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ПРЕДУВЪДОМЕИІЕ
къ одиннадцатому изданію.

Въ 1850 году Гоголь задумалъ новое изданіе своихъ 
сочиненій, въ которое, кромѣ четырехъ томовъ перваго 
изданія (1842 г.), предполагалъ включить полный испра
вленный текстъ «Переписки съ друзьями», нисколько 
статей изъ «Арабесокъ» и кое-какія дотолѣ неизданныя 
произведенія, такъ чтобы пятый томъ заключалъ въ себѣ 
«почти всѣ его теоретическія понятія, какгя онъ ммѣм 
о литературѣ и объ искусствгь и о томъ, что должно 
двигать литературу нашу». К ъ  исполненному въ такомъ 
объемѣ изданію Гоголь предполагалъ присоединить «со 
временемъ» новый томъ и помѣстить въ немъ «все прочее», 
подъ названіемъ «юношескихъ опытовъ». Поэтъ скон
чался, не успѣвши перепечатать и первыхъ четырехъ 
томовъ своихъ «Сочиненій»: подъ его наблюденіемъ
отпечатано было перваго и второго тома по девяти ли- 
стовъ, третьяго тринадцать и четвертаго семь; въ текстъ 
этихъ листовъ авторъ внесъ небольшія стилистическія 
поправки. Племянникъ Гоголя, Н. П. Трушковскій, 
допечатавши первые четыре тома «Сочиненій» своего 
знаменитаго дяди, издалъ, черезъ годъ послѣ появленія 
ихъ въ свѣтъ, два дополнительные тома, въ которыхъ, 
кромѣ «Переписки съ друзьями», «юношескихъ опытовъ», 
нѣкоторыхъ статей изъ «Арабесокъ» и «Отрывка изъ 
«Мертвыхъ душъ», помѣстилъ и неизданныя дотолѣ
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лроизведенія: «Отрывокъ неизвестной повѣсти» *) и 
«Развязку Ревизора». Такимъ образомъ, изданіемъ Труш- 
ковскаго положено было' начало осуідествленію того 
проекта полнаго собранія сочиненій Гоголя, который на- 
бросанъ былъ самимъ поэтомъ въ 1850 году. Сознавая всѣ 
недостатки своего изданія, Трушковскій предполагалъ 
«при другомъ полномт, собраніи сочиненій Гоголя ука
зать всѣ изчѣненія и передѣлки, которыя такъ часто у 
него встречаются». Преждевременная кончина Труш- 
ковскаго остановила его работы надъ проектированнымъ 
изданіемъ: большая часть дриготовленныхъ имъ матеріа- 
ловъ для полнаго собранія сочиненій его дяди воіііла въ из- 
даніе П. А. Кулиша: «Сочиненія и письма Н. В. Гоголя» 
(шесть томовъ, СПБ., 1857 г.); меньшая осталась въ бу- 
магахъ автора, принадлежащихъ его наолѣдникамъ. Въ 
упомянутомъ изданіи Кулиша впервые сделана была по
пытка осуществить, хотя въ некоторой степени, проектъ 
Трушковскаго о внесеніи въ полное собракіе сочиненій 
Гоголя «всѣхъ измѣненій и передѣлокъ, которыя такъ 
часто у него встречаются»: нѣкоторыя произведенія, со
вершенно переработанный Гоголемъ («Тарасъ Бульба», 
«Портретъ», «Повесть о капитанѣ Копейкинѣ»), напе
чатаны здѣсь въ двухъ редакніяхъ: первоначальной и 
исправленной. Заботясь о возможной полнотѣ собранія 
«Сочиненій Гоголя», г. Кулишъ внесъ въ свое изданіе 
не только начало трагедіи «Альфредъ», но и отрывки 
(иногда въ нѣсколько строкъ) начатыхъ повестей и даже 
«заметки на лоскуткахъ». Два поагідніе тома этого из- 
данія, заключающіе въ себе письма Гоголя къ разнымъ 
лицамъ, обогатили русскую литературу драгоценнымъ 
матеріаломъ для изученія жизни и сочиненій поэ та. Изъ 
иоследующихъ шести изданій «Сочиненій Гоголя», вы- 
шедшихъ въ періодъ времени съ 1862 г. по 1888 годъ, 
лучшимъ слѣдуетъ признать второе изданіе наслѣдниковъ, 
вышедшее подъ редакціею Ѳ. В. Чижова въ 1867 году, 
въ четырехъ томахъ. Удержавши составъ первыхъ четы
рехъ томовъ изданія г. Кулиша, редакторъ провѣрилъ 
текстъ некоторыхъ произведеній Гоголя по рукописи 
автора: въ «Переписку съ друзьями» внесъ письма: X IX ,

*) Въ настоящемъ изданіи атотъ «Отрывокъ» носить загда іе  
гЯѣсзддьво мавъ nes неоконченной аовѣоіи».
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X X , X X I, X X V I и X X V III,  непропущенныя цензурою 
при первомъ нзданіи этой книги и во всѣхъ предше- 
ствовавшихъ изданіяхъ «Сочиненій Гоголя»; текстъ осталь- 
ныхъ писемъ восполнили то отдѣльными выраженіями, 
то цѣлыми страницами, подвергшимися той же участи; 
въ выноскахъ ко второму тому «Мертвыхъ души» при
ведены выдержки изъ записной книжки автора.

Позднѣйшія изданія «Сочиненій Гоголя», появлявшія- 
ся, начиная съ 1873 года, въ теченіе вышеуказаннаго пе- 
ріода (т. е. по 1888 г. включительно), сокращаются въ 
составѣ, отбрасывая «юношескіе опыты».

Кромѣ неполноты, эти изданія страдаютъ другимъ важ- 
нымъ недостаткомъ— неправильностью текста. Извѣстно, 
что порча текста началась уже съ перваго изданія «Со- 
чиненій Гоголя», вслГдствіе iofo, что Прокоповичи не 
всегда умѣлъ разбирать рукописный оригиналъ, коррек
туру держалъ небрежно и позволяли себ і дѣлать совер
шенно ненужныя поправки въ слопѣ ввѣренныхъ ему для 
напечатанія произведеній. Въ пятомъ изданіи наслГдни- 
ковъ ( 1881 г.) порча Гоголевскаго текста доходитъ до 
того, что иногда пропускаются цѣлыя строки, а отдізль- 
ныя выраженія автора произвольно заменяются другими.

Редактируя настоящее изданіе, мы поставили себ"ѣ за
дачею устранить главные недостатки тГхъ изданій «Со- 
чиненій Гоголя», которыя вышли съ 1873 по 1888 годъ 
включительно, и потому всего болѣе заботились: і )  о пол
н о й  собранія и 2) правильности печатлемаго текста.

Не отступая отъ плана, который набросанъ былъ са
мими Гоголемъ для полнаго собранія его сочинеыій, мы 
распространили тотъ составь, который данъ былъ изда- 
ніемъ Чижова, внесеніемъ въ настоящее изданіе осіъхъ 
доселѣ напечатанныхъ «сочиненій Гоголя» *); ибо только 
при этомъ условіи можетъ быть достигнута цГль, кото
рую поэтъ ставили полному собранно своихъ произве- 
деній— совмѣстить въ немъ «почти всѣ теоретическія по
нятая, какія они имѣлъ о литературГ и об ь искусствѣ и 
о томи, что должно двигать литературу нашу». Такъ, 1) въ 
настоящее изданіе вошли нѣкоторыя цроизведенія, не на
печатанный въ изданіи Чижова и помѣщенныя въ деся-

* ) И зданіѳ  писем ъ Г оголя  и ъ  р азн ы м ъ  лицам ъ не входило въ  
програм м у 8того а зд ап ія .



томъ издайіи «Сочиненій Гоголя»: і )  «Классныя сочи- 
ненія», 2) «Борисъ Годуновъ, поэма Пушкина», з ) «Отры- 
вокъ изъ утраченной драмы», 4) «1834 годъ», s )  «Ре- 
ценз!^ помѣщенныя в ъ  «Современник^» Пушкина», 
6)  «Начало рецензіи, напечатанной въ «Москвитянин^» 
1842 г.», 7) «Введеніе въ древнюю исторію» (отрывокъ), 
8) «Предувѣдомленіе къ предполагавшимся изданіямъ 
«Ревизора» въ пользу бѣдныхъ», 9) «Письмо къ В. А. 
Жуковскому» и ю )  «Размышленія о божественной ли- 
тургіи». Кромѣ того, 2)  въ изданіе одиннадцатое внесены 
отрывки, наброски и тексты неоконченныхъ произведеній, 
напечатанные нами по выходѣ въ свѣтъ десятаго изданія 
«Сочиненій Гоголя»: і )  стихотвореніе «Непогода», 2) «От
рывокъ изъ неоконченной повѣсти», 3 ) «Начало не
оконченной повѣсти», 4) «Дополненіе къ «Развязкѣ Ре
визора», 5) «Женихи», 6) «Выдержки изъ карманныхъ 
записныхъ книжекъ» и 7 ) ранѣе изданное нами «Пред- 
увѣдомленіе для т-ѣхъ, которые пожелали бы сыграть, какъ 
слѣдуетъ, «Ревизора». 3)  Сочиненія, вышедшія въ свѣтъ 
при жизни Гоголя, напечатаны въ настоящемъ изданіи, 
въ окончателъныхъ редакціяхъ; тѣ изъ его поэтическихъ 
произвсденій *), который подверглись коренной, въ тече
т е  многихъ лѣтъ, переработка, помещены въ двухъ ре- 
дакціяхъ— первоначальной и окончательной. Мелкіе ва- 
рІанты текста, напечатанные вт, десятомъ изданіи «Сочи- 
неній Гоголя», въ настоящее изданіе не приняты, но от- 
дѣльныя мѣста и цѣлыя страницы, перед^ланныя или по 
личнымъ соображеніямъ автора, или по требованію ста
рой цензуры, помещены въ «Ііримѣчаніяхъ редактора».

Текстъ сочиненій Гоголя, испорченный въ первыхъ де
вяти изданіяхъ его произведеній, свѣренъ былъ нами съ 
собственноручными рукописями автора и первоначальными 
изданіями его произведеній и, будучи исправленъ такимъ 
путемъ, напечатанъ въ десятомъ изданіи «Сочиненій»: 
этотъ текстъ буквально перепечатанъ въ настоящемъ из- 
даніи. Возстановляя подлинныя выраженія автора, нерѣдко 
замѣнявшіяся другими и по требованію старой цензу

*) П оэтом у не п ри н яты  е ъ  одиннадцатое изданіе первон ач альн ы й  
редакціи  статей : 1) «О бъ ар х и тек ту р *  ны нѣш няго  врем ени» и 2) «Нѣ- 
сколько н ы слей  о преподаван іи  дѣтямъ географ іи».



ры *), текстъ десятаго и настоящаго издан’я не всегда 
поэтому совпадаете, съ текстами всѣхъ другихъ изданій.

Вошсдшія вт> настоящее изданіе сочинеыія Гоголя не 
представилось возможности разместить въ хронологиче- 
скомъ порядкѣ, т. е. въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
выходили изъ-подъ пера автора: совершеннѣйшія произ- 
веденія Гоголя о.бработывались въ теченіе многихъ лѣтъ. 
Такъ, первый томъ «Мертвыхъ душъ» начатъ былъ въ
1835 году и окончить въ первой четверти 1842 года: въ 
этотъ періодъ Гоголемъ выработано было пять редакцій 
этой поэмы **), изъ которыхъ три послѣднія даже вполнѣ 
переписаны были для печати, такъ что можно говорить 
только о томъ, къ какому году относится наименѣе под- 
вергшійся позднТйшимъ передѣлкамъ и исправленіямъ 
текстъ отдѣлъныхъ главъ перваго тома «Мертвыхъ душъ». 
«Ревизоръ» начатъ въ 1834 г. и окончательно отдѣланъ 
въ 1842 г.: на протяженіи этого періода Гоголемъ было 
выработано w,есть редакцій этой комедіи, изъ которыхъ 
первая поставлена была на сцену, а три позднѣйшія на
печатаны при жизни автора (отдѣльными изданіями въ
1836 году и 1841 г., въ первомъ издаыіи «Сочиненій»—  
въ 1842 г.). Достаточно сравнить съ окончательною ре- 
дакціею «Ревизора» напечатанный въ настоящемъ изданіи 
«Сцены перваго изданія пьесы, передѣланныя для третьяго 
изданія» (томъ III, стр. 305— 342), чтобы убѣдиться, что 
въ последней редакціи комедіи (1842 г.) четырнадцать 
явленій остались безъ всякихъ перемѣнъ, въ томъ виде, 
въ какомъ даны были первымъ печатнымъ изданіемъ «Ре
визора, и что, слѣдовательно, окончательная редакція этихъ 
явленій относится къ 1835— 36 гг. Даты, выставленныя 
Гоголемъ подъ отдельными произведеніями и сохранен- 
ныя въ нашемъ изданіи, означаютъ большею частью не 
время выработки послѣдней редакціи этихъ произведеній,

*) Т а к и х ъ  изм ѣненій  особенно много в ъ  первом ъ томѣ «М ерт- 
в ы х ъ  Д уш ъ»: сам ая  х а р ак те р и сти к а  Ч и чи кова—  «плутоваты й  чело- 
вѣкъ»  — п ри н адлеж ать  ц ен зо р у  Н икитенкѣ ; у Гоголя стояло слово 
«подлецъ».

**) П ер в ая , н еоко н ч ен н ая , редакц ія  х р ан и тся  в ъ  М осковскомъ пуб- 
личномъ музеѣ, двѣ позднѣйш ія находятся въ  И м п ераторской  П уб
личной В ибліотекѣ , ч е тв е р та я  принадлеж итъ Н ѣж инскому псторико- 
ф илологиеском у институту, п ята я  (ц ен зу р н ы й  экзем п ляръ )— библіо- 
текѣ  М осковскаго у н и верси тета .
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а только время первыхъ набросковь оныхъ: напр., на за- 
главномъ листѣ комедіи «Женитьба» напечатано: «писано 
въ 1833 году». Но къ этому году относятся только первые 
наброски комедіи «Женихи», а «Женитьба» была окончена, 
после йноголѣтней переработки, въ 1842 г. На этомъ осно- 
ваніи хронологическія даты автора не всегда совпадаютъ 
съ хронологіею, установленною въ «Примѣчаніяхъ» къ 
настоящему издаиію на основаніи данныхъ, подробно 
изложенныхъ въ десятомъ изданіи «Сочиненій Гоголя».

При невозможности разместить пройзведенія, напеча
танный въ этомъ изданіи, въ порядке ихъ написанія, 
оставалось расположить оныя въ той последовательности, 
въ какой они выходили въ светъ при жизни автора; 
сочиненія, напечатанный по смерти Гоголя, распределены 
по отдельнымъ томамъ, на основаніи хронологическихъ 
датъ, указанныхъ въ «ПримЬчаніяхъ». Въ оглавленіи каж- 
даго тома такія произведенія отмечены звездочками. Къ 
первому тому настоящаго изданія, ^заключающему въ себѣ 
произведенія 1827— 1836 гг., приложена гравированная 
копія съ исполненнаго Венеціановымъ въ 1834 г. лито- 
графированнаго портрета Гоголя. Въ начале четвертаго 
тома, въ которомъ напечатаны «Мертвый души», поме
щена гравированная копія съ литографированнаго порт
рета, который приложенъ былъ къ первому нумеру «Мо
сквитянина» на 1843 годъ. Оригиналъ этого портрета, 
писанный А. А. Ивановымъ, Гоголь подарилъ Погодину, 
«какъ другу, по усиленной его просьбе». Недовольный 
опубликованіемъ этого портрета, Гоголь, 14 декабря 
1844 г., писалъ профессору С. П. Шевыреву: «тамъ я 
изображенъ, какъ былъ въ своей берлогѣ, назадъ тому не
сколько летъ», т. е. въ то время, когда поэтъ въ своей 
«подвижнической Римской келье» обработывалъ для пе
чати первый томъ «Мертвыхъ душъ».

Къ статье «ІІредуведомленіе для техъ, которые поже
лали бы сыграть, какъ следуетъ, «Ревизора» (томъ III, 
стр. 291— 30 І )> приложенъ точный снимокъ съ рисунка 
последней «нёмой сцены» комедіи. Рисунокъ сделанъ 
Гоголемъ одновременно съ составленіемъ «Предуведо- 
мленія».

М осква, 7 м ая 1893 г.
Н. Тихонравовъ.



Преділсловіе
къ пятнадцатому изданію.

Предлагаемое изданіе отличается оть трехъ предыду- 
щихъ расширёніемъ біографичёскаго очерка и внесеніемъ 
тѣхъ произведеній Гоголя, которыя появились впервые 
въ шестомъ и седьмомъ (дополнительныхъ) томахъ деся- 
таго изданія. Программа составлена применительно къ 
основаніямъ, которыми руководился въ «Предуведомлении» 
Н. С. Тихонравовъ, включившій въ одиннадцатое изданіе 
отрывки, наброски и тексты неокончейныхъ произведеній, 
напечатанныхъ *) по выходе въ свГтъ десятаго изданія, 
т. е. собственно его первыхъ пяти томовъ. Теперь, по 
отпечатаніи также двухъ послГднихъ томовъ, является 
необходимость дополнить новое собраніе сочиненій Гоголя 
вошедшимъ въ нихъ матеріаломъ, съ опущеніемъ, впро- 
чемъ, первоначальньтхъ редакній, которыя, по плану Н. С. 
Тихонравова, въ изданія пастояшаго типа «должны войти 
въ окончателъпыхъ редакціяхъъ. Въ виду, происшедшаго 
такимъ образомъ увеличенія объема изданія, пришлось 
увеличить числа томовъ и допустить необходимый из- 
мѣненія въ распределении матеріада по томамъ, при
нимая также въ соображеніе возможную равномёр- 
ность ихъ состава. Поэтому, въ гізхъ случаяхъ, когда 
въ прежнихъ изданіяхъ рядомъ съ окончательной ре- 
дакдіей помещалась, въ видѣ приложенія, и первона
чальная тфхъ произведеній, «которыя подверглись коренной

*) В ь  ж урнадѣ сЦ арь-К одоколъ> .



переработкѣъ, — оказалась уже возможность,— благодаря 
внесенію новаго матеріала изъ дополнительныхъ томовъ,—  
приблизительно возстаиовить планъ десятаго изданія, по 
необходимости отчасти измененный Н. С. Тихонравовымъ 
въ одиныадцатомъ, въ которомъ не было особаго тома для 
этого, такъ сказать, дополнительнаго матеріала. По той 
же причині возстановленъ и принятый въ десятомъ из
дании порядокъ томовъ. Примѣчанія редактора остаются 
въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ были составлены Н. С. 
Тихонравовымъ, съ прибавленіемъ недостающихъ, извле- 
ченныхъ изъ десятаго изданія.

/
Влад. Шенрокъ.



Біографическій очеркъ.
В. И. Щ енрока.

Николай Васильевичъ Гоголь, съ полнымъ основаніемъ при
знаваемый однимъ изъ величайшихъ нашихъ художшіковъ въ 
области слова, какъ извѣстно, подучилъ право на безсмертіе не 
только высокими достоинствами своихъ произведеиій, но также 
рѣшительнымъ вліяніемъ на весь ходъ послѣдующаго развитія 
литературы, —  какъ главный виновникъ ея самобытности н 
господствующаго въ ней донынѣ реалънаго направления. Какъ 
писатель, оказавтій неоцѣненныя услуги родной литературѣ 
освобожденіемъ ея отъ подражательности и окончательно напра- 
впвшій ее на путь изображенія дѣйствительной жизни, Гоголь 
безспорно навсегда обезпечилъ за собою одно изъ наиболѣе по- 
четныхъ ыѣстъ въ ея исторіи, какъ бы ни были велики за
слуги ея будущихъ дѣятедей.

