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ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО,

ВТЕМИЛООТЙВШ Ш Ш  ГОСУДАРЬ моей родины,

ЧеловЬкъ, признанный судебнымъ порядкомъ за врага В а ж е й  О со бы , осм е 
ливается думать, что люди, которыхъ называетъ онъ. своими друзьями, могутъ, 
по его моленИю къ Вамъ за нихъ, быть помилованы Вашимъ В е л и ч е с т в о м ъ .

Эти люди: бывппе жители посада Дубовки вома Чистоплюевъ, жена его Ка
терина, и тетка его Матрена Головачева.

Они сосланы по судебному приговору на поселенИе, какъ преступники противъ 
Особы В а ш е г о  В е л и ч е с т в а .

Приговоръ, произнесенный надъ ними, безспорно правиленъ. Они употребляли, 
говоря объ 'ОсобЬ В а ш е го . Величества, выраженИя, преступныя по закону, или 
признавали себя за людей одинаковаго съ говорившими такъ образа мыслей.

Но они соединяли съ этими выражениями смыслъ, БывшИй понятнымъ только 
для нихъ, и сдЬлавшшся извЬстнымъ мнЬ единственно благодаря тому, что они 
вполнЬ откровенны со мною, какъ не могутъ быть откровенны ни съ кЬмъ, кромЬ 
людей, считаемыхъ ими за родныхъ. Они считаютъ меня за своего родного.

Смыслъ этихъ выраженИй тотъ, что они почитаютъ В а ж е  Величество святымъ 
человЬкомъ, приносящимъ въ жертву влеченИю дужи Важей къ возвышеннЬйшей 
добродЬтели всЬ блага, которыми могли Бы Вы пользоваться.

Каковы Бы ни были мои политичеш я мнЬшя, но смЬю сказать о себЬ, что 
я не оБманщикъ.

В а ж е  В е л и ч е с т в о , по глубокому убЬжденИю этихъ людей, самый лучжИй чело
вЬкъ изъ всЬхъ людей на свЬтЬ. И всего благаго для РоссИи они ждутъ исклю
чительно отъ В а с ъ . В ы  желаете, чтобы въ РоссИи не Было бЬдности; Вы желаете, 
чтобы всЬ люди въ РоссИи стали добры и честны. И Вы достигнете осуществления 
этихъ Вашихъ желанИй. Они въ томъ убЬждены непоколебимо.

Умоляю В а ж е  Величество помиловать людей, думающихъ о В а с ъ  такъ.
20*



— 304

И если В а ш е  Величество найдете возможнымъ исполнить мое молеше къ В а м ъ  

за нихъ, то я буду знать, что доставилъ Вашему сердцу нисколько счастливыхъ 
минутъ.

Человекъ, который, каковы бы 
ни были его политичесюя мнгЬшя, 
благослов ляетъ В а ш е  Величество 
за то, что на-перекоръ неистовымъ 
воплямъ невгЬждъ, Вы спасли В а ш у  

Имперш  отъ напрасныхъ тяжкихъ 
страданИй, не поколебавшись рати- 
фиковать Еерлинскш  Трактата,

Николай Ч ернышевскш .



МилостивЬйшш Государь, 

Яковъ Ильичъ,

Мои xopomie знакомые, живущее здЬсь по состоявшемуся надъ ними судеб
ному приговору, бома Павловичъ и Катерина Николаевна Чистоплюевы и Марфа 
Никифоровна Головачева поручили мнЬ передать Вамъ ихъ письмо къ ихъ род- 
нымъ и знакомымъ, съ тЬмъ, чтобы письмо это было отправлено Вами Вашему 
начальству, а Ваше начальство просятъ они отправить это письмо по адресу.

Прошу и отъ своего собственнаго имени Ваше начальство объ исполяеши 
этой просьбы моихъ хорошихъ знакомыхъ.

Присоединяю къ этой моей просьбЬ следующая сведЬшя о лидахъ, за кото
рыхъ прошу.

Чистоплюевы и Головачева —  люди безграмотные. А  издавна очень много 
размышляли о богословскихъ вопросахъ. Я  въ молодости готовился быть уче- 
нымъ богословомъ. Потому, могу съ основательнымъ знашемъ предмета свиде 
тельствовать, что люди безъ обширнаго научнаго образовашя не въ состояши 
правильно понимать богословсшя тонкости. И натурально, что люди совершенно 
безграмотные, какъ Чистоплюевы и Головачева, сколько ни ломали свои головы 
надъ этими вещами, не могли ничего понять сколько нибудь ясно. Въ  томъ и вся 
причина странностей, увлечеше которыми привело Чистоплюевыхъ и Головачеву 
сюда, въ Вилюйскъ.

Только въ томъ. Они безграмотны. Ихъ мысли —  сбивчивыя мысли безгра
мотныхъ людей. И  при сбивчивости ихъ мыслей, ихъ способъ выражешя тума- 
ненъ, неудобопонятенъ никому, кромЬ людей, подобно мнЬ спещально занимав
шихся изучет емъ топкостей богослов1я.

Даже и богослову по профессш, какимъ быть я нЬкогда, и, благодаря моей 
довольно сильной памяти, остаюсь до сихъ поръ, мудрено понимать действитель
ный смыслъ туманныхъ выраженШ Чистоплюевыхъ и Головачевой, безъ помощи 
длинныхъ разспрашпвашй и разсужденш.

Они считаютъ меня искреннимъ другомъ ихъ. И  вполнЬ откровенны со мной.
Вамъ извЬстно, Яковъ Ильичъ, что, познакомившись съ ними недавно, я 

ужь нЬсколько разъ проводилъ въ дружескихъ беседахъ съ ними по два, по три 
часа. И  я буду продолжать мою дружбу съ ними.

По обстоятельству, не имЬвшему никакого отношешя къ какимъ бы то ни 
было распоряжешямъ Вашего начальства обо мнЬ, я рЬшился прекратить на нЬ- 
которое время всяи я сношешя съ моими родными. Натурально, что пока я не ■
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пишу къ моимъ роднымъ, я не веду и никакой переписки ни съ кймъ другимъ 
(кромй Васъ). Черезъ полтора или два месяца я возобновлю переписку съ моими 
родными. Тогда я напишу и для Вашего начальства записку о Чистоплюевыхъ 
и Головачевой. Съ тймъ вмйстй, я напишу и просьбу о ихъ помилованш. Отъ 
моего ли имени будетъ эта просьба, или отъ ихъ имени, я еще не умйю сказать; 
я подумаю, которая изъ этихъ двухъ формъ просьбы будетъ болйе соответство
вать содержанию своему. Если я найду удобнымъ писать просьбу отъ ихъ имени, 
то, разумйется, я присоединю къ ней другую, краткую, просьбу о нихъ отъ моего 
имени. Къ  кому будетъ обращена просьба, къ Его В е ли ч Е ств у, или къ Ея В е л и 

честву, я еще не умйю сказать. Дйло въ томъ, что старикъ Чистоплюевъ теперь 
очень хилъ; изъ трехъ моихъ друзей, только Катерина Николаевна Чистоплюева 
еще пользуется хорошимъ здоровьемъ; она одна кормитъ своею работою тйхъ 
двухъ, больного мужа и очень престарйлую тетку (Головачеву); потому, главное 
лицо въ семьй —  она. А когда такъ, то —  просьба не должна ли быть обращена 
къ Ея  Величеству Государыни Императрице. Подумаю объ этомъ. Смйю увйрить, 
что буду писать по чистой совйсти. В ъ  чемъ не буду твердо убйжденъ самъ, того 
не буду писать Его Величеству или Е я  Величеству.

Одно могу съ полной увйренностью написать теперь:
Если бы правительство нашло возможнымъ помиловать Чистоплюевыхъ и 

Головачеву, то они стали бы жить на родинй совершенно смирно.
Прошу Васъ, Яковъ Ильичъ, передайте Вашему начальству то, что я теперь 

пишу Вамъ.
Съ истиннымъ уваженИемъ имйю честь быть

Вашимъ покорнййшимъ слугою
26 марта Н . Ч ернышшеш й.

1879.

Ваше Высокопревосходительство,

Въ  концй марта я написалъ, съ цйлыо сообщешя моихъ словъ Вамъ, что 
мйсяца черезъ два я отдамъ находящемуся при мнй Вашему подчиненному, для 
отправления къ Вамъ, прошенИя на имя Его ВЕличЕства или Ея  Вели
чЕства о помиловании трехъ ссыльныхъ 0омы и Катерины Чистоплюевыхъ и Ма
трены Головачевой.

Для того, чтобы Ваше Высокопревосходительство могли видйть, позволяетъ ли 
Вамъ Ваша совйсть и Вашъ служебный долгъ ходатайствовать о помиловании 
этихъ людей, Вамъ, конечно, необходимо имйть отъ меня подробную дйловую 
записку о нихъ.

Она еще не готова у меня. Тй люди, за которыхъ прошу я, ровно ничего не 
понимали въ сеоемъ' процессй. Потому надобно было мнй очень много времени, 
чтобъ доискаться до смысла въ ихъ безтолковыхъ разсказахъ.

Безъ дйловой записки, еще не готовой у меня, Ваше Высокопревосходитель
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ство не можете ничего сделать въ пользу бедняковъ, за которыхъ нрошу я. Я  
понимаю это. Но еслибъ я не отправилъ въ назначенное мною же самимъ время 
мое прошеше за нихъ, это могло бы иметь видъ, что я по какимъ нибудь моти- 
вамъ пустой щепетильности колеблюсь написать прошенИе.

Потому посылаю его теперь же.
Я  нашелъ нужнымъ, по особенностямъ моихъ обстоятельству  написать къ 

приготовляемой мною для Вашего Высокопревосходительства деловой записке 
предисловие, со всеми подробностями налагающее мои отношешя къ людямъ, за 
которыхъ я прошу.

Это предисловие готово у меня и я посылаю его при этомъ письме. Оно имЬетъ 
форму простого разсказа, въ роде того, какъ если-бъ это была глава изъ моей авто
биографии. Оно все состоитъ изъ фактовъ мелочныхъ, очень мелочныхъ. Не смею 
надеяться, что Ваше ^Высокопревосходительство будете иметь досугъ прочесть 
его. Но если Вашему Высокопревосходительству случится самому хоть взглянуть 
на него, то впередъ прошу Васъ простить мне безобразный видъ рукописи. Пе
реписка на-бЬло у меня идетъ черепашьимъ ходомъ: чтобы оказался сносно пере- 
писаннымъ на-бело одинъ листа, мне приходится бросить десять, двадцать до 
половины или почти до конца переписанныхъ и попорченныхъ описками листовъ. 
Впрочемъ, и то сказать: если судить не съ каллиграфической, а съ деловой точки 
зренИя, то черновая рукопись имеетъ надъ беловою преимущество непосред
ственной экспансивности.

Два месяца тому назадъ я писалъ, что еще не умею решить, на чье имя 
будетъ мое прошенИе, и отъ чьего имени будетъ оно: на имя Его В е л и ч е с т в а  Го
суд а р я  И м п е р а т о р а , отъ моего собственнаго имени, или на имя Е я  В е л и ч е с т в а  Го
сударыни императрицы, отъ имени женщины, которая имеетъ преобладающее зна
чение въ группе моихъ друзей, за которыхъ прошу я .— Когда выяснилось со
держание деловой записки, которая необходима Вашему Высокопревосходительству 
для оценки основательности прошенИя, то я увиделъ, что прошенИе должно быть отъ 
моего имени; следовательно, на имя Его В е л и ч е с т в а  Г о с уд ар я  И м п е р а т о р а .

Оно имеетъ форму письма. ,
Смею надеяться, Ваше Высокопревосходительство, что Вы не сделаете мне 

въ Вашихъ мысляхъ незаслуженнаго мною оскорбления, не усомнитесь въ моей 
честности, поверите мне , что я не желаю обманывать ни Его Величество Госу
даря Им ператора, ни Ваше Высокопревосходительство.

И вполне убежденъ я, Ваше Высокопревосходительство, что Вамъ не по
кажется страннымъ мое уверенИе, что преступныя— н съ темъ вместе, по бук
вальному своему смыслу, до крайности нелепыя выраженИя объ Особе Его В ели
чества, за которыя подверглись законному— безспорно законному наказанию мои 
бедные друзья, имели и продолжаютъ пметь для нихъ самихъ совершенно иной 
смыслъ, противоположный преступному и глупому буквальному. Вашему Высоко
превосходительству, я убежденъ, хорошо известно, какИе мыслители и стилисты 
наши русскИе безграмотные люди. Темные безграмотные простолюдины, мои бедные 
друзья наболтали преступныхъ глупостей, думая говорить премудрыя изреченИя о 
святомъ царе, который желаетъ, правда, всего того, чего желали п желаютъ они, 
но который имеетъ по ихъ убеждению и чудотворную силу осуществить некогда—  
и, вероятно, скоро— все то, чего желаетъ. На то они и темные люди, чтобы.



фантазируя о сверхъ-естественномъ, говорить нелепости, въ качестве премуд
ростей.

Въ  предисловiи къ деловой записке, которое посылаю Вашему Высокопре
восходительству, есть эпизодъ о выраженш моихъ бедныхъ, безграмотныхъ дру
зей, что у нихъ я н4тъ в4ры“ .— Веры нетъ и у меня, Ваше Высокопревосходи
тельство: я принадлежу къ темъ мыслителямъ, которые атеисты. А  у нихъ, ка
кимъ же бъ это образомъ могло въ самомъ деле „не быть веры“ ?— Они хотятъ 
сказать, что еще не осуществилась та совершенно благонаме ренная идилл1я, ко
торая, по ихъ вере, непременно осуществится, и даже скоро; осуществится силою 
святаго Царя,— того самаго, который царствуетъ теперь. Они хотятъ сказать, 
что эта ихъ надежда еще не осуществилась;— и для выражешя этой своей мысли 
говорятъ, бедные. что у нихъ „нетъ веры“ .— Точно такимъ же способомъ объ
ясняются и дишя выражешя, за которыя они осуждены.

Не осме ливаюсь утруждать Ваше Высокопревосходительство более длиннымъ 
письмомъ.

Прошу извинить меня, что это, написанное слишкомъ длинно, отняло у Васъ 
слишкомъ много времени.

Съ глубокимъ уважешемъ и совершенною преданностью имею честь быть

Вашего Высокопревосходительства 
! покорнейнимъ слугою,

25 мая 1879. Н . Ч ернышевыми.

—  308 —

Разска зъ  о моемъ знакомстве съ  моими здешними друзьями. 
Катериною  Николаевною , вомою  П авловичем ъ и М атреною  Н и 
кифоровною, служаш дй предислов1емъ къ  деловой записке о нихъ, 
надъ составлет емъ которой начну работать, дописавш и этотъ 
разсказъ.

Года два или два съ половиною тому назадъ, пр1ехалъ исправникомъ въ 
Вилюйскъ АполлинарШ Григорьевичъ Протопоповъ. Около этого же времени, мне 
надоели зденшя знакомства, и я ренилъ прекратить ихъ до той поры, пока от
дохну отъ скуки, наводимой ими на меня. Такъ прошло года полтора. Прошлой 
осенью я почувствовалъ въ себе силу снова начать переносить скуку, доставляемую 
мне здешними, большею частью добрыми, но не имеющими ничего общаго съ 
моими умствЕнными интересами людьми. Только, чтобы они не надоедали мне 
больше, нежели сносно для меня, я объявилъ имъ, что самъ я буду заходить къ 
нимъ, когда бываетъ у меня досугъ, но къ себе не буду принимать никого изъ 
нихъ: я человекъ постоянно работающей, и отнимать у меня больше времени, чемъ 
могу я отдавать на- знакомства, я отныяе допускать не намеренъ. ИсключенШ 
не хочу делать никакихъ. Оградивъ себя этимъ отъ ихъ надоеданш, я возобно- 
вилъ знакомство съ ними.



Начавъ снова бывать у другихъ моихъ прежнихъ знакомыхъ, я сталъ снова 
бывать и у г. Протопопова.

Онъ человекъ семейный.
Когда я пришелъ въ первый разъ по возобновлен^  моихъ знакомствъ къ 

нему и его супруге посидеть унихъ часть вечера, они приняли меня, разумеется, 
очень радушно и совершенно запросто. Полезли на колена мне все те ихъ дети, 
которыя ужъ умели ходить и взлезать на стулья, со стульевъ на колена людямъ. 
Я , разумеется, ласкалъ этихъ мальчиковъ и девочекъ. Натурально, мать была 
въ восхищенш отъ этого; и нашла непременнымъ своимъ долгомъ доставить мне 
прИятность полюбоваться и на младшее ея дитя, еще не умевшее ходить. Самой 
ей нельзя было пойти принести его: она была занята разливаньемъ чаю, потому 
она послала старшаго ребенка сказать „няне “ , чтобы „няня" принесла малютку. 
Пришла „няня" съ малюткою. Я  увидЬлъ, что „няня " „Российская женщина11, 
а не сибирячка. (Людей изъ Европейской Россш здесь называютъ „Русскими", 
по здешнему выговору произнося это слово въ старинной его форме: „Россшскш". 
Не заметить, что „няня" —  „Росийская женщина" было невозможно: высокая, 
стройная пожилая женщина съ правильными чертами лица, какихъ у сибирячекъ 
не бываетъ: выражеше лица скромное, честное, благородное; манеры простона
родные, но деликатныя, какихъ у сибирячекъ не бываетъ.— Простолюдины изъ 
Европейской Россш попадаются здесь только ссыльные. Я  не могъ не понять, 
что няня Протопоповыхъ— ссыльная.

Я  приласкалъ малютку. Няня ушла съ нимъ опять въ детскую.
Г-жа Протопопова стала хвалить свою няню. Эта женщина— сокровище. 

Другой такой заботливой о детяхъ няньки она (г-жа Протопопова) не только 
сама не имела, не только сдЬсь не знаетъ, но и въ цЬломъ Иркутске не знавала 
(г-жа Протопопова была изъ Иркутской губернИи), вообще не встречала ни у 
кого изъ знакомыхъ ей дамъ во всю свою жизнь. И  это - женщина безусловной 
честности. Она (г-жа Протопопова) сдала на руки ей все хозяйство, и съ той 
поры домашше расходы сократились вотъ насколько (хлебъ— на третью долю, 
мясо— почти на половину и т. д.). А  между темъ число людей въ доме увели
чилось двумя: правда, она (г-жа Протопопова) отпустила прежнюю кухарку, по
тому что поручила няне быть и кухаркою,— и какая хорошая это кухарка. Го- 
товитъ кушанье лучше иркутскихъ поваровъ; такимъ образомъ, правда, число 
прислуги теперь не больше прежняго; но въ доме живутъ лишнихъ противъ преж
няго два человека: мужъ няни, хилой мужчина летъ пятидесяти пяти, не име
ющИй силы работать, и тетка этого больного, вовсе старуха, очень слабая. Вотъ, 
что значитъ хорошая экономка, честная женщина: въ доме живетъ двумя людьми 
больше прежняго, а расходы такъ много уменьшились.— Г-жа Протопопова долго 
изливала передо мною эти свои чувства. Мужъ подтверждалъ все ея слова и при- 
бавлялъ, что онъ теперь счастлилъ за жену: прежде она была измучена хлопотами 
съ детьми; теперь, она отдыхаетъ, благодаря няне; здоровье ея возстановляется. 
Это было видно и мне, по сравнению съ темъ, каковъ былъ цветъ лица г-жп 
Протопоповой полтора года тому назадъ.

СтаршИя дети, играя около насъ, немножко растрепали на себе башмачишки, 
рубашонки, платьишки. Г-жа Протопопова призвала опять няню, помочь ей по
править на нихъ обувь, одежду. Я  нашелъ обязанностью учтивости предъ г-жею
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Протопоповой обменяться нЬсколькими словами съ служанкою, которой она такъ 
благодарна. Я  заговорилъ съ нянею. „Позвольте спросить, какъ насъ совутъ?" 
(Я  давно прюбрелъ привычку говорить въ такомъ тоне выраженш со всеми, я 
говорю такъ даже и съ теми якутами, которые знаютъ по русски на-столько, 
чтобы понимать разницу между „ты " и „в ы ",—  „скажи мне “ и „прошу васъ 
сказать мне“ , и т. д.).— И такъ, я говорю няне: —  „Позвольте спросить, какъ 
васъ зовутъ?“ — „Прежде, звали Катериною“ .— „ А  по батюшке?" —  „Прежде 
звали Николаевною“ .— Странныя слова: „прежде, звали", подумалъ я, изъ нихъ 
понятно, что эта женщина держится какихъ-то очень оригинальныхъ мненш, 
вероятно, религюзнаго рода, какъ обыкновенно простолюдины размышляютъ 
усерднее всего о релииозныхъ вопросахъ .— „Позвольте спросить, Катерина Ни
колаевна, какой вы веры?“ —  „Насъ здесь зовутъ староверами", —  „Не по де- 
ламъ ли вашей веры привелось вамъ быть здесь?“ — „Да, по нимъ " .—  „Вы  
говорите, васъ зовутъ здесь староверами, дЬлъ о староверахъ ныне заводятъ 
мало. Быть можетъ, здЬшше люди не умеютъ называть вашу веру правильно?" —  
„Да, не уметъ“ ,— Я  когда-то готовился быть ученымъ богословомъ, зналъ тогда, 
въ какихъ местносгяхъ Россш катая мнешя преобладаютъ между людьми, не 
принадлежащими къ православной церкви. — „ Позвольте полюбопытствовать, 
Катерина Николаевна, откуда вы родомъ?" —  „И зъ Дубовки ".— Я  помнн/гь,что 
Дубовка— одинъизъ центровъ молоканства или, по названию, которое даютъ этому 
учешю сами последователи его, Духовнаго христИанства. „Не будетъ ли пра
вильнее называть васъ и вашихъ здЬшнихъ родныхъ, Катерина Николаевна, 
духовными христианами?“ —  „Если хотите, зовите насъ хоть такъ " .—  „Вы  ска
зали: если я хочу, пусть зову васъ хоть такъ, стало быть, и это назваше не пра
вильное?"— „Да, и это назваше будетъ не правильное". —  „Какъ  же называть 
васъ правильно?" —  „Не умею вамъ сказать" —  „Какъ же это, не умеете? Быть 
можетъ, не расположены сказать, Катерина Николаевна? То я не хочу делать 
непрИятныхъ вамъ вопросовъ. Оставимъ это, поговоримъ о чемъ другомъ" .—  
„Н етъ, почему жь бы не сказать вамъ, если бъ умела, вамъ, я сказала бы, но 
не знаемъ мы сами, какъ намъ называть себя" .— Ко мне , она почему-то имеетъ, 
кажется, полное довер1е. Передъ г-номъ и г-жею Протопоповыми она, разумеется, 
не стеснялась бы говорить о своей вере все, что сама знаетъ: они такъ любятъ 
ее. Стало быть, она, действительно, сама не знаетъ, какъ называть свою веру. —  
„ Что жь, Катерина Николаевна, у вашей веры должно быть еще нетъ назвашя?" —  
„Должно быть, что нетъ“ .— „Значить, когда еще не найдено для нея назвашя, 
она вовсе еще новая ?" —  „Н е знаю, можетъ быть и такъ " .—  „Но, напримеръ, 
вы сама такъ и выросли въ ней?" —  „Н етъ, мы съ моимъ старикомъ летъ двад
цать прожили после сватьбы нашей все еще въ прежней нашей верЬ" —  „А  
прежняя ваша вера была какая же?"— „Соловьевская " .— Ни о какой „Соло- 
вьевской вере* не читывалъ я, когда занимался, въ моемъ юношестве, богосло- 
вИемъ.—  „Какая-жь это вера, Соловьевская? Мне не случалось читывать о та
кой, Катерина Николаевна" —  „Если не знаете этого назвашя, то называется 
она тоже Иргизской верою". —  „А , объ Иргизской вере я когда-то зналъ по
рядочно таки. Это вера бывшихъ Иргизскихъ монастырей, это старообрядчество, 
какъ его зовутъ въ книгахъ, или, по простонародному, старая вера“ . —  „Д а ".—  
„Почему жь вы называли ее тоже и Соловьевс-ксою? ". —  „Потому что, когда я была
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въ ней, она была ужь не совсЬмъ-то прежняя Иргизская" .—  „Въчемъ же вышла 
разница отъ прежней Иргизской?" — „А  у насъ ужь ни церкви, ни часовни не 
было, и негдЬ намъ было собираться вмЬстЬ молиться. Молились только каждый 
у себя дома, и службы никакой не было, только молились".—  „И  значитъ, судя 
по названию: Соловьевская вЬра, это, чтобы молиться по домамъ, каждому у себя, 
завелъ Соловьевъ?" —  „Н Ьтъ, этому учили прежде въ Соловьевскомъ монастырь, а 
не то, что науЧилъ насъ этому кто, чья фамшпя была Соловьевъ" .— „Этому учили 
прежде въ Соловьевскомъ монастырь, сказали вы, Катерина Николаевна, что жь это 
за монастырь? Я  о такомъ не читывалъ. ГдЬ онъ былъ?"'—-„Онъ и теперь остается , 
только теперь въ немъ, должно быть, прежняго ученя ужь нЬтъ, а впрочемъ не 
знаю, такъ мы думаемъ, что нЬтъ. а правда ли мы, не знаемъ. Да оно теперь для 
насъ ужь и все равно, чему учатъ тамъ, потому что мы перешли въ другую 
вЬру“ . —  „Какъ же это вы не знали хорошенько, что теперь дЬлается въ Соло
вьевскомъ монастырЬ, когда еще держались прежней Соловьевской вЬры? —  
Тогда, вамъ было, я думаю, любопытно знать достовЬрнымъ манеромъ, остается 
ли тамъ все еще прежняя вЬра" .— „Точно, тогда намъ было бы очень любо
пытно знать это, только: мы люди простые, книгъ не читали, а Соловьевскш 
монастырь очень далеко отъ Дубовки, и вЬрныхъ слуховъ оттуда до насъ не 
доходило. Очень далеко это отъ Дубовки, не умЬю вамъ хорошенько сказать, 
гдЬ именно, только гдЬ-то далеко за Москвою, на морЬ" .— „А , вотъ что, Ка
терина Николаевна. Теперь, я разобралъ, о какомъ монастырЬ вы говорите. Вы 
не умЬли правильно выговорить его назваше. Этотъ вашъ Соловьевскш мона
стырь называется по настоящему Соловецкш, а не Соловьевскш". —  „Вотъ 
какъ оно вышло. Стало быть, это самый тотъ монастырь и есть, куда, кто 
обыкновенной вЬры держится, у  которой и соборныя церкви, и архiереи есть, 
на поклонет е ходятъ?" „Тотъ самый, Катерина Николаевна" . —  „Когда вы 
такъ о немъ знаете, то значитъ, знаете, прежняя ли остается въ немъ вЬра, 
которой мы прежде держались? Должно быть, оно точно, ужь не остается въ 
немъ той прежней вЬры, когда люди обыкновенной вЬры ходятъ туда на по- 
клонеше?" —  „Совершенно такъ, Катерина Николаевна: тамъ теперь обыкновен
ная вЬра. Впрочемъ, теперь для васъ это все равно".— „Да, все равно".— „ Вотъ о 
прежней вашей вЬрЬ, я теперь понялъ, Катерина Николаевна. А  о той вЬрЬ, 
которой вы держитесь теперь, вамъ не будетъ неприятно говорить со мною?" —  
„Почему жь не говорить?"—  „Хорошо, Катерина Николаевна. Отъ кого вы на
учились всяшей нынЬшней вЬрЬ?‘ —  „ п о настоящему говоря, ни отъ кого мы ей 
не научались, сами дошли въ своихъ мысляхъ до того, что она хорошая. А  пер
вый перешелъ въ нее Богатенковъ: вмЬстЬ съ нимъ, и друие нЬкоторые. А  мы 
перешли въ нее нЬсколько послЬ Богатенкова и тЬхъ другихъ" .—  *Это все Ду- 
бовш е тоже люди?" —  „Богатенковъ и тЬ всЬ были изъ самой Дубовки. А  изъ 
тЬхъ, которые перешли въ эту вЬру вмЬстЬ съ нами, нЬкоторые жили въ Песко- 
ваткЬ, а не то, что въ самой ДубовкЬ". — „О П есковаткЬ, я не знаю, Катерина 
Николаевна, гдЬ это и что это, большое ли село или деревня маленькая. Это да
леко отъ Дубовки? ВЬрно, н едалеко?" —  „Вовсе подлЬ: въ старину, считали 
между Дубовкою и Песковаткою семь верстъ. Но тогда Дубовка была еще ма
ленькая. А  теперь, она очень широко раскинулась. Да и Песковатка-то растетъ. 
Теперь, только прежняя привычка считать между ними семь верстъ. А  краями-то
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теперь оне ужь вовсе близко сошлись* .— „Вы  сказали о Богатенкове: онъ пе- 
решелъ первый въ ту веру, въ которую перешли вы нисколько после. Кто такой 
онъ?“ — „Былъ онъ купецъ, человекъ очень достаточный, не изъ первыхъ бога
чей въ Дубовке, но съ большимъ состоятемъ".— „В ы  по дЬламъ вашей веры 
сосланы, а онъ, остался целъ? Должно быть, тоже не уцелелъ?" —  „Тоже со
сланы, онъ, и те, которые перешли въ одно время съ нимъ. Только, сослали ихъ 
не въ Сибирь, а за Кавказъ" .—  „Бедно они тамъ живутъ, или не терпятъ 
нужды?* —  „Не умею вамъ сказать наверное. Но, сколько можеыъ мы судить, 
живутъ они тамъ не то, чтобы въ тяжкой бедности: можетъ быть, и съ нёкото- 
рымъ, хоть неболыпимъ, достаткомъ".— „Много ихъ было отдано подъ судъ, 
Катерина Николаевна, и сколько было сослано?"— Но въ эту минуту заплакалъ 
въ детской малютка, Катерина Николаевна извинилась, что должна идти къ 
нему, убаюкивать его, и пошла.

Я  давно пршбрелъ привычку подавать руку всемъ, съ кемъ говорю: подаю 
руку и всякому Якуту, который, повстречавшись со мною на улице, остановится 
сказать мне: —  „здорово". Когда яначалъ разговоръ съ Катериною Николаевною, 
она стояла нагнувшись, оправляя одежонку на детишкахъ; я разсудилъ тогда, 
что не отрывать же мне ея рукъ отъ этого дела, подавая ей руку. Я  только по
дошелъ къ ней, чтобы растоваривать. Теперь, когда ступила она съ места, идти 
въ детскую, руки у нея был?  сложены, по обычаю пожилыхъ русскихъ просто- 
людинокь. на груди. Я  подалъ ей руку. Она не развела своихъ сложенныхъ на груди 
рукъ. Я  подумалъ: она считаетъ неучтивостью передъ „господами", укоторыхъона 
служить, подавать руку для пожатая мне , ихъ гостю. Я  протянулъ свою руку къ 
ея сложеннымъ на груди рукамъ, пожалъ одну изъ нихъ, где пришлось, между 
кистью и локтемъ. Она не отвернула руку отъ этого моего пожаш , хоть легко 
успела бъ это сделать, потому что движет е моей руки къ пожатию было, разу
меется, очень тихое. И ничего особеннаго въ томъ, что сама она не пожала мне 
руку, я не предположилъ: это, просто соблюдет е служительской учтивости передъ 
господами, подумалъ я, какъ ужь сказалъ.

Въ  разговоре съ нею я безпрестанно называлъ по имени и отчеству, какъ тре- 
буетъ учтивость по разговору въ русскомъ простонародномъ вкусе. Она ни разу 
не назвала меня по имени и отчеству. Я  предполагалъ: это потому, что она не 
знаетъ ихъ, слышала лишь мою фамилию, а называть человека по фамилш, это, 
по простонародному, невежливо, когда говоришь не'съ другими о немъ, а съ нимъ 
самимъ. (Это вычеркиваю потому, что можно тутъ обойтись и безъ этого. Письмо 
выходитъ слишкомъ длинно, и безъ лишнихъ въ немъ подробностей. В ъ  записке, 
предисловйемъ къ которой служить это письмо, повторю и объясню то, что вы- 
черкнулъ теперь здесь).

Она ушда и не представилось случая, чтобъ она снова пришла въ залъ изъ 
детской. Но г-нъ и г-жа Протопоповы продолжали толковать мне о ней, какая 
она хорошая, и какъ они благодарны ей. Я  не поддерживалъ этого разговора: онъ 
не пнтересовалъ меня; но и не перерывалъ я его: пусть говорятъ, о комъ хотятъ, 
и что хотятъ. мне одинаково занимательны всят е разговоры Протопоповыхъ ли, дру- 
гихъ ли здешнихъ чиновниковъ, священниковъ, купцовъ, мои умственные инте
ресы совсемъ иные, чуждые всемъ этимъ людямъ. Мне всегда одинаковая скука 
со всеми ними, о чемъ бы они ни беседовали со мною. (Потому-то я и далъ себе



передъ тЬмъ полуторо-годовой отдыхъ отъ прiятности бесЬдовать съ ними, и те
перь, чтобъ не пользоваться этою прИятностью сверхъ размера, какой сносенъ для 
меня , объявилъ имъ, возобновляя мои знакомства съ ними, что хоть самъ я и буду 
навЬщать ихъ, но ко мнЬ пусть они не ходятъ: я не приму никого, и распорядился, 
чтобы моя прислуга недопускала никого ко мнЬ: я постоянно читаю и пишу, кто 
пришелъ бы ко мнЬ, помЬшалъ бы мнЬ.— Это мое распоряжение будто сурово, но, 
какъ быть,— иначе, эти люди, не знающИе куда дЬвать время, приходили бъ на- 
доЬдать мнЬ своею монотонною и пустою болтовнею каждый день съ утра до ночи).

И  такъ, по индифферентности всякихъ разговоровъ здЬшнихъ чиновниковъ, 
священниковъ или купцовъ для меня, я оставлялъ теперь г-на и г-жу Протопо- 
повыхъ толковать мнЬ о комъ и о чемъ хотятъ. И очень, очень долго толковали 
они все о своей нянЬ, „за которою ", по выраженш , употребленному много разъ 
ими обоими, г-жа Протопопова „живетъ теперь, какъ у Христа за пазухою" 
(извЬстное народное выражеше, обозначающее спокойную жизнь).

Изъ разсказовъ г-на Протопопова я узналъ, что онъ, съ годъ тому йазадъ, 
объЬзжая по долгу службы свой округъ, нашелъ Катерину Николаевну, ея мужа 
и тетку ея мужа живущими въ одномъ изъ „ночлеговъ" округа. („Ночлегъ" или, 
по здЬшнему выговору, „наслЬгъ " —  нЬчто соотвЬтствующее тому, что въ Евро
пейской Россш называется волостью) . Они были признаны по медицинскому сви- 
дЬтельству неспособными добывать себЬ пропиташе земледЬльческою или какою 
другою сельско-хозяйственною работою. Потому, какъ велитъ законъ относительно 
подобныхъ случаевъ, имъ была дана отъ ночлега, гдЬ начальство поселило ихъ, 
„юрта" (якутская избушка) и даваемо было отъ ночлега содержание. Само собою 
понятно, это была жизнь очень бЬдная, тяжелая, полу-голодная. Протопоповы 
очень нуждались въ порядочной нянькЬ. Г-ну Протопопову показалось, что млад
шая изъ двухъ женщинъ была бы хорошею нянькою. Онъ спросилъ ее, согла
сится-ль она на это, если онъ выпроситъ у областнаго начальства разрЬшеше ей 
жить въ городЬ ВилюйскЬ. Ея мужа и его тетку онъ не хочетъ брать жить у 
него: они оба ужь такъ хилы, что вовсе не годятся быть прислугою, а кормить 
ихъ даромъ, это, при здЬшней дороговизнЬ хлЬба (да и всего, кромЬ мяса), слиш
комъ большой расходъ для него, имЬющаго въ Иркутской губернИи кусокъ земли 
и порядочный домикъ на томъ кускЬ, потому не вовсе бЬднаго, но очень не бо- 
гатаго, и обремененнаго довольно болыпимъ семействомъ . И  такъ,— объяснплъ 
онъ младшей изъ двухъ женщинъ,— если она согласится жить у него въ ВилюйскЬ, 
то пршдется ей жить врозь отъ мужа и его тетки: они пусть остаются въ ночлегЬ. 
Но ихъ юрта всего въ тридцати верстахъ отъ города, они могутъ часто прихо
дить къ ней въ гости, эти посЬщенИя не раззорятъ же его (г-на Протопопова). 
Она согласилась:— „Горько мнЬ будетъ оставить ихъ, такихъ дряхлыхъ, безъ 
моего ухаживанья за ними. Но должна-жь я, пока могу, работать для нихъ. КакИя 
нибудь деньги, буду получать, служа у васъ. Тогда, хоть не будутъ голодать мои 
мужъ и тетка" .— (Она зоветъ тетку мужа своею теткою, потому что съ моло
дости привыкла любить ее такъ). Г-нъ Протопоповъ спросилъ, сколько жь хо
четъ она получать жалованья. Она сказала: „У  насъ вовсе нЬтъ денегъ; сколько 
дадите, столько и будетъ хорошо". Онъ ск азалъ, что будетъ платить ей три рубля 
въ мЬсяцъ. Она сказала: „И  довольно этого ".

Получивъ разрЬшеше обл<астн<аго начальства, г-нъ Протопоповъ перевелъ Ка
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терину Николаевну въ городъ, и она стала нянькой у него. Когда Протопоповы 
хорошенько присмотрелись, какъ превосходно исполняешь она свою обязанность, 
они прибавили ей жалованья. Мужъ временами приходилъ въ городъ къ жене. 
Тетка его не имела силы приходить. Скоро, Протопоповы еще увеличили жало
ванье своей пяпЬ, а еще черезъ нЬсколько времени, и не пожалели расходовъ на 
содержаше хилыхъ, неспособныхъ служить имъ, мужа ея и тетку его, съ разре
шения начальства переселили ихъ въ городъ, и взяли жить къ себе. Расходъ на 
ихъ содержаше я ценю не мепЬе 10 рублей въ мЬсяцъ (потому что, нанримЬръ, 
пудъ ржаной муки стоитъ здЬсь отъ 2 р. 50 коп. до 3 рублей, а мука эта такая, 
что въ нудЬ ея оказывается отъ 8 до 10 фунтовъ мякины, не идущей въ пищу). 
Протопоповы, принимая старика и старуху на свое содержаше, полагали, что бу
дутъ кормить ихъ вовсе за-даромъ, делали это лишь изъ за своей признатель
ности къ няне. И действительно, старикъ и старуха не имели силъ служить. Но 
къ удивленш Протопоповыхъ— принялись прислуживать на сколько могли при 
своихъ немощахъ. И, вышло правда, ничего не въ силахъ они делать, могутъ 
только сидеть съ детьми и ласкать ихъ, но сидели съ детьми и ласкали ихъ эти 
немощные люди такъ заботливо, что у Катерины Николаевны стало довольно много 
времени, свободнаго отъ надобности ухаживать за детьми. Тогда г-жа Протопо
пова поручила ей быть тоже и кухаркою, тоже и ключницею, и совершенно вве
рила ей, какъ я ужь говорилъ, все домашнее хозяйство. Сбережений отъ эконом
ности и безусловной честности было столько, что Протопоповы оставались, при 
всехъ своихъ расходахъ на Катерину Николаевну и двухъ ея семейныхъ, въ до
вольно большой выгоде, сравнительно съ темъ, во сколько обходилась имъ жизнь 
здесь прежде того. Потому, они стали давать денежные подарки и мужу Катерины 
Николаевны, и тетке его, делали всемъ троимъ много подарковъ одеждою и тому 
подобными вещами.— Заходя несколько впередъ, къ норе отъезда Протопоно- 
выхъ изъ Вилюйска, замечу, что въ десять месяцевъ, которые прожила Катерина 
Николаевна у нихъ, она и ея мужъ и тетка получили отъ Протопоповыхъ более 
ста рублей деньгами. Ценность подарковъ вещами, сделанныхъ имъ, я не умею 
определить. Но трое людей, у которыхъ оставалось ужь очень мало одежды, те
перь имеютъ, какъ я вижу, не совершенно дурную для бедныхъ людей одежду. 
А,одежда здесь очень дорога.

Г-нъ и г-ж.а Протопоповы считались всеми въ городе за людей очень береж- 
ливыхъ на деньги и на всяше расходы. И лично мне, казались такими. Потому, 
очень большая щедрость ихъ относительно Катерины Николаевны не можетъ быть 
объясняема ничемъ, кроме чрезвычайно сильной благодарности ихъ ей.

Я  продолжалъ посещать Протопоповыхъ. Видывалъ иной разъ въ зале К а 
терину Николаевну, приходившую присмотреть за детьми, или сказать что ни
будь г-же Протопоповой. Я  говорилъ Катерине Николаевне: „здравствуйте", и 
только: вновь, ни разу не вступалъ ни въ самый маленькш разговоръ. Что за охота 
была мне говорить съ нею?— Я  давнымъ-давно не интересуюсь никакими рели
гиозными вопросами. Когда былъ у Протопоповыхъ въ первый разъ, язаговорилъ 
съ ихъ нянею только изъ учтивости къ нимъ, чтобъ они видели: я слушалъ ихъ 
разсказы о ихъ няне, иверюихъиохваламъей.— Случилось мне увидеть однажды 
и дряхлую старушку, тетку мужа Катерины Николаевны, съ нею, не обменялся
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я ни однимъ словомъ, кроме того же „здравствуйте". Старика не виделъ и не 
думалъ увидать. Все трое они были тогда ни мало не занимательны мне.

Но, неожиданно для меня , произошло обстоятельство, сделавшее меня дру
гомъ Катерины Николаевны, ея мужа и ихъ тетки.

Возобновивши мои знакомства съ прежними знакомыми, я не могъ не позна
комиться и съ теми людьми, которые црiехали въ Вилюйскъ после того, какъ я 
сделалъ себе полуторо-годовой отдыхъ отъ прежней скуки. Городъ крошечный, 
все служащее въ немъ безпрестанно бываютъ каждый у всехъ другихъ.

Въ те полтора года, прйехали въ Вилюйскъ двое новыхъ должностныхъ людей: 
чиновникъ акцизнаго ведомства, Алишй вомичъ Жуковъ, и медикъ Иванъ Евге- 
шевичъ Доброзраковъ. Оба они люди женатые. Я  познакомился съ обоими семей
ствами. Съ особеннымъ радупйемъ принимали меня г-нъ и г-жа Жуковы, потому 
чаще всего посещалъ я ихъ. Справедливо-ль, или нетъ, но мне казалось, что 
г-нъ и г-жа Доброзраковы гораздо менее Жуковыхъ или Протопоповыхъ ра
душны относительно меня. Но никакой претензш на нихъ за то, что я нравлюсь 
имъ менее, чемъ другимъ, я не могъ же иметь. Посещалъ я ихъ, временами, 
лишь изредка, временами, не редко. Однажды, въ продолжеше дней пяти, когда 
г-нъ Доброзраковъ былъ, по деламъ службы, въ округе и одно изъ детей его 
занемогло (у Доброзраковыхъ двое детей, обое малютки), я бывалъ у огорченной 
и встревоженной до отчаяшя г-жи Доброзраковой каждый день, ио .многу часовъ, 
какъ бывалъ недели три каждый день по очень, очень многу часовъ у зане
могшей довольно опаснымъ недугомъ г-жи Жуковой, тоже оставшейся тогда оди
нокою за отлучкою мужа ея по деламъ службы. Не то, что я чудо филантроши, ни 
мало, но— каковы бы ни были мои политичесшя мнешя или правила, я въ делахъ 
частной жизни, человекъ не злой и не бездушный.

Я  сказалъ, что у Доброзраковыхъ двое детей, обое малютки. А  сносной няньки 
не имели они. Не могли найти, не только здесь, но и въ Якутске. Здесь, кроме 
такого случая, какой по совершенно исключительному обстоятельству, подвернулся 
Протопоповыми  ни у кого,— совершенно ни у кого,— нетъ и во все годы, про
веденные мною здесь, не было—-ни одного слуги, ни одной служанки, которые были 
бы сколько нибудь похожи на то, что называется порядочною прислугою. ЗдЪшше 
Руссше— козаки, они считаютъ себя „благородными", чуть не дворянами, и лучше 
хотятъ голодать, чемъ унизить себя поступлет емъ „въ дворовые". А  Якуты—  
дикари, ведущее безтолковый и чрезвычайно грязный образъ жизни. И такъ, о 
Вилюйске, по отношению къ прислуге, нечего и толковать. Но и въ Якутске, это 
не многимъ иначе. Найти тамъ порядочнаго слугу или порядочную служанку не
обыкновенная редкость.

Г-жа Доброзракова сама готовила кушанье, сама пекла хлебъ, сама приби
рала въ комнатахъ, это еще не важно бы: такъ приходится здесь делать почти 
всемъ чиноиницамъ, и всемъ купчихамъ или женамъ священниковъ; и само по 
себе это не действовало бы особенно тяжело на ея здоровье; но это брало у нея, 
разумеется, очень много времени. А  она была сама жь нянькою при своихъ двухъ 
малюткахъ (старшему было тогда— въ начале нынешняго года— месяцевъ сем
надцать, младшему масяцевъ шесть или пять). Не говоря о непрерывныхъ хлопо- 
тахъ во время дня, ей не удавалось хорошенько уснуть ни одну ночь. Жаль было 
смотреть на бедняжку. Жаль было смотреть и на ея мужа. Каковы бы ни были
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мои личныя отношешя къ г-ну Доброзракову, я долженъ сказать въ похвалу ему, 
что онъ хороши  медикъ, и серьезно желаетъ расширять свои медищшсюя знашя; 
онъ привезъ съ собою много медицинскихъ книгъ,— всЬ онЬ выбраны имъ съ пре- 
краснымъ умЬньемъ оценивать ихъ значенье въ медицинской литературЬ, и онъ 
усердно изучаетъ ихъ, — или собственно говоря, усердствуетъ изучать, когда имЬетъ 
на то досугъ. Но досуга не приходилось ему имЬть въ тЬ первые мЬсяцы его службы 
здЬсь (не приводится и теперь). Жена его была постоянно измучена няньченьемъ 
малютокъ; изнемогала и по нЬсколько разъ въ день валилась какъ снопъ куда 
попало: на кровать, на диванъ, на полъ. Что жь ему было дЬлать, какъ не по
могать ей няньчиться съ дЬтьми'?— Безпрестанно приходилось ему то забавлять 
старшаго малютку, то убаюкивать младшаго. Я  не видЬлъ, чтобы проходилъ у 
него хоть одинъ часъ безъ этого, когда онъ былъ не въ больницахъ (здЬсь двЬ 
маленьшя больницы) и не у больныхъ— по домамъ.

Выхода изъ этого жалкаго положешя не предвидЬлось для Доброзраковыхъ, 
пока Протопоповы не стали говорить, что собираются уЬхать изъ Вилюйска. По 
разнымъ надобностямъ, изъ которыхъ наиболЬе важными, если не ошибаюсь, были 
частныя надобности г-жи Протопоповой (она была беременна; удобной обстановки 
для труднаго разрЬшеня отъ бремени здЬсь невозможно имЬть: ни порядочной 
постели, ни хорошей температуры въ комнатЬ, ничего подобнаго; а г-жЬ Прото
поповой было предсказано врачами въ ИркутскЬ, что слЬдующИе роды ея будутъ 
трудны),— и такъ, сказаль я, по разнымъ надобностямъ, въ особенности, кажется, 
по личной надобности г-жи Протопоповой, г-нъ Протопоповъ подалъ прошеше, 
чтобъ ему былъ данъ четырехъ-мЬсячный отпускъ для поЬздки въ Иркутскъ, и 
надЬялся, что ему не будетъ отказано въ томъ. Когда Протопоповы заговорили 
объ этомъ, Доброзраковы ожили духомъ: няня Протопоповыхъ не можетъ выЬхать 
изъ Вилюйскаго округа; она останется въ ВилюйскЬ; они возьмутъ ее къ себЬ. И 
она ужь не отойдетъ отъ нихъ, если-бы даже и возвратились Протопоповы изъ 
Иркутска: они (Доброзраковы) позаботятся обращаться съ нею и ея хилыми стар
шими такъ, что эти люди ужь не захотятъ разстаться съ ними. Правда, въ де- 
нежномъ отношенИи это будетъ довольно тяжело для нихъ (Доброзраковыхъ): лиш- 
нихъ расходовъ по домашнему хозийству нЬтъ у нихъ и теперь; экономность няни 
Протопоповыхъ, которая будетъ завЬдывать хозяйствомъ и у нихъ (Доброзрако
выхъ) сдЬлаетъ въ этомъ мало разницы. А  жалованье нянЬ и содержаше ея съ 
двумя старшими ея сдЬлаетъ прибавку къ нынЬшнимъ раеходамъ ихъ (Доброзра
ковыхъ) рублей до двадцати въ мЬсяцъ. А  денегъ у нихъ очень мало. Но лучше 
они сами будутъ терпЬть нужду, лишь бы избавиться отъ мучительной нынЬшней 
своей жизни, имЬя такую превосходную няню.

ДЬйствительно, жалованье здЬшняго медика очень невелико. А  доходы отъ 
практики, какИе жь могутъ быть въ ВилюйскЬ, который меньше и бЬднЬе русской 
деревни средней величины, не сравнивая ужь его съ русскимъ селомъ . Притомъ же 
г-нъ Доброзраковъ не торгуется о платЬ съ больными, которыхъ пользуетъ; это 
я долженъ сказать въ честь ему; я не позволяю моимъ отзывамъ о качествахъ 
людей быть въ зависимости отъ того обстоятельства, кто нравится, кто не нра
вится мнЬ, кто хорошо расположенъ ко мнЬ, кто нЬтъ. Мои личныя чувства къ 
человЬку, прИятныя или нЬтъ сами по себЬ, мои мнЬшя о качествахъ человЬка не 
зависятъ.отъ того. — И такъ, я сказалъ: Доброзраковы, дЬйствительно, живутъ
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довольно скудно. Но— хоть и действительно тяжеловаты будутъ имъ те лишше 
двадцать, ио ихъ счету,— пятнадцать, но моему соображение, рублей расхода въ 
ме сяцъ,— денегъ на это у нихъ всетаки достанетъ,— думалъ я, и, разумеется, 
не ошибался: въ крошечномъ городишке все жители знаютъ до мелочности акку
ратно сколько у кого изъ нихъ дохода и расхода. Я , натурально, не интересуюсь 
помнить эти ихъ разсужденИя о чужихъ карманахъ,— но невозможно жь совер
шенно ничего изъ этихъ— самыхъ изобильныхъ— сюжетовъ ихъ беседъ не при
помнить въ случае надобности. И я сообразилъ: да, расходъ на няню Протопо
повыхъ съ ея хилыми старшими не превышаете денежныхъ средствъ Доброзра- 
ковыхъ; а что онъ будетъ несколько тажеловатъ для нихъ, правда; но темъ 
больше и делаетъ чести ихъ здравому смыслу, что они решаются на него.

И, услышавши отъ нихъ объ этомъ ихъ намерены , я сказалъ, что очень радъ 
за нихъ; это они вздумали умно, и это будетъ очень хорошо для нихъ.

Г-нъ Протопоповъ получилъ отпускъ; ждалъ прИезда чиновника, который 
будетъ присланъ исправлять его должность во время отлучки его.— Это было въ 
начале февраля нынёшняго года.

Доброзраковы сказали мне: дело съ нянею Протопоповыхъ ул<ажено. Они про
сили ее поступить къ нимъ; Протопоповы посоветовали ей принять ихъ предло
жение, (после это оказалось пустой фантазИей Доброзраковыхъ: Г-жа Протопопова 
дала своей няне совершенно противоположный советъ; она советовала ей не при
нимать предложения Доброзраковыхъ); няня согласилась. Она поедетъ проводить 
Протопоповыхъ до границы Вилюйскаго округа, передвижеше по которому сво
бодно для нея по закону; возвратится и перейдетъ со своими хилыми старшими 
къ нимъ (Доброзраковымъ). Я  сказалъ, что очень радуюсь этому за нихъ.

Около 20 февраля г. Протопоповъ покончилъ сдачу должности присланному 
исправлять ее вместо него чиновнику. Я  пришелъ проститься съ Протопоповыми 
вечеромъ передъ утромъ, когда былъ назначенъ ихъ отъездъ. Утромъ будетъ у 
нихъ толпа, я не бываю въ толпе; въ толпе здешше люди чрезмерно неприятно 
для меня держать себя . Протопоповы— это надобно ставить въ большую честь 
имъ— не делали попоекъ для своихъ гостей;— зато здешше люди и не любили 
бывать у нихъ толпой. Но при такомъ торжественномъ случае, какъ проводы, 
Протопоповы не въ силахъ будутъ не покориться требованию здешняго приличИя, 
и дадутъ вино прощающимся съ ними гостямъ. Потому на проводахъ у нихъ быть 
я не захотелъ и пришелъ проститься съ ними вечеромъ предъ темъ, когда у нихъ—

■ разсчитывалъ я— не будетъ никого. У нихъ и действительно не было никого. Они 
не ждали, что я приду проститься съ ними (вообще, я этого не делаю, потому что 
не соблюдаю никакихъ церемонии здешняго— изумительнаго, разумеется— бон- 

‘ тона). Они были рады мне. Я  былъ очень расположенъ къ .г-же Протопоповой, 
простой и очень добродушной же нщине; она была въ совершенномъ упадке духа 
отъ боязни, что она не перенесетъ трудностей дорогп (она была въ последнихъ 
месяцахъ беременности). Я  сталъ развлекать ее, ободрять ее. Просид'Ьлъ у нихъ 
очень долго. — 0 томъ, что ихъ няня перейдетъ къ Доброзраковымъ, они не упо
мянули ни однимъ словомъ. Я  тогда не обратилъ на это вниманИя. Я  не имелъ 
интереса вспоминать о ихъ няне; зналъ отъ ‘Доброзраковыхъ, что дело это ре
шено; радъ былъ тому за Доброзраковыхъ; а сама няня со своими старшими нп- 
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мало не интересовала меня. И выйти въ залъ не случалось ей тогда. Такъ и не 
заметилъ я, что у Протоиоиовыхъ н^тъ рЬчи о переходЬ ея къ Доброзрако̂вымъ.

Прошло не помню сколько дней ио отъЬздЬ Протоиоиовыхъ,— недЬли пол
торы, быть можетъ. Я  зашелъ къ ДоброзраковыМъ. Его не было въ городЬ: онъ 
опять отправился, по своей должностной обязанности, осматривать больныхъ по 
округу. Г-жа Доброзракова сказала мнЬ, что няня Протопоповыхъ, провожавшая 
ихъ, какъ было условлено, и какъ я зналъ, возвратилась въ городъ и завтра пе- 
рейдетъ со своими хилыми старшими жить къ ней. Она была въ восторгЬ отъ 
этого. Прекрасно. Только не догадался я сообразить, что въ словахъ г-жи Добро- 
зраковой нЬтъ уноминашя о томъ, что няня Протопоповыхъ, по своемъ возвра
щении, видЬлась съ нею, или хоть бы прислала кого къ ней известить о своемъ 
прй здЬ. Не догадался я даже и спросить, когда же возвратилась няня. Я  поду
малъ: няня только что вотъ вернулась въ этотъ вечеръ; женщина пожилая— и не 
совсЬмъ, казалось мнЬ по ея лицу, здоровая, она утомлена поездкою и хочетъ хоть 
одну эту ночь полежать спокойно, соснуть хорошенько, прежде чЬмъ опять по де
сяти разъ въ ночь вставать для убаюкивашя дЬтей. Этимъ своимъ соображешемъ 
я и удовлетворрлся. Съ тЬмъ и ушелъ отъ г-жи Доброзраковой.

Захожу къ ней на другой ли, на третш ли, на четвертый ли день. Она встрЬ- 
чаетъ меня словами: „я  не знаю, что это такое присылаете  въ отвЬтъ мнЬ няня 
Протопоповыхъ. Я  посылала спросить ее, когда она перейдетъ ко мнЬ; она отвЬ- 
чала: можетъ быть, зайду завтра повидаться съ нею, только не знаю, досугъ ли 
мнЬ будетъ зайти къ ней: я чиню рубашки мужу и теткЬ; это много работы, едва 
ли кончу завтра.— Прошелъ тотъ день, когда она обЬщалась пршти ко мнЬ“ —  
это говорить г-жа Доброзракова, а я думаю:— „0 -го, это она, по вашему, обЬ
щалась; она, очень ясно, только въ учтивой формЬ отвЬчала вамъ, что не придетъ 
и повидаться  съ вами.“ — Г-жа Доброзракова продолжаешь:— „когда прошелъ 
тотъ день, я опять послала къ ней. Она прислала въ отвЬтъ: я теперь мою свое 
бЬлье, завтра буду мыть бЬлье для одного чужаго семейства. Если будетъ мнЬ до- 
сужно, зайду къ ней завтра, только едва ли успЬю“ . Это сообщаетъ мнЬ г-жа 
Доброзракова. Я  говорю ей: „ Напрасно вы не понимаете этого. Это ясно. Она не 
хочетъ поступать въ тслужеше къ вямъ “ .— „Д а какъ же нЬтъ? она тогда согла
силась* у насъ дЬло было решено ".— Я  говорю: „Такъ ли? Точно ли она согла
силась тогда?“ —  „Ахъ, да, да“ .

Я  припомнила  Протопоповы, когда я видЬлся съ ними въ нослЬднш разъ, 
не упоминали, что ихъ няня перейдетъ къ Доброзраковымъ. А  если бы они по
лагали, что будетъ такъ, то по ходу разговора было много такихъ случаевъ, ч о̂ 
не могли бъ они забыть упомянуть объ этомъ. Ясно: ихъ няня говорила имъ, что 
не пойдетъ въ услужеше къ Доброзраковымъ, и они не говорили мнЬ объ этомъ 
потому, что если бы говорить, то пришлось бы сказать въ объяснеше тому что 
нибудь дурное о Доброзраковыхъ. А  когда такъ, то я знаю, что такое дурное о 
Доброзраковыхъ пришлось бы имъ сообщить мнЬ. Отъ другихъ я слышалъ не разъ. 
что г-жа Доброзракова капризна и безтолкова въ обращенш съ прислугой. Я  ду
малъ прежде, что это одна изъ безчисленныхъ пустыхъ сплетень, которыми уве- 
селяетъ себя, какъ всякая подобная Вилюйску небольшая деревушка, этотъ минья- 
тюрный городъ. Но ужь довольно за долго до отъЬзда Протопоповыхъ, мнЬ стало 
видно, что это не совсЬмъ-то сплетня.
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Г-жа Доброзракова была, когда я пришелъ, ужь въ болыпомъ унынш отъ 
странныхъ для нея отвЬтовъ няня Протопоповыхъ на ея приглашеше перейти къ 
ней. Когда я растолковалъ ей, что напрасно старается она не понимать яснаго 
смысла отв'Ьтовъ няни, она впала въ совершенное отчаяше. Плакала, говорила вся
ческую скорбную безсвязицу. Собравшись съ мыслями, заговорила: „Пожалуйста, 
сходите къ ней, уговорите ее“ — Почему это, уговаривать няню долженъ именно 
я ,— думалъ я, слушая эту ея долго тянувшуюся бе| ъ паузъ просьбу. Если безто.т- 
ковая амбищя бЬдняжки такъ велика, что не позволяетъ ей самой зайти къ той 
женщинЬ, то она имЬетъ знакомыхъ, гораздо болЬе близкихъ, чЬмъ я, и они — 
люди болЬе влИятельнаго положешя, нежели я: чиновники, купцы, почетные люди, 
слова которыхъ важнЬе для простолюдинки, нежели мои. Ихъ убЬждешя скорЬе 
подЬйствуютъ на нее. Улучивъ наконецъ паузу въ упрашиванут г-жи Доброзра- 
ковой, я сказалъ: „Попросите Жукова, или кого другаго изъ вашихъ близкихъ 
друзей переговорить съ нянею. Каждый изъ нихъ важнЬе для нея, чЬмъ я: каждаго, 
она скорЬе послушаетъ, нежели меня" .— Она стала говорить, что меня считаютъ въ 
городЬ человЬкомъ честнымъ, и моимъ словамъ вЬрятъ. —  Что жь, это правда: въ 
городЬ знаютъ, что если я даю кому какой совЬтъ, то даю его безхитростно.— Я  
сказалъ бЬдняжкЬ: —  „извольте, пойду къ нянЬ Протопоповыхъ. ГдЬ живетъ 
она?" —  „В ъ  кухнЬ дома гдЬ жили Протопоповы " .— Это казенный домъ, слущащш 
квартирою для исправника. Чиновникъ, принявшш должность отъ Протопопова, че
ловЬкъ одинокш, Ьхавшш въ Вилюйскъ лишь на четыре мЬсяца,не привезъ хозяй- 
ственнаго обзаведешя съ собою, потому еще не могъ поселиться въ этомъ домЬ; домъ 
стоялъ пустой, и тотъ чиновникъ позволилъ бывшей нянЬ Протопоповыхъ съ ея 
старшими оставаться жить тамъ въ кухнЬ, пока онъ устроится хозяйствомъ и пе
реселится съ другой квартиры въ исправничеш й домъ.

Я  пошелъ отъ г-жи Доброзраковой къ нянЬ Протопоповыхъ. Растворяю дверп 
кухни, Катерина Николаевна, стоявшая у печи- лицомъ къ двери, увидЬвъ, что 
входящш— это я, радостно вскликиваетъ: „Родной ты мой, ужь какъ мы желали, 
чтобъ ты пришелъ къ намъ ". Маленькая старушка, тетка ея мужа, сидЬвшая на 
лавкЬ, вскакиваетъ, произноситъ восклицаше въ томъ же смыслЬ, съ такимъ же 
задушевнымъ, только менЬе порывистымъ, чувствомъ (она ужь очень хила, да и 
отъ природы характеръ ея, какъ я увидЬлъ послЬ, менЬе живой, чЬмъ у Кате
рины Николаевны). Такого прИема я не могъ ожидать; что эти люди любятъ меня , 
какъ родного,— съ какой же стати могъ бы я предполагать? Однажды, я, учтиво, 
какъ со всЬми, поговорилъ съ Катериною Николаевною, только и всего было до 
этой минуты между мною и ними. Я  былъ до глубины души тронуть этой ихъ 
любовью, но понять ея не умЬлъ. Постепенно это разъяснилось мнЬ, н тогда я 
увидЬлъ въ своихъ соображешяхъ, что иначе и нельзя было быть тому. Они всЬхъ 
людей своей вЬры любятъ, какъ родныхъ, и натурально: всЬхъ людей ихъ вЬры—  
четыре семейства, или родственныя, или съ дЬтства очень дружныя между собою; 
да двЬ, три старушки, которыя деся тки лЬтъ прожили „черезъ улицу" отъ до- 
мовъ тЬхъ семействъ, и десятки лЬтъ были дружны съ тЬми семействами. Невоз
можно жь было не быть между всЬми людьми ихъ вЬры совершенно родственному 
чувству. А  я —  оказался человЬкомъ тоже ихъ вЬры; они убЬдились въ этомъ 
совершенно достовЬрно, какъ только стали жить въ одномъ со мною городЬ. Правда. 
я до посЬщешя моего къ Протопоповымъ, не впдывалъ ихъ въ глаза, да и они
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видывали меня разве лишьизъ-дали. Но, они слышали, что я ни разу не загляды
вала въ зд'Ьшнюю церковь; вероятно, слыхивали, что я и у себя въ комнате не мо
люсь ни по православной вере, ни по какой раскольнической или молоканской, 
какъ же я не человекъ ихъ веры?— Дело простое и несомненное. А я долго не 
могъ вбить въ голову себе такой, но моему, абсурдъ, что ихъ слова „ты изъ на
шихъ" не просто выраженИе дружбы и довг̂ я ,— чего я действительно сталъ до- 
стоинъ съ ихъ стороны, съ -минуты того радостнаго нрИема ихъ мне, входящему 
къ нимъ, не просто выраженИе нежнаго чувства, а слова, которыя надобно пони
мать въ смысле: „ты человекъ нашей веры". Разобравъ наконецъ, что смыслъ 
ихъ словъ действительно этотъ, наивный до неимоверности, я сталъ объяснять 
имъ, какъ только умелъ объяснять, не огорчая ихъ релипознаго чувства, что они 
ошиблись, я чел^векь не ихъ веры, я —  человекъ неверующий. Они теперь, въ 
свою очередь, долго не могли понять действительная  смысла моихъ словъ, что я 
человгЬкъ неверующИй. Они сами безпрестанно говорятъ о себе, что у нихъ „нетъ 
никакой веры", это значитъ: те надежды, которыя питаютъ они, еще не осуще
ствились. Эти ихъ надежды— обыкновенныя желанИя всякаго не глупаго и не гад- 
каго человека, не вора, не разбойника: доброе согласИе между людьми, честная, 
мирная жизнь всехъ людей. Но мы, обыкновенные люди, православные ли, като
лики ли, протестанты ли, или, какъ я, атеисты, —  мы все только думаемъ, что 
жить людямъ въ добромъ согласИи, честно, мирно —  было бы хорошо. А они на
деются, что это очень скоро и осуществится: все люди станутъ добры, друже
любны каждый со всеми. Словомъ , это простодушные мечтатели идиллическаго йа- 
строенИя мыслей. Собственно— въ этомъ ихъ „вера". Просто на просто, буколика 
во вкусе Фенелонаили автора повести „Поль иВиргинИя", милейшаго и скучней
шая  для всехъ насъ, обыкновенныхълюдей, Бернандена де-Сенъ-Пьера.Но они про
столюдины,, и эта сущность ихъ „веры" имеетъ действительно религИозный коло
рита, какъ всякИя теоретически мысли русскихъ простолюдиновъ, и окружена,какъ и 
нельзя иначе быть тому у нихъ, бывшихъ прежде староверами Иргизскаго „толка" , 
остатками кое-какихъ староверскихъ обычаевъ и кое-какими собственными ихъ 
изобретенИямп во вкусе техъ же обычаевъ,— напримеръ хоть'оригинальнымъ ихъ 
правиломъ, относящемся къ обычаю пожатИя рукъ при взаимиомъ приветствИи вся- 
ческихъ обыкновенныхъ людей. Это ребяческИя изобретенИя. Но, о нихъ после. 
Возвращаюсь къ объяснению ихъ словъ, что —  у нихъ нетъ „веры". Сущность 
ихъ веры —  та идиллИя всёобщаго мира, доброжелательства, честная  душевная  
спокойствия. Эта идиллИя еще не осуществилась. То есть, выражаясь нашимъ язы- 
комъ, языкомъ образованныхъ людей, мы можемъ правильно сказать: „ихъ вера 
еще не осуществилась". Они, простолюдины, не умеютъ выразиться такъ, и гово
рятъ, что у нихъ „нетъ веры". И вотъ они долго понимали въ этомъ.же смысле 
мои слова имъ, что я человека  неверующИй. А  когда поняли наконецъ действи
тельный смыслъ моихъ словъ о моемъ неверИи, они, полюбивши меня ужь не по 
фантастической только причине, какъ было прежде, но и какъ действит ельно лю
бящая  ихъ человека, все таки остались при своей мысли: „ты изъ нашихъ". 
Катерина Николаевна, наиболее даровитая изъ нихъ, и при всемъ своемъ без- 
грамотнейшемъ невежестве, женщина действительно большая  нрироднаго ума, 
нашлась, какъ примирить мое неверИе съ ихъ верою. —  „Н у, что ты говоришь 
пустяки-то, что ты не изъ нашихъ? Не веришь въ Бога, — ну, коли не веришь,
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•л* не веришь, а насъ ты все-таки любишь, стало быть ты все-таки, по настоя
щему говоря, нашей вйры, братъ ты мнй, такъ и остаюсь при этомъ, сколько ни 
говори, что не родной ты мнй". И ея хилые старппе согласились, что такъ.

Но это было ужь въ апрйлй. Здйсь, надобно было разсказать объ этомъ, 
чтобы ясно было, съ какими людьми началъ я беседовать, пришедши въ первый 
разъ къ нимъ, камя съ той же минуты, какъ я вошелъ, установились отношешя 
мелгду нами, и почему эти отношешя остаются и теперь прежшя съ ихъ стороны, 
хоть иллюзИя ихъ относительно мнимыхъ моихъ релии озныхъ убйжденш раз- 
сйялась.

Когда я и обй женщины, мы подошли другъ къ другу, я протянулъ руку 
Катеринй Николаевнй, она сложила свои руки на груди такъ, что об'Ь кисти ея 
рукъ оказались прикрыты. Я  подумалъ, это шутливое прятанье рукъ,— въ по- 
рывй радости, она хочетъ подшутить надо мною: не поймаю я ея руку. Я  пожалъ 
ей руку, какая подвернулась, между локтемъ и кистью. Обернулся пожать руку 
теткй ея мужа. Та же истор1я и со стороны старушки. Я  понялъ такимъ же спо- 
собомъ, и яожалъ ей руку тоже между локтемъ и кистью. Мы сйли, начали 
разговаривать, я завелъ рйчь прямо о дйлй, по которому пришелъ, и не успйлъ 
еще изложить моихъ соображенш о немъ, какъ вошелъ мужъ Катерины Нико
лаевны, кряхтя отъ ничтожной тяжести маленькой охапки щепокъ, которыя при- 
несъ, топить печь. Онъ положилъ охапку, я подошелъ къ нему пожать руку. Онъ 
снряталъ руки за спину, и сказалъ: „мы рукъ не даемъ ". Такъ вотъ что. По ихъ 
правилу, обычай пожатая рукъ грйшенъ, или по крайней мйрй нредосудителенъ,—  
понялъ теперь я, и сказалъ: „по вашему, вы не можете пожать мнй руку, а я вашу 
все таки могу пожать", и пожалъ ему руку между кистью и локтемъ. Такъ это у 
насъ и до сихъ поръ. Они не огорчаются, что я жму ихъ руки гдй нибудь повыше 
или пониже локтя, но кисти рукъ усердно прячутъ отъ моего пожатая. — Что это 
за правило у нихъ, „мы не даемъ рукъ"?— То самое, что могъ бы придумать 
пятилйтшй ребенокъ, принявшись мудрствовать надъ выражешемъ „дать руку". 
вома Павловичъ,— такъ зовутъ мужа Катерины Николаевны, очень солидно и 
пространно растолковалъ мнй въ одно изъ послйдующихъ моихъ посйщенШ, по
чему они „не даютъ руки". Видишь ли, дамъ я тебй что нибудь, то у меня
этого ужъ не будетъ: оно отдано. А  рука мнй самому нужна, и никому не могу 
дать мою руку. Ему, на что моя рука? У него есть свои руки. А  моя, нужна мнй 
самому*.

Умно?— Да, умно. Только— какъ смйяться надъ такими ребяческими пре
мудростями? Это безграмотные, совершенно темные безграмотные люди. Не сме 
яться, нельзя. Но, смйясь, думаешь: „бйдные, бйдные люди. Этакими-то премуд
ростями своими устроили вы то, что вотъ вы— ссыльные въ Вилюйскомъ округй ".