Наиболѣе характерной особенностью Гоголя, какъ человѣка и 
писателя, слѣдуетъ признать, преясде всего, ту несомнѣнную ори
гинальность его личности, въ лучшемъ значеніи этого слова, бла
годаря которой ему удалось почти исключительно силой природ- 
наго дарованія достигнуть высокаго совершенства своихъ созда- 
ній, такъ какъ трудно вообще указать другого, столь же вы- 
дающагося дѣятеля литературы, такъ мало обязаннаго посторон- 
нимъ віяніямъ. Гоголь былъ коремной малороссъ, —  въ проти
воположность большинству другихъ нашихъ крупныхъ писателей—  
вочти безусловно свободный отъ какой-либо нримѣеи имоземнаго 
шшшія, какъ по своему нроиехожденію, такъ и по условіямъ 
воспитанія. Начиная съ самыхъ ранпихъ дѣтскихъ впечатлѣній,



онъ впиталъ въ себя всѣ національныя особенности малоросса, 
дыша атмосферой родной и горячо любимой Украины. Гоголю 
всегда было дорого какъ настоящее, такъ и прошлое Малороссіи, 
и самъ онъ чувствовалъ себя тѣснѣйшимъ образомъ связанньшъ 
съ своей родиной, живо интересуясь также и своими предками, 
хотя вовсе не въ духѣ узкихъ генеалогическихъ розысковъ. Го
голя, напротивъ, плѣняла поэтическая сторона воспоминаній о 
прошломъ, и въ одномъ изъ раннихъ ироизведеній его въ 
слѣдующихъ вдохновенпыхъ строкахъ выразилось живое сочѵв- 
ствіе юнаго писателя родной украинской старинѣ и своимъ ма- 
лороссійскимъ нредкамъ: «Эхъ, старина, старина! Что за ра
дость, чтб за разгулье падетъ на сердце, когда услышишь про 
то, чтб. давно-давно, и года ему и мѣсяца иѣтъ, дѣялось на 
свѣтѣ! А какъ еще впутается какой-нибудь иди дѣдъ, или пра- 
дѣдъ, ну, тогда и рукой махни!» То же пламенное увлеченіе 
иащональныни иреданіями впушило Гоголю впоелѣдствіи цѣлую 
поэму, въ которой яркая художественная картина блестящей 
эпохи казачества была согрѣта огнемъ задушевнаго чувства, 
жившаго глубоко въ душѣ автора.

Не останавливаясь на пересказѣ сохранившихся данныхъ объ 
одномъ изъ отдалешшхъ предполагаемыхъ предковъ Гоголя, пол- 
ковникѣ Остаиѣ Гоголѣ, имя котораго упоминается въ краткой 
исторіи Малороссіи, обыкновенно прилагаемой къ извѣстной ма- 
лороссійской лѣтописи Самовидца, замѣтимъ только, что лишь 
на самое’ короткое время этотъ исконный малороссійскій родъ въ 
числѣ двухъ евоихъ представителей вступили - было въ ряды 
польскаго шляхетства, чтб отразилось между прочпмъ на при- 
соединеніи въ этой фамиліи другой, польской: по имени прадѣда 
нашего писателя, Яна, Гоголи стали называться Яновскими, а 
номѣстье, принадлежавшее имъ въ миргородскомъ повѣтѣ Пол
тавской губерніи, —  Яновщиной или Васильевной (Васильевна 
получила названіе по имени отца Гоголя). Впослѣдствіи, Гоголь, 
еще въ школѣ извѣстный товариіцамъ и нрофессорамъ почти 
исключительно подъ именемъ Яновскаго, сталъ заботиться объ 
устраненіи этой прибавки, шутливо говоря, что ее «поляки вы
думали». Уже сынъ Яна Гоголя былъ православный; онъ вос
питывался въ кіевской духовной академіи и даже поступили въ 
священники; впукъ же его, дѣдъ нашего писателя, по всѣмъ 
сохранившимся воспоминаніямъ, является самымъ истьгаъ, ко
ренными малороссомъ. Для насъ это краткое знакомство ст. 
предками Гоголя инѣетъ, главными образомъ, то значеніе, что
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по всѣмъ свѣдѣніямъ оіш рисуются людьми способными или, по- 
меньшей мѣрѣ, далеко не дюжинными. Большими дарованіями 
отличался также и отецъ Гоголя, Василій Аѳанасьевячъ, чело- 
вѣкъ добрый и сердечный въ высшей степени, съ живымъ лю- 
бознательиымъ умомъ, съ литературными способностями п осо
бенно съ яркимъ дарованіемъ разсказчика. Природа щедро ода
рила его, какъ бы предназпачивъ для широкаго поприща и 
серьезной умственной дѣятельпости, по судьба, и обстоятельства 
жизни не допустили его заыѣтно выдѣлиться изъ толпы обыкновен- 
ныхъ малороссійскихъ помѣщиковъ. Старинная рутина помѣ- 
щичьяго благодушія и скудный выборъ дорогъ при опредѣлеиін 
карьеры побуждали въ тѣ времена большинство молодыхъ людей, 
не задумываясь о призвапіи, идти по слѣдамъ окружающихъ; 
обыкновенно они посвящали себя сельскому хозяйству и спо
койно оставались на всю жизнь въ имѣяіяхъ. Ile воепптавъ и 
не обработавъ свой талантъ, случайно ■ обиаружившійся впо- 
слѣдствіи въ двухъ шутливыхъ комедіяхъ, Василій Аѳанасьз- 
вичъ не сдѣлался также и хороншмъ помѣщикомъ, къ чему, 
впрочемъ, не имѣлъ никакого призванія, но его эстетическая 
натура проявляла себя на каждомъ шагу— въ любви къ саду и 
полямъ, въ упоеніи мелодичнымъ пѣніемъ соловьевъ, но особенно 
въ топкомъ вкусѣ, обнаруживавшемся при каждомъ удобномъ 
случаѣ, въ выборѣ и покупкѣ вещей для дома и въ планахъ, 
составляемыхъ отноентельно дома или усадьбы. Безпечный мало- 
россъ, любимый сосѣдямп и знакомыми помѣщикъ, Василій Аѳа- 
насьевичъ совершенно удовлетворялся скромнымъ семейяымъ 
ечастьемъ и нисколько не номышлялъ о заманчивой литератур
ной елаігб. Случайное обстоятельство— переѣздъ на жительство въ 
свое, имѣніе (Кнбинцы) извѣстнаго малороссійскаго магната Тро- 
щинскаГо, родственника Василія Аѳапасьевича по женѣ— до из- 
вѣстной степени открыло достойное поприще для литературныхъ 
дарованій послѣдняго, какъ позднѣе оно несомнѣшю отразилось 
и на образованіи художественныхъ вкусовъ его геніальнаго сына.

19-го марта 180!) года у В. А. Гоголя родился старшій изъ 
оставшихся въ живыхъ ребенокъ, будущій знаменитый писатель, 
котораго въ дѣтствѣ звали въ семьѣ Никошей, т. е. Николаемъ. 
Съ первыхъ лее дней онъ становится кумиромъ своей матери, 
Марьи Ивановны, женщины золотого сердца и доброжелательной 
ко всѣмъ въ высшей степени. Вліявіе ея на будущего знаме
нитого писателя сказалось особенно въ раниемъ и сильномъ воз- 
бужденіи въ мальчикѣ религіознаго чувства. Женщина глубоко
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религіозная и нритомъ одаренная до извѣстной степени поэтнче- 
скимъ складоыъ души, она, при всей своей непритязательной 
простотѣ, живымъ, одушевленнымъ словомъ искренней и горячей 
вѣры, хотя въ то же время отчасти наивной, первая заронила 
въ восприимчивую душу ребенка горячую искру религіознаго 
чувства. Однажды, по просьбѣ малеиькаго сына, она въ неза
тейливой бееѣдѣ сумѣла изъ скуднаго запаса своихъ знаній 
извлечь краски для потрясающей картины загробнаго блажен
ства и вѣчныхъ мукъ, ожидающихъ праведныхъ и грѣшниковъ 
въ будущей жизни за ихъ дѣла на землѣ. Въ задушевномъ раз- 
сказѣ о страшномъ судѣ, она съ воодушевленіемъ излила передъ 
мальчикомъ свою душу, въ высшей степени доступную религіоз- 
ному настроенію. Но родители рѣдко бываютъ хорошими воспи
тателями своихъ дѣгей, и Гоголь находилъ впослѣдствіи, что его 
мать не составляла исвлюченія изъ общаго правила. Гоголь въ 
одномъ изъ писемъ къ матери возражалъ противъ излишняго 
формализма, выразившагося въ заботахъ пріучпть ребенка прежде 
всего къ неуклонному почитанію обрядовой стороны, при невни- 
маніи къ надлежащему уясненію непонятной для дитяти сущно
сти религіи.

Кромѣ первыхъ началъ релпгіознаго чувства, въ Гоголѣ-ре- 
бенкѣ невольно была заложена основа пламенной любви къ ро- 
динѣ, которую слѣдустъ искать еще въ самыхъ рапнихъ впе- 
чатлѣиіяхъ его дѣтства, когда при захватывающихъ душу зву- 
кахъ родныхъ мелодій и при видѣ разудалаго бѣшенаго гопака, 
его дѣтское сердце впервые переполнялось трепетомъ невырази- 
маго восторга. Это почти безотчетное, сладостное обаяпіе сохра
нило навсегда свою власть надъ нимъ, и во всю жизнь свою 
Гоголь не могъ никогда равнодушно относиться къ тому, чтб 
напоминало ему родину и далекое дѣтство, затрогивая самыя 
отзывчивыя струны его души. Такъ, кромѣ прекрасного лири
ческого отступления о дѣтствѣ въ извѣстномъ началѣ YI главы 
«Мертвыхъ дупгь», Гоголю не разъ случалось и въ другихъ 
мѣстахъ съ задушевнымъ чувствомъ переживать впечатлѣиія, 
заронившіяся въ его душу еще въ самомъ нѣжномъ возрастѣ; 
ему пріятенъ былъ самый звукъ ііоющихъ дверей деревенскихъ 
домовъ, о которыхъ онъ говоридъ, что только услышитъ его, 
какъ вдругъ такъ и запахнетъ деревней: низенькой комнаткой, 
озаренной свѣчкой въ старинномъ подсвѣчникѣ, ужиномъ, уже 
поставленнымъ на столѣ; майской темной ночью, глядящею изъ 
сада, сквозь растворенное окно, на столъ, уставленный прибо-



рамп; соловьеиъ, который обдаетъ садъ, домъ и дальнюю рѣку 
своими раскатами; страхомъ и нюрохомъ вѣтвей... и Боже, ка
кая длинная навевается тогда вереница воспоминаній!

Естественно, что мальчикъ росъ, окруженный нѣжнѣйшимв 
заботами домашиихъ,— по удачному выражепію L  Н. Пыпипа, 
«въ полнѣйшей обстановке малороссійскаго панскаго и крестьян- 
скаго быта»— и остался навсегда одниыъ изъ самыхъ горячихъ 
ночитателей своей поэтической родины. Такъ, начиная съ тѣхъ 
лѣтъ, какъ ребенкомъ заслушивался онъ мастерскихъ разска- 
зовъ отца, дышавшихъ всей силой свѣтлаго малороссійскаго 
юмора, въ немъ уже зашевелилось сочувствіе къ этой «рѣзкой 
чертѣ, которою отличается донынѣ отъ другихъ русскихъ братьевъ 
своихъ 'южный россіянинъ». Одаренный отъ природы необычайной 
наблюдательностью, юный Гоголь съ раннихъ лѣтъ узнаетъ жизнь 
малороссійской деревни, незаметно начпнаетъ любить родные ма- 
лороссійскіе обычаи, преданія, нѣсни и пляски, а въ именьи 
Трощинскаго получаетъ еще понятіе о многомъ другомъ, что, 
конечно, иначе осталось бы для него неизнестиымъ въ тѣсной 
домашней обстановке, а теперь значительно расширило его кру- 
гозоръ; позднѣе оиь знакомится здѣсь даже отчасти н съ нскус- 
ствомъ, присутствуя въ качестве восхшценнаго зрителя при 
разыгрываніи крепостными Трощинскаго, на домашнемь театре 
последняго, пьесъ Котляревскаго и отца нашего писателя, Ва- 
силія Аѳанасьевича.

Въ домѣ Трощинскаго вообще было къ чему присмотреться 
для любопытного отрока. Въ домѣ его былъ вечный, по выра- 
женію Гоголя «иезаходимый», праздникъ: постоянная музыка, 
домашніе .спектакли, пиры, всевозможный виѣшиій блескъ; на- 
конецъ, въ этихъ иадатахъ находили пріють также и умствен
ные интересы, да и самыя развлеченія, хотя и не всегда, но 
ббльшей частью, носили отиечатокъ такта ц вкуса, такъ что все 
это въ совокупности производило какое-то обаятельное, волшеб
ное впечатлѣніе. Кто бы и когда ни подъезжалъ къ господ
скому дому въ Кибинцахъ, уже издалека начиналъ различать 
звуки домашняго деревенскаго оркестра, казавшіеся сначала ка- 
кимъ-то неопредѣлепнымъ гуломъ и становившіеся по мѣрѣ при- 
ближенія все громче и явственнее н, накоаецъ, передъ путни- 
комъ вырасталъ домъ Трощинскаго, съ примыкавшими къ нему 
безчисленными флигелями и службами. Домъ этотъ иоходилъ 
больше на обширный клубъ или на гостиницу, чѣмъ на обык
новенный домашцій очагъ. Все было поставлено въ немъ на
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широкую ногу, всего было въ изобиліи и вездѣ блистали изя
щество и красота. Гостей въ Іѵибинцахъ круглый годъ бывало, 
такъ много, что исчезновеніе однихъ и появлеиіе другихъ было 
почти незамѣтио въ этомъ вѣчно волнующемся морѣ. Большин
ство изъ нихъ пользовались особыми помѣщеніями и всевозмож- 
нымъ комфортомъ: каждому присылался въ его комнату чай, 
кофе или десертъ, и лишь къ обѣду всѣ должны были въ 
строго опредѣленный часъ собираться по звонку. ІІередъ обѣ- 
домъ гости, располагаясь въ разпыхъ концахъ столовой, обык
новенно напряженно ожидали хозяина. Наконецъ, появлялся 
Дмитрій Прокофьевпчъ, всегда въ полномъ парадѣ, во всѣхъ 
орденахъ и лентахъ, задумчивый, суровый, съ выражеиіемъ 
скуки или утомленія на умномъ старческомъ лицѣ. і споенная 
во время придворной жизни величавость,, первенствующая роль 
хозяина и оказываемые наперерывъ со всѣхъ сторонъ знаки по- 
добостраетія давали ему видъ козырного короля среди этой маесы 
людей. Хлѣбосольство его простиралось до того, что былъ даже 
преоригинальный случай съ однимъ заѣзжпмъ офицеромъ, кото
рый случайно нопалъ въ Кибинцы передъ именинами Трощин- 
скаго и въ видѣ сюрприза устроилъ фейерверкъ. За услугу его 
обласкали и ему такъ понравилось у Трощинскихъ, что онъ 
такъ и остался у нихъ проживать года на три. Нечего, слѣдо- 
вательно, и говорить, что родители Гоголя всегда были здѣсь 
приняты хорошо и, пріѣзжая въ эти, но мѣткому выраженію 
покойнаго Кулиша, «Аѳины временъ Гоголева отца», чувство
вали себя всегда какъ бы перенесенными изъ привычной за
урядной обстановки въ волшебные чертоги какого-то сказочнаго 
властелина.

Десяти лѣтъ Гоголь былъ привезенъ въ Полтаву, для ирпго- 
товлеиія въ мѣстпую гимназію, куда онъ и поетупаетъ на ко
роткое время, но затѣмъ его вскорѣ отдаютъ во вновь открыв
шуюся гимназію высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ, гдѣ онъ и былъ 
ученикомъ въ промежутокъ отъ мая 1821 года до іюия 1828 
года. Въ школѣ болѣзнеиный мальчикъ, съ наклонностью къ 
мелкимъ шалостямъ и насмѣщливому задиранію товарищей, мало 
п о д в п г а в ші й с я въ наукахъ благодаря лѣня, долго не произво
дить выгодного виечатлѣнія ни на сверстнпковъ, которые надъ 
штмъ ллдтрунивають, ни па старшнхъ, считающихъ его шутомъ, 
неряхой л лѣнтяемъ. Обстановку, среди которой онъ росъ, нельзя, 
Однако, считать неблагопріятною. Въ то время жизнь въ гимна- 
зичоскомъ пансіонѣ была привольная: дѣтп пользовались хоро-
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щимъ помѣіценіемъ, большой свободой и могли даже устраивать 
сообща удовольствія, изъ которыхъ на первомъ планѣ долженъ 
быть поставленъ гимназическій театръ. Весною и осенью къ ихъ 
услугамъ былъ обширный лицейскій садъ, въ которомъ они рѣз- 
в и л и сь  и проводили большую часть ввѣкласспаго времени. При 
тогдашнихъ ограниченныхъ требованіяхъ отъ учащихся, на долю 
послѣднихъ выпадало не мало досужихъ часовъ, да и самыя 
приготовленія къ занятіяяъ происходили у нихъ нерѣдко въ 
обширномъ .лицейскомъ саду, подъ обаятельнымъ небомъ Украины. 
Иные изъ восиитанниковъ умудрялись даже, забравъ съ собой 
необходимый письменный матеріалъ, въ видѣ карандашей и бу
маги, обдумывать и даже набрасывать свои ученическія сочи- 
пенія, сидя гдѣ-нибудь въ саду на деревѣ. Безнечяость и игры 
устанавливали между школьниками живое общеніе и теплыя то- 
варищескія отношенія, сохранивінія для иныхъ значеніе на всю 
жизнь. Не много, правда, выносили они изъ стѣнъ учебнаго за- 
веденія, но юность ихъ катилась привольно и весело, и у нихъ 
всегда оставалось довольно свободнаго времени для чтенія, для 
собственныхъ любимыхъ занятій и для впечатлѣній жизни. 
Отсюда вытекаютъ всѣ свѣтлыя и темныя стороны тогдашняго 
лицейскаго быта. Въ многолюдной толпѣ почти предоставленныхъ 
себѣ мальчиковъ, не всегда- получившихъ предварительно хорошее 
домашнее воспитаніе, было, разумѣется, несравненно больше та- 
кихъ, которые, пользуясь предоставленнымъ имъ привольемъ, 
упивались преимущественно прелестями малороссійскаго климата 
и наслажденіями на лонѣ природы, и изъ такйхъ выходили 
часто довольно заурядные люди. Не мучась честолюбивыми за
ботами и стремленіями, по иримѣру отцовъ іі дѣдовъ, они из
бирали себѣ нёвидное мирное поприще, терялись въ глуши и 
исчезали по окончаніи курса (или еще даже до окончайія) изъ 
виду своихъ болѣе энергичиыхъ товарищей, направлявшихся 
обыкновенно въ Пегербургъ; Но, съ другой стороны, не мало 
было въ ихъ средѣ и такйхъ, которымъ, къ чести ихъ, снисхо
дительный надзоръ начальства не помѣшалъ сдѣлаться совре- 
менемъ серьезными н дѣльньши людьми, а нѣкоторымъ. даже 
получить впоелѣдствіи весьма почетную извѣстность *). Являв
шаяся у болѣе даровитыхъ и развитыхъ юношей страсть -къ 
литературѣ и чтенію естественно должна была провести рѣзкую.

*) Д остаточно вспомнить, что  вмѣстѣ съ  Г оголем ъ обучались дру
гой будущ ій иавѣстны й  п исатель  II. В. К у к о л ы ш к ъ  и будущ ій д ар о 
ви ты й  и блестяіц ій  н р о ф ессо р ъ  П . Г. Рѣдкинъ.

2*
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грань между молодыми людьми съ склонностью къ умственному1* 
трудѵ и будущими корнетами и титулярными совѣтниками.

Ир-. сдная даровитость Гоголя, обнаруживавшаяся сначала въ 
расточаемыхъ имъ направо и налѣво мѣткихъ прозвищахъ и 
искусномъ копированіи внѣшности и манеръ окрузкающихъ, долго 
не обращала на себя ничьего серьезнаго вниманія; но придумы- 
ваемыя имъ клички всегда подхватывались на лету, а его забав
ный продѣлки возбузкдади часто задушевный смѣхъ, хотя ни
кому еще не приходило на мысль, что мальчикъ обѣіцаетъ въ 
будущемъ нѣчто далеко незаурядное. За рано проявившуюся въ 
иемъ скрытность школьные товарищи дали ему нрозваніе «таин
ствен наго карлы». Между тѣмъ, въ немъ мало-по-малу начала 
проявляться страсть къ рисованію, а отчасти къ чтенію, но 
особенно къ театру: Гоголь много хлопочетъ объ устройствѣ 
сценическихъ представленій въ стѣнахъ нѣяшискаго лицея и 
самъ, въ качествѣ актера, мастерски исполняетъ роли стариковъ 
и старухъ, наііримѣръ Простаковой въ «Недорослѣ» или шшн 
Василисы въ «Урокѣ дочкамъ» Крылова. Оиъ успѣваетъ зара
зить своей страстью товарищей; затѣваетъ изданіе школыіаго 
зкурнала, а потомъ начинаетъ понемногу предаваться ранпимъ 
мечтамъ о будущности, представлявшейся ему въ то золотое 
время въ самыхъ радужныхъ краекахъ.