Да, въ такихъ ребячествахъ ихъ вся причина ихъ бйды. Правительство не 
причастно тому, что они подверглись этой бйдй. Правительство, сколько могъ. я 
разобрать изъ ихъ разсказовъ, вовсе и не знало о нхъ процессй иссылкй. Тобылъ 
маловажный процессъ, который возникъ, и шелъ, 'и кончился обычнымъ поряд- 
комъ всяческихъ дюжинныхъ процессовъ. Правительство тутъ было не при чемъ.—  
То хоть судъ не порицаю ль я за ихъ ссылку?. Нйтъ, какъ скоро возникъ этотъ 
процессъ, судъ не могъ вести его иначе. Судъ былъ правъ по закону въ 
своемъ приговорй надъ этими людьми. Такъ я думаю. И едва ли я ошибаюсь,
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думая, на основании ихъ же собственныхъ разсказовъ, что Правительство было ни 
мало не причастно ихъ процессу, а судъ велъ этотъ процессъ правильно, добро
совестно, и вполне сообразно закону. Но, чемъ больше я бесЬдовалъ съ этими 
бедными, темными людьми, темъ сильнее мне думалось: „Если бы Правитель
ство знало этихъ людей, оно не допустило бы возникнуть административному 
делу о нихъ, или если бъ узнало ихъ ужь только по возникновении этого дЬлаг 
повелело бы администрации изорвать эти бумаги, освободить изъ подъ стражи 
этихъ людей, и впредь не тревожить ихъ, или если бъ узнало ихъ только ужь когда 
начался судебный процессъ о ихъ деле, повелело бы суду прекратить этотъ про
цессъ и отпустить домой этихъ людей*. И  у меня явилась надежда: „Если Пра- 
вительствомъ будетъ узнано теперь, какИе это люди, оно отгЬнитъ судебный при- 
говоръ о нихъ, совершенно правильный по закону этотъ приговоръ, оно отменитъ 
его; помилуетъ этихъ бедныхъ, темныхъ людей; помилуетъ ихъ, хоть и впнов- 
ныхъ по закону,— безспорно, виновныхъ, помилуетъ ихъ ".

Помилуетъ ихъ, если будетъ имъ узнано о нихъ. Но —  отъ кого можетъ 
узнать оно о нихъ?— Только отъ меня. А  оно должно считать меня врагомъ своимъ, 
человекомъ, имеющимъ личную ненависть къ Государю моей родины. Такъ оно 
должно думать обо мне, думать обо мне иначе, не имеетъ оно права, по темъ 
сведе нНямъ, какИя имеетъ оно обо мне.

Но, что жь, пусть такъ, пусть я человекъ ненавидящИй Государя моей ро
дины. Но, я не обманщикъ. Быть можетъ, Правительству известно обо мне, что 
я не обманщикъ. И если это известно ему, то мое ходатайство о нихъ можетъ 
послужить ему основанИемъ для помилованья ихъ.

И, я решился беседовать съ ними часто, по многу часовъ, пока прИобрету 
отъ нихъ сведЬаИя о нихъ на-столько отчетливыя и полныя, на-сколько это не
обходимо для того, чтобы Правительство могло хорошо ознакомиться черезъ меня 
съ этими, имеющими безусловное доверИе ко мне, потому вполне откровенными 
со мною, людьми. '

Для того, чтобы мне бывать у нихъ часто и по-долгу, мне было все равног 
въ чистой ли комнате у Доброзраковыхъ будутъ жить они, или въ этой грязной 
кухне, куда я пришелъ, грязной лишь потому, что отчистить эти ветхИя стены, 
этотъ ветхИй полъ отъ грязи многихъ десятковъ летъ не могли они, не могли бы 
сотни людей, хоть бы при помощи машинъ, иначе они привели бы ее въ прекрас
ную чистоту. Но если это было все равно для меня, то— я долженъбылъ исполпять, 
какъ .могу усерднее, порученИе г-жи Доброзраковой, принять которое на себя со
гласился ей. -

Я  уговарилъ ихъ въ несколько прИемовъ, давая имъ отдохнуть отъ этой тэмы 
разговора беседою со мною о чемъ имъ угодно другомъ, обо всемъ на свете, о 
чемъ имъ нрИятно говорить. Я  провелъ такимъ образомъ у нихъ часа четыре, 
если не больше, и добился въ конце этого продолжительная  пос'ЬщенИя моего 
только того успеха, что Катерина Николаевна сказала мне: „Вы  немножко поко
лебали мои мысли, но не хочу жить у нея, все таки не хочу " .—  „То я прИйду къ 
вамъ завтра уговаривать васъ, Катерина Николаевна, еще и еще" . —  „Не хо
чется мне и слышать объ этомъ " —  „А  все таки прИйду“ . — „Приходи, мой род
ной" . — Они перепутываютъ въ словахъ своихъ, обращенныхъ ко мне, „вы " и 
„ты ": при обыкновенномъ тоне речи, говорятъ мне „вы “ , при задушевной ин-
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тонацш словъ, говорятъ „ты *. Это вообще такъ у простолюдиновъ ихъ летъ и 
пхъ сесловИя, зажиточнаго мещанскаго или крестьянскаго сос.̂1о;вИя.

Я  пришелъ на другой день, опять пробеседовала  съ ними очень долго, обо 
всемъ на свете, о чемъ прИятно было имъ говорить, постоянно возвращая разго
воръ съ этихъ всяческихъ зпизодовъ на уговариваше Катерины Николаевны по
ступить въ няньки къ Доброзраковымъ.

Мои аргументы бьлап
„Васъ, Катерина Николаевна, я не променяю на нихъ. Жаль мне ихъ, но 

не въ этомъ теперь дело. У  васъ очень мало теперь денегъ, въ этомъ теперь дело, 
все дело для меня. Я  хочу теперь ужь только того, что полезно вамъ. Вамъ не
обходимо перейти жит ь къ ней. Вамъ нечемъ жить“ .

Я говорилъискренно.Что значилитеперь для меня надобности Доброзраковыхъ,
• сравнительно съ моимъ желашемъ полезнаго этимъ моимъ, действительно, друзьямъ?

У нихъ  сбережено было несколько изъ денегъ, полученныхъ ими отъ Прото- 
шоповыхъ. Рублей яятьдесятъ. Но на долго ли станетъ пятидесяти рублей, кор
миться ими тремъ людямъ, при цене ржаной муки съ мякиною 2 р. 50 копЬекъ 
пудъ?— А никакого другаго места, кромекакъ у Доброзраковыхъ, не предвиде
лось. Возвратятся ли Протопоповы, было неизвестно,— это вообще, а лично, мне 
было известно: не возратятся. Они говорили это мне по исключительному дове
рИю ко мне. Не знай я этого отъ нихъ, я не былъ бы такъ настойчивъ.

Катерина Николаевна, какъ и все, не знала, возвратятся ль они, и желала 
надеяться, что возвратятся. Если бы я ждалъ того же, я съ первыхъ же ея словъ 
при этомъ второмъ моемъ иосЬщенш пересталъ бы уговаривать кк.

—  Здесь, жить вамъ нечемъ. То, проживемъ четыре месяца до прИезда Про
топоповыхъ въ ночлеге.— Тамъ будутъ давать намъ содержаше. Будемъ на-по- 
ловину голодать, но четыре месяца, перетерпеть это мы еще въ силахъ. Лучше 
это, чемъ жить у Доброзраковыхъ. Обидчица она. Сама переносила бъ обиды, 
чтобы сыты были мои старикъ со старухою. Но она будетъ обижать и ихъ, а ихъ 
я въ обиду не дамъ.

Но г-жа Доброзракова молода, дурное въ ней отъ ея молодаго неразумИя. 
Она будетъ, вероятно, становиться разсудительнЬе, пршбретая житейскую опыт
ность. Я  хотелъ помогать ей образумливаться отъ ея фанаберИи. Да ужь и при
велось ей много мучиться. Она рыдала. Можетъ быть, ужь и готова исправляться.

■ Такъ я думалъ, такъ и говорилъ Катерине Николаевне, и наконецъ, въ это 
второе посе щенИе, добился таки, она сказала: „хорошо: для тебя, пойду завтра 
поговорить съ нею, можетъ быть, и сговоримся съ нею“ .

—  Когда прШдетекъ ней, пришлите ихъ слугу за мною, сказалъ я: — буду по
: могать ей держать себя съ вами умно.

На другое утро, оне прислали за мною. Когда я пришелъ, оне ужь сгово
рились. Г-жа Доброзракова держала, себя передъ Катериною Николаевною, не 
какъ госпожа передт, нянькою, а какъ младшая прИятельнпца передъ старшею. 
Катерина Николаевна ушла собирать свои вещи, чтобы перейти съ своими мужемъ 
и-теткою къ Доброзраковымъ. .

Несколько дней, г-жа Доброзракова показывала уважеше къ Катерине Ни- 
кояаевне. ПрИехалъ г-нъ Доброзраковъ, долженъ былъ, какъ отдохнулъ съ до- 
роли, ехать снова въ другую часть округа. Жена поехала съ нимъ, въ восторге,,



что теперь она свободна. Хотела отдать всй ключи отъ кладовой и чулановъ съ 
npoB^ ieio Катеринй Николаевнй. Катерина Николаевна остереглась взять, и ска
зала мнй: „она, пока еще, хорошо держитъ себя. Но, не надйюсь на ея разсу- 
дительность. Окажешься у неня, пожалуй, воровкой— Цойздка длилась недйли 
двй. Возвратились Доброзраковы. Г-жа. Доброзракова была исполнена благодар
ности къ Катеринй Николаевнй. Такъ прошло еще нйсколько дней. Все вмйстй, 
съ того дня, какъ поселились мои друзья у Доброзраковыхъ, это составило мйсяцъ.

Младшш сынъ Доброзраковыхъ, бывшш такимъ хилымъ, что они полагали: 
малютка умретъ,— онъ поправился въ этотъ мйсяцъ такъ, что они успокоились 
за его жизнь.

Катерина Николаевна пожелтйла и похудйла: ' такъ ухаживала она за этимъ 
малюткою. Какъ не спускала съ рукъ она его, такъ старшш сынъ Доброзрако
выхъ находился постоянно при мужй и теткй Катерины Николаевны. Подлй 
матери, я вовсе не видывалъ его, кромй какъ за обйдомъ. (Я , приходя къ нимъ 
послй моего обйда, иногда заставалъ ихъ обйдающими). .

Г-жа Доброзракова нйжилась теперь, совершенно свободная располагать какъ 
угодно своимъ временемъ. Е я  здоровье становилось цвйтущимъ.

Одно было у нея опасеше. Пришло извйсие, что г-жа Протопопова умерла 
на дорогй. Въ  городй стали говорить: Протопоповъ только по желанию жены хо- 
тйлъ искать себй службы въ Иркутскй, теперь ему хлопотать объ этомъ не для 
чего, самъ онъ, не скучалъ въ Вилюйскй и былъ доволенъ своею здйшнею служ
бою, онъ возвратится сюда. Г-жа Доброзракова встревожилась:— „Протопоповъ 
возвратится, няня съ мужемъ и теткою перейдутъ къ нему. Несчастная буду я “ .—  
Теперь я видйлъ, что г-нъ Протопоповъ можетъ покинуть свое прежнее, тогда 
рйшительное, какъ онъ по довйрш  говорилъ мнй, намйреше искать службы въ 
Иркутскй, не возвращаться сюда, действительно это было главнымъ образомъ 
желаше его супруги, а теперь онъ, быть можетъ, и думаетъ, что для него самого 
все равно, гдй служить. Я  спросилъ г-жу Доброзракову, почему она полагаетъ, 
что няня, въ случай возвращения Протопопова, перейдетъ къ нему. Няня говорила 
ей это?— „Нйтъ, няня говоритъ не такъ, няня говоритъ, что согласившись слу
жить у меня, не перемйнитъ этого ни изъ за какихъ денегъ, пусть Протопоповъ 
будетъ предлагать ей сколько хочетъ, она ни накашя деньги не польстится “ . — 
„Напрасно жь вы тревожитесь, когда она сказала такъ“ .—  „Ахъ, она обманетъ. “ —  
„Нйтъ, это не таше люди, она и ея родные, чтобы давать обйщашя и не испол- 
вять ихъ “ .— „А  тогда, обманула жь меня: согласилась, а послй отказывалась пе
рейти ко мнй" .— Я  сталъ снова толковать ей, что дйло было вовсе не такъ. Няня 
слышала о ней, что она дурно обращается съ прислугою, потому съ перваго же 
раза отвергла ея приглашеше, учтивыми, но совершенно ясными словами.—  „Ахъ, 
это напрасно вйрите вы ей, что я дурно обращалась съ прислугою ". „Извините, 
не отъ нея первой услышалъ я это. Раньше, чймъ я въ первый разъ увидйлъ ее, 
я слышалъ это отъ всйхъ моихъ знакомыхъ, объ этомъ говорилъ весь городъ. Съ- 
начала, я защищалъ васъ, думая, что это приеувеличеше. Но помните вотъ там е- 
то случаи,* — я перечислить нйсколько:— „послй этихъ случаевъ, я принужденъ 
былъ согласиться, что мои знакомые говорили мнй правду. И  помните: я преду- 
преждалъ васъ, что если вы будете поступать такъ съ прислугою, никакой якута,
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никакая якутка не будетъ уживаться у васъ и впередъ, какъ не уживались 
прежше якуты и якутки. Помните, все было раньше отъезда Протопоповыхъ. 
Уговаривать няню вы поручили мне ужь после того. Я у т оворилъ ее темъ, что 
сказалъ ей: это женщина молодая, она еще можетъ исправиться, и я надЬюсь, что 
она исправится. И я полагаю, вы Действительно исправились. Правда, исправи
лись?"—  „Ахъ, я такъ благодарна няне, могу ль я обращаться съ нею дурно1?—  
Иль они говорили вамъ, что я обращаюсь съ ними дурно?"— О-го, подумалъ я: 
она должно быть, ужь принялась за прежнее.—  „Ничего такого отъ нихъ я не 
слышалъ. А  когда вы сама замечаете, что подаете имъ причины къ неудоволь
ствию, то я думаю, не состоитъ ли одна изъ этихъ причинъ вотъ въ чемъ: вы 
заставляете хилаго старика ездить за водою, это работа слишкомъ тяжелая для 
него" .—  „Вотъ прекрасно, да разве онъ больной?"—  „А  разве не говорили мы 
съ вами объ этомъ?— И неужели вы сама не видите этого?“ — „М уж ъ не заме- 
чалъ “ .— „Ему вдвойне непростительно не видеть этого. Онъ медикъ". — „ Что 
жь онъ не проситъ мужа лечить его?"— „Это люди деликатные. Какъ станетъ 
онъ просить, когда не можетъ платить за леченИе? Вашъ мужъ видитъ, что онъ 
боленъ, но не интересуется  лечить его". —  „Но все таки ужь, онъ можетъ рабо
тать".— „Можетъ, или не можетъ, но вы помните: вы сама говорили, что нани
маете въ услужеше только няню, а ея мужъ и тетка будутъ только жить на ва- 
шемъ содержаши, и услугъ отъ нихъ вы совершенно никакихъ не будете требо
вать " .—  „Какъ же я кормила бъ ихъза-даромъ?" —  „Уговоръ былъ таковъ" .—  
„Ахъ, нетъ ". —  „Извините. Этотъ уговоръ былъ у васъ со мною".— „А  няня 
не условливалась объ этомъ со мною".—  „Раньше, чЬм ъ условливаться съ нею, 
вы условились объ этомъ со мною. Вы помните?" —  я Ахъ, да".—  „ Я  съ тЬ м ъ  и 
пошелъ къ ней въ первый разъ, правда?" —  „Ахъ, д а".—  „Вамъ приходилось 
условлинаться съ нею только о томъ, пять или шесть руб. вы будете ей платить". 
„Д а ".— „И  такъ, вы, по условИю не имеете права требовать никакихъ услугъ 
отъ старика и его тетки. Правда?" —  „Да; но они сами стали ухаживать за 
детьми". —  „Они сами, потому что они люди добрые" .— „Ахъ, да" . —  „Принуж
дать старика ездить за водою вы не должны. Это слишкомъ тяжелая для него 
работа" .— Она замолчала. —  „Обращайтесь съ ними хорошо, и они не уйдутъ 
отъ васъ, если даже и возвратится Протопоповъ". —  „Они жаловались вамъ на 
насъ?" —  „Н етъ " .— Я  действительно не слышалъ отъ нихъ ни дного слова жа
лобы.—  „Ахъ, они, я думаю, много нажаловались вамъ на меня". — „Слушайте: 
вы знаете, или нетъ, чемъ я интересуюсь, учеными вещами, или разспросами о 
томъ, какъ живутъ здесь люди ?"— „Н етъ, о томъ,что делается здесь, вы не лю
бите слушать, вы ученый,вамъ это скучно" .— „О чемъ же я говорю съ нянею, ея 
мужемъ и теткою?" —  „О ихъ вере ". —  „А  о васъ, было бы скучно мне говорить 
съ ними, правда?" —  „Правда" .— „ Наймите какого нибудь якута возить вамъ 
воду, это будетъ стоить 50 копеекъ въ месяц ъ".— „Даже меньше" .—  „ Т Ь м ъ  

лучше. Старика не посылайте за водою. Не требуйте отъ него и тетки никакой 
работы. Сколько могутъ, они и добровольно делаютъ" .— „Ахъ, да. Я  благо
дарна имъ " .— „Необижайте ихъ и няню, и они не уйдутъ отъ васъ къ Прото
попову, если онъ возвратится" .— Она успокоилась.

Прошло несколько времени. Исполнился месяцъ, какъ няня и ея старшИе 
стали жить у Доброзраковыхъ. В ъ  этотъ месяцъ, я бывалъ въ квартире Добро-



зраковыхъ обыкновенно черезъ день, иногда по два, по три дня сряду. Неболь
шую часть времени я просижквалъ съ Доброзраковымп, для соблюдения учтиво
сти, большую часть времени просиживалъ въ кухне съ моими друзьями.

Итакъ, прошелъ месяцъ. Прихожу въ первый день второго мёсяца,— это было 
воскресенье после дня Пасхи, 8-ое число апреля. Вхожу въ комнату г-жи Добро- 
зраковой; вижу: подле нея старший ея сынъ. Этого не бывало во весь тотъ месяцъ. 
Я  подумалъ: „Прекрасно. Отдохнувши, занялась детьми". Здороваюсь съ нею; 
вижу: г-на Доброзракованетъ дома; вижу: въ соседней детской Катерина Николаевна 
нянчится съ младшимъ малюткою. Пошелъ, поздоровался съ нею; поговоривши 
о чемъ-то пустячномъ минуту, две съ г-жею Доброзраковою, встаю, чтобъ идти въ 
кухню къ старику и его тетке. Г-жа Доброзракова останавливаете меня словами: 
„Не ходите въ кухню; родвыхъ няни тамъ ужь нетъ. Вчера кончился месяцъ, 
какъ они стали жить у насъ, и вчера же няня отослала ихъ жить не знаю куда-то, 
должно быть опять въ кухне исправническаго дома" .— Я  былъ изумленъ.—  
„Должно быть, новый исправникъ, то есть, тотъ одинокИй чиновникъ, исправляю
щий должность за Протопопова во время его отпуска,— переманиваешь няню быть 
у него экономкою. Это будетъ ей выгоднее. Онъ получаетъ больше жалованья, 
чемъ мужъ, и онъ не имеетъ семейства. Онъ можетъ платить ей больше, чемъ мы. 
Вотъ, она ужь и отослала техъ жить.тамъ. А  сама пока еще остается. Но уйдетъ 
и сама" .— Катерина Николаевна отвечаешь изъ детской на эти слова: „Напрасно 
вы говорите, барыня. Исправникъ насъ не приглашаете. Вы знаете, у него нетъ 
такого хозяйства, чтобъ кухарка была нужна ему. Онъ здесь на короткое время 
и не обзаводится своимъ хозяйством®. Я  сказала вамъ, что остаюсь у васъ и оста
нусь. Содержать моихъ стариковъ было убыточно вамъ, я и отослала ихъ. Только 
поэтому отослала ихъ “ .— Я  заговорилъ о чемъ-то другомъ, постороннемъ, чтобъ 
не дать г-же Доброзраковой продолжать говорить очевидный вздоръ, которымъ 
она окончательно испортитъ дело. Говорить съ нею объ этомъ деле, въ которомъ 
она явнымъ образомъ виновата, я хотелъ наедине съ нею. Тепорь няня слышала бы 
мои назиданИя г-же Доброзраковой и слушать ихъ, зная, что они слышны для 
няни, было бы слишкомъ тяжело для ея фанаберИи. И  такъ, я твердо велъ раз
говоръ о постороннихъ, пустячныхъ вещахъ, никакъ не давая г-же Доброзрако
вой свернуть на разглагольствования о ея поступке, изумившемъ меня: безтолкова 
она, но такой быстрой порчи ея домашняго удобства я все таки не ждалъ отъ нея. 
И  я думалъ: мои назиданИя ей наедине еще могутъ поправить дело. Вернулся 
домой г-нъ Доброзраковъ. Пришелъ посторонний человекъ, прИятель Доброзрако
выхъ. Я  все велъ разговоръ о вещахъ постороннихъ, чтобъ не дать г-же Добро
зраковой пуститься въ разглагольствования о няне. Но сплошалъ; начавши заку
ривать папиросу, замолкъ на несколько секундъ. Г-жа Доброзракова' воспользо
валась паузою и пустилась опять въ свои разсужденИя, что Шахурдинъ (фамилИя 
того чиновника) переманиваетъ няню, и т. д. безъ конца. Катерина Николаевна 
слушала, слушала, вышла изъ детской въ залъ, где сидели мы, и сказала 
г-же Доброзраковой: „Я  молчала о томъ, какъ вы обижали моихъ старика и ста
руху, а сама хотела терпеть все отъ васъ, только просила васъ не злословить о 
насъ при постороннихъ; вы обещались. А  вотъ ужь и забыли обещаше. Про
щайте. Я  пришлю мужа за моими вещами ".— Поклонилась и ушла.

Я  не слышалъ после отъ г-на Доброзракова ни одного слова, сколько нибудь
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похожаго на то, что онъ и его жена были хоть сколько-нибудь неправы передъ 
моими друзьями.

Каково было жить имъ у Доброзраковыхъ, можно судить по одному изъ ре- 
зультатовъ моего знакомства съ Доброзраковыми. Вскорй послй того, какъ началъ 
бывать у нихъ, я замйтилъ, что имъ прiятно, когда я, выпивъ стаканъ чаю, го
ворю, что втораго стакана пить не буду, прошу не наливать. Если такъ, разсудплъ 
я, то лучше не пить у нихъ и перваго стакана. Но пить чай у другихъ знако- 
мыхъ, а у Доброзраковыхъ не пить, то будетъ понято всйми, видящими это, по
чему я не пыо чаю у Доброзраковыхъ. И я пересталъ пить чай у всйхъ, у кого 
бываю, кромй людей, у которыхъ бываю такъ рйдко, что не выпить чаю у нихъ 
было бы обидою имъ.

Я  не говорю, что Доброзраковы:— дурные люди. Но въ нихъ слишкомъ .много 
безтолковости.

Натурально, что съ того дня, какъ ушла отъ нихъ Катерина Николаевна, 
я совершенно охладйлъ къ нимъ.

Мои друзья переселились въ баню того, все еще стоявшаго пустымъ дома, на 
кухнй котораго жили прежде. Кухня была теперь занята бйднымъ семействомъ, 
жившимъ прежде въ банй. Люди того семейства были больны, когда жили въ банй: 
воздухъ въ ней слишкоммь тяжелый. И  мои друзья стали изнемогать въ ней. Потому 
переселились въ якутскую юрту, за которую платятъ 30 копйекъ въ мйсяцъ. Воз
духъ въ ней, какъ во всякой юртй, нехорошъ; это зависитъ отъ самаго способа 
постройки юртъ; но мИазмовъ, какъ въ банй, въ этой юртй нйтъ.

Я  бываю у моихъ друзей два-три раза въ недйлю; а иногда и два-три 
дня сряду.

Но теперь, когда они разсказали мнй ужь почти все то, что надобно было 
узнать для составления записки о ихъ процессй, я буду, можетъ быть, лйниться 
посйщать ихъ такъ часто, какъ дйлалъ это до сихъ поръ.

Ознакомиться по ихъ разсказамъ съ характеромъ и ходомъ дйла, кончивша
я ся ссылкою ихъ по судебному приговору въ Сибирь, было задачею очень хлопот
ливою, взявшею очень много времени у меня .

Всй трое они люди умные. Катерина Николаевна —  женщина даже очень 
умная. Но всй трое они люди темные, темные. Мало того, что они безграмотные. 
Они не знаютъ многаго такого, что извйстно большинству безграмотныхъ горожанъ. 
Напримйръ, они не знаютъ, что „коллежскШ ассессоръ“ чинъ менйе высткш, не
жели „генералъ". Къ нимъ въ тюрьму прИйзжалъ какой-то „коллежскШ ассес- 
соръ“ , начальствовавшИй надъ „генералами" и бывшИй, кромй того, „начальни- 
комъ надъ двйнадцатью губершями". Много ли могли понимать въ своемъ про
цессй такИе темные люди?

Вотъ какъ прекрасно понимали они, за что судили ихъ: ихъ судили за то, 
что они „таковые". В ъ  бумагахъ, которыя были читаны на судй, разумйется, 
часто попадалось мйстоименИе „таковые", канцелярская форма разговорнаго мйсто- 
имйтя „такой "; и должно быть, это мйстоименИе часто относилось къ нимъ; они 
и узнали изъ этого, что ихъ судятъ за то, что они „таковые".

Вогатенкова и бывшихъ съ нимъ судили раньше, нежели моихъ друзей п быв-' 
шихъ съ ними.— За что судили тйхъ?— За то же самое: за то, что они „таковые".

Получивъ такИя свйдйнИя, разумйется, долженъ былъ я постараться разъяснить
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для себя эти удивительныя сведЪшя. И много разъ шелъ у меня съ моими друзьями 
разговоръ въ роде слЬдующаго:

„Таковые" это книжное слово, которое значитъ то же самое, что по просту 
говорится „таше" . —  „Такъ, теперь знаемъ; вы растолковали" .— „Васъ судили 
за то, чтовы „ „таковые" “ . „Чтобы выходилъ какой-нибудь смыслъ, надобно было 
въ тЬхъ бумагахъ прибавлять къ этому слову какое нибудь другое". —  „Правда,/ 
теперь понимаемъ . Тамъ говорилось о насъ „ „таковые жь " " .—  „И  этого мало; на
добно было тамъ прибавлять еще что нибудь. О васъ тамъ говорилось, что вы 
„ „ таковые жь " ", какъ кто еще?" —  „А , правда. Тамъ говорилось, что мы „„т а 
ковые жь, какъ Богатенковъ" " .— „Хорошо. АБогатенковъбылъ какой же?" —  
„Стало быть таковой же, какъ мы". „И  действительно, мысли и поступки Бо
гатенкова были одинаше съ вашими? "— „Надо полагать одинаые". „Полагаете, 
стало быть не знаете, а только полагаете?" —  „Д а намъ объ этомъ не приходи
лось до сихъ поръ подумать хорошенько. Следователь тогда сказалъ намъ: вы, 
должно быть, таше-жь, какъ Бога/генковъ? —  мы и сказали: таше-жь. Сказали и 
только. О чемъ тутъ думать. А  вотъ теперь и поняли мы: изъ этихъ-то нашихъ 
словъ и вышло, что насъ судили зато, что мы таковые ".—  „Хорошо. Вы ска
зали следователю, что вы таме-жь, какъ Богатенковъ. О чемъ именно выдумали, 
когда согласились съ тЬмъ слЬдователемъ, что вы так1е же, какъ Богатенковъ?" — 
„Мы думали о томъ, что его все считали добрымъ человЬкомъ. Ну, и насъ все 
въ Дубовке считали за добрыхъ людей. Да кто жь и не добрый-то у насъ 
въ Дубовке? Добродушный у насъ тамъ народъ. Случись бурлаку захворать 
на судне, стащатъ его на берегъ, бросятъ. Въ  другихъ агЬстахъ онъ такъ 
и лежитъ, покуда прй детъ полищя, подберетъ его. В ъ  Царицыне это такъ " .—  
„О Царицыне не слышалъ, я когда ребенкомъ гулялъ по берегу въ Сара
тове, виделъ, что въ Саратове тогда это было такъ ". —  „Н у, и въ 
Царицыне такъ. А  у насъ въ Дубовке это не такъ. У  насъ, кто первый 
увидитъ его, тотъ и возьметъ къ себе, и ухаживаетъ за нимъ. У  насъ въ Дубовке 
весь народъ добрый". —  „И  православные тамъ добрые?" — „А  то какъ-же?"—  
„О молоканахъ-воскресенникахъ я прежде, давно, отъ всехъ слышалъ, что они 
добрые люди. Правда и по вашему?" —  „А  то какъ-же? Субботники, вотъ те 
скупы" .—  „Хорошо. Воротимся опять къ вашему делу. Следователь спросилъ 
васъ, такИе ли вы, какъ Богатенковъ. Богатенковъ былъ добрый человекъ, васъ 
тоже называли добрыми- людьми; вы и сказали, что вы таше жь " .—  „Н у, да; 
кому жь охота отказываться отъ того, что его называли добрымъ человекомъ? " —  
„ Х орошо; вы думали объ этомъ, а следователь объ этомъ ли думалъ, когда спра- 
шивалъ васъ?"— Мои друзья задумываются. Катерина Николаевна черезъ д в Ь -  

три секунды говоритъ:— „Н у, да чего тутъ. Видно, теперь не объ этомъ онъ ду
малъ, когда мы ужь разобрали теперь, что изъ этого вышло, что насъ судили 
за то, что мы таковые. Теперь-то видно; а тогда-то мы не поняли, что такое 
выйдетъ о насъ изъ техъ нашихъ словъ" .—  „Грустно мне за васъ, Катерина Ни
колаевна; да что грустить-то? Лучше посмеюсь надъ вами " .—  „Посмейтесь. И  я 
посмеюсь ".

Это я привелъ только для пригара, какъ приходилось мне толковать съ 
моими друзьями, чтобы доискиваться смысла въ ихъ разсказахъ о вещахъ, совер
шенно чуждыхъ кругу ихъ знавш. Само собою понятно, что не во всякомъ ихъ
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разсказе было такъ легко отыскать действительное его значеше, какъ въ ихъ 
словахъ, что ихъ судили за то, что они ^таковые*. И само собою разумеется, 
ихъ приговорили-въ ссылке въ Сибирь вовсе не за то, что они подтвердили сле
дователю его мысль, что они такИе жь, какъ Богатенковъ. Нетъ. Судъ былъ 
правъ, постановляя свой приговоръ о нихъ. Мои бедные друзья говорили въ са
момъ суде таюя вещи, за который судъ не могъ не признать ихъ виновными въ 
преступлении, наказываемомъ по закону ссылкою. Судебный приговоръ надъ ними 
былъ правиленъ, я ужь говорилъ, что вполне признаю это, и что ходатайство 
мое за нихъ— лишь ходатайство о помиловании людей, нимало не опасныхъ пра
вительству, миролюбивыхъ и добрыхъ людей, бедныхъ темныхъ людей, достой- 
ныхъ состраданИя и помилования.

Вилюйскъ. 
25 мая 1879.

Н . ЧернышЕвекИй.



Записка для Его Высокопревосходительства г-на Шефа 

Жандармовъ, составленная Н. Чернышевскимъ,

Когда я задумалъ умолять Его Величество Государя Императора о помило- 
ванш моихъ друзей 0омы и Катерины Чистоплюевыхъ и Матрены Головачевой, 
и сделалось потому надобностью мне составить записку о нихъ для представления 
Правительству, я сталъ приготовлять матерИалы'для нея следующим! способомъ:

Я  записаль то, что помнилъ изъ разсказовъ, которыми мои друзья въ преж- 
нихъ нашихъ разговоровъ знакомили меня съ причинами постигшей ихъ судьбы. 
Все существенное для предположенной мною работы было ужь тутъ, потому что 
мои друзья съ первой же минуты нашего знакомства были совершенно откровенны 
со мною. Оставалось проверить точность моихъ воспоминаний и пополнить ихъ 
подробностями, необходимыми для связности изложенИя. Это потребовало много 
времени.

При начале нашего знакомства, я разспрашивалъ моихъ друзей о ихъ про
цессе , после гораздо дольше, о предмете более интересномъ для ученаго, о дог
матике ихъ веры; удовлетворивъ и этому моему любопытству, я пересталъ давать 
направлет е разговору, предоставляя моимъ друзьямъ вести его о томъ, о чемъ за
нимательно имъ самимъ говорить. А  это, разумеется, не имеетъ ничего общаго съ 
ихъ процессомъ. Любимыя тэмы ихъ разговоровъ —  обыкновенный тэмы разго- ' 
воровъ рабочихъ людей, необразованныхъ людей, пожилыхъ людей. Какъ все 
рабочИе люди, они любятъ говорить о своихъ рабочихъ занятИяхъ: Чистоплюевъ 
толкуетъ о своихъ прежнихъ .рромыслахъ, рыбной ловле, лоцманстве по Волге, 
женщины разсказываютъ о своемъ прежнемъ домашнемъ хозяйстве. Какъ все 
люди необразованные, они неистощимо толкуютъ о своихъ недавнихъ личныхъ 
впечатленИяхъ, о своихъ текущихъ личныхъ делахъ: безконечны ихъ разсказы 
о томъ, какъ жили они у Протопоповыхъ, и о томъ, что делали вчера, ныне. По
добно всемъ пожилымъ людямъ, любятъ они припоминать, какъ шло ихъ детство, 
какъ веселились они въ молодости. —  Когда я сделалъ мои основныя заметки и 
долженъ былъ проверять и пополнять ихъ, мои друзья ужь привыкли, что раз
говоръ идетъ все лишь о такихъ вещахъ, и лишь изредка, по моимъ случайнымъ 
вопросамъ, мимоходомъ касается чего нибудь инаго, иногда въ числе всего инаго, 
и ихъ процесса.

Я  не хотелъ делать никакой заметной перемены въ этомъ. Иначе, мне при
шлось бы сказать моимъ друзьямъ о моемъ намеренш. А  я не хотелъ говорить имъ 
о немъ преждевременно. Конечно, я не опасался уменьшить черезъ это сообщенИе
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имъ ихъ откровенность съ мною. Если бъ они и захотели скрытничать, имъ ужь 
нечего было скрывать отъ меня. Но они и не захотели бы, я имйлъ достаточный 
основашя быть увйренъ въ томъ .' Я  хотйлъ, пока можно, молчать имъ о моемъ на- 
мйренИи просто иотому, что не хотйлъ преждевременно тревожить ихъ. Они без- 
покоились бы и за себя, и еще больше за меня: воображали бы, что задуманное 
мною можетъ подвергнуть ихъ непрИятностямъ, а меня великимъ бйдамъ. И я ду
малъ: скажу имъ, когда будетъ надобно. А' черезъ нисколько времени разсудилъ: 
надобности въ томъ и не будетъ. При моемъ прошенш о нихъ— Правительству не 
нужно прошеше отъ имени этихъ темныхъ безграмотныхъ людей'. А  когда не за 
чймъ мнй писать прошет е отъ ихъ имени, то и не зачймъ говорить имъ о моемъ 
намйренИи. *

Потому я наводилъ ихъ на надобные мнй разсказы лишь изрйдка. Когда дй- 
лалъ это, записывеалъ по возвращении домой то, что относилось къ моей работй.

Само собою разумйется, я съ одинаковою заботливостью вносилъ въ мои ма
териалы какъ тй мйста изъ разсказовъ моихъ друзей, которыя могутъ служить въ 
ихъ пользу, такъ и тй, которыя показывали мнй законность произнесеннаго надъ 
ними приговора и равно заботливо переношу изъ моихъ замйтокъ въ эту записку 
данные того и другаго рода. Я  не могъ не понимать, что Правительство найдетъ 
надобнымъ сличить мою записку съ подлинными актами процесса, въ числй под- 
судимьыъ  по которому были мои друзья, и другаго процесса, послйдсгвИемъ кото
раго былъ ихъ процессъ, и найдетъ заслуживающимъ своей поддержки мое моленИе 
къ Его Величеству Государю Императору за моихъ друзей только нашедши, что 
преступное въ ихъ прошломъ выставлено мною на видъ все сполна.

Это, о моихъ правилахъ при составлении настоящей записки. Что же касается 
мопхъ друзей, Правительство, конечно, видитъ по предисловию къ этой запискй, 
посланному мною раньше, и будетъ видйть по ея содержашю, что мои друзья дей
ствительно не имйли —  прибавлю: и остаются нежелающими имйть —  никакихъ 
таинъ отъ меня, никакихъ умолчанИй передо мною. Да они, какъ я говорилъ, и не 
знали— прибавлю и остаются и, насколько отъ меня зависитъ, останутся незнаю- 
щими— ни о чемъ, относящемся къ моему намйренИю умолять Его Величество 
Государя Императора о дарованИи помилования имъ. Люди сокрушенные своими 
страданИями, они преувеличиваютъ въ своихъ скорбныхъ мысляхъ свои вины, во- 
ображаютъ себя заслуживавшими за нихъ смертной казни, и поймутъ, что могутъ 
быть помилованы, только когда будетъ имъ объявлено, что они помилованы.

Н. Ч е р н ы ш е в с к ш .

Процессъ, въ числй подсудимыхъ по которому находились вома и Катерина 
Чистоплюевы и Матрена Головачева, былъ послйдствИемъ процесса Акима Бога
тенкова и другихъ, судившихся вмйстй съ нимъ. Потому, прежде нежели гово
рить о вомй и Катеринй Чистоплюевыхъ, Матренй Головачевой п другихъ, су
дившихся вмйстй съ ними, надобно сказать объ Акимй Богатенковй и другихъ, 
судившихся вмйстй съ нимъ.
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Число лицъ, содержавшихся подъ стражею по дЬлу Акима Богатенкова было 
пятнадцать человЬкъ. ВсгЬ они были жители посада Дубовки.

Это были два родственныя между собою семейства, оба принадлежавшая къ 
разряду богатыхъ Дубовскихъ промышленниковъ.

Вотъ списокъ этихъ пятнадцати лицъ:
Акимъ Романовъ Богатенковъ;' ,

жена его Прасковья Григорьева; 
дЬти ихъ: Авдотья;
второе дитя, дочь, имени которой я не старался 

: удержать въ моей памяти;
третье дитя, дочь, имени которой не умЬли при
помнить мои друзья;

• Ульяна;
Поликарпъ;

. Катерина;
ВасилИй Парееновъ Киселевъ; 

жена его Анна Гаврилова;
дЬти ихъ, четыре человЬка: три дЬвочки и 
одинъ мальчикъ. Именъ двухъ изъ дЬвочекъ 

. не умЬли припомнить мои друзья; два другИя
имени не старался я удержать въ моей памяти; 

младшИй братъ ВасилИя Киселева, Давидъ Парееновъ Ки
селевъ.

Изъ этихъ пятнадцати человЬкъ, самостожельныхъ людей было пятеро; именно:

Акимъ и Прасковья Богатенковы. .
ВасилИй и Анна Киселевы, Давидъ Киселевъ.

Я  полагаю, только они пятеро и были нодсудимы.
Изъ дЬтей Богатенковыхъ и Васил1я и Анны Киселевыхъ никто, я  полагаю, 

не былъ причисляемъ къ подсудимымъ ни админастрацИею, ни судомъ. ВсЬ они 
были только, съ разрЬшешя нач«альства, оставляемы по желанИю своихъ родителей, 
при своихъ родителяхъ, въ мЬстахъ заключения родителей,— такъ я полагаю. 
СомнЬше, по моему, возможно лишь относительно старшей дочери Богатенковыхъ, 
Авдотьи. При началЬ процесса она была ужь взрослою дЬвушкою; потому, адми
нистрация и судъ могли ее причислять къ подсудимымъ, безспорно, имЬли право. 
Но, я полагаю не причисляли, потому что я убЬжденъ, имЬли справедливость при
нимать въ соображение, что молоденькая, хоть и взрослая дЬвушка при родите
ляхъ, въ семействЬ, хоть и богатомъ, но совершенно простонародныхъ яравовъ, 
не самостоятельный человЬкъ.— Впрочемъ съ практической стороны, вопросъ объ 
АвдотьЬ Богатенковой индифферептенъ: дЬвушка умерла во время процесса.

Соображения о числЬ подсудимыхъ лишь мои собственныя соображения. При
числялся или не причислялся къ подсудимымъ кто изъ дЬтей Богатенковыхъ или 
Киселевыхъ, моимъ друзьямъ не случалось слышать. А  имъ самимъ, людямъ без- 
грамотнымъ, никакихъ вопросовъ о числЬ подсудимыхъ по дЬлу Богатенкова не 
приходило въ голову. Конечно, они знаютъ, что очень маленышхъ мальчиковъ и
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дЬвочекъ не судятъ. Дальше того ихъ юридическая сведешя не идутъ, и если бы 
спросить ихъ, какъ они думаютъ о томъ, причислялись ли къ подсудимым® по 
делу Богатенкова двенадцатилетшя или четырнадцатилети я девочки, они не 
знали бы что отвечать. Ни о какихъ подобныхъ вопросахъ не случалось имъ 
думать.

И такъ, я полагаю подсудимыхъ по делу Акима Богатенкова было пять че
ловекъ, именно:

Акимъ и Прасковья Богатенковы; Василш и Анна Киселевы; Давидъ Ки- 
селевъ. .

Перехожу къ подройностяМъ о нихъ.
Акимъ Богатенковъ былъ кожевенный заводчикъ, человекъ съ болынимъ со- 

стояшемъ. Къ  первокласснымъ богачамъ Дубовки онъ не принадлежалъ. Но все 
таки, его состояше было такое, что его знала вся Дубовка.

Состояше свое прИобрелъ онъ самъ. Онъ былъ изъ семейства простолюдиновъ, 
жившсаго, для простолюдиновъ, безбедно, какъ жило тогда и после —  вероятно, 
живетъ и теперь— большинство простолюдиновъ, даже и нростыхъ „рабочихъ на 
берегу" (чернорабочихъ на пристани) въ Дубовке, но не имевшаго денежныхъ за- 
пасовъ. Женился на девушке изъ такого же семейства. И  началъ въ молодости 
свой кожевенный промыслъ съ очень маленькаго размера. Но былъ человекъ спо
собный, деятельный, заслужила своею честностью общее доверИе всехъ, съ кЬмъ 
имедъ дело, быстро сталъ становиться зажиточнее и зажиточнее, и скоро достигъ 
возможности жить, не разстраивая своего состояшя, на широкую ногу.

Ему самому жизнь на широкую ногу не была бы нужна. Онъ былъ тихаго тем
перамента, и „разговоръ у него", по выража ю моихъ друзей, „былъ тихт ". До 
вина, въ которомъ состояла для мужчинъ въ Дубовке главная прiятность много- 
людныхъ собрашй, онъ былъ не охотникъ, такой не охотникъ, что почти вовсе не 
пилъ ни простаго вина, ни винограднаго.

Но онъ очень любилъ жену. А  она была живаго характера, охотница наря
жаться, принимать гостей, ездить по гостямъ, охотница до всякаго честнаго ве
селья .—  „Онъ и угождалъ ей во всемъ", по выраженш моихъ друзей: —  „И  у 
себя давалъ частыя угощешя въ угождеше ей, и на угощешяхъ у другихъ без- 
престанно бывалъ съ нею въ угождеше ей. Все это было отъ нея, отъ Прасковьи 
Григорьевны, вся ихъ широкая жизнь".

Впрочемъ, хоть п „богатая", по выраженш  моихъ друзей, были у нихъ уго
щешя, хоть часто пировали у нихъ многочпсленныя собранИя гостей, это обходи
лось имъ не-Богъ-знаетъ-въ-какИя болышя деньги: это была дешевая жизнь на 
широкую ногу, чисто мужицкая. Только немногИе первоклассные богачи въ Дубовке 
жили тогда „по господскому" въ домахъ съ „клетчатыми" полами (паркетными) 
и тому подобными обыкновенными принадлежностями жизни не бедныхъ людей 
цивилизованныхъ классовъ. У этихъ первоклассныхъ богачей и обеды или ужины 
были „съ поварскими кушаньями". Но первоклассные богачи держались свопнъ 
особымъ , довольно замкнутымъ кругомъ. Богатенковы къ этому кругу не принадле
жали. Ихъ многочисленный кругъ прИятельства имелъ обычаи зажиточныхъ му
жиковъ. И  изобилИе ихъ пирушекъ было мужицкое: ешь и пей въ волю, но ку
шанья простой стряпни, вино главнымъ образомъ, просто на просто водка въ не-
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болыпомъ количествй, какИя нибудь дешевыя виноградныя вина и тоже, какъ 
водки, сколько хочешь рома, самаго дешеваго при иитьй чая.

Мужицкая эта была жизнь на широкую ногу. Но, по мужицкому это была 
жизнь на широку ногу, изобильная шумомъ и весельями.

Иной жизни, кромй мужицкой, никто въ Дубовкй, кромй тйхъ немногихъ 
первоклассныхъ богачей, да двухъ-трехъ дворянскихъ семействъ, державшихся 
особо отъ остальнаго зажиточнаго или богатаго общества, и не знавалъ близко, и 
не желалъ. Дубовка въ тй времена еще оставалась тймъ же самымъ, чймъ была,—  
какъ зналъ я по слухамъ, когда жилъ въ Саратовй, —  въ годы моей молодости 
оставалась, какъ прежде была, огромною деревнею, съ чисто мужицкими обычаями 
и понятИями. По всймъ улицамъ были хороводы, круглый годъ, были кулачные 
бои, не зимою только, какъ въ подгородныхъ слободахъ городовъ, но и лйтомъ, 
и на бояхъ этихъ шли „стйна на стйну“ не каше нибудь люди презираемые мас
сою населенИя, какъ въ подгородныхъ слободахъ, нйтъ, почтенные, солидные люди 
добропорядочной жизни, именитые купцы съ сйдыми бородами, въ комнанш своихъ 
сыновей. А  полицИя? — ПолицИя въ Дубовкй была тоже патрИархальная. Какъ бы
вало въ годы моего дйтства въ отдаленныхъ концахъ Саратова, такъ оставалось 
въ Дубовкй двадцатью, тридцатью годами позже того: полицейскИе были по своимъ 
обычаямъ и понятИямъ тй же самые деревенш е люди, съ восторгомъ любовавшиеся 
на кулачный бой, а кому изъ нихъ Богъ далъ силу и ловкость, становившиеся въ 
„стйну“ калашниковъ противъ „стйны“ тулупниковъ, или семпиаристовъ про
тивъ мясн]иковъ. Это было въ дальнихъ улицахъ слободы „па горахъ“ въ Сара
товй, лйтъ сорокъ и тридцать пять тому назадъ. Я  самъ видйлъ это, ходивши 
раза два-три иосмотрйть, какъ дерутся на кулачныхъ бояхъ мои товарищи семи
наристы. А  въ Дубовкй, полицИя была очень малочисленна. И  тамъ пятнадцать, 
двйнадцать лйтъ тому назадъ вся жизнь шла все еще чисто по деревенскому.

Тймъ, что обычаи въ Дубовкй были мужицкИе, объясняется и возможность 
людямъ съ какими нибудь тридцатью, много пятидесятый тысячами оборотнаго 
капитала, какъ Богатенковъ, давать частыя „богатыя “ угощенИя многочисленнымъ 
гостямъ, не разстраивая своего состоянИя. Нйсколько пудовъ мяса, нйсколько ве- 
деръ водки, полъ-дюжины бутылокъ дешеваго рома— вотъ и всй расходы на „бо
гатый пиръ“ . ,

Понятно, что за всйми расходами на пирушки, на „щегольскИе наряды“ Бо
гатенковой— три, четыре шелковыя платья въ годъ, рублей по тридцати платье, 
вйроятно, вотъ было и все ея „щегольсттв“ ,— за всйми расходами на „роскош
ную “ жизнь у Богатенковыхъ оставалось много свободныхъ денегъ изъ годичнаго 
дохода. Они употребляли эти деньги хорошо.

Они были очень добрые люди. Не скучали по-долгу говорить съ приходив
шими къ нимъ бйдными, утйшая ихъ, поддерживая ихъ благоразумными совй- 
тами, и щедро помогали имъ деньгами.

Такъ прожили они много лйтъ. Люди ихъ сосТоянИя всй были въ хорошемъ 
ирИятельствй съ ними. Бйдные любили ихъ. Вся Дубовка уважала Акима Рома
новича и Прасковью Григорьевну, умныхъ, честяыхъ, добрыхъ людей.

Думается: такъ бы и жить имъ. Такъ бы и жили они, пока длилась бы ихъ 
жизнь, если бъ не были они, при искреннемъ и сильномъ релииозномъ чувствй, 
людьми невйжественными.
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Онъ умЬлъ читать, да и то, лишь съ большими запинками, умЬлъ писать, на
сколько это необходимо по торговымъ счетамъ богатаго промышленника. ТЬмъ и 
ограничивались его ученыя знашя. Читать онъ, сколько мнЬ видно по фактамъ 
въ разсказахъ моихъ друзей, не читалъ ничего, кромЬ своихъ торговыхъ счетовъ. 
ДостовЬрно видно мнЬ, что онъ человЬкъ очень религюзный, не имЬлъ даже и 
самой маленькой начитанности по религюзной части. А  жена его вовсе не умЬла 
ни писать, ни читать.

Оба они родились и выросли какъ большинство жителей Дубовки, въ старо- 
обрядчествЬ:— собственно такъ называемомъ старообрядчествЬ, по точному упо
треблению этого слова у ученыхъ писателей Православной церкви; въ томъ старо
обрядчествЬ, которое на простомъ языкЬ у Цравославныхъ называется „поповской 
сектою“ или япоповщиною“ .

Иргизсше монастыри, бывшИе прежде главными источниками религюзныхъ свЬ- 
дЬн̂Ий для старообрядцевъ того края, ужь не существовали, когда Богатенковъ и 
его жена становились людьми на первой молодости. „БЬглые попы “ , бывш1е свя
щенниками у старообрядцевъ, исчезли. И когда у Богатенковыхъ, послЬ долгихъ 
лЬтъ, проведенныхъ въ веселостяхъ, стало развиваться влечеше къ думамъ о ре
лигюзныхъ вонросахъ, ужь довольно давно не было въ ДубовкЬ людей, у кото
рыхъ могли бы хоть немножко научиться религюзному знашю Дубовсше старо
обрядцы, въ массЬ своей люди почти или вовсе безграмотные. И не съ кЬмъ было 
посовЬтоваться о своихъ религюзныхъ думахъ Богатенковымъ, когда они, доживши 
до немолодыхъ лЬтъ, стали задумываться въ религюзномъ направлены .

Какъ въ прежнемъ ихъ хлЬбосольствЬ и веселомъ образЬ жизни, такъ и въ 
поворотЬ ихъ мыслей къ релипознымъ думамъ, инищатива принадлежала женЬ.

Когда была подростающею дЬвушкою, Прасковья, ставшая послЬ, по заму
жеству, Богатенковою, воображала, какъ это бываетъ со многими подростающими, 
но еще не сформировавшимися дЬвушками, что никогда не будетъ у нея желашя 
слушать и говорить о любви, считала себя предназначенной отъ Бога къ дЬв- 
ственной жизни; мечтала, что ей хочется идти въ монахини, и готовилась въ сво
ихъ мысляхъ къ тому. (Въ  тЬ годы, еще существовалъ на ИргизЬ старообрядче- 
скш женскш монастырь).

Подроставшая дЬвушка сформировалась, полюбила хороводы, и позабыла о 
своемъ душеспасительномъ планЬ. Веселилась; вышла замужъ, и продолжала ве
селиться, все лучше и лучше, по мЬрЬ того, какъ увеличивались у мужа средства 
доставлять удовольствiе страстно любимой женЬ.

ЛЬтъ въ сорокъ, даже лЬтъ въ тридцать, женщины изъ простонародья па- 
чинаютъ считать себя уже старухами. Когда Богатенкова дожила до этихъ лЬтъ, 
въ ней стали воскресать давно забытыя мысли о суетности земной жизни и она 
стала постепенно охладЬвать къ веселостямъ, погружаясь въ думы о душевномъ 
спасенш.

Развитию этой перемЬны въ ней нЬсколько содЬйствовало случайное обстоя
тельство.

Однажды она со старшею дочерью (Авдотьею), побывавши въ гостяхъ (вЬ
роятно, Ьздивши съ визитами), вздумала, прежде чЬмъ ,вернется домой, прока
титься. Она была одЬта очень нарядно. Она увидЬла, что на встрЬчу ей идетъ, 
очевидно направляясь къ ея экипажу, какой-то незнакомый старичекъ, одЬтый
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бедно. ВсЬ знали ее, какъ женщину очень сострадательную и щедрую къ беднымъ, 
и часто случалось, что бедные, увидевъ ее, проезжающею, подходили попросить 
денегъ. Она подумала, что этотъ бедно одетый старичекъ хочетъ попросить у нея 
пособИя, и велела кучеру остановить лошадей. Старичекъ подошелъ, но вместо того, 
чтобы попросить, какъ она ожидала, пособИя у нея, сказалъ: „Будетъ, Прасковья 
Григорьевна, довольно, оставь" ,— то есть: будетъ тебе вести такую жизнь, какую 
ведешь ты; довольно; оставь наряды, роскошь и веселье;— сказалъ это и пошелъ 
прочь.

Съ-начала, назидаше старичка не произвело особенно сильнаго впечат.тЪшя 
на Богатенкову. Она была даже настолько разсудительна, что не нашла надоб- 
нымъ признать незнакомаго старичка боговдохновеннымъ тайноведцемъ изъ-за того, 
что онъ, незнакомый ей, умелъ правильно назвать ее по имени и отчеству, пока
зался знающимъ ея любовь къ нарядамъ, роскоши, веселью, и ко всякой такой гре
ховной суете, которая подразумевалась въ его увещанш: „будетъ; довольно; 
оставь". Она понимала: старичку не мудрено было знать все это и безъ откро- 
вешя отъ Бога; все въ Дубовке знаютъ ея мужа и ее, и ея склонности, образъ 
жизни ея мужа и ея, да и встретилъ-то ее старичекъ нарядную, катающуюся, въ 
хорошемъ экипаже, запряженномъ хорошими лошадьми. Не удивилась она и тому, 
что она не знала этого старичка: ея мужа и ее знаютъ все въ Дубовке; но ея мужу 
и ей возможно ли знать всехъ бедно одетыхъ старичковъ въ Дубовке? Дубовка 
велика; и бедно одЪтымъ старичкамъ, бродящимъ по Дубовке, счету нетъ.

Такъ разсудила было на первый разъ она, умная и честная женщина, не де
лавшая въ своей жизни ничего дурнаго; разсудила было, какъ следовало раз- 
судить умной женщине, которой не въ чемъ упрекать себя. И не приняла было 
къ сердцу наглаго назиданИя стараго идИота или тартюфа. Не поинтересовалась 
даже узнать, кто онъ. Въ первые дни, ей легко было бы отыскать его, еслибъ 
захотела. Но она не захотела. И  осталось неизвестно ей, кто былъ онъ.

Умно было разсудила она. Но жалкИе темные люди, таше невежды, какъ она 
и ея мужъ, хоть и. умевш1й, чего не умела она, кое какъ писать и съ запинками 
прочитывать свои счеты, сколько куплено невыделанныхъ кожъ. сколько продано 
выделанныхъ. Несчастная темная женщина, невежество пересилило таки ея при
родный умъ; и черезъ несколько времени стали ея мысли поддаваться душеспа
сительному наставленИю боговдохновеннаго— возможно ли сомневаться? Конечно, 
богов дохновеннаго— старца.

Много помогла этому дочь. Дочери могло быть, во время встречи со старич- 
комъ, летъ двенадцать, или и четырнадцать. Случай, противъ котораго хорошо- 
было устоялъ съ-начала умъ матери, поразилъ мысли девочки. Ребенокъ приста- 
валъ къ матери съ вопросомъ: „Маменька, о чемъ это говорилъ тебе старичекъ, 
чтобы ты бросила это?"— Когда мать объя снила, девочка постигла премудрую 
справедливость душеспасительнаго назиданИя, и при случаяхъ, частенько таки при
нимала на себя заботу о душевномъ спасеши матери:— „Маменька, помнишь, что 
говорилъ тебе старичекъ?1*.

Роскошь и веселье— суета и грехъ. Все русскИе простолюдины воспитаны въ 
этомъ вероучении, все; старообрядцы или православные,' не далаютъ разницы въ 
томъ: одинаково воспитаны въ этомъ вероученш все русскИе простолюдины, отъ 
мужиковъ до купцовъ. Что могла возразить дочери безграмотная мать? Что могъ
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возразить отецъ? Что могли отвечать отцу и матери благочестивой девочки ихъ 
знакомые, слышавшие отъ нихъ, что говорить дйвочка?— И старообрядцы, и пра
вославные, всй ихъ знакомые были такие яге темные люди, какъ они: одинаково 
съ ними считали эту премудрость о суетности и грйховности роскоши и веселья 
безспорною, божественною истиною; и могли только подтверждать въ одпнъ го
лосъ: „да, это такъ “ : хотйли ль, или не хотйли, но должны были подтверждать: 
„да, это такъ “ .

В ъ  чемъ была разница между ними, Православными ль, или старообрядцами, 
все равно, и Богатенковыми? Въ  словахъ не могло быть никакой разницы, одно и 
то же, совершенно одно и то же, по необходимости было на устахъ и у нихъ у 
всйхъ, какъ у Богатенковыхъ. Разница- была только та, что къ толпй примй- 
няются слова 1еговы у пророка: — „Люди эти устами своими чтутъ меня, и устами 
своими приближаются ко мнй, сердце же ихъ далеко отъ меня “ : — а Богатенковы 
не хотйли заслуживать этого укора отъ Бога. ,

И начала развиваться неремйна въ образй жизни Богатенковыхъ.—  „Не то 
чтобъ это произошло отъ словъ того старичка" ,—— говорятъ мои друзья:— „Но 
нельзя сказать, чтобъ не было тутъ участИя словъ старичка".

Они люди умные, и понимаютъ, что самъ по себй, тотъ случай не достаточенъ 
для объяснения перемйны въ мысляхъ и образй жизни Богатенковыхъ. Но они 
вовсе не такИе люди, чтобъ умйть анализировать факты психической жизни. Имъ 
не приходило въ голову даже и то, что коренная причина всему— сильное рели
гиозное чувство, лежавшее въ самомъ характерй Богатенковой. Они не догадыва
лись припомнить для объяснения дйла тотъ фактъ, что Богатенкова, когда была 
дйвушкою, готовилась идти въ монахини. Это фактъ разсказываютъ они по со
вершенно иному поводу, для характеристики дружескихъ отношений Богатенковой 
съ женщиною, о которой мнй придется говорить послй. Монашество имйетъ въ 
глазахъ нростолюдиновъ главнымъ своимъ качествомъ тотъ признакъ, что мона
шествующее лицо отрекается отъ семейныхъ узъ. А  Богатенкова, любящая жена 
и мать, не имйла ни малййшей охоты забывать свои семейныя обязанности, душе
спасительная жизнь, въ которую завлеклась она и завлекла своего мужа, ни мало 
не нарушала, нисколько не видоизмйняла ихъ семейныхъ отношений: она и ея мужъ 
продолжали жить другъ съ другомъ, какъ жили прежде, какъ живутъ всй обык
новенный, любящИя, супружескИя четы; продолжали заботиться о прокормленИи, здо- 
ровьй воспитаяИи свопхъ дйтей, о хорошемъ устройствй ихъ житейской доли, 
какъ заботились прежде, какъ заботятся всй обыкновенные хорошИе отцы и ма
тери. Потому мои друзья не видятъ, что душеспасительная жизнь, которую изо- 
брйли себй Прасковья Богатенкова и ея мужъ— ни больше, ни меньше, какъ осу
ществление ирежнихъ дйвическихъ мыслей Прасковьи Богатенковой, лишь смяг- 
ченныхъ ея чувствами хорошей жены и матери, и видоизмйненныхъ лишь на 
столько, чтобъ онй не мйшали ей оставаться обыкновенною женою и матерью, 
какИя бываютъ обыкновенный жены и матери въ хорошихъ любящпхъ семьяхъ.

Не будучи, по своей умственной неразвитости, въ состоянИи видйть, что душе
спасительный мысли, начавшИя овладйвать Богатенковою послй той встрйчи со 
старичкомъ, только возродившИяся  прежнИя, дйвическИя мысли ея, мои друзья не 
имйютъ никакого объяснения существенному мотиву возникновения перемйны въ 
образй жизни ея и мужа. И по своей неразвитости, не чувствуете никакой надоб
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ности объяснить себЬ это дЬло. —  „Вышло такъ; стало быть, была воля БожИя на 
то, чтобы вышло такъ “ ,— это готовое у всЬхъ простолюдиновъ Рус ской националь
ности мотивирование всего, что когда бы то ни было происходило съ кЬмъ бы то 
ни было изъ благочестивыхъ людей, совершенно удовлетворяете  моихъ друзей по 
дЬлу о перемЬвЬ образа жизни Богатенковыхъ. „Такъ Богу было угодно ", —  
этимъ все сказано, все разъяснено вполвЬ удовлетворительно для моихъ друзей. И 
думать тутъ, съ ихъ точки' зрЬвИя больше нечего, не о чемъ.

Имъ не любопытно размыслить даже и о томъ, въ какомъ же именно отноше
нии къ волЬ БожИей о спасенИи души Богатенковыхъ находилась мысль того ста
ричка сказать Богатенковой назиданИе: „Будетъ, довольно, оставь". Что жь, въ 
самомъ дЬлЬ надобно полагать, что этотъ старичекъ былъ святой, пошедшИй, по 
непосредственному повелЬвИю къ нему отъ Бога, встрЬтить и изобличить нарядную, 
катающуюся въ щегольскомъ экипажЬ, Богатенкову? Или онъ былъ ханжа, тще
славящИйся изобличенНемъ мИрскихъ людей, не преклоняющихся передъ его свято- 
шескими шарлатанствами? Или онъ просто на просто старый дуракъ, наладивший 
твердить, кстати и некстати, всякому встрЬчвому и поперечному одно и то же, по 
русской поговоркЬ о такихъ дуракахъ: наладила сорока Якова одно про всякаго, 
не такъ ли?— Мои друзья отвЬчали на эти мои вопросы, что не умЬютъ они рЬ- 
пшть, какъ тутъ слЬдуетъ полагать; они объ этомъ не думали; да и нЬтъ надоб
ности думать объ этомъ. Кто былъ старичекъ1? —  святой ли, или лицемЬръ, или 
дуракъ; и почему онъ сказалъ свое назиданИе, по святости ли своей, по тщесла
вИю ли, по глупости ли, все равно: воля БожИя была на то, чтобы Богатенкова 
услышала это наставленИе, и чтобы находилась тутъ при ней дочка, которая бы 
послЬ напоминала ей объ услышанной спасительной истинЬ; воля БожИя и испол
нилась. Довольно знать это. —  ОтвЬтъ совершенно удовлетворительный для вся
каго обыкновенная  русскаго простолюдина. Мои друзья и довольствуются имъ.

Я  попробовалъ ругать старичка, какъ вреднаго, гадкаго ханжу. Мои друзья 
соглашались, что такихъ святошъ много, и что эти святоши гадкИе люди; и не 
имЬли ничего противъ признаванИя старичка однимъ изъ этихъ гадкихъ людей,. 
гадкихъ и по ихъ мвЬвИю, какъ по-моему. Я  пробовалъ, при другомъ разговорЬ, 
осмЬивать старичка, какъ безсмысленнаго дурака; мои друзья отъ души смЬялись 
моимъ варИацИямъ на тему поговорки о сорокЬ, наладившей Якова, одно про вся
каго, и соглашались, что старичекъ могъ быть просто па просто безсмысленный 
старый дуракъ. t

И правда: чему мЬшаетъ, съ ихъ точки зрЬвИя, руганье этого старичка, какъ 
падкая ханжи, или смЬхъ надъ нимъ, какъ надъ дуракомъ?— ВсякИй обыкновен
ный русскИй простолюдинъ скажетъ: это все равно, кто былъ старичекъ и что ду
мать о немъ. Воля БожИя была, чтобъ онъ сказалъ Богатепковой то, что онъ ска
залъ ей, и чтобы его слова подЬйствовали на Богатенкову при помощи ея дочери 
такъ, какъ подЬйствовали. Только то и важно. А  зналъ ли старичекъ, что онъ 
тутъ орудИе воли БожИей, и святое ли, или гадкое чувство было у него на душЬ, 
когда онъ говорилъ, или говорилъ онъ, какъ стрекочетъ сорока,— для сущности 
дЬла все равно. Сущность дЬла только въ томъ, что Богу было угодно такъ.

Мои друзья не только сами не имЬютъ никакого опредЬлепваго мнЬнИя о томъ 
веизвЬствомъ старичкЬ, но и не знаютъ, какъ думали о немъ Богатенковы. Мое 
мвЬвИе, что Богатенкова, поразмысливши, подъ влИянИемъ напоминания отъ дочери,



о душеспасительных® словахъ старичка, пришла наконецъ къ мысли, что онъ былъ 
боговдохновенный тайноведецъ, —лишь мой собственный выводъ изъ фактовъ. И  
мое мненИе, что ея мужъ согласился съ нею въ этомъ ея убежденИи, тоже лишь 
мой собственный выводъ изъ фактовъ.— Мои друзья въ такИе анализы не вдаются. 
Они люди умные отъ природы и о знакомыхъ имъ хозяйственныхъ делахъ любятъ 
размышлять, умеютъ размышлять вообще правильно, часто и очень умно. Но, при 
ихъ темномъ невежестве, ихъ умъ изнемогаетъ передъ постановкою вопросовъ изъ 
сферъ мысли, чуждыхъ обыкновенному кругу знанИй простолюдиновъ; имъ утоми
тельно размышлять о такихъ вопросахъ и они не думаютъ разъяснять себе ихъ.

Такимъ образомъ они, по своей житейской опытности, понимаютъ, что одно 
маленькое приключенИе не можетъ перевернуть мыслей и образа жизни человека, 
можетъ лишь послужить поводомъ къ проявленш  перемены, независимо отъ этого 
повода производимой въ человеке действИемъ какой нибудь другой, более сильной 
причины. Потому, очень справедливо полагаютъ, что перемена въ мысляхъ и 
жизни Богатенковыхъ не была произведена встречею Богатенковой со старичкомъ, 
что этотъ случай лишь „былъ небезъ влИянИя " на ходъ перемены, а существенная 
причина перемены должна быть иная. Но въ чемъ же именно состояла эта суще
ственная причина, мои друзья не думали никогда доискиваться сколько нибудь 
определительно и подробно, вполне довольствуясь общимъ готовымъ у всехъ просто
людиновъ решет емъ всякихъ вопросовъ обо всемъ въ жизни всякихъ людей: 
„Такъ было угодно Богу “ .

ИницИатива въ перемене мыслей и образа жизни Богатенковыхъ принадлежала 
жене. Мужъ только следовалъ за женою по пути душевнаго спасенИя, какъ прежде, 
подчиняясь ея влИянИю, давалъ пиры и ездилъ по пирамъ. Была, впрочемъ, я по
лагаю, значительная разница въ характере его подчинения жене тогда и теперь. 
Разница состояла, я полагаю, въ томъ, что прежде, когда онъ пировалъ и весе
лился, онъ подчинялся жене наперекоръ влеченИю его собственная  темперамента 
къ „тихому образу жизни"; а новое насгроенИе мыслей жены совпадало съ его при
родною склонностью жить безъ роскоши и шума. Но это, опять, лишь мое пред
положение. Мои друзья ничего объ этомъ не знали отъ другихъ, а сами они не 
вдаются въ психологическИя соображения.

Я  объясняю себе перемену въ мысляхъ Богатенковой такъ:
Девушка живаго, бойкаго темперамента, имевшая сильное религИозное чув

ство, забыла думать о душевномъ спасенИи, увлекшись хороводами, весельями 
юности; девушка изъ очень небогатая  семейства, она увлеклась новыми для нея 
удовольствиями щегольскихъ и дорогихъ нарядовъ, хорошихъ экипажей, блеска на 
пирахъ, когда, вышедши за-мужъ, болучала все больше и больше средствъ на
слаждаться дорогими удовольствиями. Но долго наслаждавшись ими. насытилась 
ими и пресытилась. И  когда они порядочно и препорядочно надоели ей, стала 
овладевать ею ея природная склонность къ серьезнымъ раздумьямъ о жизни; а эти 
раздумья у нея, какъ и всехъ русскихъ простолюдинокъ и простолюдиновъ, имели 
религИозный колоритъ, потому что единственное воспитанИе русскихъ безграмот
ныхъ людей— вероученИе. А религИозное чувство у этой сильной и честной натуры 
было действительно живое, искреннее и пылкое. Она и не могла остаться „чтущею 
Бога" лишь „устами своими" и лишь „устами своими приближающеюся къ нему ",
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какъ остается толпа людей, называющихъ себя набожными; не могла, какъ они, 
„остаться далека отъ Бога сердцемъ своимъ". .

„Блаженни непорочнш къ путь ходящш къ законй Господни;' блаженни испы- 
тающiи свидйшя Его, всймъ сердцемъ взыщутъ Его".

И она взыскала Господа всймъ сердцемъ скоимъ. .
И погубила себя?— Да. И себя, и мужа, вйрнаго спутника ея къ „хожденш 

путемъ закона Господня". Невйжды были они; старообрядцы, не имйли они никого, 
сколько нибудь образованнаго человека, съ кймъ бы посоветоваться; не то, что 
священника съ основательнымъ богослокскимъ образовашемъ, ни даже какого ни
будь „бйглаго попа", каше прежде бывали у старообрядцевъ, не было тогда у 
людей старой вйры въ Дубовкй; не было, вйроятно, и нигдй подлй Дубовки.

Черезъ нйсколько времени послй встрйчц съ неизвйстнымъ старичкомъ,— о 
которой, конечно, разсказывала Богатенкова всймъ своимъ знакомымъ, — она, при 
частыхъ напоминашяхъ дочери о назидательномъ изреченщ старичка, стала по 
временамъ задумываться о своемъ душевномъ спасенш. Эти раздумья конечно 
также были предметомъ ея разговоровъ съ набожными женщинами ея круга. Та
кихъ женщинъ было, по всей вйроятности, много въ кругу ея знакоыыхъ. Потому 
что она была теперь ужь въ солидныхъ,— по простонародному, даже пожилыхъ 
лйтахъ: ей было, по моему приблизительному разсчету, лйтъ около тридцати пяти, 
яогда она услышала отъ старичка мудрое назидаше. А  подобныя ей, вышедшИя 
изъ бйднаго сословия и безграмотныя купчихи ея лйтъ,— конечно наиболйе частыя 
ея собесйдницы.— почти всй причисляютъ себя къ людямъ набожнымъ. И кто 
изъ этихъ набожныхъ женщинъ могли не поддакивать ея благочестивымъ разго- 
ворамъ о тлйнности суеты мйрской; о грйховности веселыхъ, шумныхъ развле- 
ченИ̂й?