гІ'акъ складывалась жизнь Гоголя въ первые годы его жизни 
въ Нѣзкинѣ. Но вотъ приходить неозкиданпое извѣстіе о смерти 
его отца, застигающее его въ шестпадцатилѣтнемъ возрастѣ; оно 
производить сильнѣйшій иереломъ въ его развитіи, превращая 
его изъ мальчика въ юношу. Гоголь серьезнѣе задумывается объ 
ожидающей его собственной судьбѣ и судьбѣ своей семьи, кото
рой вначалѣ, сгоряча, оиъ рѣіиаетъ даже посвятить исю зкизнь, 
мечтая замѣнить отца для подрастающихъ сестеръ. Учебныя за
нятая его все еще прододжаютъ туго подвигаться, но въ немъ 
уже пробуждается замѣтный интересъ къ исторіи и усиливаются 
литературныя наклонности, хотя собственно классное преиодава- 
ніе литературы не возбуясдаетъ въ немъ интереса, и оиъ лод- 
смѣивается надъ профессоромъ Никольскимъ, остановившимся на 
Державинѣ *) и отъ души презиравшимъ улсе тогда высоко цѣ- 
нимаго его даровитымъ пнтомцемъ Пушкина. Наконецъ въ юномъ 
Гоголѣ пробуждается горячая, юношеская потребность дружбы:

*) П о свидѣтельству  ш к олы іаго  т о в а р и щ а  и друга Г оголя, А . С. 
Д анилевскаго , для Н ш гольскаго даж е Д& рж авянъ б ы л ь  «н овы м ъ чело- 
вѣкомъ».
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кромѣ своей давней, съ ранняго дѣтства, привязанности къ то
варищу и сосѣду по имѣнію, А. С. Данилевскому, котораго Го
голь называлъ обыкновенно своимъ «ближайшимъ», Гоголь схо
дится особенно съ Высоцкимъ, уже стѵдентомъ того же нѣжин- 
скаго лицея *), находившимся въ старшемъ классѣ, и съ братья
ми Прокоповпчами, особенно съ старшимъ изъ нихъ, Николаемъ.

Быстро приближаются и настунаютъ поелѣдніе годы учепія; 
оковчившій курсъ Высоцкій уѣзжаетъ въ Петербургъ; юный Го
голь, вмѣстѣ съ нимъ пламенно мечтавшій о сильно идеализи
руемой имъ сѣверной столицѣ, неудержимо стремится теперь на 
берега Невы, представляя себѣ въ мечтахъ райскую, исполнен
ную высокихъ цѣлей жизнь въ Петербургѣ, и уже начинаетъ 
съ нѣкоторымъ раздраженіемъ относиться къ окружающимъ, да
вая необузданный просторъ природному юмору и безпощадной 
наблюдательности, благодаря которымъ отъ проницательнаго взора 
задорнаго подростка не ускользали смѣшныя и пошлыя стороны 
старшихъ. Свои горячія мечты и стремленія Гоголь изливаетъ 
въ идплліи «Ганцъ Кюхельгартенъ». Приближается время окон
чательного экзамена; Гоголь чувстпуетъ необходимость усилен- 
нымъ трудомъ вознаградить пропущенное, и энергично прини
мается за учебники, безцеремопно осыпая порицаньями въ письмахъ 
къ матери то учебное заведейіе, которое довело его до конца курса 
почти безъ всякихъ познаній. Наконецъ экзаменъ выдержанъ, и 
Гоголь возвращается на короткое время на родину, а потомъ, 
вмѣстѣ съ постояннымъ своимъ спутникомъ и другомъ юности, 
своимъ «ближайшимъ» А. С. Данилевскимъ, уѣзжаегь въ Петер
бургъ. ; Но раньше, чѣмъ послѣдовать за нимъ туда, бросимъ 
бѣглый взглядъ на обстановку, окружавшую его во время его 
почти ежегодныхъ пріѣздовъ въ родную деревню на вакаціи.

Въ домахъ помѣіцпковъ, даже и незажиточныхъ, въ тѣ вре
мена всего было вдоволь: ^«домъ Гоголей» —• по словамъ лица, 
близко знавшаго домашній быть этой семьи, — «быль всегда —  
полная чаша; домъ небольшой, но помѣсгительный, обширный и 
живописный садъ и прудъ, многочисленная прислуга, сытный 
обѣдъ, конечно деревенскій, приличные экипажи и лошади». Къ 
этому перечню предметовъ, дающихъ намъ яркое представленіе 
о скромномъ счастьѣ помѣщиковъ съ ограниченными средствами 
родителей Гоголя, слѣдуетъ прибавить еще, для дополненія кар
тины, красивое мѣетоііоложеніе и такую очаровательную роскошь,

*) В оспитанники  стар ш и х ъ  к л ассо в ъ  этого зав ед ен ія  носили на- 
зв а н іе  студентовъ.
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какъ неумолкаемое пѣиье соловьевъ въ саду по вечерамъ. При 
тогдашнихъ медленныхъ и неудовлетворительныхъ путяхъ сообще- 
і і і я , нѣкоторой замкнутости вслѣдствіе этого тогдашняго гіомѣ- 
щнчьяго круга, который составлялъ особый мірокъ въ губерніи, 
при господствовавшемъ въ тѣ годы радѵшіи и гостенріимствѣ, 
взаимный посѣщевія знакомыхъ помѣщиковъ носили характеръ 
самый задушевный и родствепный, минуты и часы свиданія 
были отрадиѣе, а прощаніе, иередъ болѣе или менѣе продолжи
тельной разлукой, не было такъ натянуто и формально, какъ 
часто видимъ теперь. Когда гости носѣщали Марью Ивановну, 
она бывала имъ отъ дуійп рада п не знала, какъ ихъ принять 
и гдѣ посадить, относясь къ ппмъ, какъ къ самымъ дорогпмъ и 
близки.мъ родпымъ. Личныя воспомиианія людей, близко зяавпшхъ 
Марью Ивановну, рисуіотъ ее женщиной чрезвычайно доброй, 
всей душой преданной тѣсвому кругу родныхъ п знакомыхъ, 
съ характеромъ открытымъ п лкбящимъ. Это типъ скромной 
помѣщицы старыхь времепъ, интересы которой сосредоточивались 
на семейныхъ и хозяйственныхъ хлопотахъ съ одной стороны и 
на" заботахъ о дѣлахъ благочестія съ другой. Свиданія съ род
ными, требовавшія частыхъ поѣздокъ въ сосѣднія деревни, 
пріемъ гостей у себя въ Васильевкѣ, встрѣчи и проводы стар- 
шихъ дѣтей, пріѣзжавшихъ домой на каникулы, уходъ за млад
шими и заботы о іщхъ, распоряжения по дому и хозяйству—  
все это совершенно наполняло время Марьи Ивановны и вмѣстѣ съ 
тѣыъ давало окраску ея интимной жизни. Особенно въ ожиданіи 
нріѣздовъ Трощинскаго, котораго далее за глаза привыкли ве
личать «его лревосходительствомъ» и «благодѣтелемъ», въ домѣ 
поднимались суетливыя хлопоты, далеко не ограничивавшіяся 
обычной въ подобныхъ случаяхъ уборкой комнатъ. При много
численности свиты, съ которой имѣлъ обыкновеніе разъѣзжать 
Троіципскій, заботы о размѣщеиіи ея нерѣдко заставляли Марью 
Ивановну на время переселяться къ сосѣдямъ, а сына посылать 
за покупками въ Полтаву, Кременчугъ и дальше. Смерть мужа 
сильно отразилась на характерѣ, Марьи Ивановны, сдѣлавъ его 
апатичйымъ и мечтательнымъ... Въ ней все больше стала обна
руживаться наклонность къ мечтательности, и она готова была 
проводить дѣлые дни, давая полную волю своимъ мыслямъ.

Гоголь юношей любилъ навѣщать свой родной уголокъ. Вся 
дорога изъ Нѣжина въ Васильевку была для него сплошнымъ 
праздникомъ. Съ зампрающимъ отъ нетерпѣнья сердцемъ подъ- 
ѣзжалъ онъ тогда къ какой-нибудь незнакомой усадьбѣ, жадно
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всматривался во все, представлявшееся его свѣжему, чуткому 
взору и нерѣдко съ нетерпѣливымъ любопытствомъ ждалъ мо
мента, когда, папрнмѣръ, раздвинутся, наконецъ, веления стѣны 
встрѣченпыхъ на пути садовъ и сразу предстанетъ передъ нимъ 
помѣщпчій домъ. По воспоминаніямъ его покойной сестры Анны 
Васильевны, онъ никогда не могъ Оезъ силыіаго волненія подъ- 
ѣзжать къ . своей деревнѣ и обыкновенно еще, за версту выска
кивали изъ экипажа и пускался бѣжать къ дому. Но счастли
вые дни подъ родной кровлей проносились, и въ 1828 г., они 
быстро промелішулп, какъ и въ прежпіе раза, и въ декабрѣ 
этого года Данилевскій, явившись руководителемъ Гоголя въ от- 
ношеніи путевыхъ издержекъ, трудностей и хлопотъ, заѣхалъ 
изъ своей деревни Тблстаго въ Васильевну; для дальней дороги 
былъ прпготовленъ помѣстптелыіый экипажи, и, послѣ продолки- 
телыіыхъ проводовъ и напутствій со стороны Марьи Ивановны, 
кибитка двинулась.

Путь лежали на Москву, но Гоголь ни за что не хотѣлъ 
проѣзжать черезъ нее, боясь испортить впечатлѣніе торжествен- 
иаго момента въѣзда въ Петербургъ. Поэтому они поѣхали по 
белорусской дорогѣ, на Нѣжинъ, Черниговъ, Могилевъ, Витебскъ 
и т. д. Въ Нѣжинѣ наши путники прожили нѣсколько дпей, 
гдѣ повидались съ некоторыми товарищами, между прочими съ 
окончившими курсъ Ирокоповичемъ. Во время пути не произо
шло ничего особенного, но по мѣрѣ приближенія къ Петербургу, 
иетерпѣніе и любопытство обоихъ юношей возросло до последней 
степени, а когда; наконецъ, показались издали возвѣщавшіе о 
п р н б.і и же ні и къ столице безчисленные огни, нетерпѣливыми мо
лодыми людьми овладѣлъ невыразимый восторги: они позабыли 
про морозь и, какъ дѣти, то-и-дѣло высовывались изъ экипажа 
и приподнимались на цыпочки, чтобы поблияіе разсмотрѣть еще 
невиданную столицу.

По пріЬздѣ въ Петербургъ, однако, действительность сразу 
рядомъ тяжкихъ ударовъ умѣряетъ горячій пылъ іоношесішхъ 
мечтаній: вмѣсто квартиры съ окнами па Неву, какъ мечтали 
Гоголь, приходится довольствоваться скромными помеіценіемъ въ 
верхнемъ этаже густонаселеннаго дома въ одной изъ очень про- 
заическихъ улицъ; дороговизна ошеломляющая; рекомендатель
ный письма (между прочими отъ только-что скоичавшагося Тро- 
іцинскаго), которыми позаботилась снабдить его любящая мать, 
открываютъ ему, правда, доступъ въ дола пѣкоторыхъ, имѣвішіхъ 
известный вѣсъ, лпцъ, по затѣмъ остаются рѣпштельно безъ
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веякаго существенпаго результата. Приходится узнать нужду и 
даже «отхватать» цѣлую зиму въ лѣтней шинели, отказывать 
себѣ въ любимыхъ удовольствіяхъ и не бывать въ горячо лю- 
бимомъ театрѣ... Чувствуя себя глубоко неудовлетворенным!,, 
Гоголь, въ тревожномъ состояніи духа, съ какой-то лихорадоч
ной поспѣшноетыо, бросается отъ одной попытки найти себѣ 
поприще къ другой, но сначала терпитъ однѣ неудачи. Всиомнпвъ 
о своихъ усиѣхахъ на сі,енѣ гимназическаго театра, онъ про- 
буетъ даже поступить въ актеры, но его чтеніе, выразительное 
и мастерское, безусловно естественное и чуждое всякой ложной 
аффектоціи *), произвело неблагопріятное впечатлѣніе на тогдаш- 
нихъ театральпыхъ аристарховъ; Гоголь замѣтилъ это самъ, и 
послѣ испытанія не явился за отвѣтомъ. Вскорѣ онъ задумалъ 
напечатать свою идиллію «Ганцъ Кюхельгартенъ»; критика при
няла ее холодно, и оскорбленный автора, поспѣшилъ предать 
огшо свое первое литературйое дѣтище. Между тѣмъ, замѣтивъ 
въ иетербуржцахъ нѣкоторый интересъ ко всему малороссійскому, 
нащъ предпріимчивый юноша намѣревается поставить на сцену 
комедіи отца и начинаетъ собирать, чрезъ лосредство матери, 
домашнихъ и знакомыхъ, матеріалы для задуманныхъ имъ мало- 
россійскихъ повѣстей, которыя и были дѣйствительно написаны 
и получили вскорѣ широкую извѣстность подъ именемъ «Вече- 
ровъ на хуторѣ близъ Диканыш». Въ это время взглядъ Гоголя 
на свое положеніе выразился въ елѣдующихъ стрѳкахъ одного 
письма его къ матери: «Если въ одномъ неудача, .можно при- 
бѣгнуть къ другому, въ другомъ —  къ третьему и такъ далѣе. 
Самая малость иногда служитъ большою помощью». При такомъ 
настроевіи внезапно созрѣлъ въ его головѣ планъ ѣхать за гра
ницу, уже давно смутно представлявшшся ему въ отдаленной 
перспективѣ, еще во время его мечтаній о будущемъ въ Нѣжинѣ, 
за нѣсколько лѣтъ до окопчанія курса въ, дружескихъ бесѣдахъ 
съ Высоцкимъ. Гоголя тянуло куда-то въ фантастическую страну 
счастья и разумнаго, производительного труда. Его манило впе- 
редъ что-то-'призрачное, необыкновенное; страстный іоношескш 
пьілъ требовалъ идеаловъ, и вдали мелькала надежда осуществить 
ихъ на чужбинѣ. Бѣдный юноша не догадывался или знать не 
хотѣлъ, что обыденная жизнь вездѣ одинакова, и что никуда 
нельзя уйти отъ холодной житейской прозы. Въ груди его суще
ствовал, залросъ на что-то призрачно-граидіозное, на что дѣй-

*) Зам ѣтим ъ, что  м астерское ч тен іе  Гоголя сильно во схи щ ало  Б ѣ - 
лицскаго и м ногихъ друзей  и  зн ако м ы х ъ  н аш его  писателя.
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ствительность не могла дать отвѣта, и она оказалась елшпкомъ 
суровой въ сравненіи съ тѣмъ, чтб Гоголю рисовала пылкая 
юношеская мечта, Въ «Авторской иеповѣди» онъ признавался 
впослѣдствіи, что «едва только очутился на морѣ, на чужомъ 
кораблѣ, среди чужихъ людей», какъ все обаяпіе радужной 
мечты о счастливой заграничной жизни разлеталось въ нрахъ. 
Не успѣвъ даже осмотрѣться, едва взгляпувъ на .Іюбекъ, Тране- 
мюнде, 1’амбургъ, Гоголь,— по словамъ А. С. Данилевскаго, пу- 
стившійся въ путь съ тѣмъ, чтобы поселиться въ Америкѣ, —  
спѣшитъ вернуться въ Нетербургъ и ко возвращеніи получаетъ 
мѣсто въ департаментѣ ѵдѣловъ, такъ что блестяіціе поэтическіе 
планы завершились самымъ мизериымъ финаломъ. Но именно 
такого-то исхода и боялся онъ хуже огня, никакъ пе допуская 
мысли, чтобы «природа отвела ему черную квартиру неизвѣст- 
ности въ мірѣ», какъ онъ когда-то писалъ своему дядѣ, П. II. 
Косяровскому.

Вернувшись въ Нетербургъ, Гоголь возвратился и къ прерван- 
нымъ литературнымъ трудамъ. Уже изъ первыхъ писемъ его къ 
матери, съ просьбой о присылкѣ матеріаловъ, ясно, что вскорѣ 
мысль о малороссійскихъ иовѣстяхъ достаточно созрѣла въ головѣ 
поэта и успѣлъ даже отчасти обозначиться планъ. Замѣчательно, 
напримѣръ, что Гоголь хлопочетъ преимущественно о тѣхъ свѣ- 
дѣніяхъ, которыя ему тотчасъ яге пригодились для «Вечера на- 
канунѣ Ивана Купала». Всѣ просьбы его были исполнены съ 
большою готовностью: для обожаемаго сына Марья Ивановна 
подняла на ноги весь домъ и старалась привлечь къ дѣлу и 
посторошшхъ. Хлопоты эти оправдались успѣхами: въ «Вечерахъ» 
ея любимый сьшъ является въ первый разь крупнымъ худож- 
никомъ, чтб всего ярче замѣчается въ роскошныхъ картинахъ 
украинской природы и въ представленныхъ имъ образахъ моло- 
дыхъ украцнскихъ дѣвушекъ. Если значительное большинство 
типовъ, очерченныхъ въ «Вечерахъ», представляются несомнѣнно 
въ комическомъ свѣтѣ, то съ другой стороны юный поэтъ не 
шадилъ красокъ для идеальнаго изображенія Ганны, Параски, 
Лидорки. Съ любові.ю рисуетъ онъ ихъ оГіаятелыю-граціозиую, 
отчасти лукавую женственность и озаряетъ ихъ бенгальекпмъ 
огпемъ восторягеннаго лиризма. Желая украсить любимые типы 
и окружить ихъ блестящими, ореоломъ, Гоголь избѣгаетъ отчетли- 
выхъ, грубо реальныхъ штриховъ, пользуясь эффектами и увлекая 
читателей захватывающей роскошью и изяіцествомъ неожидан- 
ныхъ сравненій. Юные парубки занимаютъ Гоголя проявленіемъ



въ ихъ могучихъ натурахъ казацкихъ чертъ, своимъ беззавѣт- 
ньгаъ разгуломъ, удалыо и безст.рашіемъ. Но страстное, глубоко 
поэтическое по своей изящной, нѣжной задушевности выражеиіе 
любви молодыхъ людей Украины, оставаясь, вѣрнымъ націоиаль- 
ному колориту, было, однако, не столько изображаемо Гоголемъ 
съ натуры, сколько являлось по.дъ вліяніемъ иотрясавшихъ его 
душу звучныхъ аккордовъ малороссійскпхъ народныхъ мелодій. 
Кромѣ того, Гоголь рисуетъ другіе малороссійскіе народные типы, 
казаковъ и казачекъ, сварливой бабы, робкаго и вмѣстѣ съ тѣмъ 
безпечпаго мужа, также тииъ дьячка, цыгана и проч. Здѣсь на- 
шелъ себѣ просторъ его. природный юиоръ, тогда какъ лиризмъ, 
кромѣ идеалыіаго изображенія жепщипъ, проявился особенно въ 
щображеніи вѣчныхъ красотъ природы. Уже въ первой части 
«Вечсровъ» талантъ Гоголя, какъ ж и во писателя природы, про
явился съ особешіымЪ блескомъ въ изображеніи «задумавшагося 
вечера» и обаятельной вешней украинской ночи въ «Утоплен- 
пнцѣ» и зимней ночи въ повѣсти «Ночь передъ Рождествомъ». 
Въ обѣихъ новѣстяхъ такой волшебной кистью нарисована кар
тина чуднаго сіянья звѣздпой ночи, спокойно и съ невыразимой 
нѣгой разлитой повсюду, насколько простирается поле зрѣпія. 
такъ искусно уловлено и представлено производимое въ такія 
поэтическія минуты дѣйствіе природы на человѣка, что невыра
зимая прелесть одинъ разъ нѣжной, благоухающей, весенней, а 
въ другой— морозной рождественской ночи живо чувствуется прн 
чтеніи въ нродолженіе всего разсказа.

Кромѣ работы надъ «Вечерами на хуторѣ» Гоголь сталъ по- 
мѣщать въ журналахъ свои первые литературные опыты и за- 
вязалъ первыя литературныя отношенія. Такимъ образомъ оиъ 
нашелъ, наконецъ, отчасти осуществленіе своихъ стремленій— со
вершенно, однако, не тамъ, гдѣ ихъ искалъ. Его блестящее даро- 
ваніе оцѣнили Дельвигъ, Жуковскій, Илетиевъ, особенно нослѣд- 
ній; оиъ отнесся къ судг.бѣ Гоголя съ истинно отеческой забот
ливостью: доставить ему мѣсто. учителя исторіи въ Патріотичс- 
скомъ институтѣ, гдѣ самъ былъ инспекторомъ, рекомепдовалъ 
его на уроки въ знатные дома, напримѣръ: Балабиныхъ и Ва- 
сильчпковыхъ; оиъ же вскорѣ познакомилъ и сблизилъ его съ 
ІІушкинымъ. Послѣ долгихъ неудачъ Гоголь вдругъ ибпыталъ 
какое-то фантастическое, волшебное счастіе: оиъ сразу почув- 
ствовалъ себя перенесепнымъ въ высшія сферы литературнаго 
міра п въ то же время завязалъ другія обшнрныя отиошепія, 
въ числѣ которыхъ, между прочимъ, слѣдуетъ упомянуть особенно
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о знакомствѣ его съ блестящей фрейлиной А. 0. Россетъ (впо- 
слѣДствіи Смирновой). Съ послѣдней его сблизила отчасти уже съ 
самого начала горячая любовь обоихъ къ Украішѣ. Это обстоя
тельство нмѣло здѣсь тѣмъ бодѣе зпаЧенія, что отношенія Го
голя къ родинѣ, послѣ перенесснныхъ имъ треволиепій, существенно 
нзмѣнились: какъ прежде онъ нетерпѣливо стремился вырваться 
изъ Малороссіи и поскорѣе попасть въ горячо идеализируемую 
столицу, такъ теперь, продолжая сознавать значепіе Петербурга 
для будущности даровитаго человѣка, онъ всей душой стремится 
обратно въ дорогую Украину. Въ 1831 г. онъ пзда.ть «Вечера» 
подъ присовѣтоваинымъ ему Плетневымъ псевдонимомъ Рѵдаго 
Ианька и провелъ лѣто въ Царскомъ Селѣ въ пріятномъ обще- 
ствѣ Пушкина u Жуковского (теперь онъ вообще уже вращается 
въ кружкѣ Пушкина) и только уже въ 1832 г. въ первый 
разъ воспользовался вакаціоннымъ отдыхомъ для поѣздки на родину.

Вь это время въ его головѣ созрѣвалъ уже новый планъ—  
создать комедію, содержаніе которой было бы взято изъ дѣй- 
ствительной, обыкновенной жизни. Па эту мысль навела его, 
безъ сомнѣнія, замечательная природная наблюдательность, по
зволявшая ему улавливать въ окружающей жизни черты, легко 
ускользающія отъ неироницательнаго взгляда, но на самомъ дѣлѣ 
въ высокой степени характерный. Среди тогдашнпхъ репертуар- 
ныхъ пьесъ преобладали ходульным драмы и трагедіи, отчасти 
еще въ ложно-классическомъ вкусѣ, а немногія непритязатель- 
ныя и сколько-нибудь приближающіяся къ ежедневной жизни 
комедіи, въ родѣ «Богатонова въ столицѣ» Загоскина, никакого 
серьезнаго значенія не имѣли, служа лишь нѣкоторому разво- 
образію репертуара. Такимъ образомъ нельзя не признать, что 
драматическіе замыслы Гоголя явились настоящимъ откровеніемъ 
для нашей сцены, и если еще есть хоть малѣйшая возможность 
оспаривать въ пользу Пушкина справедливо установившееся 
убѣжденіе, что именно Гоголь долженъ считаться отцомъ теку- 
щаго литературнаго періода, то это уже совершенно немыслимо 
въ примѣненіи къ области драматпческаго искусства —  такъ 
какъ даже высоко художественным созданія Пушкина, какъ 
иапримѣръ «Скупой рыцарь», «Моцартъ и Сальери», «Камен
ный гость» и «Русалка» никоимъ образомъ не могутъ объяснять 
собою развптіе послѣдуюіцей драматической литературы.

Взглядъ Гоголя на значеніе драмы, вполнѣ самостоятельно 
имъ выработанный, оказался настолько оригинальнымъ и глубо- 
кимъ, что когда, проѣздомъ на родину, оиъ остановился недѣли
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на двѣ бъ Мосхвѣ. гдѣ завязала, цѣлый рядъ литературных* 
знакомств* (мимоходом* сказать, весьма обдуманно составленных* 
и неизмѣнно имѣвшихъ отношевіе или къ его драматическим* 
замыслам*, или къ предполагаемым* будущим* занятіямъ нсто- 
ріей, наукой, которую он* преподавал* въ средних* учебных* 
заведеніяхъ),— то он* мог* съ полным* правом* относиться въ 
душѣ свысока к* таким* признанным* авторитетам* въ области 
всего, касающегося театра, как* тогдашній директор* театров* 
въ Моеквѣ Загоскин*. Даже С. Т. Аксаков*, человѣкъ большого 
вкуса и прекрасный знаток*• сцены, был* совершенно поражен* 
вѣрноСтыо нѣсколькихъ неожиданно высказанных* ему Гоголем* 
замѣчапій о драмѣ, глубокую справедливость которых* он* 
тут* же почувствовал*, хотя прежде и не подозревал* ничего 
подобного. И въ самом* дѣлѣ, как* писатель драматическій, 
кромѣ обычных* его свойств*, тонкой наблюдательности и умѣнья 
въ высокой степени правдиво, просто и ярко воспроизводить 
окружающую жизнь, Гоголь отличается еще тѣмъ, что у него 
положепіе комических* лиц* обыкновенно создается не внеш
ними уе.товіями, какъ-то: алчностью, невѣжествомъ, хвастовством*, 
и въ комическое положеніе не фатально попадают* дѣйствую- 
щія лица, становясь жертвой судьбы или обмана со стороны дру
гих* людей, но напротив*, сами они ставят* себя въ него без- 
престанио какими-нибудь нелѣпыди поступками и соображеніями. 
Как* бы наблюдая их* съ особенно выгодной позиціи, автор* 
сразу показывает* их* нам* со всѣхъ сторон*, и комизм* бес
прерывно поддерживается и возвышается во все иродолженіе дѣй- 
ствія явной неспособностью дѣйствующихъ лиц* взглянуть на 
свое положеніе' просто и разумно, тогда как*, благодаря искус
ству и тонкой проницательности автора, это становится легко 
для самаго зауряднаго читателя или посетителя театра. Верх* 
совершенства въ этом* отношепіи, как* извѣстно, представляет* 
превосходная сцена между Хлестаковым* и городничим* и съ не 
меыѣе поразительной ясностью выступает* это искусство въ 
«Театральпомъ Разъѣздѣ», гдѣ пустые толки пошлых* людей, 
озаренные могучей силой истиннаго комизма, получают* обще- 
человѣческое значеніе, такъ как* автор* сумѣлъ 'схватить вообще 
типическія черты взглядов* и сужденій, высказываемых* толпой 
под* свѣжими впечатлѣніями спектакля.

Въ Москвѣ Гоголь, во время нроѣзда через* нее, въ теченіе 
двухъ недѣль впервые познакомился и сошелся съ М. П. Пого
диным* и своими земляками Максимовичем* и артистом* Щеп-
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кинымъ (съ первьшъ онъ, впрочемъ, встрѣтился однажды еще 
въ 1829 г. въ Нетербургѣ).

Возвращеніе на родину прибавило къ вынесенному нашимъ 
писателемъ, за послѣдыіе два-три года его жизни, грустному 
жизненному опыту еще много неутѣшительнаго: Гоголь возвра
тился домой уже не тѣмъ ечастливымъ, исполнениымъ свѣтлдщь 
надеждъ юношей, какныъ выѣхалъ изъ деревни три года назадъ 
съ Данилевскимъ. Въ этотъ промежутокъ времени онъ утратнлъ 
самое дорогое въ жіщни— радуягное царство молодыхъ мечтаній, 
которыми украшается юность, представляющая міръ въ своемъ 
пылкомъ, свѣтломъ воображеніп усыпаннымъ цвѣтами тріум- 
фальнымъ путемъ. Теперь, когда розовая пелена спала, передо 
нимъ въ улсасающсй наготѣ предсталъ возмутительный омуть 
житейской пошлости, и онъ глубоко почувствовалъ суровый тра- 
гизмъ жизни, всегда скрытый подъ ея будничной монотонностью. 
Все, чтб въ заманчнвомь впдѣ рисовала мечта, что представля
лось привлекательнымъ въ разлукѣ, оказалось еще болѣе убо- 
гнмъ и печальнымъ, нежели передъ отъѣзд<ѣи> въ столицу, а 
въ блпжайшемъ будущемъ его олшдалъ все тотъ лес Иетербургъ, 
но уже лишенный прежняго обаятельнаго ореола. Все это отра
зилось на неремѣнѣ господствующаго настроепія въ послѣдую- 
щихъ произведеніяхъ Гоголя: «Мнргородт.» уже весьма замѣтно 
отличается въ этомъ отношеніи отъ дышавшихъ свѣтлой поэзіей 
ранней юности «Вечеровъ на х?торѣ». Вмѣстѣ съ тѣмъ ,въ 
«ііиргородѣ», а также влрочемъ уже въ «Страшной мести» въ 
«Вечерахъ па хуторѣ» замѣтно явное нробужденіе интереса п 
къ прошлому своей страны, интереса, нозднѣе постоянно возра- 
ставшаго. Составивъ планъ собирать, при помощи родныхъ, ма- 
теріалы для задумаиныхъ литературныхъ работъ, Гоголь, на 
ряду съ изученіемъ современнаго быта п собираіііемъ костюмовъ 
сельскихъ дьячковъ и крестьянскихъ женщинь, ставить улсе 
вопросъ о иодготовлеиіи свѣдѣній иного характера и о присылкѣ 
костюмовъ, касающихся временъ до-гетманскихъ, прося вмѣстѣ 
съ тѣмъ почаще сообщать страшныя сказанія, простопародпыя 
повѣрія, анекдоты. Изъ повѣстей, вошедшихъ въ «Мпргородъ», 
мы вндимъ также, насколько Гоголь проникался духѳмъ народ- 
ныхъ иѣсенъ и самымъ строемъ. ихъ міросозерцанія. Собственно 
новѣствовательпый элемента здѣсь часто устунаетъ уже мѣсто 
не только описаніямъ природы, но п діалогу дѣйствующихъ лицъ, 
въ чемъ также замѣгва развивавшаяся въ то вреыя̂  въ Гоголѣ 
наклонность къ работѣ творчества въ области драмы.'



—  3 0  —

Между тѣмъ, подъ вліяиіемъ впечатлѣиій петербургской жизни, 
въ воображеніи нашего писателя накопляется постепенно обшир
ный захіасъ иныхъ картииъ и образовъ, также требовавшпхъ 
для себя выраженія въ словѣ, и одновременно съ обращеніемъ 
Гоголя отъ чуднаго міра юношескихъ грезъ къ сухой и черствой 
житейской прозѣ мы замѣчаемъ соотвѣтствующую перемѣну 
также въ сферѣ фантастическихъ образовъ, создаваемыхъ богатой 
творческой фантазіей его геиія: если въ раннюю пору юности 
фантазія Гоголя была настроена свѣтло u радостно, чтб так,ъ 
ярко отразилось въ «Вечерахъ на хуторѣ», съ ихъ грезами, 
плѣнительными свѣ;кестыо и нѣжиымъ благоуханіемъ этихъ ран- 
нихъ, роскошныхъ нвѣтовъ творчества, взращенныхъ безгранич
ной вѣрон въ свѣтлую звѣзду счастья,— то тепефь у Гоголя 
является сильнѣйшая потребность уноситься иногда отъ скучной 
дѣйствительности въ міръ волшебныхъ, фантастическихъ грезъ, 
причемъ грезы эти уже теряютъ свою кристалльную чистоту, 
омрачаемыя цѣпкой тиной повседневныхъ мелочей. Постепенно 
самый выыыселъ «Яолучаетъ характеръ черезчуръ обыденный н 
сѣрын, нимало не заслоняя собой поразительнаго реализма об- 
щаго содержанія тѣхъ повѣстей, въ который вносить его авторъ. 
Такова особенно повѣсть «Носъ». Наконецъ, вмѣстѣ съ появле- 
ніемъ указанныхъ вовыхъ сторонъ, въ творчествѣ Гоголя необг 
ходило отмѣтить также то грустное раздумье, которое самъ 
авторъ назвалъ «смѣхомъ сквозь слезы». Въ «Шинели» мы ви- 
димъ, что поэта поражали въ жизни • но только случаи безпо- 
щаднаго гопенія судьбы на жалкихъ н беззащнтныхъ людей, но 
н тупая безсознательная жестокость пошлой безсердечиой толпы. 
Чрезвычайно характерно здѣсь между прочимъ массовое, такъ 
сказать, гуртовое пзображеніе чиыовниковъ: мимоходбмъ живо 
представленъ тіхъ обыденный быть и привычки, жалкій уровень 
развитія, ихъ низменные развле-ченія н интересы; чиновники всѣ 
сразу выступаютъ па сцену н одновременно сходятъ съ нея по 
требованію нити разсказа передъ пропажей новой шинели, въ 
день ѳбщаго торжества въ домѣ одного изъ начальниковъ.

Но всего замѣчательнѣе въ занимающую насъ пору творчества Го
голя такіе широкіе его замыслы, какъ мысль создать комедіа: 
«Владиміръ 3-й степени» и «Ревизоръ». Въ первой изъ этихъ 
пьееъ, вслѣдствіе цензурныхъ опасеній, распавшейся впослѣдствіи 
«на кусочки» г), авторъ намѣревался изобразить видное должност
ное лицо не въ TOMjf^jĘppoMb для него свѣтѣ, въ которомъ

J) «У тро  д 'Ь ловогд^»п бвѣ ка»1 \О т р ы в о к ъ » , «Т яж ба» , «Л акейская» .



оно старалось выставить себя на ноказъ передъ начальствомъ и 
подчиненными, а съ его настоящей, закулисной, стороны, со 
всѣли его недостатками и пошлостью. Работая надъ ятой коме- 
діей, Гоголь не безъ основанія опасался затрудненія со стороны 
цензуры: хотя уцѣлѣвшіе отъ иея отдѣльные отрывки предста
вляются невинными, но въ цѣломъ комедія должна была явиться 
безпрішѣрнымъ въ то время обличеніемъ недостатковъ среднихъ 
оффиціальныхъ сферъ, подобно тому какъ скромныя служебный 
сферы были изображены въ «Ревизорѣ». II вотъ, въ то время, 
какъ судьба злобно издѣвалась надъ настойчивыми попытками 
молодого человѣка завоевать себѣ почетное и достойное его пй- 
ложеніе, когда онъ отчаянно напрягалъ силы, чтобы орлинымъ 
взмахомъ крыльевь вдругъ подняться на заманчивую высоту, 
на которой можно было бы спокойно предаваться вдохновенному 
творчеству и свободнымъ научнымъ трудамъ (по возвращеніи въ 
Нетербургъ съ родины Гоголь нѣкоторое время безуспѣшно ри- 
совалъ еебѣ картину будущей счастливой жизни въ Кіевѣ, куда 
его манила мысль занять каѳедру исторіи въ только-что откры
вавшемся тогда университете),— его геній въ тиши кабинета 
торжествовалъ надъ тиной житейскихъ мелочей н открывать 
передъ поэтомъ цѣлый міръ чудныхъ образовъ. Въ этой сферѣ 
онъ сознавалъ себя не пробивающимъ дорогу, хотя уже не без- 
защитнымъ, пролетаріемъ, а могучимъ чародѣемъ, властителемъ 
думъ. Изъ его скромиаго кабинета предстояло вырваться страст- 
нымъ рѣчамъ обличенія, передъ которыми должны была содрог
нуться всякаго рода «сѵществователи», не исключая и тѣхъ, 
которымъ судьба приготовила лакомые куски на щумномъ правд- 
никѣ жизни.

Между, тѣмъ, исполненный сознаніемъ живніихъ въ немъ бога- 
тыхъ внутреішихъ силъ и проникшись распространенной тогда въ 
пушкипскомъ кружкѣ идеей о неизмѣримомъ превосходстве генія 
передъ толпой, Гоголь недостаточно задумывался о серьезной научной 
ответственности полученной имъ профессуры: ему казалось, что од
ин мъ только даромъ живого, карпшнаго воспроизведенія мииув- 
шпхъ событій, онъ легко затмить «толпу вялыхъ профессоровъ», 
такъ что даже, выхлоиотавъ себѣ уже, благодаря содѣйствію 
Жуковскаго и Пушкина, каѳедру средней исторіи въ пётербург- 
скомъ университете въ качестве адъюнктъ-профессора, онъ не 
спешить сосредоточиться на подготовлепіи и обработке пред- 
стоящихъ чтеній, но вмѣсто того уходить всей душой въ со- 
зданіе «Ревизора». Мало того, съ непостижимой самоуверенностью
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Гоголь мечтаетъ «отхватать» м н о г о т о м н ы й  исторіи Малорэссін и 
среднихъ вѣковъ. Правда, опъ еще изъ школы вынесъ не мало 
свѣдѣній по исторіп, но свѣдѣнія эти ему удалось тогда прі- 
обрѣсть помимо правпльныхъ занятій и усидчиваго труда; они 
были схвачены имъ на лету, при чемъ богатое вообраліеніе тот- 
часъ облекало нріобрѣтаемыя разрозненныя познанія въ живые, 
яркіе образы. Еще слушая разсказы лицейскихъ преподавателей, 
Гоголь уносился мысленно въ отдаленныя страны и времена, а 
его поэтическое воображеніе съ поразительной живостью рисовало 
ему яркими красками обстановку каждого событія, облекая воз- 
стававшія передъ пимъ фигуры и лсйвыхъ людей въ ихъ на- 
ціональный костюмъ и обставляя, насколько позволялъ уровень 
познаній отрока или юноши, всю картину характеристическими 
признаками вѣка, наконецъ улавливая мелкія ж и в о п и с н ы й  черты 
окружающаго ландшафта н проч. Этой поистинѣ драгоцѣнной 
способностью Гоголь и надѣялся пользоваться въ своихъ лек- 
ціяхъ. Но надо обратить вишіаніе въ его историческихъ статьяхъ, 
перрдѣланныхъ изъ лекцій, на всю ослѣпительную роскошь не- 
ожиданныхъ и эффектпыхъ сравиеній, на обдуманность и изы
сканную мѣткбсть каледаго выразкенія, наконецъ на тщательную 
обработку всей лекцін до последней степени лоска и блеска, н 
особенно на изящный поэтически! колоритъ, старательно прида
ваемый Гоголемъ всему чтенію, чтобы убѣдпться, что, расточая 
съ необычайной роскошью эффекты и украшенія рѣчи, профес- 
соръ истоіцалъ здѣсь все свое умѣнье и талантъ. Такъ читать,—  
особенно при легкомъ научномъ багажѣ, незначительность кото- 
раго не подлелеитъ спору вообще и особенно на основаніи соб- 
ствешіыхъ ііризнаыій въ «Авторской исиовѣди»,-— очевидно, Гоголь 
не могъ еженедѣльно,— да и вообще совмѣщеніе пышпаго красно- 
рѣчія въ томъ именно духѣ, какъ видимь у него, и постоянной 
содерлеательности, едва ли осуществимо, и, кромѣ того, выдер- 
жанная обработка цѣлаго курса дѣло вообще далеко не легкое, 
и оно-то было совершенно не подъ силу нашему писателю. Уже 
въ двухъ-трехъ наиечатанныхъ, образцовыхъ лекціяхъ Гоголя 
встрѣчается частое повторедіе однихъ и тѣхъ лее громкихъ эші- 
тетовъ и такое неумѣренное злоугіотребленіе эффектами, которое 
далее, предполагая ровное достошістно остальныхъ чтеній, чего 
не было, да и быть не могло, очень скоро должно было пока
заться слушателямъ избитымъ и приторнымъ.

Результатъ получился такой, какого и слѣдовало олсидать: 
худолсественныя создарія появляются изъ-подъ пера Гоголя вполнѣ



достойными его таланта и славы, но ученые замыслы неудер
жимо стремятся ко дну и университетскія чтепія (за исключе- 
нісмъ, какъ сказано, двухь-трсхъ дѣііствитедыіо блестяіцихъ 
лекщй) оказываются слабыми и легковѣсньіми. Слушатели скоро 
теряютъ уваженіе и довѣріе къ профессору и заглядываютъ въ 
его аудиторію единственно для того, чтобы позабавиться его 
«маленысо-сказочнымъ языкомъ». Какъ профессоръ, вынуждсн- 
ный накопецъ манкировать левціями для спасенія остатковъ по
шатнувшейся репутаціи, Гоголь скоро терпитъ полпѣйшее фіаско, 
а такъ какъ въ то асе время были оффиціально повышены тре- 
боваиія отъ представителей университетской науки, то ему ни
чего больше но остается, кромѣ отставки, незадолго передъ по- 
лученіемъ которой онъ потерядъ также уроки и въ Патріотиче- 
скомъ ипститутѣ.

ІІослѣ всѣхъ этихъ неудачъ Гоголь окончательно, всей душой, 
ушелъ въ постановку на сцену «Ревизора». Накопецъ, 19-го 
апрѣля 1836 г. на Алсксандринскомъ тсатрѣ въ первый разъ 
дана геніальная пьеса, до спхъ поръ составляющая одно изъ 
лучшихъ украшеній нашей сцены. На первое нрсдставлеціе Го
голь смотрѣлъ не какъ авторъ заурядной театральной пьесы, 
высшее торжество которого заключается въ радушномъ пріемѣ 
и рукоилесканіяхъ публики, но съ затаеннымъ страхомъ и глу
бокой скорбью за судьбу своего любимого создапія, въ которое 
онъ вложплъ свою душу, свои лучшія, благороднѣіішія стремле- 
нія. Стрѣлй комедіи превосходно попали въ - цѣль; въ публикѣ 
возбуждено было сильнѣйінее негодованіе противъ автора и пьесы. 
У присутствовавшаго на первомъ представленіи «Ревизора» им
ператора Николая вырвались знамепательныя слова: «Ну, пьеса! 
всѣмъ досталось, а больше всѣхъ мнѣ». Горячо сочувствуя из- 
обличеыію бичуемыхъ въ комедіи язвъ общества, императоръ, 
какъ извѣстпо, своимъ личнымъ покровительствомъ открылъ до- 
ступъ пьесѣ на сцену.