На словахъ, вся толпа людей того класса, лйтъ двадцать, пятнадцать тому 
назадъ, была очень благочестива: почти всй сплошь купцы и купчихи солидныхъ 
лйтъ въ провинщяхъ были таковы.

На дйлй, иное. И когда оказалось, что Богатенкова съ мужемъ не болтаютъ 
только для пустословнаго хвастовства своимъ благочестйемъ о своихъ набожныхъ 
влечешяхъ, а въ самомъ дйлй заботятся вести душеспасительную жизнь, тонъ 
хора Дубовскихъ благочестивыхъ людей быстро перемйнился: хоръ одобренш бла- 
гочестивымъ словамъ Богатенковыхъ сталъ хоромъ порицашя образу ихъ жизни, 
сообразному съ ихъ словами.

Въ  Дубовкй начали замйчать, что Богатенковы рйже прежняго даютъ пиры, 
рйже прежняго бываютъ сами на пирахъ у другихъ. Дубовка стала говорить, 
что это не хорошо.

Шло время и перемйна въ ихъ образй жизни становилась все сильнйе и 
сильнйе. Все рйже и рйже давали они пиры, рйже и рйже посйщали пиры дру
гихъ. Вовсе перестали давать пиры. Сами стали бывать у другихъ лишь на та
кихъ нирахъ, отъ приглашены на которые нельзя было отказаться/ не нанося 
тяжкаго оскорблешя чести приглашающего на свой пиръ семейства; по Дубов- 
скимъ понят1ямъ, такое качество имйли въ особенности прж глашешя на свадебные 
пиры: не пргЬхать по пршглашенш  на сватьбу, значило бросить тйнь на честь 
приглашающего семейства. Перемйна все усиливалась. Наконецъ Богатенковы со
вершенно отстранились отъ всего круга своихъ прежнихъ знакомствъ. Сами не



Ьздили ни на чьи угощешя, и къ ссбЬ перестали принимать гостей. Они прини
мали теперь къ себЬ только бЬдныхъ, приходившихъ просить у нихъ денежной 
помощи, искать ласки и утЬшешя себЬ отъ нихъ. Много помогали они бЬднымъ 
и прежде. Теперь, помогали еще больше прежняго.

И вся Дубовка осуждала ихъ.
Вся Дубовка, говорили мои друзья. Я  хотЬлъ съ точностью определить для 

моего понимашя смыслъ ихъ выраженИя: „осуждала вся Дубовка". Переписываю 
изъ моихъ замЬтокъ относящейся къ этому выражение отрывокъ разговора.—  
Мой вопросъ:— „Вы  говорите, ихъ осуждала вся Дубовка. Это, можетъ быть, 
значить: всЬ Греко-Р оссшсгае (Православные) осуждали ихъ?" —  Ответъ: — 
„Н Ьтъ, не то что всЬ Греко-15оссш ш е; они тоже, всЬ, но ихъ въ ДубовкЬ было 
меньше; всего больше тамъ старовЬровъ“ .— Мой вопросъ: —  „Неужели жь и всЬ 
старовЬры тоже осуждали, какъ Греко-Россш ш е? " — ОтвЬтъ:— „И  старовЬры, 
и Греко-Россш ш е, и воскресенники (молокане), — всЬ, какъ есть всЬ " .— Мой 
вопросъ: „Позвольте, однако: вы были тогда старовЬры " .— ОтвЬтъ:—  „Н у, да: 
такъ что жь? Мы, значитъ, не осуждали ихъ, ты думаешь?"— Мой вопросъ: —  
„Да, вотъ вы, я думаю, не осуждали: то выходить: не всЬ же старовЬры осуждали. 
РазвЬ не правда моя: стало быть, не всЬ “ .— ОтвЬтъ: —  „Да нЬтъ же, всЬ “ . — 
Мой вопросъ: — „Д а какъ же? А  вы то?"— ОтвЬтъ:— „Эхъ ты, какой, не по
нимаешь: да развЬ мы то не осуждали ихъ?"— Мой вопросъ:— „Неужели ж ь?"—  
ОтвЬтъ: —  „А  то какъ ж е?"— Мой вопросъ: —  „Осуждали и вы; теперь выходитъ 
такъ, всЬ. Только: за что жь это всЬ ихъ осуждали?"—  ОтвЬтъ: —  „За то, что 
они живутъ не такъ, какъ слЬдуетъ людямъ съ ихъ средствами; не даютъ уго-. 
щент , не бываютъ на угощешяхъ, какъ всЬ богатые люди" .— Мой вопросъ:—  
„ Позвольте, однако, бываютъ богатые и скупые. Эти не угощаютъ; а иные изъ 
нихъ и на чужИя угощешя не Ьздятъ, потому что и это расходъ, хорошая одёжа. 
То скупыхъ не всЬ же осуждаюгъ. Иной осуждаетъ, а иной говоритъ: скупость 
не глупость".— ОтвЬтъ:— „То совсЬмъ другое дЬло, когда богатые живутъ безъ 
роскоши по скупости. Такихъ мнопе хвалятъ за умъ. А  тутъ была не ску
пость причина, это было видно; помогать бЬднымъ не скупились же они " .— Мой 
вопросъ:— „Н у, такъ всЬ осуждали ухъ за то, что они сторонятся отъ весело
стей; а вы за что осуждали ихъ?"—  ОтвЬтъ: „Зато же самое".

Богатенковы не дЬлали угощенй, сами не бывали на угощешяхъ у другихъ. 
Но все еще продолжали жить, какъ люди съ болыпимъ состояшемъ: оставались 
жить по прежнему, въ своемъ просторномъ, хорошемъ домЬ; имЬли прислугу, 
держали лошадей. Черезъ нЬсколько времени все это показалось имъ лишнею рос
кошью, они продали лошадей, отпустили прислугу, перешли жить въ кухню 
своего дома, а домъ заперли. Стали устраивать на дворЬ у себя землянку. Бо
гатенковъ продалъ свое кожевенное заведет е. Землянка была готова. Богатен
ковы перешли жить вънее. Домъ сломали.

Богатенкова перестала носить щегольскИе наряды, стала одЬваться , какъ одЬ- 
вались тогда въ ДубовкЬ пожплыя женщины, не слЬдящИя за модами. Она и ея 
мужъ, когда встрЬчались на улицахъ съ прежними своими знакомыми, протяги
вавшими имъ руку, не подавали свою руку для пожатИя, даже не кланялись 
въ отвЬтъ на поклонъ. Люди, вступавши въ разговоръ съ Богатенковымъ при 
встрЬчахъ, замЬчали иногда, что онъ будто бы не слышптъ, когда они называ-
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ютъ его по имени и отчеству. Онъ пересталъ стричь волоса; они у него отросли 
до плечъ. Здоровье его было отъ природы не очень крепкое; теперь онъ сталъ 
очень худощавъ, и судя по виду, былъ въ изнуренИи; поэтому надобно было по
лагать, что онъ много постится. Богатенкова имела отъ природы хорошее здо
ровье, и въ ея лице не было заметно никакой перемены; она или не постилась, 
или постилась меньше, чемъ ея мужъ.

Люди съ хорошимъ состояшемъ живутъ въ землянке; у нихъ явились небы
валые ни у кого въ Дубовке обычаи: они не подаютъ руку для пожатИя, они не 
отвечаютъ поклонами на поклоны знакомыхъ. Она, любительница щегольскихъ 
нарядовъ, перестала щеголять. Онъ не хочетъ слышать, когда его называютъ по 
имени и отчеству.

Вся Дубовка изумлялась. Ужь и прежде она порицала Богатенковыхъ за ихъ 
отчуждешеотъ круга людей ихъ состояшя. Теперь вся она стала называть ихъ „сума
сбродами", „сумасшедшими"; хохотала надъ ними и полагала, что ихъ сумасброд
ство— сумасбродство, въ которомъ должно быть много дурнаго. В ъ  чемъ именно мо
жетъ состоять это дурное ихъ сумасбродство, Дубовка не могла разобрать. Нссом- 
ненно было дляДубовки только то, что дурное сумасбродство Богатенковыхъ— ка
кая-то дурная вера. Какая эта вера, никто не зналъ. Некоторые, слышавшИе, что 
есть на свете вера, называемая „хлыстовщиною", и что эта хлыстовщина— вера 
очень дурная, говорили, что Богатенковы стали, можетъ быть, последователями этой 
веры, „хлыстами", какъ называются тат е люди по простонародному. Но и этимъ 
предположешемъ вопросъ о вере Богатенковыхъ мало разъяснялся для Дубовки: 
никто въ Дубовке не умелъ порядочно сказать, что жь за люди „хлысты", и въ 
чемъ состоитъ ихъ вера. Потому и догадка нЬкоторыхъ, что Богатенковы стали 
хлыстами, не представляя ничего понятнаго для Дубовки, не пршбрела особенной 
популярности. Все держались только того мнЪшя, что въ чемъ бы ни состояла вера 
Богатенковыхъ, эта вера дурная, и потому Богатенковы стали дурными людьми.

Вся Дубовка бранила ихъ и смеялась надъ ними. И у Богатенкова, и у его 
жены были родные братья или родныя сестры. Все эти родные братья или сестры 
ихъ разделяли всеобщее негодоваше противъ нихъ.

Но не действовали на нихъ ни порицашя и насмешки всей Дубовки, ни уко
ризны ближайшихъ родвыхъ. Они продолжали жить въ землянке, совершенно 
чуждаясь общества; не подавали руку для пожатая при встречахъ, не отвечали 
поклономъ на поклонъ.

Это длилось много времени. Сколько именно, не знаютъ мои друзья съ точ
ностью; но полагаютъ: больше двухъ летъ. Если принимать это приблизительное 
воспоминание ихъ за достаточно правильное, то получается такой разсчетъ: кон
чилось житье Богатенковыхъ въ землянке на маслянице 1866 года; следова
тельно, переселились они въ землянку въ начале 1864 года,'или въ 1863 году; 
но рыть землянку, когда земля мерзлая, вещь слишкомъ трудная, а въ Дубовке, 
хоть и очень теплый, по русскому, климатъ, земля бываетъ мерзлою все таки ме
сяца три съ половиною, месяца четыре,— отъ декабря до половины марта, или и 
дольше; потому, едва ли следуетъ допускать возможность, что Богатенковы устроили 
себе землянку въ начале 1864 года; вероятнее, что они приготовили ее себе и 
перешли жить въ нее'летомъ или осенью 1863 года.

Въ  1863 году Богатенковой было летъ сорокъ; едва ли меньше тридцати
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восьми; вйроятнйе, что сорокъ лйтъ. Это определяю я, по приблизительному раз- 
счету лйтъ ея сверсницы, подруги ея дйтства, о которой буду говорить послй. 
Былъ ли мужъ Богатенковой однихъ лйтъ съ женою, или старше ея, мои друзья 
не знаютъ. Но человйкъ менйе хорошаго здоровья чймъ жена, онъ казался на 
лицо старше ея. Да вйроятно, и дййствительно былъ старше, судя по тому, что 
обыкновеннййпш случай таковъ: мужъ бываетъ нйсколькими годами по-старше 
жены.

Житье Богатенковыхъ въ землянкй продолжалось, какъ я говорилъ, до ма- 
сллницы 1866 года. За нйсколько мйсяцевъ передъ этою масляницею, осенью.—  
стало быть, осенью 1865 года,— построилъ на дворй Богатенковыхъ, подлй пхъ 
землянки, другую землянку родственникъ Богатенкова Василш Еиселевъ, и пере- 
шелъ въ нее жить съ женою и дйтьми и младшимъ братомъ своимъ, еще не же- 
натымъ юношею, Давидомъ.

* Богатенковыхъ я называлъ  родившимися и выросшими въ старообрядчествй. 
Это былъ фактъ, всймъ извйстный. Сколько могу судить, считаю вйроятнымъ, 
что и по церковнымъ росписямъ,— такъ называемымъ „исповйднымъ книгамъ",—  
имйющимъ значенИе юридическихъ документовъ по вопросамъ о вйроисповйданш, 
Богатенковы были отмйчаемы, согласно действительному факту, „принадлежащими 
къ расколу*.

Относительно ВасилИя Киселева, я считаю вйроятнымъ, что онъ значился по 
исповйднымъ книгамъ, въ качествй православнаго. Я  полагаю такъ по слйдую- 
щему соображение: мнй кажется, что въ тй годы „раскольники“ не могли быть 
избираемы въ общественныя должности; правильно ли помнится мнй это, или нйтъ, 
я не знаю; но думаю, это было тогда такъ. По крайней мйрй, до 1860 или 1861 
года, это прежнее правило еще оставалось неотмйненнымъ, я помню, мнй кажется, 
твердо. А  Василш Киселевъ, нйсколько раньше того, чймъ поселился въ землянкй, 
занималъ, по выбору отъ Дубовскаго общества, какую-то должность; былъ чймъ- 
то въ родй „гласнаго Дубовской Думы“ . Не знаю, были ль въ Дубовкй долж
ности, имйвпля такое название на оффищальномъ языкй. Но во всякомъ случай, 
были каше-то выборные, которые въ просторйчш называемы были „гласными въ 
Думй ", и Василш Киселевъ не за долго передъ осенью 1865 года былъ однпмъ 
изъ нихъ. Потому, я и полагаю, что по исповйднымъ книгамъ онъ значился не 
„раскольникомъ“ , а „ Иравославнымъ". И дйлая изъ того выводъ обо всемъ се- 
мействй, полагаю, что и жена ВасилИя Киселева и братъ его Давидъ были, по
добно ему, отмйчены въ исповйдныхъ книгахъ состоящими въ православш. Но 
если это и было такъ, то я убйжденъ, что судъ принималъ за действительный 
фактъ общеизвйстный фактъ, а не фикцш . Если эти лица значились по исповйд
нымъ книгамъ Православными, то была лишь фикция . По такой фикцш. огромный 
массы старообрядческихъ семействъ, всй предки которыхъ съ самаго возникновения 
раскола держались старообрядчества, были съ самаго возникновения исповйдныхъ 
книгъ постоянно помйчаемы въ этихъ книгахъ, изъ поколйнИя въ поколйнИе, ■ 
каждый годъ вновь и вновь отмйчаемы, какъ принадлежащая къ Православному 
псповйданш . В ъ  давт я времена, если обнаруживалось но какому нибудь случаю 
несоотвйтствИе факта съ этою фикщею, возникало изъ того дйло „объ отпаденш отъ 
ПравославИя“ . Но я убйжденъ, что въ 1866 и слйдующихъ годахъ, судебная 
власть ужь не подвергала раскольниковъ, значащихся по исповйднымъ книгамъ

• —  343 —



Православными, никакой юридической ответственности за существовавшую отно
сительно ихъ фикцго церковныхъ росписей. И я убЬжденъ, что если ВасилИй Кн- 
селевъ, его жена и его младшИй братъ считались по церковнымъ отмЬткамъ Пра
вославными, то судъ имЬлъ снисходительность не взводить на нихъ юридической 
ответственности за „отпаденИе отъ ПравославИя “ . На факте, они были люди изъ 
старообрядческаго семейства. Фактъ этотъ былъ общеизвЬстенъ. Да и то надобно 
сказать: только тЬмъ обстоятельствомъ, что эти люди были воспитаны въ старо
обрядчестве, обуславливалась возможность имъ сделаться последователи Богатен
ковыхъ. Православные никакимъ образомъ не могли бы стать подражателями Бо
гатенковыхъ. Все мысли и поступки Богатенковыхъ— чисто старообрядческИе, 
лишь более или менее видоизмененные искреннею и сильною религиозностью 
этихъ— слишкомъ къ своему несчастИю, невежественныхъ,—  добрыхъ и честныхъ 
людей, думавшихъ. исключительно о своемъ душевномъ спасенИи, и по своей темной 
беспомощности въ теологическихъ раздумьяхъ, додумавшихся до глупости, погу
бившей ихъ. Никто, не бывшИй старообрядцемъ, последователемъ Богатенковыхъ 
сделаться не мо1гъ.

Киселевы были въ близкомъ родстве съ Богатенковымъ; въ какомъ именно, 
мои друзья но знаютъ съ достоверностхю; но имъ кажется, что они слышали* 
Богатенковъ былъ дядя Киселевыхъ.

Киселевыхъ было три брата. ВасилИй былъ второй изъ нихъ полетамъ, Да
видъ младшИй. СтаршИй братъ не разделялъ увлеченИя ВасилИя и Давида мыслями 
и аскетическою жизнью Богатенковыхъ, и сколько я могу судить, былъ оставляемъ 
администращею и судомъ совершенно нетревожимый по ихъ делу, какъ неловекъ, 
ни мало не причастный ихъ нелепостямъ. Потому я не старался удержать въ моей 
памяти его имя.

Киселевы были прежде не менее, пли даже и более богаты, чемъ Богатенковъ. 
Но несколько времени жили съ такою роскошью, которая превышала ихъ средства. 
Потому ихъ состояше несколько разстроилось, говорила Дубовская молва. Впро
чемъ, они, кажется, все таки оставались людьми богатыми. КакИя были имуществен
ный отношенИя между тремя братьями, моимъ друзьямъ не случилось хорошенько 
слышать. Но сколько могу я сообразить, считаю возможнымъ предполагать, что 
отцовское наследство еще не было разделено между ними и что промышленный 
дела фирмы велъ главнымъ образомъ старшИй братъ; и что когда ВасилИй и Да
видъ перешли жить, по примеру Богатенкова, въ землянку, старшИй братъ оста- 
вилъ все не разделенное имущество въ своемъ управлении, такъ что въ рукахъ у 
ВасилИя и Давида не было болыпихъ денегъ. Я  нахожу возможнымъ думать такъ 
потому, что Дубовская молва, говоря о нелепой сцене, устроенной Богатенковыми 
и ВасилИемъ Киселевымъ, его женою и братомъ Давидомъ, рассказывала, что при 
этой сцене, кончившейся арестованИемъ всехъ, участвовавшихъ въ ней, у Бога
тенкова были отобраны очень болыпИя деньги,— больше двадцати тысячъ рублей, 
а относительно ВасилИя Киселева съ женою и братомъ молва выражалась только 
такъ: „и  у нихъ тоже были отобраны деньги, какИя были у нихъ“ : такой небреж
ный способъ выраженИя о количестве находившихся при Киселевыхъ денегъ пока
зываете, по моему мнЬ н ш , что Дубовская молва полагала эти отобраиныя у нихъ 
деньги незначительною суммою. _

Впрочемъ, очень возможно объяснять незаботливость Дубовской молвы объ оп-
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ред'Ьлительносги выражснИя относительно количества денегъ, отобранныхъ у Ва
силя Киселева съ его женою и его братомъ Давидомъ, просто только невнима
тельностью Дубовки къ этимъ сподвижникамъ Богатенковыхъ; такъ что, быть мо
жетъ, мой выводъ о незначительности отобранной у нихъ суммы, основанный лишь 
на незаинтересованности Дубовской молвы этими деньгами, ошибоченъ.

Дубовка очень мало интересовалась переселешемъ Василя Киселева съ женою, 
детьми и братомъ въ землянку и дальнейшими делами и судьбами ихъ. Дубовка 
считала ихъ не более, какъ подражателями Боготенковыхъ, и они были заслонены 
Бегатенковыми отъ ея внимания.

Потому, моимъ друзьямъ не случилось слышать ничего определенная  о ха- 
рактерахъ Василя Киселева, его жены и его младшаго брата. А  сами они, такъ 
мало видывали ихъ, что даже не умели ничего отвечать на мой вопросъ: много ли 
моложе Богатенковыхъ были ВасилИй Киселевъ него жена:— „можетъ быть мо
ложе, а можетъ быть, и не моложе” , говорили они мне. Я  сказалъ моимъ друзьямъ 
что думаю: были моложе, и много моложе; потому что дети Василя й Анны Ки- 
селевыхъ были, конечно, много моложе, чемъ дети Богатенковыхъ: это я вижу 
потому, что ни объ одномъ изъ детей Василя и Анны Киселевыхъ не попадалось 
мне упоминания, какъ о взросломъ ребенке, а о младшемъ малютке ихъ попада
лось упоминовенИе, что эта девочка при начале процесса была новорожденнымъ 
младенцемъ; притомъ же: третИй изъ трехъ братьевъ Киселевыхъ, Давидъ, былъ 
при начале процесса юношей: разница летъ между вторымъ и третьимъ братомъ 
не могла жь составлять, напримеръ, летъ двадцать; а если она была, какъ это 
вероятно, много меньше двадцати летъ, то второй братъ, ВасилИй, былъ много 
моложе Вогатенкова, которому при начале процесса, было вероятно летъ сорокъ 
пять, или и вовсе подъ нятьдесятъ, если судить по годамъ его жены. —  Мои 
друзья принялись разсчитывать; съумели досчитаться, что я разсчитываю годы 
Богатенковой правильно; припомнили, что у Давида Киселева еще не было, ка
жется имъ, усовъ и бороды, когда они видывали его на улицахъ, незадолго до 
той масляницы; предположили поэтому, что Давиду Киселеву было при начале 
процесса, летъ девятнадцать; подтвердили мое соображение, ^то старшИя дети Ва
силя и Анны Киселевыхъ были много моложе, чемъ старшИя дети Богатенковыхъ; 
заключили изо всего этого, что, должно быть ВасилИй и Анна Киселевы, дей
ствительно, были, какъ я предполагаю, моложе Богатенковыхъ; но кончили темъ, 
что все таки не съумели разобрать, много или немного моложе Акима Вогатен
кова былъ ВасилИй Киселевъ, моложе Прасковьи Богатенковой была Анна Ки
селева. Дело пзвестное, что простолюдины очень неискусны угадывать лета лю
дей, вышедшихъ изъ юности и еще не достигшихъ дряхлости. Двадцати пятп- 
летняя женщина очень можетъ казаться на ихъ глаза хоть даже пятидесятилет
нею и наоборотъ, 50-летнюю могутъ легко принимать они за двадцати пяти
летнюю, лета мужчины, какъ только обростетъ онъ бородою, разглядывать имъ 
еще мудренее.

А  Киселевыхъ мои друзья видывали очень, очень мало; почти только мимохо- 
домъ, на улицахъ, и подобно всей Дубовке очень мало интересовались ими.

И кроме того, что я ужь говорилъ, моимъ друзьямъ случилось слышать о Кп- 
селеныхъ лишь очень немногое.

По своимъ промышленнымъ занятИямъ, Киселевы, подобно Богатенкову, были



кожевенные заводчики. ПослЬ, имЬли они заводе  для выдЬлки того сорта столовой 
горчицы, который употребителенъ въ Россш нодъ назвашемъ Сарептской горчицы.

Я  говорилъ, что Дубовка очень мало интересовалась участшмъ Васшля Ки 
селева съ женою и братомъ Давидоыъ въ душеспасительнбмъ иодвигЬ Богатен
ковыхъ. Только однажды, при самомъначалЬ своего подражаш яБогатенкову, Ва
силш Киселевъ привлекъ къ себЬ изумленное внимаше. Случай этотъ былъ такой.

ВскорЬ послЬ того, какъ Ваш лй Киселевъ покончилъ срокъ своей службы въ 
той должности, на которую былъ выбранъ обществомъ, пришелъ къ пену, жив
шему еще въ своемъ домЬ, какъ живутъ всЬ, и еще казавшемуся ДубовкЬ совер
шенно обыкновеннымъ неглупымъ человЬкомъ, какъ всЬ на свЬтЬ обыкновенные 
неглупые люди, кто-то изъ самыхъ мелкихъ служащихъ того учрежденiя, въ ко
торомъ онъ за нЬсколько времени служилъ выборнымъ; это былъ или сторожъ, или 
разсыльный, или кто иной, подобный тому, вовсе маленькш, сравнительно съ за- 
житочнымъ промышленникомъ, человЬкъ. Зашелъ онъ къ Василю Киселеву или 
по какому нибудь своему дЬлу до него, или просто за тЬмъ, чтобы засвидетель
ствовать ему свое почтеше, п услышать дорогое для маленькаго человЬка иривЬт- 
ливое слово отъ человЬка важнаго. И  какъ слЬдуетъ маленькому человЬку, на- 
чалъ свой разговоръ съ Вамш емъ Киселевымъ обыкновеннымъ у простолюдиновъ 
способомъ начинать почтительные разговоры, именно словами:— „Батюшка Ва
силш Пареенычъ " ...Н а  этихъ словахъ и остановить ВасилИй Пареенычъ рЬчь 
своего посетителя, спокойно, кротко и солидно возразивъ:— „Я  не Василш, и не 
Пареенычъ — ПосЬтитель вытаращилъ глаза: Киселевъ, очевидно, не пьянъ и 
судя по спокойному выражению глазъ, находится, слава Богу, какъ всегда былъ до 
сихъ поръ, въ здргрвомъ умЬ; что жь это такое сказалъ онъ? —  ПосЬтитель по- 
стоялъ съ разинутымъ ртомъ, съ вытаращенными на Киселева, тлазами; оправив
шись отъ удивительной реплики проговорилъ: — „ Б атюшка Василш Пареенычъ, 
кто же вы, какъ не Василш Пареенычъ Киселев^" — Киселевъ съ прежнею спо
койною солидностью отвЬчалъ: — „Не знаю“ .— ПосЬтитель сказалъ: „ Б атюшка, 
Василш Пареенычъ, какъ же вы не знаете, кто вы; вы— Василш Пареенычъ Ки 
селевъ". Киселевъ съ прежнимъ спокойс'ш емъ повторилъ:— „П Ьтъ, я не Васи- 
лш, и не Пареенычъ, и не Киселевъ, а кто я, не знаю". ПосЬтитель ностоялъ, 
посмотрЬлъ на него, покачалъ головою и ушелъ/ Съ кЬмъ встрЬчался изъ знако- 
мыхъ, пересказывалъ удивительный случай. Пересказы быстро разошлись по Ду
бовкЬ. Дубовка дивилась, хохотала, повторяла курьезный разсказъ и снова хохо
тала. (Изъ того, что я буду говорить иослЬ, будетъ видно, какой смыслъ при- 
давалъ Василш Киселевъ своимъ нелЬпымъ отвЬтамъ.— „Я  не Василш, и не 
Пареенычъ, и не Киселевъ",— это значило: „употреблять имя, отчество, фамилш  
во второмъ лицЬ — не годится: употреблять эти слова можно только, когда мы 
говоримъ объ отсутствующихъ, а когда мы говоримъ съ кЬмъ нибудь, мы должны 
говорить ему просто „ты ", „вы ", „другъ", а имя и фамиля его тутъ вовсе лиш
н я слова.

Кажется, собственно по этому случаю, Дубовка припомнила и поняла, что Бо
гатенковъ ужь давно не отвЬчаетъ на иривЬтствИе ему по его имени и отчеству; 
случаи съ Богатенковымъ выходили, должно быть, менЬе рельефны:къ нему обра
щались съ этими привЬтственными названиями по имени и отчеству при встрЬчахъ 
съ нимъ на улицахъ, и то, что онъ не принимаетъ иривЬтствш ему по имени и
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отчеству, стушевывалось, вероятно, предположешемъ, что онъ вообще не хочетъ 
вступать въ разговоръ, что должно быть, собственно лишь по нежеланию вступать 
въ разговоръ проходитъ мимо, не принимая привЬтсттая, будто не слышитъ. 
Кажется, только случай съ БасилИемъ Киселевымъ, не допускавшш такого истол
кованИя, заставилъ Дубовку припомнить, что и отъ Богатенкова иной разъ при
ходилось инымъ услышать, „что онъ не знаетъ, кто онъ“ . (Я  не знаю, кто я, это 
значитъ: „я  не знаю, кто я по твоему мнению; я не знаю, считаешь ли ты меня 
хорошимъ человЬкомъ или дурнымъ; да и самъ я не знаю, хорошш ли я человЬкъ, 
или нЬтъ: рЬшать это не мнЬ самому").

Бакъ бы то ни было, теперь ли только припомнила Дубовка, что и отъ Бо
гатенкова иной разъ приходилось инымъ слышать реплики, подобныя тЬмъ, какИя 
услышалъ отъ ВасилИя Киселева его посЬтитель, или и прежде эти реплики Бо
гатенкова были замЬчаемы Дубовкою, но для нея стало теперь ясно, что ВасилИй 
Киселевъ сдЬлался послЬдователемъ Богатенкова.— И дЬйствительно, вскорЬ 
послЬ того онъ съ женою, и младшимъ братомъ перешелъ жить въ'землянку, 
устроенную подлЬ землянки Богатенковыхъ.

Богатенковы прожили въ землянкЬ больше двухъ лЬтъ; и со времени пере
селения ВасилИя Киселева съ женою, дЬтьми и братомъ Давидомъ въ другую 
землянку, рядомъ съ тою, прошло нЬсколько мЬсяцевъ— отъ осени до масляницы. 
Киселевыми, какъ простыми подражателями Богатенковыхъ, Дубовка мало зани
малась. Молва шла почти только о Богатенковыхъ.

Попривыкла бы Дубовка къ душеспасительнымъ чудачествамъ Богатенко
выхъ и Киселевыхъ, надоЬло-бъ ей толковать о нихъ и улеглась бы молва. 
Мало ли бываетъ въ огромномъ селЬ чудаковъ, подающихъ поводъ къ порицанш 
и смЬху? Нашлись бы для Дубовки, —  для посада, по названИю, для глухой де
ревни, по характеру быта,— новые предметы разговоровъ; бросила-бъ она толко
вать о Богатенковыхъ и, забытые всЬми, жили-бъ они съ единственными своими 
подражателями, . ВасилИемъ и Анною и Давидомъ Киселевыми, пока наскучило-бъ 
имъ чудачествовать. Но, прежде чЬмъ молва улеглась, умудрились они, въ своихъ 
заботахъ о душевномъ спасенИи, устроить дурацкую сцену, погубившую ихъ.

Въ  одинъ изъ дней масляницы 1866 года, Богатенковы и Киселевы вышли 
изъ своихъ землянокъ, вывели съ собою и дЬтей, болыпихъ и маленькихъ; млад
шее дитя Анны и ВасилИя Киселевыхъ еще не могло идти само: оно было ново- 
рожденнымъ младенцемъ; но и ему нельзя жь было не участвовать въ душеспаси- 
тельномъ подвигЬ; потому мать, сама еще едва волочившая ноги послЬ очень 
недавнихъ родинъ, несла малютку на рукахъ. Вышли изъ землянокъ мудрые 
родители съ своими дЬтьми и сформировали изъ себя съ ними и съ юношею, бра
томъ одного изъ двухъ мудрыхъ отцовъ семействъ, группу, торжественнымъ вели- 
чiемъ своимъ какъ нельзя лучше соответствовавшую разумности предстоявшая  
ей душеспасительная  дЬла.

Богатенковы и Киселевы заботились о своемъ душевномъ спасенИи. А  люди, 
заботящееся о немъ, кто они по церковнымъ пЬснопЬнИямъ? —  они —  рать Хри
стова, воины Христовы. А  воины должны жь быть, какъ слЬдуетъ воинамъ, 
вооружены. Если воины не вооружены, то что жь они за воины? Никакъ нельзя 
признавать воиновъ воинами, если они не вооружены.

Соображет я чрезвычайно основательныя.
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И подумать только, что людямъ, д'Ьлавшимъ таш  соображения, были пред
лагаемы вопросы политичеекаго характера. Почему жь бы, кстати, не подвергнуть 
ихъ экзамену изъ астрономИи или санскритская  языкам? Результаты были бы не 
менее замечательны.

Но воины Христовы, хоть и несомненно должны являться въ торжественныхъ 
случаяхъ вооруженными, что они, однако жь, такое?— Они последователи Христа, 
о которомъ сказано въ писанш: „Яко немъ, не отверзая устъ своихъ, и яко аг- 
нецъ противу стригущему его безгласенъ". Само собою разумеется, воины Хри
стовы должны не отверзать устъ своихъ, оставаться, при совершеши своего ду
шеспасительная  дЬла, какъ немые, безгласными. Они не упустили этого изъ 
виду, и самымъ похвальнымъ образомъ соблюли это при своемъ подвиге. Но пер
вою надобностью имъ было вооружиться. Они и вооружились.

Конечно, съ такою находчивостью въ изготовлении недостававшаго для боль
шинства ратниковъ и ратницъ ихъ войска оружИя, какой не могло бы быть у лю
дей, менее премудрыхъ.

Недостатокъ въ оружии былъ у нихъ очень великъ. Ихъ было, считая съ 
новорожденнымъ младенцемъ, пятнадцать человекъ. А  всего оружш было у нихъ 
два ружья,— вероятно, охотничьи ружья,— да какая-то сабля, или, быть можетъ, 
две сабли. И такъ, для одиннадцати или двенадцати воиновъ, изъ пятнадцати, 
готоваго оружш не было: необходимо было изготовить его. Они и изготовили; 
очень легко и превосходно. Взяли дощечки, и вырезали изъ нихъ сабельки. Для 
взрослыхъ и для техъ девочекъ и мальчиковъ, на благоразумИе которыхъ, по 
ихъ летамъ, могли положиться заботливые родители, эти деревянныя сабельки 
чудесно годились. Но были между детьми и вовсе маленькш; они чего добра я , 
могли бы, какъ нибудь, повытыкать глазенки себе острыми кончиками деревян- 
ныхъ сабелек^  А  новорожденный младенецъ не могъ бы и удержать въ рученке 
деревянную сабельку/ сколько бы ни хлопотала держащая его на рукахъ мать 
сгибать ему пальчики, чтобы не выпало изъ нихъ оружИе. Потому для этого 
воителя или этой воительницы Христовой рати и для другихъ очень маленьки-хъ 
девочекъ или мальчиковъ сабельки были вырезаны изъ сахарной бумаги; что мо
жетъ быть лучше?— И совершенно легкое оружИе, по силамъ крошечныхъ детей. 
да и глазочковъ себе они этими сабельками не выткнуть.

Словомъ: такъ умно, что по справедливости надо сказать, такихъ чучелъ, 
какъ почтенные люди, двинувшИеся съ большими и маленькими своими детьми въ 
этомъ вооружении торжественнымъ шествИемъ по улицамъ Дубовки, Дубовка, 
вероятно, не видывала, кроме какъ въ масляничныхъ балаганах^  где арлекины 
пляшутъ кругомъ глотающихъ зажженную паклю ш ясовъ.

Группа воителей и воительницъ рати Христовой сформировалась на дворе у 
своихъ землянокъ въ стройный порядокъ для торжественная  шествш; кто-то изъ 
мужчинъ,— кажется, Давидъ Киселевъ, —подалъ, какъ следуетъ въ ратныхъ 
походахъ, военный сигналъ началу походнаго движенш, выстреливъ, конечно, 
холостымъ зарядомъ, на воздухъ изъ ружья, и торжественная процессш двину
лась со двора въ церемониальное шесттае по улицамъ Дубовки.

Акимъ Богатенковъ,— вероятно, и его жена, — ВасилИй Киселевъ,— быть мо
жетъ и его жена, 'хоть едва волочила ноги и кроме того держала на рукахъ 
своего новорожденнаго младенца,— быть можетъ и Давидъ Киселевъ,— вероятно
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и старшш изъ дЬтей Акима и Прасковьи Богатенковыхъ,— несли узлы и узе
лочки, сделанные изъ илатковъ и наполненные деньгами.— Съ этими узлами и 
узелками, ружьями и саблею, деревянными и бумажными сабельками, шли они, 
трое мужчинъ, двЬ женщины,— одна изъ женщинъ, неся младенца на рукахъ,—  
семь дЬвушекъ и дЬвочекъ, два маленькИе мальчика. ВстрЬчавшИеся съ дурацкою 
процессИею, останавливались полюбоваться, стояли и хохотали. Путь шествИя про
цессИи былъ длинный: съ одного конца Дубовки, гдЬ былъ дворъ съ землянками, 
откуда двинулась балаганная группа, на другой конецъ огромнаго, широко рас- 
кинувшагося посада. ШествИе двигалось медленно, по торжественности своего ха
рактера, требовавшей, разумЬется, церемонной походки, величавой осанки, да и 
по надобности взрослымъ и здоровымъ руководящимъ персонамъ шествИя сораз- 
мЬрять свое движенИе съ маленькими, шаткими шагами слабыхъ ножекъ малень- 
кихъ дЬтей, и съ тихою колеблющеюся походкою бЬдняжки Анны Киселевой, съ 
трудомъ волочившей ноги. А  вдобавокъ узлы и узелки съ деньгами часто развя
зывались или расщеливались; деньги валились на землю; процессИя останавлива
лась, подбирала деньги, укладывала ихъ въ узелки; снова плелась и снова оста
навливалась подбирать разсыиавшИяся  деньги.

ВстрЬчаемая и провожаемая по всей длинЬ своего пути неумолкаемымъ хо- 
хотомъ встрЬчныхъ, процессИя прошла такимъ образомъ черезъ весь посадъ со
вершенно беспрепятственно. Одно это обстоятельство ужь достаточно ясно пока- 
зываетъ, каковъ былъ полицейст порядокъ въ ДубовкЬ того времени, какова 
была заботливость дубовскихъ полицейскихъ чиновниковъ объ исполнении ихъ 
служебныхъ обязанностей, и вообще какого рода люди были эти чиновники, ка
ково должно было быть у нихъ знакомство ли съ законами, умственное ли раз
витие, или хоть бы способность къ самой простЬйшей сообразительности. Не го
воря ужь ни о чемъ другомъ, довольно принять въ разсчетъ, это было во время 
масляницы, когда внимательность полицейскихъ чиновниковъ къ предохранению 
улицъ отъ мошенничествъ, дракъ и всяческихъ скандаловъ вдвойнЬ нужна. И на 
всемъ пути черезъ весь огромный посадъ нелЬная процессИя не встрЬтила ль ни 
одного полицейскаго чиновника?— Или видЬли эти чиновники ее, и глядЬли, 
поджимая бока отъ хохота? Что они дЬлали, гдЬ они были, достойные сограж
дане своихъ сослуживцевъ, тогдашнихъ „гласныхъ" Дубовскаго городскаго (по- 
садскаго) управлешя, тЬхъ гласныхъ, однимъ изъ которыхъ еще. не задолго пе
редъ тЬмъ былъ шествовавшИй теперь въ процессИи ВасилИй Киселевъ?

ГдЬ бы ни были эти мужики, одЬтые въ полицейский мундиръ, но— если не 
было ихъ на улицахъ для предохранения улицъ отъ масляничныхъ безпорядковъ, 
то не было ихъ и въ комнатахъ присутствия и канцелярии, въ домЬ Дубовскаго 
полицейскаго управления. ПроцессИя имЬла цЬлью своего шествИя этотъ домъ.

Озабоченные до ослабленИя своего здраваго смысла размышлениями о своемъ 
душевномъ спасенИи темные невЬжды придумали дурацкИй способъ исполнения при
шедшей въ ихъ бЬдныя головы мысли. Но сама по себЬ эта мысль была настолько 
благоразумна, при инстинктивно чувствуемой ими неспособности своей сохранять 
ясность житейской осмотрительности въ своемъ обращенИи съ деньгами, что они 
заслуживали за свое намЬренИе полнаго одобрешя отъ всякаго здравомыслящая  
человЬка. В ъ  чемъ состояло намЬренИе, съ которымъ шли они по улпцамъ Ду
бовки, было бы съ одного взгляда на ихъ процессИю видно всякому, хороню зна- 
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комому съ „житИями святыхъ“ : въ Четь-Минеяхъ много такихъ сценъ, какъ эта 
процессИя. Эти узлы и узелки съ деньгами зачемъ были въ рукахъ у этихъ лю
дей?— Всякому, хорошо начитанному въ Четь-Минеяхъ, это должно было быть 
понятно съ нерваго взгляда на процессИю, какъ мне, усердно читавшему когда-то 
Четь-Минеи, съ нерваго слова моихъ друзей объ этой процессИи вооруженныхъ 
набожныхъ людей, несущихъ узлы съ деньгами, было ясно все: и то, почему были 
они вооружены, и съ какимъ намЬрешемъ пошли они съ своего двора.

Акимъ Богатенковъ, Василш и Давидъ Киселевы перестали заниматься про
мышленными делами, этою суетою земною, отвлекающею мысли отъ дЬлъ спасешя 
душевнаго. Они и ихъ семейные вели такой образъ жизни, что расходы ихъ на 
свое содержание были очень невелики (сравнительно съ ихъ денежными средствами; 
изъ того, что буду говорить я объ ихъ образе жизни въ землянкахъ, будетъ 
видно, что Дубовка ошибалась въ своей молве объ этомъ образе жизни, какъ 
объ исполненномъ тяжкихъ лишений; но действительно, расходы ихъ на свое со
держание, при тогдашней дешевизне съестныхъ припасовъ въ Дубовке, должны 
были быть незначительны по сравненИю съ ихъ денежными средствами). И такъ, 
иметь при себе много денегъ имъ не было надобности. А  у Богатенковыхъ все 
состояние было обращено въ деньги и все эти деньги были при нихъ. И  это была 
сумма денегъ, еще остававшаяся очень значительною. Долго ли уцелеетъ у нихъ 
хоть сколько нибудь изъ нея, если она будетъ оставаться у нихъ подъ руками?—  
Надобно припомнить: они щедро помогали бедныиъ. Конечно, порядкомъ-таки 
поубавилось въ эти два слишкомъ года, прожитые ими въ землянкахъ, количество 
денегъ, какИя были выручены Богатенковымъ при ликвидацИи его промышленныхъ 
делъ. А  у нихъ было шесть человекъ детей; и вотъ они вздумали обезпечить 
будущность своихъ детей противъ своей неудержимой щедрости къ беднымъ. 
Единственнымъ способомъ достигнуть этого они— очень разсудительно — нашли 
отдачу лишнихъ для нихъ въ настоящее время денегъ въ какую нибудь кассу для 
храненИя. Куда жь было отдать имъ эти деньги?— Въ прежнИл времена, всеобщимъ 
совершеннымъ доверИемъ пользовались такъ называемые „ломбарды11. Теперь лом- 
бардовъ ужь не было. О томъ, что такое Государственный Банкъ, масса еще не 
имела въ 1866 году отчетливыхъ сведЬнИй. Частные банки не представлялись 
простымъ людямъ учреждениями вполне благонадежными. Оставалось для Бога
тенковыхъ одно.безусловно верное место сохранения денегъ— „казна ", какъ вы
ражаются простые люди о денежныхъ сундукахъ всякихъ вообще нравительствен- 
ныхъ ведомствъ. Представительницею „казны" была въ ДубовкЬ касса полицей
скаго управления. И Богатенковы решили отнести свои деньги въ полицИю, 
чтобы „казна“ сберегла эти деньги, которыми обезпечивалась будущность ихъ 
детей. Безспорно, мысль, заслуживающая полнейшаго одобрения.

У ВасилИя Киселева тоже были какИя-то лишнИя для него въ настоящемъ 
деньги. БольшИя или маленькИя, не знаю. И  полагаю, деньги довольно незначи
тельный сравнительно съ деньгами Богатенкова. Но большИй-ль, или неболышя, 
у него были какИя-то деньги, излишнИя для него, въ настоящемъ; и, вероятно, 
тоже быстро уходившИя изъ рукъ его и его жены на пособИе беднымъ. Дубовка 
мало интересовалась Киселевыми и моимъ друзьямъ не случилось слышать, щедры 
ли были къ беднымъ Киселевы, когда жили въ землянке. Но Киселевы были 
подражатели Богатенковыхъ во всехъ подробностйхъ заботъ о душевномъ спа-
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«енИи. Я  полагаю, подражали имъ и въ щедрости къ бЬдиымъ. К  тоже имЬли 
дЬтей. И тоже захотЬли отдать лишнИя свои деньги въ казну— въ полицИю,—  
для сохраненья на пользу своихъ дЬтей.

. • Такова была сущность дЬла. Найди Богатенковы и Киселевы въ полицИи
людей, хорошо способныхъ къ исполнению своихъ должностныхЪ обязанностей, 
никакого процесса не возникло бы. Полицейское начальство растолковало бы не- 
вЬждамъ, что для исполнения своей хорошей мысли они выбрали способъ, несооб
разный съ постановлениями о порядкЬ и благочинИи на улицахъ; что ходить по 
ДубовкЬ съ оружИемъ не годится; пожурило бы невЬждъ за это, подвергло бъ 
ихъ за ихъ дурацкую процессИю какому' нибудь взысканИю, сообразному съ опре- 
дЬлешями взысканий за нарушенИе благочинИя на улицахъ, по точному смыслу 
соотвЬтствующихъ статей закона. Я  не знаю этихъ постановлений тогдашняго за
кона съ точностью. Но полагаю, что онъ опредЬлялъ наказывать за подобныя 
нарушения уличнаго благочинИя какими нибудь денежными штрафами и какими 
нибудь кратковременными арестами при полицейскомъ сарестантскомъ помЬщеиИп. 
Женщины съ дЬтьми были бы отведены полицейскими служителями назадъ въ 
ихъ землянки, я полагаю, а мужчинъ слЬдовало бы, я полагаю, продержать ни
сколько дней или недЬль подъ арестомъ, и послЬ того тоже отвести назадъ въ 
ихъ землянки.

Такъ, я полагаю, поступило бы съ ними Дубовское полицейское начальство, 
если бы было привычно хорошо исполнять свои служебныя обязанности. Но оно, 
какъ по всему видно, не имЬло ни привычки, ни даже способности къ тому, чтобы 
заботливо и сообразительно исполнять ихъ.

Бо время масляничнаго разгула, улицы Дубовки оставались безо всякаго 
полицейскаго надзора. И  поэтому, дурацкая процессИя безпрепятственно прошла 
черезъ весь огромный посадъ, изъ конца въ конецъ, отъ двора Богатенковыхъ 
до Полицейскаго Дома. Бъ  помЬщеиИи ПолицИи, всЬ двери стояли на-стежь въ 
комнатахъ канцелярии. ПроцессИя вошла въ канцелярию полицИи, не останавли
ваемая ипкЬмъ; добрела до какой-то комнаты, въ которой нашла наконецъ по- 
лицейскихъ, которыхъ искала: она пришла отдать деньги на храненИе; отдать 
деньги кому?— Какому нибудь полицейскому чиновнику, конечно. Но ни одного 
чиновника въ помЬщенИи полицИи не было. Чиновники — гдЬ они были?— Это 
неизвЬстио; я полагаю: они веселились гдЬ нибудь у какихъ нибудь своихъ со- 
гражданъ, въ компанИи другихъ согражданъ, какъ слЬдуетъ веселиться на масля- 
ницЬ людямъ, ничЬмъ не отличающимся отъ своихъ согражданъ. Такъ ли, или 
нЬтъ, но въ помЬщеиИп Полицейскаго управления не оказалось никого изъ полп- 
цейскихъ чиновниковъ; сидЬли тутъ лишь кое кто изъ полпцейскихъ служителей.

Вошедши въ комнату, гдЬ были они, процессИя остановилась. ТЬ двое муж
чинъ, у которыхъ были ружья, опустили свои ружья прикладами на полъ, — я 
не знаю терминологИп ружейныхъ прИемовъ; но кажется, это называется: поста
вить ружье къ ногЬ; остальныя лица процессИи опустили къ полу свою саблю, 
свои деревянныя и бумажныя сабельки. ВмЬсто того, чтобы пригласить эту ба
лаганную рать выйти, сложить свои шутовскИе военные уборы, и тогда вернуться 
въ комнату, полицейскИе служители, какъ взглянули на входящую группу, вско
чили съ криками смертельная  ужаса и стремглавъ убЬжали. ВыбЬжавши изъ 
полицейскаго дома, и замЬтивъ, что никто не гонится за ними убивать ихъ, они
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принялись разъискивать своихъ начальниковъ и товарищей. Разъискали. Пред
водимая начальствомъ толпа полицейскихъ служителей ринулись на штурмъ про
тивъ завоевавшая  ПолицейскИй домъ непрИятельскаго войска. Вбежали эти храб
рецы въ комнату, где стало непрИятельское войско. Оно стояло неподвижно, какъ 
остановилось тогда, вошедпш. Видя неподвижность неприятеля, храбрецы окон
чательно расхрабрились: мгновенно, непрИятельское войско было осыпано градомъ 
ругательствъ; чиновники командовали: „бери ихъ, обыскивай, вяжи“ .— Богатен
ковы и Киселевы оставались стоять, какъ стояли, неподвижно, молча. У  нихъ 
отобрали ихъ железное, деревянное и бумажное вооружение, обыскали ихъ; —  
они стояли, не двигаясь, оружие брали у нихъ изъ рукъ такъ, какъ вынимали бъ 
его изъ какнхъ нибудь рагулекъ кустарника: руки державшИя эти ружья, дере- 
вянныя и бумажный сабельки, какъ руки статуй, ни отдавали, ни задерживали 
его. Обезоруживши грозное непрИятельское войско, победители объискали побЬж- 
денныхъ. Богатенковы и Киселевы и при этомъ оставались молчаливы, неподвижны: 
не делали ничего, чтобы облегчить ли, затруднить ли процедуру обыска. Обыскавъ 
ихъ, победители связали ихъ,— я надеюсь: только взрослыхъ; надеюсь, у храб- 
рыхъ победителей достало все таки смысла на то, чтобы не вязать маленькихъ 
дЪвочекъ и мальчикооъ,-  связали, отвели въ арестантскую, заперли, и пошли 
по Дубовке восхвалять свою храбрость.

Все то, что я разсказываю о подвиге храбрости этихъ мужественныхъ людей, 
знала вся Дубовка по ихъ же собстъеннымъ разсказамъ.

Такъ ли описали храбрые победители свою победу въ протоколе, или прото- 
колахъ, или какихъ другихъ бумагахъ, какъ разсказывали о ней своимъ согра- 
жданамъ, я не знаю.

Били ль они людей, стойвшихъ молча, и не делавпшхъ ни малейшаго дви
жения, я не знаю; въ ихъ разсказахъ прИятелямъ и прИятельницамъ ничего не было 
о томъ, что они били Вогатенооъыхъ и Киселевыхъ. Я  надеюсь, что это умолча
нИе не было скрыванИемъ фактовъ, надеюсь, что Богатешшвы и Киселевы не были 
подвергаемы при обыске, связывании и препровожденИи въ арестанскую побоямъ .

При обыске, были найдены у Богатевковыхъ и Киселевыхъ деньги. По раз- 
сказамъ распоряжавшихся обыскомъ полицейскихъ чиновниооъъ ихъ Дубовскимъ 
согражданамъ, у Богатенооъыхъ было найдено больше двадцати тысячъ рублей. 
Я  полагаю, что когда эти чиновники говорили своимъ прИятелямъ о такой сумме , 
то разумеется, изъ нея не пропало ничего, она была записана въ протоколъ, и 
сохранена вся въ целости. Были отобраны, какъ я ужь говорилъ, какИя-то деньги 
и у Киселевыхъ; но о томъ, велика или мала была сумма денегъ, находившаяся 
при Киселевыхъ, мои друзья, какъ я ужь говорилъ, ничего определеннаго не 
умеютъ припомнить.

И такъ, были арестованы все лица, составлявший процессИю, которая пришла 
изъ землянокъ въ комнаты Полицейскаго управления; это были, какъ я ужь пере- 
числялъ, пятнадцать человекъ, именно:

Акимъ и Прасковья Гсоатенковы съ ихъ детьми, которыхъ они имели шесть 
человекъ:

ВасилИй и Анна Киселевы съ ихъ детьми, которыхъ было четыре человека, 
и младшИй братъ ВасилИя, Давидъ Киселевъ.

Были ли подвергаемы взрослые люди между ними какому нибудь допросу при
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гвалте, съ какимъ накинулись на нихъ храбрецы, отбирать отъ нихъ оруж е, обы
скивать и вязать ихъ или весь гвалтъ храбрецовъ состоплъ только изъ ругательствъ, 
не могли ио разсказамъ храбрыхъ победителей разобрать ихъ прИятели, да ве
роятно и не интересовались этимъ вопросомъ.

Но при самомъ ли арестовал и, или черезъ несколько времени, арестован
ные— я надеюсь, только взрослые между ними мужчины и женщины и те изъ 
детей, которыя не были маленькими девочками и мальчиками, а были ужь под
росшими девушками,— были безъ сомнешя подвергнуты какому нибудь допросу 
арестовавшими ихъ полицейскими чиновниками. Такъ я полагаю.

И начался процессъ. То, что я имею сказать о немъ, я изложу, когда буд у ' 
говорить о возникшемъ изъ него другомъ процессе, въ числе подсудимыхъ по ко
торому находились мои друзья 0ома и Катерина Чистоплюевы и Матрена Голо
вачева. А  теперь сделаю лишь одну общую заметку о томъ, какъ я смотрю на 
процессъ Богатенковыхъ и Киселевыхъ.

Я  разсматриваю вопросъ о возбужденщ процессовъ политическаго характера 
противъ людей, по своей необразованности чуждыхъ всякимъ нолитическимъ но- 
нятИемъ, съ той точки зренИя, съ какой смотрятъ на него все государственные 
люди,— съ точки зрешя интересовъ общественнаго спокойствия.

Руссше простолюдины 'не имеютъ ни политическихъ поняи й, ни политиче- 
скихъ желашй. И  государственный человекъ не можетъ одобрять возбуждешя та
кихъ процессовъ, которыми совершенно безъ всякой надобности волновались бы 
умы этихъ простодушныхъ людей черезъ внесение въ ихъ мысли пустаго фантома, 
будто бы между ними есть люди съ политическими тенденциями.

Я  убежденъ, что когда написанныя Дубовскими невеждами бумаги, которыми 
начался процессъ Богатенковыхъ и Киселевыхъ, дошли до сведенИя должностныхъ 
лицъ губернской администрации той губерши, все эти просвещенные администра
торы негодовали на невеждъ, сделавшихъ напрасные допросы политическаго ха
рактера людямъ, не имеющимъ никакпхъ политическихъ понятИй, глубоко скор
бели о томъ, что возникли эти бумаги, возникать которымъ вовсе не следовало. 
Н о— оне возникли. Уничтожить ихъ или игнорировать ихъ' губернская админи
страция не имела права. Она обязана была дать имъ законное движенИе.

Тоже самое думаю я и о лицахъ судебнаго ведомства, въ руки которыхъ были 
переданы эти бумаги. Я  убежденъ, они находили, что процессу Богатенковыхъ и 
Киселевыхъ не следовало бы возникать. Но онъ возникъ; и они обязаны были 
вести его.

Мне остается сказать, что я знаю отъ моихъ друзей о судьбе Богатенковыхъ 
и Киселевыхъ.

Процессъ длился года три. Кончился, должно быть, въ 1869 году.
Изъ пятнадцати человекъ, содержавшихся подъ стражею, умерла во время 

процесса старшая дочь Богатенковыхъ, Авдотья, какъ я ужь говорилъ.
Богатенковы содержеались подъ стражею несколько времени въ Дубовке; после 

были отвезены въ Саратовъ. Киселевы были отвезены въ Камышинъ. Когда дело 
было решено, то для выслушанИя приговора привезли и ихъ въ Саратовъ.

Судъ надъ Богатенковыми и Киселевыми производился еще по старой форме, 
не по новому уставу. Новыя судебный учреждешя, должно быть, еще не были вве
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дены въ Саратовской губернш въ 1866  году, когда начался процессъ?— Я  не 
знаю этого, но должно быть такъ.

ВсЬ подсудимые,— которыми, какъ я ужь говорилъ, считались, вЬроятно, 
только пять самостоятельныхъ людей изъ числа четырнадцати, остававшихся въ жи
выхъ при концЬ процесса, то есть: Акимъ и Прасковья Богатенковы, ВасилИй и 
Анна Киселевы, и Давидъ Киселевъ,— были приговорены судомъ, — то есть, 
должно быть Саратовскою Уголовною Палатою,— къ поселенш въ Закавказскомъ 
краЬ.

Когда Акимъ и Прасковья Богатенковы, окруженные своими остававшимися 
тогда въ жпвыхъ изъ шести пятью дЬтьми, выходили изъ Саратовскаго тюрем- 
наго замка, чтобы быть отправленными на мЬсто поселенИя,— куда я предпо
лагаю дЬтн ихъ отправлялись съ ними не какъ приговоренные къ наказанию, а 
только по желанно родителей, — подошли къ выходившей изъ тюремнаго замка 
группЬ каше-то должностные люди,— вЬроятно, я полагаю, какой нибудь поли
цейский чиновникъ съ полицейскими служителями,— взяли изъ пятерыхъ дЬтей 
двухъ, именно: четвертое по старшинству лЬтъ дитя (или теперь, по смерти стар
шей сестры, третье изъ остававшихся въ живыхъ). дЬвочку Ульяну, и пятое (или, 
теперь, изъ пяти живыхъ, четвертое) дитя, мальчика Поликарпа,— взяли ихъ, и 
увели прочь. Отецъ и мать остановились въ изумленш, но не шевельнули рукою 
для сопротивления, не произнесли ни одного'слова, молча стояли и смотрЬли, какъ 
были уводимы дЬти; когда оба ребенка были уведены, отецъ и мать съ оставав
шимися при нихъ тремя дЬтьмн молча пошли въ свой путь.

КЬмъ было сдЬлано распоряжение задержать Ульяну и Поликарпа, и по ка
кому мотиву было оно сдЬлано, моимъ друзьямъ не случилось слышать, и я не 
умЬю придумать никакого объяснения этому распоряжению. Сама собою являлись 
бы та мысль, что кто нибудь изъ свЬтскаго ли, или изъ духовнаго начальства 
думалъ о томъ, чтобъ изъять изъ подъ влИянИя родителей тЬхъ дЬтей, о которыхъ, 
по ихъ лЬтамъ, молено было предполагать, что они еще не восприняли родитель- 
скихъ понятИй; и что это лицо разеудило: о двухъ старшихъ дЬтяхъ, этого пред
полагать ужь нельзя: они не такъ малы лЬтами; а Ульяна и Поликарпъ еще мо
гутъ считаться не проникнувшимися образомъ мыслей родителей. И действительно, 
объ этихъ дЬвочкЬ и мальчикЬ можно было бы сдЬлать такое предположение: УльянЬ 
было тогда лЬтъ двЬнадцать или тринадцать, Полнкарпу одиннадцать или двЬ- 
надцать. Но если бы распоряжение относительно ихъ было сдЬлано по такому со
ображению, то еще съ большею вЬрностыо это соображение примЬнялось бы къ ше
стому (или, изъ остававшихся теперь въ живыхъ, пятому) дитяти, къ дЬвочкЬ 
КатеринЬ. А она была оставлена при родителяхъ. Вотъ собственно поэтому и не 
умЬю я объяснить себЬ мотива распоряжения относительно Ульяны и Поликарши 

Остальные двЬнадцать человЬкъ, то есть:
Акимъ и Прасковья Богатенковы съ тремя дЬтьми,
ВасилИй и Анна Киселевы съ четырьмя дЬтьми и Давидъ Киселевъ 

были препровождены въ Закавказский край, и поселены гдЬ-то въ Елисавет- 
польскомъ уЬздЬ.

Прасковья Богатенкова, по слухамъ, дошедшимъ до мопхъ друзей, довольно 
скоро послЬ того умерла на новомъ мЬстЬ своего жительства.

Оставшиеся въ жпвыхъ одиннадцать человЬкъ жили въ Елисаветпольскомъ



уЬзд'Ь, пока доходили слухи о нихъ до моихъ друзей, не особенно бедственно, 
быть можетъ даже съ нЬкоторымъ, хоть небольшимъ, достаткомъ.

Слухи о нихъ доходили до' моихъ друзей по письмамъ, который посылали они 
изъ Закавказья къ своимъ роднымъ въ Дубовку. Процессъ моихъ друзей шелъ на 
иослЬдокъ въ ЦарицынЬ; а Дубовка очень не далеко отъ Царицына и кое-кто 
изъ родныхъ прИЬзжалъ иногда навЬстить моихъ друзей въ ЦарицынЬ. •

Они слышали также, что дЬти Богатенковыхъ, удержавныя въ СаратовЬ, 
Ульяна и Поликарпъ, были черезъ нЬсколько времени, по иросьбЬ Дубовскаго 
общества, пересланы, изъ Саратова въ Дубовку, гдЬ общество припяло ихъ на 
свое попечет е. Мои друзья слышали также, что когда эти дЬвочка и мальчикъ 
подрастутъ, то имъ будутъ выданы деньги, которыя были отобраны у ихъ роди
телей. Слышали, что въ 1872 или 1874 году часть этихъ денегъ— я предпо
лагаю: проценты съ нихъ — была выдана Поликарпу пли, быть можетъ, УльянЬ и 
Поликарпу вмЬстЬ.
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Процессъ, въ числЬ подсудимыхъ и осужденныхъ по которому находились мои 
друзья, бома и Катерина Чистоплюевы и Матрена Головачева, былъ, какъ я ужь 
сказалъ, иослЬдствИемъ процесса Богатенковыхъ и Киселевыхъ.

Перехожу къ разсказу объ отношенИяхъ, изъ которыхъ произошелъ тотъ фактъ, 
что процессомъ Богатенковыхъ и Киселевыхъ былъ порожденъ процессъ, кончив- 
шшся ссылкою на поселенИе въ Сибирь шести человЬкъ, къ числу которыхъ при
надлежать мои друзья.

У Прасковьи, ставшей по замужеству Богатенковою, была сверстница, под
руга дЬтства, Дарья, ставшая по замужеству Ворониною. Дарья и Прасковья 
росли и выросли вмЬстЬ: постоянно вмЬстЬ играли, когда были маленькими дЬ- 
вочками, и подрастая, оставались постоянно неразлучны. Когда Прасковья, до- 
стигнувъ лЬтъ двЬнадцати, четырнадцати, увлекалась мечтами о душевномъ спа
сенИи, о поступлении въ монахини, эти ея мысли и чувства были у нея общИя съ 
ея любимою подругою: Дарья была проникнута тЬми же мечтами. ОбЬ неразлуч
ный подруги хотЬли и въ монастырь идти непремЬнно вмЬстЬ.

Сформировавшись физически, сверстницы забыли думать о монашествЬ, стали 
веселиться, какъ всЬ другИя дЬвушки; но и въ хороводахъ и всякихъ дЬвиче- 
скихъ забавахъ оставались неразлучны.

Вышли замужъ, остались дружны по-прежнему.
Мужъ Дарьи, Воронпнъ, былъ судопромышленнику, дЬла его шли хорошо, 

но нажить богатство ему не привелось: до самаго конца его торговой деятельности, 
его состоянИе не превосходило нЬсколькихъ тысячъ рублей; много, если тысячъ де
сять было у него. — А мужъ Прасковьи разбогатЬлъ. ДвЬ семьи, по разности 
своихъ состоянИй, стали принадлежать къ разнымъ кругамъ Дубовскаго общества. 
Но и это не уменьшило дружбу между богатою купчихою и женою маленькаго 
торговаго человЬка. Прасковья Богатенкова продолжала любить Дарью Воронину, 
какъ привыкла съ дЬтства. 1

У Ворониныхъ подросталъ сынъ (единственное ихъ дитя). Онъ былъ почти 
сверстникъ старшей дочери Богатенковыхъ, АвдотьЬ. Прасковья Богатенкова 
стала говорить своей иодругЬ, что непремЬнно хочетъ отдать эту свою дочь за ея



сына. При разниц^ состоянш двухъ семействъ такая женитьба не могла не ка
заться Ворониной очень выгоднымъ устройствомъ судьбы ея сына: женившись на 
дочери Богатенковыхъ, онъ вошелъ бы въ классъ торговыхъ людей, гораздо болЬе 
высокш, чЬмъ его отцовскЮ кругъ.— Акимъ Богатенковъ нродалъ свое кожевенное 
заведеше, пересталъ заниматься торговыми дЬлами; Богатенковы перестали ви- 
дЬться съ прежними своими богатыми друзьями. Все это очень не нравилось Во
рониной и значительно уменьшало выгодность женитьбы на АвдотьЬ Богатенковой 
для сына Ворониной. Но все-таки эта женитьба оставалась очень выгодною для 
него. Прерванныя богатыя знакомства не было бы трудно возобновить, лишь бы 
захотЬли того Богатенковы. А  они были заботливые, превосходные отецъ и мать: 
ихъ забота о ихъ собственномъ душевномъ спасенш нисколько не измЬнила ихъ 
нЬжной заботливости о дЬтяхъ. Стали не нужны имъ самимъ дружесюя связи съ 
богачами; но понадобится возстановить эти связи для пользы зятя, то они не 
обременятся возстановить ихъ. Такъ думала Воронина. И, я полагаю, не могла, 
при своемъ совершенно близкомъ знаши характеровъ Акима и Прасковьи Бога
тенковыхъ, ошибаться въ этомъ разсчетЬ. Да и приданое, которое должна была 
получить невЬста, хоть и не могло теперь быть такъ велико, какъ было-бъ, если 
бы отецъ ея не прекратилъ своихъ промышленныхъ дЬлъ, все-таки должно было 
простираться до такой суммы, что съ женитьбою сына торговые обороты Воронина 
тотчасъ же удвоились бы. Когда Богатенковы пришли отдать свои деньги въ 
казну на сохранеше для ихъ дЬтей, они принесли больше двадцати тысячъ; это—  
послЬ всЬхъ постоянно длившихся растратъ. За годъ, за полтора передъ тЬмъ 
количество наличныхъ денегъ у нихъ должно было составлять сумму, болЬе зна
чительную. У  нихъ было шесть человЬкъ дЬтей. Шестая доля тысячъ изъ трид
цати, или изъ тридцати пяти, или и больше того,— таково было вЬроятное при
даное Авдотьи: тысячъ пять, тысячъ шесть наличными деньгами. Для торговца, 
у котораго все состояше простирается лишь до нЬсколькихъ тысячъ, прибавка 
пяти, шести тысячъ наличными деньгами къего торговымъ средствамъ, равносильна 
перемЬщенпо его изъ небогатыхъ торговцевъ въ классъ купцовъ, имЬющихъ до
вольно значительные обороты. — Не для себя самой съ мужемъ Воронина желала 
обогащения — для сына; сынъ былъ одно дитя у нихъ, какъ была ей не дорожить 
перспективою его женитьбы на АвдотьЬ Б огатеноооой?

Она порицала Богатенковыхъ за перемЬну въ ихъ образЬ жизни. Но Прас
ковья Богатенкова оставалась по-прежнему любящею ее съ нЬжностью. Какъ же 
могла бы она перестать любить свою подругу?

Она была женщина совЬстливая. Предполагаемый бракъ былъ очень выгоденъ 
для ея сына, но ея подруга могла бы выбрать для своей старшей дочери жениха 
несравненно болЬе выгоднаго, чЬмъ ея сынъ. Она была такъ совЬстлива, что часто 
заводила съ подругою своею разговоры въ такомъ смыслЬ, какъ будто не нравится 
ей желанИе ея подруги. Но Богатенкова настаивала. И  принуждаемая отступаться 
отъ своихъ возраженЮ противъ сватьбы, Воронина переходила къ согласш  на 
планъ Богатенковой всегда лишь въ очень сдержанных?, выраженИяхъ, чтобы со
хранять за Богатенковою легкую возможность, если передумаетъ, перестать гово
рить объ этой сватьбЬ.

Но Богатенкова была тверда въ своемъ намЬренш и, наконецъ, Воронина 
перестала возражать противъ того, чего сама такъ сильно желала. Богатенкова
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вытребовала у нея обещаше, что сватьба будетъ сделана, какъ только станешь 
это возможнымъ по закону о летахъ, раньше которыхъ не можетъ быть венчаемъ 
женихъ. Невесте шестнадцать летъ ужь исполнилось. Но жениху былъ еще только 
восьмнадцатый годъ; до восьмнадцати летъ оставалось несколько месяцевъ.

И оба семейства ждали только пока исполнится жениху восьмнадцать летъ. 
Тогда, тотчасъ же, будетъ сватьба.

Но женихъ умеръ. Это было за несколько месяцевъ до той масляницы, въ 
которую Богатенковы устроили свою нелепую процессию, то есть, это было осенью 
или зимою 1865 года.

Воронина и ея мужъ были, само собою разумеется, страшно поражены смертью 
сына, единственная  ихъ дитяти.

Пришла масляница 1866 года. Богатенковы устроили свою дурацкую про
цессию и были арестованы. Несколько месяцевъ— месяца три, или и побольше,—  
они были оставляемы содержимыми подъ стражею въ самой Дубовке.

Могла ли Воронина, узнавши объ ихъ аресте, не отправиться  навестить 
ихъ?— Она порицала ихъ. Но могла ль она не навестить въ беде женщину, ко
торая такъ любила ее?

И отправилась Воронина навестить арестованныхъ Богатенковыхъ. Это посе
щенИе произвело на нее такое впечатленИе, что перевернулись ея мысли.

Известно, какими находятъ арестованныхъ посещающие ихъ родные или 
друзья: унылыми, тревожными, убитыми духомъ. То и ожидала увидеть Воронина. 
И  увидела совершенно противоположное: лица у Богатенкова и его жены спокой
ный, светлыя; не только Богатенкова, отъ природы расположенная говорить ве
село, живо, но и Богатенковъ, вообще склонный къ задумчивости, очень часто ка
завшийся Ворониной будто грустнымъ, поздоровались съ нею веселыми привет
ствиями. Она остолбенела отъ удивленья. Опомнившись, она стала печально распра- 
шивать ихъ, какъ же это, за что же это попали они въ такую беду. Богатенковъ 
показалъ рукою на стену арестантской комнаты,— разумеется во многихъ местахъ 
загрязненную, почерневшую, и сказалъ, дотрогиваясь до чистаго места и до по
черневшая : „Вотъ это белое, а вотъ это черное. Ну, мы и выбрали, что намъ 
показалось белое ". Только и 'сказалъ онъ въ объяснение дела. Онъ и его жена не 
говорили больше ничего объ этомъ, стали вести съ своею посетительницею обыкно
венный житейскИй, беззаботный разговоръ: она должна была разсказывать имъ, 
что новаго въ Дубовке, и всякИя тому подобныя мелочи, о какихъ толкуютъ между 
собою люди, видящИеся часто, и не имеющИе никакихъ важныхъ личныхъ делъ 
или заботъ для предмета своего настоящая  свиданИя и разговора.

Спокойные, светлые, веселые встретили Богатенковъ и его жена Воронину; 
такими оставались во время ея посещенИя, такими остались и прощаясь съ нею.

Да что жь это такое? думалось ей: какИе жь это люди чувствуютъ себя 
счастливыми подъ стражею?

Ответъ очень скоро нашелся въ ея мысляхъ. Онъ готовъ у всехъ русскихъ 
простолюдиновъ. Стало припоминаться ей, что слыхивала она о святыхъ мученикахъ 
и мученицахъ, страдавшихъ за Христа. Они бывали такИе спокойные и радостные 
въ темницахъ. Только они бываютъ такИе: Христосъ даетъ ихъ душе такую силу, 
внушая имъ, что ждетъ ихъ вечное блаженство.

ВсякИй русскИй нростолюдинъ, всякая русская простолюдинка, кому по ихъ



личнымъ привязанностямъ пришлось бы серьезно задуматься о вопросЬ, надъ ко
торымъ пришлось задуматься Ворониной, быстро додумались бы до такого жь 
отвЬта. У  нихъ у всЬхъ въ головахъ лежитъ онъ готовый; лежитъ съ ихъ дЬтства 
готовый. Только не случается вообще имъ надобности искать его въ. глубинахъ 
своей дремлющей рефлексии, куда онъ вообще оттЬсненъ у нихъ обыденными жи
тейскими дЬлами, заботами, развлечениями. А когда иныхъ иной разъ и натол- 
кнетъ какой нибудь случай припомнить эту готовую, но остающуюся въ забвеши 
мысль, она промелькнетъ въ ихъ сознанш на мигъ и снова тонетъ въ глубину 
забвешя, вытЬсняемая изъ сознашя обычнымъ стремлетемъ ихъ поверхностнаго, 
слабаго размышленя сосредоточиваться исключительно на житейскихъ вещахъ, 
судить обо всемъ по всеобщей житейской рутинЬ, осуждающей, осмЬивающей все 
непрактичное.

Такъ осуждала и осмЬивала жизнь Боготенковыхъ въ землянкЬ вся Дубовка. 
Такъ порицала ихъ за эту жизнь и Воронина. Но теперь, взглянувши попри- 
стальнЬе, она не могла не увидЬть: то,' что осуждала она,— дЬло святое.

ИмЬй она кого нибудь, сколько нибудь образованная  человека, хоть бы не 
болЬе образованная , чЬмъ какими бываютъ обыкновенные священники, или ка
кими были прежде „бЬглые попы“ , служившИе старообрядцамъ,— имЬй она кого 
нибудь такого, съ кЬмъ посовЬтоваться, не сдЬлалась бы она жертвою своего 
удивлешя святости Богатенковыхъ. Но посоветоваться ей было не съ кЬмъ. Она 
п ея мужъ были старообрядцы. Не знаю, старообрядцами ль, или Православными 
были отмечаемы они въ церковныхъ книгахъ. Я  ужь говорилъ, что я убЬжденъ: 
судебная власть не придавала тогда значешя той фикцш, по которой множество 
старообрядцевъ, родившихся, выросшихъ въ старообрядчествЬ и неотступно оста
вавшихся въ немъ, были отыЬчаемы въ церковныхъ книгахъ, какъ Православные; 
я убЬжденъ, что ни Ворониной, никому изъ другихъ, осужденныхъ вмЬстЬ съ 
нею, нимало не повредила эта фикцИя, если кто изъ нихъ, никогда не бывшихъ 
Православными, значились по церковнымъ книгамъ, какъ Православные . Судъ, я 
убЬжденъ, былъ спра.ведливъ. И не катя нибудь фикцш повредили имъ. Ихъ 
погубили факты; тотъ фактъ, что они были старообрядцы; и тотъ фактъ, что 
старообрядцы въ той мЬстности не имЬли тогда никого, сколько нибудь образо
ванная  человЬка, съ кЬмъ бы имъ посоветоваться о своихъ релии озныхъ вле-̂  
чешяхъ.

Возвратившись отъ Богатенковыхъ, Воронина разсказала о впечатлЬнш, 
сдЬланномъ на нее этимъ посЬщешемъ, ЕатеринЬ Чистоплюевой.

Мужья Ворониной и Чистоплюевой были двоюродные братья (Воронинъ былъ 
племянникъ матери вомы Чистоплюева). Оба семейства были очень дружны между 
собою и видЬлись каждый день.

Подобно Ворониной, Катерина была дочь простолюдиновъ, жившихъ безъ 
нужды, но не имЬвшихъ денежныхъ з ъ п ъ с о в ъ . У нея были женихи изъ зажиточ- 
ныхъ, даже богатыхъ семействъ. Но она вышла за человЬка изъ такого же семей
ства, какъ ея родительское. Это потому,' что онъ и его мать,— вдова, которая 
жила только въ-двоемъ съ нимъ, очень нравились матери Катерины1. Мать Кате
рины рассчитывала, что жизнь ея дочери съ этимъ женихомъ и его матерью бу
детъ совершенно спокойною и очень счастливою.

Семейства, жениха и невЬсты были оба старообрядческя. Но единственною
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формою брака людей русской национальности, имевшею тогда законное значеше, 
было вЬнчат е въ Православной церкви. Не венчанные Православнымъ священ- 
никомъ люди русской национальности не были юридически признаваемы за сожи- 
тельствующихъ въ законномъ браке. Изъ этого возникали для нихъ юридическИя 
неудобства, иногда и беды. Мать жениха, хотъ и усердная староверка, не имела 
враждебности противъ ПравославИя. Она не хотела, чтобъ ея сынъ и будущая 
его жена могли подвергнуться юридическимъ неудобствамъ, и пожелала, чтобъ 
они повенчались у Православнаго священника. Семейство невесты не имело воз
ражения противъ этого. Женихъ и невеста пошли въ Православную церковь и 
повенчались въ ней.

Я  полагаю, что по этому поводу они были отмечены въ церковныхъ книгахъ 
того прихода, какъ Православные. Но они говорятъ, что въ ихъ процессе не 
было упоминанИя о томъ, что они были когда нибудь записаны въ числе людей 
Православнаго исповедашя. Быть можетъ, они ошибаются: имъ плохо понятенъ 
деловой языкъ. Но быть можетъ, и действительно въ акты процесса не попалъ 
фактъ, что опи были записаны въ „Обыскной книге " и во второй части „Метри
ческой книги“ той церкви, где венчались, каыъ Православные. Справки о веро
исповедании брались въ те времена изъ „Исповедныхъ книгъ“ , а эти книги во 
многихъ приходскихъ церквахъ ведены были не аккуратно. Быть можетъ, и не 
была перенесена вънихъ отметка, соответственная документу „Обыскной книги“ , 
что вома и Катерина Чистоплюевы повенчаны въ Православной церкви.— Впро- 
чемъ, я полагаю, что эти справки изъ церковныхъ книгъ были индефферентны 
для суда. Я  повторяю: я убежденъ, что судъ былъ справедливъ, и не обращалъ 
вниманИя на то, къ какому вероисповеданию причисляемы были по церковнымъ 
книгамъ люди, о которыхъ было всемъ известно, что они никогда не были Пра
вославными, следовательно и не могли быть серьезнымъ образомъ винимы въ 
отпаденИи оте ПравославИя.

Надежда, по которой Катерина, руководимая советами своей матери, пред
почла вому Чистоплюева другимъ своимъ женихамъ, вполне осуществилась. Въ  
семействе состоявшемъ только изъ трехъ лицъ, —  вомы и Катерины, и матери 
вомы, владычествовало, ненарушимо ни малейшими неудовольствиями, самое 
счастливое согласИе, самое нежное семейное чувство. Мать вомы любила Кате
рину, какъ родную дочь. вома и Катерина страстно любили другъ друга. Кате
рина- была всею душею предана матери мужа.

И  материальное положенИе семейства было, по размеру надобностей просто
народная  образа жизни, превосходное.

У  Чистоплюсвыхъ былъ хорошенькИй маленькИй домикъ, въ той части Ду^ 
бовки, где жили исключительно люди небогатые. Катерина была заботливая и 
искусная хозяйка. Доходы семейства были, для людей простонародная  образа 
жизни, очень больше. вома былъ рыбакъ. Онъ арендовалъ одно изъ рыболов- 
ныхъ месть, принадлежащихъ посаду Дубовке. Въ  перИодъ главнаго улова, про
должающийся недель шесть, много два месяца, выручилось у вомы за пойманную 
рыбу, по вычете всехъ издержекъ, рублей сотъ пять въ плохой годъ; въ хорошИй 
больше. Когда время главнаго улова рыбы кончалось, вома принимался за лоц
манство. И въ этомъ, онъ былъ мастеръ. За рейсъ отъ Дубовки до Астрахани 
платили ему рублей до шестидесяти. Онъ успевалъ сделать два рейса въ нави



гацИю. Купцы знали его за человека безусловной честности, потому подверты
валось ему кстати получать и какИя нибудь торговыя порученИя въ Астрахань.

Такимъ образомъ, семейство рабочихъ людей, состоявшее только изъ трехъ 
линь, и жившее въ собственномъ домике, имело въ годъ не меньше —  обыкно
венно, довольно много больше —  шести сотъ чистаго дохода. Разумеется, оно 
жило въ прекрасномъ изобилии— „Богаты мы не были, но жили такъ, какъ дай 
Богъ жить всемъ добрымъ людямъ” , говорятъ Чистоплюевы.

Катерина была въ дЪвушкахъ первымъ лицомъ въ хороводахъ той части 
Дубовки. Вышедши замужъ, осталась душою развлечений, кашя въ Дубовке счи
тались хорошими для девушекъ и молодыхъ женщинъ. Когда прошла пора пер
вой молодости, она стала душою солидныхъ развлеченш немолодыхъ женщинъ. 
Где была она, тамъ было веселье. —  „Усердная была я работница: но и весе
литься любила; и много веселилась” , говоритъ она о себе. —  Между прочимъ, 
славилась она въ той части Дубовки, какъ самая лучшая певица.

Все трое— она, ея мужъ, его мать— были люди, добрые къ нуждающимся, 
и употребляли довольно значительную долю своихъ денегъ на нособИе беднымъ. 
Все остальное проживали, потому что и мужъ и мать его рады были делать все, 
какъ хотелось Катерине, а у Катерины былъ такой характеръ, что не прихо
дилось ей и имъ скупиться на хлебосольство. В ъ  знакомствахъ своихъ, они не 
разбирали, кто старообрядцы, кто Православные: лишь былъ бы честный чело
векъ, то и нравился имъ. —  „Не копили мы денегъ, за то, жили мы въ свое 
удовольствие” , говорятъ Чистоплюевы.

Мужъ и жена страстно любили другъ друга. И  оба были хорошаго роста, 
крепкаго сложенИя, онъ даже атлетическаго. А  между темъ, детей у нихъ не 
было. На мой вопросъ: почему не было у нихъ детей? — сделанный Чистоплюеву, 
когда однажды случилось мне застать его одного, безъ женщинъ, онъ отвечалъ: 
„воля ВожИя была такая” . Онъ, его жена, его мать, все ихъ родные довольство
вались такимъ понимашемъ дела. Всякому, хоть немножко знакомому съ физИо- 
логИею и патологИею, известно, въ чемъ состоитъ обыкновеннейшая причина без- 
плодИя брака, если супружеская чета —  люди живущИе согласно, правильно 
сложенные, потому людп такИе, у которыхъ следовало бы быть детямъ. Я  сталъ 
разспрашивать Чистоплюева, не было ли у его жнны какого нибудь разстройства. 
Онъ отвечалъ: нетъ. Я  объяснилъ ему, что если такая чета, какъ онъ и его 
жена, не имеютъ детей, обыкновенная.нричина тому, какая нибудь внутренняя 
болезнь жены, изъ разряда техъ женскихъ болезней, признаками которыхъ бываютъ 
страданИя въ роде аменорреи, дисменорреи или чего нибудь подобнаго. Конечно, 
я объяснилъ ему это словами простыми, такъ что онъ понималъ ихъ. Но онъ 
сказалъ мне, у его жены ничего такого не было. Когда я засталъ въ другой 
разъ его одного, онъ сказалъ мне, что онъ спрашивалъ о томъ у жены, она под
твердила ему: да онъ отвечалъ мне правильно, ничего такого никогда не было 
у нея.— Черезъ несколько времени, разсказывая что-то о томъ, какъ вела свое 
хозяйство, она случайно упомянула, что какое-то спешное хозяйственное дело 
прИостановилось у нея на два или на три дня, потому что она провела эти дни 
въ постели. Я  спросилъ: часто ли случалось ей проводить въ постеле по два, по 
три дня. — Она отвечала: часто.—  Я  спросилъ: —  „Чтожь такое это бывало съ 
вами, Катерина Николаевна?” — Она отвечала:— „Тыстарикъ, я старуха, то могу
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сказать тебЬ прямо. Чать я женщина" .—  „Неужели жь каждыймЬсяцъ вы стра
дали?1— „Каждый мЬсяцъ“ .—  „А  я спрашивалъ объ этомъ у вомы Павловича, 
онъ сказалъ: у васъ не было никакого разстройства и вы подтвердили ему. что 
онъ отвЬчалъ мнЬ правильно". —  „Известно, у меня и не было никакого рас
стройства. Иной мЬсяцъ, и въ постели не лежала" .—  „Но страдаше было каж
дый мЬсяцъ?" —  „Н у, да: такъ что? Стоило объ этомъ думать. Чать я женщина; 
это у многихъ такъ“ . —  „ВсЬ  тЬ женщины, у которыхъ это соединено съ до
вольно замЬтнымъ страданИемъ, больны".— Она и ея мужъ, и его тетка, всЬ трое 
удивились. —  „Отъэтого-то идЬтей-то у васъ не было, Катерина Николаевна" .—  
ВсЬ трое изумились, и долго не могли убЬдиться, что я говорю справедливо: 
такИе пустяки— болЬзнь. И эта болЬзнь причина тому, что не было дЬтей.— Это 
были совершенный новости для нихъ. . .

Всякому. сколько нибудь знакомому съ патолои ею, извЬстно, какИя влИянИя 
на нервную дЬятельность оказываютъ тЬ разстройства организма, симптомами ко
торыхъ служатъ аменоррея, дисменоррея и тому подобныя неправильности перИо- 
дичсскихъ фупкцИй его. Катерина Чистоплюева часто чувствовала въ себЬ стран
ное для нея настроенИе печалиться изъ за мелочей, радоваться мелочамъ:— „Сама 
бывало понимаешь: не стоитъ огорчаться, а слезы такъ и льются, и осуждаешь 
себя и дивишься себЬ, а удержаться не можешь: плачешь и плачешь, хоть вовсе 
не надъ чЬмъ плакать. А  то, безо всякой причины смЬешься, точно ребенокъ" .—  
Когда, я сказалъ, что это было отъ ея болЬзни, она, разумЬется, изумилась.

ДЬло дошло до того, что у нея явились галлюцинацш. Она была женщина 
чистой нравственности, счастливая любовью къ мужу, потому ея галлюцинацш не 
могли быть фривольными, должны были имЬть благородное содержание. Она была 
женщина съ сильнымъ религюзнымъ чувствомъ, и какъ безграмотная простолю
динка, знала лишь одну сферу идеальныхъ стремлений, релип озную. Потому и 
галлюцинацш ея имЬли религюзный характеръ. —  У католиковъ, релии озвыя 
галлюцинацИи часто имЬютъ своимъ содержаюемъ участче въ блаженствЬ райской 
жизни. Русскимъ простолюдинамъ рЬдко случается грезить въ этомъ направлении. 
Имъ болЬе привычны мысли о козняхъ дИавольскихъ, о нечистой силЬ, о врагЬ 
рода человЬческаго, который, по извЬстному имъ всЬмъ тексту, „ходитъ какъ 
левъ, ищущИй поглотить". В ъ  этомъ и состояли галлюцинацИи Катерины Чисто
плюевой. Особенно часто рисовались ей двЬ грезы. Одна изъ этихъ обыкновен- 
ныхъ  ея галлюцинации была та, что передъ нею стоитъ левъ съ разинутою пастью, 
и хочетъ проглотить ее. Другая была та, что всЬ стЬны комнаты, въ которой 
она, покрыты множествомъ громадныхъ нечистыхъ насЬкомыхъ, въ особенности 
пауковъ гигантской величины: каждый паукъ величиною съ кулакъ, или больше. 
„Сама я понимаю, бывало, что можетъ быть, это не въ самомъ дЬлЬ живые 
пауки, или настоящий левъ, а только мерещится мнЬ это; но только видишь это 
передъ своими глазами такъ неотступно, что не можешь отвязаться отъ мысли: 
нЬтъ, не то что представляется это мнЬ на яву, все равно, будто сонъ , а въ са
момъ дЬлЬ это я вижу дьявола въ образЬ льва, поганыхъ бЬсовъ вижу въ образЬ 
пауковъ и всякой гадины. Стараюсь разогнать свой страхъ и думаю, что если бы 
удалось мнЬ одолЬть его, то и пропало бы все это изъ моихъ глазъ, но нЬтъ, не 
могу совладЬть съ собою, одолЬть свой страхъ, и вижу все это совсЬмъ такъ, 
какъ вижу всякую настоящую вещь “ , —  говоритъ она, разсказывая о времени
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своихъ галлюцинацИй. Наконецъ, однажды, она превозмогла оцЬпеи'Ьт е своего 
ужаса, сказала себ'Ь: „попробую, что это такое: въ самомъ ли деле это живое, 
или это только такъ представляется мн е “ . ГаллюцинацИя, представлявшаяся ей 
тогда, была та, что на ст'Ьнахъ сидятъ и ползаютъ огромные пауки. Она подошла 
къ стене, и решила: „ударю я кулакомъ этого паука, котораго ловко мне уда
рить, я его расшибу кулакомъ; и посмотрю будетъ ли мокреть на кулаке, будетъ 
кулакъ мокрый, то значитъ, паукъ былъ въ самомъ дЬл4 живой, а останется ку- 
лакъ сухимъ, значитъ было пустое место, где представлялся мне паукъ“ . Она 
ударила кулакомъ по пауку, —  паукъ исчезъ, а кулакъ остался сухимъ. Она 
взглянула по всей стене, по другимъ стенамъ— нигде больше не было пауковъ: 
все онп исчезли. —  „Я  и уверилась, что ничего не было въ самомъ деле, а только 
представлялось мне такъ. И  после ужь не мерещилось мне, избавилась я отъ 
этого“ ,— разсказывала она мне.

Само собою разумеется, она полагаетъ, что эти видЬшя были навожденИемъ 
дИавольскимъ. Искушать ее дьяволъ не имелъ силы, потому что ничего грешнаго 
въ ея сердце не было, то вотъ, за невозможностью искушать, врагъ всехъ чест- 
ныхъ людей вымещалъ на ней свою досаду за ея ненравящуюся ему честную 
жизнь, по крайней мере темъ, что пугалъ ее.

Все трое,— она, ея мужъ, его мать были люди очень религИозные. Но поло
жение делъ въ старообрядчестве того края было таково, что старообрядцамъ, 
живо интересовавшимся мыслями о своемъ душевномъ спасенш, приходилось много 
задумываться о способахъ достичь спокой^ я душевнаго. Главные центры рели
гиозная  назидашя старообрядцевъ юго-восточная  края Европейской Россш, 
ИргизскИе монастыри, были переданы въ заведыванИе Православной ИерархИи. 
Беглые священники, странствовавшiе прежде по Саратовской и сосе днимъ губер- 
нИямъ, и совершавппе богослуженИе для старообрядцевъ въ м'Ьстахъ ихъ житель
ства, исполнявшiе для нихъ церковныя „требы“ , при случаяхъ безопасной жизни 
хоть по нескольку дней въ одной местности и разъяснявшие хоть сколько нибудь 
ихъ религИозные вопросы, почти совершенно исчезли около времени закрыт  Иргиз- 
скихъ монастырей для старообрядчества. Не только церквей для совершения ли
тургИи, не только священниковъ для ея исполнешя не стало у старообрядцевъ, не 
только некому стало совершать для нихъ такИя требы, которыя по ихъ ученИю 
(одинаковому въ этомъ да и во всемъ, кроме маловажныхъ разницъ, съ Право- 
славнымъ) могутъ быть совершаемы только священниками (каковы венчанИе 
браковъ, исповедь, причащенИе), но не стало у нихъ и простыхъ „ч сасовенокъ“ , 
въ которыхъ бы собираться хоть однимъ мИрянамъ безъ священника и исполнять 
хоть те церковныя службы, которыя по ихъ (и по Православному) ученИю могутъ, 
при неименИи священника, читать и петь въ-слухъ для собравшихся верующихъ 
простые мИряне (таковы, въ сущности, все церковныя службы, кроме важнейшей 
изъ нихъ всехъ литургИи). Не только часовенокъ для такихъ собранИй на молитву 
более или менее многочисленнымъ обществомъ не стало, но было не безопасно 
сходиться на молитву хотя бы двумъ, тремъ сосе днимъ семействамъ въ какую 
нибудь совершенно обыкновенную комнату въ доме одного изъ нихъ.

Понятно, что при такомъ состоянИи вещей, масса Дубовскихъ старообрядцевъ, 
почти вся сплошь безграмотная, скоро стала очень оскудевать знанИями о своей 
вере, запасъ которыхъ и прежде былъ у нея не великъ, и съ темъ вместе стала
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раздробляться въ своихъ способахъ молиться Богу. Н екоторые изъ старообряд
цевъ считали необходимостью добыть себе откуда бы то ни было хоть какихъ 
нибудь священниковъ, и для этого решились войти въ сношенш съ старообрядче
скою 1ерарх1ею, существовавшею тогда въ Австрш, въ Белой Кринице. Но 
огромное большинство разсудило, что эти сношешя съ духовенством^  чужаго го
сударства дело слишкомъ опасное, да и не еретики ли Белокриницше люди, на
зывающее себя держащимися старой веры? — было сомнительно, чиста ли ихъ вера. 
Потому, громадное число старообрядцевъ Дубовки и соседнихъ съ нею местъ не 
захотело иметь никакихъ. отношенш къ Белокриницкой Иерархии, и прозвало 
„перешедшими въ австршскую веру“ техъ немногихъ, которые или успели, пли—  
не успевали, только хлопотали— войти въ сношешя съ нею. Это громадное боль
шинство, не хотевшее и слышать о Белокриницкой Иерархш, осталось не только 
безъ священниковъ, но и безъ надежды иметь ихъ.

Натурально, что безнадежность иметь священниковъ должна была вести это 
большинство старообрядцевъ къ мысли, что въ священникахъ нетъ недременной 
надобности для ихъ душевнаго спасешя. Не могли жь они, считашше себя детьми 
истинной церкви Христовой, отчаяться въ своемъ спасенш изъ за того обстоя
тельства, что лишены они священниковъ. Сколько я могу разобрать, эти люди не 
отклонялись отъ старообрядчества въ собственномъ смысле слова, не пошли въ 
своихъ мысляхъ ни по какому изъ техъ путей, которыми прежде выделялись изъ 
„старообрядчества, пр1емлющаго священство“ , разныя сектантски  вероучешя „не 
прИемлющИя свящества", въ роде, напримеръ, „поморцевъ“ . Нетъ, они остались, 
сколько я могу разобрать смутныя данныя о нихъ, кашя попадались мне въ кнн- 
гахъ и статьяхъ объ этомъ предмете, вообще сбивчивыхъ и нелепыхъ, и сколько 
я могу понять путаницу мыслей моихъ друзей,— они. огромное большинство старо
обрядцевъ, къ которому принадлежали прежде мои друзья, остались „старообряд
цами, прИемлющими священство", остались людьми своей наследственной при
вычной веры, во всемъ, кроме немногихъ и совершенно маловажныхъ различш, 
одинаковой съ Православнымъ вероучешемъ. Они только принуждены были не 
зависевшею отъ ихъ воли невозможностью иметь священниковъ утешать себя 
уповашемъ, что Богъ, по милосердно своему, не лишить царствИя небеснаго техъ 
между ними, которые будутъ заслуживать душевнаго спасешя жизнью своею,— не 
лишитъ царствИя небеснаго достойныхъ его, хоть и живутъ они, не имея священ
никовъ.

Такою оставались, сколько я могу разобрать, вся масса старообрядцевъ Ду
бовки и соседнихъ местностей, за исключешемъ немногихъ отдельныхъ лицъ, 
вступившихъ или желавшихъ вступить въ сношешя съ Белокриницкою ИерархИею, 
и прозванныхъ на языке этой массы перешедшими въ „австршскую веру “ . Она 
оставалась держащейся „старообрядчества, прИемлющаго священство“ , только уте
шающею себя уповашемъ, что возможно спасеше для истинно верующихъ и при 
неименш священниковъ. К ъ  этой массе принадлежали и мои друзья.

Но какъ следуетъ молиться? По вопросу о томъ, эта масса дробилась, при
ходя къ разнымъ отв'Ьтамъ, по различш человеческихъ ноняпй о правилахъ 
житейскаго благоразумИя. Некоторые полагали, что они не нарушать правплъ 
благоразумк , если будутъ собираться по нескольку семействъ для молитвы въ 
обыкновенной комнате. Правда, это не вполне безопасно. Но рискъ быть уличен-
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ныли въ томъ не великъ. А  если какъ нибудь и попадешься, то не тяжкимъ же 
бЬдамъ подвергнешься: потерпишь непр1ятности, но мимолетныя и мелюя. И въ 
домъ кого нибудь изъ думавшихъ такъ собирались по нискольку семействъ думав- 
шнхъ подобно ему сосЬдовъ, помолиться вмЬстЬ. Тутъ или обыкновенно, или по 
крайней мЬрЬ часто, находился какой нибудь грамотный человЬкъ, и читалъ, 
пЬлъ по „Псалтырю", или „Часослову", по какой другой, какая была подъ ру
ками, богослужебной книгЬ.

Но были люди, разсуждавш1е иначе. Что запрещено, то запрещено. ДЬлать 
запрещенное не годится. Запрещено собираться для молитвъ, то и не слЬдуетъ 
собираться. Къ такимъ людямъ принадлежала мать бомы Чистоплюева. Она не 
ходила ни въ кагая молитвенный собрашя своихъ одновЬрцевъ. Молилась у себя 
дома, когда никакихъ посЬтителей или посЬтительницъ у нея не было. 9ома 
Чистоплюевъ уважалъ мать, слушался ея, и воспитанный въ ея правилахъ, тожъе 
находплъ неблагоразумнымъ бывать въ молитвепныхъ собраюяхъ; не посЬщалъ 
ихъ никогда. Катерина, когда вышла за него замужъ, имЬла только шестнадцать 
лЬтъ. Натурально, она стала слЬдовать мнЬнт  и примЬру любимыхъ ею мужа и 
его матери.

У  русскихъ простолюдиновъ молиться дома болЬе или менЬе продолжительное 
время находятъ досугъ вообще только старики и старухи, сложивш1е заботу о 
добыванш куска хлЬба и о домашнемъ хозяйствЬ на дЬтей. ТЬмъ, кто въ силахъ 
работать, недосугъ долго молиться. РазумЬется, въ тЬхъ старообрядческихъ се- 
мействахъ рабочаго класса, которыя по нежеланш  дЬлать запрещенное, не ходили 
въ собрат е своихъ единовЬрцевъ для общественныхъ молитвъ, молодые люди мо
лились у себя дома лишь по нЬскольку минутъ въ день. Такъ было это и въ 
семействЬ Чистоплюевыхъ. Мать, пожилая женщина, вскорЬ ставшая и вовсе 
старухою, была избавлена женою сына отъ обременешя хозяйственными безконеч- 
ными хлопотами, имЬла досугъ для продолжительнаго молешя. Сынъ и его жена 
съ молодости привыкли къ тому, чтобъ употреблять на молитву мало времени.

ВсЬ трое они не умЬли читать. У  той части ихъ безграмотныхъ одновЬрцевъ, 
которая посЬщала общественный молитвы, могло хоть немножко поддерживаться, 
какое было прежде маленькое, скудное знаше своего вЬроучешя: въ богослужеб- 
ныхъ книгахъ попадаются мЬста, относяшдяся къ догматикЬ; а въ общественныхъ 
молитвахъ читалось же что нибудь хоть изъ „Служебника", или „Часослова", 
или „Псалтиря". Но тЬ изъ безграмотныхъ семействъ, которыя молились только 
одиноко, дома у себя, разумЬется, забывали мало по малу подлинныя слова длин- 
ныхъ молитвъ; а переиначивать выражешя церковныхъ молитвъ дЬло непозволи
тельное, по убЬжденш  русскихъ простыхъ людей. Чтобы не грЬшить, переина
чивая или перепутывая длинныя молитвы, они переставали произносить ихъ, по 
мЬрЬ того, какъ перестали быть умЬренными, что съ совершенною точностью пом
нится  имъ та или другая изъ длинныхъ молитвъ. У  многихъ дЬло доходило до 
того, что насколько хватало у нихъ усерд1я молиться, хоть бы на нЬсколько ча
совъ къ ряду, они молились повторяя все это время только одну, самую коро
тенькую, молитву, такъ называемую „молитву Исусову" (по ортографш книгъ 
Православной церкви, „1исусу "), то есть: „Господи Исусе (1исусе) Христе, Сыне 
Божш, помилуй насъ: " И у матери Оомы Чистоплюева эта молитва составляла 
дна почти все содержаше ея— хоть и продолжительныхъ— моленш къ Богу.
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Возьмегь старушка лестовку (простонародный четки), и перебираетъ узелки ле
стовки (соответствующие зернамъ четокъ), на каждомъ узелке повторяя: „Господи 
Исусе Христе, сыне В ол̂гИй, помилуй насъ " .— Понятно, много ли могло удержаться 
вь ея памяти изъ прежняго— конечно, никогда не бывшаго значительнымъ— за
паса сведений о вероученИи, которое находила она истиннымъ, когда летъ пят
надцать, двадцать вся поддержка сохранению ея прежнихь сведЬюй въ ея памяти 
ограничивалась повторенИемъ этихъ семи словъ: „Господи Исусе Христе, Сыне 
ВожИй, помилуй насъ " .—

Она употребляла много времени на то, чтобы молиться, какъ доставало у нея 
уменья молиться, при ея безграмотной безпомощности. Е я  сынъ и его жена, по
добно всемъ другимъ занятымъ работою простымъ русскимъ людямъ, счит али 
достаточнымъ употреблять на свои домашнИя моленИя по нескольку минутъ.

Но и они были люди съ очень живымъ релии ознымъ чувствомъ. О Кате
рине, —  о человеке, имевшемъ даже видЬнИя, -  нечего и распространяться, 
сильно ли, горячо ли было ея религИозное чувство. Ея мужъ до релипозныхъ 
галлюцинацИй не доходилъ. Стало быть, о его религиозности не излишними будутъ 
подробности, совершенно излишнИя относительно его жены, о религиозности кото
рой есть такой фактъ, какъ ея виденИя.

Съ детства Оома Чистоплюевъ „не оскверпялъ своихъ устъ " никакими гру
быми, площадными словами, какИя оставили въ наследство Русскому народу 
сквернословцы татаре, господствомъ своимъ такъ много испортившИе насъ. Съ 
детства онъ прИучилъ себя „не божиться", по заповеди; „не прИемли имени Го
спода Бога твоего всуе", эта заповедь значитъ: не божись, объяснялъ онъ мне. 
До женитьбы онъ, имевшИй атлетическое сложеше, держалъ себя какъ скромная 
девушка. А  онъ женился на двадцать второмъ году.—  „Видишь ли, мой другъ, 
есть заповедь: не любодействуй*,— объяснялъ онъ мне:— стало быть, и не го
дится этого делать. Ну я и не делалъ" . — Довольно этого, чтобы судить о его 
религиозности.

Онъ былъ не прочь принимать участИе въ развлеченИяхъ своего круга знако- 
мыхъ. Но больше склонности имелъ онъ участвовать въ солидныхъ беседахъ 
людей, которые въ томъ кругу считались умными, ведущими поучительные раз
говоры. Почти все сплошь, эти почтенные мудрецы изъ рабочего класса, были 
безграмотные. Предметомъ ихъ ноучительныхъ разсужденИй была по преимуще
ству нравственная жизнь: и само собою разумеется, они судили обо всемъ съ ре
лигиозной точки зренИя. И конечно, главными авторитетами между ними были 
старики, одряхлевшИе отъ долголетней трудной работы, сдавшИе хозяйство на 
руки дЪтямъ, или, если бездетные, то питавшИеся кое какъ или крохами, какИя 
собрали себе трудами своими, или жившИе, какъ живутъ птицы небесныя: ныне 
пошлетъ Богъ кусочекъ здесь, завтра тамъ: на свете не безъ добрыхъ людей, 
кормятъ непмущйхъ добрые люди.

Были между ними и старообрядцы, и православные; те и другИе обо всемъ 
душеспасптельномъ разсуждали совершенно одинаково. Да и действительно: все 
разницы между ПравославИемъ и старообрядствомъ относятся лишь къ той области 
внешнихъ IIрпнадлежностей богослуженИя, которая называется въ богословИи об
ластью „безразлпчныхъдлявероученИя предметовъ", adiaphora. Ни въ догматпке, 
ни въ ученИи о нравственности, старообрядчество ничемъ не отличается отъ Пра- 
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носла1Йя. А  тутъ, люди беседовали о душевномъ спасенш; никакихъ разноречш 
между старообрядцами и Православными по вопросамъ этого рода быть не могло.

И набрался изъ этихъ назидательныхъ беседъ вома Чистоплюевъ всей тон 
душеспасительной мудрости, какою обладали благочестивые старцы, старообрядцы 
и Православные. О характере и достоинстве этихъ душеспасительныхъ свёдет й 
можетъ дать совершенно достаточное понятИе притча, которую онъ разсказывалъ 
мне съ благоговешемъ къ необыкновенной полезности ея для души. Вотъ она:

Жилъ былъ богатый человекъ; и былъ у него прекрасный садъ. А  самъ онъ 
былъ человекъ добрый. Вотъ однажды, встретились ему старичекъ со старушкою, 
бедные люди, мужъ и жена. Онъ и отвелъ ихъ въ свой садъ, сказалъ имъ: 
„й швите’ тутъ’, пользуйтесь всемъ: только вотъ эту клеточку не отворяйте" ,—  
показалъ имъ, виситъ клеточка: какъ есть, клеточка, только стеночки у нея не 
решетчатыя, а изъ цельныхъ дощечекъ, такъ что не видно, что такое въ ней. И  
было старичку со старушкою очень хорошо жить въ саду. Только любопытно было 
имъ заглянуть, что такое въ клеточке. Они и не утерпели, отворили дверку, 
заглянуть въ клеточку. А  въ клеточке сидели воробушки. Какъ отворили дверку 
старичекъ со старушкою, воробушки и выпорхнули изъ клеточки. —  „Ахъ, ахъ “ , 
заохали старичекъ со старушкою; ну да ужъ поздно ахать: выпустили воробуш- 
ковъ, то не поймаешь. Пришелъ хозяинъ, посмотрелъ въ клеточку, анъ воро- 
бушковъ ужь нетъ въ ней. Онъ и сказалъ старичку со старушкою: „Вы  не 
послушались моихъ словъ, заглянули въ клеточку, то и ступайте вонъ изъ моего 
сада“ . Ну и выгналъ ихъ изъ своего сада.

Выслушавши притчу, я сказалъ:— „вомаНавловичъ, эта притча переделана 
изъ того, что говорится въ Священномъ Писанш объ Адаме и Еве, и о томъ, 
какъ они были изгнаны изъ рая. Вы знаете, какъ разсказывается  объ этомъ въ 
Священномъ Писанш? " — Онъ сказалъ: —  „Знаю“ .— „То видите, в омаПавло- 
вичъ, въ той притче взято это самое, только переделано такъ, что вышла ска
зочка" .— Эта мысль не приходила ему въ голову. Подумавши, онъ согласился: 
действительно такъ.

Для знакомыхъ съ источниками, изъ которыхъ наше безграмотное просто
народье почерпаетъ дополнительный сведешя, какими обогащаетъ наследованную 
,отъ предковъ сокровищницу своей мудрости, ясно откуда заимствовсана въ притче 
клеточка со стенками изъ цельныхъ дощечекъ, плотными такъ, что нельзя за
глянуть въ нее иначе, какъ открывши ее. Какой нибудь благочестивый старичекъ, 
дядька или камердинеръ, конца прошлаго или начала нынешняго века, когда 
однимъ изъ главныхъ предметовъ преподаванш въ великосветскихъ семействахъ 
была миеолош , необходимая для понимашя тогдашней поэзш, смЬшалъ, какъ 
маленькШ барченокъ заучиваетъ миеъ о Пандоре. Помнилось ему что-то смутное 
объ Адаме' и Еве; въ его мысляхъ слилось это съ миеомъ, понравившимся ему. 
Припомнилась ему народная наша поговорка: „выпустишь изъ клетки воробья, 
не поймаешь". И обратился у него ящичекъ Пандоры въ клеточку съ воробуш
ками. Понравилась его назидательная нсторшка другимъ благочестивымъ старич- 
камъ, и приспособили они ее къ своему обычному собеседованию, въ которомъ 
главные герои и героини— старнчки и старушки, сделавъ изъ Эпиметея и Пан
доры,— молодыхъ людей, по миеу,— старичка и старушку. Пршбретеше старче- 
скаго возраста героемъ и героинею притчи было темъ неизбежнее, что разумеется
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не могъ же тотъ камердинеръ или дядька удержать въ памяти имена Пандоры и 
ея мужа; то и надобно было обозначить безъименныхъ героя и героиню хоть какою 
нибудь квалификащею.

Но, что жь имЬетъ несогласнаго съ Православ1емъ ли, старообрядчествомъ ли, 
или какимъ другимъ вЬроисновЬдашемъ премудрая притча о сгаричкЬ со ста
рушкою и о клЬточкЬ съ воробушками?— Совершенно ничего.

Такова-то и вся премудрость нашихъ безграмотныхъ простолюдиновъ, охот- 
никовъ до назидательныхъ собесЬдованщ. Это смЬшная и жалкая, ребяческая 
путаниаа кое какихъ обрывковъ изъ библш, изъ Чети-Минеи, изъ народныхъ 
поговорокъ, изъ обыденныхъ приключенш простонародной жизни, изо всего иной 
разъ неглупаго, иной разъ безтолковаго, что случится услышать тому или дру
гому безграмотному набожному старичку, той или другой богомольной безграмот
ной старушкЬ; путаниаа жалкая, и въ суммЬ своей безсвязиаы безтолковая; но—  
совершенно невинная, и возбуждающая только сострадаше къ темнымъ нашимъ 
русскимъ безграмотнымъ людямъ, умственная жизнь которыхъ питается такою 
ребячески сумбурною болтовнею.

КатеринЬ, при ея живомъ, дЬятельномъ характерЬ, были скучны монотонныя 
6есЬды1 старичковъ, нравивш1яся ея мужу. СмЬясь, говорила она мужу, что на- 
доЬли ей его приятели, и если онъ будетъ продолжать водиться съ ними, то она 
„попроситъ матушку“ — его мать „выгнать его изъ дому “ .—  „Ты не надЬйся на 
то, что не я дочь ей, а ты ея сынъ“ ,— говорила Катерина, смЬясь:— „Она тебя 
на меня не нромЬняетъ “ . Мать, смЬясь, подтверждала, что дЬйствительно, если 
Катерина попроситъ ее, то она прогонитъ сына съ его старичками изъ дому. Шутки 
шутками, но 0ома поддавался насмЬшкамъ жены и матери надъ скучнымъ для 
нихъ назидательнымъ пустослов1емъ; и благодаря тому, оставался обыкновеннымъ 
здравомыслящимъ человЬкомъ.

Но, Катерина и, подъ ея вл1яшемъ, мать 0омы смЬялись только надъ тЬмъ, 
что находили празднослов1емъ . Спасеше души не въ словахъ, а въ дЬлахъ, ду
мала Катерина и усердно собл:̂ 1д!ала тЬ житейст я правила, которыя считала уста- 
новлешемъ истинной вЬры. Мужъ и его мать слЬдовали ея нримЬру. Главными 
предметами ея душеспасительныхъ заботъ были затруднешя разобрать хорошенько, 
каковы правила истинной вЬры относительно нЬкоторыхъ обычаевъ Ьды и питья. 
Почти всЬ старообрядчесюя семейства, въ ДубовкЬ и ея окрестностяхъ Ьли кар
тофель ,' пили чай, а кое кто изъ тЬхъ, у кого были средства, пили кофе. Хо 
рошо ли это?— Набожные старички, хоть и расположены были говорить, что это 
не хорошо, но «вообще плохо исполняли свои совЬты другимъ въ собственной прак- 
тикЬ; да и не были ихъ разсуждешя авторитетны для Катерины: слишкомъ много 
пустаго, или и вовсе глупаго, говорятъ эти старички, находила она.

НапримЬръ, возстаютъ противъ всякаго веселья, противъ самыхъ невинныхъ, 
честныхъ развлеченш. А  Христосъ развЬ такъ училъ? Онъ самъ бывалъ на 
сватьбахъ, гдЬ славно пировали и веселились. Честное веселье положено отъ са
мого Бога человЬку въ отдыхъ отъ труда, въ награду за чистоту сердца. Какъ 
же, развЬ не сказано: „Возвеселится праведникъ о ГосподЬ“ ?— Старички тол- 
куютъ о монашествЬ, что въ немъ самое лучшее угождеше Богу. Это ужь вовсе 
не хорошо, учить мужей, чтобъ они бросали женъ; женъ— чтобъ онЬ бросали 
мужей, внушать отцамъ и матерямъ таюя мысли, при которыхъ дЬти будутъ
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брошены безъ призору. Много глупаго въ словахъ старичковъ, а жизнь у мпо- 
гихъ изъ нихъ зазорная. На ихъ разсуждешя полагаться нельзя; по край
ней мЬрЬ безъ разбору своимъ умомъ нельзя полагаться,— думала Катерина 
и внушала мужу и его матери думать такъ. Но вотъ что, по ея мнЬшю, было 
неоспоримо справедливо въ словахъ всЬхъ вообще людей, и людей старой вЬры, и 
Греко-Р осийскихъ людей (то есть, Православныхъ): въ прежшя времена вЬра 
была чище. Еакъ же не такъ?— Въ прежшя времена сколько было святыхъ?—  
И перечесть нельзя. А  нынЬ, много ли ихъ?— Вовсе не видать. Добрыхъ людей 
и нынЬ много: только, должно быть, все таки они не то, каковы бывали люди 
прежде: нЬтъ между ними святыхъ. Да и что тутъ говорить много? ВсЬ, и Греко- 
Россшсгае и люди старой вЬры согласны: въ старину вЬра была чище. Хорошо, 
такъ вотъ на примЬрЬ прежнихъ людей и слЬдуетъ основываться въ разборЬ 
того, хорошо ли Ьсть картофель и пить чай. О кофе и раздумывать нечего: кофе 
почти никто и изъ нынЬшнихъ людей старой вЬры не пьетъ; стало быть онъ очень 
грЬшное питье. Но о картофелЬ чему учитъ примЬръ прежнихъ людей?— Они не 
Ьш  его. Чаю тоже не пили. Вопросъ о картофелЬ былъ совершенно ясспъ для 
Катерины, а черезъ нея и для мужа. А  старух* матери было, разумЬется, все 
равно, имЬть или не имЬть лишнюю приправу къ щамъ. Такимъ образомъ, все 
семейство не употребляло картофеля; непоколебимо не хотЬло употреблять. На
прасно родственницы и прИятельницы подсмеивались за это надъ Катериною: 
„У  тебя въ огородЬ не былъ посаженъ картофель, тебЬ приходилось бы покупать 
его, а тебЬ жаль денегъ; напрасно скупишься: онъ продается дешево. Ну, да Богъ 
съ тобою, скупись, когда скупишься; такъ и быть, привеземъ тебЬ, подаримъ 
мЬшка два, три картофеля*. Но Катерина отшучивалась, какъ могла, и остава
лась твердою последовательницею прежнихъ людей, не Ьвпшхъ картофеля. Во
просъ о чаЬ былъ для нея менЬе ясенъ. Правда, и чаю не пили, 'какъ не Ьли 
картофеля, прежше люди. Но картофеля не Ьли они потому, что не хотЬли упо
треблять его. Картофель всегда росъ въ Россш; Катерина была убЬждена, что 
картофель растетъ въ Россш изъ-поконъ вЬку, подобно ншеницЬ или овсу. Чай, 
иное дЬло. Онъ сталъ извЬстенъ русскимъ недавно. В ъ  ДубовкЬ еще живы были 
старики и старухи, помнившИе время, когда и слуха о чаЬ не было. Почему жь 
не пили чаю святые люди старыхъ временъ? Выть можетъ, только потому, что не 
было его тогда въ лавкахъ, а не потому, что пить его грЬшно. Быть можетъ, не 
грЬшно пить его. Быть можетъ, святые пили бъ его, еслибъ онъ былъ въ ихъ 
времена извЬстенъ Русскимъ. Словомъ: дЬло о чаЬ мудреное. Мысли Катерины 
колебались и въ ту, и въ другую сторону. Вообще, она склонялась къ мнЬшю, что 
безопаснЬе для души не пить чаю. И, въ-слЬдъ за нею, мужъ и его мать пере
ставали пить чай. Однажды это длилось чуть ли не цЬлый десятокъ лЬтъ. Но 
послЬ болЬе или менЬе продолжительная  иной разъ и очень долгаго воздержашя 
отъ питья чаю, Катериною овладЬвало мнЬше: да это пустяки, что пить чай 
грЬшно. Тогда все семейство принималось пить чай впредь до противоположной 
перемЬны въ мысляхъ Катерины.

Такъ дожили они до 1866 года. КатеринЬ было въ этомъ году ужь трид
цать девять лЬтъ, мужу ея— сорокъ четыре года, или сорокъ пять лЬтъ. ЧЬмъ 
были они до этой поры?— Старообрядцами; совершенно такими же старообряд
цами, прИемлющими священство, какъ вся многочисленная въ ДубовкЬ толпа тЬхъ
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прИемлющихъ священство старообрядцевъ, которые но благоразумной осторож
ности и по душевному желанно не делать ничего запрещеннаго, видели себя въ 
необходимости оставаться безъ общественныхъ молитвъ и безъ совершения техъ 
таинствъ, которыя, по вероучешю старообрядчества (какъ и по вероученИю Пра
вославной церкви) могутъ быть совершаемы только священникомъ. РазличИе между 
Чистонлюевыми и находившеюся въ подобномъ имъ положенИи массою старообряд
цевъ состояло лишь въ томъ, что Чистоплюевы очень усердно заботились жить 
сообразно съ нравственными правилами, а масса ихъ единов'Ьрцевъ, какъ и всякая 
масса людей какого бы то ни было вероисповедания, была въ этомъ отношенш 
довольно небрежна.

Чистоплюевы усердно заботились жить такъ, чтобы можно было имъ иметь 
спокойную надежду на свое душевное снасенИе. Но при разстройстве релииозныхъ 
делъ въ старообрядчестве того края, при отсутствии духовныхъ руководителей, 
они обо многихъ, по ихъ мненИю важныхъ для душевнаго спасенИя, вопросахъ 
относительно нравственныхъ правилъ жизни, чувствовали недоуменИе. Одинъ во
просъ о питье чая, какое мучительное затруднение представлялъ для нихъ,—  
страшно и подумать.— Пить чай, это, быть можетъ, такая же погибель душевная, 
какъ въ великИй постъ есть мясо. А  не пить чай, это, быть можетъ, значитъ упо
добляться фарисеямъ, процеживающимъ комаровъ и глотающимъ верблюдовъ, фа- 
рисеямъ лицемерамъ, закваски которыхъ велелъ бояться Христосъ. Тяжкое не
доуменИе. А  такихъ недоуменИй мало ли представлялось темнымъ безграмотнымъ 
людямъ, не имевшимъ никого, сколько нибудь образованная  человека, съ кЬмъ 
бы посоветоваться.

Въ этомъ состоянИи тяжкихъ недоуменИй о томъ, какими правилами жизни 
обезпечивается душевное спасенИе, услышала Еатерина Чистоплюева отъ Ворони
ной, что Богатенковы сохраняютъ въ своемъ бедствИи светлое спокойствие души, 
какое ниспосылается отъ Бога праведнымъ людямъ. Это известИе сильно подей
ствовало на нее, впечатлительную отъ природы и находившуюся, но своей бо
лезни, въ возбужденномъ нервическомъ состоянИи.

Чистоплюевы были до сихъ поръ очень мало знакомы лично съ Богатенко
выми. Родственница и другъ Катерины Чистоплюевой, Воронина/ была другомъ 
Богатенковой. Но эти три женщины и ихъ семейства принадлежали, по различИю 
своихъ денежныхъ средствъ, къ тремъ совершенно различнымъ классамъ общества, 
имевшимъ каждый свою особую сферу жизни, далекимъ одинъ отъ другого; и 
въ особенности тотъ кругъ, въ которомъ жили, пока вели обыкновенный образъ 
жизни, Богатенковы, богатые люди, былъ очень далекъ отъ круга, къ которому 
принадлежали Чистоплюевы, простые чернорабочие люди. По личной дружбе къ 
Ворониной, Богатенкова приветливо обращалась съ ея родственницею, когда, бывая 
у нея, встречала Катерину Чистоплюеву. Но въ близкое знакомство съ Чистоплюе- 
вою не вступала. Такъ было, пока Богатенковы жили на широкую ногу. А  когда 
они, занявшись своимъ душевнымъ спасенИемъ, перестали веселиться, Катерина Чи
стоплюева вовсе раззнакомилась съ Богатенковою. Дубовка осуждала Богатенко
выхъ, за ихъ уединенный образъ жизни. Катерина Чистоплюева находила, что все
общее порицанИе имъ справедливо. Сама Воронина, хотя и оставалась по давней 
дружбе расположена къ Богатенковой, осуждала ее и ея мужа; стала бывать у нихъ 
гораздо реже прежняго. А  Богатенкова и вовсе редко навещала Воронину. Очень
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не часты стали случаи, чтобы Чистоплюевой пришлось застать Богатенкову у Воро
ниной; тЬмъ болЬе, что Чистоплюева старательно избегала встрЬчъ. И въ-скорЬ по 
переселенiи Богатенковыхъ въ землянку, нерасположеше Чистоплюевой видеться съ 
Богатенковою довело вещи до того, что Чистоплюева вовсе перестала, входить въ 
комнаты къ Ворониной, если Богатенкова была, тутъ, или торопливо уходила отъ 
Ворониной, если видЬла, что входить Богатенкова. Прошло еще нисколько вре
мени, и Богатенкова увидЬла себя въ необходимости понять, что Чистоплюева не 
хочетъ считать ее своею знакомою, не хочетъ говорить съ нею. Это случилось такъ:

Жители Дубовки любятъ устраивать свои праздничныя гулянья въ мЬстности, 
лежащей противъ ихъ посада на, другомъ берегу Волги; тамъ есть рощи, между 
ними лужайки съ прекрасною муравою. Однажды Катерина Чистоплюева поЬхала 
на такое гулянье. Народу было много. Чистоплюева съ прiятельницами шла по 
лугу. УвидЬла, что идетъ къ ней Богатенкова. Увернуться было нельзя: мЬстность 
открытая и люди на ней сидятъ, прогуливаются лишь маленькими, разбросанными 
группами; нЬтъ толпы куда бы спрятаться. Богатенкова подошла къ Чистоплюевой, 
сказала: „Здравствуйте"; Чистоплюева бросилась бЬжать, во весь духъ пере- 
бЬжала по лугу къ рощЬ и остановилась только ужь далеко забЬжавши въ глу
бину рощи.

Богатенкова, до той поры вЬроятно ^ понимавшая, что Чистоплюева не хо
четъ оставаться знакома съ нею, теперь не могла, разумЬется, не разобрать, что 
внушаетъ отвращеше Чистоплюевой. Знакомство ихъ кончилось.

Выслушавъ исторйо объ этой встрЬчЬ на гуляньЬ, а замЬтилъ Чистоплюевой: 
„Катерина Николаевна, это смЬхх“ .— Она отвЬчала:— „Такой смЬхъ, что и по
думать стыдно. Не молоденькая была я, чтобы поступать съ такой невЬжливостью. 
ВЬдь мнЬ было ужь больше тридцати пяти лЬтъ. Но ничего я не помнила, что 
дЬлаю. Опомнилась только когда увидала, что забЬжала далеко върощу ." —  „Н о  
чего жь вы такъ перепугались-то?"— „Перепугалась ли я, нЬтъ ли, я сама не 
понимала, и теперь не разберу. Только, не любила я Богатенкову; потому и по
мутились у меня мысли" .—  „Такъ. Но за что жь вамъ было не любить Богатен
кову до такой степени?" —  „А  я думала, что они дурные люди" .— „Что жь дур-' 
наго было по вашему въ нихъ, въ Богатенковой и въ ея мужЬ?“ -- „Да зачЬмъ 
они живутъ такъ " .—  „Какъ же представлялось вамъ, что они живутъ?"— „Н у, 
живутъ въ землянкЬ, точно каше нишде, которымъ Ьсть нечего; морятъ  себя го- 
лодомъ" .— „Если положить, что и въ самомъ дЬлЬ было бы, что они морили бы 
себя голодомъ, то что жь именно было бы тутъ дурно?" —  „А  вотъ что: развЬ на 
то далъ намъ Богъ жизнь, чтобы мы мучили себя? Мы должны жить честно, да 
помогать другъ другу. А  въ комъ нЬтъ жалости къ себЬ, тотъ будетъ ли другихъ 
жалЬть?" —  „Это вы тогда такъ думали, Катерина Николаевна, или это нынЬш- 
шя ваши мысли?" —  „И  тогдашшя, и нынЬшшя; всегда я такъ думала" ,— отвЬ
чала она.

Нелюбовь ея къ Богатенковымъ происходила отъ того, что она думала: они 
мучатъ себя постничествомъ, всякими произвольными лишешями. а когда такъ, 
то, должно быть, перестали быть добрыми людьми. Но вотъ, она услышала отъ 
Ворониной, что они въ постигшемъ ихъ бЬдствш свЬтлы лицомъ, веселы духомъ, 
какъ подкрЬпляемые Богомъ праведные. Какъ же это такъ? Неужели жь молва 
Дубовки о нихъ, которой вЬрила она, несправедлива?— Катерина Чистоплюева
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стала припоминать, что могла, только не хотела прежде замечать. Действительно, 
то, что видела она при своихъ встречахъ съ Богатенковою, было несообразно съ 
молвою, которой верила она. Богатенкова, въ те годы, когда жила въ землянке, 
оставалась полною, съ хоропшмъ цветомъ лица; наверное, она въ эти годы не 
изнуряла себя лишнимъ постами. Да и по одежде ея въ эти годы было оче
видно, что напрасно Дубовка говорила, будто-бъ она ударилась въ ханжество. 
Пышные модные наряды она бросила, это правда. Но ей ужь сорокъ летъ. Что 
удивйтельнаго въ томъ, что щегольство надоело ей? Но, бросивъ его, она не пе
рестала любить быть одетою хорошо. Ея  платья были теперь не новомодныя и не 
меняла она ихъ безпрестанно, какъ делала прежде. Только и всего. Но шуба, 
которую носила она теперь, была сшита изъ дорогого меха, покрыта дорогою ма- 
терiею. И  платья на ней въ эти годы всегда были дороия. Такъ припомнилось 
теперь Катерине Чистоплюевой; и дивилась она тому, какъ могла до сихъ поръ 
оставаться въ такой степени ослеплена своимъ доверiемъ къ молве, что не хотела 
видеть: прекрасный цветъ лица Богатенковой п ея прекрасная одежда опровер
гаюсь предположена , будто Богатенковы вели какой-то изнурительный образъ 
жизни. Но ихъ землянка? — Воронина говорила, что ихъ землянка вовсе не похожа 
на обыкновенныя землянки: это довольно большая, хорошая постройка; въ ней 
две или три просторный комнаты; она подымается надъ землей довольно высоко, 
потому имеетъ порядочныя окна; въ ней не тесно; въ ней светло; въ ней нетъ 
духоты; она такое жь удобное жилище, какъ обыкновенный флигель и отличается 
отъ обыкновенныхъ флителей только темъ, что полъ у нея ниже земли, и кровля 
не крутая.— Катерина Чистоплюева сама сходила посмотреть эту землянку, стояв
шую теперь пустою, и убедилась: действительно, это просторный, чистый, свет
лый, удобный домикъ, жить въ которомъ было уютно. Не говоря о порядочномъ 
виде комнатъ, строение имело даже кладовую, чуланы. В ъ  кладовой и чуланахъ 
лежали изобильные запасы хорошей провизш. Чистоплюева не могла более сомне
ваться: Богатенковы помещались въ своей землянке съ хорошими удобствами, ели 
вкусно. И  если Богатенковъ бывалъ по временамъ очень худощавъ и слабъ, то 
причиною было не постничество, а просто хилое его отъ природы здоровье.

Молва была ошибочна. Они вовсе не мучили себя. Они только заменили свой 
прежний роскошный бытъ экономнымъ. Они перестали тратить деньги на те весе
лости, которыя занимательны людямъ, пока свежи силы и не надоелъ шумъ , и 
становятся  скучны разсудительнымъ людямъ при достижении пожилыхъ летъ.

И  за это Дубовка, не потрудившись вникнуть въ дело, назвала ихъ дурными 
людьми; «а она, Чистоплюева, верила пустой молве .— Ей было стыдно, совестно. 
Она чувствовала себя виноватой неред ъ .Бoгaтemcовыми; ей ' хотелось повиниться 
передъ ними въ своей прежней несправедливости къ нимъ .

И не велелъ ли Христосъ навещать заключенныхъ?
Воронина говорила, что будетъ посещать Богатенковыхъ. И Катерине Чисто

плюевой вздумалось посетить ихъ. Но ея прежшя отношешя къ нимъ были такъ 
дурны, что она сомневалась, захотятъ ли они видеть ее. Какъ узнать объ этомъ? 
Она разсудила сделать такъ:

Когда простолюдины навещаютъ находящихся въ тюрьме, они приносятъ 
имъ „гостинцы“ (булки, хорошее кушанье, чай, сахаръ). Воронина въ первое 
свое посещеше принесла гостинцы Богатенковымъ; будетъ носить и въ следующия
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пос'Ьщешя. Катерина Чистоплюева сказала ей: „Когда опять пойдешь къ нимъ, 
возьми имъ гостинцевъ и отъ меня; если они прШмутъ гостинцы отъ меня , то и 
будетъ видно, что ты можешь спросить у нихъ, не будетъ ли имъ неприятно, что 
я хочу тоже навестить ихъ “ . Воронина согласилась. Когда пошла следующий 
разъ къ Богатенковьшъ, взяла гостинцы имъ и отъ Чистоплюевой. Богатенковы 
приняли подарки Чистоплюевой и сказали, что не сердятся на нее за прежнее 
дурное мненИе о нихъ, что она можетъ прИйти къ нимъ. И когда Воронина вновь 
пошла къ нимъ, взяла ее съ собою.

Богатенковы приняли Чистоплюеву любезно, благодарили ее за расположение 
къ нимъ. Спокойное светлое настроеше ихъ въ бедственномъ ихъ положенш про
извело на нее сильное внечатл4ше. Для нея стало несомненно, что въ самомъ деле 
Богъ нодкр4пляетъ ихъ, своихъ праведныхъ, какъ это запало въ мысли Ворони
ной. Она стала вместе съ. Ворониною довольно часто посещать Богатенковыхъ. 
Это длилось месяца три или, быть можетъ, четыре, -  до самаго того времени, 
какъ Богатенковы были отправлены изъ Дубовки въ Саратовъ. Продолжитель
ность перИода определяю я, основываясь на томъ факте, что Богатенковы, аресто
ванные на маслянице, оставались на праздникъ ПреполовенИя еще въ Дубовке. 
Чистоплюева не помнитъ, когда именно они были отправлены изъ Дубовки въ 
Саратовъ; знаетъ только, что на ПреполовенИе они еще были въ Дубовке; въ-скоре- 
ли после этого праздника они были отвезены въ Саратовъ, она не ум'Ьетъ при
помнить; но иолагаетъ, что черезъ несколько или дней, или недель.

Когда они находились въ Саратове, Чистоплюева и Воронина ездили кънимъ 
раза три, навестить ихъ и отвезти имъ гостинцы. Ездили оне вместе— на 
пароходе.

Проникнувшись убежденИемъ, что Богатенковы праведные люди, угодные Богу, 
Воронина и Чистоплюева дошли до мысли о себе, что оне „приняли веру" Бо
гатенковыхъ. В ъ  чемъ состояло „принятИе веры Богатенковыхъ* ими, будетъ 
разсмотрено мною после. Теперь пока довольно того, что по мненИю Чистоплюевой 
и Ворониной, Богатенковы перешли изъ старообрядчества въ „другую веру", и 
что оне, Чистоплюева и Воронина, тоже перешли эту веру.

Оне перешли въ нее первыя изъ техъ лицъ, вместе съ которыми были осуж
дены и сосланы. И все остальныя изъ этихъ лицъ перешли въ нее по ихъ влИянИю.

Эти лица, по счету Катерины Чистоплюевой, были:
Е я  мужъ; мать ея мужа; тетка ея мужа;
Е я  дядя (ея, то есть Катерины Чистоплюевой); его жена;
Мужъ Ворониной; •
Соседка Ворониныхъ и дяди Катерины Чистоплюевой, пожилая женщина.
Я  после буду разбирать, насколько о комъ изъ этихъ лицъ основательно мненИе 

Катерины Чистоплюевой, какъ человеке одной съ нею „веры". Тогда я приведу 
и имена техъ изъ нихъ, которыхъ еще не случилось мне назвать по именамъ.

Богатенковъ и его жена не вставали съ места, когда Воронина и Чисто
плюева входили къ нимъ; не подавали имъ руки. Почему такъ?— Вставать при 
входе посещающихъ не должно. Подавать руки при встрече не должно. Такъ 
полагали Богатенковы. Принявъ ихъ веру, Воронина и Чистоплюева приняли эти 
ихъ правила. Лица, перешедшИя въ веру Богатенковыхъ по примеру Ворониной 
и Чистоплюевой, тоже приняли эти правила.
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По этимъ приметамъ: „не встаютъ при вход* посетителей или иосетитель- 
ниць", и „не подаютъ рукъ" все знакомые перешедшихъ въ веру Богатенковыхъ 
легко и безошибочно видели, что эти люди „перешли въ веру Богатенковыхъ"; 
о Богатенковыхъ вся Дубовка знала, что они „не встаютъ" и „не даютъ рукъ".

Все то, что Дубовка говорила о Богатенковыхъ, стали теперь говорить о 
Ворониныхъ,' Чистоплюевыхъ и принявшихъ одинаковый съ ними правила отно
сительно встречъ все те люди, которые знали Ворониныхъ, Чистоплюевыхъ и 
техъ другихъ. Богатенковы, по мненш Дубовки, держались какой-то очень дур
ной веры, потому стали дурными людьми. Теперь тоже самое стало несомненно 
о Ворониныхъ, Чистоплюевыхъ и техъ другихъ всемъ, кто зналъ этихъ людей 
или имелъ случай слышать о нихъ.

Богатенковы были арестованы на масляницу 1866 года. Когда навестила 
ихъ въ первый разъ Воронина?— Катерина Чистоплюева не умеетъ припомнить 
съ точностью; но нолагаетъ: очень скоро после ихъ ареста.— Когда навестила 
ихъ въ первый разъ сама Катерина Чистоплюева?— Она тоже не умеетъ припом
нить съ точностью, но полагаетъ: черезъ несколько дней после перваго посеще- 
шя Ворониной къ нимъ; это было, именно, когда Воронина пошла къ нимъ въ 
третий разъ (при второмъ посещены Воронина отнесла гостинцы Чистоплюевой 
Богатенковымъ, въ следущш разъ взяла ее съ собой).— И такъ, достоверно, что 
посещещя Чистоплюевой къ Богатенковыиъ начались въ-скоре после ихъ ареста; 
вероятно, въ самомъ начале великаго поста, следовавшая  за тою масляницею; 
въ феврале 1866 года, вероятно.

Катерина Чистоплюева и Воронина „перешли въ веру“ Богатенковыхъ очень 
скоро после того, какъ Чистоплюева посетила ихъ въ первый разъ; опредЬлен- 
нымъ образомъ нельзя обозначить, черезъ сколько именно дней или недель; этотъ 
„переходъ въ веру“ не ознаменовывался никакимъ обрядомъ, никакимъ внЬш- 
нимъ фактомъ, по которому было бы можно сказать, въ какой день, или въ какую 
неделю произошелъ онъ. Дело состояло исключительно въ твердомъ принятш 
мысли, что правила жизни, которымъ следуютъ Богатенковы, правила хорошИя 
для душевнаго спасешя. Натурально, что у людей, решавшихъ это самостоятель
ными соображениями, колебашя между сомнешемъ и убеждешемъ ’замепились 
твердымъ признашемъ себя за вполне убедившихся не въ какой нибудь опреде
ленный день, а постепенно; хоть и скоро, но такъ постепенно, что сами эти люди 
не съумели заметить, когда именно исчезли сомнешя окончательно.

Линь, самостоятельно решавшихъ дело, было только два: Катерина Чисто
плюева и Воронина. Когда оне две „перешли" въ свою „нынешнюю веру“ , 
вместе съ ними перешли въ нее и ихъ домашне, привыкппе сообразоваться въ 
своихъ мысляхъ съ ихъ мыслями; это были ихъ мужья и мать мужа Катерины 
Чистоплюевой.

Дядя Катерины Чистоплюевой и жена этого дяди имели привычку подчи
няться влшшю семейства Чистоплюевыхъ; тетка мужа Катерины Чистоплюевой 
имела такую же привычку; они „перешли" въ „веру“ , принятую Чпстоплюевыми 
или очень скоро после семейства Чистоплюевыхъ или, насколько умеетъ припом
нить Катерина Чистоплюева, вероятнее,— совершенно въ одно время съ нимъ.

У дяди Катерины Чистоплюевой и его жены была соседка-старушка, при
выкшая следовать ихъ мыслямъ; когда они последовали примеру Чпстошпоевыхъ,



перешла въ ту же вЬру и она, или очень скоро, или, насколько умЬетъ сообра
зить Катерина Чистоплюева, вЬроятнЬе, совершенно одновременно съ авторитет
ными для нея людьми, дядею Катерины Чистоплюевой и его женою.

И такъ, все дЬло распространешя вЬры въ этомъ кругу ея • последователей 
совершилось въ нисколько недЬль, если не въ нЬсколько дней. Начавшись послЬ 
масляницы,— вЬроятно, на первой недЬлЬ великаго поста 1866 года,— въ фев
рале мЬсяцЬ, опредЬляю я приблизительно, потому что въ этомъ мЬсяцЬ обык
новенно бываетъ начало великаго поста, вЬроятно было въ февралЬ и въ томъ 
(1866) году, дЬло это было ужъ поконченнымъ къ концу весны, а быть можетъ 
и къ срединЬ весны того года; а быть можетъ, и къ началу весны; къ концу мая 
мЬсяца, навЬрное; а быть можетъ, и къ началу апрЬля; а быть можетъ, п къ на
чалу марта.

, Сущность дЬла была такая, что, если человЬкъ вообще былъ способенъ „при
нять* эту „вЬру“ , то пожалуй, и двухъ дней,— пожалуй, и двухъ часовъ было 
бы достаточно для щлобрЬтешя имъ этой „вЬры“ . Такъ нахожу я. И полагаю, 
съ моимъ мнЬщемъ согласятся всЬ, кто прочтетъ дальше, въ чемъ собственно со- 
стоитъ „приш т е вЬры“ , о которой идетъ рЬчь.

Черезъ нЬсколько времени послЬ того, какъ Чистоплюевы стали послЬдова- 
телями Богатенковыхъ, они подверглись большому несчастно: у нихъ сгорЬ.ть ихъ 
домикъ. Въ  пожарЬ погибло и кое-что изъ движимаго имущества, не все, но до
вольно многое; въ томъ числЬ, сгорЬли рыболовные снаряды Чистоплюева (дЬло 
случилось въ такую пору года, когда рыбной ловли нЬть, потому всЬ принадлеж
ности промысла Чистоплюева хранились дома). Чистоплюевы не обнищали отъ 
пожара: деньги, как!я были выручены отъ предшествовавшая  улова рыбы, были 
спасены; одежду тоже успЬли вынесть изъ пожара. Но хоть и далеко не обнищали, 
Чистоплюевы были очень раззорены пожаромъ.

Какъ вообще бываетъ съ простолюдинами сильная  релии ознаго чувства, 
Чистоплюевы приняли бЬдственный случай за напоминаше отъ Бога о тщетЬ 
благъ земныхъ. Этого рода мысли росли въ нихъ и доросли до того, что они рЬ- 
шили: погубивъ огнемъ домикъ ихъ, Богъ показалъ имъ, что не должны они жить 
въ дожЬ, что должны они послЬдовать примЬру Богатенковыхъ— поселиться въ 
землянкЬ. Такъ они и сдЬлали. Построили на своемъ дворЬ землянку, и посели
лись въ ней. Это было осенью 1868 года, вЬроятно въ сентябрЬ, или въ началЬ 
октября; слишкомъ черезъ два года,— по моему приблизительному разсчету, года 
черезъ два съ половиною,— послЬ того, какъ Чистоплюевы приняли вЬру Бога
тенковыхъ.

Землянка Чистоплюевыхъ была еще менЬе похожа на обыкновенную землянку, 
еще меньше отличалась отъ обыкновенныхъ домиковъ небогатыхъ людей, чЬмъ 
землянка Богатенковыхъ. Въ  землю она была опущена развЬ на аршинъ. КромЬ 
двухъ-трехъ нижнихъ бревенъ сруба, все строеше было по-сверхъ земли. Потому 
окна въ землянкЬ' имЬли такую же высоту, какъ въ обыкновенныхъ домикахъ 
простолюдиновъ. ЛЬсъ на постройку былъ употребленъ хорошш. Срубъ былъ сдЬ- 
ланъ заботливо, обтеска бревенъ была аккуратная, красивая. Внутри стЬнм были 
гладгая, выструганныя. Полъ и потолокъ были изъ хорошихъ и хорошо выстру- 
ганныхъ досокъ. Словомъ: этотъ свЬтлмй, уютный домикъ представлялъ собою 
внутри удобное, даже миловидное жилище. Катерина Чистоплюева позаботилась
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и о томъ, чтобы убранство въ доиикЬ было красивое: насколько позволяли де- _ 
нежныя сре,дства, она снабдила свое жилище хорошею мебелью; стЬны оклеила 
картинками, кагая могла достать. Это были, большею частью рисунки, вырЬзанныя 
изъ иллюстрированныхъ журналовъ: пейзажи, птицы, лошади, портреты всяче
ским мужчинъ и женщинъ всяческихъ нац1й, съ дЬтьми всяческихъ возрастовъ, 
отъ младенческаго до юношескаго; всячесгая церкви, дома, дворцы; цЬлыя улицы 
всяческихъ городовъ.— „Такъ свЬтло. хорошо, нарядно было въ нашей землянкЬ, 
что просто чудо. ГлядЬть было весело! “ — говорятъ о своей землянкЬ Катерина 
Числоплюева и ея мужъ.

Прошло мЬсяца два-три послЬ того, какъ поселились они и мать мужа въ 
землянкЬ. Настала половина декабря 1868 года.