Но роковой день 19-го апрѣля все унесъ съ собой и похоро- 
нидъ завѣтныя мечты и думы Гоголя, оставивъ въ душѣ pro 
пустоту и горькій осадокъ разочарованія. Послѣ всѣхъ перене- 
сениыхъ волненій отъ однѣхъ цензурпыхъ црйдпрпкъ, какое 
страшное фіаско! Его, истиннаго консерватора по убѣждепіямъ, 
даже наивно пршшмавшаго самое названіе либерала за что-то 
позорное, стали провозглашать либерадоиъ и притомъ самымъ 
отъявленнымъ,— его, въ близкомъ будущемъ завзятаго религіоз- 
наго мистика, упрекали чуть не въ безбоши («сегодня онъ
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сважеть: такой-то совѣтиикъ не хорошъ, а завтра скажетъ, что 
и Бога нѣтъ»), наконецъ о немъ, ополчившемся въ защиту но- 
руганнаго нрава и законности, ста ти кричать, что будто бы онъ 
былъ напротивъ врать закона и отечества. («Теперь, значить, 
ужъ ничего не осталось. Законовъ не нужно, служить не нуясно. 
Вицмундиръ, вогь, который на мнѣ,— его, значить, нужно бро
сить: онъ просто тряпка»).

Авторъ долженъ быль бы радоваться такому явному успѣху, 
но онъ ошеломленъ и подавленъ и съ грустью воскликнулъ, 
придя изъ театра: «Господи Боже! Ну, если бы одинъ, два ру
гали, ну, и Богь бы съ ними, а то всѣ, всѣ!» II долго иотомъ 
Гоголь горько жаловался своимъ друзьямъ иа то, что пьесу ру- 
гаютъ, хотя жадно посѣщаютъ каждое представленіе. Въ Петер- 
бургѣ и въ Москвѣ является мноясество всякихъ затрудненій при 
постановкѣ ньесы со стороны довольно обычныхъ въ театраль- 
номъ мірѣ интригъ и со стороны придирокъ и грубаго произ
вола театральнаго начальства. Все это понемногу переполнило 
чашу. Измученный и потрясенный всѣмъ переяштымъ за по- 
слѣдніе годы, Гоголь со своимъ другомъ и обычнымъ спутникомъ 
Данилевскимъ отправился за границу, чтобы развлечься и от
дохнуть. Несмотря на всѣ перенесенныя невзгоды, Гоголь, однако, 
нродолжаетъ бодро смотрѣть на предстояіцій жизненный путь, и 
вотъ они, вдвоемъ съ Данилевскимъ, свободные, молодые и жадно 
стремящіеся окунуться въ заманчивый и еще незнакомый за- 
падно-европейскій міръ, сбрасываютъ съ себя грузъ обыденныхъ 
наскучившихъ впечатлѣній и спѣшатъ навстречу нривѣтливой 
будущности. Надъ ними еще летали тогда золотые сны моло
дости и занималась заря лучшей поэтической поры, полной ра
достей и свѣтлаго счастья.

Съ поѣздкой. за границу открылась для Гоголя новая эпоха 
. жизни: оторванный отъ всѣхъ иитересовъ петербургскаго литера- 

турнаго, служебного и театральнаго міра, оиъ съ страстными, 
увлеченіемъ поддается подхватившей его новой волнѣ, спѣшитъ 
завязать новыя от/юшетіія, и разстояніе между его ирошлыиъ и 
настоящимъ съ каждымъ днемъ становится больше и значитель- 
нѣе. Проходятъ два-три мѣсяца— а онъ уже чуветвуетъ себя 
весьма далекимъ отъ былыхъ заботь и огорченій. Но за грани
цей въ немъ громко заговорила любовь къ покинутой родинѣ, 
каждое напоминаніе о которой стало для него теперь безза
ветно дорогимъ, хотя горечь всего пережитаго въ лучшую пору 
жизни не можетъ въ немъ скоро исчезнуть, и въ самыхъ заду-



гоевныхъ его нризнаніяхъ, рядомъ съ вдохновенными, восторжен - 
аыми гимнами родинѣ, порой прорываются жестокіе, до своей 
рѣзкооти, вопли недовольства ею; но то и другое въ высшей 
степени естественно въ человѣкѣ съ необычайной силой воспрі- 
имчивости. Съ упоеніемъ новичка спѣшитъ Гоголь насладиться 
неизвѣданпыми впечатлѣніями, переѣзжаетъ изъ одной страны 
Европы въ другую и наконецъ поселяется надолго въ Италіи; 
которую онъ называли потомъ «второй родиной». Чудеса италь
янской природы и искусства, высокая оригинальность Рима, ве
личественные остатки древности, складъ жизни, столь не похожій 
на все прежде видѣнное и уже прискучившее— все это оказы
ваешь могущественное дѣйствіе на воспріимчивую душу худож
ника: и Гоголь съ жадностью пьетъ чашу наслажденія, частью 
съ своимъ «бдижайшимъ», Данилевскимъ, частью съ другими, 
подобнымъ себѣ энтузіастомъ, благороднымъ и чистымъ душой 
идеалистомъ, извѣстнымъ художникомъ. А. А. Ивановымъ. Среди 
чудной поэтической обстановки, счастливые выпавшимъ имъ за- 
виднымъ жребіемъ, они до самозабвенія упиваются вмѣстѣ худо
жественными наслажденіями творчества и оба съ невыразимой 
отрадой сознаютъ себя вольными людьми въ своемъ гордомъ от- 
даленіи отъ всякихъ леденящихъ и мозоляіцихъ душу оф.фиці- 
альиыхъ птношеній, а равно и отъ всѣхъ суетныхъ примановъ 
и обольщеній свѣта. Здѣсь, въ йталіи, все радушно ласкало на- 
шихъ отшельниковъ, начиная отъ тихаго упоенія своимъ при- 
зваиіемъ и отъ прелеети звучнѣйшаго въ мірѣ языка и кончая 
величайшимъ очарованіемъ, которое дано людямъ на Землѣн 
которое способны проливать въ душу только росконшыя краски 
юга и ничѣмъ не замѣнимая, очаровательная поэзія южнаго неба 
и солнца. Въ этомъ любимомъ городѣ имъ была дорога каждая 
вдоль и поперекъ исхоженная улица, каждый ничтожный зако- 
улокъ полутемной и не всегда чистой остеріи. Не менѣе отрадны 
были для Гоголя также по временами, истинно родственный- от- 
ношенія съ Смирновыми, Репниными и Балабиными. Одними 
словомъ, это была самая счастливая и свѣтлая пора жизни Го
голя, но, какъ обыкновенно бываешь, весьма непродолжительная 
и потребовавшая послѣ себя суроваго искупленія. Жизнь не 
слишкомъ щедра на подобный росконшыя милости, и Гоголю, въ 
этотъ періодъ времени создавшему первый томъ «Мертвыхъ 
душъ», произведенія, трудъ надъ которыми давно сдѣладся 
главной задачей его жизни, недолго удалось утопать въ морѣ 
высокихъ эстетическихъ наслажденій.
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Все это происходило на границѣ тридцатыхъ и сороковыхъ 
годовъ. Въ эти годы впечатлительная натура нашего художника 
съ трудомъ переносила тяжелый жизпенныя' испытанія, безпо- 
щадно сыпавшіяся па его голову. Псрвымъ чувствптельнымъ 
ударомъ была для него безнадежная болѣзнь и послѣдовавшая 
за ней (въ началѣ 1839 года) преждевременная смерть дарови- 
таго и симнатичнаго юноши Іосифа Віельгорскаго, привезеннаго 
въ Италію въ жесточяйшемъ градусѣ чахотки. Какъ человѣкъ 
въ высшей степени впечатлительный, Гоголь, особенно въ по- 
слѣднія полторы недѣли почти безотлучнаго присутсгвія своего 
при больномъ, всей душой переживалъ паслаясденія тѣхъ высо- 
кихъ минуть, когда люди испытываютъ отраду въ безкорыстной 
помощи, оказываемой дорогому существу, но въ то лее самое 
время его все снлыіѣе охватывала жестокая тоска и отчаяніе 
отъ убійственнаго сознанія неминуемой близкой развязки. Тяжело 
было видѣть, какъ гибнетъ чистый юноша, исполненный самыхъ 
благородныхъ стремленій, такъ много обѣщавшій и такъ безжа
лостно отнимаемый судьбой у семьи, друзей и отечества. Смерть 
молодого Віельгорскаго много унесла съ собой для Гоголя: это 
вихремъ налетѣвшее щемящее горе, грозившее умчать съ собой 
д развѣять обманчивыя радости жизни, погрузило нашего писа
теля въ непроглядный мракъ тяжелой скорби; то, чтб въ другое 
время и при другихъ впечатлѣпіяхъ забывалось за роемъ онья- 
няющихъ наслаясденій, всплыло теперь въ гнетущія минуты глу
хого отчаянія наружу, поднимая изъ глубины души безотрадные 
вопли изнывшего и наболѣвшаго сердца. При видѣ ничтожества 
земного счастья, въ душѣ Гоголя громко заговорила ненависть 
къ этимъ благамъ, такъ дорого достающимся и такимъ ири- 
зрачнымъ и непрочнымъ по существу! Не могъ онъ не вспо
мнить и о еебѣ: сколько горя и уішжсяій пришлось ему вынести 
въ своей скитальческой жизни, сколькихъ волненій стоило ис- 
прашиваніе и ожиданіе субсидій и какой убійственпо-дорогой 
цѣной приходилось расплачиваться за художественный наслажде- 
нія въ Римѣ!

Впрочемъ, во время болѣзнп и вскорѣ по смерти юпоши Віедь- 
горскаго, въ теченіе всего 1839 года на долю Гоголя все еще 
продолжали выпадать и свѣтлыя радости паслалідеоія нзяіц- 
ньшъ— во время пріѣзда въ Римъ другъ за другомъ его близ- 
кихъ пріятелей: Жуковскаго, Погодина, Шевырева и др. Съ дру
гой стороны счастье омрачалось, во-первыхъ, тяжелой и неизбѣж- 
ной перспективой самыхъ нрозаическихъ и мучителыіыхъ заботь
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о существовали, при чеыъ на горизонтѣ все чаще начинали 
показываться мрачный тучи; во-вторыхъ, самочувствіе его не- 
рѣдко отравлялось ужасными етрадаяіями отъ геморроя и болей 
желудка.

Во второй половинѣ 1839 года Гоголю пришлось покинуть 
столь горячо любимый Римъ и предпринять утомительную и до
рого стоящую поѣздку на родину для того, чтобы взять сестеръ 
изъ института (по окончат'н ими курса въ Патріотическомъ 
пнститутѣ) и проводить молодыхъ, неопытныхъ дѣвушекъ, роб- 
кихъ и копфузливыхъ до послѣдпей степени, —  такъ что обхо- 
жденіе съ ними для неопытного въ этомъ дѣлѣ, хотя и любя- 
щаго брата, представляло много трудностей,— по крайней мѣрѣ 
до Москвы, гдѣ пришлось ихъ оставить до пріѣзда матери въ 
домѣ Погодина; а затѣмъ ему пришлось опять хлопотать о воз- 
можности совершить обратную поѣздку въ Римъ, для чего по
надобилось сдѣлать обременительный заемъ. Приходилось поду
мать о сколько-нибудь прочномъ устроііствѣ, но для этого воз
можно было составлять лишь самые фантастическіе планы; такъ 
Гоголь мечталъ даже о пенсіонѣ, равномъ назначаемому русскимъ 
воснитапннкамъ акадзміи художествъ въ Рииѣ, и хлопоталъ о 
мѣстѣ секретаря при началыінкѣ находившихся тамъ русскихъ 
худояишковъ Кривцовѣ; Жуковскому асе одназкды нисалъ такъ: 
«Если бы мнѣ хоть такой иенсіонъ, какой дается дьячкамъ, 
находящимся здѣсь при церкви!» Благодаря довольно крупному 
займу, сдѣланному для него друзьями, Гоголь дѣйствитедьно по
лумиль вскорѣ сиособъ возвратиться вновь въ Римъ, но поло- 
женіе его становилось съ каждымъ днемъ все болѣе запутан- 
нымъ и нспріятпьвГь, и всѣ надежды на ііолучсніе должности 
въ Рішѣ или какое бы то ни было, хотя бы самое небольшое, 
но вѣрное обезпеченіе— не оправдывались. Къ довершепію неудачъ 
онъ иеренесъ въ 1840 г. двѣ тяжкія болѣзни въ Вѣнѣ и въ 
Римѣ, и даже считалъ себя одно время находящимся на краю 
гроба, вмѣстѣ съ тѣмъ сильно страдая нравственно при воспо- 
мшіаніи о певыплаченныхъ долгахъ. Причиной этихъ болѣзней 
Гоголь, не безъ основанія, считалъ порывистую вдохновенную ра
боту, которой оиъ, вопреки строгому запрещенію докторовъ, съ 
неумѣреннымъ напряженіемъ предался при первой возможности, 
такъ какъ онъ ни на минуту не могъ забыть, что въ трудѣ 
заключалось для него все: исполненіе призванія, сиособъ дѣііство- 
вать на общество и, наконецъ, единственная возможность рас
платы съ долгами. Среди этихъ испытаиш громко заговорило въ
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пип, редигіозное чувство, чрезвычайно усилившееся особенно 
благодаря тому, что каждое выздоровленіе отъ тяжкой болѣзни 
неизмѣнно принималось имъ за чудесное избавленіе отъ смерти, 
ниспосланное Провидѣніемъ для того, чтобы онъ будущими сво
ими созданіями могъ послужить на пользу человѣчеству въ бо- 
лѣе возвышенномъ смыслѣ пли чтобы, какъ онъ выразился 
впослѣдетвіи, «сколько-нибудь пропѣть гимнъ красотѣ небесной».

Впрочемъ, весьма скоро, лѣтомъ 1841 года, Гоголь былъ на 
время отвлечешь отъ новыхъ созрѣвавшихъ у него плаповъ и 
задачъ творчества необходимостью привести къ окончаііію пер
вый томъ «Мертвыхъ душъ». Въ перешіскѣ этого тома при
няли участіе два лріятеля его: Пановъ и Анпенковъ, живпгіе 
одинъ за другпмъ вмѣстѣ съ нимъ въ Римѣ. При этомъ лгобо- 
пытно> что Анпенковъ засталъ Гоголя въ Римѣ какъ разъ во 
время кризиса, въ тотъ моментъ, когда, несмотря на надвигав
шуюся свинцовую тучу аскетнческаго отношенія къ жизни, вы
сокое духовное торжество Гоголя, по причинѣ успѣшнаго окон- 
чанія первой части его излюбленпаго труда, блеснувшее свѣт- 
лымъ лучомъ плѣігательпаго вешняго утра въ безпріютной жизни 
нашего скитальца, въ послѣдпій разъ увѣнчало его трехлѣтнее 
беззавѣтное наслажденіе Италіей высшимъ разсвѣтоиъ земного 
счастія. Отъ всѣхъ серьезяыхъ и юмористическихъ замѣчаній 
Гоголя, отъ каждой его шутки снова повѣяло полной жизнью, 
л трудпо было думать, что эти красные дни, мелькнувшіе на 
прощанье во всей своей прелести, должны были непосредственно 
предшествовать безпроевѣтному осеннему ненастью и мраку.

Но уже новое возвращепіе въ Россію въ концѣ 1841 года 
было снова соединено для Гоголя со множествомъ тяжелыхъ не- 
пріятпостей и тревогъ; уговорившись, по дорогѣ на родину, въ 
Ганау съ лѣчивпіимся тамъ поэтомъ Пзыковымъ поселиться 
вмѣстѣ въ Москвѣ, онъ, вслѣдствіе иепредвидѣпно измѣнив- 
шихся обстоятельствъ, не могъ дождаться возвращенія туда сво
его новаго цріятеля, задержанного болѣзныо на неопредѣленное 
время на чужбинѣ, и долженъ былъ попрежнему остановиться 
у Погодина, уже недовольиаго имъ за невыплаченные долги и 
вообще замѣтно терявшаго къ нему прежнее расположеніе. Узко
практическая складка характера Погодина, хотя п извѣстпая 
Гоголю прежде, во многомъ застигла его, однако, врасплохъ и 
поставила въ мучительно-невыносимое, оскорбительное положеніе, 
такъ какъ Гоголь, не разъ докравшій Погодину участіе н 
дружбу, особенно во время пріѣзда его въ Гимъ, разсчитывалъ
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я съ его стороны встрѣтить дружеское раеположеніе; Погодина 
же, напротивъ, сильно возмущалъ этогь разсчетъ на его якобы 
безкорыстіе, которому онъ былъ безусловно чуждъ по своей 
черствой природѣ. Всегда по горло занятый, до-нельзя удручен
ный заботами жизни и особенно плохими состояніемъ издавав-, 
маго имъ Москвитянина, онъ. враждебно смотрѣлъ на кажу
щееся бездѣйствіе Гоголя, такъ что въ отношеніяхъ прежвихъ 
друзей вскорѣ повторилась общеизвѣстная истина, часто наблю
даемая въ жизни,— что житейскія мелочи являются лучшими проб
ными камнемъ истинной дружбы. Дошло, наконецъ, до того, что, 
къ великому огорченію Гоголя, Погодинъ счелъ себя въ правѣ, 
въ виду долга ему Гоголя, безъ его согласія напечатать въ 
Москвитянитъ еще не вполнѣ обработанный авторомъ отры- 
вокъ «Римъ», вслѣдствіе чего бывшіе пріятели стали относиться; 
другъ къ другу , почти съ ненавистью и даже, живя въ одпомъ 
дѳмѣ, не разговаривали между собой, искусно впрочемъ умѣя 
скрывать эту глухую вражду отъ ностороннихъ глазъ.

Въ то же время хлопоты по изданію «Мертвыхъ душъ» снова 
напомнили Гоголю жестокую нравственную пытку, которую онъ 
перестрадали въ годину появленія въ свѣтъ «Ревизора»: опять 
тѣ же оффиціальныя мытарства, особенно цензурныя, доходившія 
до того, что высказывались соображения, будто бы уже самое 
заглавіе не должно быть пропущено въ печати, ибо душа без- 
смертиа *); опять необходимость утруждать просьбами и хода
тайствами высокопоставленпыхъ лицъ, опять непріятпости отъ 
интриги, хотя и другого рода и со стороны совсѣмъ другихъ 
людей (прежде это были закѵлисныя театральный интриги; те- 

•  перь Гоголь долженъ былъ бдительно скрывать отъ Аксаковыхъ 
свои спошенія съ Бѣлинскимъ, съ которымъ онъ познакомился 
во время своихъ проѣздовъ черезъ Петербурга при посреднпче- 
ствѣ школьнаго товарища Прокоповича); а передъ Погодиными 
ему было неловко за помощь изъ занятыхъ депегъ художнику 
Иванову; наконецъ вскорѣ снова то яге злобное шипѣнье по по
воду выхода «Мертвыхъ душъ» въ издапіяхъ, подобпыхъ С к
верной Пчелѣ и Библіотекѣ для чтенія. Въ то яге время, 
у Гоголя непокойна была душа вслѣдствіе сознанія страшнаго 
разстройства дѣлъ его собственныхъ и его домашпихъ, которыми 
онъ даже и подумать не емѣлъ помочь чѣмъ-нибудь, потому 
что собственное его материальное ноложеніе было, какъ мы

*) О собенно много тревога, доставила Г оголю , к ак ъ  извѣ сти о , по- 
в ѣ сть  о к аи и тан ѣ  К овѣйкинѣ.
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знаемъ, черезчуръ не блестяще. Еще съ того времени, какъ одна 
за другой рухнули всѣ его обширныл надежды въ послѣдніе 
мѣсяцы жизни его въ Петербурге нередъ отъѣздомъ за границу 
въ 1836 Г- онъ окончательно потерялъ подъ собой почву и, 
оставивъ Жоп прежнія занятія, никогда уже не могъ, кромѣ, 
конечно, литературныіъ трудовъ, возвратиться къ какой-либо 
опредѣлешюй деятельности, предоставляя бурнымъ житейскимъ 
волнамъ по произволу бросать во всѣхъ направлепіяхъ его утлую 
ладыо. Неоднократно обращаясь къ правительственной помощи 
съ просьбой о пособіи, онъ всегда указывадъ съ одной стороны 
на свое горячее желаніе принести своими сочшіеніями посиль
ную помощь родинѣ, съ другой —  на то, что онъ не состоитъ 
на службе и не имѣетъ пикакихъ опредѣленныхъ и постоян- 
ныхъ средствъ къ жизни. Кромѣ цензурныхъ затрудненій при 
печатаніп перваго тома «Мертвыхъ душъ» многихъ заботъ стоило 
ему также приготовленіе къ печати перваго полнаго собранія 
его сочиненій, которое онъ не успѣлъ начать самъ во время 
непродолжительнаго пребывапія своего въ Россіи и должейъ былъ 
перед ь отъѣздомъ поручить въ Петербургѣ другу своему Проко
повичу, тогда какъ первая часть «Мертвыхъ душъ», послѣ мно
гихъ мытарствъ, начала, наконецъ, печататься въ Москвѣ.