Последователи Богатенковыхъ оставались все въ томъ же числЬ, сколько 
набралось ихъ въ первые мЬсяцы послЬ ареста Богатенковыхъ; ни одного чело
века не прибавилось къ этой крошечной группЬ людей въ два съ половиною года, 
прошедшИе со времени нринятИя ими ихъ „вЬры“ . Вотъ списокъ ихъ;— -всЬхъ 
ихъ, сколько ихъ было въ декабрЬ 1868 года:

вома и Катерина Чистоплюевы; мать вомы Чистоплюева, Дарья Тихоновна 
Чистоплюева;

Тетка вомы Чистоплюева, Матрена Никифоровна Головачева;
Дядя Катерины Чистоплюевой, Антонъ Ивановъ Чугуновъ; жена его Мареа 

Акимова;
ГрпгорИй Воронинъ и жена его Дарья;
СосЬдка Чугуновыхъ, Анна Егорова Филатова.
Итого,, девять человЬкъ.
Главными лицами этой группы людей были, какъ я ужь говорплъ, Дарья 

Воронина и Катерина Чистоплюева. Остальные семь челов'Ькъ говорили о себЬ, 
что держатся тЬхъ же мнЬнш, какихъ держатся эти двЬ женщины. Катерина 
Чистоплюева убЬждена, что дЬйствительно всЬ они имЬли одинаковыя съ нею 
поцятИя и что тЬ изъ нихъ, которые до сихъ поръ живы, остаются и теперь 
людьми одной съ нею „вЬры“ . Она убЬждена и въ томъ, что эта „вЬра“ — та 
самая вЬра, которой держались Богатенковы, когда она видЬлась съ ними (въ 
1866 — 1868 годахъ).

Для меня ясно, что въ этихъ ея мысляхъ многое— чистая иллюзИя. Число 
людей, которыхъ основательнымъ образомъ слЬдуетъ признать имЬюнщми одина
ковую съ нею „вЬру“ , менЬе того, сколько считаешь она. Это будетъ очевидно 
изъ фактовъ, которые будутъ изложены далЬе.

Перехожу къ подробностямъ о тЬхъ изъ девяти человЬкъ, перечисленныхъ 
мною, о которыхъ еще не разсказывалъ, или о которыхъ, какъ о Ворониныхъ и 
о матери вомы Чистоплюева, разсказывалъ лишь мимоходомъ.

Мать вомы Чистоплюева, Дарья Тихонова, принадлежала къ такимъ мате- 
рямъ, у которыхъ весь интересъ жизни—-любовь къ дЬтямъ. Страстно любя сына, 
она съ такою же безграничною нЬжностью полюбила и его жену. Желашя Кате
рины были закономъ для старухи.— Когда вома и Катерина „приняли вЬру“ 
Богатенковыхъ, ДарьЬ Тихоновой было лЬтъ шестьдесятъ пять, - по моему при
близительному соображению; и несомнЬнно, больше нежели шестьдесятъ лЬтъ, по
тому что ея сыну было тогда лЬтъ сорокъ пять, сорокъ шесть.— Доживши лЬтъ
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до шестидесяти слишкомъ , вероятно летъ .до шестидесяти пяти твердою последо
вательницею старообрядчества поповской секты, могла ли Дарья Тихонова-перейти 
въ другое вероисповедание?— Невозможная  тутъ нетъ; но факты подобного рода 
такъ необыкновенны, что надобно сказать: случаи этого разряда должны ' быть 
принимаемы за достоверные не иначе, какъ по внимательному пзследованш  раз- 
сказовъ о нихъ. Я  разбиралъ разсказы вомы и Катерины Чистоплюевыхъ о пе
реходе Дарьи Тихоновой въ веру, принятую ими. Оказалось: они ровно ничего 
не знаютъ о какой бы то ни было перемене въ ея релип озныхъ уб'Ьждет яхъ. Они 
толкуютъ исключительно о томъ, что когда они стали держаться техъ формъ 
обращешя съ людьми, которыхъ держатся теперь, Дарья Тихонова тоже стала 
держаться этихъ правилъ. Для нихъ, этого достаточно, чтобы говорить: она при-. 
няла ихъ веру. Но дело имеетъ другую сторону, о которой не приходило имъ въ 
голову подумать. Старуха, усердная старообрядка, привыкла считать безразлич
ными для душевнаго спасешя мноие житейш е обычаи, которыми когда-то доро
жила и соблюдет е которыхъ стало ужь издавна невозможнымъ для разсудитель- 
ныхъ, осторожныхъ старообрядцевъ того края. Напримеръ, старообрядцы имели 
всегда своимъ правиломъ уклоняться отъ знакомства съ Правоелавнымъ духовен- 
ствомъ. Но когда старообрядчество въ томъ крае было приведено въ затрудни
тельное положеше,—  это началось съ появлешемъ 1акова на Саратовской эпар- 
х1альной каеедре, — около 1835 года, если не ошибаюсь въ моихъ хронологиче- 
скихъ воспомпнашяхъ,— Дарья Чистоплюева нашла неблагоразумнымъ дичиться 
Православнаго духовенства. Она вставала со скамьи у своихъ воротъ, когда, сидя 
тутъ, по обычаю простолюДиновъ, съ соседками и приятельницами видела прохо- 
дящаго священника; если онъ останавливался поговорить, она любезно вела раз- 
говоръ съ нимъ. Этого мало. Священники стали посещать ее, какъ добрую знако
мую; она принимала этихъ гостей, какъ сл'Ьдуетъ гостепршмной хозяйке. Мало 
и того. „Обходя " по праздникамъ „прихожанъ“ съ „крестомъ “ —  какъ это назы
вается— священники „заходили съ крестом." къ ней. Это значить: они прихо
дили съ принадлежностями „молебствоватя",— съ своимъ церковнымъ облаче- 
ше.мъ, съ разными вещами изъ церковной утвари. Она принимала ихъ любезно. 
Они „облачались", служили молебенъ, ходили по комнатамъ, совершая каждеше, 
кропя стены святою водою; словомъ, делали все то, что делали въ домахъ у пра
вославных^ . Она не мешала имъ. Сама не молилась при ихъ служенш, не „под
ходила къ кресту", но стояла и смотрела почтительно. По окончаши молебна 
давала имъ несколько денегъ, сообразно тому, какъ делали ихъ православные 
прихожане. Они признавали, что она не имеетъ ни малейшаго намерешя изме
нить старообрядчеству. Но продолжали „ бывать съ крестомъ " у нея. Когда нача
лось это, ей было летъ тридцать пять или сорокъ. Длилось это летъ пятнадцать 
или двадцать. Настали времена, когда правительство нашло возможнымъ облег
чить положеше старообрядцевъ. Тогда Дарья Чистоплюева согласилась съ мнЬ- 
шемъ сына и его жены, что теперь нетъ надобности „принимать священниковъ 
съ крестом ъ".— И такъ: присутствовать при молебнахъ, совершаемыхъ въ ея 
доме православными священниками, не казалось ей дЬломъ греховнымъ, отступ- 
ничествомъ отъ ея веры.— Я  ужь говорилъ, что когда ея сынъ женился, она по
слала его и его невесту венчаться въ православной церкви.— Изъ этихъ фактовъ 
ясно: Дарья Чистоплюева была женщина, не ставившая свою верность старооб
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рядчеству въ узкой формалистика.— ЧЬмъ отличалась по внешности отъ старо
обрядчества вЬра, въ которую перешли вома и Катерина Чистоплюевы?— ТЬмъ, 
что слЬдуетъ отказаться отъ исполнения нЬкоторыхъ житейскихъ.обыкновет й, 
относящихся къ привЬтствованИямъ между знакомыми при встрЬчахъ: не раскла
ниваться, не подавать руку для пожатИя. Я  полагаю, что Дарья Чистоплюева 
считала эти условИя пустяками, изъ которыхъ не стоитъ огорчать сына и его жену; 
кажется имъ, что не должно раскланиваться и подавать руку, то пусть будетъ 
такъ: что за охота спорить о такихъ мелочахъ?— Я  думаю, что старуха подсмЬи- 
валась въ душЬ надъ сыномъ и его женою за то, что они придаютъ важность 
этимъ ребячествамъ. Я  полагаю, она, въ угожденИе сыну и его женЬ, одинаково 
стала бы, пожалуй1, давать лЬвую руку вмЬсто правой, или обЬ руки вмЬсто 
одной, или, вмЬсто подаванИя руки, кашлять . при встрЬчЬ; или вообще посту
пать въ этой церемонш какъ угодно ея сыну и его женЬ.— Мудрено думать, 
чтобъ она, дожившая до шестидесяти лЬтъ въ правильныхъ мысляхъ о мело
чахъ житейской формалистики, не смЬялась въ душЬ надъ тЬмъ, что ея сынъ 
и его жена стали придавать важность нЬкоторымъ изъ ничтожнЬйшихъ между 
этими мелочами.— Но, кромЬ этихъ вещей, казавшихся ей, я полагаю, не болЬе 
какъ ребячествомъ, вЬра ея сына и его жены имЬла требование совершенно иного 
разряда: надобно жить скромно, экономно, тихо; не слЬдуетъ тратить деньги 
на пустыя развлеченИя, въ родЬ пирушекъ для людей, еще не дряхлыхъ, имЬв- 
шихъ еще силу, иной разъ и охоту попировать, отказаться отъ пирушекъ—  
конечно, составляете нЬкоторое самоограниченИе; пожалуй самопожертвование. 
Такъ это, безъ сомнЬнИя, было для вомы Чистоплюева, которому тогда (въ 
1866— 1868 годахъ) не было еще пятидесяти лЬтъ, и который тогда, еще не 
будучи больнымъ, конечно, сохранялъ довольно значительную дозу свЬжести 
силъ изъ полученнаго отъ природы и не траченнаго ни на какИя излишества ат- 
летическаго запаса здоровыхъ влеченИй къ веселостямъ. Еще болЬе чувствитель- 
нымъ самоограниченИемъ было это для его жены, при ея очень жпвомъ характерЬ. —  
Но старуха Дарья Чистоплюева конечно ужь не имЬла влеченИя пировать. И  безъ 
сомнЬнИя, она взглянула на дЬло съ чисто хозяйственной стороны: не сорить де- 
негъ на пустыя забавы, которыя для нея п скучны, и утомительны,— что жь, это 
очень благоразумно.— Въ этомъ, я полагаю, и состояло „принятИе вЬры“ сына и 
его жены Дарьею Чистоплюевою: старуха была рада, что теперь дЬти не будутъ 
своими пирушками мЬшать ей проводить вечера въ лежаньЬ на кровати, и съ 
улыбкою привыкала она угождать имъ въ правилахъ относительно церемонИй 
встрЬчи съ знакомыми.

Когда, въ послЬднИя недЬли моего знакомства съ Чпст0IШ0евыми и Голова
чевой, я, ужь надЬявшИйся на то, что мои шутки по поводу ихъ мнЬнИй не бу
дутъ принимаемы ими въ обиду, позволялъ себЬ иной разъ посмЬяться  надъ тою 
или другою оригинальностью ихъ понятИй или ихъ манеры держать себя, я иногда 
прибавлялъ къ моей шуткЬ: „Охъ, я думаю, и Дарья Тихоновна была въ этомъ 
согласна со мною; только молчала передъ в.ами, чтобъ не огорчить васъ“ —  „Мо
жетъ быть “ , — отвЬчали они: —  „не. приходило намъ этого о ней въ голову. А 
можетъ быть, она въ самомъ дЬлЬ поступала по нашему только изъ любви къ 
сыну и его женЬ, въ угожденИе имъ “ .— Это говорили они, когда говорилъ я имъ 
всЬмъ троимъ вмЬстЬ. А когда случалось мнЬ высказывать мои мысли о ДарьЬ



Чистоплюевой въ разговорЬ съ однимъ 0омою Чистоплюевымъ, или съ одною Ка 
териною Чистоплюевою, мнЬ удавалось слышать и менЬе сомнительный отвЬтъ:—  
„ Кажется, что ты, мой другъ, угадываешь это правильно; должно быть, наша ста
рушка дЬлала по нашему лишь изъ любви къ намъ ".

Подобно тому, какъ о ДарьЬ Тихоновой Чистоплюевой, думаю я о ея пле- 
мянникЬ, Григорй  Ворониномъ, мужЬ Дарьи Ворониной. Онъ былъ человЬкъ 
очень мягкаго характера; ошь очень любилъ жену; онъ очень уважалъ ее: онъ 
имЬлъ привычку поступать во всемъ сообразно ея желанно. И, сколько я могу 
анализировать его убЬждешя по разсказамъ Чистоплюевыхъ и Головачевой, я на
хожу, что онъ „перешелъ въ вЬру“ , принятую его женою, только по угожденш 
женЬ, „держался " этой „вЬры“ только для того, чтобы не разрозниться съ женою.

Остаются четыре лица: дядя Катерины Чистоплюевой, Антонъ Чугуновъ; его 
жена; сосЬдка Чугуновыхъ, Анна Филатова, и тетка 0омы Чистоплюева, Матрена 
Никифорова Головачева.

Одно изъ этихъ лицъ, Матрена Головачева, принадлежите къ числу тЬхъ 
трехъ, которыя жили здЬсь, въ ВилюйскЬ, и съ которыми я познакомился и сталъ 
друженъ. Потому я могу говорить объ этомъ лицЬ, какъ человЬкъ, вполвЬ знаю- 
щш его характеръ и мысли.

Матрена Головачева, тетка 0омы Чистоплюева, теперь старуха очень преклон- 
ныхъ лЬтъ. Сколько именно лЬтъ ей, она не знаетъ. Полагаетъ, что лЬтъ семь- 
десятъ. Приблизительное соображенiе о вЬрности этого ея предположешя можно 
сдЬлать, основываясь на ея достовЬрныхъ знашяхъ, что она много старше своего 
племянника, но что ея мать Дарья Чистоплюева была нЬсколькими годами постарше 
ея. И такъ, ей теперь во воякомъ случаЬ будетъ лЬтъ за шестьдесятъ пять; а въ 
1866— 1868 годахъ было лЬтъ м и  пятьдесятъ пять, или больше.

Она родилась и выросла въ старообрядчествЬ, и оставалась усердною послЬ- 
довательницею его до того времени, какъ „перешла въ вЬру “ , принятую Чисто- 
плюевыми,— то есть, лЬтъ до пятидесяти пяти, или больше.

Въ  ранней молодости она вышла замужъ. Е я  мужъ былъ, подобно ей, изъ 
семейства, безбЬдно жившаго работою, но не имЬвшаго денегъ. По промыслу онъ 
былъ чеботарь; усердный и хорошш работникъ. Благодаря тому, они жили, какъ 
она выражается, „прекрасно" .— „Богатства у насъ не было" ,— говоритъ она,—  
„но домъ у насъ былъ полная чаша. Что жь, извЬстное дЬло: когда простые чер- 
норабочiе, которые умЬютъ только кули таскать на суда, живутъ у насъ въ Ду- 
бовкЬ очень достаточно, то хорошему мастеру какъ же у насъ не жить въ самомъ 
прекраснЬйшемъ достаткЬ? Ну, и жили 'мы съ мужемъ такъ, что только благода
рили Бога ".

Мужъ ея былъ человЬкъ „хорошей нравственности", —  по простонародному 
это значитъ, между прочимъ, что онъ не любилъ быть пьянъ. Притомъ, онъ былъ 
смирнаго характера.— „Чего жь еще желать, батюшка ты мой? Когда у жены 
такой мужъ, то должна она за него и день и ночь Богу молиться. Не всякой 
женЬ Богъ даетъ такое счастье" ,— говоритъ она. Она и съ-молоду умЬла цЬнить 
свое счастье: была благодарна Богу, что у нея такой мужъ. Они всегда жили со
гласно: —  „Никогда у насъ, другъ ты мой, словечка не было поперекъ сказано 
промежду собою. Чтобъ онъ мнЬ какое неудовольств1е сказалъ, или бъ я ему,—  
никогда этого не было".
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Онъ былъ православный,.или, какъ выражаются старообрядцы въ Дубовке, 
онъ былъ „Греко-Рош шскш".

—  „ Неужели жь, Матрена Никифоровна, у васъ съ нимъ не было никакихъ 
нещнятцостей изъ-за того, что онъ держится Греко-Российской веры, а вы старой 
веры?" — спрашивалъ я. — „Никогда, никакой размолвки, никакого спора изъ-за 
этого у насъ не было", —  отвечала она: —  „Говорила я тебе, ни изъ-за чего 
у насъ не было никакихъ неудовольствий; ну, и изъ за этого не было. Жили мы. 
всегда въ иолномъ согласш, вотъ и все" .— „Но позвольте, однако, Матрена Ни
кифоровна", —  продолжалъ разспросъ я: —  „Вы  были усердна къ своей вере, 
когда были въ старообрядчестве?" —  „Н у, известно, была". —  „И  онъ былъ 
усерденъ къ своей вере?“ —  „Известно; а то какъ же?" —  „И  все таки вы съ 
нимъ не спорили изъ за разницы въ вере?" —  „Никогда". —  „Да какъ же 
это?" — „А  такъ. Онъ для меня хорошъ, я для него хороша, такъ чего жь 
еще тутъ?" —  „Но его вера для васъ была жь неприятна?" —  „А  что жь мне въ 
ней было непр1ятнаго?" —  „Д а какъ же, что? Не та она, какъ ваша " . '—  „Н у 
такъ что? Не та она, какъ моя; а непр1ятнаго въ ней ничего не было. Чемъ она 
не хороша? Хорошая вера" .— „Неужели жь вы такъ думали о Греко-Россшской 
вере, когда были въ старообрядчестве? Теперь вы думаете о ней такъ, я знаю. 
Но тогда, неужели жь, мысли о ней были у васъ, Матрена Никифоровна, те же 
самыя, кашя теперь?" — „Н етъ. Теперь я понимаю, что никакой, ни самой не
важной разницы между Греко-РоссШской верой и старой верою нетъ. А  когда я 
была въ старой вере, я этого не понимала. Теперь, по-моему, Греко-Россшская ли 
вера, старая ли вера— все равно. А  тогда я думала, что хоть Греко-Россшская 
вера тоже хороша, но что старая вера лучше. Только я и тогда понимала, что 
разница не велика, и потому спорить объ этой разнице не стоитъ. Ну. и мужъ 
мой думалъ о своей вере такъ же, какъ я о своей: Греко-Россшская вера лучше 
старой, но разница между ними не такая большая, чтобы спорить объ этомъ. 
Потому, и споровъ у насъ съ нимъ не было".

Дарья Чистоплюева, мать 0омы, очень любила Головачеву. Это было еще съ 
самой ранней молодости Головачевой. Оне виделись каждый день. Детей у Го
ловачевой не было. Потому она имела досугъ проводить у Чистоплюевыхъ очень 
много временив Она была какъ будто вовсе принадлежащей къ семейству Дарьи 
Чистоплюевой. Еогда Дарья Чистоплюева „перешла въ веру", принятую ея сы- 
номъ и его женою, перешла въ эту веру и Головачева.

Почему перешла? — Она и теперь не умеетъ сказать въ объяснеше этому ни
чего, кроме того, что ясно было для меня черезъ несколько минутъ после начала 
моего знакомства съ пею: — она последовала примеру Дарьи Чистоплюевой. На 
мои распросы она постоянно отвечала одно:— „Другъ ты мой, Дарья Тихоновна 
любила меня, ну и я.ее любила; такъ что жь мне было отставать отъ нея ? " .

Действительно, въ этомъ состояло для нея все дело.
Она женщина очень религиозная. Держится своей „веры" совершенно твердо. 

Но отчетливыхъ понятш о своей вере не имеетъ и теперь, проживши летъ 
шесть —  во время процесса —  въ одной комнате съ Катериною Чистоплюевою, 
Дарьею Ворониною и, пока была жива— года полтора— Дарья Чистоплюева, то 
и съ Дарьею Чистоплюевой, —  а по окончанш процесса, проживши все время 
вместе съ Оомою и Катериною Чпстоплюевымп.
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дило въ томъ, что при всей своей религиозности, она женщина совершенно 
того склада ума, который преобладаете въ огромномъ большинства русскихъ про- 
столюдиновъ и простолюдинокъ. Серьезнымъ образомъ занимательны для нея 
только житейш я дЬла ея самой, ея родныхъ и другихъ близкихъ ей линь. Изъ 
этого круга мыслей у нея нЬтъ охоты выходить. Думать о релии озныхъ вопро- 
сахъ для нея скучно. РелигИозна, очень религюзна, но много думать о „вЬрЬ“ ей 
скучно; — у русскихъ простыхъ людей такИе характеры попадаются очень часто.

Сколько могу я судить, то же самое, что о Головачевой, надобно полагать
о другой пожилой женщинЬ, судившейся и осужденпой вмЬстЬ съ нею и ея род
ными, АннЬ Егоровой Филатовой. Я  полагаю, что Анна Филатова перешла въ ту 
вЬру, за которую попала подъ судъ, не имЬя отчетливых^ понятИй объ этой вЬрЬ. 
Я  возвращусь къ вопросу объ этой старушкЬ послЬ того, какъ изложу мои свЬ- 
дЬшя о двухъ остальныхъ лицахъ, о которыхъ Катерина и вома Чистоплюевы 
говорятъ, какъ о своихъ единовЬрцахъ, —  о дядЬ. Катерины Чистоплюевой 
АнтонЬ ЧугуновЬ и  о его женЬ.

Богатенковы, Киселевы, Воронины, Чистоплюевы были жители посада Ду- 
бовки. Отецъ и мать Катерины Чистоплюевой жили тоже въ ДубовкЬ. Но или 
всЬ, или почти всЬ эти семейства принадлежали къ сословш  удЬльныхъ кре- 
стьянъ. О Богатенковыхъ и Киселевыхъ я не умЬю сказать этого положительно, 
потому что вомма и Катерина Чистоплюевы сами не разберутъ въ своихъ воспо- 
минат я хъ, „были ль записаны въ гильдш “ Богатенковы и Киселевы, или нЬтъ; 
и если нЬтъ, то къ какому сословш — мЬщанскому или крестьянскому-^-принад- 
лежали эти семейства. Но Воронины и Чистоплюевы были удЬльные крестьяне. 
Чугуновы тоже.

Въ старину, весь родъ Чугуновыхъ жилъ въ ДубовкЬ. Но общество удЬль
ныхъ крестьянъ, жившихъ въ ДубовкЬ, имЬло по сосЬдству съ посадомъ большой 
участокъ земли. Когда оно стало чувствовать недостатокъ въ землЬ, которою 
пользовалось, живучи въ ДубовкЬ, часть этого общества переселилась на тотъ 
кусокъ земли. Такимъ образомъ возникло селеше Песковатка. Отъ центра Ду- 
бовки до того мЬста, на которомъ были построены первые дома новаго селешя, 
считалось семь верстъ. Потому и уцЬлЬло до сихъ поръ выражеше, что отъ Ду- 
бовки до Песковатки —  семь верстъ. Но Дубовка быстро росла въ ту сторону, 
гдЬ Песковатка. Да и сама Песковатка много выросла въ сторону къ ДубовкЬ. 
И около 1066 года разстояше между краями Дубовки и Песковатки было ужь 
такъ невелико, что Песковатка составляла какъ будто подгородную слободу 
Дубовки.

Чистоплюевы жили въ ДубовкЬ. Но, принадлежа къ сословш  удЬльныхъ 
крестьянъ, вома Чистоплюевъ считался имЬющимъ надЬлъ въ земельной дачЬ 
Песковатскаго селешя. И въ этомъ селенш была какая-то маленькая постройка, 
принадлежавшая ему, —  что-то вродЬ анбара ли, или крошечной избушки, не 
'умЬю сказать.

Воронинъ тоже имЬлъ кусокъ земли въ ПесковаткЬ и на этомъ кускЬ домикъ.
Николай Чугуновъ, отецъ Катерины Чистоплюевой, оставался жителемъ Ду

бовки. Брать его Антонъ, дядя Катерины, жилъ въ ПесковаткЬ.
Антонъ Чугуновъ былъ рыбакъ. Продавить свою рыбу онъ прИЬзжалъ въ 

Дубовку. Во время весенняго улова это бывало каждый день.
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ЛЬтами Антонъ Чугуновъ былъ много моложе отца Катерины. Былъ лишь 
немногимъ старше племянницы. Дядя и племянница росли почти вмЬстЬ. Были 
дружны. Жена дяди и Катерина очень любили другъ друга. ВидЬлись безпре- 
станно.

Жену Антона Иванова Чугунова звали Мареою Акимовою. У нихъ было 
трое дЬтей, двЬ дочери и одинъ сынъ. Старшую дочь ихъ звали Анною. Ей въ 
1868 году было двЬнадцать лЬтъ. Имена двухъ другихъ дочерей Антона и 
Мареы Чугуновыхъ: Дарья и Иванъ.

Антонъ и Мареа Чугуновы не имЬли денежныхъ заласовъ. Но жили очень 
безбЬдно.

Черезъ улицу противъ нихъ жила Анна Филатова. Она была постарше Мареы 
Чугуновой. Была чрезвычайно дружна съ нею.

Антонъ и Мареа Чугуновы не интересовались Богатенковыми, такъ что слы
шали объ арестЬ ихъ довольно смутнр и не имЬли охоты слышать подробнЬе и 
точнЬе.

Но когда Катерина Чистоплюева собиралась посетить Богатенковыхъ во вто
рой, или третш, или четвертый разъ, Дарья Воронина, вмЬстЬ съ которой соби
ралась она къ нимъ, сказала ей, что рыба, которая была у нихъ, ужь вся 
вышла:— „Возьми, милая, рыбы въ гостинецъ имъ “ .— ДЬло было во время ве- 
сенняго улова, утромъ. У  Чистоплюевыхъ вся рыба была ужь распродана. Кате
рина Чистонлюева подумала;— „Антонъ Ивановичъ, кажется , еще не распродалъ 
свою рыбу; кажется, еще найду его на рыбномъ базарЬ“ . И  пошла на рыбный 
рынокъ искать дядю. Онъ былъ еще тамъ и у него еще оставалась нераспроданною 
хорошая рыба, въ томъ числЬ прекрасный большой сазанъ. Катерина Чистошпоева 
выбрала самую хорошую изъ оставшейся у него рыбы, между прочимъ, и этого 
сазана, и стала говорить, чтобъ онъ подарилъ ей отобранное ею. Онъ удивился: 
зачЬмъ ей столько рыбы на обЬдъ для троихъ? Да и вообще, зачЬмъ ей нужна 
рыба отъ него? У  нея была въ это утро своя. Какъ же это она продала всю, не 
оставивши себЬ на обЬдъ, если хотЬла готовить себЬ нынЬ обЬдъ изъ рыбы?—  
Рыбу, пойманную ея мужемъ, продавала она.— Она должна была объяснить дядЬ, 
почему вдругъ понадобилась ей рыба.— Дядя разсмЬялся и далъ.

> „Вотъ съ этого-то случая, другъ ты мой, и пошли у меня разговоры съ 
дядею и его женою о Богатенковыхъ. Ну и перешли Антонъ Иванычъ п Мареа 
Акимовна въ ту же вЬру, въ которую перешли мы, я съ моимъ старикомъ“ .—  
Такъ разсказывала мнЬ Катерина Чистоплюева.

ПримЬру своихъ друзей, Антона и Мареы Чугуновыхъ, послЬдовала Анна 
Филатова.

Катерина Чистоплюева говоритъ о своемъ дядЬ съ уважет емъ. Но въ каж- 
Домъ словЬ ея о немъ ясно слышится увЬренность, что ея мысли господствовали 
надъ его мыслями. И  я полагаю, что это ея чувство основательно. Въ  такомъ же 
отношенИи къ ней была и его жена.

Такимъ образомъ, изъ девяти человЬкъ той группы, къ которой принадле
жали Воронины и Чистонлюевы, только два лица были, я полагаю, людьми, само
стоятельно державшимися тЬхъ мнЬнш, за которыя были подвергнуты суду; это 
Дарья Воронина и Катерина Чистоплюева.
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Григорш Воронииъ и- вома Чистоплюевъ приняли эти мнЬшя, подчиняясь 
вл1янш  своихъ женъ. ' - ,

Антонъ Чугуновъ и его жена едва ли имели отчетливыя понятiя о томъ веро- 
учен1и къ которому примкнули; а во всякомъ случае) примкнули къ нему, лишь 
следуя примеру в 01мы и Катерины Чистоплюевыхъ.

Мать вомы Чистоплюева, Дарья Чистоплюева, считала, я полагаю, это веро- 
учеше не различающимся отъ старообрядчества (или Правош ш я, въ данномъ 
случае все равно) ничемъ такимъ, изъ-за чего стоило бы спорить, и приняла 
правила его лишь для того, чтобъ не огорчать сына и жену сына цротиворечiемъ 
въ вещахъ, казавшихся ей пустяками.

Наконецъ, Матрена Головачева и Анна Филатова были последовательницами 
этой „веры“ лишь потому, собственно говоря, что держались принятыхъ въ ней 
правилъ обращешя съ людьми при встречахъ: не раскланяваться и не подавать 
руку; въ этомъ и состояла для нихъ обеихъ „вера “ , а приняли оне эти правила 
по уваженго— Матрена Головачева къ Дарье Чистоплюевой, Анна Филатова — 
къ Антону Чугунову и его жене.

И такъ, явера “ , возлагавшая на своихъ последователей и последователышцъ 
правила не раскланяваться и не подавать рукъ при встречахъ, прюбрела весною 
1866 года девять человекъ последователей и последователышцъ въ Дубовке и 
Песковатке.

Прошло два съ половиною года, насталъ декабрь 1868 года. Вера непода- 
вашя руки при встречахъ сохраняла весь тотъ комплекта верующихъ, безъ убавки 
и прибавки.

Дубовка и Песковатка хохотали надъ этою верою и ея девятью верующими.
В ъ  жизни верующихъ произошли за это'время две перемены. Объ одной я 

ужь говорилъ: осенью 1868 Чистоплюевы поселились въ землянке. Другая пере
мена состояла въ томъ, что Воронины, торговыя дела которыхъ несколько раз- 
строились, переселились изъ Дубовки въ Песковатку, где могли жить экономнее, 
нежели въ Дубовке. ‘ .

Я  говорилъ, что и Дубовка и Песковатка хохотали надъ Ворониными, Чи- 
стойлюевыми и ихъ единоверцами. Но, разумеется, молвы о нихъ, смеха надъ 
ними было несравненно меньше, нежели молвы и смеха по поводу Богатенковыхъ 
и Киселевыхъ, потому что они были люди очень не важные, мало интересные. 
Только Воронины принадлежали къ торговому сословш ; но и то лишь къ мелкимъ 
людямъ торговаго класса. Что за охота была Дубовке и Песковатке  много тол
ковать о торговце, весь капиталъ котораго ограничивался несколькими тысячами 
рублей? А  все остальные семь человекъ были чернорабоч!е: два рыбака, жена 
чеботаря, жена какого-то другаго мужика. Кроме родныхъ и личныхъ знакомыхъ 
кому былъ интересъ заниматься ихъ поступками?— О нихъ говорили только когда 
вспоминали о Богатенковыхъ; въ этихъ случаяхъ распространяли на нихъ те по- 
рицашя и бранныя прозвища, которыя привыкла молва употреблять о Богатенко
выхъ: „дурачье14, „сумасшед1ше“ , „безумные“ .

Въ  два съ половиною года ихъ вера не прт бр'Ьла ни одного новаго последо
вателя, ни одной последовательницы. Почему не пршбрела?— Причинъ было две. 
Во первыхъ, у нихъ не было никакой потребности пропагандировать. Они думали 
только о собственномъ душевномъ спасенш. Учить другихъ они не считали себя



ни призванными отъ Бога, ни способными. ВсЬ они были люди совершенно темные. 
Никто изъ нихъ не умЬлъ читать. Никто изъ нихъ не имЬлъ даже и такого 
объема свЬдЬнИй по догматикЬ и по исторш церкви, какимъ обладаетъ большин
ство безграмотныхъ людей между православными и между старообрядцами, посе 
щающими общественный моленИя своей секты. ВсЬ они были люди смирные и 
желавшИе быть благоразумными; потому, всЬ они молились только по домамъ, по
винуясь постановленному въ томъ краЬ со времени закрыт  старообрядческихъ 
часовень запрещению старообрядцамъ собираться  для общественныхъ моленИй. Я  
говорилъ объ этомъ. Говорилъ и о томъ, каково было натуральное последствие 
воздержанИя безграмотныхъ старообрядцевъ отъ участИя въ общественныхъ моле- 
нИяхъ: не слыша ни богос.лулген1я, ни отрывковъ изъ священнаго ПисанИя, они 
постепенно забывали то, что когда-то знали, и нанослЬдокъ, ихъ свЬдЬнИя по 
догматикЬ и церковной иеторИи упали до чрезвычайной скудости и сбивчивости.—  
Скромные и неглупые люди, дошедшИе до такой нищеты релии озныхъ свЬдЬнИй, 
не могли не понимать, что не годится имъ учить другихъ. А  Чистонлюевы и 
Воронины были люди скромные и неглупые. Ужь по одному этому они должны 
были чуждаться всякой мысли о пропагандированш своихъ мнЬнИй и удерживать 
отъ этого остальныхъ своихъ ёдиновЬрцевъ. Да вовсе и не клеилась ихъ „вЬра“ 
съ мыслями о пропаганде. Сущность ихъ релииозныхъ влеченИй состояла въ за
ботЬ о собственномъ душевномъ спасш и. Они были заняты мыслями только о томъ, 
чтобъ имъ самимъ удостоиться благоволенИя Божiя. Не объ основанИи какой нибудь 
секты думали они; нЬтъ; только о томъ, чтобы вести богоугодную жизнь. Они 
хотЬли быть людьми чистой нравственности, только въ сущности. Кто серьезно 
преданъ дЬлу собственная  нравственнаго совершенствования, у того нЬтъ ни до
суга въ мысляхъ, ни склонности выступать проповЬдникомъ; исключенш изъ этого 
правила мало показываетъ исторИя релпгИозной жизни. НапримЬръ наши Четь- 
Минеи почти обо всякомъ изъ тЬхъ святыхъ Православной церкви, которые былп 
проповЬдникамп вЬры, говорятъ, что онъ лишь по принуждению отъ другихъ 
принималъ на себя проповЬдническую дЬятельность, а кого изъ святыхъ не при
нуждали къ проповЬдничеству повелЬнИя его начальниковъ или дтховныхъ на- 
ставниковъ, тЬ вообще и не выступали проповЬдникамп.

И такъ, по обыкновенному свойству людей, заботящихся исключительно о 
собственномъ нравственном® самосовершенствованш, Чистоплюевы, Воронины и 
ихъ единовЬрцы не имЬли склонности учить другихъ.

„О  своей душЬ мы думали; куда намъ было учить другихъ?“ — говорили мнЬ 
Катерина и вома Чистоплюевы: —  „Да п что жь мы, вовсе глупые, что ли, чтобы 
намъ можно было не понимать, какИе мы люди: безграмотные; учить другихъ, то 
хоть читать-то надо бы умЬть“ .

И такъ, они и ихъ единовЬрцы не дЬлали ни малЬйшихъ попытокъ распро
странять свою „вЬру ". ■

Но если бы и имЬла эта вЬра въ числЬ своихъ послЬдовате.тей кого нибудь, 
склоннаго проповЬдывать ее, она не могла бы прюбрЬсти новыхъ послЬдователей. 
Сущность ея такова, что она ни при какихъ усплИяхъ, ни при какихъ, пусть бы 
хоть и самыхъ благопрИятныхъ условИяхъ ничЬмъ не стЬсненной, публичной про
паганды не .могла бы прюбрЬсти столько послЬдователей, чтобы стать хотя бы 
крошечною сектою,— сектою, которая имЬла бы хоть сотню послЬдователей. Она -
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явлеше совершенно случайное, мимолетное; явлеше, не могущее идти дальше ни
чтожной группы несколькихъ лицъ, подчинившихся, по нривычке родства или 
многолетней дружбы, влИяшю совершенно исключительной, ни мало не пригодной 
къ широкому распространению, формы релииознаго чувства, овладевшей двумя- 
тремя людьми, прожившими десятки летъ въ родственной или дружеской близости 
между собою. Я  возвращусь къ этому, когда изложу сущность „веры“ моихъ 
друзей, Катерины и вомы Чистоплюевой (и Матрены Головачевой, насколько доб
рая старушка имеетъ эту „веру“ , то есть очень мало). Теперь пока я лишь 
объясню тотъ фактъ, что эта „вера“ въ два. съ половиною года не прюбрела ни 
одного новаго последователя, ни одной последовательни цы: сколько людей при
няли ее въ первой половине 1866 года, столько жь ихъ было и въ конце 
1868 года: девять человекъ; да девять, лишь по счету наивной Катерины Чи
стоплюевой; а по моему счету, человекъ пять, шесть изъ этихъ девяти.

Осмеиваемые всеми, кому случалось вспомнить о нихъ, эти люди, ничтожные 
по своему общественному положенно, прожили въ своей вере два съ половиною 
годса, не предполагая, что въ ихъ заботахъ о своемъ душевномъ спасенИи можетъ 
оказаться что нибудь несогласное съ закономъ .

Но около половины декабря 1868 года, Чистонлюевы услышали, что едино
верцы ихъ, жпвшИе въ Песковатке, — Чугуновы, Воронины, Филатова— аресто
ваны. На другое утро вома и Катерина Чистоплюевы пошли въ Песковатку на
вестить арестованныхъ. Когда они резговаривали съ арестованными, подошелъ 
къ нимъ полицейскй служитель и объявилъ имъ, что велено оставить подъ аре- 
стомъ и ихъ. Черезъ несколько времени пришелъ становой приставъ и обратился 
къ воме и Катерине съ вопросами, изумившими ихъ, показавшимися имъ грубою, 
нелепою и нечестивою насмешкою; и Катерипа Чистоплюева отвечала ему на эти 
возмущавшИе ея душу вопросы народными поговорками, какими русскИе мужики и 
мужички заставляю т молчать кощунствующпхъ глупцовъ;— это поговорки шут- 
ливыл; шутка дли русскаго простонародья служитъ любимою формою выражать 
негодоваше.— Вотъ этотъ разговоръ Катерины Чистоплюевой съ предлагавшимъ 
ей и ея мужу возбуждавшИе въ нихъ негодоваше и действительно неленые во
просы становымъ приставомъ.

Какъ увиделъ вому и Катерину Чистоплюевыхъ, становой приставъ обра
тился къ нимъ съ вопросомъ:— „Богъ есть у васъ?“ — Катерина сказала на это: 
„Гд е БогъТ  —  Становой сказалъ: — „Н а иебе“ .— Катерина сказала:— „Небо, 
тамъ никто не былъ“ .— Становой сказалъ:— „А  царь у васъ есть?“ — Катерина 
отвечала:— яА  где же царь?“ —  Становой сказалъ:— „угодно, я принесу порт
ретъ " .— Катерина сказала:— „Я  портретамъ не верю“ .

Становой кончилъ на этомъ свой удивительно уместный диспутъ съ русскими 
мужикомъ и мужичкой, будто съ какими нибудь парижскими ouvriers, между 
которыми не въ диковинку атеисты, и которые ужь и тогда, въ 1868 году, были 
почти сплошь республиканцы. Становой приставъ очевидно воображалъ, что Ду- 
бовка и Песковатка— Парижъ, что самъ онъ sous-préfet Сенскаго департамента, 
и что беседа его съ вомою и Катериною происходите на французскомъ языке. 
Разочарованный въ иллюзш, что придуманные имъ вопросы очень умны, онъ- 
крикнулъ полицейскимъ: „посадить этихъ людей въ темную", и ушелъ.

Я  возвращусь къ разговору, который привелъ съ буквальною точностью,
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какъ несколько разъ передавала мне его, всегда совершенно одними и теми же 
словами, Еатернна Чистоплюева.

На следующее утро вома и Катерина Чистошпоевы были отправлены въ 
Царицынъ.

Воронины, Чугуновы и Филатова были ужь отправлены туда раньше ихъ.
Черезъ месяцъ были арестованы и также отправлены въ Царицынъ Дарья 

Чистоплюева и Матрена Головачева.
Было арестовано еще несколько человеку — человекъ пять или шесть, ка

жется, — по предположение, что и они держатся той же веры. Но эти предполо
жения были найдены неосновательными, и те пять или шесть человекъ были 
освобождены отъ суда. Я  считалъ излишнимъ делать обременет е моей памяти 
напрасною заботою удерживать въ ней ихъ имена.

Подсудимыми остались только девять человекъ, которыхъ я перечислялъ:
Григорш и Дарья Воронины; Антонъ и Мареа Чугуновы: Анна Филатова; 

Дарья, вома и Катерина Чистоплюевы; Матрена Головачева.
Чугуновымъ было съ-начала позволено, чтобъ ихъ дети находились при нихъ. 

Черезъ несколько времени, старшее изъ ихъ троихъ детей, девочка Анна, умерла.
Дарья Чистоплюева, Мареа Чугунова, ГригорШ Воронинъ умерли во время 

процесса.
Дожили до конца процесса и— сколько я знаю, до сихъ поръ остаются живы—  

шесть человекъ изъ девяти; это:
Дарья Воронина; Антонъ Чугуновъ; Анна Филатова; вома и Катерина Чисто

плюевы; Матрена Головачева.
Процессъ длился больше пяти летъ,— съ декабря 1868 до марта 1874 года. 

Года полтора или несколько больше, подсудимые содержались подъ стражею въ 
Царицыне; после того были отправлены въ Камышинъ; оставались тамъ тоже 
года полтора; откуда были отправлены въ Саратовъ, и пробыли тамъ тоже года 
полтора. Ихъ понятая о формахъ судопроизводства и о ходе ихъ процесса 
такъ слабы и Чемны, что я не могъ найти въ ихъ разсказахъ никакпхъ объяснений 
для этихъ перемещений ихъ изъ Царицына въ Камышинъ, оттуда въ Саратовъ. 
Но само собою разумеется, это было делаемо по какимъ нибудь вполне основа- 
тельнымъ и совершенно законнымъ причинамъ. Относительно того, что были пере
ведены они изъ Камышина въ Саратовъ,— изъ уезднаго города въ губернскш, и 
притомъ такой, где находятся центральныя учреждешя судебной власти того су- 
дебнаго округа, я предполагаю, что мотивъ тутъ былъ самый доброжелательный 
въ пользу подсудимыхъ: судебная палата, когда разсматривала доставленное ей 
предварительное следствие, желала, я полагаю, поближе присмотреться къ подсу- 
димымъ съ тою снисходительною целью, чтобы увидеть, не найдется ли какого 
нибудь законнаго повода прекратить дело освобождешемъ этихъ— по докумен- 
тамъ предварителлнаго следств1я Палата безъ сомнешя видела— жалкихъ нс- 
веждъ, нелепо впутывавшихъ себя въ преступныя выраженйя на допросахъ пред- 
варитeльнаго с.тЬдств1я. Едва-ли я ошибаюсь, предполагая у судебной палаты это 
сострадательное желаше. И если она не исполнила его, то лишь по невозможности 
добиться отъ несчастныхъ невеждъ разсудительныхъ словъ, которыя дали бъ ей 
какое ц^будь законное основат е постановить приговоръ о прекращенш процесса.—  
Это лишь мое личное соображеше. Въ разсказахъ моихъ темныхъ друзей я не
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могъ найти ничего ни въ опровержение, ни въ подтверждение ему. Они совершенно 
темные люди, такИе темные, что у нихъ не являлось даже потребности подумать: 
да почему жь не оставляли ихъ все время процесса находиться подъ стражею въ 
ЦарицынЬ, а переводили ихъ въ другИе города. Они чувствовали себя до ■ такой 
степени безсильными понимать факты процесса, что не являлось у нихъ и попы- 
токъ подумать, что такое, какъ и почему совершается надъ ними. Они во все 
‘продолжение процесса держали себя, какъ бараны: вообще, молчаливо и смирно; 
и— иной разъ, въ избытке  душевнаго страданИя, издавали рЬзкИе, безсмыслённые 
звуки, метались стремглавъ куда попало, — и послЬ того опять стояли смирно и 
молчали. Съ людьми, которые держатъ себя безсмысленно, какого толку можно 
добиться?-— Не добилась толку съ ними судебная палата, и принуждена была ихъ 
безтолковостыо отказаться отъ надежды спасти ихъ, нашла себя въ необходимости 
.постановить рЬшеше о преданИи ихъ суду. Такъ я думаю объ отношенИяхъ судеб
ной палаты къ предварительному слЬдствИю: оно показывало ей, что это люди, 
достойные всякаго состраданИя; но говорившие на допросахъ вещи, преступный по 
закону; переделать этого она не нашла возможности, и должна была предать 
безсмысленныхъ невЬждъ суду; жалЬла о томъ, но не могла поступить иначе.

Въ началЬ 1874 года подсудимые были отправлены изъ Саратова въ Цари- 
цынъ, гдЬ долженъ былъ происходить судъ надъ ними. ЦарицынскИй окружный 
судъ назначилъ днемъ рЬшенИя ихъ процесса 8-ое марта. Въ  судЬ несчастные 
невЬжды держали себя такъ, что ужь и одного этого, независимо отъ нелЬпостей, 
надЬланныхъ ими на допросахъ предварительная  слЬдствИя, было бы вполнЬ до
статочно для отнятИя у присяжныхъ заседателей всякой возможности произнести 
какой нибудь иной вердиктъ о нихъ, кромЬ вердикта: „да, виновны". —  И они 
были приговорены— къ какому именно наказанию?— къ ссылке ли въ Восточную 
Сибпрь на поселенИе?— или къ ссылкЬ на поселенИе въ отдаленнЬйшИя мЬста Во 
сточной Сибири?— или, быть можетъ, къ какому нибудь иному, подобному этимъг 
но иному какому нибудь наказанИю?— разобрать этого изъ ихъ словъ я не могъ.

I Они полагаютъ, будто бъ они слышали въ судЬ, что приговорены они къ ссылке 
въ ВилюйскИй округъ. ДЬло очевидное: они не поняли выражений приговора о 
нихъ. Они воображаютъ, что въ приговорЬ было сказано то, что узнали они гдЬ 
нибудь въ ТомскЬ, или въ ИркутскЬ о распоряжении мЬстной административной 
власти, сдЬланномъ на основанИи судебнаго приговора, конечно не определявшая  
съ такою точностью мЬстность, гдЬ поселить ихъ.

СдЬлавъ этотъ общИй очеркъ процесса, перехожу къ подробностямъ о немът 
какИя умЬли припомнить и разсказать мнЬ мои бЬдные, темные друзья.

По правиламъ своей вЬры, подсудимые должны были оставлять защиту свою- 
исключительно Богу. Потому они не должны были говорить ничего въ свое оправ
дание. Пусть будутъ взводимы на нихъ какИя бы то ни было обвиненИя: они должны 
молчать въ упованИи, что если Богъ захочетъ показать ихъ судьямъ ихъ невин
ность, то покажетъ ее и безъ ихъ вмешательства. Оправдываться, это значитъ не 
им4ть вЬры въ покровительство БожИе. Такое невЬрИе— грЬхъ.

Но это нелЬпый образъ мыслей? Конечно не я, принадлежащей къ той школе 
(философская  мышленИя, которая называется ателзмомъ, могу имЬть сомнЬнИе въ 
томъ, что образъ мыслей моихъ несчастныхъ друзей о теологическихъ вещахъ 
вообще, и въ частности о покровительствЬ ПровидЬнИя имъ, не выдерживает®
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анализа. Но вопросъ здЬсь вовсе не о томъ, считаю ли я или считаетъ ли кто- 
нибудь иной какое нибудь убЬждеше основательнымъ. Вопросы здЬсь могутъ идти 
лишь о томъ, сообразны или не сообразны данныя убЬжденИя людей, о которыхъ 
идетъ дЬло, съ догматами христанства. и составляютъ ли они, или нЬтъ, престу- 
пленiя противъ законовъ Русской имперИи.

■ Кому изъ христИанскихъ богослововъ угодно, тЬ могутъ, съ точки зрЬшя жи
тейской опытности, смЬяться надъ мыслью: „ПровидЬнИе защищаетъ невинныхъ; 
невинные должны уповать на это“ . Но— всякое отрицаше этой мысли— отрицанИе 
одного изъ основныхъ догматовъ христианской вЬры. Всякая ортодоксальная книга 
и у Православныхъ, и у Католиковъ, и у Протестантовъ подтвердите: это одпнъ 
изъ основныхъ догматовъ христИанства.

А  что касается законовъ Русской имперИи, они постановляютъ однимъ изъ 
основныхъ правилъ уголовнаго судопроизводства юридическИй принципъ: подсу
димый не обязанъ отвЬчать ни на какИе вопросы; ему предоставлено право молчать.

И такъ, благоразумно ли, или нЬтъ, было правило, держаться котораго же
лали, сообразно своей вЬрЬ, подсу димые, въ немъ не было ничего несообразнаго 
съ ПравославИемъ (или Католичествомъ, или ортодоксальнымъ Протестантствомъ) 
и ничего противнаго законамъ Русской имперИи.

И если бъ у нихъ достало силы неуклонно держаться этого правила, то они 
были бъ совершенно оправданы судомъ. Въ  томъ не можетъ быть ни малЬйшаго 
сомнЬнИя ни у какого хорошаго юриста.

Но - легко для вЬрующихъ вЬрить въ то, во что искренно и горячо вЬрятъ 
они. Иное дЬло, неуклонно держаться правилъ своей вЬры въ тяжкихъ, продол- 
жительныхъ житейскихъ затрудненИяхъ.

Ни у кого изъ подсудимыхъ не достало силы неуклонно молчать на допро- 
сахъ. И они— каждый разъ, какъ изнемогала ихъ воля хранить молчанИе, гово
рили глупости; а иной разъ говорили вещи— и совершенно глупыя, и съ тЬмъ 
вмЬстЬ преступный.

ВсЬ хорошИе юристы всЬхъ цивилизованныхъ странъ согласны въ томъ, что 
слЬдователь долженъ начинать допросъ формальнымъ констатировашемъ личности 
подсудимаго. ПростЬйшимъ и достовЬрнЬйшимъ средствомъ исполнить эту очень 
важную формальность всЬ они считаютъ предложение подсудимому вопросовъ о его 
личности (о его имени, званИи и т. д.). Я  не знаю, поставлено ли Русскими зако
нами, соблюдение этого юридическаго обряда въ непремЬнную обязанность слЬдо- 
вателю. Но думаю, что поставлено. А  во всякомъ случаЬ, оно было соблюдаемо 
лицами, производившими въ предварительномъ слЬдствИи допросы подсудимымъ. 
Прекрасно. Эти слЬдователи соблюдали важный юридическИй принципъ, соблю
дение котораго повелЬвалъ имъ, я полагаю, и положительный русскИй законъ.

Но что изъ того выходило?
Приводятъ на допросъ, положимъ, 0ому Чистоплюева. СлЬдователь спраши- 

ваетъ его:— „Какъ тебя зовутъ?“ — Чистоплюевъ молчитт>.— Какъ долженъ по
ступить въ подобномъ случаЬ опытный юрпстъ?— Это предусмотрЬно и разъяс
нено въ ученыхъ книгахъ о юриспруденции; я полагаю: предусмотрЬно, рЬшено, 
поставлено въ обязанность слЬдователю также и русскимъ законодательством^

СлЬдователь предлагаетъ подсудимому какой нибудь вопросъ. Подсудимый 
молчитъ. Если подсудимый, какъ извЬстно следователю, не глухъ и не нЬмъ, слЬ-



дователь записываете въ актъ допроса: „Подсудимому былъ предложена такой-то 
вопросъ; подсудимый не отвечалъ на него“ . Если же следователю неизвестно, 
глухъ или нетъ, немъ или нетъ, подсудимый, то следователь разъясняете себе 
эти вещи, спрашивая о томъ у людей, лично знакомыхъ съ подсудимымъ, или 
экспертовъ по даннымъ предметамъ,— напримеръ медиковъ, — и вноситъ въ акты 
ихъ показашя, что подсудимый не глухъ и не немъ, но на предложенный такой-то 
вопросъ не отвечалъ. — Во всякомъ случае, процедура относительно вопроса, на 
который не отвечаетъ подсудимый, должна состоять въ констатированш факта, 
что подсудимый не отвечалъ, и констатировашемъ этого факта должна кончаться. 
Такъ говорить юриспруденщя; и говорить такъ, если я не ошибаюсь, положи
тельный русскш законъ.

Но следователю воображалось, что онъ обязанъ добиваться, чтобы подсудимые 
отвечали на вопросы о ихъ личности. Результатомъ было, что подсудимые, утом
ленные его настойчивостью, теряли силу сохранять молчаше. И давали ответъ. 
Но какой ответъ былъ это.—  Ответъ, действительно способный до глубины души 
возмутить следователя, — если следователь не провелъ много летъ своей жизни 
надъ изучешемъ Чети-Миней и тому подобныхъ книгъ, или не жилъ долпе годы 
среди простыхъ людей интенсивной религшзности- Я  взялъ для примера то, какъ 
держалъ себя вома Чистоплюевъ. Буду и продолжать примерь на его ответахъ.

—  „Какъ тебя зовутъ?“ — спрашиваетъ следователь. Чистоплюевъ молчитъ. 
Следователь повторяете и повторяетъ вопросъ, постепенно приходя въ раздра- 
жеше. Чистоплюевъ чувствуетъ наконецъ: невозможно отделаться молчашемъ; на
добно отвечать; — и отвечаетъ:— „Не знаю“ .— Имей следователь живое поняи е 
о священныхъ легендахъ православной церкви, онъ не затруднился бы возвратить 
себя къ утраченному имъ спокойствию духа. Онъ зналъ бы, что Чистоплюевъ сми
ренно исполняете его требоваше, и даетъ ему ответъ, свидетельствующей о по
корности воле начальства. Но следователь, не знакомый съ языкомъ священныхъ 
легендъ, принимаетъ ответъ за дерзость и горячится больше прежняго.

Не хочу продолжать. Я  не виню следователя. Я  убежденъ, ему казалось, 
что онъ поступаете, какъ обязанъ по закону. Я  говорю только, что онъ не имелъ 
техъ знашй, которыя были бы ему необходимы для сообразнаго съ кроткими от
носительно релииозныхъ отрицательностей нашего невежественнаго простонародья 
желашями Правительства, для соответствующаго духу распоряженш Правитель
ства относительно раскольничьихъ делъ, для хорошаго веден1я следу я.

Не хочу продолжать о следователе. Нахожу надобнымъ разсказать лишь те 
изъ возникавшихъ на допросахъ фактовъ, которые были преступлешями подсу- 
димыхъ; преступлешями, безспорно, тяжкими.

Не всегда подсудимые успевали сохранить на допросахъ спокойсттае души. 
0  иногда допросы обращались въ площадную перебранку между следователемъ и 
подсудимымъ.

Ругаться съ чиновникомъ судебнаго ведомства во время исполнешя имъ его 
должностныхъ обязанностей, это составляете нарушеше закона, подлежащее нака- 
зан1ю; какому именно, я не знаю опредЬлительно; думаю, довольно тяжелому. Но 
это не составляете уголовнаго преступлешя. И  наказат е за это, какъ бы ни было 
тяжело само по себе', безъ сомпЬшя не принадлежите къ разряду наказавпй уго- 
ловныхъ. Во всякомъ .̂лучае, оно очень маловажно сравнительно со ссылкою на

— 388 —



— 3S9 —

поселет е. И' судьба подсудимыхъ была бы счастлива, сравнительно съ участью, 
которой подверглись они, если бы-следователь не увлекался своею горячностью въ 
перебранке съ подсудимыми до профанацш того, чего вовсе не долженъ былъ ка
саться въ этой неуместной фазе обмена тривИальныхъ словъ, до которой никогда 
не унижаются опытные следователи, ум'Ьюшде помнить, что они— должностныя 
лица, обязанный держать себя съ достоинствомъ, говорить спокойно и разсуди- 
тельно, и говорить лишь то, что необходимо по предмету речи.— Изъ-за ч его и 
собственно о чемъ шли споры?— Только изъ-за того, что подсудимые не хотели. 
произносить своихъ именъ; только о томъ, можетъ ли следователь удовлетвориться 
внесенИемъ въ протоколъ допроса факта, что они не хотятъ называть своихъ именъ. 
Только изъ-за этого, только объ этомъ шли споры. Но при своемъ раздраженИи, 
следователь кричалъ, въ этихъ перебранкахъ изъ-за чисто-формальнаго несогласья, 
будто бы споръ идетъ о Боге и о царе. Результатомъ было, что онъ слышалъ 
иногда въ ответъ простонародныя выражения, какИя издавна употребляются въ 
перебранкахъ, когда нападающИй впутываетъ въ свои бранчивыя выходки не
уместные обороты речи о Боге и о царе. Я  разберу после каковъ действитель
ный смыслъ этихъ простонародныхъ выражений. Но безспорно то, что кажущИйся 
яснымъ для незнакомыхъ съ действительнымъ ихъ смысломъ буквсальный смыслъ 
ихъ, если предлагается судебному решенИю, не можетъ не быть признанъ по су
дебному решенИю преступными .

Какъ скоро следственные документы, констатировавшИе употреблет е этихъ 
выражений некоторыми изъ подсудимыхъ и принадлежность всехъ другихъ под- 
судимыхъ къ одинаковому съ теми ихъ со-подсудимыми образу мыслей, сделались 
предметомъ судебнаго решет я, никакИе судьи, никакИе присяжные заседатели не 
могли не найти, что подсудимые виновны въ уголовномъ преступлении.

Приговоръ былъ безспорно правиленъ.
Во время суда произошло обстоятельство, значенИе котораго съ формальной 

стороны я не умею определить, по смутности воспоминаний моихъ друзей о глав- 
номъ моменте его, но которое, я полагаю, не имело реальнаго влИянИя на реше
нИе суда.

То заседание Царицынскаго окружнаго суда, въ которомъ были судимы Во
ронины, Чистоплюевы и другИе, судившИеся вместе съ ними, началось производ- 
ствомъ другихъ процессовъ ,— какихъ-то заурядныхъ уголовныхъ процессовъ, по 
дЪламъ какихъ-то воровъ или какйхъ-то мошенниковъ. Процессы эти были ве- 
дены, само собою разумеется, въ присутствии публики. Еогда они были кончены 
и судъ долженъ былъ перейти къ процессу Ворониной, Чистоплюевыхъ и ихъ со- 
подсудимыхъ, судъ постановилъ производить ихъ дело при „закрытыхъ две- 
ряхъ “ , — какъ передаютъ это постановление на своемъ простонародномъ языке мои 
друзья; я полагаю, это значить, что судъ сделалъ постановлеше объ удаленИи 
публики изъ судебнаго зала. Подсудимые подняли шумъ, требуя, чтобы ихъ су- 
цили въ присутствии публики. — Окружный Судъ послалъ въ Саратовскую судеб
ную Палату телеграмму съ уведомленИемъ объ этомъ факте, и вопросомъ, какъ 
тутъ поступить. Саратовская судебная Палата отвечала телеграммою, постанов
лявшею, что процессъ долженъ быть произведенъ, какъ велитъ обыкновенный су
дебный порядокъ, въ присутствии публики. Подсудимые успокоились, и, сколько



умЬютъ понять мои друзья, держали себя отъ самаго начала судебнаго процесса 
до самаго конца его съ должнымъ почтешемъ къ суду.
■ И такъ, постановление Царицынскаго окружнаго суда, подавшее поводъ къ 

прискорбному инциденту, было отменено; слЬдовательно, было или неоснователы- 
нымъ, или ненужнымъ. ТЬмъ не менЬе, я долженъ признать, что ЦарицынскИй 
окружный судъ сдЬлалъ это постановление по соображению, чуждому всякой недоб
рожелательности къ подсудимым!». Въ процессЬ должна была идти рЬчь о выра- 

. женИяхъ, буквальный смыслъ которыхъ оскорбителенъ для Особы ГОСУДА РЯ  
ИМ П ЕРАТО РА . Если я не ошибаюсь, законъ повелЬваетъ, что при подобныхъ 
процессахъ судъ совершается не въ присутствии публики. Съ этой точки зрЬнИято 
постановление окружнаго суда было законно и справедливо. Саратовская судебная 
Палата отмЬнила это постановлеше, конечно, лишь потому, что не нашла действи
тельно оскорбительными для Особы ГОСУД А РЯ  И М П ЕРА ТО РА  тЬ выраженИя, 
который казались такими Окружному суду. Она, какъ ясно изъ этого, угадывала, 
что подсудимые не могли имЬть намЬренИя оскорблять Особу ЕГО  В ЕЛ И Ч ЕС Т ВА . 
Угадывала и была права въ своей догадкЬ. Но— какъ быть! — Не имЬла она 
власти спасти подсудимыхъ. Буквальный смыслъ тЬхъ нелЬпыхъ словъ преступенъ. 
Она могла только сожалЬть о несчастныхъ.

Я  не сомнЬваюсь въ томъ, что и ЦарицынскИй окружный судъ желалъ бы 
спасти ихъ. Не могъ только.

Возвращаюсь къ вопросу о влИянИи разсказаннаго мною инцидента на судьбу 
подсудимыхъ.

Подсудимые подняли шумный говоръ по поводу постановления Окружнаго суда 
о производстве ихъ процесса не въ присутствии публики. Что именно говорили они 
въ эти .минуты?— Они были такъ взволнованы, что'сами не помнили хорошенько, 
въ чемъ состояли ихъ слова. Само собою разумЬется, это были слова протеста про-' 
тивъ постановления, взволновавшаго подсудимыхъ. Мои друзья полагаютъ, что не 
ошибаются, припоминал, будто протестъ былъ высказываемъ въ выраженИяхъ рЬз- 
кпхъ, въ родЬ слЬдующихъ:— „ Вашъ судъ неправый; вы судьи несправедливые; 
за что вы хотите осудить насъ, невинныхъ?“ — ТакИя выраженИя, конечно, были 
обидны для судей. Но я убЬжденъ, что судьи легко возвысились надъ чувствомъ 
незаслуженной ими обиды, остались, какъ были, доброжелательны къ несчастным!.. 
И если шумный говоръ подсудимыхъ заключалъ въ себЬ оскорбление только суду, 
онъ былъ, я убЬжденъ, оставленъ великодушИемъ судей въ сторонЬ отъ всякаго 
влИянИя на ‘ириговоръ.

Но, только ли противъ судей говорили подсудимые въ своемъ волненш? Не 
случилось имъ, въ этомъ омраченш мыслей, повторить въ залЬ судса тЬ преступ- 
ныя слова о БогЬ и о царЬ, которыя вырывались у нихъ при перебранкахъ съ 
слЬдователемъ на допросахъ? Мои друзья не увЬрены, что не было такъ; они не 
помнятъ, было ли такъ; но считаютъ вЬроятнымъ, что было такъ, что тЬ преступ- 
ныя слова были повторены въ залЬ суда.

И такъ, вЬроятно, что въ самое время суда надъ несчастными невЬждамп 
были произнесены ими слова, произнесете которыхъ тутъ составляло такой факта, 
что онъ и одинъ самъ по себЬ, независимо отъ фактовъ, собранныхъ предвари- 
тельнымъ слЬдствИемъ, и, вЬроятно, излагавшихся въ обвинитсльномъ актЬ, про- 
чтенномъ прокуроромъ, отнималъ у суда всякую возможность спасти подсудимыхъ.
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Если, какъ я, основываясь на свидетельстве моихъ друзей, считаю вероят- 
нымъ, фактъ былъ действительно таковъ, —  если действительно были, въ тотъ 
инцидентъ волнешя, произнесены подсудимыми те преступныя слова, инцидента 
имель громадное формальное значеше: онъ делаль безсильными всяшя попытки 
поколебать достоверность фактовъ, составлявшихъ содержаше обвинительной 
речи. Пусть бы доказано было на суде. что все пункты обвинешя, выставленные 
прокурором  ̂ на основаши предварительнаго следсш я, не верны, несправедливы. 
Все равно: по устранеши всей обвинительной речи, оставался бы на решеше суда 
фактъ, произошедшш теперь же, здесь же, въ зале суда; фактъ, не подлежащей 
спору по своей достоверности и несомненно, неопровержимо преступный.

Таково было формальное значеше инцидента, предполагая, что въ немъ дей
ствительно были произнесены те преступныя слова. Но реальнаго в.шшя на 
судьбу подсудимыхъ онъ, я полагаю, не имелъ, если и были действительно про
изнесены тутъ эти слова, что считаютъ вероятнымъ мои друзья. Реальное значеше 
пршбреталъ бы инцидентъ лишь при осиариваши достоверности фактовъ, приво- 
димыхъ обвинительною речью. Но яти факты не оспаривались, сколько я могу 
сообразить по смутнымъ воспоминашямъ моихъ друзей. Кажется, что подсудимые 
ровно ничего не возражали противъ обвинительной речи. Кажется, они оставили 
своимъ молчашемъ эту речь имеющею значеше правды, признаваемой ими за 
правду, противъ которой они не имеютъ ничего возразить. Кажется, было такъ. 
А когда такъ, то и безъ инцидента, какъ при инциденте, фактичесшя основашя 
для вердикта присяжныхъ и приговора судей были равно тверды.

Краткий выводъ изъ этихъ моихъ соображешй о прискорбномъ инциденте 
состоитъ въ следующемъ: •

Если подсудимые не вполне погубили себя до начала судебнаго разбора ихъ 
процесса, то они довершили свою погибель этимъ инцидентом^ Но я полагаю, 
что они ужь окончательно погубили себя преступными словами на допросахъ. 
Потому, инцидентъ ужь ничего не прибавилъ къ ихъ бедствш . Оно и безъ него 
было бы таково же. Оно и безъ него было бы неотвратимо никакою сострадатель
ностью суда. Во время судебнаго разбора дела подсудимые умудрились совершить 
еще подвигъ невообразимо нелепой безсмыслицы. Эта нелепая выдумка ихъ неве
жества не составляла, сколько я могу судить, преступлешя въ точномъ смысле 
юридическаго поняия о преступлена . Но она, безъ сомнешя, произвела потря
сающее впечатлеше на судей, —  какъ произвела бы потрясающее впечатлЪше на 
всякаго разсудительнаго человека, сколько нибудь грамотнаго. Я  не знаю, 
имели ль право судьи "оставить этотъ фактъ не внесеннымъ въ протоколъ судеб
наго засе дашя. Если имели право не записать, то, безъ сомнешя, оставили не
записанными, я убежденъ, они желали не отягчать судьбу подсудимыхъ, и остав
ляли въ стсроне все вредное для подсудимыхъ. что могли по закону оставлять 
безъ виимашя.

Дело было, по воспоминашямъ моихъ друзей, такъ:
Подсудимые сказали: —  ,,Прокуроръ не вызвалъ" —  или: „следователь не 

вызвалъ“ —  они не знаютъ хорошенько разницу между словами „прокуроръ“ и 
„ следователь“ , и перепутываютъ эти слова; и такъ, они сказали: „Прокуроръ 
(или следователь) невызвалъ нашего свидетеля",— то есть, свидетелей, которые, 
по ихъ мненто, дали бы показашя въ ихъ пользу" .— Председатель суда тономъ



строгаго норицашя обратился къ прокурору (или следователю) съ вопросомъ: —  
„Какъ же это вы не исполнили требовашя подсудимыхъ?" —  Спрашиваемый 
всталъ и сказалъ председателю: —  „Я  не могъ“ . —  Председатель сказалъ: —  
„Почему не могли?"— Спрашиваемый сказалъ:— „ Я  не могу сказать, почему я 
не могъ сделать этого"; сказавши эти слова громко, спрашиваемый подошелъ къ 
председателю и, наклонившись къ его уху, прибавилъ несколько словъ шепотомъ. 
Председатель обратился къ подсудимымъ и сказалъ: —  „Того, чего вы желали, 
нельзя было сделать — Подсудимые выслушали ответь председателя въ молча- 
нш, безъ возражений.

ЖеланИе подсудимыхъ, исполнить которое было невозможно председателю 
суда, состояло въ томъ, чтобы вызванъ былъ въ судъ, въ качестве свидетеля, —  
Каракозовъ.

Услышав® это имя, я подумалъ, что ослышался , и сказалъ:— „Пожалуйста, 
повторите, кого желали вы иметь свидЬтелемъ за васъ; можетъ быть, я непра
вильно разслышалъ". —  Мои друзья совершенно спокойно, какъ будто считают® 
то свое желаше мыслью самою простою и разсудительною, повторили все въ одинъ 
голосъ: —  „Мы просили, чтобы вызвали Каракозова" .— „Н у, теперь я вижу, что 
я разслышалъ фамилш правильно. И, когда такъ, то я спрошу васъ, кто жь та
кой, тотъ Каракозовъ, котораго вы желали иметь свидетелемъ въ вашу пользу? 
Я  слышалъ эту фамилш . Но мне хочется понять, о томъ ли Каракозове думали 
вы, о которомъ слышалъ я, или, можетъ быть, о какомъ нибудь совсемъ другомъ 
человеке съ такою же фамилИею". —  „Мы вызывали того самаго Каракозова, 
о которомъ слышали все ". — „Такъ; но я все таки спрошу васъ еще, чтобы мне

• не ошибиться въ томъ, объ одномъ ли и томъ же Каракозове мы говоримъ. Что 
такое слышали все о Каракозове, о которомъ вы говорите?" —  „Онъ стрелялъ 
въ царя Александра Николаевича" .—  „Теперь нельзя мне ошибиться въ томъ, 
кто былъ Каракозовъ, о которомъ вы говорите: тотъ самый Каракозовъ, о кото
ромъ слышалъ и я. Но, только вотъ что я скажу вамъ: должно быть, вы знали 
о немъ меньше, нежели знаю я. Если бы вы знали о немъ то, что знаю я, вы не 
просили бы, чтобъ онъ былъ вызванъ въ судъ свидетельствовать въ вашу пользу. 
Председатель суда сказалъ вамъ совершенно справедливо, что сделать этого было 
въ то время невозможно". —  „Н у, вотъ, невозможно. Просто, имъ не хотелось 
вызвать-его; только и всего" ,— возразила мне Катерина Чистоплюева, которая 
вообще первенствовала надъ двумя другими моими друзьями въ случаяхъ споровъ 
со мною; ея мужъ и его тетка во всехъ такихъ случаяхъ только' выражали свое 
соглаие съ нею.— ;,Нетъ, Катерина Николаевна, не то, что судьи не захотели 
уважить ваше желаше, а въ самомъ деле невозможно было исполнить его. Дей
ствительно невозможно, потому что Каракозова тогда ужь не было въ живы хъ".—  
Все трое встрепенулись, слыша такую новость.— „Такъ онъ умеръ ? "—  „Да, 
Катерина Николаевна. Его ужь не было въ живыхъ и тогда*.— „Вотъ что!" — 
задумчиво проговорила Катерина Николаевна, и после паузы раздумья спро
сила:—  „когда жь онъ умеръ? Ты не слышалъ?"— „Слышалъ, Катерина Нико
лаевна; очень скоро после того, какъ заговорили о немъ все, ужь и не стало 
его въ живыхъ" .—гЧистоплюева одинъ мигъ смотрела на меня въ недоум’Ьнш ; 
но быстро сверкнуло въ ея взгляде выраженИе, показывавшее, что мои слова стали 

•для нея ясны, и она засмеялась съ добродушнымъ снисхождешемъ; покачала
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головою и сказала: —  „Такъ вотъ она въ чемъ, твоя новость-то, которой ты 
было-удивилъ-то насъ. Вотъ объ чемъ ты говоришь-то. Это объ томъ, что 
будто его повЬсили-то?“ —  „Объ этомъ, Катерина Николаевна".— „Такъ вотъ 
оно что, а мы думали, ты слышалъ, чего мы не слышали, что онъ умеръ послЬ 
когда нибудь. А  эти-то пустяки мы тогда же слышали, когда и всЬ ихъ слышали. 
Такъ неужели же ты повЬрилъ этому пустому слуху, будто его повЬсили? Ну, ну, 
я о тебЬ такъ не думала, что ты можешь этому вЬрить. Не было этого, мой другъ 
милый. Это только напечатано было такъ въ газетахъ, чтобы всЬ читали и вЬ- 
рили, кто не долженъ знать по-настоящему. А  и ты тоже повЬрилъ, эхъ, ты ."—  
Она опять покачала головою, въ удивленш, что я повЬрилъ пустому слуху.—  
„Н у, когда ты не знаешь, какъ было дЬло, то надо разсказать тебЬ. СтрЬлялъ 
онъ въ царя Александра Николаевича; зачЬмъ стрЬлялъ?" —  „Онъ хотЬлъ убить 
царя Александра Николаевича; такъ я слышалъ, Катерина Николаевна" .—  „ НЬтъ, 
мой милый другъ; совсЬмъ не то: этотъ выстрЬлъ былъ лишь для виду; надобно 
было сдЬлать этотъ видъ. И надобно было это царю Александру Николаевичу; 
ну, Каракозовъ и сдЬлалъ это, по согласно съ царемъ Александромъ Николаеви- 
чемъ “ . —  „Вижу: вы слышали, Катерина Николаевна, то, чего я не слышалъ. 
Что правда, что неправда, разберемъ, когда я дослушаю все, Катерина Нико
лаевна. А  теперь пока я только спрошу васъ, правильно ли я понимаю ваши 
слова, Вы говорите, Каракозовъ сдЬлалъ выстрЬлъ по приказан® самого же царя 
Александра Николаевича?" —  „Видишь ли ты, мой другъ: о чемъ и какъ они гово
рили между собою передъ этимъ, мы не слышали въ подробности; потому, неиз- 
вЬстно, царь ли Александръ Николаевичъ призвалъ къ себЬ Каракозова и далъ 
ему приказат е, пли Каракозовъ самъ пришелъ къ нему, чтобы самому вызваться на 
это. Только, такъ ли, или иначе, было это сдЬлано по уговору между ними, по 
согласш “ .— „Катерина Николаевна, да вЬрно лп это?“ —  „Другъ ты мой, да 
какъ же не вЬрно-то? Объ этомъ во всЬхъ газетахъ тогда же было напечатано. 
Только надо было понимать. ИзвЬстно: о такихъ дЬлахъ какъ пишется  въ газе
тахъ? Такъ, чтобы кто можетъ понять, понялъ; а кто не понимаетъ, тЬ пусть не 
понимаютъ".— „Неужели это было напечатано въ газетахъ, Катерина Нико
лаевна?"—  „Было; говорю я тебЬ: было. Это самъ царь Александръ Николаевичъ 
сказалъ; какъ онъ сказалъ, тЬ самыя его слова и были напечатаны въ газетахъ".—  
„Какъ же онъ сказалъ?" — „А  вотъ какъ. ДЬло-то это было на площади; ну, 
народу было много тутъ; Каракозовъ при всемъ народЬ подошелъ къ царю Але
ксандру Николаевичу, и сдЬлалъ выстрЬлъ, для виду; а царь Александръ Нико
лаевичъ обернулся къ народу и сказалъ: „ „это великая тайна" ". Ну, такъ эти слова 
его и напечатаны были тогда во всЬхъ газетахъ" .—  „Катерина Николаевна, 
дЬйствительно ли было напечатано такъ въ газетахъ?" —  „Было. Царь Александръ 
Николсаевичъ обернулся къ народу и сказалъ: „ „ это великая тайна " " ; — этими сло
вами онъ сказалъ, они самыя и были напечатаны во всЬхъ газетахъ".

Разскажу теперь, изъ какихъ элементовъ сложилась эта нелЬпость, засЬвшая 
въ головахъ моихъ бЬдныхъ темныхъ друзей и ихъ единовЬрцевъ.

Людямъ моихъ лЬтъ или старше меня памятно, какая молва ходила въ 1856 
и слЬдующихъ годахъ по поводу условш мира, которымъ закончилась Крымская 
война. Всякш, жившш въ образованномъ обществЬ, встрЬчалъ тогда множество 
довольно высоко или даже высоко поставленныхъ людей, увЬрявшихъ, будто бы
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îipoM'fe обнародованныхъ условий мира есть „тайныя,“ , гораздо более обнародован- 
ныхъ тяжи я для России или унизительныя для ея достоинства. И каждый изъ 
этихъ тайноведцевъ сообщалъ по секрету всЬмъ и каждому дипломатически тайны, 
въ которыя удалось ему проникнуть. Не хочу перечислять эти пошлыя выдумки, 
которымъ верило тогда большинство образованнаго общества. По надобности для 
предмета моей речи напомню лишь две изъ нихъ. Говорили,' что Росс1я обяза
лась уплатить Францш громадную военную контрибуцию. Говорили, что Франц1я 
предписала Русскому правительству видоизменить некоторыя изъ русскихъ тогда- 
шнихъ учрежденш. ,

Переходя изъ образованнаго общества въ полу-образованное, молва принимала 
характеръ еще более глупый; переходя изъ полу-образованнаго общества въ без
грамотную массу, получила еще более определенную дурацкую форму.

И во многихъ местностяхъ безграмотное населеше нрюбрело объ уш ш яхъ 
мира сведеюя следующаго рода:

Русское царство стало подвластно Французскому царству. Русскш царь пла
тить подать Французскому царю и долженъ во всемъ слушаться его приказашй. 
Французскш царь имеетъ въ Русскомъ царстве своихъ чиновниковъ, которые 
смотрятъ, чтобы везде въ Русскомъ царстве исполнялось то, что велитъ Француз
ский царь делать въ русскомъ царстве русскому царю. Все это секретъ. Француз
ский царь очень хитрый. Онъ понимаетъ, что если бы русский народъ узналъ объ 
этомъ, то вступился бы за своего царя. Руссшй царь еще лучше Французскаго 
знаетъ это. Но только война такъ разстроила русскую силу, что начинать теперь 
новую войну съ Французскимъ царемъ было бы слишкомъ тяжело для русскаго 
народа. А  Русскш царь очень добрый къ своему народу, жалеетъ его. Ну, и ре
шился терпеть всю эту обиду отъ Французскаго царя и держать въ секрете до 
поры до времени. Пршдетъ время, поправится сила у Русскаго народа, ну тогда 
Русскш царь и откроетъ тайну о своей обиде отъ Французскаго царя, объявить 
нее. Тогда и выгонитъ чиновниковъ Французскаго царя изъ своего царства и от
платить Французскому царю за свою обиду.

Само собою разумеется, въ каждой отдельной местности, въ каждомъ особомъ 
кругу простонародья данной отдельной местности были кашя нибудь особыя по
дробности, приросшая къ этому общему содержанию молвы.

Въ  той части Дубовки, где находились домики Ворониныхъ (до переселешя 
Ворониныхъ въ Песковатку, бывшаго годами десятью позже того), Чистоплюевыхъ, 
Головачевой, молва имела прибавку такого содержашя:

Когда (французский царь потребовалъ, чтобы русскш царь обязался слушаться 
его, то поставилъ условiе, чтобы Русскш царь въ знакъ покорности его воле от- 
далъ ему свою шубу. И — нечего делать! — русскш царь отдалъ ему свою шубу. 
То, что русскш царь снялъ съ себя шубу и отослалъ Французскому царю, напе
чатано въ газетахъ. Кто не имеетъ поня™ , читаетъ это и не понимаетъ; думаетъ, 
что все дело тутъ и есть въ шубе. А  кто имеетъ ноняи е, видитъ о чемъ тутъ 
дело. Стало быть, и сомнешя тутъ быть не должно у умныхъ людей.

Я  не помню какими подарками обменивались между собою, по обычной между
народной любезности, заключившйе миръ 1856 года государи державъ, воевав- 
шихъ передъ темъ между собою. Но вероятно, въ числе подарковъ Русскаго 
И М П ЕРАТО РА  Французскому действительно находился какой нибудь хорошш
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мехъ 'на шубу. И вотъ, какой нибудь полу-грамотный мудрецъ, прочитавъ въ 
. какой нибудь газете объ этомъ подарке, понялъ, въ чемъ дело, и украсилъ къ 
назиданИю своихъ безграмотныхъ слушателей ужь известный всемъ имъ общИй 
фонъ молвы новымъ орргинальнымъ узоромъ .

По особенностямъ личныхъ моихъ житейскихъ дЬлъ, мне было бы неприлично 
говорить здЬсь о томъ, согласенъ или несогласенъ лично я съ общимъ мнет емъ 
Россш, Западной Европы и Северной Америки о личномъ характере ЕГО  В Е 
Л И ЧЕС ТВА , царствующаго ныне ГОСУД АР Я  И М П ЕРАТО РА . Но я долженъ 
сказать, что это всеобщее мненИе имеетъ въ моихъ несчастныхъ друзьяхъ совер; 
шенно необыкновенную горячность. И  такъ какъ все ихъ мысли окрашены рели- 
и ознымъ оттенкомъ, то они думаютъ о ГОСУДАРЪ  И М П ЕРАТО РА , что онъ 
человекъ святой.

Люди, очень горячо убежденные въ чемъ нибудь, вообще довольно мало распо
ложены думать, что кто нибудь можетъ искренно иметь мненИе противоположное 
ихъ убежденИю. А  въ особенности таковы люди горячихъ релииозныхъ убеждений.

Когда мои друзья услышали о выстреле, сделанпомъ Каракозовыми они не 
могли поверить, что человекъ русской фамилИи имелъ ненависть къ . царю. Это 
никакъ не укладывалось въ ихъ понятИя. Это не могло быть такъ, какъ разска- 
зываютъ объ этомъ люди, читавшИе газеты. Эти люди, должно быть, не умели 
понять то, что прочли въ газетахъ. Таково было первое впечатленИе, произве
денное на Ворониныхъ, Чистоплюевыхъ, Чугуновыхъ пересказами первыхъ газет
ных® известИй о выстреле, сделанном® Каракозовым®.

Они стали вдумываться , вслушиваться и очень скоро поняли въ чемъ тутъ дело,
■ Имъ припомнилось о чемъ толковала целый годъ, быть можетъ, целые года 

два, летъ десять тому назадъ, вся Дубовка. РусскИй царь принужденъ былъ по
кориться французскому царю. Изъ этого ясно, въ чемъ дело теперь. Очевидно, 
что Французский царь велитъ Русскому царю сделать что нибудь такое, чего рус
ский царь не хочетъ исполнить; безъ сомненИя, что нибудь дурное, что противъ 
совести и что вредно для РоссИи. Какъ было Русскому царю отклонить это требо
вание?— Объявить войну еще нельзя. Стало быть, надо было придумать какое 
нибудь возражение, которымъ могъ бы удовлетвориться Французский царь. Приду
мано и исполнено то, что придумано. Каракозовъ сделалъ выстрелъ въ царя. При 
множестве народа. Французскому царю нельзя сомневаться: выстрелъ действи
тельно сделанъ. И русскИи царь говорить французскому: „Видишь, нельзя мне 
исполнить твое требование; за то, что я хотелъ исполнить его, былъ сделанъ вы- 
стрелъ въ меня. Не могу, самъ видишь .14— Что можетъ возразить противъ этого 
французскИй царь? Ничего. Долженъ признать, что потребовалъ невозможная ; 
долженъ отступиться отъ своего требования. ' ' *

Въ томъ, что все это было такъ, невозможно сомневаться. Самъ царь сказалъ, 
'что это такъ. Надобно только уметь понимать, что такое онъ сказалъ. Онъ ска
залъ: „Это великая тайна“ . Ясно, о чемъ онъ говорилъ: объ этомъ самомъ. Кто 
не знаетъ тайны, не пойметъ. А  кто знаетъ тайну, видитъ, что царь сказалъ: 
этотъ выстрелъ былъ для виду, чтобы была отговорка отъ требования Француз
ская  царя. Такъ сказалъ царь; это напечатано во всехъ газетахъ.

Бедные темные люди, мои несчастные друзья уразумели дело изъ словъ са
мого царя.



Но откуда попало въ ихъ головы, что царь, послЬ выстрела, сказалъ: „это 
великая тайна?“

Припомнимъ, что имя выстрЬлившаго оставалось нисколько времени неизвЬ- 
стнымъ. В ъ  это время газеты и говорили: „имя его еще не узнано? ;— „ктоонъ—  
остается еще загадкою?; —  „на этомъ фактЬ еще лежитъ мракъ тайны“ ; и тому 
подобные обороты рЬчи, съ употрсблснiсмъ слова „тайна*. —  Полу-безграмотные 
чтецы газетъ въ ДубовкЬ спотыкались, читая извЬспя, писаныя слишкомъ мудре- 
нымъ для нихъ языкомъ; ихъ безграмотные слушатели еще больше перевирали 
слышаное, пересказывая другимъ. И, такимъ образомъ вышло, что въ разсказахъ, 
дошедшихъ до моихъ несчастныхъ друзей, размышлеше какого нибудь журналиста 
о личности Каракозова, какъ о личности, еще составляющей тайну, было переда
ваемо, будто бы это слова ГОСУД А Р Я  И М П ЕРАТО РА , и было относимо не къ 
вопросу о фамилш выстрЬлившаго человека, а къ самому факту выстрЬла.

Та глупость о тайныхъ, тяжкихъ, унизительныхъ условИях7> Парижскаго мира, 
бывшая предметомъ всеобщей молвы въ 1856 году, была ужь давнымъ давно ос- 
мЬяна и, послЬ осмЬяшя, забыта образованными и полу-образованными классами 
въ 1860 или 1861 годахъ. Это я наблюдалъ самъ. Въ  1866 году она была, 
безъ сомнЬщя, мало кому сколько нибудь памятна и въ простонародьЬ. Въ этомъ 
отношенИи она тогда составляла ужь дЬйствительно „тайну“ : число людей, кото- 
рымъ оставалась она извЬстна, было очень невелико. Теперь, по прошествш еще 
двЬнадцати лЬтъ, это ужь и тЬмъ больше „тайна *.

Объяснивши происхождеше нелЬиостй, засЬвшей въ темныя головы моихъ 
несчастныхъ друзей, перехожу'къ выводу, который они сдЬлали изъ нея, — къ 
выводу, результатомъ котораго былъ тотъ инцидентъ.

Каракозовъ дЬйствовалъ по согласно съ царемъ, оказалъ важную услугу 
царю. Изъ этого натурально слЬдуетъ, что о казни его говорилось въ газетахъ 
тоже только „для вида“ , съ цЬлью обмануть Французскаго царя. На самомъдЬлЬ, 
Каракозовъ, разумЬется, награжденъ и благополучно живетъ, пользуясь располо- 
жешемъ и довЬрИемъ царя.

А  когда такъ, то безъ сомнЬшя дЬло должно было повернуться въ пользу 
Ворониной, Чистоплюевыхъ и ихъ со-подсудимыхъ, если выступить въ этомъ дЬлЬ 
свидЬтелемъ Каракозовъ. Онъ объяснптъ судьямъ „тайну“ : ему, какъ человЬку, 
пользующемуа довЬрИемъ царя, судьи не могутъ не повЬрить. И подсудимые бу
дутъ оправданы.

Что жь, какъ скоро та нелЬпица— не нелЬпица, а истина, этотъ выводъ 
имЬетъ неоспоримую силу.

Понятно теперь почему, для чего Воронины, Чистоплюевы и ихъ со-подсу
димые желали, чтобы Каракозовъ былъ вызванъ быть свидЬтелемъ. Лишь бы вы
звали его, ихъ оправдаше было несомнЬнно.

Но судъ отказалъ имъ въ этомъ желанш . Что жь, это легко понять: судъ, 
стало быть, находится подъ властью у Французскаго царя Наполеона. Когда такъ, 
то подсудимымъ, разумЬется, оставалось только покориться своей судьбЬ: отъ Н а
полеона они не могутъ ожидать пощады; они называли его антнхристомъ.

И  когда инцидентъ кончился тЬмъ, что желаше подсудимыхъ было отвергнуто 
судомъ, подсудимые знали, чего имъ ждать: тяжкаго наказашя. Ихъ мысли были 
подавлены этою перспективою; и когда въ-слЬдъ за окончашемъ инцидента нача
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лось судебное производство д*ла, они, въ тупомъ" отчаянш, оставались мало спо
собны слышать, еще меньше способны понимать, что говорилось, что читалось 
на суд*.

Мои друзья помнятъ, что прокуроре говорить р*чь въ обвинеше ихъ. Но 
что говорить онъ?— Они помнятъ изъ его р*чи лишь одно то, что онъ говорилъ: 
„вотъ каше это люди: они все охулили; господа присяжные, извольте разсудить, 
кат е это люди: они все охулили"  '

П оел* того, помнится имъ только то, что председатель судаспросилъ какого-то 
свид е теля: „можешь ли ты отв*чать передъ Богомъ за подсудимыхъ ?̂ “ — и что 
свидетель отв*чалъ: „ могу, ваше превосходительство, и даже съ удовольсттаемъ —  
что посл* того присяжные ушли изъ зала; возвратились въ залъ; и что предсе
датель суда объявилъ имъ (то есть подсудимымъ) приговоръ.

Они не номнягъ даже того, что былъ произнесенъ присяжными вердиктъ. Они 
не слышали этого. До такой степени были они подавлены своими тяжкими мыслями. 
(Они не знали до моихъ разъяснений, что присяжные р*шаютъ вопросы о винов
ности; они полагали, что присяжные не участвуютъ въ р*шенш д*ла, и нахо
дятся въ зал* суда лишь въ качеств* слушателей).

Впрочемъ подавленность ихъ мыслей не им*ла влзяшя на исходъ д*ла. Если бъ 
они во время суда и вполп* влад*ли своими умственными способностями, они не 
съум*ли бы защищаться; и если бъ ум*ли они защищаться, все равно: никакая 
защита не помогла бъ имъ: обвинения противъ нихъ были неопровержимо спра
ведливы,— по прямому, для вс*хъ очевидному смыслу т*хъ словъ, какйя произ
носили они на допросахъ,— неопровержимо справедливы: это были слова, по пря
мому, буквальному своему смыслу, безспорно престп шыя. ■

Мои друзья не помнятъ никакихъ подробностей изъ обвинительной р*чи про
курора. И я могу возстановлять ея содержаше въ мысляхъ лишь по соображе- 
н1ямъ моимъ о томъ, что под̂з̂ я̂тъ мои друзья о допросахъ, которымъ были под
вергаемы на предваригельномъ сл*дствш, и о другихъ фактахъ перщ а ихъ жизни 
отъ ихъ арестованы до суда надъ ними.

Прсщессъ ихъ длился бол*е пятп л*тъ. Само собою разум*ется, что въ тече- 
ше столь про,̂ (̂ л:̂ ]̂ а̂€̂̂ЛЕ̂Е̂аго времени не могло не произойти н*сколъко случаевъ 
нарушенйя тюремной дисциплины т*ми или другими изъ числа подсудимыхъ. Я  
уб*жденъ, что прокуроръ не вводилъ въ свою обвинительную р*чъ эти тюремныя 
дрязги. Въ уголовныхъ процессахъ не должно быть р*чи о подобныхъ дрязгахъ; 
м*сто для разбора ихъ — контора тюремнаго смотрителя и тому подобные дисцип
линарные суды, а не судъ при ,̂яжны:хъ . Я  ув*ренъ, прокуроръ не хуже моего 
понималъ это. И ■ мн* прiотас, что я им*ю уб*жден1е: онъ не вводилъ этихъ 
дрязгъ въ свою обвинительную р*чь. П латно потому, что я не хочу выставлять 
обвиненш противъ таленькихъ должасстаыхь лицъ тюремной администраци , воз- 
буждавшихъ эти нгрушлшя дисциплины со стороны подсудимыхъ своими поступ
ками.— И  такъ, оставляю тюремныя дрязги безъ разбора. И радъ, что могу ска
зать: вообще говоря, тюремные сторожа, тюремные смотрители обращались съ Воро
ниными, Чистоплюевыми и ихъ со-подсудимыми хорошо. Непр1ятности, безъ кото
рыхъ можно было бы обойтись, если и д*лалъ иной разъ кто изъ этихъ должностныхъ 
лицъ моимъ друзьямъ или ихъ со-подсудимымъ, то лишь въ самое первое время своего 
зав*дывашя ихъ жизнью, пока не присмотр*лся къ нимъ по-блпже. А  прпсмотр*в- 
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шись къ нимъ, каждый тюремный смотритель, каждый сторол^  обращался съ 
ними дружелюбно и доверчиво. Въ Царицыне ли, въ Еамышине ли, въ Саратове 
ли, все равно: во всякой тюрьме, где приводилось имъ жить, они, черезъ месяцъ, 
черезъ два по поступлении въ нее, становились во мнЬнш смотрителя, сторожей, 
часовыхъ людьми иочтеннаго характера, присматривать за которыми— дело из
лишнее, на благородство которыхъ можно вполне полагаться;— и они жили въ 
тюрьме подобно тому, какъ живутъ люди подъ домашнимъ арестомъ на честное 
слово.

Перехожу къ тому, что действительно должно было составлять и, какъ я 
думаю, составляло содержаше обвинительной речи прокурора, къ предметамъ, под- 
лежащимъ уголовному суду.

Поводомъ къ арестованИю Ворониныхъ, Чистоплюевыхъ и ихъ со-подсудимыхъ 
было, очевиднымъ образомъ, то, что по процессу Богатенковыхъ и Киселевыхъ 
было найдено: Воронины, Чистоплюевы и те друия лица— последователи Бога
тенковыхъ. Это очевидно изъ того, что главнымъ,— и въ сущности даже един
ственными  серьезнымъ — нредметомъ допросовъ Воронинымъ и другимъ было пред
ложение имъ вопроса: держатся ли они техъ же мненИй, какъ Богатенковы.— Все 
они отвечали на это: „Д а“ .

И теперь вома и Катерина Чистоплюевы и Матрена Головачева вполне убеж
дены о себе и обо всехъ трехъ другихъ своихъ со-подсудимыхъ, которые еще 
живы, что они „одной веры съ Богатенковыми " .

Но вотъ вонросъ: много ли они знаютъ о „вере Богатенковыхъ"?— До аре
стованИя Богатенковыхъ, они знали о „вереБогатенковыхъ" только то, что знала 
вся Дубовка; то есть: знали те оригинальности внешнихъ житейскихъ обычаевъ 
Богатенковыхъ, надъ которыми смеялись, который порицали вместе со всею Ду- 
бовкою. И только всего. То есть, собственно объ убежденИяхъ Богатенковыхъ не 
знали ровно ничего. Изо всехъ подсудимыхъ, лишь одно лицо, Дарья Воронина, 
вела знакомство съ Богатенковыми въ перИодъ со времени перемены образа ашзни 
Богатенковыхъ до ихъ ареста; и не разговаривала тогда съ ними о ихъ „вере“ 
потому, что это повело бы къ ссоре: Воронина тогда осмеивала и порицала „веру “ 
Богатенковыхъ, оставалась знакома съ ними лишь по мотивамъ чисто житейскимъ, 
вела съ ними разговоры лишь о чисто житейскихъ предметахъ.— По арестовали 
Богатенковыхъ, Дарья Воронина и Катерина Чистоплюева навещали ихъ въ 
тюрьме; эти посещенИя и были единственными источниками знанИй этихъ двухъ 
женщинъ объ убежденИяхъ Богатенковыхъ. Много ли тутъ можно было узнать?—  
ПосещенИя были очень короткИя ,— длились только по несколько минутъ; и это 
время было наполнено разговорами о томъ, какИе съестные припасы, какИя другИя 
вещи надобно принести въ следующее посещенИе, разсказами Богатенковыхъ о 
мелочныхъ приключенИяхъ изъ тюремной жизни, разсказами посетительницъ Бо
гатенковыхъ о новостяхъ въ Дубовке: у кого родилось дитя, кто заболелъ, кто 
выздоровелъ, у кого готовится сватьба и т. п. Результатомъ траты краткаго 
времени свиданИй на обычную у нашихъ простолюдиновъ пустую болтовню о мел- 
кихъ текущихъ новостяхъ было то, что Дарья Воронина и Катерина Чистоплюева 
не успели сколько нибудь порядочно ознакомиться съ образомъ мыслей Богатен- 
ковыхъ. Оне впрочемъ и не замечали этой недостаточности своихъ сведенИй, по 
своей умственной неразвитости. — Мужъ Ворониной, мужъ Чистоплюевой, другИе
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ихъ со-подсудимые знали о мысляхъ Богатенковыхъ только то, что слышали отъ 
Ворониной и Чистоплюевой, то есть, почти ровно ничего, кромЬ пустыхъ мелочей. ' 
И тоже, по своей умственной неразвитости, вполнЬ довольствовались этими нич
тожными свЬдЬшями.

Катерина Воронина, Дарья Чистоплюева и ихъ со-подсудимые очень уважали 
Богатенковыхъ, держались ихъ правилъ относительно обращешя съ людьми при 
встрЬчахъ; если этого достаточно, чтобы признать уважавшихъ и подражавшихъ 
принявшими „вЬру“ людей, которымъ они подражали, то безспорно: Дарья Во
ронина, Катерина Чистоплюева и ихъ со-подсудимые „приняли вЬру“ Богатен
ковыхъ. И, по своей умственной неразвитости, они считали это совершенно до
статочными потому совершенно искренно воображали себя держащимися вЬры 
Богатенковыхъ.

И на вопросы следователя, одинаковы ль ихъ убЬждешя съ убЬжденИями 
Богатенковыхъ, они отвЬчали: „да“ .

Этимъ ихъ отвЬтомъ неоспоримо твердо съ формальной стороны установлялся 
юридическИй фактъ одинаковости ихъ мыслей съ мыслями Богатенковыхъ.— Про
курора присяжные засЬдатели, судьи были правы, признавая этотъ фактъ за 
безспорный.

Но онъ фактъ лишь формальнаго значенИя. Онъ лишь порождение невЬжества 
Дарьи Ворониной, Катерины Чистоплюевой и ихъ со-подсудимыхъ, не замЬчав- 
шихъ, по своей умственной неразвитости, что ихъ свЬдЬшя о мысляхъ Богатен
ковыхъ ничтожны. Это фактъ фантастический. Воронина, Чистоплюева и ихъ 
со-подсудимые ошибались, воображая, будто бы достаточно знаютъ мысли Бога
тенковыхъ. Они не знали о мысляхъ Богатенковыхъ ничего, кромЬ пустыхъ 
мелочей.

Но вотъ вопросъ: да и было ль въ мысляхъ у Богатенковыхъ что нибудь, 
кромЬ ничтожныхъ мелочей о правилахъ обращешя съ людьми при встрЬчахъ?—  
Очень вЬроятно, что и не было въ мысляхъ у нихъ ничего, кромЬ-этихъ невин- 
яыхъ глупостей.

Конечно, я говорю тутъ лишь о мысляхъ, могущихъ быть предметомъ судеб
ной оцЬнки.— Богатенковы въ заботахъ о своемъ душевномъ спасенИи вели жизнь, 
нЬсколько подобную монашеской. Тоже и Воронины, Чистоплюевы, другИе ихъ 
со-подсудимые. МонашескИй образъ жизни можетъ быть предметомъ насмЬшекъ и 
порицанИй со стороны людей, которымъ болЬе нравится обыкновенный образъ 
жизни. Но по законамъ Российской имперш предметомъ судебнаго разбора мона
шески] образъ жизни быть не можетъ.

Я  надЬюсь, тЬ лица судебнаго вЬдомства, которыя вели процессъ Богатенко
выхъ, знали это. Я  надЬюсь, въ процессЬ Богатенковыхъ не было рЬчи ни о 
томъ, что они перестали бывать на пирушкахъ и сами давать пирушки, ни о томъ, 
что они жили въ землянкЬ.— Я  надЬюсь, ни о чемъ такомъ не было ни одного 
слова въ актахъ ихъ процесса. Я  надЬюсь, лица, судившИя ихъ, уважали законы 
Россшской имперИи. НадЬюсь, уважали и лица, производивыiя слЬдствИе.

И такъ, я надЬюсь, Богатенковы не были судимы и осуждены за свою на
божность.

За что жь они были судимы и осуждены?
Я  могу имЬть лишь предположения о томъ.— Когда вома и Катерина Чисто-
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плюевы были арестованы, полицейскИй чиновникъ, сдЬлавшИй распоряжение объ
• ихъ арестЬ, пришедши взглянуть на нихъ, обратился къ нимъ со словами: „Богъ 
у васъ есть? Царь у васъ есть1? "— Если причиною ихъ ареста была принадлеж
ность ихъ къ „вЬрЬ“ Богатенковыхъ, то эти слова ясно иоказываютъ, что Бога
тенковы оказались по актамъ слЬдствИя виновными въ атеизмЬ и республиканства. 
Эти лишь мое предположение. Но фактъ, на которомъ оно основано— факта, что- 
Чистоплюевымъ были предложены вопросы: „Богъ у васъ есть? Царь у васъ есть? “ —  
не допускаетъ по •правиламъ здраваго смысла никакихъ иныхъ истолкованИй, 
кромЬ того, что Богатенковы ужь оказались въ то время атеистами и республи
канцами.

Республиканство Богатенковыхъ, пусть, на первый разъ остается республи- 
канствомъ. Но — какимъ же манеромъ могли быть атеистами люди, такъ. усердно 
заботившИеся о своемъ душевномъ спасенш? — Сколько извЬстно грамотнымъ лю- 
дямъ, атеисты не иризнаютъ загробной жизни.

Ясно: обвинение Богатенковыхъ въ атеизмЬ— результата какой-то нелЬпЬйшей 
безсмыслицы.

Кто породилъ эту безсмыслицу?— Я  полагаю, что она порождена дурацкимъ 
способомъ. какого держались Богатенковы въ своей манерЬ разсуждать на допро
сахъ. Я  полагаю, что они поступали на допросахъ подобно тому, какъ послЬ нихъ 
Воронины и Чистоплюевы.

То же самое я полагаю и о республиканствЬ Богатенковыхъ. Я  полагаю, что 
они точь въ точь такИе же республиканцы, какъ сплошь всЬ русскИе мужики и 
бабы,— что они не имЬли ни малЬйшаго представления ни о какомъ иномъ прави- 
тельственномъ устройствЬ, кромЬ самодержавная . Но держали себя на допросахъ 
по дурацки. И  оказались республиканцами, какъ оказались атеистами, какъ ока
зались всЬмъ бы на свЬтЬ, чЬмъ угодно: и астрономами, пожалуй, или санскрито
логами, если бы спросить ихъ, не астрономы ль они, не санскритологи ль они.

НевЬждамъ были предлагаемы вопросы, непонятные для нихъ. Въ этомъ была 
причина бЬдствИя, постигшаго невЬждъ. Такъ я полагаю относительно Богатен
ковыхъ.

Я  полагаю такъ относительно ихъ потому, что я имЬлъ, благодаря моему 
знакомству съ Чистонлюевыми, достовЬрную возможность увидЬть: такъ было съ 
Чистоплюевыми и ихъ со-подсудимыми.

Я  говорилъ, что лишь по моимъ собственнымъ соображенИямъ разгадываю, 
въ чемъ состояли обвиненИя противъ Богатенковыхъ. Никакихъ свЬдЬнИй о содер
жании этихъ обвинений не имЬютъ Чистоплюевы и Головачева, До такой степени 
пусты были разговоры Ворониной и Чистоплюевой съ Богатенковыми во время ихъ 
краткихъ свиданИй, что Богатенковы не ознакомили своихъ посЬтительницъ съ 
содержанИемъ доиросовъ, которымъ подвергались. Некогда было Вогатенк.овымъ 
упоминать объ этомъ: они имЬли всегда болЬе свЬжИя новости для сообщенИя 
своимъ гостямъ: предположимъ. что допросъ былъ въ понедЬльникъ, а посЬти- 
тельницы пришли въ среду въ полдень; утромъ въ среду произошло въ тюрьмЬ 
ужь столько любопытныхъ исторИй между разными арестантами— десятокъ ссоръ 
и десятокъ примиренИй; въ четверть часа не успЬешь пересказать и половины этихъ 
интересныхъ происшествий; не то, что о понед^льникЬ,— и о вторникЬ-то ужь 
поздно припоминать.



Такимъ образомъ, все, что Катерина Чистоплюева знаетъ о бывшемъ съ Бо
гатенковыми во время ихъ процесса, ограничивается пустейшими мелочами ихъ 
отношений къ тюремнымъ сторожамъ и къ арестантамъ: вотъ-такой-то сторожъ 
былъ добрый чело в е къ, не притеснялъ Богатенковыхъ; вотъ-такой-то арестанта, 
скверный челов е къ, вздумалъ-было ругать Богатенковыхъ, но тюремный сторожъ 
вступился за нихъ, или друи е арестанты сами остановили того сквернаго арестанта. 
Общее впечатлит е этихъ пустыхъ подробностей состоитъ въ томъ, что тюремные 
сторожа и большинство арестантовъ считали Богатенковыхъ людьми, делающими 
глупости, потому смешными и жалкими, но помимо этихъ глупостей людьми 
добрыми и почтенными; по жалости и уважению къ нимъ старались воздержи
ваться отъ смеха надъ ними въ глаза имъ, и не обижали ихъ; а Богатенковы, 
люди действительно добрые, честные, старались— иногда не безъ успеха—  
удерживать другихъ арестантовъ отъ пьянства, карточной игры, мошенничествъ 
и дракъ. .

Важнее мелкихъ анекдотовъ о насгЬшкахъ арестантовъ надъ Богатенковыми 
и о сострадательности другихъ арестантовъ и сторожей къ нимъ те отрывки изъ 
разсказовъ полицейскихъ чиновниковъ о Богатенковыхъ, которые попали въ пред
меты молвы и дошли путемъ молвы до Ворониныхъ, Чистоплюевыхъ и другихъ, 
судившихся вместе съ ними.

Дубовская молва говорила, будто бы полицейсгае чиновники разсказывали, 
что Богатенковы держали себя на допросахъ очень смирно, и безмолвно перено
сили непрйятности, кат я случалось имъ испытывать при допросахъ.— Впрочемъ, 
это лишь молва; правильно ли передавала она разсказы полицейскихъ чиновниковъ, 
ручаться за то нельзя.

Другой предметъ Дубовской молвы о Богатенковыхъ состоялъ въ следую- 
щемъ.

Однажды, на праздникъ Преноловешя, утромъ, Богатенковъ и его жена, со- 
державшйеся  тогда еще въ Дубовке, въ арестантской при полицш, стояли у во
рота полицейскаго двора, обращенныхъ на площадь. На этой площади находится 
Соборная церковь. Когда кончилась обедня, по площади двинулась изъ собора 
церковная процесия, бывающая по уставу Православной церкви въ день Преполо- 
вешя. Большинство народа, бывшаго у обедни въ соборе, пошло въ этой про- 
цессш; другая часть стала расходиться по домамъ. Некоторые, проходя мимо 
ворота полицш.' останавливались посмотреть на стоявшихъ у ворога Богатенко
выхъ. Лишь образовалась тутъ группа остановившихся, стали подходить къ ней 
друпе, какъ это въ привычке у простонародья. И быстро наросла около Богатен
ковыхъ большая толпа. Кое-кто— очень немнопе— говорили о нихъ между собою 
сострадательнымъ тономъ: „Вотъ, были прежде люди богатые, всеми уважаемые, 
а теперь стали арестанты". Но такихъ сострадательныхъ зрителей было вовсе 
мало. Совершенно преобладало въ толпе противоположное настроеше:' шумелъ 
ревъ хохота и ругательствъ; безпрестанно слышались крики: „въ каторгу бы этихъ 
чертей" ;— „нетъ, этого мало, сжечь бы ихъ “ . — „Да отдали бъ ихъ на расправу 
намъ, мы бы расправились съ ними, съ безбожниками". Богатенковъ слушалъ это 
до конца, молча. Но жена его не выдержала на последокъ и сказала, ругавшими :—  
„Н у , что вамъ стоять, глядеть на насъ, да ругаться? Ругаться нехорошо, а гля
деть на насъ— что въ насъ любопытнаго? Лучше, вы обернитесь-ко къ церкви,.
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да помолитесь, да и ступайте за образами, какъ друг1е; это будетъ лучше ".—  
Кое-кто изъ ругавшихся были смущены, и пошли прочь; какъ былъ данъ этотъ  
примЬръ, последовали ему, по обыкновенно, всЬ. Толпа разбрелась.

Когда Воронина, Чистоплюевы и ихъ со-подсудимые жили въ Саратовскому 
острогЬ, тюремные сторожа и друпе полицейскИе служители разсказывали имъ , 
что при чтенИи приговора Богатенковымъ на той площади Саратова, гдЬ происхо
дя т  эти юридическИя формальности, Богатенковы стояли съ лицами спокойными 
и, по прочтенИи приговора, Прасковья Богатенкова сказала бывшему на площади 
народу: — „Первые жиды Христа мучили, а вторые жиды мучатъневинныхъ“ .—  
Народъ отвЬчалъ на это, разумЬется, взрывбмъ хохота и ругательствъ.

Я  не сомнЬваюсь въ томъ, что приговоръ, произнесенный надъ Богатенко
выми, былъ юридически правиленъ; я даже полагаю, что судъ, по состраданию къ 
нимъ, сдЬлалъ его настолько мягкимъ, насколько то было возможно по закону, 
Я  говорю вовсе не противъ судей. Я  расположенъ былъ бы защищать законность 
ихъ приговора, если бъ то было надобно. И  я надЬюсь, что судьи, постановивши 
приговоръ о Богатенковыхъ, пашли бы согласными съ ихъ собственнымъ мнЬшемъ 
объ этомъ дЬлЬ мои мысли о немъ. Мои мысли о немъ состоятъ въ слЬдующемъ:

Во всемъ томъ, въ чемъ были виноваты Богатенковы- они были виновны 
единственно по своему невЬжеству.

Воронины. Чистоплюевы и ихъ со-подсудимые отвЬчали „да“ на вопросъ о- 
томъ, держатся ли они такихъ же мнЬнИй, какъ Богатенковы. Этотъ ихъ отвЬтъ 
дЬлалъ необходимостью для присяжныхъ засЬдателей и для судей признать ихъ 
виновными въ тЬхъ преступлешяхъ, за которыя были ужь осуждены Богатенковы. 
Я  ужь говорилъ, что признаю безспорно законнымъ такой исходъ ихъ процесса. 
И, думая это, я съ тЬмъ вмЬстЬ думаю, что судьи, постановившие приговоръ, 
признаваемый мною за безспорно правильный, одобрили бы мои мысли относи
тельно сущности всего этого дЬла, основанныя на фактахъ, или неизвЬетныхъ 
суду, или хоть и бывшихъ извЬстными ему, но не могшихъ быть предметомъ су
дебнаго разбора.

Я  говорилъ, что Воронины, Чистоплюевы и ихъ со-подсудимые оставляли 
безъ отвЬта вопросъ слЬдователя о ихъ имени и званИи, или, когда бывали уто
млены настойчивостью требований слЬдователя, чтобъ они отвЬчали на этотъ его 
вопросъ, давали отвЬтъ: „не знаю"; что ихъ молчанИе и этотъ ихъ отвЬтъ выво
дили слЬдователя изъ терпЬшя и что онъ, разсердившись, начиналъ бранить под- 
судимыхъ, надЬясь бранью добиться, чтобы допрашиваемые сказали ему свои 
имена и званИя; что подсудимые были иногда тоже выводимы изъ терпЬнИя сы
павшеюся на нихъ бранью и вступали въ перебранку съ слЬдователемъ. Иной разъг 
допросъ и не подвигался дальше перебранки: поругавшись, сколько доставало 
охоты, слЬдователь приказывалъ подсудимымъ уйти и они уходили. Иной разъ—  
и чаще— бывало иначе: подсудимые, давши двЬ, три реплики на ругательства 
слЬдователя, вспоминали, что нарушили этимъ правило христИанскаго смиренИя, 
повелЬвающаго кротко переносить обиды, и начинали вновь— и ужь съ непоколе- 
бимымъ терпЬнИемъ— слушать ругательства молча, смирно, покорно. Въ  такихъ 
случаяхъ, слЬдователь черезъ нЬсколько времени возвращался отъ роли ругаю
щегося человЬка неисполнению обязанностей должностного лица, производящего 
слЬдствИе, и возобновлялъ прерванное на время занятИе производствомъ допроса;
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ужь не имея теперь желат я терять время по-пусту, онъ заменяла ту форму во
проса объ имени и званш подсудимыхъ, на которую не могли подсудимые отве
чать удовлетворительными  образомъ, другою формою, на которую подсудимые безо 
всякаго затруднешя давали ответъ, казавпийся следователю удовлетворительным^ 
именно, вместо вопроса „какъ тебя зовутъ“ , или „кто ты",-онъ делалъ вопросъ 
„Тебя зовутъ " —  следовало имя— „такъ?“ — Спрашиваемый или спрашиваемая 
давали ответъ въ форме: „Когда ты знаешь, стало быть такъ “ , или въ форме 
какого нибудь другого выражет я, обозначающего соглайе или подтверждете.

Для ясности приведу схематичесше образцы всехъ этихъ оборотовъ первой 
фазы допроса.

Первый оборотъ: — Следователь говорить подсудимому,— напримеръ, воме 
Чистоплюеву:— „Ката тебя зовутъ?" Чистоплюевъ молчитъ .— Следователь повто
ряете вопросъ много разъ, кричитъ, сердится:— „Д а какъ же тебя зовутъ, го
вори " ,—  затемъ следуютъ разнообразные эпитеты, которыми богата русскш 
языкъ.— „Говори, какъ тебя зовутъ?"— Чистоплюевъ молчитъ.—  „Говори, какъ 
тебя " —  следуютъ эпитеты — „ зовутъ? " — Чистоплюевъ отвечаетъ :— „Не знаю “ .—  
„Какъ не знаешь"—  следуютъ эпитеты. Чистоплюевъ молчитъ. Утомившись ру
гать его, следователь велитъ ему уйти. И, допросъ конченъ.

Второй оборотъ. Следователь, получивши ответъ „не знаю", ругаетъ Чисто
плюева, не впадая въ утомлеше, очень долго. Чистоплюевъ теряетъ напоследокъ 
терпит е и даетъ реплики. Это длится поканадоестъ следователю. Когда надоестъ, 
следователь велитъ Чистоплюеву уйти. И допросъ конченъ.

Третш оборотъ. Давши две, три реплики следователю, Чистоплюевъ успе- 
ваетъ овладеть собою и замолкаетъ. Теперь его ужь никакая ругательства не вы
ведусь изъ терпЬшя. Следователь снова пользуется щпятнымъположешем  моно- 
логизируюгдаго ругающагося. Насладившись этимъ удовольствйемъ до пресыщения, 
вспоминаетъ, что онъ долженъ не ругаться, а производить допросъ, и говорить:—  
„ Ты Нома Чистоплюевъ; такъ?"— вомаЧистоплюевъ отвечаетъ: — „ Когда ты такъ 
говоришь, то значить: такъ ".

Какъ скоро получился этотъ оборотъ, допросъ, не могши! въ техъ двухъ обо- 
ротахъ передвинуться черезъ вступительную формальность констатировашя лич
ности, вступаете на гладкий путь и „пойдете какъ по маслу". Пи малейшаго 
повода къ неудовольствие не будетъ иметь следователь; и ни малейшаго затруд- 
нешя узнать что бы то ни было, услышать подтверждеше чему бы то ни было 
следователь не встретитъ: вома Чистоплюевъ не огорчить его никакимъ проти- 
воречйемъ, будетъ неизменно подтверждать все, что угодно следователю. Если, 
напримеръ, следователь скажетъ:— „Катерина Чистоплюева не жена тебе?" —  
вома Чистоплюевъ скажетъ:— „Стало быть, не жена" .— И если, наприм'Ьръ, 
вздумается следователю поиграть позанимательнее на эту тему, допросъ получить, 
напримеръ, следующее прекрасное содержаше:— „Она не жена тебе, а жила съ 
тобою?" —  „Ж ила" .— „А  она девка?" —  „Девка". —  „Девка, а жила съ муж
чиною; стало быть она блядь?" — вома Чистоплюевъ неукоснительно подтвер
ждаете:—  „Стало быть, блядь" ; — и такъ далее; итакъ далее.— Это для прп- 
мера. Но это фактический отрывокъ одного изъ допросовъ.

Были ль внесены въ акты допросовъ предварительна  .̂̂ ,Ьдств1я эпизоды 
этого и тому подобнаго содержанйя?— Я  не знаю. Надеюсь, были внесены. Правда,



следователь могъ бы оставить и безъ разъяснешя любопытные для кого?— для 
него лично, по всей вероятности, вопросы о томъ, блядь или нетъ Катерина 
Чистоплюева, была ль она прогоняема изъ дому или нетъ за свое блядовство; 
могъ бы оставить эти и тому подобные вопросы безъ формальнаго разъяснешя 
следствИемъ. Но такъ какв онъ находилъ надобнымъ разъяснить ихъ, и разъяс- 
нилъ, то онъ былъ ужь обязанъ занести эти добытыя имъ разъяснешя въ акты 
следственная  дела.

Перенесены ль эти эпизоды изъ документовъ предварительная  следствИя въ 
обвинительную речь прокурора?— Я  не могу угадать. Я  не могу судить, показа
лось или не показалось прокурору, что эти эпизоды необходимы для его речи. Я  
знаю одно: ни одинъ изъ юристовъ, пользующихся авторитетомъ въ науке, не 
отказался бы подтвердить мое мненИе: безъ перенесения этихъ эпизодовъ изъ 
актовъ предварительная  следствИя въ обвинительную речь, речь эта не имела бы 
надлежащей полноты.

Виню ли я следователя? —Нетъ. Я  говорю, что онъ ругался, что онъ пред- 
лагалъ вопросы, которыхъ не долженъ былъ предлагать. Такъ; но я говорюэто 
лишь для того, чтобы видно было, какую степень юридическая  достоинства 
имело предварительное сл'ЬдствИе. Я  вхожу въ положение следователя. Оно было 
тяжелое. Потому, я нахожу совершенно натуральными те поступки следователя, 
о которыхъ говорю. Я  полагаю, онъ самъ согласился бы со мною, что веденИе 
следствИя по делу Ворониныхъ, Чистонлюевыхъ и ихъ со-подсудимыхъ было за
дачею, превышавшею его юридическИя силы. Онъ могъ очень хорошо изследовать 
дела объ убИйствахъ съ корыстными целями, о грабежахъ, воровствахъ, мошен- 
ничествахъ. Вести дела богословская  и политическая  характера было не подъ 
силу ему.— Онъ могъ уметь допрашивать воровъ и другихъ безчестныхъ людей. 
Но прИемы допросовъ, дававшИе дельные результаты, когда онъ допрашивалъ 
негодяевъ и негодяекъ, оказались непригодны для раскрытая истины, когда были 
применены къ Воронинымъ, Чистоплюевымъ и ихъ со-подсудимымъ. Сущность дела 
осталась неуловима этими прИемамп. Результаты, добытые предварительнымъ след- 
ствИемъ, были данными чисто фиктивнаго характера. Съ формальной стороны, они 
безспорные юридическИе факты; - какъ же бы нетъ?— Они подтверждены при- 
знанИемъ самихъ подсудимыхъ. Но реальная  въ нихъ нетъ ничего.

Виню ли я хоть техъ лицъ, который поручили производство следствИя, тре
бовавшая  значительныхъ юридическихъ силъ для своей действительной успеш
ности, следователю, не имевнгему.такихъ силъ?— Возможно ль винить эти лица?—  
Откуда жь взять хорошихъ юристовъ для зам'ЬщенИя всехъ маленькихъ должно
стей по судебному ведомству?

Винить кого бы то ни было изъ' лицъ, заведывавшихъ судебною частью въ 
томъ судебномъ округе, было бы нелепостью. Винить следователя было бы не- 
справедливымъ забвешемъ о. несоразмерности его силъ съ доставшейся на его 
должностную обязанность задачею.

Не виню никого.
Возвращаюсь к ъ изложенИю сущности дела о Ворониныхъ, Чися илюевыхъ и 

ихъ со-подсудимыхъ. ■
Следователь, въ 'неядованИи на то, что подсудимые не хотели называть себя, 

бранилъ ихъ. Иногда они, теряя въ свою очередь терпенИе, отвечали на его брань
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репликами, тоже бранчивыми. ЧЬмъ определяется въ перебранкЬ содержание реп- 
ликъ?— ДЬло всЬмъ извЬстное: содержашемъ нападений; реплика не имЬетъ само
стоятельная  содержашя; она перевертываете содержание нападешя, обращаетъ 
противъ нападающаго нроизнесенныя имъ слова. НапримЬръ, если нападающий 
назвалъ подвергающагося его нападению дуракомъ, реплика будетъ отрицашемъ 
ума въ самомъ нападающему .

Перебранку начиналъ всегда слЬдователь. Е я  содержание вполнЬ опредЬлялось 
его словами. — Если согласимся, что по тяжкой ему затруднительности передви
нуть допросъ черезъ вступительную формальность констатировашя личности до- 
прашиваемаго или допрашиваемой, онъ заслужаваетъ извиненИя въ томъ, что на
чиналъ браниться, то— каково жь то содержание нападений, которое, возникая изъ 
самой сущности его положенИя, изъ самой причины его глЬва, должно быть при
знано естественнымъ, потому,— съ принятой нами точки зрЬшя, — извинитель
ным ^ —  ГнЬвъ былъ изъ-за нежеланИя подсудимыхъ сказать свои имена; нату
ральный предметъ перебранки состоялъ лишь въ этомъ. Пока слЬдователь говорилъ 
подсудимымъ что нибудь относящееся  къ этому, онъ оставался просто раздра- 
женньшъ человЬкомъ, не переходившимъ границу того, чему извиненИемъ служитъ 
раздраженИе. Но припутывать къ предмету перебранки предметы, не имЬющИе 
отношешя къ нему, это будетъ ужь нЬчто болЬе дурное, нежели простой порывъ 
раздраженИя.

Съ какой стати было слЬдователю припутывать Бога и царя къ содержанию 
«го ругательствъ? ДЬло шло о констатированш личности подсудимыхъ, только. 
НежеланИе исполнить эту юридическую формальность не составляетъ никакого 
нарушешя какихъ нибудь религюзныхъ или политическихъ правилъ. Это— при 
самомъ худшемъ истолкованИи, какое возможно по законамъ или по логикЬ, просто 
„непризнаше компетентности" даннаго судебнаго учреждешя (или, въ настоящемъ 
случаЬ, даннаго агента судебнаго учрзеждешя) вести данное дЬло.— Непризнава- 
нИе компетентности даннаго судебнаго учреждешя вести данное дЬло— случай 
очень обыкновенный и въ уголовныхъ, и въ гражданскихъ процессахъ. Никакой 
судъ не видитъ въ этомъ ничего обиднаго себЬ. Никакой даже изъ высшихъ три- 
буналовъ: ни РусскИй Сенату  никакой соотвЬтствующИй ему трибуналъ какого бы 
то ни было другаго цивилизованнаго государства. (Я  говорю объ этомъ лишь для 
аргументами. Подсудимые ни мало не воображали сомнЬваться въ компетентности 
слЬдователя производить слЬдствИе. Они не произносили своихъ именъ просто по
тому, что не хотЬли нарушать правила своей вЬры).

Но пусть это была нестерпимая обида слЬдователю; пусть это была обида п 
тому судебному учрежденш , которое завЬдывало его деятельностью, —  тому 
окружному суду, или той судебной палатЬ, или прокуратурЬ того судебнаго 
округа. НЬтъ сомнЬнИя, ни окружной судъ, ни судебная палата, ни прокуратура 
того округа не согласились бы съ мнЬнИемъ слЬдователя, что это обида имъ или 
хоть ему самому. Но онъ, очевидно, думалъ, что это обида ему или ему и имъ. 
И согласимся , для удобства аргументами, что онъ былъ правъ въ этомъ своемъ 
мнЬнИп, что его раздраженИе такой ужасною обидою было похвально, и что ему 
по долгу чести необходимо было ругать подсудимыхъ. Все-таки, за что же ему 
надобно было ругать ихъ?— За неуважеше къ нему самому, или къ нему и къ 
прокуратурЬ того округа, къ окружному суду, къ судебной палатЬ;— только.
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Даже съ его собственной точки зр^шя, обида не могла относиться ни къ# чему 
более высокому, нежели судебная палата и прокуратура того округа. Напримеръ, 
даже Сенатъ и министръ юстицш никакимъ образомъ не подходили подъ объемъ 
обиды, не могли быть предметами ея: не они поручили этому следователю произ
водить это сл^дствИе; и они были тутъ ни при чемъ.

Но —  слабость человеческая, заставляющая подвергшагося ей забывать, 
имеютъ ли смыслъ те слова, каюя подвертываются на языкъ ему, въ раздраженш 
его души. Следователь припутывалъ къ его брани изъ-за мнимой обиды ему все, 
что подвертывалось ему на его языкъ. Онъ кричалъ на подсудимыхъ, что, отка
зываясь произнести свои имена, они оскорбляютъ черезъ то Бога и царя; какъ же 
нетъ? Онъ служитъ Богу и царю; обида ему— это обида Богу и царю.

Следователь поступалъ дурно, профанируя такимъ образомъ слова „Богъ" и 
„царь ". Не спорю; онъ поступалъ дурно. Но извинешемъ ему служитъ то, что 
онъ въ этихъ случаяхъ лишь поддавался привычке, очень обыкновенной въ полу- 
цивилизованныхъ слояхъ русскаго общества. Фактъ былъ дуренъ. Но когда ста
вится вопросъ- лично о следователе, то надобно сказать: личной вины следователя 
нетъ въ этомъ дурномъ факте. Следователь, очевидно, былъ человекъ вульгар- 
ныхъ привычекъ; въ этомъ и все.

Но такъ какъ наши полу-образованные классы имеютъ привычку злоупотреб
лять словами „Богъ" и „царь“ для придашя эффектности вырсажешямъ своей 
личной досады, то у нашихъ простолюдиновъ лежатъ въ памяти готовые реплики 
на ругательства, въ которыхъ ругающшся отожествляетъ свое личное раздражет е 
съ „службою Богу и царю". Если, напримеръ, ругающшся скажетъ: „я  служу 
Богу“ , то всякш присутствовавший при ссоре простолюдинъ впередъ знаетъ, 
„какими словами дастъ ему сдачу " ругаемый, когда „не стерпитъ, а захочетъ 
дать сдачу"; фраза, которая составляете _сдачу", — простонародное присловье, 
лежащее въ памяти у всякаго мужика; она— ответъ на ругательство; потому и 
сама она груба. Она имеетъ такую форму: „Ты говоришь, ты служишь Богу; 
врешь ты; не Богу ты служишь, а черту"; — это полный видъ; въ сокращенномъ 
виде она такова: „не Богу ты служишь, а черту " ;— или, еще короче: „Твой 
Богъ— чертъ".

Всякш, кто близко знаетъ нашу простонародную жизнь, десятки разъ слы- 
хивалъ перебранки, въ которыхъ ответами на ругательства были эти выражет я: 
„Н е Богу ты служишь, а черту" и „Твой Богъ— чертъ".

Очень жаль, что нашъ народъ имеетъ въ числе присловИй эти выражет я. 
Они свидетельствуютъ о грубости нравовъ нашего народа. То, что нравы нашего 
народа грубы, очень жаль.

Такъ. Очень жаль. И те грубыя выражет я очень дурны. Но что такое они?—  
Грубые ответы на ругательства; только.

Пусть, напримеръ, православный священнику  разсердившись въ какомъ ни
будь споре изъ-за денегъ, начнетъ ругать того, кто разсердилъ его; пусть ругае
мый будетъ его прихожанинъ, мужикъ Православнаго исповёдашя, усердно ходящш 
въ церковь, и при встрече со священникомъ почтительно целующш его руку. 
Если священнику  увлекшись раздражет емъ, станетъ приплетать къ своимъ руга- 
тельствамъ свою „службу Богу", его усердный прихожанинъ ни мало не затруд
нится сделать ему реплику: „Твой Богъ— чертъ".
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Что это такое? Богохульство?— Предположить богохульный смыслъ въ рен- 
лике мужика не трудно; для- этого надобно только забыть, кто и почему произ- 
несъ эти слова. Буквальный смыслъ ихъ, безспорно, богохульный. Какъ же нетъ? 
По ихъ буквальному смыслу выходитъ, что то существо, которому служитъ свя- 
щенникъ Православной церкви— дйаволъ; короче: существо почитаемое Право
славною церковью за Бога— д1аволъ. Спорить невозможно: буквальный смыслъ 
словъ мужика таковъ.

Такъ. Но въ такомъ ли смысле понималъ мужикъ свои слова? Могъ ли онъ 
понимать ихъ въ такомъ смысле?— Онъ самъ человекъ Православнаго испове- 
дашя; его Богъ— тотъ Богъ, котораго чтптъ Православная церковь. Могъ ли 
онъ называть дйаволомъ того Бога, котораго чтитъ самъ?

Дело явное: понимать его слова въ буквальномъ смысле — нелепость. В ъ  
какомъ же смысле надобно понимать ихъ? — Это известно всякому, знающему 
нашъ народный языкъ. Всякому знающему народный языкъ, совершенно ясно, что 
такое хогЬлъ сказать мужикъ. Онъ хотелъ сказать: — „Батюшка, мы съ вами 
поспорили не изъ-за веры, а изъ-за денегъ; по моему, въ этомъ споре вы не 
правъ. Но правъ ли вы, или не правъ въ этомъ деле, вы въ этомъ деле не свя- 
щенникъ, а частный человекъ. И, по моему, вы въ немъ частный человекъ, по
ступающий несправедливо. Несправедливые поступки не угодны Богу. Они прйятны 
дйаволу. Кто поступаетъ несправедливо, тотъ д/Ьлаетъ угодноене Богу, а дйаволу“ .

Въ  этомъ нетъ ни малейшей тени богохульства. Это мысли вполне релипоз- 
ныя, совершенно Православным.

Форма выражешя ихъ была у мужика грубая. Только. Но произнося свои 
грубыя слова, онъ оставался человекомъ релпгюзнымъ, вернымъ сыномъ Право
славной Церкви.

Я  не знаю, какого вероисповедаи я былъ следователь: Православнаго, Като- 
лическаго, Лютеранскаго или какого другого. Мои друзья не знаютъ этого. Не 
знаютъ даже и его фамилш , по которой могъ бы я хоть догадываться о его на- 
цюнальности и вероисповеданш. Они знаютъ только, что онъ говорилъ по-русски, 
какъ чистый русскш; потому полагаютъ, что онъ былъ Православный.

Я  говорилъ, каковы были отношет я моихъ друзей къ Православной Церкви. 
Нома и Катерина Чистоплюевы были повенчаны въ Православной церкви. Мат
рена Головачева не только была повенчана въ Православной церкви, но и имела 
своимъ мужемъ Православнаго. Она жила съ нимъ согласно; ни малейшихъ не- 
удовольствш изъ-за расницы вероисповеданш между ними не было. Чистоплюевы 
любили ея мужа, какъ с.тЬдуетъ хорошимъ родственникамъ. Спрашивается: воз
можно ли предположить, что она'и они имели ненависть къ Православной Церкви?—  
Они были люди другаго вероисповедашя, но уважали ее.—  „ Православная вера—  
очень хорошая вера“ — таково было— и остается— ихъ мнет е. Возможно ли до
пустить, что они, люди очень религюзные. могли иметь богохульныя мысли о 
Боге Православной Церкви? Возможно ли допустить, что они могли считать Бога 
Православной Церкви дйаволомъ?— Онъ— тотъ же самый Богъ, которому покло
нялись и поклоняются они.

И я говорилъ: они считали следователя человекомъ Православнаго испо- 
ведашя.

Впрочемъ, не только о Боге, котораго чтитъ Православная Церковь, они
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знали, что онъ— тотъ самый Богъ, котораго чтутъ они. Хоть люди безграмотные, 
потому очень плохо знаюшде догматику, они все-таки съ дЬтства знали, что „у 
всЬхъ христИанъ одинъ и тотъ же Богъ“ . Такъ думаютъ и учатъ свонхъ дЬтей 
думать всЬ тЬ наши простолюдины, которые имЬютъ „ Русскую душу “ , по выра
жение моихъ друзей:— „У  кого русская душа, тЬ всЬ понимаютъ: у всЬхъ хри- 
стИанъ одинъ Богъ“ , говорятъ мои друзья. ВсЬ ихъ со-подсудимые думали объ 
этомъ точно такъ же.

Стало быть, хотя бы слЬдователь былъ и не Православный, а, наиримЬръ, 
католикъ или лютеранинъ, и если бы кто нибудь между со-подсудимыми моихъ 
друзей думалъ о немъ, что онъ католикъ или лютеранинъ, все таки никто изъ 
нихъ не могъ думать о БогЬ, которому поклоняется слЬдователь, иначе, какъ съ 
благоговЬшемъ: какого бы изъ христИанскихъ вЬроисиовЬданИй ни былъ слЬдова
тель, его Богъ былъ тотъ самый Богъ, которому поклонялись всЬ они.

Теперь ясно, въ какомъ смыслЬ надобно понимать тЬ выраженИя, которыми 
подсудимые отвЬчали на ругательства слЬдователя, отожествлявшИя его досаду съ 
гнЬвомъ БожИимъ; подсудимые были далеки отъ мысли, что эти ихъ выраженИя 
могутъ быть относимы къ истинному Богу; они хотЬли этими выражениями только 
повернуть религИозныя ругательства слЬдователя противъ него самого; по ихъ 
мнЬнИю, эти выраженИя значили, что слЬдователь угождаетъ не Богу, а дИаволу, 
ругаясь несправедливо. Это грубость. Но она не имЬетъ въ себЬ ничего такого, 
что не было бы согласно съ христианскою ли вЬрою вообще, съ ПравославИемъ ли 
въ частности. Поступая несправедливо, человЬкъ служитъ дИаволу, — всякИй орто
доксальный богословъ,— Православнаго ль вЬроисиовЬдат я, или Католическаго, 
или Лютеранскаго, назоветъ эту мысль совершенно вЬрною. Подсудимые выражали 
ее съ мужицкою неуклюжестью языка. Только въ этомъ была ихъ бЬда, что они 
не умЬли выразить ее книжнымъ языкомъ. Они не воображали, что ихъ мужицкое 
выраженИе можетъ быть истолковываемо въ богохульномъ смыслЬ.

Всякому, сколько нибудь помнящему ортодоксальную догматику Православной, 
или Католичеекой, или Лютеранской церкви и знакомому съ русскими простона
родными нрисловИями, ясенъ истинный смыслъ мужицкаго присловья: —  „Ты слу
жишь не Богу, а чорту“ .— „Чортъ“ — или, по книжному, „дИаволъ“ — существо, 
противоборствующее Богу; это существо, о которомъ много говорить всякИй орто
доксальный катихизисъ; и всякИй ортодоксальный человЬкъ Православнаго ли, 
Католическаго ли, Лютеранскаго ли исповЬдаи я вЬруетъ, что это существо дей
ствительно существуетъ, и что каждый дурной поступокъ человЬка совершается 
по подстрекательству этого существа, въ удовольствие этого существа, на службу 
ему. Выр<аженИя подсудимыхъ, въ которыхъ упоминалось объ этомъ иротивникЬ 
БожИемъ, не заключая въ себЬ ничего, кромЬ догмата, извЬстнаго всякому орто
доксальному человЬку, сами по себЬ не нуждались бы ни въ какомъ разъясненИи 
съ моей стороны. Необходимость говорить о ихъ дЬйствительномъ смыслЬ возникла 
для меня лишь изъ того обстоятельства, что прокуроръ нашелъ— какъ это оче
видно по развязкЬ процесса— эти выраженИя, внесенными въ акты предваритель- 
наго слЬдствИя въ качествЬ выражений богохульныхъ, и не имЬлъ въ тЬхъ актахъ 
изложенИя хода перебранокъ, изъ которыхъ возникало употребление этихъ выра
жений подсудимыми. Знай прокуроръ объ этихъ неребранкахъ, онъ, конечно, не 
затруднился бы понять, что въ мысляхъ у • подсудимыхъ не было ровно ничего
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богохульнаго, что они лишь отвечали бранью на ругательства следователя. на
зывая следователя человекомъ, поступающимъ дурно, какъ нравится дИаволу.

Отъ катихизиса перейдемъ къ исторИи ‘Францш и РоссИи; отъ мыслей, извест- 
ныхъ всемъ христИанамъ и признаваемыхъ за релии озныя истины всеми ортодок
сальными людьми всехъ главныхъ христ1анскихъ вероисповеданш, перейдемъ къ- 
нашимъ воспоминашямъ о тайне договора, которымъ кончена была Крымская 
война; о тайне, которую знаемъ изо всехъ образованныхъ людей въ РоссИи и въ 
целомъ свете только мы,— я и те лица, которыя прочли и.зложенИе этой тайны 
на одной изъ предыдущихъ страницъ настоящей записки. •

РоссИя принуждена была покориться владычеству Францш; РусскИй царь Але
ксандръ Николаевичъ принужденъ былъ стать подвластнымъ Французскому царю 
Наполеону. Александръ Николаевичъ снялъ съ себя шубу и отдалъ ее Наполеону, 
въ знакъ того, что подчиняется необходимости повиноваться ему, какъ высшему 
владыке надъ русскимъ царствомъ. Дело несомНенно: шуба— это символъ вер
ховной власти. Александръ Николаевичъ, по своей любви къ своему народу, ре
шился молчать передъ русскимъ народомъ объ этомъ тяжкомъ условш мира съ 
Наполеономъ. Если бъ объявить это, русские поднялись бы вновь воевать съ На- 
полеономъ на защиту своего добраго царя. Но французы сильнее насъ, нобедпли 
бы насъ, раззорили бы всю Россш . И , жалея свой народъ, царь Александръ 
Николаевичъ молчитъ о своемъ нритеснеи и отъ Наполеона. Онъ терпеливо ждетъ 
времени, когда Богъ откроетъ ему, что дастъ ему победу надъ Наполеономъ. 
Тогда онъ объявить своему народу о своемъ угнетенИи отъ Наполеона, начнетъ 
войну и победить Наполеона. Это будетъ, въ томъ нельзя сомневаться: Царь 
Александръ Николаевичъ— святой человекъ, угодникъ БожИй; потому Богъ не
пременно дастъ ему силу победить Наполеона. Но это будетъ, когда Богу будетъ 
угодно. А  теперь пока дело все еще остается совершенно въ томъ положенИи, какое 
установлено тайнымъ условИемъ мира, прекратившаго Крымскую войну; РусскИй 
царь Александръ Николаевичъ платнтъ дань Наполеону и все въ Россш делается 
какъ велитъ Наполеонъ: чтобы не было неисправности въ платеже дани и не 
было неповиновения распоряжевИямъ Наполеона, везде въ РоссИи есть Наполеонов
ские чиновники. Ихъ никто не знаетъ, что они НаполеоновскИе чиновники: они 
поставлены отъ Наполеона занимать свои должности по секрету; какъ же &  
иначе?— Все это дело, дело тайное. Но они живутъ везде по РоссИи. Живутъ 
подъ разными видами: иные, будто бы люди такъ-себе, не служащИе; напримеръ, 
или будто купцы, или будто мужики; а иные занимаютъ должности на службе у 
царя Александра Николаевича, и все думаютъ о нихъ, что они служатъ ему; а 
на самомъ деле, они занимаютъ должности на его службе только затемъ, чтобы 
не позволять служащимъ ему делать ничего неугоднаго Наполеону.

Когда это такъ, то надобно ли мне распространяться о томъ, кому служилъ 
следователь?— Ясно само собой: онъ былъ Наполеоновский чиновникъ. й  надобно 
ли объяснять, о комъ говорили подсудимые, говоря о царе, которому служить 
следователь?— Понятно само собою: они говорили объ угнетателе Русскаго царя, 
о Французскомъ царе. взявшемъ у Русскаго царя шубу, символъ власти надъ Рус
скимъ царствомъ, о Наполеоне. Нечего и толковать объ этомъ.

Я  говорилъ, что пока я не ознакомился вполне съ понятИями моихъ друзей, 
я только разспрашивалъ и слушалъ, воздерживаясь отъ всякихъ возражений. И
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очень долго я не дЬлалъ ни малЬйшей попытки поколебать ихъ уверенность въ 
томъ, что Русскш царь подвластенъ Французскому царю Наполеону и повсюду въ 
Россш находятся Наполеоновш е чиновники, дЬйствуюшде по приказашямъ Напо
леона. Разспрашивая и слушая объ этой тайнЬ во всЬхъ ея иодробностяхъ, я 
ограничивался обЬщат емъ, что мои собственныя свЬдЬшя о Французскомъ царЬ 
НаполеонЬ, объ отношея1яхъ Францiи къ Россш, и вообще о французскихъ дЬлахъ 
я буду излагать послЬ, когда выслушаю все, что любопытно мнЬ узнать отъ нихъ 
(то есть, отъ моихъ друзей).

Вотъ результата моихъ разспросовъ о подробностяхъ тайны. Буду приводить 
подлинными словами тЬ наши разговоры, которые относятся къ этому предмету.