Послѣ этого, оставивъ свои дѣла иа попеченіе друзей, Гоголь 
снова уѣхалъ за границу; но, удаленный отъ злобы дня и те- 
кущихъ интересовъ тогдашняго литературнаго міра, стесненный 
личными отношеиіями и денежными обстоятельствами, то-и-дѣло 
невольно понадалъ въ неловкое положепіе среди перекрестиаго 
огня интригъ и взаішныхъ пререканій его друзей, которые всѣ 
притомъ болѣе или мепѣе считали себя въ нравѣ, по своимъ •  
отпошеніямъ, разечитывать на поддержку со стороны Гоголя уча- 
стіемъ въ ихъ журналахъ. Плетневъ возмущался монополіей 
дружбы, которую намеревались, по его мнѣнію, захватить въ 
свои руки моековскіе пріятели Гоголя, а послѣдніе, въ свою 
очередь, косо смотрели на довѣріе, оказываемое Гоголемъ своему 
школьному товарищу Прокоповичу, на бѣдѵ сделавшемуся вскорі 
жертвой типографской контрафакціи.

Между тѣмъ все сильпѣе крѣпло въ душѣ Гоголя убѣжденіе, 
что онъ долженъ совершенно посвятить себя «святому своему 
труду» надъ «Мертвыми душами», въ слѣдующихъ томахъ ко- 
торыхъ онъ призванъ изобразить всего русского человека, и 
на этотъ разъ уже преимущественно лучшія и свѣтлыя стороны его 
природы.
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Готовясь, во время одной изъ болѣзней, къ послѣднему разсчету 
съ жизнью, Гоголь не могъ не огляпутьея на пройденный имъ 
жизненный и литературный путь, и былъ потрясеиъ груетнымъ 
сознаніемъ мнимаго ничтожества и безплодности его велпкихъ 
создапій. Съ тѣхъ поръ къ нему не разъ возвращались тяжкіе 
пароксизмы тоски, разрѣшавшіеся потомъ обыкновенно сожже- 
ніемъ свонхъ сочипеній, подобно тому, какъ, еще въ 1829 г., 
онъ предалъ истребление своего «Ганца Кюхельгартсна». Гоголь 
разсуждалъ такнмъ образомъ: если Богь даровалъ ему поэтиче
ское призваніе, то онъ обязанъ воспользоваться имъ для про- 
славленія Бога и на пользу людяыъ, а чтобы быть въ силахъ 
исполнить столь великую задачу, онъ долженъ, прежде всего, 
очистить и воспитать себя усердной молитвой и нстшшо-хри- 
стіанской жизпыо. Глубоко проникнутый религіознымъ настрое- 
ніемъ, онъ, желая слѣдовать волѣ Божіей и стараясь угадывать 
ее, призывалъ на помощь молитву. Онъ питалъ непреклонное 
и непоколебимое убѣжденіе, что послѣ искренней, горячей мо
литвы «за вопросами, въ ту асе минуту нослѣдуютъ отвѣты, 
которые будутъ прямо отъ Бога».

Мысль о продолжсніи своего труда Гоголь все больше связы- 
ваетъ съ вопросомъ о душевпомъ спасеніи; у него является, на- 
конедъ, твердое убѣжденіе въ спасительности испытаній и са- 
мыхъ болѣзней, въ ихъ выоокомъ назначеніи воспитывать чело- 
вѣка и приготовлять къ духовному подвигу, накопецъ въ не- 
погрѣшимости и могуществѣ собственнаго слова, предназначен- 
наго раскрыть глаза находящимся въ слѣпотѣ людямъ. Но для 
достойнаго выполпенія этихъ задачъ онъ находить необходіімымъ 
перевоспитать себя духовно. II вотъ, онъ просить у Бога силъ 
для достойнаго совершения предстоящаго подвига. А между тѣмъ 
все больше уходить въ себя и, такъ сказать, больше замы
кается нравственно, вслѣдствіе чего кругъ людей, въ ното- 
рыхъ онъ приннмалъ живое участіе и къ когорымъ былъ искренно 
расположенъ, все болѣе суживается, хотя становится чрезвы
чайно ннтимнымъ. Теперь онъ уже мало придаетъ зваченія 
прежнимъ трудамъ, находя ихъ ничтожными, и всѣми силами 
души устремляется къ горячо ледѣемой мечтѣ— сказать соотече- 
ственникамъ необходимое для нихъ и еще не слышанное ими 
слово. Ему представляется грандіозная перспектива и невольно 
начпнаютъ у него вырываться сравненія первой части «Мер
твыхъ душъ» лишь съ ничтожнымъ крыльцомъ къ великолѣп- 
ному строящемуся дворцу, а также смутившія многихъ его вдох-
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новенныя, но ноказавшіяся современникам нескромными, про
чувствованный строки о Руси и о томъ, что всѣ взоры ея сы- 
новъ устремлены теперь на него, что, наконецъ, настанетъ 
скоро время, «когда инымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенія 
подымется изъ облеченной въ священный ужасъ п въ блистанье 
главы, п почутотъ въ смущенномъ трепетѣ величавый гроиъ 
другихъ рѣчей». Гоголю представляется высокая роль мессіа- 
низма, если не для всего человѣчества, служить которому меч- 
талъ онъ въ ранней юности, то для горячо любимой родины; 
онъ забываетъ всю преяшюю горечь и давно наболѣвптія раны 
и, благодарный Провидѣнію за указанный ему высокій удѣлѣ, 
благословляетъ всѣ испытанія, самую нищету, которую, по сло- 
вамъ его, онъ полюбилъ какъ любовникъ свою любовницу; съ 
непоколебимой рѣшимостью ограничиваешь все свое имущество 
«чемоданчикомъ» съ рукописями своихъ произведений и немно
гими книгами релягіознаго содержанія; наконецъ, какъ мы уже 
сказали, ищетъ отрады въ самыхъ фйзическихъ недугахъ, под- 
тачивавшихъ его, отъ природы слабый, организмъ.

Въ связи съ главной идеей, завладѣвшей теперь Гоголемъ и 
наполнявшей все его существовапіе, въ его душѣ зрѣетъ и со
вершается цѣлый нравственный переворота; хотя здѣсь не было 
никакого коренного перелома, но нѣкоторыя стороны духовной 
организаціи Гоголя, уравновѣшпваемыя прежде, и молодой жаждой 
жизни, и потребностями многосторонней артистической натуры, 
теперь все болѣе получаютъ особенную, почти исключительную 
силу. Весь этотъ процессъ, совершавшийся въ Гоголѣ въ концѣ 
тридпатыхъ и особенно въ теченіе всѣхъ сороковыхъ годовъ, 
самъ по себѣ съ достаточной онредѣленностыо отразился въ его 
нисьмахъ и произведеніяхъ послѣдняго періода, и если онъ воз
буждаешь иногда до сихъ поръ довольно страстпыя и бурныя 
нререканія, то это происходить, прежде всего, отъ того, какими 
глазами смотрѣть на дѣло: видѣть ли въ этомъ «передомѣ», 
главиымъ образомъ, быстрый нравственный ростъ внутрепняго 
человѣка въ Гогодѣ, успѣвшемъ возвыситься до самаго чистаго, 
святого идеализма, или оцѣнивать еовершившійся въ немъ ду
шевный кризисъ съ точки зрѣнія пагубнаго вліяііія на его твор- 
ческія силк. Послѣднее, конечно, должно быть объяснено, въ 
такомъ случаѣ, какъ естественное и неминуемое слѣдствіе раз
лада между свободной творческой способностью и жестокимъ на- 
силованіемъ ея, хотя бы ради несомнѣнно высокихъ и идеаль- 
ныхъ нравственныхъ побуясдеиій. для доетавленія торжества за-
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нимавшимъ автора излюбленными идеямъ. Въ сущности спорт, на
правляется обыкновенно не въ ту сторону, и всегда шѣются при 
этомъ въ виду не столько далее взгляды Гоголя, сколько задушев
ные взгляды и убѣжденія противниковъ о вопросахъ, къ которымъ 
и донынѣ имѣетъ нѣкоторое отношеніе «Переписка съ друзья
ми» н вообще міросозерцаніе нашего писателя за послѣдніе годы 
его жизни. Но несомнѣнно одно, что последнее десятилѣтіе жизни 
нашего писателя представляетъ печальную картину медлепнаго 
и вмѣстѣ съ тѣмъ тяжелаго и упорпаго процесса физическаго 
разрушевія *) на ряду съ явпымъ уиадкомъ таланта и болѣз- 
неннымъ напряженіемъ религіознаго экстаза. Никто изъ корот- 
кихъ знакомыхъ Гоголя не признавалъ въ немъ безусловно нси- 
хическаго разстройства, молва о которомъ такъ упорно держа
лась какъ при жизни, такъ и по смерти Гоголя; но съ другой 
стороны не было также никого, кто бы утверждалъ, что въ 
послѣдніе годы не замѣчалось въ Гоголѣ чрезвычайно рѣзкой 
перемѣны, и это впечатлѣніе современниковъ, начиная съ его 
родной семьи н ближайшаго друга Даыилевскаго, безъ сошіѣнія, 
не можетъ быть не принимаемо въ разечетъ при сужденіи о по- 
слѣднихъ годахъ Гоголя. Зародыши мистнческаго настроенія, за- 
мѣчавшіеся въ Гоголѣ еще съ 1835 г. Максимовичемъ, а позд- 
нѣе, по прежде большинства другихъ близкихъ къ Гоголю лю
дей, С. Т. Аксаковыми— подъ вліяпіемъ перенесенныхъ нашимъ 
иисателемъ жизнепныхъ испытаній, а особенно, какъ ему каза
лось, предсмертпаго страха во время тяжкихъ болѣзней, чрезвы
чайно быстро развивались и созрѣвали, находя для себя благо- 
пріятную почву п въ той обстановкѣ, которою былъ окружепъ 
Гоголь во время своей жизни за границей, Общество Смирновой, 
Віельгорскихъ, Толстыхъ, Апраксиныхъ и отчасти больного поэта 
Языкова какъ нарочно подобралось такое, чтобы Гоголь, ото
рванный отъ родины и замкнутый для вліянія теченій западно
европейской жизни, могъ все глубже и безпрепятственнѣе по
гружаться въ пучину мистицизма. Вообще Гоголь яослѣднихъ 
лѣтъ жизни, занятый «душевными открытіями», которыми онъ 
считалъ себя обязанными,1 дѣлиться съ ближними, какъ дарован
ной ему свыше особой благодатью, —  «предслышаніями», духов
ными «зеркалами» и т. д., жестоко страждущій отъ осаждав- 
шихъ его болѣзней, постепенно, но сильно перемѣняется нрав
ственно: его скрытность и необщительность растутъ, задушевное

*) В ъ  котором ъ, б езъ  всякого  сомнѣнія, не бы ли ви н о вн ы  исклю 
чительно р ели гіозны е взгляды .
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отношеніе къ друзьямъ молодости смѣняется какой-то натяну
тостью, а литературная производительность постоянно терпеть 
какъ въ качеетвеппомъ, такъ и количественпомъ отношеніяхъ. 
Долго еще жилъ Гоголь за границей и частью въ любимой Ита» 
ліи, но теперь онъ былъ уже далеко не прежній ѳнтузіастъ, 
такъ восхвщавшійся когда-то обаятельной итальянской природой, 
да и мысль его, сосредоточивающаяся все исключительнѣе на 
релпгіи, влечетъ его въ Палестину и, накопецъ, іюбуждаетъ на 
время оставить даже созданіе «Мертвыхъ дуигь» для «Выбран- 
ныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями». Конечно, все это 
происходило постепенно.

Въ концѣ 1842 г. Гоголь снова водворился въ Римѣ, на 
этотъ разъ вмѣсчѣ съ привезеинымъ изъ Гастейиа Языковымъ 
и съ бывшимъ своимъ сослуживцемъ по каѳедрѣ нетербургскаго 
университета, 0. В. Чизковымъ. Такимъ образомъ исполнилась 
его мечта о совмѣстной жизни съ Языковымъ въ Римѣ, но 
вскорѣ по осуществленіи этого завѣтнаго плана, Гоголь имѣлъ не
счастье наскучить пріятелю своей крайней непрактичностью въ 
мелкихъ житейскихъ дѣлахъ и невыгоднймъ для нихъ обоихъ 
фанатическимъ пристрастіемъ къ лукавымъ итальяпцамъ.

Кончилось тѣмъ, что, не давая Гоголю замѣтить причиняемаго 
имъ, вмѣсто помощи, неволыіаго стѣснснія, Языковъ постарался 
освободиться отъ его дружескпхъ услугъ и странствовать от- 
дѣльно. Вирочемъ, ему еще нѣсколько времени пришлось поне- 
волѣ пользоваться нопечеиіями Гоголя, а между тѣмъ въ Римъ 
прибыла А. О. Смирнова, съ которой Гоголю суждено было вскорѣ 
сблизиться. При всемъ стремлеыіи къ уединенной созерцательной 
жизни и самоуглубленію, ему необходима была душа, способная 
отозваться на мистическіе запросы его собственной души. Встрѣ- 
тивъ такое сочувствіе въ Смирновой, Гоголь быстро вступаетъ 
съ ней въ интимное нравственное общеніе, и самая судьба его 
на нѣкоторое время становится связанной тѣснѣйшимъ образомъ 
съ ея судьбой. Напболѣе тѣсныя отношенія устанавливаются во 
время ихъ совмѣстной жизни въ Римѣ и потоыъ въ Ипццѣ, 
когда дружба ихъ получила новое направлеиіе и особый харак
тера Сближеніе это произошло елѣдугощимъ образомъ. Въ концѣ 
декабря 1842 г. въ Римъ прпбылъ брать Смирновой, А. О. 
Россетъ, которому было поручено подыскать къ ея нріѣзду удоб
ную квартиру. Встрѣтивъ его, Гоголь былъ въ восторгѣ и, раз- 
умѣется, не допустнлъ его самому искать квартиру, по, какъ 
знатокъ Рима, выбралъ помѣщеніе не только самое удобное для
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зимпей жизни, но и близкое ко веѣмъ папболѣе крупиымъ до- 
стопримѣчательностямъ города. По пріѣздѣ лее Смирновой, онъ 
съ восторгомъ и нетерпѣніемъ принялся показывать ей боготво
римый Римъ, причемъ всѣ прогулки ихъ нсизмѣнно оканчива
лись осмотролъ излюблепнаго Гоголемъ прекраснаго и велнче- 
ствеппаго San Piętro. Гоголя все еще безпрестанно приводилъ 
въ вос-хищеніе и самый Римъ, и впечатлѣпія новичковъ-товари- 
щей по нрогулкамъ и даіке шалости дочерей Смирновой, кото- 
рыхъ онъ лгобилъ такъ сильно, какъ едва ли любилъ какихъ- 
нибудь другихъ дѣтей. Въ блестящемъ умѣ Смирновой, въ ея 
тонкомъ эстетическомъ чувствѣ и особенно религіозномъ настрое- 
ніи онъ нашелъ приблизительно соединеніе всего, чего могъ же
лать. Увлеченіе ея обществомъ дошло у Гоголя до того, что онъ 
замѣтпо отдалился отъ другихъ свопхъ друзей, начиная съ Ива
нова, которому онъ, впрочемъ, продолжалъ усердно помогать со- 
вѣтами и словомъ утѣшенія и которого не замедлилъ предста
вить Смирновой. Однако, Гоголь все-таки нескоро могъ сойтись 
съ Смирновой на почвѣ мистическаго аскетизма, такъ какъ сна
чала онъ, пока безъ всякихъ опредѣленныхъ цѣлсй, завладѣлъ 
ея досугами, увлекая ее картинами итальянской природы и про- 
изведеніЯми искусствъ, и затѣмъ уже сталъ посвящать ее въ 
таинства своего оригинальнаго мистицизма. Въ этомъ случаѣ онъ 
инстинктивно и вполнЬ естественно вступить на ту дорогу, по 
которой во всѣ вѣка шли люди, выработавшіе свои религіозныя 
системы пли мистическія воззрѣнія и страстно ищущіе прозели- 
товъ. Поэтому нѣтъ ничего уднвнтедьнаго, что оігь, незамѣтно 
для самого себя, получилъ невольное притязаніе вторгаться въ 
ея интимный міръ. Сначала Смирнова была изумлена такимъ 
вторженіемъ и, отстранил излишнее любопытство, показывала 
досаду, сердилась, давала отпоръ. Но привязанность къ Гоголю, 
довѣріе къ его преданности и особенно— собственное безпокойное 
душевное брожсніе скоро взяли верхъ, и Смирнова не замѣрла, 
какъ подпала подъ его вліяніе, и это совершилось тѣмъ легче, 
что Гоголь засталъ ее въ потугахъ мучительнаго нравствеішаго 
кризиса, когда въ ней пробудилась жгучая потребность очистить 
себя отъ мутныхъ осадковъ миоголѣтией безцільпой великосвѣт- 
ской толчеи и усвоенныхъ въ модномъ крѵговоротѣ привычекъ. 
Въ воспоминаніяхъ ея было много блестящаго и выдаюіцагося, 
у нея былъ обширный свѣтскій и жизненный опытъ, но луч
шая нора промелькнула невозвратно, и за пышнымъ расцвѣтомъ 
наступила томительная канитель заурядной жизни. Въ смыслѣ
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свѣтскихъ успѣховъ все возможное было давно достигнуто и из- 
вѣдано, все это давно нріѣлось и возбуждало отвращеніе, и ее 
уже не удовлетворяла больше колея внѣшняго представительства 
и почета. Въ концѣ 1843 г. какъ Смирновы, такъ и Гоголь 
переселились ръ Ниццу, гдѣ они застали семейство Віельгор- 
скихъ, съ которыми составили одинъ тѣсный кружокъ. Еже- 
дневпо они совершали общія прогулки по набережной, причемъ 
артистическая натура художника громко говорила въ Гоголѣ 
при каждомъ эффектномъ переливѣ тожнаго солнца на горахъ, 
и онъ безмолвно отдавался наслажденію, лишь изрѣдка жестами 
приглашая спутниісовъ раздѣлить его восторгъ. За этими чуд
ными минутами высокого, доступного только избраннымъ нату- 
рамъ блаженства, Гоголь проводилъ счастливые часы въ обще- 
ствѣ людей, бесѣда съ которыми могла бы дать отраду и въ 
угрюмомъ, безжизиенпомъ Петербургѣ, но представляла совершен
ную роскошь здѣсь, подъ южпымъ небомъ и въ виду разстн- 
лающагося на безграничное пространство моря. Особенно въ при- 
сутствіи Смирновой всѣ чувствовали себя какъ-то вольпѣе и 
евободнѣе. Живая, въ высокой степени общительная, она умѣла 
вносить атмосферу непринужденнаго радѵшія и задушевной про
стоты тамъ, гдѣ ихъ неумолимо тѣснилъ сковываюіцій чувство 
этикетъ; она умѣла заставить звучать такія струны, которыя 
безъ Ья вмѣшательства остались бы нѣмы и безжизненны. По
этому ежедневное появленіе такой посредницы въ тѣсномъ дру- 
жескомъ кружкѣ должно было крѣпко сплотить его.