Мой вопросъ.— „В ы  говорате, что въ Россш живутъ Наполеоновш е чинов
ники. Вы увЬрены, что слЬдователь по вашему дЬлу служилъ Наполеону. Но у 
следователя было начальство. Что жь, и о комъ нибудь изъ его начальниковъ,—  
напримЬръ, о томъ его начальникЬ, который поручилъ ему произвести слЬдсгае 
по вашему дЬлу,— надобно думать, что этотъ начальникъ былъ тоже Наполео- 
новш й чиновник-ъ ? "— Мои друзья въ изумленш говорятъ: —  „Да развЬ слЬдо- 
в ^ тель не самъ сталъ производить слЬдствйе?" —  „Я  думаю, нЬтъ. Я  думаю, ему 
ведЬлъ заняться этимъ дЬломъ какой нибудь начальникъи.—  „Будто?" —  „Я  не 
знаю, такъ ли; не читавши вашего дЬла, нельзя знать, такъ ли; но я думаю, что 
т а к ъ ".— Почему жь думаешь такъ?" —  „Потому, что обыкновенно такъ бываетъ; 
слЬдователь — маленькш чиновникъ; и слЬдователей много; кому изъ нихъ какое 
дЬло вести, это обыкновенно определяется отъ начальства надъ ними" .— Мои 
друзья задумываются. —  „Вотъ какъ оно, а мы думали, онъ самъ былъ голова 
всем}'" .— „Н Ьтъ, онъ маленькш чиновникъ; то какъ же надобно думать о его 
начальникЬ, который велЬлъ ему производить это дЬло? Онъ былъ, вы говорите, 
Нанолеоновскш чиновникъ; и этотъ его начальникъ тоже?*— Мои друзья недо- 
умЬваютъ. Катерина Чистоплюева говорить наконецъ:— „Этого, мой другъ, на- 
вЬрное разсудить нельзя, ни такъ, ни сякь. Видишь ли, что: Наполеоновш е 
чиновники, хитрые они, или нЬтъ, какъ ты думаешь?" —  „По вашему, Катерина 
Николаевна, они хитрые?" —  „Д а какъ же, мой другъ? Стало быть, всяко могло 
быть. Могло быть, что начальникъ у него былъ такой же, какъ онъ, Наполео- 
новскш. А  могло быть что онъ своею хитростью устроилъ все: и дЬло это поднялъ, 
и обработалъ такъ, чтобъ ему поручили это дЬло. Его начальникъ, можетъ быть, 
и понят  не имЬлъ объ его штукахъ. А  могло быть и вотъ что: пришла бумага 
отъ самого Наполеона". —  Мужъ ея и его тетка говорятъ: —  „Вотъ это скорЬе 
всего: была бумага отъ самого Наполеона" .— „Теперь, я спрошу у васъ еще вотъ 
о чемъ. Начальникъ надъ Саратовскою губершею, вы знаете, губернаторъ? Кто 
былъ губернаторомъ въ СаратовЬ?“ — „ Х орошш человЬкь былъ" ,— отвЬчаютъ 
всЬ трое въ одинъ голосъ. —  „Я  епрашивалъ пока еще не о томъ, хорошш ли 
былъ онъ человЬкъ; это я хотЬлъ спросить послЬ. Я  епрашивалъ, какъ была его 
фамшля " .— Мои друзья думали, думали, не могли припомнить; —  „Должно быть, 
что мы и не слышали его фамилш . Ты знаешь, говорится все „губернаторъ", да 
„губернаторъ", да и все: ш ь фамилш называть, лишнее; „губернаторъ", и 
довольно" . —  „Н у, да и не нужна теперь мнЬ его фамилия. Я  енросилъ о 
ней только для того, чтобъ узнать, не былъ ли ужь и тогда губернаторомъ 
въ СаратовЬ тотъ, о которомъ случается мнЬ читать отзывы съ хорошей
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стороны. А  когда вы сами сказали, что онъ <ылъ хорошш человЬкъ, то этого мнЬ 
и довольно; фамилш его мнЬ знать ужь не надобно".—  „ А  того фамилИя какъ, о 
которомъ ты читалъ съ хорошей стороны?" —  „Галкинъ-ВрасскИй" .— Мои друзья 
углубляются въ свои воспоминания .— „Н Ьтъ, видно мы вовсе не слышали (фами
лию тогдашняго губернатора. Какъ бы слышали, то нельзя бы намъ было не разо
брать, та ли была его (фамилИя, которую ты сказалъ, Галкинъ-ВрасскИй, или не 
та. Нечего; видно теперь: вовсе намъ и не случилось слышать его (фамилш ". —  
„ И не нужна она мнЬ, я сказалъ; когда вамъ известно, что онъ былъ хорошш 
человЬкъ, этого мнЬ довольно. И я спрошу васъ: какъ вы думаете, онъ былъ На
полеоновский, или нЬтъ?" —  ВсЬ трое въ одинъ голосъ : —  „Какъ можно, какъ 
можно, нЬтъ ". — „Почему жь выувЬрены, что онъ не былъ Наполеоновский?"—  
„Да онъ былъ хорошш человЬкъ." —  „Что жь, вы полагаете, Французу нельзя 
быть хорошимъ человЬкомъ? По моему, и между Французами бываютъ хорогше 
люди" .— „Во  всякомъ народЬ бываютъ хорошИе люди. Потому, чать (должно 
быть, вЬроятно) есть и между Французами. Только не о томъ дЬло. Не то, что 
Французовъ не бываетъ хорошихъ людей, а то, что Н аполеоновские чиновники 
дурные люди “ . —  „ Почему жь вы такъ думаете1? “ —  „ Ты самъ развЬ не зпаещь? “ —  
„Н Ьтъ, я догадываюсь, почему вы такъ думаете; только хочу видЬть, правильна 
ли моя догадка" .— „Н у, такъ вотъ тебЬ, какИя наши мысли объ этомъ. Напо- 
леонъ для Русскаго царя и для Русскаго царства— злодЬй; каковъ онъ царь для 
своего царства, для Французскаго, мы того не знаемъ; можетъ быть, у себя дома 
онъ и добрый человЬкъ, и хорошш царь- Но для насъ онъ врагъ, змодЬй, потому 
и антихристъ онъ для насъ. И  дЬло его у насъ, антихристово. Какъ же не анти- 
христово-то? Какъ же онъ нашего-то царя и Русское царство притЬсняетъ? Такъ и 
НаполеоновскИе чиновники у насъ не могутъ быть хорошИе люди. Которые чиновники 
служатъ Наполеону въ его царствЬ, каше они люди, мы не знаемъ; можетъ и хо
рошИе. Но служить Наполеону въ нашемъ царствЬ хорошш человЬкъ не можетъ; 
потому что это антихристово дЬло. Антихристъ для русскаго царя и для насъ 
всЬхъ Наполеонъ, антихристъ. Чать и по твоему такъ?" —  „Не огорчитесь тЬмъ, 
что я скажу. Я  въ Антихриста не ьЬрю".— Катерина Чистоплюева съ досадою 
возразила: —  „Да не о томъ рЬчь, вЬришь ли ты въ Антихриста, или не вЬришь. 
Не вЬришь. такъ не вЬришь. Только, злодЬй для нашего царя и для насъ Напо
леонъ. Объ этомъ ты говори, такъ ли по твоему. Мы вЬримъ въ Антихриста, то 
Наполеонъ для насъ и антихристъ. Ты не вЬришь, то все жь Наполеонъ для тебя 
злодЬй. Такъ?" —  „Я  его считаю очень дурнымъ человЬкомъ, Катерина Нико
лаевна " .— „Н у, и довольно того. Стало быть, ты въ этомъ согласенъ съ нами" .—  
„Видите ли, Катерина Николаевна, какъ я думаю о НаполеонЬ, я хочу погово
рить съ вами послЬ когда нибудь; это выйдетъ длинная исторИя. Это будетъ 
больше о томъ, сколько бЬды потерпЬли отъ него сами Французы. Только, это я 
разскажу когда нибудь послЬ. Теперь мнЬ любопытно знать, какъ вы думаете о 
его чиновникахъ въ Россш. Вотъ, вы говорили, что СаратовЫ й губернатору  
который былъ во время вашего дЬла, не былъ Наполеоновскш чпновнпкъ. Это и 
по моему такъ. Хорошо. Теперь, что же вы скажете вотъ о чемъ: зналъ Сара
товский губернаторъ о вашемъ дЬлЬ, или нЬтъ?" —  „Зналъ" .—  „Почему вамъ 
извЬстно, что онъ зналъ?" — „Н у, вотъ, да онъ видЬлъ насъ, когда мы были въ 
Саратовскомъ острогЬ". —  „Правда, я ужь слышалъ отъ васъ объ этомъ. Я  только
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хотелъ, чтобы снова сказали мне, какъ это было, потому что такъ надобно для 
нын'Ьшняго нашего разговора. Вы говорили, онъ вступался за васъ,— такъ вы го
ворили?"—  „Т а къ ".— „Хорошо. Зналъ о вашемъ деле и даже вступался за васъ. 
Почему жь не вышло пользы изъ этого? Губернатор!, не то, что следователв. Г у 
бернаторская должность— важная" .—  „Другъ ты мой, видно по всему: отъ Н а
полеона было это дело; что жь тутъ могъ сделать губерннтоор?“ —  „Конечно, 
если разсуждать таш , то оно выходитъ понятно. Вы говорили следователю, что 
онъ служитъ антихристу; Нацолеонъ, если до Наполеона дошло это отъ следо
вателя, конечно не могъ простить вамъ этого. Но это было ужь на допросахъ. А  
вы говорите, что и самое-то начало дела было отъ Наполеона, —- прямо ли отъ 
него самого, или оть  следователя. или отъ какого другого Наполеоновская  чи
новника. Тогда, какая жь могла быть причина Наполеону или его чиновникамъ 
желать вреда вамъ? До начала дела вы никому не говорили, что Наполеоне 
антихристъ". —  „Говорить этого мы не говорили. Но мы знали то, за что сле 
дуетъ называть его такъ " .—  „Правда, вы ужь и тогда, до начала вашего дела, 
полагали, что знаете наверное: Русски царь и Русское царство находятся въ 
угнетенш отъ Наполеона" —  „Н у, какъ нибудь кто нибудь изъ Наполеонов- 
скихъ и доведался, что мы знаемъ это. Вотъ и стало надобно имъ сжить насъ со 
свету“ . —  „Если судить такъ, то положимъ: могли они захотеть сжить со свету 
людей, которые знаютъ это. И, если судить такъ, то, положимъ, понятно, что 
были вы арестованы, попали подъ судъ. Но вамъ бы следовало сказать на суде 
въ чемъ дело. Следователь, положимъ, былъ Наполеоновскт . Говорить ему —  
пользы для васъ не было бы. Но присяжные и судьи не были жь НаполеоновскИе. 
Сказали бы вы имъ,— они и поняли бы ".— „Другъ ты мой, разве жь мы не хо
тели. чтобы сказано было на суде. въ чемъ наше дело, въ чемъ наше оправдаше. 
Да не вышло по нашему. Ну, когда не вызвалъ судъ заступника намъ. то и уви
дели мы: стало быть, следуетъ намъ на суде молчать о Ванолсоновскомъ угне
тении Русскому царю и Русскому царству" .— „Почему же следовало вамъ молчать 
объ этомъ?" — „Какъ, почему?" — сказала Катерина Чистоплюева: - „Разгла
шать то, о чемъ нашъ царь хочетъ, чтобъ это оставалось въ тайне? Кто имеетъ 
отъ него доверИе, могъ знать, пора ли было говорить объ этомъ. Не намъ самимъ 
было судить объ этомъ. Видно, было еще не пора. И  промолчали мы. Лучше жь 
было пропадать намъ, чемъ разглашать тайну, о которой нашъ царь Александръ 
Николаевичъ разеудилъ, что еще не пора ей быть открытой" .— „Такь-то, другъ; 
такь",— подтвердили мужъ и тетка мужа.

Черезъ несколько недель после разговоровъ, содержание которыхъ изложено ’ 
въ предъидущей выписке изъ моихъ заметокъ, я нашелъ своевременпымъ пере
стать стесняться въ нашихъ беседахъ прежнимъ опасешемъ оскорбить моихъ дру
зей опроверженИемъ ихъ ошибочныхъ мыслей. Само собою разумеется, я желалъ 
исправить ихъ понятИя собственно лишь по темъ предметамъ, ошибочныя мн'ЬнИя 
о которыхъ были вредны для нихъ. .(3 чемъ люди въ ихъ положенИи могутъ безъ 
вреда для себя думать, какъ случилось имъ привыкнуть думать, о томъ я ни мало 
не желалъ спорить съ ними. Таковы, напримеръ, убеждет я. относящаяся къ 
чисто религИознымъ вопросамъ. Ни объ одномъ религИозномъ вопросе религИозные 
люди не думаютъ, разумеется, такъ, какъ считаю сообразнымъ съ истиною ду
мать я, атеиста . Но конечно, было бы нелепою фантазИею съ моей стороны тре-
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вожить умы моихъ бЬдныхъ друзей возбуждев1емъ въ нихъ мыслей, значеше ко
торыхъ не можетъ быть правильно понимаемо безграмотными невеждами, каковы 
они, — То лее самое, что о релипозныхъ нредметахъ, и обо всемъ другомъ, о чемъ 
лично я имЬю уб'Ьждешя, не одинаковый съ уб^ждеиями просвЬщенныхъ людей 
какого нибудь иного, не совпадающего съ моимъ образа мыслей. Было бы неле
постью толковать съ безграмотными невеждами о такихъ вещахъ, относительно 
которыхъ существуютъ несоглася между людьми просвЬщенными. Но и пзъ тЬхъ 
вещей, о которыхъ совершенно всЬ сколько нибудь образованные люди думаютъ 
совершенно одинаково, я бралъ предметами объясненш только тагая, ошпбочныя 
мысли о которыхъ были гибельны для моихъ друзей; да и для всЬхъ вообще 
людей въ такомъ положенш, какъ мои бЬдные друзья, вредны.

ВашнЬйшею причиною бЬдсгая, въ которое ввергли себя мои темные, несчаст
ные-друзья и ихъ со-подсудимые, были ихъ ошибочныя мысли объ услов1яхъ Па- 
рижскаго мира, о подвластности Русскаго царя и Русскаго царства Наполеону. 
Когда мнЬ показалось,. что ужь могу я, не оскорбляя моихъ друзей, приняться 
за исправлеше ихъ понятш объ этихъ вещахъ, я разеудилъ, что на первый разъ 
надобно сообщить имъ свЬдЬня о послЬдннхъ событ яхъ жизни Наполеона I I I  и 
о его смерти. Получивъ эти свЬдЬтя, мои друзья будутъ болЬе способны разсу- 
дить, правильно ли'буду я разсказывать имъ о дЬйствительныхъ услов]яхъ Па
рижского мира,— соображалъ я.— И такъ, не касаясь вопроса, была ли по П а
рижскому миру Росс1я принуждена признать себя государствомъ, подвластнымъ 
Францш, я началъ съ того, что спросилъ моихъ друзей, слышали ль они, что нЬ
сколько лЬтъ тому назадъ была война у Французовъ съ НЬмцами; вЬроятно, слы
шали; но, быть можетъ, мало; то не хотятъ ли услышать по-подробнЬе: это война 
любопытная; слышали они о ней? И  хотятъ послушать побольше?

Мои друзья отвЬчали: хорошо, пусть я разсказываю. когда это любопытно; 
они послушаютъ, что это такое была за война у французовъ съ вЬмцами; они объ 
этой войнЬ не слышали.

Я  полагалъ, что они слышали о ней елвшкомъ мало и безтолково, такъ что 
не поняли ея развязку. Но— они вовсе и не слыхивали о ней.

Я-сталъ разсказывать о войнЬ 1870— 1871 годовъ; разумЬется, коротко, 
чтобы не утомить моихъ слушателей; разумЬется, не касаясь ничего, кромЬ соб-

■ ственн.о военной стороны дЬла, которая одна сколько нибудь понятна людямъ та
кого невЬжества, какъ мои бЬдные друзья. Разсказъ мой былъ въ такомъ родЬ: 

„НЬмцы сосЬ ды съ Французами. ЛЬтъ девять тому назадъ Наполеону захо- 
тЬлось отнять у нЬмцевъ часть нЬмецкой земли,— ту часть, которая самая сосед
няя съ Французскимъ царствомъ, и пошелъ онъ для этого войною на нЬмцевъ. 
Онъ думалъ, что нЬмцы струсятъ, потому что французское войско считалось очень 

* хорошимъ и было очень большое. Но Н Ь.щы не струсили*— и т. д. и т. д.
Дошелъ мой разсказъ до Седапа. Я  разсказалъ о СеданЬ въ такихъ словахъ:—  

„Вотъ, какъ дошли Французы до этой своей крЬпости, нЬмцы тутъ догнали ихъ, 
окружили, сбили, загнали въ эту крЬпость; а она старая, дрянная; а подлЬ нея 
горы; НЬмцы поставили на этп горы пушки, п немножко пострЬляли съ горъ въ 
крЬпость, чтобы показать Французамъ, что съ этихъ горъ легко перебить всЬхъ, 
кто тамъ внизу, въ крЬпости; въ два, три часа всЬхъ можно перебить, какъ стадо 
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барановъ. Французы увидали: правда. Ну и пришлось Наполеону со своимъ вой- 
скомъ отдаваться въ плЬнъ нЬмцамъ. Ну, п отдался въ плЬнъ".

До сихъ поръ мои друзья слушали молча; тутъ не выдержали. ВсгЬ трое въ 
одинъ голосъ заговорили:

—  Стой, да что жь это, въ самомъ дЬлЬ? Да ты шутишь.
Я  сталъ просить ихъ вЬрить мнЬ, что я не шучу, не смЬюсь, говорю серьезно.—  

Ув'Ьрились они наконецъ, я не шучу. Тогда, начались разспросы такого содержа- 
шя: — „Н у, видимъ: ты не шутишь; но откуда ты это знаешь? Ты самъ видЬлъ 
все это?“ —  „Н Ьтъ, я тогда тамъ не былъ. Я  не видЬлъ этого, я только читалъ 
объ этом ъ".—  „В ъ  газетахъ читалъ?“ — „А  что?“ — „Н у, да то, что въ газе
тахъ много врутъ “ .— „В ъ  газетахъ бываетъ много пустяковъ; но въ такихъ 
крупныхъ дЬлахъ ошибаться газетамъ нельзя. Впрочемъ, до газетъ намъ нЬтъ 
дЬла. Я  тогдашнихъ газетъ не читалъ. Я  знаю это по книгамъ,а не по газетамъ “ .—  
„По какимъ книгамъ? По нЬмецкимъ или по французскимъ?“ — „ к  что?“ — „Да 
если по нЬмецкимъ, то НЬмцы, можетъ, наврали все это для похвальбы".̂ — „Ч и 
талъ я и французш я книги: и въ нихъ то же самое" .— Мои друзья призадума
лись. Но нашли-таки резонъ, что дЬло однако же сомнительно: —  „Слушай ты 
вотъ что: можетъ, нЬмцы съ французами согласились писать такъ для обмана рус- 
скихъ. Можетъ, они вмЬстЬ хотятъ что нибудь сдЬлать надъ русскими, то вотъ 
и отводятъ русскимъ глаза, что вы, дескать, ничего не опасайтесь отъ насъ, по
тому что мы между собою подрались и будемъ все драться" .—  „Н е могли они 
обманывать въ этомъ Русскихъ; много русскихъ было тогда въ тЬхъ самыхъ 
мЬстахъ: сами, своими глазами мноие русш е видЬли это" .— Долго тянулись у 
насъ разсуждешя о томъ, не обманываюсь ли я, принимая за правду, что Напо
леонъ попался въ плЬнъ нЬмцамъ.

Когда мои друзья стали склоняться къ мысли, что разсказанное мною досто- 
вЬрно, что я не введенъ въобманъ выдумками хитрыхъ враговъ Россш, желаю- 
щихъ отводить глаза русскимъ сказками, я попросилъ моихъ друзей, чтобъ они 
послЬ, на досугЬ побольше подумали о томъ, возможно ли какое нибудь сомнЬт е . 
въ достовЬрности читаннаго мною и теперь вотъ сообщеннаго мною имъ; и попро- 
сивъ ихъ обдумать все какъ можно основательнЬе, докончилъ мой разсказъ нЬ- 
сколькими словами,— именно такими:

„Н у, вотъ, подержали нЬмцы Наполеона въ плЬну у себя, потомъ выпустили; 
онъ поЬхалъ жить въ Англш , потому что воротиться во Францию ему было 
ужь нельзя: французы, потерпЬвши черезъ него такую бЬду, что нЬмцы побили 
ихъ, были очень озлоблены на него. И  его женЬ и сыну,— у него съ женою только 
и дЬтей, что одинъ сынъ,— тоже никакъ нельзя было оставаться во Францш, по 
ожесточению французовъ противъ нихъ за него; и они тоже уЬхали въ Англию. 
Ну и жилъ онъ съ ними у англичанъ; бЬдности не терпЬлъ, потому что были у 
него свои собственный деньги. Но только и всего, что имЬлъ достаточный кусокъ 
хлЬба. Пожилъ такъ нЬсколько времени и умеръ лЬтъ шесть тому назадъ".

Принялись мои друзья разсуждать со мною, достовЬрно ли я знаю, что На
полеонъ умеръ. Долго разсуждали. Стали склоняться къ мысли, что я не оши
баюсь, считая правдою извЬстИе о его смерти.

Довольно для того, чтобы судить какъ шли мои попытки растолковать моимъ 
бЬднымъ друзьямъ, что они ошибались, воображая, будто бы РоссИя попала по
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П арижскому миру иодъ власть Наполеона и до сихъ поръ остается под
властна ему.

Бедные люди, бедные темные люди,— что было въ ихъ головахъ сколько 
нибудь похожаго на кашя бы то ни было нолитичесюя идеи?

Во время немецко-французской войны они жили въ Царицыне и Камышине. 
Подъ арестомъ, правда. Но у нихъ бывали посетители. Они были въ дружбе со 
своими сторожами. Кажется, какъ бы не слышать имъ хоть чего нибудь объ этой 
войне?— Но вотъ, не слышали жь однако ничего о ней.— Въ какой же степени, 
когда такъ, были они заинтересованы политическими мыслями?— Столько же, 
сколько китайскою литературою. Иначе невозможно было бъ имъ- оставаться ни
чего не слышавшими о войне 1870 — 1871 годовъ.

Возвращаюсь къ изложенИю результатовъ, полученныхъ сл'Ьдователемъ.
Я  говорилъ, что несколько разъ подсудимые отвечали на ругательства сле

дователя репликами, действительный смыслъ которыхъ— укоръ следователю, На
полеоновскому чиновнику, но буквальный смыслъ которыхъ неоспоримо предста
вляется нрестуннымъ всякому, кто не знаетъ, что следователь былъ слугою Напо
леона. Я  говорилъ также, что не все допросы кончались ругательными моноло
гами следователя или дИалогами перебранки его съ подсудимыми; если у следо
вателя являлась охота передвинуть дояросъ черезъ формальность констатирования 
личности, онъ заменялъ вопросъ: „какъ тебя зовутъ?" вопросомъ: „тебязовутъ " —  
затемъ следовало имя допрашиваемаго— „такъ ли?“ — Противъ этой формы во
проса подсудимые не имели релии ознаго предубеждения, отвечали: „Т а къ ",— и 
допросъ после того шелъ совершенно сообразно желанИю следователя. О чемъ бы 
ни спрашивалъ онъ подсудимыхъ, они признавали справедливымъ все то, что 
предлагалъ онъ имъ признать справедливымъ. Онъ полагалъ, что они безбожники 
и республиканцы; потому говорилъ имъ:— „У  васъ нетъ Бога?“ — Они отвечали:—  
„Н е тъ ". —  „У  васъ нетъ царя?"— Они отвечали:— „Н етъ ". — Онъ спраши
валъ,— какъ я уже упомпналъ — у бомы Чистоплюева, блядь ли Катерина Чисто
плюева; и бома Чистоплюевъ отвечалъ: — „Блядь“ .—  „Ты хотелъ прогнать ее 
за блядовство?“ — бома Чистоплюевъ отвечалъ:— „Хотелъ ". Точно такъ же онъ 
спрашивалъ у Катерины Чистоплюевой:— „бома Чистоплюевъ не мужъ тебе?" —  
Она отвечала: — „Н е мужъ" .—  „Ты  не хотела жить съ нимъ?“ — Она отве
чала: —  „ Не хотела “ .— „Ты хотела отвязаться отъ него? “ — Она отвечала:— „ Хо 
тела “ .—  „Ты хотела убить его, чтобъ отвязаться отъ него?"— Она отвечала:—  
„Хотела " .— бома и Катерина Чистоплюевы были въ это время люди ужь не 
молодыхъ летъ. Но, по крайней мере, не были такИе старые люди, чтобъ желаю
щему вести съ ними беседы игриваго содержания не было возможности не чувство
вать самому, что это его желанИе совершенно глупо. Но Матрена Головачева, 
женщина, не бывшая  вероятно и въ молодости красивою, была въ-то время ужь 
вовсе старуха. Нетъ нужды, следователь не оставилъ безъ разъяснешя ея эроти- 
ческИя отношешя :— онъ спрашивалъ ее:— „Ты хотела бросить мужа?"— Она 
отвечала:— „Хотела“ . — „Почему хотела? Потому что онъ старъ?“ —  „Д а" .—  
„Ж ить со старикомъ нетъ нрИятности?“ —  „Н етъ " .— „Ты хотела жить съ моло
дыми мужчинами?“ — „Д а ".— „Ты  за темъ и въ эту свою веру перешла, чтобы 
жить съ молодыми мужчинами?“ —  ̂ Да“ ,— неукоснительно подтвердила старуха.

„Зачемъ же вы говорили на себя такую неправду?"—-спрашивалъ я моихъ
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друзей.— „Д а мы видЬли, что противиться слЬдователю было бы только дЬлать 
напрасное мучеше себЬ. Что жь, рЬзвЬ сладишь съ нимъ? Ну, такъ и пусть будетъ, 
какъ ему угодно; по крайней мЬрЬ, когда говоришь все такъ, какъ онъ требуетъ, 
онъ не сердится, и скоро отпустить съ допроса", — отвЬчали бЬдные мои друзья.

Стали послЬ призывать ихъ на „явку", какъ они выражаются, къ „разнымъ 
другимъ гражданскимъ начальникам ^, которые были „хорошИе люди,, ласковые"; 
это были— сколько могу я понять— какИе нибудь чиновники прокуратуры; быть 
можетъ, кто нибудь изъ помощниковъ прокурора окружнаго суда или прокурора 
судебной палаты; призывали подсудимыхъ „на явку" и къ „военпымъ начальни
кам^ , которые.были „еще лучше гражданскихъ", именно, къ офицерамъ корпуса 
жандармовъ; эти офицеры „всЬ были люди очень хорошИе; такИе добрые, что го
ворить съними было очень прИятно, а не то чтобы страшно: ничуть не страшно; 
потому что отъ жандармскаго офицера никогда не получишь никакой обиды; 
всегда онъ старается, напротивъ того, сдЬлать какое только можетъ снисхождение 
и облегчснИе", — отзываются объ офицерахъ жандармскаго корпуса мои друзья.

■Но— подсудимые, хоть и видЬли, что офицеры жандармскаго корпуса же- 
лаютъ быть полезными для нихъ, не умЬли, по своему темному невЬжеству, вос
пользоваться своими „явками" къ нимъ.— „Жапдармскче офицеры желали сдЬ
лать въ вашу пользу что могутъ; вотъ, вамъ и слЬдовало бы объяснить имъ, что 
вы говорили на донросахъ у слЬдователя пустую небывальщину на себя" ,— за- 
мЬчалъ я моимъ бЬднымъ друзьямъ.— „Другъ ты мой, мы думали, что изъ этого 
будетъ намъ только новая бЬда, хуже прежней. Самъ ты разсуди: у кого оста
вались бы мы подъ властью?— Все у того же слЬдователя. Офицеръ-то поговоритъ 
съ нами, да уйдетъ; а слЬдователь-то на другой день опять позоветъ насъ на до
просъ, п разочтется съ намизато,что поперекъ ему говорили съ жандармскимъ-то 
офицеромъ".— Я  напрасно старался убЬдить ихъ, что это ихъ опасенИе ошибочное. 
Они были такъ запуганы всемогуществомъ слЬдователя, что не смотря на всЬ 
мои увЬренИя: „у  жандармскихъ офидеровъ была бы сила защитить васъ отъ 
него", они остались при своемъ образЬ понятИй; слЬдователь былъ всемогущъ; 
всякая попытка искать у кого нибудь помощи противъ него только отягчила бы 
ихъ положенИе.

И  такъ, и тЬ „разные добрые гражданские чиновники", которые, я полагаю, 
были бы не прочь потрудиться для спасенИя подсудимыхъ, и офицеры корпуса 
жандармовъ, которые, несомнЬнно, были бы дЬйствительно рады спасти ихъ, были 
оставляемы ихъ нелЬпымъ невЬжественнымъ молчанИемъ въ невозможности узнать, 
что ихъ преступлепИя— пустыя фнкцИи. Результаты, добытые допросами слЬдова
теля, оставались формальнымъ образомъ результатами достовЬрными: сами подсу
димые не оспаривали ихъ достовЬрности.

И  однако .же, произошелъ какимъ-то способомъ какой-то фактъ, имЬощИй въ 
себЬ какъ будто нЬчто похожее на какое-то рЬшенИе какой-то— административ
ной ли? или судебной?— власти прекратить ли цроцеесъ, дать ли ему, вмЬсто уго
ловная  характера, характеръ исправительный. Что такое былъ этотъ фактъ, я не 
могу хорошенько разобрать; онъ отразился въ темныхъ головахъ моихъ бЬдныхъ 
друзей такими смутными впечатлЬнИями, что сколько ни раздумывалъ я надъ ихъ 
разсказами о немъ, я не доискался возможности понять, въ чемъ же дЬиствительно 
состоялъ этотъ фактъ.
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Разсказываютъ они о немъ такъ:
„Безъ малаго черезъ годъ“ послЬ того, какъ были арестованы Воронины, 

Чистонлюевы и ихъ со-подсудимые, осенью 1869 года, — вероятно въоктябрЬ или 
ноябрЬ, — пззвали ихъ изъ острога (Царицынскаго, гдЬ они содержались) въ По
лицейское управлеше. Тамъ прочли имъ какую-то бумагу, смысла которой не могли 
они хорошенько понять, но въ которбй, какъ имъ казалось, говорилось, что нЬко- 
торые изъ нихъ,— въ томъ числЬ Матрена Головачева,— должны быть отданы, 
какъ православные, на увЬщаше Православному священнику, а друие,— въ томъ 
числЬ Дарья Чистоплюева (еще бывшая тогда въ живыхъ), вома и Катерина 
Чистонлюевы не подлежать этому увЬщанао, потому что Православными не были, 
стало быть и въ отпаденш отъ Православйя не виноваты. П р о ч и та в ъ  имъ эту бу
магу, чиновники сказали имъ: „ступайте на всЬ четыре стороны*1, и тотчасъ же 
ушли изъ комнаты Присутствия Полицейскаго управлешя, оставнвъ ихъ въ этой 
комнатЬ однихъ. Оставшись одни, они стали спрашивать другъ у друга, -что такое 
объявила имъ прочтенная имъ бумага. Потолковавши, разсудили, что бумага, 
должно быть, объявила имъ, что они освобождаются отъ ареста и слЬдствйя, что 
они теперь стали опять люди свободные и могутъ идти домой; должно быть, такъ: 
потому что иначе что жь значили бы сказанныя имъ по прочтенш бумаги совер
шенно понятпыя имъ слова: „ступайте на всЬ четыре стороны''?— Такъ, должно 
быть. Но надобно, прежде, чЬмъ сдЬлать попытку идти, какъ уходятъ свободные 
люди, спросить у чиновниковъ, действительно ли такъ. И, если дЬйствительно 
они освобождены, то надобно будетъ имъ получить отъ чиновниковъ позволеше, 
прежде чЬмъ отправляться въ Дубовку и Песковатку, сходить въ острогъ, 
взять тамъ свою теплую одежду и друпя свои вещи; время ужь холодное; 
до Дубовки и Песковатки разстояше не маленькое; безъ теплой одежды 
идти нельзя. И такъ, во всякомъ случаЬ надобно подождать возвращешя 
чиновниковъ, спросить у нихъ о смыслЬ бумаги, и если бумага дЬйствительно 
имЬетъ смыслъ освобождешя отъ ареста, то спросить у чиновниковъ позволешя 
«ходить за вещами въ острогъ. РЬшивъ такъ, подсудимые стали дожидаться 
возвращешя чиновниковъ въ комнату Присутсш я; ждали; устали стоять, и сЬли 
на полъ: гдЬ 'стояли, слушая бумагу, тутъ и сЬлп на полъ. СидЬли и ждали воз- 
вр’ащст я чиновниковъ. Вдругъ, вбЬжали въ комнату Присутсш я полпцейш е 
С ужители; схватили сидлщи? ъ, подняли на ноги и потащили вонъ; вытащили 
на дворъ Полицейскаго Дома и посадили на землю тутъ на дворЬ.— По правилу 
своей вЬры терпЬть все молча, подсудимые усЬлись молча. И спдЬлп въ бжиданш 
когда иозовутъ ихъ опять въ комнату Присутствйя, или подойдетъ къ нимъ какой 
нибудь чиновникъ. Такъ и проспдЬлп весь день. Пришла ночь. Провели они и 
ночь тутъ. И слЬдующш день, и слЬдующую ночь. Пришелъ третж  день; они все 
спдЬлп на дворЬ, гдЬ были посажены на землю. Пришла третья ночь; до сихъ 
поръ большого мороза не было, и погода была хорошая; но въ этотъ третШ день 
къ вечеру сталъ подыматься вЬтеръ; -усиливался; и къ началу ночи усилился до 
вьюги; вьюга стала страшно сильная. Тогда пришелъ къ сидящей группЬ помощ- 
никъ исправника и отвелъ ихъ въ полидейсгая комнаты. Тутъ ихъ заперли, и 
тЬмъ кончился эпизодъ— который въ чемъ же именно имЬлъ свою сущность?— не 
понимаю; вижу только, что это былъ эпизодъ успЬшнаго соревновашя чиновни
ковъ Царицынской Полицш съ безграмотными подсудимыми въ безтолковости.

« 9
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Подсудимые не понимали, въ чемъ было тутъ дЬло; это ясно; не понимая, 
они, конечно, и въ то время не сумели бы разсказать съ толкомъ. ТЬмъ меньше 
могли припомнить съ толкомъ этотъ удивительный эпизодъ мои темные друзья 
теперь, черезъ девять съ половиною лЬтъ.

Но какимъ же образомъ возможно было полицейскимъ чиновникамъ уйти изъ 
комнаты Присутсш я оставивъ тамъ постороннихъ людей,— да притомъ людей, 
бывшихъ подсудимыми?— Патриархальность, достойная Золотаго ВЬка, о кото
ромъ такъ хорошо писали поэты древней Эллады.— Дубовка была уголокъ Арка
дии; но и Царицынъ, какъ теперь видно, былъ тоже уголокъ Аркадш.

Ограничиваюсь въ своемъ разборЬ удивительнаго поведенИя полицей г̂̂ и̂хъ чи- 
новннковъ этою первою чертою ихъ истинно очаровательнаго исполнения ихъ 
служебныхъ обязанностей: надоЬло имъ сидЬть въ комнатЬ Присутствия, взду
малось идти— домой, что ли, приласкать дЬточекъ,— къ прИятелямъ, что ли, по
завтракать, — встали и пошли себЬ, не мало ни стЬсняясь заботою, что въ комнатЬ 
Присутствия остаются посторонние люди.

Довольно этой черты. Когда должностные подвиги начинаются такимъ паив- 
нымъ походомъ изъ комнаты Присутствия, то ужь не могутъ подлежать никакой 
юридической оцЬнкЬ никакИя дальнЬйшИя должностныя приключешя такихъ чи- 
новниковъ; это не чиновники; это Дафнисы и Филемоны, о которыхъ писалъ свои 
прекрасныя Буколики ВиргилИй.

Я  сказалъ: „я  не понимаю этого эпизода". Я  не хочу становиться на ту 
точку зрЬнИя, съ которой легко было бы понять его. Эта точка зрЬшя такова, 
что я не люблю становиться на нее. Я  предпочитаю въ подобныхъ случаяхъ ду
мать: „это происходило лишь отъ незнанИя должностными людьми ихъ должност- 
ныхъ обязанностей". И прибавлю: „ДЬло безтолково до такой степени, что я не 
понимаю его". И  пусть будетъ такъ.

Когда подсудимые увидЬли себя находящимися опять въ-заперти, они безъ 
затруднения объяснили себЬ, въ чемъ состояло дЬло: ихъ призывали въ Полицей
ское Управление и читали имъ ту бумагу только „въ видЬ насмЬшки, чтобы над
ругаться надъ ними“ ; ихъ посадили въ такое позднее осеннее время во дворЬ и 
держали ихъ тутъ, не выдавая имъ оставшейся въ острогЬ теплой одежды ихъ 
три дня и двЬ ночи, для того, чтобъ они, измученные холодомъ, „отреклись отъ 
.своей вЬры“ .— Само собою разумЬется, это пустыя мысли, порожденныя лишь 
ихъ темнымъ невЬжествомъ.

Черезъ нЬсколько времени полицейскИе чиновники стали приходить къ нимъ 
въ арестантскую Полицейскаго Управления и, разговаривая съ ними по-прИя
тельски, признавались, что „поступили съ ними не хорошо" .— „Нехорошо было, 
что мы сказали вамъ: ступайте на всЬ четыре стороны; такъ не годится говорить; 
надобно было растолковать вамъ хорошенько, что вы были избавлены отъ суда, 
и что мы въ самомъ дЬлЬ выпускаемъ васъ на волю. Не хорошо мы сказали вамъ. 
Ну, теперь этого поправить ужь нельзя. Поздно". —  Неужели жь подсудимые 
правильно понимали слова чиновниковъ? Неужели чиновники говорили действи
тельно такъ?— Еще черезъ нЬсколько времени подсудимые, ужь переведенные въ 
острогъ— слышали отъ сторожей, что въ Полицейскомъ УправленИи говорятъ, 
будто бы они, когда оставались одни въ комнатЬ Присутствия, разломали тамъ 
зерцало и что теперь судить ихъ будутъ ужь собственно за то, что они разломали



зерцало.— Я  убЬжденъ, что это былъ слухъ, оставшшся неизвЬстнымъ самимъ 
чиновникамъ Полицейская  Управления, или, если доходившИй до нихъ, то отвер
гаемый ими какъ пустая городская сплетня. Подсудимые въ комнатЬ Присутствия 
съ-начала неподвижно стояли, потомъ неподвижно сидЬли на полу; они не дотро- 
гивались не только до зерцала, но и до стола, на которомъ стояло зерцало; не 
только до этого стола, но и ни до чего въ комнатЬ. Я  считаю тогдашнихъ чинов- 
никовъ Царицынскаго Полицейскаго Управлешя людьми, очень плохо знавшими 
и, по привычкЬ къ небрежности, еще хуже того исполнявшими свои должностныя 
обязанности. Но быть чиновникомъ очень плохо знающимъ и еще хуже того оспол- 
няющимъ свои служебна я обязанности еще вовсе не значитъ быть человЬкомъ, 
способнымъ составлять -фальшивые протоколы для возведенИя на людей небыва- 
лыхъ преступлений. Я  убЬжденъ, эти плохИе чиновники были, въ сущности, люди 
вовсе не такИе дурные, чтобы губить кого нибудь составленИемъ фалылпвыхъ про- 
токоловъ. Слухъ, будто они говорили о разбитИи зерцала подсудимыми, безъ со- 
мнЬнiя, клевета городской молвы на чиновниковъ,- конечно имЬвшихъ ъъ Цари- 
цынЬ недруговъ-скалозубовъ, выдумавт ихъ, будто они составили или хотЬли со
ставить фальшивый протоколъ о небывалыцинЬ. Зерцало, какъ было, такъ и 
осталось цЬло. Парицынъ хохоталъ злой шуткЬ сплетниковъ, будто составленъ 
протоколъ о разбитИи зерцала, которое осталось, какъ зналъ Царицынъ, въ со
вершенно неприкосновенной цЬлости.

Прошло еще нЬсколько времени, и чиновники, навЬщавшИе подсудимыхъ, 
стали говорить имъ:— „Вы  почему не шли на свободу, когда васъ отпускали? 
Вы не шли потому, что не хотЬли идти,— такъ?“ — Подсудимые, по своему умному 
правилу, отвЬчали: —  „Д а ".—  „Почему жь вы не хотЬди идти на свободу? По
тому что желали оставаться въ острогЬ? “ — Подсудимые отвЬчалп: — „Д а "— „Вы  
хотЬли быть мучениками?“ — „Д а ".—  „Вы  желаете, чтобы васъ сослали въ Си
бирь?"—  „Д а" .— „Вы  даже не на поселенИе желаете, потому что это не велико му
ченичество, а въ каторгу?"— инаэто,какънавсе, подсудимые отвЬчали:— „Д а ".

„ЗачЬмъ вы говорили такой вздоръ?"— спрашивалъ я моихъ друзей.—  
„Другъ ты нашъ, да что жь пользы-то было бы спорить?"— отвЬчали они.— Я  
однажды, въ горькой досадЬ на безсмыслИе, съ какимъ они губили себя такими 
дурацкими отвЬтами, сказалъ:— „Н у, а если бы теперь кто спросилъ васъ, по
тому ли не ушли вы домой, что желали остаться въ острогЬ и идти въ Сибирь, 
какъ отвЬчали бы вы?" —  „Другъ ты мой, да никто не спросптъ " . —  „Да 
я говорю лишь къ примЬру. Ну, если бы кто спросилъ?" —  „Н у, сказали 
бы по тогдашнем у". —  „Какъ, и теперь сказали бы, что не хотЬли тогда 
идти на свободу, хотЬли идти въ Сибирь?" —  „И  теперь такъ сказали бы ".—  
„Д а зачЬмъ же?" —  „А  тогда было говорено такъ, да какъ же отпереться-то? 
Чтобъ еще начали судить насъ за то, что отрекаемся отъ своихъ словъ? Довольно 
съ насъ бЬдъ; не накликать же намъ на себя новыхъ. Пусть, что написали они 
о насъ, все такъ и остается , будто въ самомъ дЬлЬ правда".

И  такъ, въ чемъ бы ни состояло дЬйствительное содержаше той бумаги, ко
торой не умЬли понять подсудимые, когда она была читана пмъ въ Парицын- 
скомъ Полицейскомъ Управлении и о которой теперь мои друзья полагаютъ, будто бъ 
она освобождала ихъ отъ суда, подсудимые остались подъ стражею, дЬло о нихъ 
продолжалось; черезъ нЬсколько мЬсяцевъ цослЬ того они были, какъ я ужь го-
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ворплъ выше, отправлены изъ Царицына въ Камышинъ; после были перемещены 
изъ Камышина въ Саратовъ; изъ Саратова были наконецъ, весною 1874 года, 
отправлены въ Царицынъ для- того,, чтобы быть подвергнутыми суду нрисяж- 
ныхъ; и все те изъ нихъ, которые дожили до суда, были приговорены къ ссылке 
на поселеше въ Сибирь. ’ > ч

Изъ числа девяти подсудимыхъ, въ продолжеше процесса трое умерло; Именно: 
Дарья Чистоплюева (мать бомы Чистоплюева);
Мареа Чугунова (жена Антона Чугунова, дяди Катерины Чистоплюевой) и 
Григорш Воронинъ (мужъ Дарьи Ворониной).
У Антона и Мареы Чугуновыхъ было трое детей, две девочки и мальчикъ. 

Отцу и матери было позволено иметь детей при себе. Старшее изъ трехъ детей, 
девочка Анна, умерла въ Камышине; ей было тогда 13 летъ. Двое младшйя 
дети— второе дитя, дочь Дарья, и младшее дитя, мальчикъ Иванъ, остававшйяся 
при родптеляхъ, были взяты отъ нихъ, когда они жили въ Саратовскомъ остроге. 
Куда были отведены эти девочка и мальчикъ, ц что было съ ними дальше, мои 
друзья не знаютъ.
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Доскажу о судьбе техъ подсуднмыхъ,' которые дожили до конца процесса. 
Ихъ было, какъ я говорилъ, шесть челов е къ, именно: 
вома и Катерина Чистоплюевы;
Антонъ Чугуновъ;
Матрена Головачева;
Дарья Воронина; •
Анна Филатова. '
Судъ надъ ними былъ въ начале марта 1874 года. По произнесена! приго

вора, шестеро осужденные были въ мае месяце переведены изъ Царицына въ Са
ратовъ, для препровождешя въ Сибирь. Изъ Саратова они были отправлены въ 
Сибирь „за день передъ Петровымъ днемъ “ 1874 года. В ъ  Иркутскъ прибыли 
они зимою 1874 — 1875 года. Изъ Иркутска были отправлены въ Якутскую 
область, и прибыли въ окружный городъ Якутской области Вилюйскъ „немножко 
после Петрова дня“ 1875 года. До этой поры все шестеро они были препро
вождаемы по пути и во время стоянокъ оставляемы неразлучно вместе. Это было 
отрадою для нихъ, потому что все они— кроме Филатовой— были близше родные 
между собою, и Филатова была въ молодости такая близкая знакомая всемъ темъ 
пятерымъ, будто родная. Они думали, что и на поселенш оставятъ ихъ всехъ 
жить вместе. ,Но въ Вилюйске разделили ихъ для водворешя на жительство 'на 
две группы, въ каждой по три человека. Разлука чрезвычайно огорчала ихъ. 
Но чиновники Вилюскаго Окружнаго Управлешя утешили ихъ, сказавши, что 
отъ нихъ самихъ будетъ зависеть соединиться вновь: на две группы разделяютъ 
ихъ лишь для того, чтобы не возроптали на обременеше сод ержашемъ шести че
ловекъ якуты того „улуса'“ (той волости), куда отправили бъ ихъ всехъ вместе; 
.Окружное Правлет е распределяете тяжесть содержашя ихъ между двумя улу
сами; пусть они просятъ старшинъ этихъ улусовъ присылать сод ержаше имъ въ 
одно какое нибудь место того или другаго улуса; старшины согласятся и тогда 
могутъ они все шестеро жить вместе.

Дарья Воронина, Анна Филатова, Антонъ Ч угуновъ были отправлены, одною
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группою, къ одинъ улусъ; вома и Катерина Чистоплюевы и Матрена Головачева, 
другою группою, въ другой улусъ. .

Въ обоихъ улусахъ улусные начальники сдЬлали относительно содержашя 
присланныхъ къ пимъ поселенцевъ такое распоряжеше: хозяева юртъ (избушекъ, 
дом<̂:х(̂ :̂ .яйствъ) должны кормить поселенцевъ своего улуса поочередно, по одному 
дню каждый хозяинъ. Ни Катерина Чистоплюева съ мужемъ и его теткою, ин 
другая партия, состоявшая изъ Ворониной, Филатовой и Чугунова, не знали, что 
могутъ требовать менЬе неудобнаго способа снабжешя ихъ продовольствИемъ . И  
стали каждый день переходить для получешя Ьды и ночлега изъ одной юрты въ 
другую, по очереди, назначенной улусными начальниками.

Въ Вилюйскомъ округЬ нЬтъ нигдЬ ничего подобнаго хоть бы самой кро
шечной деревушкЬ: якуты живутъ отдЬльными, совершенно одинокими юртами, 
одна юрта отъ другой въ двухъ, трехъ,— чаще въ пяти, въ десяти, въ пятнад
цати верстахъ. Носеленцамъ,— людямъ пожилымъ, или вовсе дряхлнмъ,— приш
лось такимъ образом^ каждый день странствовать по нЬскольку, — чаще всего, по 
многу,— верстъ; проснутся, закусятъ и отправляются въ путь; а пути въ Вилюй
скомъ округЬ— тропинки въ лЬсахъ между болотъ. Можно вообразить себЬ , какъ 
мучительна была эта странническая жизнь для людей пожилыхъ, или вовсе ста- 
рыхъ, и отчасти больныхъ. Надобно только припомнить, сколько мЬсяцевъ длится 
въ Вилюйскомъ округЬ зима и каковы морозы этой зимы.

Якуты безпрестанно разъЬзжаютъ изъ улуса въ улусъ. Чистоплюевы и Голо
вачева, когда научились понимать кое-кашя обыкновеннЬйшiя слова якутскаго 
языка, слыхивали по временамъ отъ встречавшихся съ нпми проЬзжихъ якутовъ' 
о ЧугуновЬ п двухъ его спутницахъ: и Чугуновъ, и обЬ женщины были здоровы. 
Чистоплюевы и Головачева не теряли надежды раньше или позже полутат* со- 
глаие улусныхъ начальниковъ на то, чтобы позволено было Чугунову и тЬмъ 
двумъ женщинамъ странствовать вмЬстЬ съ ними, пока якуты обоихъ улусовъ 
построятъ или купятъ— какъ обЬщали приказать улусные начальники,— особую 
юрту, въ'которой стали бы жить всЬ шестеро вмЬстЬ.

Это и было бы, вЬроятно, такъ. Но раньше, нежели Чистоплюевы успЬли 
выпросить у улусныхъ начальниковъ позволет е присоединить къ себЬ ту, другую, 
пари ю, съ этою другою партИею случилась бЬда.

БывшШ ВилюйскШ исправникъ г. Протопоповъ (о которомъ говорилъ я въ. 
предисловии къ этой запискЬ) разсказывалъ мнЬ о бЬдЬ, постигшей ту, другую, 
партию, слЬдующимъ образомъ:

Однажды въ ту юрту, куда пришли Чугуновъ, Воронина и Филатова, заЬхалъ 
священникъ той мЬстности; священникъ этотъ былъ пьянъ; пьяный, онъ человЬкъ 
буйный. Онъ привязался къ Чугунову и женщинамъ, неотступно ругая ихъ за то, 
что они раскольники. Они молчали на его ругательства; это еще больше подза
доривало пьянаго и наконецъ онъ принялся бить Чугунова и обЬпхъ женщинъ. 
Они принуждены были схватить его за руки. Само собою разумЬется, онъ изъ-за, 
этого пожаловался на нпхъ, и, конечно, представилъ дЬло въ такомъ видЬ, будто 
Чугуновъ, Воронина и Филатова „избили“ его. Чугуновъ п обЬ женщины были 
арестованы— отправлены въ Якутскъ. Якутсшй губернаторъ Черняевъ держалъ 
себя въ;этомъ дЬлЬ благородно; старался сколько могъ смягчить участь Чугунова, 
Ворониной и Филатовой. (Это слышали о немъ и Чистоплюевы и Головачева, и



вей трое много разъ говорили мне, что чувствуютъ живую благодарность къ 
г. Черняеву за его покровительство Чугунову, Ворониной и Филатовой). Но ха
рактеръ обвинешя былъ таковъ, что не во власти губернатора давать деламъ 
подобнаго рода направлена, какое считаетъ онъ справедливыми  Чугуновъ, Во
ронина и Филатова были, согласно жалобе священника, обвинены въ оскорбленш 
его и отправлены— по словамъ г. Протопопова— въ Иркутскъ, въ арестантсшя 
роты. (Такъ слышали и Чистоплюевы и Головачева).

Нисколько времени тому назадъ я просилъ живущаго въ Вилюйске должно- 
стнаго человека, служащаго въ Иркутской жандармской команде, чтобъ онъ 
переслалъ своему начальнику мою записку, въ которой я говорилъ, что желалъ 
бы,— если будетъ найдено возможнымъ исполнить это,— чтобы Чугунову, Воро
ниной и Филатовой были переданы сведетя о здоровье Чистоплюевыхъ и Голо
вачевой, поклоны отъ нихъ и несколько рублей. Если было найдено возможнымъ 
исполнить это, все это, безъ сомнешя, исполнено.

Тяжкш першдъ ежедневныхъ страпствованш бомы и Катерины Чистоплюе
выхъ и Матрены Головачевой изъ юрты въ юрту, по нескольку верстъ, иногда и 
по пятнадцати и больше верстъ отъ юрты до юрты, длился месяцевъ десять. 
После, въ половине мая 1876 года, была наконецъ отведена для житья имъ 
юрта. Тогда они стали пользоваться спокойствйемъ. Такимъ образомъ прожили 
они около двухъ летъ. После того, жили у Вилюйскаго исправника, г. Протопо
пова, какъ я подробно разсказывалъ объ этомъ въ Предисловш къ настоящей 
записке. По отъезде г. Протопопова въ Иркутскъ, жили .съ месяцъ у Вилюй
скаго медика г. Доброзракова; после переселились жить въ баню, исправническаго 
дома, оттуда въ одну изъ юртъ, находящихся въ Вилюйске;— обо всемъ этомъ 
я подробно разсказывалъ въ Предисловш къ настоящей записке. После того, 
какъ она была отдана мною для отправлешя черезъ Иркутскъ въ Петербурга, 

'въ судьбе Чистоплюевыхъ и Головачевой произошли следующая перемены:
Заведывавшш однимъ изъ двухъ водочныхъ складовъ, находящихся въ 

г. Вилюйске, мещанинъ Дашевскш, бывшш въ знакомстве съ г. Протопоповымъ, 
имелъ желаше взять, при его отъезде, Катерину Чистоплюеву къ себе для заве- 
дывашя хозяйствомъ и приготовлешя кушанья. Но услышавъ, что того же же- 
лаютъ для себя г. и г-жа Доброзраковы, съ которыми онъ былъ друженъ, про- 
молчалъ о своемъ желанш: онъ человекъ холостой, они— обременены детьми; ему 
легче, нежели имъ, обходиться безъ хорошей прислуги,— разсудилъ онъ, какъ 
следуетъ доброму человеку.— Я  говорилъ въ Предисловш къ этой записке, что 
когда г-жа Доброзракова, выражая мне свои неудовольствйя на Катерину Чисто
плюеву, довела ее до необходимости отказаться отъ продолжешя службы въ доме, 
где такъ недовольны ею, то при этой сцене присутствовалъ, кроме меня , еще 
одинъ гость. Это былъ именно Дашевскш. Когда я уходилъ, онъ вышелъ вместе 
со мною и на мою просьбу, чтобъ онъ рекомендовалъ кому нибудь въ кухарки 
Чистоплюеву, отвечалъ мне, что самъ оцъ желалъ— чего я до той поры не зналъ—  
иметь ее кухаркою и экономкою, что онъ молчалъ объ этомъ изъ расположешя къ

• Доброзраковьшъ,. а теперь пригласить ее въ услужет е къ нему, если, подождавъ 
несколько времени, увидитъ, что Доброзраковы не обратятся къ ней съ пригла- 
шешемъ жить снова >у нихъ. Черезъ несколько дней после того, какъ было от
правлено мною Предисловйе къ этой записке, г-жа, Доброзракова стала просить
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Чистоплюевыхъ и Головачеву возвратиться въ услужеше къ ней. Катерина Чи
стоплюева не согласилась;-— „лучше мы опять уЬдешъ въ улусъ, если не найдется 
намъ другаго мЬста въ городЬ“ . Когда оказалось, что это совершенно решитель
ный отказъ, ДашевскИй разсудилъ, что теперь онъ свободенъ пригласить Кате
рину Чистонлюеву въ услужеше къ нему. Она согласилась, разумЬется. И, само 
собою разумЬется, онъ былъ чрезвычайно радъ, что имЬетъ честную экономку и 
такую хорошую кухарку. Но черезъ мЬсяцъ послЬ того, какъ она перешла къ 
нему, Вилюйское Полицейское Управление объявило бомЬ Чистонлюеву и МатренЬ 
Головачевой, что они должны переселиться изъ города обратно „въ у.лусъ“ ; а 
относительно Катерины Чистоплюевой Дашевскому было сказало, что изъ ува
жения къ нему позволяется ей оставаться въ городЬ; но конечно, говорившие это 
знали впередъ, что она не можетъ отпустить въ улусъ больного мужа и старуху 
его тетку однихъ безъ призора, не разстанется съ ними, отправится съ ними „въ 
улусъ“ . Такъ она и сказала. ДашевскИй былъ очень огорченъ. Но Полицейское 
Управление приказало бомЬ Чистонлюеву и МатренЬ Головачевой отправляться 
изъ города, и Катерина Чистоплюева уЬхала вмЬстЬ съ ними.— Это было, если 
я не ошибаюсь, въ концЬ Июня.

Съ той поры я не имЬлъ еще никакихъ свЬдЬнИй о моихъ бЬдныхъ друзьяхъ. 
Понятно, я ни у кого изъ здЬшнихъ жителей не разспрашивалъ о нихъ, чтобы 
моя заинтересованность ихъ судьбою не навлекла на нихъ новыхъ непрИятностей 
со стороны Вилюйскаго Полицейскаго Управления, чиновникамъ котораго не со- 
общалъ я ничего о мотивЬ, по которому имЬлъ частыя и продолжительныя сви
данИя съ моими бЬдными, безграмотными друзьями.

Я  изложилъ основанИя, по которымъ считаю несомнЬннымъ, что мои друзья 
и ихъ со-подсудимые, хоть и стали въ продолжение своего процесса безспорно, съ 
формальной стороны, виновными въ богохульствЬ и произнесенИи словъ, оскорб- 
ляющихъ ОСОБУ КГО  В ЕЛ И Ч Е С Т В А  ГОСУД А РЯ  И М П ЕРАТО РА , потому 
неоспоримо правильно признаны судомъ за преступниковъ, на самомъ дЬлЬ ни
когда не были способны сознательнымъ образомъ оскорблять Бога или Царя, 
котораго чтутъ они не только какъ Царя, но и какъ святаго.

И  перехожу теперь къ и.зложенИю подробностей того, что называютъ они 
своею „вЬрою“ .

Три женщины, всЬ три безграмотяыя, всЬ три— женщины добрыя, семейныя 
женщины, жившИя безбЬдно въ матерИальномъ отношенш, совершенно счастливый 
въ своей семейной жизни,— всЬ три очень заботливыя хозяйки,— были главными 
лицами въ дЬлЬ выработки той „вЬры“ , странныя особенности которой, возбу- 
дивъ смЬ Хъ и негодоваше всего населенИя ихъ родной мЬстности, послужили че
резъ то коренною причиною постигшаго ихъ и ихъ семейства бЬдствИя.

Изъ этой характеристики житейскаго и умственнаго положенИя основатель- 
нпцъ „вЬры“ ,— вЬры, которой не умЬли они даже дать никакого опредЬленнаго 
названИя, и которую я буду называть „вЬрою неподаванНя руки“ ,— само собою 
возникало бъ у образованныхъ людей предположение: мысли основательницъ той 
вЬры и ихъ послЬдователей должны были имЬть основнымъ своимъ качествомъ 
кроткое доброжелательство, а предметомъ своимъ мирную, скромную семейную
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жизнь; и потому, когда обратились на релипозныя раздумья, должны были поро
дить „веру“ мирную, кроткую и съ нравственной и правительственной точки 
зренИя заслуживающую сочувствия отъ людей, считающихъ мирный порядокъ ве
щей наиполезнейшимъ для государства, а добрыя семейныя отношешя фундамен- 
тальнейшимъ условИемъ и мирнаго теченИя национальной жизни, и честной жизни 
составляющихъ нацИю лицъ.

Мое интимное знакомство съ одною изъ техъ трехъ женщинъ, ея мужемъ и 
теткою ея мужа дало мне возможность достоверно утверждать, что „вера“ ихъ 
и въ самомъ делЬ такова.

Въ той характеристткк есть также черта, дающая всякому образованному 
человеку основанИе для предположения печальнаго: все три женщины— совершенно 
безграмотны, потому въ ихъ „вере“ должно было, вместе съ ихъ прекрасными 
душевными качествами, отразиться и ихъ невежество. И  это совершенно спра
ведливо. И  это погубило ихъ и" ихъ семейства.

Все основательницы, носледовательницы и последователи „веры“ , о которой 
нишу я, родились, выросли, дожили до очень немолодыхъ или и старыхъ лет ъ въ 
старообрядчестве такъ называемая  „поповская  толка"  Я  говорилъ, что старо
обрядцы поповскаго толка въ той местности оставались долгое время лишенными 
удобства иметь священнпковъ. Результатомъ было, что ихъ сведенИя о своемъ 
вероисповедании стали неполны и сбивчивы. И въ особенности такъ у массы ста- 
рообрядцевъ, которая была безграмотна, какъ безграмотны были все девятеро су
дившихся ио процессу моихъ друзей.

При плохихъ сведенИяхъ о своемъ вероисповедании прИобрели они, само
■ собою разумеется, возможность п склонность воображать „отступлениями отъ 

старой веры “ своей такИя уклонения отъ привычная . имъ, который нашли бы 
вещами ни мало не противными ихъ вероисповеданию, если бы знали его по
лучше.

Все те правила, которыхъ держатся Чистоплюевы и Головачева, правила, 
не пмеющИя въ себе ничего противная  вероученИю старообрядцевъ (или Право
славию, или Католичеству, или Протестантству); это' просто-на-просто обычаи ин
дифферентный для старообрядческая  (и Православная , и Католическая , и Про
тестантская ) вероученИя. Но ДубовскИе старообрядцы, по своему плохому знанИю 
своего вероисповедания, нашли эти правила очень важными отступлениями отъ 
него, и стали считать Богатенковыхъ, Киселевыхъ, Ворониныхъ, Чистоплюевыхъ 
и ихъ единоверцевъ „перешедшими изъ старой веры въ другую, совсемъ особую 
веру“ . Не знаю, какъ разсудили объ этомъ мненИи массы Дубовскихъ старообряд
цевъ Богатенковы (и ученики Богатенковыхъ— Киселевы): я говорилъ, что образъ 
мыслей Богатенковыхъ очень мало известенъ моимъ друзьямъ. Но Воронины, 
Чистоплюевы и ихъ со-подсудимый не умели разобрать, что масса Дубовскихъ 
старообрядцевъ решила вопросъ неправильно. Старообрядцы провозгласили ихъ 
покинувшими старообрядчество; имъ показалось: что жь, когда старообрядцы при
гнали насъ за переставшихъ быть старообрядцами, то значитъ, мы ужь и въ са
момъ деле не старообрядцы. И  они воображаютъ о себе, что они не старо-

■ обрядцы.
Это лишь пустая фантазИя массы Дубовскихъ старообрядцевъ,. наивно приня

тая за истину Ворониными, Чистоплюевыми и ихъ со-подсудимыми. Они, какъ



были съ-детства, такъ и остаются въ сущности старообрядцами иоповскаго толка. 
Остались ли старообрядцами Богатенковы (и Киселевы), я не знаю; вероятно, 
остались и они; но не могу сказать этого наверное, не знаю; не знаю потому, что 
мои друзья, воображающее, по своему простодушно, будто бы „держатся одной 
веры съ Богатенковыми ", оказались по моимъ разспросамъ о Богатенковыхъ, не 
знающими о „вере“ Богатенковыхъ ничего, кроме правила не подавать руку и 
тому подобныхъ мелочей, до той прекрасной черты, что Богатенковы одушевлены 
любовью къ доброй, мирной семейной жизни и считаютъ обязанностью хриш анъ

• доброжелательствовать и помогать всемъ „ближнимъ о Христ е \  православ- 
нымъ ли, старообрядцамъ ли, немцамъ ли, другимъ ли какимъ христ1анамъ,—  
все равно.

И  такъ, остались ли старообрядцами Богатенковы, и если остались, то понп- 
маютъ ли, что остались, я не знаю'. Но Воронины, Чистоплюевы и ихъ со-иодеу- 
димые— какъ всегда прежде были, такъ и по принятии „своей нынешней веры“ 
остались старообрядцами. Ихъ нынешняя вера ни мало не мен аетъ'нмъ оста
ваться старообрядцами, какъ ни мало не мешала бы принявшему ее Православ
ному оставаться Православнымъ, Католику— Католикомъ, Протестанту— Проте- 
стантомъ.

Но оставаясь на самомъ деле старообрядцами, они совершенно убеждены о 
себе, что они перестали быть старообрядцами.

Полагаю, что довольно объ этомъ. Потому что, само по себе это совершенно 
индифферентно съ Правительственной точки зрешя. И говорилъ я объ этомъ лишь 
для соблюдешя ученой полноты изложешя. -

Буду теперь говорить о техъ п̂ авилахъ житейскаго обращешя съ людьми, 
за приня™  которыхъ Воронины, Чистоплюевы и ихъ со-подсудимые были признаны 
о  стороны массы Дубовскпхъ старообрядцевъ покинувшими старообрядчество, чему 
поверили, по своей наивности, и сами они.

Мне ужь приходилось упоминать объ этихъ формалнстическихъ особенностяхъ, 
которыя считаютъ мои друзья, по своему жалкому невежеству, имеющимш важное 
релип озное значеше. Перечислю теперь все ихъ подъ-рядъ:

При встречахъ — на улице ли, въ комнате ли, не должно подавать другъ 
другу рукъ; не должно и раскланяваться; и такъ какъ вообще не должно раскла- 
няваться при встречахъ, то въ частности мужчины не должны при встречахъ на 
улице снимать шапку. Когда входитъ кто нибудь въ комнату, какъ посетитель, 
то находящееся  въ комнате не должны переменять своего положешя, если не имеютъ 
намерения поспешить на встречу входящему; идти на встречу ему, это можно; но 
только съ этою целым и можно переменять положеше по поводу того, что входитъ 
посетитель (или посетительница); если жь не идти къ дверямъ на встречу ему, то 
надобно оставаться въ прежнемъ своемъ положеши; потому сидяице въ комнате, если 
не идутъ на встречу, то должны оставаться сидящими, вставать не должны.

Въ  разговоре другъ съ другомъ следуетъ, вместо называшя другъ друга по 
именамъ, употреблять слова, обозначающая наши отношешя родства или знакомства; 
напримеръ: брмтъ, сестра, другъ, милый, знакомый ты мой, и т. п., или слова, ха
рактеризующая человека по его полу, возрасту; напримеръ: старуха, старииъ ит. п. 
А  произносить самому (или самой) свое собственное имя позволительно только въ 
техъ случаяхъ, когда тому (или тон), съ кЬмъ мы говорпмъ. деисгаптельно на
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добно узнать наше имя и, кромЬ какъ отъ насъ самихъ, не отъ кого узнать его 
въ данную минуту.

Если кто, желая говорить съ нами, называетъ насъ по имени, то, хоть онъ 
и нарушаетъ этимъ наше правило, что насъ не должно называть по имени въ раз- 
говорЬ съ нами, мы можемъ отвечать ему, когда думаемъ , что онъ сдЬлалъ такъ 
не съ намЬрешемъ оскорбить нашу вЬру, предписывающую не дЬлать такъ/ Но 
когда мы полагаемъ, что онъ сдЬлалъ такъ для оскорбления нашей вЬры, мы 
должны отклонить его способъ говорить съ нами, не одобряемый нашею вЬрою. 
Не должно жь намъ самимъ участвовать въ поруганИи нашей вЬры, а мы стали 
бы соучастниками въ поруганш ея, если бы приняли, будто хорошее нЬчто, 
такой способъ начинать разговоръ съ нами, который противенъ правиламъ на
шей вЬры. ■ •

Относительно одежды, манеры убирать голову и вообще туалетныхъ вопро- 
совъ, нЬтъ у русскихъ никакихъ обычаевъ или модъ, которыя слЬдовало бы счи
тать предосудительными; во всемъ этомъ можно и должно сообразоваться съ тЬмъ, 
какъ поступаютъ всЬ. РазумЬется, женщины должны воздерживаться отъ подра
жанИя въ нарядахъ женщинамъ, ведущимъ безстыдную жизнь. Въ  этомъ отноше
нии не всякая женская мода совершенно безукоризненна. Но впрочемъ, осуждать 
моды, которыя намъ кажутся не совсЬмъ приличными для скромныхъ женщинъ, 
пустое занятИе: покрой платья, скроменъ ли, или не совсЬмъ скроменъ, дЬло не 
важное сравнительно съ душевною скромностью. СвЬтскИя женщины принуждены 
слЬдовать модамъ; то за что жь ихъ осуждать, если ихъ бальныя платья имЬютъ 
покрой не совсЬмъ скромный? ОнЬ и сами не рады этому; но нельзя имъ не одЬ- 
ваться по модЬ. Кто любитъ осуждать нескромныя моды, легко впадаетъ въ грЬхъ 
злорЬчИя.— Это, о женскомъ туалетЬ. О мужскомъ туадетЬ, не стоитъ и разсу- 
ждать: всЬ мужчины одЬваются скромно; потому, всЬ въ этомъ отношенИи заслу-* 
живаютъ одобренИя. Можно думать что нибудь свое особенное относительно муж
ская  туалета только по вопросу о волосахъ. Носить волоса длиною до плечъ, это 
хорошо; это не правило вЬры, но это хорошо.

Вотъ и всЬ особенности мнЬнИй, послужившИя причиною того, что ДубовскИе 
старообрядцы сочли моихъ друзей и ихъ единовЬрцевъ отступниками отъ старо
обрядчества, еретиками, впадшими въ ужасный заблуждения, а остальные Дубов- 
скИе люди,— Православные и молокане, — принялись, какъ бараны, повторять рЬ- 
шенИе лтарооб]рядцевъ, что это ужасные еретики.

СмЬшно. Но— эта смЬшная наивность Дубовскаго населенИя и была причи
ною тому, что ДубовскИе маленькИе чиновники,— невЬжды, подобные кунцамъ и 
мЬщанамъ, съ которыми пировали, принялись усердствовать надъ еретиками; Ду- 
бовская молва, молва невЬждъ погубила несчастныхъ людей, не бывшихъ винов
ными ни въ чемъ, пока не принялись усердствовать надъ ними невЬжественные 
маленькИе чиновники. СлЬдствИе надъ Богатенковыми не могло бы возникнуть, 
если бы ДубовскИе полицейскИе чиновники не смотрЬли на нихъ. глазами Дубов- 
скихъ старообрядцевъ. Изъ кукольной комедИи, устроенной простодушными не- 
вЬждами, 'Дубовское невЬжество сдЬлало ужасную исторИю, потому что считало 
тЬхъ невЬждъ страшными еретиками; а подвергнувшись вопросамъ о предметахъ, 
которыхъ не понимали, невЬжественные подсудимые наговорили на себя чепуху.

Займусь теперь разъясненИемъ перечисленныхъ мною мнЬнИй, изъ-за которыхъ

—  426 —



Дубовка провозгласила несчастныхъ страшными еретиками, и этою своею невеже
ственною молвою впутала ихъ въ погибель.

У  меня подъ руками нетъ книгъ о расколе. Это въ данномъ случае очень 
жаль.. Вотъ ужь больше тридцати летъ, я бросилъ заняй я теологическими нау
ками. И разумеется, перезабылъ девять десятыхъ того, что зналъ о расколе въ1 
моей юности. Но и то, сравнительно немногое, что еще удержалось о немъ въ моей 
памяти, достаточно для разъяснешя дела.

Вся та формалистика, которая ужаснула Дубовскпхъ старообрядцевъ и, съ 
ихъ голоса, всю остальную Дубовку, и въ томъ числе чиновниковъ Дубовской 
полицИи, ни больше, ни меньше, какъ продукта смутнаго воспоминашя о старомъ 
житейскомъ обычае, котораго когда-то держались.все русскИе; который, дольше, 
чемъ у Православныхъ, сохранялся у старообрядцевъ, но вышелъ наконецъ изъ 
употребления и у старообрядцевъ, такъ что ДубовскИе старообрядцы не съуме.ли 
разобрать: въ отступлении отъ старообрядческой ортодоксальности виновны были 
не люди, которыхъ вообразили они впадшими въ ересь, а сами они, изменнвшiе 
нашему коренному русскому обычаю, вовлеченные примеромъ „НиконИанцевъ" въ 
безбожный обычай подражать „Люторскимъ немцамъ, живущимъ за моремъ, на 
Аглицкомъ острове".

Изо всей той ребячески-пустой формалистики самое коренное правило то, что 
не должно подавать руку при встрече. Оно и самое важное по убеждению моихъ 
бедныхъ друзей. Я  разсказывалъ въ ПредисловИп къ этой записке, что я не
сколько времени шутилъ надъ ними, стараясь въ-расплохъ пожать руку кому 
нибудь изъ нихъ. Я  неловокъ, это не удавалось мне. Наконецъ, удалось мне 
поймать въ-расплохъ и пожать руку милой, доброй старушки Головачевой. У  нея 
на лице выступило выраженИе глубокой печали. Я  былъ огорченъ, что сделалъ 
печаль ей. Сталъ извиняться передъ нею. Племянннкъ и племянница стали уте
шать ее, говоря, что ея совесть осталась чиста: я взялъ ея руку въ свою и по- 
жалъ; а она не сгибала свои пальцы, чтобы пожать мою руку; потому не нару
шила своей веры. Старушка утешилась. И, такъ какъ я сталъ спрашивать, не
ужели жь следовало ей такъ опечалиться отъ мысли, что она нарушила это пра
вило, то Катерина Чистоплюева разсказала случай, который былъ съ нею самою. 
Г-жа Протопопова уехала однажды къ мужу, производившему следствИе далеко 
отъ города. Возвратившись и увидя на крыльце выбежавшихъ къ ней детей здо
ровыми, она протянула руку заботившейся о нихъ няне (Чистоплюевой), благо
даря ее и подступая ближе, поцеловать ее. Чистоплюева была тронута живымъ 
выраженИемъ благодарности отъ „своей барыни“ и въ ответномъ порыве чувства 
забылась, приняла протянутую къ ней руку и пожала.— „Какъ я пожала ея 
руку, и опомнилась отъ своей забывчивости, я покачнулась на ногахъ; думала, не 
удержусь, упаду; схватилась за стену ". Г-жа Протопопова перепугалась; „Няня, 
что съ тобою? Ты вся побледнела". Чистоплюева объяснила ей, и побрела, дер
жась за стену, прилечь, какъ посоветовала ей г-жа Протопопова. Ей понадоби
лось довольно долго,— съ полъ-часа— лежать, чтобъ оправиться отъ слабости, 
близкой къ обмороку. Такой ужасный это грехъ для людей ея веры, пожать руку..

Если подавать руку грешно, то, разумеется, грешно и кланяться при встрече; 
а если грешно раскланяваться при встрече, то разумеется, грешно и вставать 
при входе посетителя; все это звенья одного ряда, образующего обычную форму
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церемонИальности встречъ между знакомыми или между хозяевами и посетителями. 
Главное звено этого ряда,— подаванiе руки,— греховно; изъ того понятно, и 
весь рядъ греховенъ; а когда весь онъ греховенъ, то и каждое звено его гре
ховно. ,
. Умно. Такъ умно, что совестно было мне и смотреть на моихъ бедныхъ дру
зей, когда они,.— люди отъ природы не глупые,— съ серьезнейншмъ глубокомыс- 
лИемъ излагали мне такИя ребячески мелочныя глупости. •

Такъ, очень умны эти убеждеюя моихъ бедныхъ друзей. Но, они безгра
мотные люди. А  люди грамотные?— ДубовскИе полицеисюе чиновники нашли жь 
эти ребяческая глупости резоннымъ основанИемъ рекомендовать жалкихъ невеждъ, 
умъ которыхъ погрязалъвъ такихъ пустякахъ, какъ людей оиасныхъ Правитель
ству;— такъ рекомендовали ихъ те чиновники чиновникамъ судебнаго ведомства 
п своему начальству. Безъ этой рекомендации, что, кроме смеха и жалости, могли 
бы чувствовать губернская администрация и судебный власти, читая протоколъ о 
юродивой ироцессИи Богатенковыхъ и Киселевыхъ, этой совершенно благонамерен
ной процессИи юродивыхъ?— А  эта процессИя и послужила поводомъ къ начатою 
серьезнаго процесса о несчастныхъ юродивыхъ. Юродивыхъ стали разспрашивать 
о теологическнхъ и политически^ъ предметахъ; юродивые не могли не оказаться 
виновными во всемъ, о чемъ ихъ спрашивали, виноваты ль они въ этомъ. Ста
руха Головачева признала себя виновною въ разврате. Катерина Чистонлюева 
признала себя, кроме этого, виновною и въ намеренш отравить мужа,

Отъ природы они люди умные. Но они безграмотные невежды. Когда не
вежды вовлекаются силою своего релпи ознаго чувства въ размышлешя о своемъ 
душевномъ спасенИи, и не имеютъ грамотныхъ людей, съ которыми посоветоваться 
объ этнхъ всщахъ,— какъ не имели они, лишенные священниковъ,— въ резуль
тате ихъ размышленИй непременно получится большая примесь дурацкихъ ребя- 
чествъ къ ихъ благочестивымъ заботамъ о своемъ душевномъ спасенш.

И такъ, не должно ни раскланяваться, ни вставать при входе посе тителя, 
потому что это звенья греховнаго ряда формальностей обычной церемонИи встречъ. 
Но вникнувши въ дело съ вниманИемъ, какого заслуживаете оно по своей важ
ности для душевнаго спасет я, нельзя не заметить, что въ греховномъ ряде этихъ 
звеньевъ есть еще одно звено,— безъ сомнешя, тоже греховпое. При встре чахъ 
раскланявающИеся и подающИе другъ другу руки люди приветствуютъ другъ 
друга по именамь : — „Здорово, Иванъ Ивановича," или „Анна Ивановна" ,—  
или какъ тамъ иначе будутъ имена приветствующих'!, другъ друга. Можно ли, 
когда такъ, сомневаться въ томъ, что называть другъ друга по именамъ дело 
тоже греховное?— Ясно, что это грехъ. А  когда такъ, то подумаемъ: хорошо™ 
и самого себя называть по имени безъ необходимости?— Всякому русскому по
нятно, что если называть своего собеседника по имени грешно, то произносить 
свое собственное имя безъ необходимости надобно признать деломъ еще более 
грешнымъ. Наша русская форма именъ,— пот еп persouale nomine patris in forma 
adjectivi adjuncto— Иванъ Петровичъ, Анна Петровна,— ’производите на насъ, 
русскихъ, впечатленИе любезности, впечатленИе въ роде того, .какъ еслибъ ска
зать: „ уважаемый мною ИванЪ“ , „уважаемая мною Анна“ . Какъ же Иванъ Ива
нычъ можетъ безъ необходимости -произносить, что его зовутъ „Иванъ Ива
ны чъ?и’ — Это будете похвала самоз!у себе; это противно христианскому смиренИю.



А  когда оба эти слова „Ивань" и „И ванычъ"— похвала самому себе, то ясно: 
и каждое изъ нихъ въ отдельности имеетъ въ себе элемента похвалы. А когда 
такъ, то и третье, которое прибавляется къ нимъ,— слово, означающее фами
лш ,— имеетъ въ себе такое качество быть хвалебнымъ.— „Иванъ" или „А н 
н а "— похвала; „Петровичъ " или „Петровна"— тоже; стало быть, и „Слесаревъ" 
или „Беляева" — тоже.

Умозаключешя, делающйя честь глубокомыслию юродства. Я и зложилъ ихъ 
литературнымъ языкомъ. На простонародномъ языке, которымъ однимъ владеютъ 
мои друзья для изложешя своей „веры", разсуждешя эти выходятъ еще лучше, 
разумёется. Трудно мне было удержаться отъ смеха, слушая эту премудрость.

Вся она, какъ теперь мы видиаъ, развилась изъ разшышленш о томъ, что 
подавать руку— грехъ. Она очень умна, такъ. Но неоспоримо и то, что она со
вершенно логически развилась изъ той основной истины: подавать руку——  грехъ. 
Логика этого юродства безукоризненно правильна. Въ  логичности разсужденш 
виденъ природный умъ жалкихъ невеждъ, Богатенковой и ея мужа, Дарьи Во
рониной и моихъ бедныхъ друзей.

И такъ, все сводится къ вопросу: почему жь подавать руку— грехъ?— Въ 
Предисловш къ этой записке я разсказывалъ, какъ отвечали мне на этотъ во
просъ мои бедные друзья въ первое время нашего знакомства:— „моя рука нужна 
мне; какъ же я отдамъ ее тебе? Самъ я останусь безъ руки. Это будетъ что 
же?— Уродовать себя. Уродовать себя Вогъ не велитъ" .— Для людей, не при- 
вычныхъ къ аргументам и, основанной на неуменш анализировать разные оттенкп 
значетя одного и того же слова, этотъ аргумента непостижимъ, какъ аргумента; 
это просто безсмыслица, не относящаяся  къ делу. Но простолюдины и у насъ, да 
и повсюду, серьезно путаются въ мысляхъ, смешивая условный смыслъ словъ съ 
прямымъ ихъ смысломъ. Кто привыкъ слышать простонародный разсуждешя, тотъ 
понимаетъ, что приведенный мною аргументъ можетъ казаться очень правильнымъ 
для простолюдинов^— Подробнымъ образомъ, эта манера простонародныхъ сооб- 
раженш разобрана спецйалистами по исторш индо-европейскихъ языковъ; и на 
анализе подобныхъ путаницъ словъ основана великая научная слава одного изъ 
знаменитейшихъ между этими учеными, Макса Миллера.— Я  когда-то занимался 
этой отраслью ученыхъ изследованш. Потому, для меня не представляло ни ма
лейшаго .затруднешя понять, что аргументащя моихъ друзей имеетъ для нихъ 
значеше совершенно дельнаго аргумента. Бедняжки не съумели различить, что 
„отдать руку" или „подать руку"— выражеше, могущее иметь два различные 
смысла; одинъ смыслъ, въ которомъ „отдать руку" значитъ самому остаться безъ 
руки, а другой, въ которомъ „отдать руку"—  дело, менее ужасное, чемъ изуро
довать себя.

И я не продолжалъ разговора съ моими друзьями о томъ, почему негодится 
подавать руку. Стоитъ ли спорить о такой пустой глупости ихъ? — подумалъ я.

Но много недель спустя мне случайно припомнилось англшское выражеше 
chake-hands, и вместе съ нимъ подвернулось на мысль наше соответствующее 
ему выражеше „пожать руку"; —  для меня стало ясно: хоть и хороша аргумен- 
тац1я моихъ друзей о греховности уродовать себя, но действительный резонъ, 
почему подавать руку— грехъ, остается неизвестенъ имъ.

Ш тука въ томъ, что обычай пожат  рукъ при встрече— англй сшй обычай; 
т. X. ч. I. ч 28
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отъ англичанъ заимствовали его французы и немцы; отъ н'Ьмцевъ— мы. Сначала 
приняли его у насъ образованные классы; наше простонародье долго дичилось его; 
после онъ сталъ нравиться и нашимъ цростолюдииамъ; православнымъ понравился 
раньше, чемъ старообрядцамъ; но ужь давно приняли его и старообрядцы. —  
Дело явное: Богатенкова или Богатенковъ слыхивали въ детстве, что вотъ вво
дится у дубовскихъ людей обычай подавать руку; а отцы и деды наши этого 
обычая не зш*и; потому онъ дурень; (всякое нововведение дурно); следуетъ 
держаться старины, не знавшей этого обычая.— Слышанное въ детстве, забылось 
надолго; когда пробудилось въ памяти, пробудилось не вполне: вспомнился вы- 
водъ: „не должно подавать руку ", а резонъ почему не должно, не припомнился; 
и потому понадобилось Богатенковой съ мужемъ самимъ додумываться, почему 
жь именно подавать руку не хорошо; вот ъ они и додумались до той аргументам и, 
совершенно убедительной, въ томъ нетъ спора, но аргументам и post factum: 
истина, родившаяся неизвестно изъ чего, сама породила аргумента, на которомъ 
процвела непоколебимо.

Я  расхохотался и решилъ: недобросовестно было бы съ моей стороны утаить 
отъ моихъ друзей действительный резонъ греховности подавашiя рукъ. —  При 
следующемъ посещеши я спросилъ у нихъ: слыхивали ль они, что когда-то были 
каше нибудь люди, не подававшие рукъ. Они принялись припоминать: нетъ, ни
чего такого они не слышааи.— Тогда я сказалъ: „А  я вотъ слышалъ въ детстве 
отъ стариковъ и старухъ, что въ молодости ихъ этого обычая въ Саратове у 
мещанъ не было; а самъ, по книгамъ, узналъ после: правда, это обычай у Рус- 
скихъ новый" .— вома Чистоплюевъ задумался и, долго рывшись въ своей памяти, 
сказалъ: „ А  должно быть такъ. Однажды говорилъ я съ судохозяиномъ, который 
приглашала меня въ лоцманы; подошелъ какой-то незнакомый, —  стало быть, 
не ДубовскИй, нрИезжш — купецъ, подалъ руку хозяину, подалъ и мне. Я  ска
залъ ему: „я  руки не даю ".— Онъ сказалъ: „А , это значитъ, вы держитесь въ 
этомъ старины. У  насъ есть старики, которые говорятъ что прежде этого обыкно- 
вешiя не было“ .— Оказалось, что этотъ прИезжИй купецъ былъ лесонромышлен- 
никъ, „пригнавший плоты" въ Дубовку (то есть, сплавивши! въ нихъ по Волге 
строевой лесъ). — Я  сказалъ моимъ друзьямъ, что когда этотъ купецъ былъ ле
сопромышленнику пригнавшИй самъ свои плоты съ верху (то есть, съ верховья 
Волги, или съ ея верхнихъ притоковъ), то натурально, что на его родйне ста
рики помнятъ такую старину, какой ДубовскИе старики ужь не застали въ Ду- 
бовкЬ: въ техъ местахъ старые обычаи держались дольше, чемъ въ низовье 
Волги.

Я  пишу это и думаю: „И  я долженъ писать о такихъ вещахъ въ этой за
писке. То, что по мненИю всякаго образованная  человека должно быть только 
предметомъ этнографии, археологи , филологии, было сделано основашемъ для на
чатия двухъ пОлитическихъ процессовъ; таковы то были результаты молвы Дубов- 
скаго невежественная  населешя: юродствовавшИе бедняки погибли изъ-за своей 
„веры, что грехъ подавать руку".

Остается сказать объ одномъ изъ перечисленныхъ мною правилъ, о томъ, что 
мужчине лучше отпускать волоса до плечъ, нежели носить ихъ менее длинными; 
оно одно не объясняется кореннымъ правиломъ, что подавать руку— грехъ, а 
имеетъ свое особое основаше. Оно возникло тоже изъ смутная  воспоминания о
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прежнемъ обычай, котораго старообрядцы держались дольше, нежели Православ
ные.. Лйтъ восемьдесятъ тому назадъ, благочестивые пожилые люди, усердство- 
вавшiе помогать дьячкамъ при Богослуженiи, любили придавать себй похожiй на 
дьячковъ видъ, давая своимъ волосамъ отростать, какъ у дьячковъ, которые> 
тогда (да и иослй) носили длинные волоса, какъ священники и дьяконы. Такъ 
любили Православные набожные люди, такъ и старообрядцы. У Православныхъ 
стало выходить это изъ обыкновешя лйтъ шестьдесятъ тому назадъ; у старо-, 
обрядцевъ, нисколько иозднйег Богатенковъ и его жена въ дйтствй вероятно 
видывали еще очень много набожныхъ стариковъ, слйдовавшихъ этому прежнему 
обычаю. Когда они принялись заботиться о своемъ душевномъ спасенш, воспоми- 
нат е изъ временъ ихъ дйтства воскресло въ нихъ, и они разсудили, что муж- 
чинй хорошо носить длинные волосы: это очень благочестиво; какъ же нйтъ? 
.Священники, дьяконы, монахи носятъ длинные волоса; и тй набожные старики 
прежнихъ временъ хорошо дйлали, подражая въ этомъ людямъ духов'наго сосло- 
в1я. —  Это соображеше не имйетъ въ себй даже ничего смйшнаго: оно разсуди- 
тельно. ч

Но всй тй друг1я правила ихъ „  вйры“ глупы до смйшнаго. Правда, они и 
ихъ подражатели были невйжды. Натурально было, что ихъ невйжество внесло 
элементъ глупаго ребячества въ ихъ заботы о своемъ душевномъ спасенш.

Но хоть и смйшные, жалше невйжды, полу-грамотный Богатенковъ, его без
грамотная жена, безграмотные Воронины, Чистоплюевы и ихъ последователи, всй 
были отъ природы люди неглупые; всй были люди честные и добрые. Потому, 
кромй глупостей ихъ невйжества, есть въ ихъ мысляхъ и элементы иного достоин
ства, элементы почтенные, дййствительно достойные уважешя и любви образо- 
ванныхъ людей. И  эти элементы преобладаютъ въ нихъ надъ ребяческими глупо
стями ихъ невйжества.

Они, въ сущности, какъ родились и выросли, такъ и остались старообряд
цами, хоть и воображаютъ, будто бы „вышли изъ старой вйры, перешли въ 
другую*. Масса Дубовскихъ старообрядцевъ, какъ я ужь говорилъ, не имйла п 
не имйетъ вражды къ Православными И  въ частности, родители и старшйе род
ственники Богатенковыхъ, Ворониныхъ, Чистоплюевыхъ жили дружно съ Право
славными, прйучали своихъ дйтей и младшихъ родныхъ имйть хорошее располо- 
жеше къ Православными Правда, Богатенковы, Воронины, Чистоплюевы приняли 
отъ своихъ старшихъ привычку имйть миролюбивыя чувства къ Православию. Но 
каждый, близко знающей наше простонародье, знаетъ, что и сами Православные 
вообще не прочь при случай покощунствовать надъ обрядами; это кощунство 
наивное: простое пустословйе для шутки въ веселый часъ, и не мйшаетъ нашимъ 
простодушнымъ шутникамъ и шутницамъ сохранять благоговйн1е къ обрядамъ, о 
которыхъ они въ веселомъ разговорй отпускаютъ безцеремонныя шутки. Но, хоть 
и наивныя, это все-таки насмйшки; и насмйшки надъ самою релии ею Православ
ной церкви. А  какимъ тономъ говорятъ Православные простолюдины о своихъ 
священникахъ извйстно и тймъ людямъ образованная общества, которые мало 
знаютъ народъ.

Это, о Православныхъ простолюдпнахъ. Раскольники, разумйется, еще больше 
болтаютъ о Православш и въ особенности о Православномъ духовенствй въ тонй 
насмйшки и порицашя.
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Мои друзья постоянно говорили со мною о Православной церкви тономъ са
маго почтительнаго уважешя; и о Православномъ духовенстве всегда тономъ до
брожелательства и почтешя. Они даже не уиотребляютъ о Православш обыкно- 
венныхъ раскольничьихъ выражешй: „никонИанство", или „новая вЬра“ ; имъ 
Ёажется, что эти выраженИя не довольно почтительны; они постоянно называйте ; 
ПравославИе „Греко-Россшскал вЬра“ . Православныхъ называютъ яГреко-Рос- 
сИйскИе“  (то есть Греко-Р ош яне). Эти выраженИя, которыя употребительны у са
мого духовенства Православной церкви.

Ни въ этомъ, ни какомъ другомъ отношенИи, нисколько не стеснялись они со 
иною. Я  много разъ говорилъ, что они съ первой минуты нашего знакомства, 
имели во всемъ безусловное довер1е ко мне. И что касается въ частности Пра- 
восл<шя, они знали, что я не принадлежу къ Православнымъ. Я  говорилъ въ 
Предисловии къ этой записке, что въ начале нашего знакомства я старался, для 
разсЬянИя ихъ мысли, будто бъ я ихъ единоверецъ, растолковать имъ, что я не 
христИанинъ, что я человекъ не верующИй. Само собою разумеется, это оказалось 
напраспымъ трудомъ: въ мысли моихъ друзей пе могло войти прсдставлсшс, что 
русскИй человекъ не принадлежитъ къ христИанамъ. Я  остался одинъ для нихъ 
вЬрующимъ во все, каше известны имъ, догматы Восточно-Каволическаго ученИя, 
какъ сами они вЬруютъ въ нихъ. Но, по крайней мере, они поняли, что я не 
Православный. Потому, когда и увидЬли, что ошибались до начала нашего зна
комства, считая меня человекомъ ихъ „вЬры“ , то понимали, что никакИя пори
цанИя Православш не огорчили бы меня. Они говорили о немъ со мною тономъ 
уваженья п сочувствия только потому, что действительно проникнуты болынимъ 
уваженИемъ и сочувствИемъ къ нему.

И вообще, они уважаютъ всЬ тЬ вЬроисповедашя. въ которыхъ предпола
гают  хорошИе принципы ученИя о нравственности; потому съ уваженИемъ говорятъ  
и о Католичестве, и о Лютеранстве.

Изъ русскихъ сектъ, они дурно отзываются о тЬх ъ , о которыхъ народная 
молва разсказываетъ безнравственный вещи.— Разскажу маленькую исторИю, ко
торая случилась у насъ— у меня и у нихъ— по поводу Прыгуновъ.

Мои друзья встретили въ Камышинскомъ или Саратовскомъ острогЬ добрагог 
смирнаго старичка, который очень много молился, прикладывая руки ладонями 
къ груди. Онъ произвелъ на нихъ очень хорошее впечатлЬше своимъ благоче- 
стИемъ и своею кротостью. Сторожа и арестанты говорили имъ, что онъ судится 
за сектантство, и что люди этой секты называются Прыгунами. Мои друзья, раз- 
сказывая мне объ этомъ старичке, спросили меня , что такое это за секта Прыгу
новъ. Я  вспомпилъ, что въ „Отечественныхъ Запискахъ“ , получаемыхъ мною, 
была статья о Прыгунахъ, и сказалъ, что вотъ принесу сочиненИе о Прыгунахъ 
и прочту въ слухъ имъ. Принесъ книгу, сталъ читать, пропуская все неодобри
тельный размышленИя автора, заменяя въ чтеши все его насмЬшлиния выраженИя 
выражениями объективная  тона. Мои друзья слушали со вниманИемъ, пока дЬло 
шло о томъ, что Прыгуны люди смирные и тг п. Дальше въ статье приведены 
песни, сложенныя однимъ изъ Прыгуновъ въ просланшенИе Г о с у д а р я  И м пе
ратора .  Эти песни очень понравились моимъ друзьямъ. Но черезъ нисколько 
страницъ началось опйсанИе Прыгунскихъ молигвенныхъ обрядовъ (молитвенной 
пляски); мои друзья изумились и стали шепото '̂ь-шспотомъ, чтобы не мешать
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чтению — выражать чувства неодобрения. Не выдержали наконецъ, стали переры
вать чтет е громкими замечаниями: —  „Что это они, точно ребятишки дура
чатся!" —  „Прилично ли взрослымъ людямъ, да еще старикамъ, старухамъ! 
точно пьяные! “ — Еще страницы две, три и авторъ началъ разсказывать, что 
какой-то прыгунскИй вероучитель взялъ въ наложницы себе двухъ девокъ; — 
какъ только дошло мое чтенИе до этого, мои друзья сказали: —  „Стой. Брось". 
Они были возмущены. Грубыхъ словъ не употребляли. Но не было предела ихъ 
негодованИю. —  Успокоившись, они обратились ко мне съ вопросомъ?— „Скажи, 
какъ же теперь рассудить о томъ старичке, котораго мы видели?" — Я , по сво
ему правилу, не навязывать имъ моихъ -мненИй, отвечалъ:— „Я  скажу, какъ я о 
немъ думаю; но мне любопытно узнать прежде, какъ думаете теперь о немъ 
вы ;; .— Они въ одинъ голосъ отвечали: — „Либо не верно сказали намъ о немъ, 
что онъ Прыгунъ; либо онъ простячекъ, и были у него какИя нибудь деньжонки, 
и обиралъ у него деньжонки мошенника, похожИй на того, о которомъ ты началъ 
(шло читать, а простячекъ и не догадывался, на какИя гадости 'тратитъ его 
деньги тотъ плутъ“ .— Я  сказалъ, что и я такъ думаю: или тотъ старичекъ былъ 
не Прыгунъ, или онъ былъ невинною жертвою какого-нибудь плута. —  „Такъ 
вотъ оно что! Эти Прыгуны дурачки, которыхъ обираютъ плуты!“ — решили мои 
друзья.— Я  предлагалъ продолжать чтенИе. Они сказали, что не хотятъ и слу
шать такИя гадости.

Невежды, они держатся, будто важныхъ правялъ веры, ребячески пустыхъ 
формальностей. Но они и чисты сердцемъ, какъ младенцы. Нравственныя понятИя 
ихъ безукоризненно прекрасны. И уважеше ихъ къ людямъ всехъ техъ вероис
поведаний, нравственное ученИе которыхъ достойно уваженИя, производить трога
тельное впечатленИе. Невежды, и притомъ невежды, очень сильно преданные 
своей „вере“ , они однако же совершенно чужды всякой нетерпимости; это ред
кость.

Возвращаюсь къ ребячествамъ, которыя кажутся имъ важными правилами 
веры.

Совесть запрещаетъ имъ вставать при входе посетителя. Изъ-за этого иногда 
сердились на нихъ некоторые изъ мелкихъ чиновниковъ, входившихъ въ ихъ ка
меры. Но лишь некоторые, — не все, а лншь некоторые,— изъ мелкихъ,— исклю
чительно, только изъ мелкихъ. Должностныя лица более или менее высокаго по
ложения, да изъ маленькихъ чиновниковъ те, которые принадлежали къ хоро
шему обществу, понимали, что эти бедные люди не встаютъ, если сиделп, оста
ются сидящими при ихъ входе не по неуваженш  къ нимъ, а лишь по своей 
„вере “ , по которой воображ аютъ, что вставать при входе посетителя— грехъ. 
Если важное должностное лицо входило въ сопровождении мелкаго чиновника и 
онъ накидывался на сидящихъ съ требованiемъ, чтобъ они встали, важное долж
ностное лицо приказывало имъ молчать и внушало ему, что спдящИе арестанты 
остались сидящими не по неуважению къ своему посетителю, а только по правилу 
своей веры. И всегда прибавляло, обращаясь къ арестантамъ, какое нибудь лас
ковое выраженiе своего доброжелательства къ нимъ. Такъ всегда делалъ Сара
товский губернаторъ. Такъ всегда делали все офицеры корпуса жандармовъ.

ЖалкИе чудаки чувствовали, что не ловко имъ не вставать при входе долж- 
ностныхъ лицъ, которыя обращаются съ ними такъ ласково, такъ хорошо. Но— и
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нарушить правило своей веры было имъ нельзя. И они придумали, какъ соблюсти 
вежливость, не нарушал правило своей веры. Они постоянно просили тюремнаго 
стороаса, заведынавшаго ключемъ отъ камеръ, чтобъ онъ предупреждалъ ихъ 
когда по тюрьме будутъ ходить каше нибудь должностные посетители. Не каж
дый разъ, но часто сторожъ могъ исполнить эту просьбу. И, какъ только услы
шать— бывало они, что въ тюрьму ждутъ должностнаго посетителя, они вста
вали и оставались на ногахъ, пока посетитель войдетъ къ нимъ; и часъ, и два, 
и три они проводили въ ожиданш его, не садясь ни на мигъ, чтобы быть стоя
щими, когда онъ войдетъ.

Они должны были быть содержимы въ отдельныхъ, постоянно запертыхъ ка- ( 
мерахъ. Разумеется, тюремное начальство не всегда имело возможность сообра

з оваться съ этимъ распоряжешемъ о нихъ; временами тюрьма такъ переполнялась, 
что надрбно было помещать другихъ арестантокъ въ камеру мужчинъ, другихъ 
‘арестантовъ въ камеру женщинъ. Тогда камеры оставались отъ зари до зари не 

’заперты на ключъ. Это были формальные случаи предоставлешя имъ свободы въ 
тюремномъ зданщ. Но вообще, распоряжеше держать ихъ въ камерахъ подъ зам- 

< комъ было мало соблюдаемо тюремнымъ начальствомъ везде, где они были содер- 
. жимы: и въ Царицыне, и въ Камышине, и въ Саратове, тюремные начальники, 
какъ присмотрятся-бывало, къ этимъ арестантамъ и арестанткамъ, убеждались, 
что наблюдать за ними— лишняя забота; и не взыскивали со сторожа, оставляв- 
шаго ихъ камеры не запертыми. А  сторожа любили ихъ. Потому большую часть 
времени, которое провели въ тюрьмахъ, они прожили въ тюрьмахъ какъ будто 
подъ арестомъ на честное слово не уходить изъ тюрьмы. Такимъ образомъ часто 
гуляли они по двору тюрьмы. Мимо ихъ проходили начальники, должностные 
посетители. А  мужчинамъ изъ нихъ вера не позволяетъ снимать шапку при 
встречахъ. Какъ же быть, чтобы не оказываться невежливыми во мненш началь- 
ства?— Они придумали нечто подобное тому способу, какимъ устраняли, когда 
могли, невежливость оставаться сидящими. Выходя гулять по двору, они шли 
безъ шапокъ. И  по зимнему морозу ходили безъ шапокъ изъ уважешя къ началь
ству, которое, быть можетъ, встретятъ во время прогулки.

Я  спросилъ ихъ, есть или нетъ каше нибудь друи е люди хрпстанской веры, 
которые тоже, какъ они, не снимаютъ шапокъ. Они отвечали, что ни о какихъ 
такихъ людяхъ не слыхивали. Тогда я имъ сказалъ, что таше люди существуютъ; 
это квакеры; они живутъ больше всего въ Англш и въ Америке; но и тамъ ихъ 
мало. Я  сталъ - было разсказывать моимъ друзьямъ о квакерахъ. Они слушали; 
хвалили то, что у квакеровъ, по моимъ словамъ, жизнь миролюбивая. Но скоро 
мой разсказъ пересталъ, какъ мне показалось, привлекать къ себе ихъ внимаше.
Я  остановился и спросилъ:—  „Н е любопытно вамъ?“ —  „Известно, что такъ“ .—  
„Почему ж ? — „Д а не русш е они, то что намъ за дело до нихъ?“ —  „Правда 
ваша“ , согласился я.

Я  и полагалъ, что имъ будетъ нелюбопытно. Но считалъ надобностью удо
стовериться въ томъ.

Что Они не слыхивали о квакерахъ, я былъ совершенно убежденъ съ самаго 
начала знакомства съ ними: по всему было видно изъ перваго же разговора съ 
ними, что они— старообрядцы Поповской секты, остающееся верными всей догма
тике старообрядчества (или Православия, въ данномъ случае все равно), на



сколько знаютъ ее. И видно было, что никогда не случалось имъ интересоваться 
какими бы то ни было в'Ьроучешями, кроме Православiя и старообрядчества. — 
Даже о Молокаиахъ, которыхъ такъ много въ ДубовкЬ, они очень мало знаютъ.—  
Дубовка ругала ихъ иной разъ „хлыстами", сама ничего отчетливо не зная о 
хлыстахъ. Мои друзья, припоминая ругательное прозвище „хлысты ", которымъ 
огорчала ихъ Дубовка, спросили у меня:— „Да что жь это за люди, хлысты? —  
Я  отвечалъ: —  „Разскажу, что говорятъ о нихъ, и что изъ молвы о нихъ, по 
моему, правда, что пустая ложь на нихъ. Но прежде мне хотелось бы слышать, 
что слышали о нихъ вы, и что думаете о нихъ сами" .— Они отвечали: —  „Ду- 
масмъ мы о нихъ вотъ что: они люди бойкИе на словахъ" .—  „Почему жь вы такъ 
думаете о нихъ?"— „Какъ же почему? Такое имя имъ дано: хлысты, значитъ, 
хлестко говорятъ" .— Объ этомъ вашемъ предположении поговоримъ после А  те
перь: что жь вы о нихъ слышали?" —  „Да ничего, кроме того, что имя имъ 
хлысты; ну этимъ словомъ и ругаютъ другъ дружку въ Дубовке, когда ругаются: 
хлнстъ ты, видно, подлецъ! - а тотъ ему: самъ ты хлыстъ, подлецъ" .— „Только 
то вы и знаете о нихъ, что имя имъ хлысты?" —  „Только" .— „Значитъ, моя 
очередь говорить о нихъ. Имя ихъ вы поняли неправильно. Хлысты, это значитъ 
не то, что они хлестко говорятъ, а значитъ это: простой народъ полагаетъ о нихъ, 
будто хлыстъ, когда молится, хлыщетъ себя ремнемъ, или чемъ такимъ, хоть въ 
роде плетки" .— „Н у !"— изумились мои друзья:— „Д а неужто жь они такИе 
дураки?" —  „ Я  полагаю, это говорятъ про нихъ пустое; а вздумалось народу о 
нихъ такъ потому, что онъ неправильно перековеркалъ имя, которое они даютъ 
своей вере. Они свою веру называютъ Христовщина; а народъ перековеркалъ: 
хлыстовщина, да и перетолковалъ: хлыстовщина, значитъ: они хлыщутъ себя. А 
сами они, видите, вовсе не то хотятъ сказать о себе своимъ прозвашемъ. Хри
стовщина это отъ какого слова, вы видите?" —  „А ! вотъ что! это отъ слова Хри- 
стосъ! Что же, прекраснейшее названИе они себе выбрали!"— „Теперь, слушайте, 
почему они дали себе такое названИе, Видите ли, они думаютъ, что въ некото- 
рыхъ изъ нихъ вселяется самъ Христосъ" .— Мгновенно мои друзья все въ одинъ 
голосъ сказали:— „Стой! Да это что же? Это выходитъ— они дурачье! какъ 
можно такъ говорить!"' — „Да. это у нихъ мысль такая, которой ни по Греко
РоссИйской вере, ни по старой вере нельзя назвать правильною" , сказалъ я.—  
„Дурачье они, братъ; и толковать о нихъ не стоитъ" , —  решили мои друзья.

. Довольно, я полагаю, объ отношенИяхъ ихъ мыслей къ разнымъ вероуче- 
шямъ. Достаточно, чтобы видеть: не даромъ я говорю, что они просто на просто 
старообрядцы поповской секты, по своей наивности напрасна, вообразившИе, будто 
правду сказали о нихъ ДубовскИе старообрядцы, что они „перешли въ другую 
веру".

Впрочемъ, приведу еще кое-что объ этомъ. Съ Правитеж ственной точки зре
нИя вопросъ о ихъ вероисповедании индифферентенъ; но— погибли они потому, 
что былъ юридически поставленъ вопросъ о ихъ „атеизме "; ихъ „республикан
ство" лишь результата того, что они „атеисты" .— Кстати, любопытно бы знать 
много ли больше ихъ самихъ знали догматику Православной церкви люди, выста
вившИе ихъ передъ администрацИею и судебною властью за еретиковъ?— Я  пола
гаю: любой РусскИй архИерей оказался бы еретикомъ и съ темъ вместе атеистомъ 

*ио донесенИямъ тогдашнихъ Дубовскихъ полицейскихъ чиновниковъ, еслибъ данъ

—  435 —



былъ имъ случай разспрашивать его о его вгЬроисповеданш. Зналъ ли кто- изъ 
нихъ хоть „Начатки Православнаго ученИя?* — Наверное, ни одинъ изъ нихъ.

Когда Катерина Чистоплюева и Дарья Воронина ездили въ Саратовъ наве
щать Богатенковыхъ, они ходили смотреть „свою запечатанную церковь” и „свои 
запечатанныя часовни” ,— такъ выражается Чистоплюева: это— существовавшая 
некогда, разумеется, незапертыми, церковь и часовни старообрядцевъ поповской 
секты: въ нихъ совершалось некогда богослуженИе священниками поповской секты. 
Оне были „запечатаны” въ годъ моего детства: и, какъ видно, оставались запе
чатанными въ то время (въ 1866 —  1868 годахъ). Катерина Чистоплюева и 
Дарья Воронина рыдали, смотря на эти „свои“ святыни. Оне слушали разсказы 
Саратовскихъ старухъ— какого исповеданИя? Поповскаго, или нетъ?— о чудесахъ, 
которыми Богъ ознаменовалъ эти святыни. Чудеса эти несомненны, по ихъ убеж
дению. Катерина Чистоплюева разсказывала мне эти чудеса заливаясь слезами. 
Старообрядка она, или нетъ?

Но она поверила мненИю Дубовскихъ старообрядцевъ, будто бъ она „ бросила 
старообрядчество” ;— это иллюзИя.

Кто прочелъ предъидущИе листы моей записки, имелъ множество случаевъ ви
деть, что она, ея мужъ, тетка ея мужа не умеютъ правильно понимать и самыя 
простыя слова, какъ скоро речь идетъ о чемъ нибудь иномъ, нежели обыденное 
житейское, и притомъ лишь такое обыденное житейское, что известно всемъ без- 
грамотнымъ людямъ. Напомню одинъ примеръ: сколько я толковалъ съ ея му- 
жемъ о томъ, не была-ль она больна; мужъ отвечалъ: „нетъ; и когда онъ спро- 
силъ у нея самой, она подтвердила ему: онъ не ошибся, она никогда не имела 
того разстройства здоровья, о которомъ я спрашивалъ у него. А  вышло что?

Речь*шла о такомъ, сравнительно, очень ясномъ вопросе и сколько времени, 
какой внимательности къ ея разсказамъ,— разсказамъ вовсе не объ этомъ пред
мете, а о хозяйственныхъ хлопотахъ ея,— понадобилось мне, чтобы на мой во
проса получился ответъ, сообразный съ фактомъ.

Похожи ль были разговоры следователя съ этими людьми,— те оффищальные 
разговоры, допросы, — похожи ль были они на то, что велитъ законъ? и похожи, ль 
-были они на что нибудь такое, что могло въ самомъ деле привести къ получению 
достоверныхъ сведенИй?

Подсудимые не хотятъ сказать своихъ именъ. И  следователь начинаетъ ру
гать ихъ... К ъ  чему, кроме чепухи, могъ привести его путь, начинавшийся такимъ 
нарушенИемъ закона съ его стороны? ■ '

Само собою разфеется, не на следователя  нападалъ я въ моихъ разговорахъ 
съ моими друзьями, слыша отъ нихъ разсказы о ихъ допросахъ. Я  нападалъ на 
нихъ.— „Почему жь бы вамъ не говорить ему, какъ васъ зовутъ. Сказываете жь 
вы ваши имена здесь въ Вилюйске людямъ, которые знакомятся съ вами и осве 
домляются у васъ о вашихъ именахъ. И  всегда вы такъ делали. Делал» бъ такъ 
вы и на допросахъ” .— „То и это, совсемъ разныя вещи, другъ ты мой. Чело
векъ не знаетъ, какъ меня зовутъ, и спрашиваетъ. Это вещь правильная. Онъ не 
знаетъ, ему надобно узнать, чего онъ не знаетъ. Я  ему и говорю. А  тамъ, что 
было? У  него въ бумагахъ написано мое имя. Онъ видитъ его. Да и безъ того, 
давнымъ давно знаетъ,' какъ меня зовутъ. Для чего жь онъ спрашиваетъ? Только 
для того, чтобы принудить меня нарушить правило моей веры, по которому не"
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следуетъ мн4 называть свое имя безъ надобности. Какъ же мне было сказать мое 
имя? Это было бы: мне aie надругаться надъ моею верою“ .— Я  сталъ объяснять 
почему следователь хотелъ, чтобы подсудимые говорили свои имена: это форма 
для нала™  допроса: форма эта хороша вотъ почему, нужна вотъ для чего. Мои 
друзья дивились: никогда не слыхивали они объ этомъ. И, мои объяснешя плохо 
укладывались въ ихъ мысли, чуждыя всякому знанш  процессуальныхъ формъ. ,
• Я  нападалъ на нихъ, и оправдывалъ передъ ними следователя. Но— жаль, 
что онъ былъ такой плохой юристъ. Не виноватъ онъ, что онъ плохо зналъ за
коны. Но жаль, что онъ плохо зналъ ихъ.

Но, довольно жь наконецъ объ этомъ. Я  не желалъ бы ничего писать объ 
этомъ. И если бъ сталъ переписывать мою записку на-бело, выпустилъ бы все те 
места, въ которыхъ говорю что нибудь не въ похвсалу чиновникамъ Дубовскаго 
полицейскаго управлет я или следователю. Можно было бъ мне обойтись безъ 
этого. Но когда пишешь на-черно, всегда пишешь много такого, безъ». чего можно 
было бъ обойтись. Переписывать на-бело, не хочу. Экспансивность изложешя. 
важнее всего. Это достоинство черновагоизложешя дороже возможности сгладить 
его шероховатости при переписке на-бело.

Моя работа близка къ концу.
Я  объяснилъ происхождеше и действительное значеше той ребяческой форма

листики, которую мои темные друзья считаютъ правилами своей веры. Произошла 
она изъ смутныхъ воспоминанш о вышедшихъ изъ обыкновешя старинныхъ рус
скихъ обычаяхъ, которыхъ дольше, чемъ Православные, держались старообрядцы 
и которые потому' имели подъ конецъ своего существовашя у дедовъ нынешннхъ 
старообрядцевъ характеръ старообрядческихъ особенностей.

Мои бедные друзья и ихъ единоверцы считаютъ эти ребячества свои прави
лами своей веры потому, что они очень темные невежды. Но они съ темъ вместе 
люди добрые, люди честной жизни; и отъ природы, люди неглупые. Потому, въ 
въ ихъ релииозномъ чувстве находится элементъ, достойный любви и уважешя 
всякаго хорошаго человека, каковы бы ни были мнешя этого человека, и какъ 
бы ни была высока степень его образованности.

И сами темные мои друзья,— безъ сомнешя, и ихъ единоверцы— при всемъ 
своемъ невежестве, понимаютъ, что добрыя чувства, честность, справедливость,—  
вообще, те хорошйя качества сердца и поступковъ, которыя ценятся всеми хоро
шими людьми, нечто безъ всякаго сравнения более важное, чемъ те внешшя 
правила, которыя считаютъ они особенностями своей веры. Они соблюдаюсь эти 
правила, потому что такъ велитъ имъ ихъ совесть: еслибъ они нарушали бъ те, 
свои правила, это было бы грехъ для нихъ, потому что поступать противъ со
вести — грехъ. Но собственно говоря, только потому и грехъ имъ нарушать те 
правила, что ихъ совесть не велитъ имъ того. А  кому совесть не запрещаетъ 
раскланяться, подавать руку и т. д., те не делаютъ ничего дурнаго, расклани
ваясь, подавая руку и т. д. •

Такимъ образомъ, въ сущности дела, они сами думаютъ, хоть и не умеютъ 
высказать этого, что особенности ихъ веры лишь второстепенный элементъ ея, а 

" единственное существенное въ ней— чистая нравственность и добрыя чувства, за
бота о. собственной честности и любовь къ ближнему.
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И такъ какъ они люди, не умЬющИе анализировать собственныхъ своихъ мы
слей, то у нихъ постоянно выходитъ на практик^ такое забвенИе объ особенно- 
стлхъ своей вЬры при суждении о людяхъ, не принадлежащихъ къ ней, что во
обще ихъ привязанность къ своимъ ребячествамъ вовсе не проявляется въ ихъ 
мнЬнИяхъ о людяхъ, не соблюдающихъ этой формалистики. Они сектанты лишь 
по отношению къ самимъ себЬ; по отношению къ другимъ ничего сектантская  въ 
ихъ мысляхъ нЬтъ. .

Я  говорилъ имъ:— „Вотъ, вы видите, у меня есть привычка подавать руку 
и раскланиваться. Я  этой привычкою не дорожу. Вы знаете, я люблю васъ. Вамъ 
прИятно было бъ, еслибъ я бросилъ ек? То извольте, только стоитъ вамъ сказать: 
да,— и я пожалуй, брошу кк для васъ “ .— Они засмЬялись:— Да зачЬмъ тебЬ 
бросать кк? ТебЬ совЬсть не запрещаетъ подавать руку, и вск такое; такъ по на
шему для тебя въ этомъ нЬтъ грЬха“ .

Я  говорилъ имъ:— „Вотъ я въ разговорЬ съ вами называю васъ по нменамъ; 
хотите, то я буду стараться отучить себя отъ этого" .— Они отвЬчали: — „Слушай; 
да по твоему это не дурно; то что жь намъ непрИятнаго тутъ? НЬтъ, ты не гляди 
на то, что мы не зовемъ другъ друга по именамъ, когда говоримъ между собою, 
и тебя не зовемъ когда говоримъ съ тобою; ты, какъ по твоему хорошо, такъ и 
зови насъ по именамъ и отчествамъ.

Если анализировать это съ должною логическою строгостью, то получится, 
что?— Есть люди, которые предпочитаютъ Бетховена Моцарту; другИе предпочи- 
таютъ Моцарта Бетховену; но предпочитающее Бетховена, если разсудительны, 
знаютъ, что это лишь ихъ личная склонность; преодолЬть ек въ себЬ они не мо
гутъ; но понимаютъ, что въ сущности и Моцартъ и Бетховенъ равно хороши. 
Тоже понимаютъ и разсудительные моцартисты. —  „О вкусахъ не стоитъ спорить". 
Но, разумЬется, мои темные друзья такихъ анализовъ дЬлать не умЬютъ.

Не умЬютъ. Но по инстинкту добрыхъ своихъ природныхъ склонностей на 
практикЬ слЬдуютъ тому, чего не умЬютъ опредЬлительно уловить въ своихъ ту- 
манныхъ мысляхъ и высказать. А  еслибъ умЬли то сказали бы:

„Наша вЬра не въ томъ, надъ чЬмъ въ насъ можно смЬяться; это смЬшное 
для другихъ въ нашей вЬрЬ лишь шелуха нашей вЬры. Наша вЬра лишь въ 
томъ, что уважаетъ и любитъ всякИй честный и доброжелательный къ людямъ 
человЬкъ".

Что это такъ, видно по ихъ жизни, честной и доброй, и по ихъ похваламъ 
всякому доброму человЬку, о какомъ случается имъ говорить въ простой, откро
венной бесЬдЬ. .

Закончу изложенИемъ ихъ мнЬнИй о томъ, что называется общественными и 
политическими вопросами. Люди, судивпиеся и осужденные какъ политические пре
ступники, они не имЬютъ ровно ничего подобнаго какому бы то ни было полити
ческому образу мыслей; имЬть какой бы то ни было политический обрайъ мыслей 
дЬло для нихъ, темныхъ невЬждъ,.такое же невозможное, какъ имЬть какой бы 
то ни было, правильный ли, или неправильный, дурной ли или хорошИй съ чьей 
бы то ни было точки зрЬнИя образъ мыслей относительно достоинствъ или недо- 
статковъ астрономическихъ трудовъ Ньютона. И я полагаю, что фантазИя о ка- • 
кихъ бы то ни было политическихъ мысляхъ у русскихъ простолюд̂]̂ ]̂ (̂ ]̂ г̂>— ф>ан-
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тазИя, свидетельствующая о совершенномъ незнакомстве имеющихъ ее съ русскимъ 
простонародьемъ.

Но кое-какИе факты русской жизни известны и русскимъ простолюдинамъ; 
факты жизни ихъ маленькаго уголка русской земли,— ихъ села или города, отчасти 
и уезда, въ которомъ ихъ село или городъ; факты жизни не всего населенИя этого 
маленькаго уголка, а какого нибудь изъ подразделенш простолюдиновъ этого 
уголка. И какъ нибудь думаютъ они объ этихъ фактахъ. Есть у нихъ тоже кое- 
какИя сведения объ устройстве Русскаго царства.

Есть это и у моихъ друзей.
Съестные припасы въ ДубовкЬ дешевы. По судоходству, по разнымъ про- 

мысламъ спросъ на работу тамъ великъ. Потому заработная плата высока. Та
кимъ образомъ при высокой заработной плате, при изобилш спроса на работу, 
при дешевизне еъестныхъ припасовъ даже простой чернорабочий, не знающИй ни
какого ремесла, пользуется, вообще говоря, благосостоянИемъ. Ремесленникъ, про- 
мышлепникъ, живетъ, разумеется, еще лучше. О купцахъ и говорить нечего.

То же, что въ Дубовке, и въ Песковатке.
Это общИй фонъ кругозора моихъ друзей.
На этомъ фоне ближайшими, важнейшими для ихъ умственнаго зренИя 

фактами были, натурально, факты экономической жизни ихъ самихъ, ихъ род
ныхъ, ихъ сосЪдовъ; Филатова и Головачева жили очень безбедно. Все другИе 
были более зажиточны. Чугуновы, Чистоплюевы жили въ большомъ изобилИи. 
Воронины еще въ гораздо большемъ. Что о нихъ самихъ, то же самое о ихъ род
ныхъ и соседахъ.

Понятно, каковы ихъ мненИя объ экономическомъ состоянИи РоссИи: русскИй 
народъ благоденствуетъ.

Бедные люди въ РоссИи есть. Но причины, по которымъ бедные бедны, на
ходятся лишь въ исключительныхъ случайностяхъ ихъ личной жизни,— пли въ 
случайныхъ бедствИяхъ, въ которыхъ никто не виноватъ, или въ ихъ порокахъ. 
Часто бедствуютъ сироты, престарелыя вдовы, если не имеютъ близкихъ род- 
ственниковъ. Иное семейство бываетъ бедно отъ продолжительной болезни своего 
кормильца, отца илп старшаго брата. Иное бываетъ разорено пожаромъ. Очень 
жаль такихъ людей; но кто жь виноватъ въ ихъ бедствiяхъ? Никто.— Но больше 
бедные бываютъ бедны отъ пороковъ: отъ пьянства, карточной игры, разврата, 
и больше всего отъ лености. Тутъ какъ судить?— Семейство пьяницы ч Ь м ъ  ви
новато, что онъ пьяница? —  НичЬмъ. Невинно терпитъ оно горькую долю. Но 
пьяница, разумеется, виноватъ передъ семействомъ. Какъ съ нимъ быть?— Да 
что жь ты съ нимъ сделаешь? Хочетъ пить и пьянствуетъ; какъ его удержишь? 
Начальство виновато, что не удерживаетъ его? Глупыя слова. Отецъ сына не удер- 
житъ, когда сынъ хочетъ пьянствовать; сына, который всегда подъ глазами у 
отца, то какъ же успеть усмотреть за пьяницею начальству?

Но хоть много бЬдныхъ, бЬдствующихъ невинно, хоть еще больше порочныхъ 
людей, впавшихъ въ бедность по своей вине, все-таки всЬ они лишь малая доля 
русскаго народа. Жаль ихъ. Но они лишь исключенИе.Вообще русскИй народъ жи
ветъ въ очень хорошемъ достатке.

Основательны ли эти мысли моихъ друзей?— Я  не полагалъ, что имею на
добность заботиться объ исправленИп этихъ мыслей моихъ друзей, если оне въ
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чемъ нибудь, по моему мненш ,— и, сколько я могу судить, по мненш  Прави
тельства,— ошибочны.

Отъ экономической стороны русской жизни перейду къ административной и 
судебной.

И  тутъ тотъ же колорита?— Натурально.
Я  нахожу, что тогдашнее полицейское управлеше въ Дубовке было изъ-рукъ 

вонъ плохо, а хозяйничанье Дубовской Думы было и еще того хуже. Я  нахожу, 
что въ Дубовке была патр1архальная деревенская бззпорядица и безтолковщина. 
Это нахожу я. Но дубовское населеше находило, разумеется, очень удобнымъ для 
себя этотъ безтолковый свой «административный и ДумскШ, свой родной патр1;ар- 
хальный порядокъ, въ которомъ все сплошь было безпорядокъ. Что жь, надобно 
признать: для неотесанной деревенщины эта безтолочь имела очень большое удоб
ство. Чиновники были те же мужики въ полицейскихъ мундирахъ. Они якшались 
со всякимъ, у кого были пирушки. Все велось „по-просту“ , какъ между кумовьями, 
пр1ятелями, собутыльниками. Кто изъ жителей самъ не былъ, по недостаточности 
средствъ для широкой жизни, въ кумовстве съ чиновниками, у техъ были между 
зажиточными купцами родные, знакомые, покровительствовавш1е своимъ менее 
йогатымъ роднымъ и кл энтамъ у своихъ пр1ятелей чиновниковъ. Такимъ образомъ 
„притеснеш я“ никому не было; всемъ было „вольготно" во „всякихъ дЬлахъ". 
Напримеръ, даже податей можно было не платить: поругаются, поругаются „хо- 
жалые* Думы и полицейш е служители съ неплателыцикомъ, темъ дело и кон
чится: кумовья уладятъ какъ нибудь къ удовольствш  неплательщика; вероятно, 
это делалось черезъ покрытче его неплатежа изъ какихъ нибудь общественныхъ 
доходовъ, остававшихся не записываемыми въ приходъ, поступавшихъ въ карманы 
людей, распоряжавшихся делали патрк рхальнаго Посада Дубовки. Но такъ ли, 
или иначе, все шло „по-просту“ , ко всеобщему удовольствш  деревенщины.

Я  не‘одобряю такой безтолочи. Правительство смотритъ на нее точно такъ же 
какъ я, и постоянно старается заменить ее порядкомъ, более сообразнымъ съ ин
тересами Правительственными и общественными. Но въ Дубовке тогда (въ 
1860 — 1868 годахъ, и изстари, раньше того) было такъ, и было, но мненш 
Дубовки, хорошо. '

Впрочемъ, надобно сказать: безтолочь, нравившаяся Дубовке, была чужда 
крупныхъ злоупотребленш; жестокостей въ ней и темъ еще меньше было. Хозяй
ничали, какъ имъ нравилось, люди все таки въ сущности добродушные, гуляки, 
казнокрады, взяточники, правда; но въ простоте душевной, добряки, готовые къ 
добродушному оказашю помощи всякому, кому могли сделать добро.

И жили себе дубовсше неотесанные люди „вольготно". Хорошо было Ду
бовке. Все тамъ были довольны.

Изъ того ясно, каковы мненш моихъ друзей объ административной стороне 
жизни Россш.

Начальство у русскихъ доброе. Никого не притесняетъ. Будь ты смирный 
человекъ, живи, какъ живутъ благоразумные люди, то никогда никто изъ на
чальства не обидитъ тебя. А  если ты въ чемъ провинился, начальство окажетъ 
тебе снисхождеше. Очень хорошо все это у насъ, у русскихъ. Такъ и Богъ велелъ: 
со снисходительностью поступать, значитъ „поступать по-Божески“ .

Народу жить у насъ въ Россш совсемъ легко. Въ  особенности стало ему со-
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всемъ легко съ той поры, какъ „уволили крепостныхъ" и „завели новый судъ." —  
Крепостные, вообще говоря, жили хорошо. Какъ же бы нетъ? Помещику самому 
была выгода, чтобъ его крестьяне жили исправно. Ну, иной погЬщикъ былъ и 
плохой; известно, въ семье не безъ урода. Но только такихъ было, должно быть 
мало. Вообще, помещики были добрые люди и крестьянамъ ихъ было хорошо. 
Но только известно: все жь таки казеннымъ крестьянамъ было гораздо лучше. А 
когда уволили крепостныхъ, то стало и имъ вовсе очень хорошо, какъ всемъ 
другимъ: казеннымъ и удельнымъ.

Чугуновы, Чистоплюевы были удельные крестьяне. Воронины, Богатенковы, 
Киселевы если, можетъ быть, и „выписались изъ удельныхъ, переписавшись въ 
купцы или мещане", то во всякомъ случае были изъ удельныхъ крестьянъ.—  
Удельнымъ крестьянамъ въ Саратовской губернИи действительно было хорошо. 
Земли у нихъ было много, земля хорошая; всехъ утодьевъ было въ-волю. Удель
ное управление во весь перИодъ моихъ личныхъ знанИй о Саратовской губернш, 
было легкое для крестьянъ, действительно хорошее для нихъ. Мои друзья и ихъ 
единоверцы судили обо всехъ „вольныхъ мужикахъ" по своему родному удель
ному уголку. Натурально, что имъ представлялось: всемъ „вольнымъ мужикамъ" 
во всей РоссИи всегда было „очень хорошо, совсемъ легко, вовсе хорошо".

Мн'Ьше о томъ, что крепостное право— вещь не особенно дурная, господство
вало по всей Россш въ сословИяхъ простого народа, бывшихъ „вольными", въ те 
времена, когда формировались понятИя людей, которымъ теперь летъ пятьдесятъ 
или больше. Въ  те времена,— до Крымской войны — и образованные классы въ 
провинцИи очень мало говорили о вреде креаостного права. Мещанамъ,' „воль
нымъ " крестьянамъ это мненИе и вовсе было чуждо. Мои друзья и ихъ едино
верцы мало видывали крепостныхъ крестьянъ; о ихъ быте вовсе ничего не слы
шали отъ нихъ. Потому полагали, подобно всему Дубовскому населенИю, что имъ 
жить было очень не дурно. Остаются при этомъ мненИи и теперь. Но, какъ я 
говорилъ, понимаюсь, что „вольнымъ " было лучше. И знаютъ о деле уничто
жения крепостнаго права только самую общую черту его: „крепостные уволены": 
потому совершенно убеждены, что „прежнИе крепостные живутъ теперь совсемъ 
хорошо, все равно какъ удельные".

И  такъ, прежде этимъ людямъ было очень недурно; теперь вовсе хорошо. 
Перемена прекрасная.

Подобны этому понятИю моихъ друзей о преобразовании судебной части. Судъ 
и прежде былъ хорошъ. Но нынешнИй судъ лучше прежняго. Прежде было не
дурно, а по новому порядку стало вовсе превосходно.

Ихъ процессъ— исключительный случай. Тутъ действовалъ Наполеонъ. Но 
до всяческихъ другихъ делъ въ судахъ что за дело Наполеону? Все вообще дела 
решаетъ нынешнИй судъ правильно.

Начальники вообще хорошИе люди. Но чемъ выше начальство, темъ оно 
добрее.— Нашъ народъ и вообще расположенъ думать, что чемъ выше началь
нику  темъ добрее онъ. У моихъ друзей это мненИе получило особенную силу 
потому, что справедливость его постоянно подтверждалась для нихъ фактами пхъ 
жизни во время процесса. Имъ приходилось видеть въ это время много „началь- 
никовъ, и гражданскихъ, и военныхъ, всякихъ". Чемъ выше начальнику  темъ 
онъ лучше; это постоянно было для нихъ такъ.—  „Важный начальникъ никогда
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дурнаго слова тебе не скажетъ: и терпеливый онъ, и учтивый, и ласковый, и 
всякое облегчеше человеку онъ всегда радъ сделать" ,— этотъ выводъ моихъ 
друзей изъ ихъ личнаго опыта совершенно натураленъ: вообще говоря, на высо- 
кихъ должностяхъ гораздо чаще, нежели на мелкихъ уездныхъ встречаютсялюди 
хорошаго светскаго воспитанИя; ихъ обращенИе съ арестантами, разумеется, тер- 
неливое, вежливое, снисходительное.

Особенно хвалятъ, какъ я ужь говорилъ, мои друзья тогдашняго Саратов- 
скаго губернатора и офицеровъ корпуса жандармовъ.

И, перейдемъ наконецъ къ понятИямъ моихъ друзей о государственномъ 
устройстве и къ подробностямъ ихъ убежденИя въ томъ, что ныне царствующИй 
Г  о с у д а р ь— святой угодникъ БожИй.

Ни о какой иной форме государственнаго устройства, кроме нашей русской, 
Чистоплюевы и Головачева не имеютъ ни малейшаго представления, не въ состоя
нии вообразить себе ни о какомъ народе иначе, какъ объ имеющемъ самодержав- 
наго царя. Они слыхивали, что у Немцевъ, Французовъ, Англичанъ есть свои 
особые цари; все эти цари— самодержавные. Имени немецкаго царя они не слы
хивали до моего разсказа о войне Немцевъ съ Французами. Не слыхивали и о 
его родстве съ Русскимъ царемъ. Услышавъ отъ меня его имя и узнавъ, что онъ 
дядя Русскому царю, они пустились въ следующИя соображения:— „Дядя онъ 
Александру Николаевичу; стало быть, благочестивый человекъ ?"— Л сказалъ, 

, что да; онъ не Греко-РоссИйской веры, а лютеранской, но очень благочестивый 
человеку — Я  ужь упоминалъ, что немецкая или— они слышали и это названИе—  
лютеранская вера, по ихъ мненИю очень хорошая; разумеется, менее хороша, 
чемъ Греко-РоссИйская (православная) и въ особенности старая вера, но все таки 

.вера прекрасная. И, разумеется, на мое сообщение имъ, что немецкИй императоръ 
лютеранинъ, они отвечали:— „Известно, Ш мецъ, то долженъ быть немецкой 
веры. Но очень благочестивый онъ, правда?"— Я  снова сказалъ: да.— „Н у, 
такъ вотъ потому-то онъ и победилъ Наполеона; за его благочеш е далъ ему 
Богъ это".— Но вотъ вопросъ: кто жь теперь царь у Французовъ, когда оказа
лось, чего никакъ нельзя было полагать, и чему очень мудрено было поверить, 
что Наполеонъ перестала царствовать надъ Французами, и даже умеръ.—  „Н у, 
когда такъ, тс скажи же, кто теперь царь у Французовъ?"— Я  не говорилъ 
моимъ друзьямъ неправды ни о чемъ, но и не вдавался жь въ чтет е лекцИй имъ 
о вещахъ, которыя для нихъ непостижимы. Я  уклонился отъ ответа о нынешнемъ 
„царе" французовъ, давши своему ответу на ихъ вопросъ такую форму:— „После 
Наполеона сталъ управлять французами старичекъ, очень старый, Тьеръ, а после 
этого старичка, который теперь ужь и умеръ, управляетъ ими Макъ-Магонъ ". Я  
еще не зналъ тогда объ отставке Макъ-Магона; я читалъ тогда только еще ту 
книжку присылаемаго мне „Вестника Европы", где говорилось, что Макъ-Ма
гонъ назначилъ ministère des affaires, и оно готовится двинуть въ Парижъ кор- 
пусъ Дюкро. Я  полагалъ, возьмутъ верхъ Бонапартисты и произведутъ— какъ

• знать, удачную или нетъ?— попытку провозгласить Наполеона IV . Мои друзья, 
разумеется, не заметили несоответствие моихъ словъ съ ихъ вопросомъ. И ска
зали:—  „А ! такъ вотъ какъ зовутъ нынешияго французскаго царя: Макъ-Ма- 
гонъ" , — и совершенно удовлетворились этимъ .—-Объ АнглИи они слышали, что 
тамъ царь теперь женщина; знали и ея имя, потому что кто-то говорилъ при
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нихъ о бракосочетанш дочери Русскаго царя съ сыномъ англшской царицы, Вик
торы .— Но, благочестивая ль она? Должно быть, когда царь Александръ Нико- 
лаевичъ выдалъ за ея сына свою дочы?— Я  сказалъ, что да.— Живни въ Россш, 
мои друзья не слыхивали объ Американцахъ. Здесь услышали по поводу толковъ 
о принеднемъ въ устье Лены пароходе. (Якутскъ и въ-слЪдъ за нимъ Вилюйскъ 
были очень заинтересованы этимъ пароходомъ: предполагалось, что это купечеш й 
парбходъ, привезъ всячеш е товары и будетъ продавать ихъ денево. И долго 
предполагалось, что это пароходъ Американскш, принедш й въ устье Лены изъ 
Калифорнш).— И такъ,- вотъ есть, на свете Американцы. Какъ зовутъ ихъ 
царя?— На этотъ вопросъ моихъ друзей .я началъ ответъ въ такой (форме: ——  
„Американцы и Англичане, это линь назвашя разныя, потому что живутъ они 
черезъ море другъ отъ друга, а народъ это совс'Ьмъ одинакш“ ,— и я хотелъ 
толковать о колонизацш новой Англш и Виргинш, пока надоестъ моимъ друзьямъ 
слушать- но эта диверйя не понадобилась. Какъ только сказалъ я, что Англи
чане и Американцы совсемъ одинакш народъ, мои друзья решили: — „А,  ну 
такъ значитъ и надъ ними царица Виктор1я “ . Я  промолчалъ, темъ дело й кон
чилось. — Объ Итальянцахъ не случилось тогда вспоминать моимъ друзьямъ, по
тому и осталось неизвестно имъ, я полагаю, имя Виктора Эммануила или Гум- 
берта. Объ испанцахъ они и не слыхивали, я полагаю.

Узнавъ о томъ, что немецкш царь и английская царица, царствующая тоже 
и надъ Американцами, очень благочестивы, мои друзья 'стали снова способны слу
шать о результатахъ войны немцевъ съ французами. Убедились, что Россш те
перь— чего они никакъ не воображали, неподвластна Францш . После успЬлъ я 
кое-какъ разстолковать имъ, что и никогда не была подвластна.

Тогда,— только тогда стало имъ понятно, что нелепы были те выражешя, 
которыми давали они реплики следователю; что не былъ онъ служитель Напо
леона, и что не Наполеонъ погубшъ ихъ, сами себя погубили они.

В ъ  последнихъ строкахъ вступительныхъ заметокъ къ этой записке я ска
залъ, какое мнеше стали они иметь о себе, понявши, какую чепуху говорили они 
во время своихъ перебранокъ съ следователемъ.

Они считаютъ теперь себя заслуживавшими —  да и заслуживающими; воз
можно ли прощеше? Нетъ! — заслуживающими смертной казни. Они оскорбляли 
царя Александра Николаевича, святаго угодника Бож1я.

И  буду говорить, какъ думаютъ они о царе Александре Николаевиче.
Былъ когда-то въ Россш дурной царь, Иванъ Грозный. Нечестивецъ онъ 

былъ, и убилъ много невинныхъ людей. Это было наказаше Бож1е Росии. Но съ 
той поры Богъ всегда былъ милостивъ къ Россш и все цари, бывш е после Ивана 
Грознаго, были очень хорош е. (О Лжедимитр1е они не слыхивали, разумеется; а 
то и онъ былъ бы, конечно, дурной царь). И такъ все цар>и после Ивана Гроз
наго были хороши; тотъ кружокъ, въ которомъ жили мои друзья до своего про
цесса, былъ чуждъ нетерпимости къ Православш , потому не враждебенъ мыслямъ 
образованныхъ классовъ о реформахъ Петра. Такимъ образомъ, вышло что и онъ 
не исключается изъ непромённато ряда хорошихъ царей после одного дурного.

Были хороши все Русш е цари, кроме Ивана Грознаго, отъ самаго крещешя 
Россш. Но святыхъ между ними, после Владюйра Равноапостолынаго, было только
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двое: Алексей Михайловича, и вотъ, второй, иын'Ьшвш царь Александра Нико
лаевича.

Почету Алексей Михайловича святой дело само собою понятное: онъ низло
жила Никона. Но ужь поздно было поправить дело: все архiереи тогдашше дер
жали сторону Никона; ну и осталось, какъ сдЬлалъ Никонъ. Никонъ и те  архИе
реи поступили дурно. Но лишь они поступили дурно. После люди ужь такъ и 
родились и росли въ новой вере; то что жь дурнаго въ ихъ преданности ихъ при
родной вере, которая, притомъ, и очень хороша.— Потому изъ архИереевъ, сле- 
довавшихъ после перваго поколещя, было ужь много очень хорошихъ людей. И 
вывешвИе Греко-РоссШ ш е (Православные) архiереи почти все очень хоронпе. Въ  
Саратове, вапримеръ, 1аковъ былъ дурной (онъ усердствовать преследовать ста- 
рообрядцевъ), а после него все архИереи въ Саратове были очень хорошiе.

И такъ, то, что Алексей Михайловичъ святой, объясняется смутными пре- 
дашями о ссоре съ Никономъ, преданiямв, которыя, какъ видно, дошли до 
моихъ друзей и ихъ едивоверцевъ отъ ихъ отцовъ и матерей въ очень, сбивчи- 

виде, а сильнымъ религiознымъ чувствомъ Ворониной и, въ особенности, 
Катерины Чистоплюевой возведены въ признаше отстаивавшаго прежнюю веру 
царя святымъ.

Почему вывеши й царь Александръ Нинолаеничъ святой, понятно всякому 
образованному человеку. Главные два мотива т ому чувству моихъ друзей относи- 
сительно его: освобождение крестьянъ и дароыше спокойной жизни старообряд- 
цамъ. Это не требуете разъяснешй. Нопризнагъ его святымъ, Воронина, Катерина 
Чистоплюева и, подъ ихъ влiянiемъ, ихъ едишверцы должны были, разумеется, 
примевить къ нему все то, что составляете, ю ихъ мвевпо, душеспасительный 
образъ жизни. Это не мало не монашество: всЬ они были счастливые, любящее 
семейные люди, и оставались прекрасными семй ными людьми, и остаются; мона
шество вовсе не годится для ихъ понятШ о душеспасительной жизни. Святая 
жизнь— это хорошая семейная жизнь. Но жизгь не шумная, скромная. Безо вся 
кой прпмеси аскетическихъ крайностей, жизш въ изобилш, но скромномъ; въ 
наслажденш всеми честными радостями семейюй любви, и всеми, доступными 
семейству по его денежнымъ средствамъ, удобствами; но удобствами, а не мотов- 
ствомъ денегъ на пустяки.

Царь Александръ Николаевичъ ведетъ имино такую жизнь. Онъ царь; ему, 
какъ царю, необходимо окружать себя и свое саиейство царскимъ блескомъ. Но 
этотъ блескъ ихъ жизни— блескъ. лишь для торжественныхъ церемошй, при ко
торыхъ царь исполняете свои царсюя обязанности. А  въ домашней своей жизни 
царь Александръ Николаевичъ имеетъ хорошую, очень не бедвую, но совершенно 
скромную обстановку: такъ ему нравится; темъ шъ п спасаете свою душу.

> Что жь?— Разумеется, это переделка факт^ъ по размеру понятий просто- 
людинокъ. Но— и действительво, выве царствующей Г о с у д а р ь  И м п е р а 
тор ъ и Е  г о С у п р у г  а— люди, не любяшде вг своей домашней жизни лишней 
роскоши— кажется такъ?— Я  не знаю этого близко. Но, кажется, такъ?!

Позволю себе одно замечавИе. Сколько я могу судить, Е я  В е л и ч е с т в о  
чрезвычайно скромная женщина, и, быть может!, Она слишкомъ мало известна 
молве. Если бы слышали о- Ней больше, то и Ее причислили бы къ лику свя-



тыхъ Катерина Чистоплюева, Воронина, ихъ последователи и последовательницы. 
Въ томъ нетъ со]̂ 1̂̂ 'ЬнИя. Но они мало слышали о Ней.

И такъ, царь Александръ Николаевичъ— святой.
Богъ даетъ своимъ святымъ силу совершать чудеса.
Дастъ онъ ее и Ему.
Росия благоденствуетъ. Но мног1е руссше люди или ведутъ дурную жизнь, 

или, по крайней мере, часто поступаютъ нехорошо. Много въ Россш пьяницъ, 
картежниковъ, безпутныхъ женщинъ, мошенниковъ; много порочныхъ людей. И 
хорошИе люди иногда ссорятся между собою; —  хорошо ли это? —  Иныя мужья 
бьютъ женъ, иныя жены неверны мужьямъ. Иныя дети непочтительны къ роди
телями

Обо всемъ этомъ молится царь Александръ Николаевичъ Богу, чтобъ испра
вилось это.

Но исправить сердца людей можетъ только Богъ, давая своимъ угодникамъ 
силу низводить благодать въ сердца людей.

И  когда угодно будетъ Богу, виспошлетъ онъ по молитве царя Александра 
Николаевича благодать свою въ сердца всехъ русскихъ людей, и все мы будемъ 
тогда людьми, живущими честно в миролюбиво; не будетъ тогда въ Россш ни 
пороковъ у людей, ни ссоръ между людьми.

Такова вера Катерины Чистошюевой, ея мужа и ея тетки; о нихъ я говорю 
это съ полною достоверностью. П <> мненш  ихъ, совершенно такова жь и вера 
трехъ другихъ людей, съ которыми жили они вместе больше пяти летъ въ Ца
рицыне, Камышине и Саратове, и вместе съ которыми совершили свой путь до 
Вилюйска.

К о н в ц ъ.

Н. Чегнышевскгй.
27-го Октября

1879 г.
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