Весной 1844 г. кружокъ распался, когда наступивши великій 
хіостъ заставилъ позаботиться о говѣньѣ, для чего Смирнова 
выбрала Парижъ, а Гоголь направился въ Дармштадтъ, чтобы 
быть поближе къ Жуковскому, жившему во Франкфуртѣ, куда 
Гоголь собирался также пріѣхать по окончаніп говТтья. Но 
планы его неожиданно разрушились вслѣдствіе того, что въ 
Дармштадтѣ Жуковского задержалъ пріѣздъ наслѣдника, а хго- 
томъ онъ долженъ былъ ѣхать въ Берлинъ для встрѣчп импе
ратрицы. Такимъ образомъ Гоголь остался одинокъ п въ не
устроенно» положеніи. Лѣтомъ 1844 г. Гоголь былъ въ Бадепѣ, 
гдѣ онъ встрѣтился снова съ Віельгорскими, а осенью, послѣ 
того какъ онъ прожилъ мѣсяца полтора во Франкфуртѣ и Ба- 
денѣ, онъ поѣхалъ, по совѣту доктора Коппа, въ Остенде, гдѣ 
снова жилъ нѣкоторое время съ Віельгорскнми. Вернувшись 
затѣмъ къ Жуковскому во Франкфурта, Гоголь сильно мучился 
безмолвіемъ своей музы, особенно тягостнымъ въ виду происхо-
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дившаго на его глазахъ уеиленнаго творчества Жуковскаго; 
а къ наступленію 1845 г., но совѣту Копна и Жуковского, 
предпринялъ для освѣженія отъ туго подвигавшейся роботы поѣздку 
въ Парижъ, куда его звали Віельгорскіе и Толстые. На этотъ разъ, 
однако, ему почти не удалось пользоваться обществомъ Віель- 
горскихъ, увлеченныхъ свѣтскими удовольствіями, и приходилось 
искать отрады только въ бесѣдѣ съ Тодстымъ, въ свою очередь 
страдавшимъ тяжелымъ нравственаымъ состояніемъ. Неудовле
творенный и разстроенный, выѣхалъ Гоголь снова изъ Парижа 
во Франкфурта, гдѣ оставался до іюня, оставивъ его въ ѳтотъ 
промежутокъ времени только на одну педѣлю для говѣнія въ 
Штутгартѣ. Состояніе здоровья Гоголя въ’это время еще значи
тельно ухудшилось и тутъ произошло первое солшеніе второго 
тома «Мертвыхъ дѵніъ»; въ это грустное время и была за
думана и «Переписка съ друзьями», въ томъ состояніи, о ко- 
торомъ Гоголь говорилъ, что «повѣситься или утопиться ему 
казалось похояшмъ на какое-то лѣкарство или облегченіе». Онъ 
лѣчился, но неудачно, въ Гамбургѣ и Карлсбадѣ, но, почув- 
ствовавъ себя еще хуже, рѣншлся ѣхать въ Греффенбергъ для 
пользованія воднымъ лѣченіемъ по системѣ Присница, о которой 
передъ тѣмъ заботливо собиралъ свѣдѣнія. Между тѣмъ, друзк- 
нымъ содѣйствіемъ Жуковскаго, Смирновой и Плетнева ему было 
исходатайствовано у государя на три года пособіе по тысячѣ 
рублей.

Въ октябрѣ 1845 г. Гоголь, достаточно доправившій здоровье, 
снова переѣхалъ на зиму въ Рпмъ. Здѣсь его опять охватило 
чувство нѣги и глубокаго внутренняго довольства при взглядѣ 
на храмъ св. Петра, Колизей и проч. Но годы и усилившаяся 
болѣзненность взяли свое, и на этотъ разъ уже не оправдались 
надежды Жуковскаго, что «Римъ угомонить его нервы». Въ Римѣ 
и по дорогѣ туда, кромѣ возобновленія прежнихъ друзкескихъ 
отиошеііій къ Иванову и русскпмъ художшшамъ, Гоголь былъ 
обрадованъ новой, хотя и мимолетной встрѣчей съ Аннепковымъ 
и сдѣлалъ нѣсколько повыхъ знакомствъ по рекомендаціи Жу
ковскаго и Смирновой.

Въ концѣ 1846 г. Гоголь былъ занята постановкой на сцену 
«Ревизора» въ исправленномъ видѣ съ присоединеніемъ «Раз
вязки Ревизора». ІІослѣдняя, подобно «Перепискѣ съ друзьями», 
была отражеиіемъ тогдашняго его нравственнаго состоянія ii 
должна была имѣть значеніе задушевной, рѣчи, обращенной ко 
всему обществу. Вт. изданіи въ свѣта обоихъ трудовъ Гоголь



—  4 8  -

видѣлъ исполпеніе таинственной миссіи, къ которой считать 
себя предпазпаченпымъ свыше. Чтобы лучше осуществить свою 
мысль, онъ привлекъ къ участію въ дѣлѣ всѣхъ близкихъ и 
преданпыхъ людей: Щепкина, Плетнева, Віельгорскихъ и проч. 
Длинный рядъ дѣловыхъ писемъ, относившихся къ «Развязкѣ 
Ревизора», начался съ письма его къ М. С. Щепкину, которому 
было подробно разъяснено, какую цѣль имѣлъ въ виду авторъ. 
Гоголь хотѣлъ, чтобы каждое слово его пьесы было понято и 
прочувствовано артистами, чтобы не пропало даромъ ни малѣй- 
шаго художествешіаго штриха, и сильно боялся искажении Но 
почти всѣ избранные і̂мъ сотрудники были поражены и при
ведены въ недоумѣпіе многими странностями его порученія н, 
прежде всего, особенно былъ поставленъ въ немалое затруднение 
самъ Щепкинъ, апоѳеозомъ которому должна была служить 
«Развязка»: артисту поручалось взять па себя исполненіе со
вершенно невѣроятной роли, въ которой онъ долженъ былъ вы
ступить передъ публикой уже не какъ художникъ, но какъ 
нроповѣдникъ, и вдобавокъ здѣсь же долженъ былъ по пъесѣ 
получить трофей отъ артистовъ и публики. Все это было въ 
высшей степени рискованно какъ для автора, такъ и для ар
тиста, такъ какъ могло быть встрѣчено публикой съ величай- 
птшіъ недоумѣніемъ, что совершенно убило бы подготовленный 
заранѣе-эффекты Накопецъ, доводы разныхъ лицъ, что пьесу 
ставить рано или даже и вовсе не слѣдуетъ, и особенно вне
запная болѣзнь Щепкина, принятая за ясное указаніе воли 
Божіей, склонили Гоголя къ рѣшенію отложить пьесу, а затѣмъ 
и самая мысль о ней понемногу позабылась.

Хлопоты относительно «Развязки Ревизора» совпадали съ дру
гими безчисленными хлопотами и волнепіями —  но поводу изда- 
нія «Переписки съ друзьями». 30-го іюля 1846 г. Гоголь обра
тился къ II. А. Плетневу съ просьбой бросить въ сторону всѣ 
свои дѣла и заняться печатаніемъ его новой книги, о которой 
онъ Говорить: «Она нужна, слишкомъ нужна всѣмъ; вотъ чтб 
покамѣстъ могу сказать; все прочее объяснить самая книга». 
Печатаніе «Выбраиныхъ мѣстъ» должно было составлять стро
жайшую тайну для самихъ друзей Гоголя и вообще происходить 
подъ величайшимъ секретомь, для чего была выбрана наимепѣе 
посѣщаемая типографія *) и почти только одна Смирнова знала 
о печатаніи отъ Гоголя, такъ какъ на нее возлагались надежды

*) Д еп артам ен та внѣцш ей  торговли.
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по устранен™ цензурныхъ затрудненій. «Переписка съ друзьями», 
по убѣжделіію Гоголя, должна была сразу разъяснить всѣмъ его 
многолітнюю сосредоточенную въ себѣ внутреннюю жизнь: тогда 
его уже не будутъ подозрѣвать въ неискренности, упрекать въ 
нренебреженін къ требовавіямъ мелочной житейской аккурат
ности, въ беззаботности относительно прозаическихъ сторонъ 
жизни; всѣмъ станетъ ясно его великое призваніе и для всѣхъ 
онъ сдѣлается роднымъ и понятнымъ.

Между тѣмъ, на зиму онъ поселился въ Неаполѣ съ тѣмъ, 
чтобы при первой возможности отправиться по морю въ Іеру- 
салимъ. Въ Неаполѣ онъ нашелъ дружескій цривѣтъ и квартиру 
у графини Апраксиной, гдѣ былъ окружснъ заботливымъ ухо- 
домъ и полнѣйшимъ комфортомъ. Расположеніе духа было у него 
покойное и свѣтлое благодаря пріятпому сознанію честно испол
ненного долга и пользы, принесенной соотечественникамъ. Онъ 
предполагалъ тогда, что ему. осталось только дождаться выхода 
въ свѣтъ книги, и, убѣдивіпись въ ея благотворномъ вдіяніи, 
съ облегченной совѣстью пуститься въ Палестину, откуда онъ 
уже предполагалъ навсегда возвратиться въ Россію. Необходимыми 
условіями. для отправленія въ путь, по его мнѣнію, должны 

* быть: неудержимое желаніе ѣхать, устраненіе всѣхъ препятствій 
и дорогой сердцу попутчикъ. «Все это, когда придетъ часъ, 
должно явиться само собою»,— такъ думалъ Гоголь, какъ видно 
изъ писемъ его къ горячо любившей его и сочувствовавшей его 
благочестивому настроенію, проживавшей въ Москвѣ, чрезвычайно 
симпатичной и сердечной старушкѣ Шереметевой.

Но насталь грозный для Гоголя 1847 годъ, когда, вмѣсто 
ожидаемыхъ тріумфовъ, поэтъ увидѣлъ себя со всѣхъ сторонъ 
осыпаемымъ упреками и насмѣшками. Упрековъ онъ, въ силу 
своего аскетическаго міросозерцанія, въ самомъ дѣлѣ желалъ 
всѣмъ сердцемъ, но лишь иодъ тѣмъ условіемъ, чтобы они вы
текали изъ одинаковаго съ нинъ и единственно дѳступпаго ему 
теперь міросозерцанія. Вышло совсѣмъ иначе: Гоголя не поняли 
и онъ никого не понялъ и въ сущности только разстроилось 
его внутреннее довольство безъ пользы для кого бы то ни было, 
такъ что онъ уже не счелъ себя готовымъ къ путешествию и 
отложилъ его еще на годъ. (Къ этому печальному времени относится 
размолвка Гоголя съ однимъ изъ искреннѣйшихъ его пріятедей, 
художннкомъ Ивановымъ, тяжело отозвавшаяся на обоихъ быв- 
шихъ друзьяхъ). Всѣ возраженія, начиная съ громового письма 
Вѣлипскаго, пришли слишкомъ поздно, когда въ душѣ Гоголя

Сочияенія Н- В. Гоголя. Т. L 4
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уже создалось цѣлое фантастическое царство, и жестоко нано
симые удары, почти безъ всякой пользы, могли только оконча
тельно пошатнуть его душевное равновѣсіе. Чѣмъ больше старались 
Гоголю раскрыть глаза, тѣмъ онъ становился упорнѣе въ свонхь 
мечтаніяхъ. Въ особенности не въ силахъ былъ Гоголь рас
статься съ миражемъ необъятной пользы, которую должна была 
принести его книга., и находилъ успокоеиіе въ мечтахъ о тоиъ, 
что по крайней мѣрѣ по поводу ея могутъ ■ друтіе написать 
много нолезнаго, какъ, между прочимъ, обѣщалъ ему Жуковскій. 
Какъ миртикъ до мозга костей, онъ не задумался приписать 
неуспѣхъ своей книги «демону излишества»; стоило только, какъ 
казалось ему, возвратиться къ художественному творчеству, и 
истина идей * Переписки» возсіяетъ во всемъ блескѣ; вся ошибка 
въ неудачномъ выборѣ оружія и средствъ для убѣждеыія чита
телей.

Вскорѣ, однако, жестокій ударъ, нанесенный суровымъ обще- 
ствепнымъ приговоромъ самымъ завѣтнымъ мечтамъ писателя, 
возбудилъ въ томъ, кто думалъ недавно поучать общество, жгучую 
потребность высказаться, оправдаться, раскрыть неудавшіяся 
надежды и стремленія. Такъ явилась «Авторская исновѣдь», 
отнюдь не продуктъ спокойнаго и яснаго анализа, а скорѣе 
отраженіе смутпаго душсвнаго состоянія Гоголя посдѣ понесен- 
наго имъ нораженія. Въ ряду примѣровъ подобнаго непосред
ственна™ обращенія къ нубликѣ исповѣдь Гоголя существенно 
отличается явными слѣдами свѣжихъ душевныхъ рань и крайней 
подавленности духа. Не оправдалась и его мистическая увѣрен- 
ность въ ниспосланіи ему неудержимого желайія пуститься въ 
путь (въ Палестину), передъ которыми, казалось ему, долженъ 
былъ замолкнуть всякій постороншй помыслъ; сначала его за
держивали волненія и разстроившееся здоровье, потомъ без- 
успѣншое ожиданіе попутчика. Къ этому времени относятся 
начало его рокового знакомства съ ржевскнмъ свяіцешіикомъ о. 
Матвѣемъ Константиповскимъ, которого, пользуясь рекомендаціей 
его начальника и доброжелателя А. П. Толстого, бывшаго оберъ- 
прокуроромъ святѣйшаго синода, Гоголь умолялъ дать откро
венный отзывъ о его кшігѣ, прося упрековъ и молитвъ о со- 
вершеніи вожделѣнпаго иутешествія; Съ этихъ поръ начинается 
пагубное вліяніе на Гоголя о. Матвѣя, справедливо, внрочемъ, 
пользовавшегося высокою репутаціею благочестія и особыйъ 
уважеігсиъ оберъ-прокурора. Тонь пиеемъ о. Матвѣя къ Гоголю, 
какъ можно думать, былъ сурово-обличительный. Такимъ ха-

\
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рактеромъ несомнѣнно отличалось его . первое письмо, сущность 
котораго была въ томъ, что почтенный пастырь, поддерживая 
принципіалыюе предубѣжденіе своего начальника противъ теат]іа, 
утверждалъ, будто книга Гоголя, потворствуя суетнымъ удоволь- 
ствіямъ, принесетъ большой вредъ обществу, за который авторъ 
дастъ отвѣтъ на Страшномъ Судѣ.

Въ началѣ 1848 г. Гоголь, наконецъ, ноѣхалъ въ Іерѵсалішъ; 
по заранѣе составившіяся у него иредставлеиія, какъ и въ дру- 
гихъ елучаяхъ, оказались песоизмѣримыми съ дѣйствительностью: 
будничный вида. Іерусалима мало соотвѣтствовалъ тѣиъ ведича- 
вымъ ббразамъ и картинамъ, которые съ дѣтства жили и рои
лись въ его воображении То же можно сказать п о его впу- 
треннихъ виечатлѣніяхъ: съ изумлеиіемъ и ужасомъ оігь дол
женъ былъ убѣдиться, что впечатлѣнія его въ Палестинѣ были 
чрезвычайно далеки отъ тѣхъ, которыхъ онъ пламенно жаждалъ.

По возвращеніи въ Россію Гоголь (онъ поселился въ Москвѣ, 
откуда но временамъ выѣзжалъ въ калужскую губериію, въ 
имѣнье Смирновой, въ Малороссію и Одессу) проводитъ послѣдніе 
годы па родшіѣ, чрезвычайно туго подвигаясь въ своемъ завѣт- 
номъ трудѣ; онъ въ значительной степени утрачиваетъ жизненную 
бодрость и медленно угасаетъ въ тяжкой борьбѣ между поста
вленной себѣ необъятной задачей и все болѣе истощающимися 
физическими и душевными силами. Въ то же время онъ все 
снльнѣе поддается вліянію о. Матвѣя, строгая аскетическая про- 
повѣдь котораго производить на больную душу нашего писателя 
такое удручающее н потрясающее дѣйствіе, что нрц всемъ без
граничном!. благоговѣніи къ уважаемому пастырю церкви Гоголь, 
однажды въ ужасѣ неребилъ его бссѣду возгласомъ: «довольно! 
мцѣ слишкомъ страшно!» Слѣдуетъ вообще замѣтить, что въ 
религіозномъ настроен!и Гоголя чувствуется сильная прпмѣсь 
именно содрогаиія передъ загробнымъ міромъ. Предсмертное 
сожженіе Гоголемъ «Мертвыхъ душъ» н его настойчивое жеданіе 
умереть, обусловившее собою упорное сонротивлсніе врачамъ, 
объясняется именно съ одной стороны неувѣрешюстыо въ благо- 
дѣтелыюмъ значеиіи своихъ произведеній — въ Гоголѣ въ этомъ 
отпошеніи до самаго конца боролась пламенная надежда съ глухимъ 
подавляемымъ въ себѣ отчаяиіемъ- -̂и съ другой стороны— невыноси
мостью напряженнаго ужаса передъ смертью *), соедпненнаго съ

*) П сихологически вполиѣ объясним о сильное н а п р я ж е т е  чувства  
уж аса- передъ ожидаемой и неизбѣж ной опасностью , вы зы в аю щ ее  
им енно ж еланіе поскорѣе подвергнуться ей, особенно ж е, к ак ъ  въ

4*



твердымъ рѣшеніемъ, насколько возможно, подготовить себя къ 
страшной минутѣ разсчета съ земной жизнью, а не-быть неожи
данно застигнутымъ ею врасплохъ на вѣчную погибель души *).

Скончался Гоголь въ Москвѣ 21-го февраля 1852 г. На по- 
хоронахъ его присутствовали важные сановники города; отпѣ- 
ваніе совершилось въ университетской церкви; толпы народа 
стеклись отдать послѣдній долгъ великому писателю; похороненъ 
онъ, какъ извѣстно, въ Даниловомъ монастырѣ. Враждебные 
крики Булгариныхъ и Сенковскихъ скоро смол ка ютъ, и великое 
зиаченіе Гоголя, все болѣе уясняется и признается. Въ наши 
дни никто уже не сомневается въ величайшемъ значеыш его 
1'лубокихъ ноэтическихъ созданій, а въ весьма непродолжитель- 
номъ времени ожидается въ Москвѣ открытіе памятника отцу 
натуральной школы въ нашей лйтературѣ и родоначальнику го- 
сподствующаго въ ней реальнаго направленія.

*

данном ъ случаѣ, соединенное съ  стрем леніем ъ наплучш им ъ образом ъ  
п ри готовить  себя к ъ  неотвратимом у удару. В ъ  послѣдніе дни Гоголь 
всей  душ ой уш елъ  в ъ  мысль о п ересел ен іи  въ  загробную  ж п зн ь .^

*) Въ н асто я щ ее  врем я можно уже, каж ется , откры то  упомянуть 
о грубо д оброж елательпы хъ  насилінхъ надъ Гоголем ъ передъ его 
см ертью  врач ей , собравш и х ся  з а  день до нея н а  консиліумъ. Эти 
насилія вы звали  сильное р а зв о гл ас іе  в ъ  и х ъ  средѣ, причем ъ болѣе 
дели катн ы е по нриродѣ и лучш е поним авш іе дѣло, к ак ъ  д окторъ  Т а- 
р асен ковъ , содрогались отъ ж естои аго  о б р ащ ен ія  коллегъ  съ  ііац іентом ъ, 
к ак ъ  будто съ  со верш ен н о  ненорм альны м ъ субъектом ъ, котораго  во 
что бы  то  ни стало слѣдовало зас тав и ть  принимать медш ш нскія по
собия. Г рустно  и страш но думать, что врач и , ж елая пользы  паціенту, 
по соверш енном у неж еланно и неум ѣны о вникнуть в ъ  его вн у тр ен 
н ее  н астроен іе , наивно истязали  его, и только нап расн о , но ж естоко 
отравляли  его посдѣдніе дни и часы , п ред назначаем ы е болы іы м ъ 
для приготовленія къ  ож идавш ей его великой ыинутѣ.— Н е е ъ  связи  ли 
съ  преобладаю щ им ъ н астр о е в іем ъ  Гоголя послѣднпхъ дней н ах о 
дятся и и зьѣ стн ы я п р ед см ер тн ая  слова его: «лѣстницу! лѣстницу!»



ПРЕД И С Л OBIE
КЪ ПЕРВОМУ КЗДАНІЮ

С о ч и н ѳ н ій  Н . Г о г о л я .

П редприним ая изданіе сочиненій моихъ 
выходившихъ доселѣ отдѣльно и разбросан- 
ныхъ частію въ  повременныхъ изданіяхъ, я 
пересмотрѣлъ ихъ вновь: много незрѣлаго, 
много необдуманнаго, много дѣтски-несовер- 
шеннагрі Что было можно исправить, то исправ
лено, чего нельзя, то осталось неисправленнымъ, 
такъ какъ было. Всю первую часть слѣдовало 
бы исключить вовсе: это первоначальные •
ученическіе юпыты, недостойные строгаго вни- 
манія читателя; но при нихъ чувствовались 
первыя сладкія минуты молодого вдохновенія, 
и мнѣ стало жалко исключить ихъ, какъ жалко 
исторгнуть изъ памяти первыя игры невоз
вратной юности. Снисходительный читатель 
можетъ пропустить весь первый томъ и начать 
чтеніе со второго.

Н. Г.
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'й ш ч т т л ъ  рудышъ шшьношъ.

ЧАСТЬ П ЕРВАЯ.





Предисловіе.

«Это что за невидаль: В е ч е р а  н а  х у т о р ѣ  б л и з ъ  Д и 
к а  н ь к и ?  Ч т о  э т о  за «Вечера»? И швырнулъ в ъ  свѣтъ 
какой-то пасичникъ! Слава Богу! еще мало ободрали гу
сей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало на
роду, всякаго званія и сброду, вымарало пальцы въ чер- 
нилахъ! Дернула же охота и пасичника потащиться вслѣдъ 
за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, 
что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть въ нее».

Слышало, слышало вѣщее мое всѣ эти рѣчи еще за 
мѣсяцъ! T o -есть, я говорю, что нашему брату,* хуторя
нину, высунуть носъ изъ своего захолустья въ большой 
свѣтъ— батюшки мои!— это все равно, какъ, случается, 
иногда зайдешь въ покои великаго пана: всЕ обступятъ 
тебя и пойдутъ дурачить; еще бы ничего, пусть уже выс
шее лакейство, —  нѣтъ, какой-нибудь оборванный маль
чишка, посмотрѣть— дрянь, который копается на заднемъ 
дворѣ, и тотъ пристанетъ; и начнутъ со всѣхъ сторонъ 
притопывать ногами: «Куда? куда? зачѣмъ? пошелъ, му- 
жикъ, пошелъ!»... Я  вамъ скажу... Да что говорить! Мнѣ 
легче два раза въ годъ съѣздить въ Миргородъ, въ ко- 
торомъ, вотъ уже пять лѣтъ, какъ не видалъ меня ни 
подсудокъ изъ земскаго суда, ни почтенный іерей, чѣмъ 
показаться въ этотъ великій свѣтъ; а показался— плачь, 
не плачь, давай отвѣтъ.

У насъ, мои любезные читатели, —  не во гнѣвъ будь 
сказано (вы, можетъ-быть, и разсердитесь, что пасичникъ
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говорить вамъ запросто, какъ будто какому-нибудь свату 
своему или куму),— у насъ, на хуторахъ, водится из
давна: какъ только окончатся работы въ полѣ, мужикъ 
залѣзетъ отдыхать на всю зиму на печь, и нашъ братъ 
припрячетъ своихъ пчелъ въ темный погребъ; когда ни 
журавлей на небѣ, ни грушъ на деревѣ не увидите бо- 
лѣе;' тогда, только вечеръ, уже навѣрно гдѣ-нибудь въ 
концѣ улицы брезжить огонекъ, смѣхъ и пѣсни слы
шатся издалече, бренчитъ балалайка, а подчасъ и скрипка, 
говоръ, шумъ... Это у насъ вечерницы! Онѣ, изволите 
видѣть, онѣ похожи на ваши балы; только нельзя ска
зать, чтобы совсѣмъ. На балы если вы ѣдете, то именно 
для того, чтобы поверт-Ѣ*гь ногами и позѣвать въ руку; а 
у наст, соберется въ одну хату толпа дѣвушекъ совсѣмъ 
не для балу, съ веретеномъ, съ гребнями. И сначала будто 
и дѣломъ займутся: веретена шумятъ, льются шЬсни,: и 
каждая не подыметъ и глазъ въ сторону; но только на
грянуть въ хату парубки съ скрипачомъ —  подымется 
крикъ, затѣется шаль, пойдутъ танцы и заведутся такія 
штуки, что и разсказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются всГ въ тѣсную кучку 
и пустятся загадывать загадки, или просто — нести бол
товню. Боже ты мой! чего только не разскажутъ! откуда 
старины не выкопаютъ! какихъ страховъ не нанесутъ! Но 
нигдѣ, можетъ-быть, не было разсказываемо столько ди- 
ковинъ, какъ на вечерахъ у пасичника Рудаго Панька. 
За что меня міряне прозвали Рудымъ Панькомъ— ей Богу, 
не умѣю сказать. И волосы, кажется, у меня теперь бо- 
лѣе сѣдые, чРмъ рыжіе. Но у насъ, не извольте гнѣ- 
ваться, такой обычай: какъ дадутъ кому люди какое про
звище, то и во вѣки-вѣковъ останется оно. Бывало, собе
рутся, наканун і: праздничнаго дня, добрые люди въ гости, 
въ пасичникову лачужку, усядутся за столъ, —  и тогда 
прошу только слушать. И то сказать, что люди были 
вовсе не простого десятка, не кцкіе-нибудь мужики хуто- 
рянскіе; да, можетъ, иному и повыше пасичника сдѣлали 
бы честь посѣщеніемъ. Воть, напримБръ, знаете ли вы 
дьяка Диканьской церкви, Ѳому Григорьевича? Эхъ, го
лова! Что за исторіи умѣлъ онъ отпускать! Двѣ изъ нихъ 
найдете въ этой книжкѣ. Онъ никогда не носилъ пестря- 
деваго халата, какой встретите вы на многихъ деревен-
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скихъ дьячкахъ; но заходите къ нему и въ будни, онъ 
васъ всегда приметъ въ балахонѣ изъ тонкаго сукна 
цвета застуженнаго картофельнаго киселя, за которое 
платилъ онъ въ Полтавѣ чуть не по шести рублей за 
аршинъ. Отъ сапогъ его, у насъ никто не скажетъ на 
цѣломъ хуторе, чтобы слышенъ былъ запахъ дегтя; но 
всякому известно, что онъ чистилъ ихъ самымъ лучшимъ 
смальцемъ, какого, думаю, съ радостью иной мужикъ по
ложили бы себе въ кашу. Никто ріе скажетъ также, 
чтобы онъ когда-либо утиралъ носъ полою своего>бала
хона, . какъ то дѣлаютъ иные люди его званія; но выни
мали изъ-за пазухи опрятно сложенной белый платокъ, 
вышитый по всѣмъ краями красными нитками, и, испра
вивши, что слѣдуетъ, складывали его снова, по обыкно
венно, въ двенадцатую долю и прятали за пазуху. А 
одинъ изъ гостей,.. Ну, тотъ уже былъ такой паничъ, 
что хоть сейчасъ нарядить въ заседатели или подкомо- 
ріи. Бывало, поставитъ передъ собою палецъ и, глядя на 
конецъ его, пойдетъ разсказывать— вычурно, да хитро, 
какъ въ печатвыхъ книзккахъ! Иной разъ слушаешь, слу
шаешь, да и раздумье нападетъ. Ничего, хоть убей, не 
понимаешь. Откуда онъ словъ понабрался такихъ? Ѳома 
Григорьевичи разъ ему насчетъ этого славную сплели 
присказку: онъ разсказалъ ему, какъ одинъ школьники, 
ѵчившійся у какого-то дьяка грамоте, пріехалъ къ отцѵ 
и стали такими латыньщикомъ, что позабыли даже наши 
языки православный,— все слова сворачиваетъ на усъ: ло
пата у него— лопатусъ, баба— бабуси. Вотъ, случилось 
разъ, пошли они вместе съ отцомъ въ поле. Латынь- 
іцикъ увидели грабли и спрашиваетъ отца: «Какъ это, 
батьку, по-вашему называется?» Да и наступили, рази
нувши ротъ, ногою на зубы. Тотъ не успели собраться 
съ ответомъ, какъ ручка, размахнувшись, поднялась и—  
хвать его по лбу! «ІІроклятыя грабли!» закричалъ школь
ники, ухватясь рукою за лобъ и подскочивши на аршинъ: 
«какъ же оне,— чортъ бы спихнули съ моста отца ихъ,—  
больно бьются!» Такъ вотъ какъ! припомнили и имя. го
лубчики!— Такая присказка не по душе пришлась затей
ливому разсказчику. Не говоря ни слова, встали онъ съ 
места, разставилъ ноги свои посреди комнаты, нагнули 
голову немного впереди, засунули руку въ задній кар-

Ч
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манъ гороховаго кафтана своего, вытащилъ круглую, лодъ 
лакомъ, табакерку, ^целкнулъ пальцемъ по намалеванной 
рожѣ какого-то бусурманскаго генерала и, захвативши не 
малую іюрцію табаку, растертаго съ золою и листьями 
любистка, поднесъ ее коромысломъ къ носу и вытянулъ 
носомъ на лету всю кучу, не дотронувшись даже до 
большого пальца,— и все ни слова. Да какъ полѣзъ въ 
другой карманъ и вынулъ синій въ клѣткахъ бумажный 
платокъ, тогда только проворчалъ про-себя, чуть-ли еще 
не поговорку: «Не мечите бисера передь свиньями»... 
«Быть же теперь ссорѣ», подумалъ я, замѣтивъ, что 
пальцы у Ѳомы Григорьевича такъ и складывались дать 
дулю. К ъ счастію, старуха моя догадалась поставить на 
столъ горячій книшъ съ масломъ. Всѣ принялись за дѣло. 
Рука Ѳомы Григорьевича вмѣсто того, чтобъ показать 
шишъ, протянулась къ книшу, и, какъ всегда водится, 
начали прихваливать мастерииу-хозяйку. Еще былъ у насъ 
одинъ разсказчикъ; но тотъ (нечего бы къ ночи и вспо
минать о немъ) такія выкапывалъ страшныя исторіи, что 
волосы ходили по головѣ. Я нарочно и не помѣщалъ ихъ 
сюда: еще напугаешь добрыхъ людей такъ, что пасич- 
ника, прости Господи, какъ чорта всѣ станутъ бояться. 
Пусть лучше, какъ доживу, если дастъ Богъ. до новаго 
года и выпущу другую книжку, тогда можно будетъ по
стращать выходцами съ того свѣта и дивами, какія тво
рились въ ' старину, въ православной сторонѣ нашей. 
Межъ ними, статься-можетъ, найдете побасенки самого 
пасичника, какія разсказывалъ онъ своимъ внукамъ.' Лишь 
бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, лѣнь только 
проклятая рыться, наберется и на десять такихъ книжекъ.

Да, вотъ было и позабылъ самое главное: какъ будете, 
господа, ѣхать ко мнѣ, то прямехонько берите путь по 
столбовой дорогѣ на Диканьку. Я  нарочно и выставилъ 
ее на первомъ листкѣ, чтобы скорРе добрались до на
шего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались 
вдоволь. И то сказать, что тамъ домъ почище какого- 
нибудь пасичникова куреня. А про садъ и говорить не
чего: въ Петербург^ вашемъ, вѣрно, не сыщете такого. 
Пріѣхавши же въ Диканьку, спросите только перваго 
попавшагося навстрѣчу мальчишку, пасущаго въ запач
канной рубашкѣ гусей: «А гдѣ живетъ пасичникъ Ру



дый Панько?»—?« А вотъ, тамъ!» скажетъ онъ, указавши 
яальцемъ, и, если хотите, доведетъ васъ до самаго ху
тора. ІІрош у, однакожъ, не слишкомъ закладывать назадъ 
руки и, какъ говорится, финтить/потому что дороги по 
хуторамъ нашимъ не такъ гладки, какъ передъ вашими 
хоромами. Ѳома Григорьевичъ, третьяго году, пріѣзжая 
изь Диканьки, понавѣдался-таки въ провал ь съ новою 
таратайкою своею и гнѣдою кобылою, несмотря на то, 
что самъ правилъ и что, сверхъ своихъ глазъ, надѣвалъ 
по временамъ еще покупные.

Зато уже, какъ пожалуете въ гости, то дынь пода- 
димъ такихъ, какихъ вы отъ-роду, можеть-быть, не Бли; 
а меду, и забожусь, лучшаго не сыщете на хуторахъ: 
представьте себѣ, что, какъ внесешь сотъ, духъ пойдетъ 
по всей комнатѣ, вообразить нельзя, какой: чистъ, какъ 
слеза, или хрусталь дорогой, что бываетъ въ серьгахъ. 
А кацими пирогами накормитъ моя старуха! Что за пи
роги, если-бъ вы только знали: сахаръ, совершенный са
хар ь! А масло, такъ вотъ и течетъ по губамъ, когда 
начнешь ѣсть. Подумаешь, право: на чтб не мастерицы 
эти бабы! ІІили ли вы когда-либо, господа, грушевый 
квасъ съ терновыми ягодами, или варенуху съ изюмомъ 
и сливами? Или, не случалось ли вамъ, подчасъ, ѣсть 
путрю съ молокомъ? Боже ты мой, какихъ на свѣтѣ нѣтъ 
кушаньевъ! Станешь ѣсть— объяденье, да и полно: сла
дость неописанная! ІІрошлаго года... Однакожъ, что я въ 
самомъ дѣлѣ разболтался?.. ІІріѣзж айте только, пріѣзжайте 
поскорѣй; а накормимъ такъ, что будете рйзсказывать и 
встрѣчному и поперечному.

Пасичникъ Рудый Панько.





СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА.
Мини нудно въ  хати жить.
Ой вези жъ мене изъ дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дивкы,
Де гуляіогь парубкы!

Изъ старинной легенды.
I .

Какъ ѵпоителенъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Мало- 
россіи! Какъ томительно-жарки тѣ часы, когда полдень бле- 
щетъ въ тишинѣ i i  зноѣ, и голубой, неизмеримый океанъ, 
сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею, ка
жется, заснулъ, весь потонувши въ нѣгѣ, обнимая и сжимая 
прекрасную въ воздушныхъ ооъятіяхъ своихъ! На немъ ни 
облака; въ полѣ ни рѣчи. Все какъ будто умерло; вверху 
только, въ небесной глубннѣ, дрожитъ жаворонѳкъ, и сере- 
бряныя пѣсви летятъ по воздушнымъ ступенямъ на влю
бленную землю, да изрѣдка крикъ чайки, или звонкій го- 
лосъ перепела 'отдается въ степи. Лѣниво и бездумно, будто 
гулящіе безъ цѣли, стоять подоблачные дубы, и ослѣіш- 
тельные удары солнечныхъ лучей зажигаютъ цѣлыя живо- 
писныя массы .іистьевъ, накидывая на другія темную, какъ 
ночь, тѣнь, по которой только при сильномъ вѣтрѣ прыщетъ 
золото. Изумруды, топазы, яхонты эѳирныхъ насѣкодыхъ 
сыплются надъ пестрыми - огородами, осѣняемыми статными 
подсолнечниками. Сѣрыя скирды сѣна и золотые снопы хлѣба 
станомъ располагаются въ полѣ и кочуютъ по его неизме
римости. Нагнувшіяся отъ тяжести плодовъ широкія вѣтвл 
черешенъ, сливъ, яблонь, грзтпъ; небо,'его чистое зеркало—■
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рѣка въ зеленыхъ, гордо поднятыхъ рамахъ... какъ полно 
сладострастія и нѣги малороссійское лѣто!

Такою роскошью блисталъ одинъ изъ дней жаркаго ав
густа тысячу восемьсотъ... восемьсотъ... да, лѣтъ тридцать 
будетъ назадъ тому, когда дорога, верстъ за десять до мѣ- 
стечка Сорочинецъ, кипѣла народомъ, поспѣшавшимъ со 
всѣхъ окрестныхъ и дальнихъ хуторовъ на ярмарку. Съ 
утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки съ солью 
и рыбою. Горы горшковъ, закутанныхъ въ сѣно, медленно 
двигались, кажется, скучая своимъ заключеніемъ и темно
тою; мѣстами только какая-нибудь расписанная ярко миска, 
или макитра хвастливо выказывалась изъ высоко-взгромо- 
жденнаго на возу плетня и привлекала умиленные взгляды 
поклонниковъ роскоши. Много прохожихъ поглядывало съ 
завистью на внсокаго гончара, владѣльца сихъ драгоцѣн- 
ностей, который медленными шагами шелъ зь своимъ това- 
ромъ, заботливо окутывая глиняныхъ своихъ щеголей и ко- 
кётокъ ненавистнымъ для нихъ сѣномъ.

Одиноко въ сторонѣ тащился на истомленныхъ волахъ 
возъ, наваленный мѣшкамл, пенькою, полотномъ и разною до
машнею поклажею, за которымъ бредъ, въ чистой полотня
ной рубашкѣ и запачканныхъ полотняныхъ шароварахъ, его 
хозяинъ. Лѣнивою рукою обтиралъ онъ катившійся градомъ 
потъ со смуглаго лица и даже капавійій съ длинныхъ усовъ, 
напудренныхъ тѣыъ неумолимымъ парикмахеромъ, который 
безъ зову является и къ красавицѣ и къ уроду, и насильно 
пудритъ, нѣскодько тысячъ уже хЬтъ, весь родъ человѣче- 
скій. Рядомъ съ нимъ шла привязанная къ возу кобыла, 
смиренный вндъ которой обличалъ преклонный лѣта ея. 
Много встрѣчныхъ, и особливо молодыхъ парубковъ, брались 
за шапку, поровнявшись съ нашимъ мужикомъ. Однакожъ, 
не сѣдые усы и не важная поступь его заставляли это дѣ- 
лать; стоило только поднять глаза немного вверхъ, чтобы 
увпдѣть причину такой почтительности: на возу сидѣла хо
рошенькая дочка, съ круглымъ личиконъ, съ черными бро
вями, ровными дугами поднявшимися надъ свѣтлымн карими 
глазами, съ безпечно - улыбавшимися розовыми губками, съ 
повязанными на головѣ красными и синими лентами, кото
рым, вііѣстѣ съ длинными косами и пучкомъ полевыхъ цвѣ- 
товъ, богатою короною покоились на ея очаровательной го
ловы!;. Все, казалось,- занимало ее; все было ей чудно, ново...
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и хорошенькіе глазки безпрестанно бѣгади съ одного пред
мета на другой. Какъ не разсѣяться! въ первый разъ на 
ярмаркѣ! Дѣвушка въ осьмнадцать лѣтъ въ первый разъ на 
ярмаркѣ!.. Но ни одинъ изъ прохозкихъ и проѣзжихъ не 
зналъ, чего ей стбидо упросить отца взять съ собою, ко
торый іі душою радъ бы былъ-это сдѣдать, если бы не, злая 
мачиха, выучившаяся дерзкать его въ рукахъ такъ зке ловко, 
какъ онъ вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за дол
гое служеніе, теперь на продажу. Неугомонная супруга... 
Но мы и позабыли/ что и она тутъ зке сидѣла на вьщотѣ 
воза въ нарядной, шерстяной зеленой кофтѣ, по которой, 
будто по горностаевому мѣху, нашиты были хвостики крас- 
наго только цвѣта, въ богатой плахтѣ, пестрѣвшей какъ 
шахматная доска, и въ ситцевомъ цвѣтномъ очилкѣ, при- 
дававшемъ какую-то особенную, важность ея красному, пол
ному лицу, по которому проскальзывало что-то столь не- 
пріятное, столь дикое, что каждый тотчасъ спѣшилъ пере
нести встревоженный взглядъ свой на веселенькое личико 
дочки.

Глазамъ нашихъ путешественниковъ началъ узке откры
ваться Псблъ; издали узке вѣядо прохладою, которая каза
лась ощутительнѣе лослѣ томительнаго, разрушающаго зкара. 
Сквозь темно- и свѣтло-зеленые листья небрежно расвидан- 
ныхъ по лугу осокоровъ, березъ и тополей, засверкали 
огненный, одѣтыя холодомъ искры, и рѣка-красавица блиста
тельно обнажила серебряную грудь свою, на которую рос
кошно падали зеленыя кудри деревъ. Своенравная, какъ 
она,- въ тѣ упоительные часы, когда вѣрное зеркало такъ 
завидно заішочаетъ въ себѣ ея полное гордости и ослѣпи- 
тельнаго блеска чело, лилейныя плечи и мраморную шею, 
осѣненяую темною, упавшею съ русой головы, волною, когда 
съ презрѣніемъ кидаетъ одни украшенія, чтобы замѣнить 
ихъ другими, и капризамъ ея конца нѣтъ,— она почти казкдый 
годъ перемѣняетъ свои окрестности, выбираетъ себѣ новый 
путь и окружаетъ' себя новыми, разнообразными ландшаф
тами. Ряды мельнидъ подымали на тязкелыя свои колеса 
широкія водны и мощно видали ихъ, разбивая въ брызги, 
обсыпая пылью и обдувая шумомъ окрестность. Возъ съ зна
комыми намъ пассажирами взъѣхалъ въ это время на мостъ, 
и рѣка во всей красотѣ и величіи, какъ цѣльное стекло, 
раскинулась иередъ ними. Небо, зеленые и синіе лѣса, люди,

Сочпненія Н. В. Гоголя. Т. I. 5
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возы съ горшками, мельницы —  все опрокинулось, стояло и 
ходило вверхъ ногами, не падая въ голубую, прекрасную 
бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, 
и позабыла даже лущить свой подсолнечникъ, которымъ 
исправно занималась во все продолженіе пути, какъ вдругъ 
слова: «Ай да дивчина!» поразили слухъ ея. Оглянувшись, 
увидѣла она толпу стоявшихъ на мосту парубковъ, изъ ко 
торыхъ одинъ, одѣтый пощеголеватѣе прочихъ, въ бѣлой 
свиткѣ и въ сѣрой шапкѣ рѣшетиловскихъ смушекъ, под
першись въ бока, молодецки поглядывать на цроѣзжающихъ. 
Красавица не могла не замѣтить его загорѣвшаго, но испол- 
неннаго пріятности лица и огненныхъ очей, казалось, стре
мившихся видѣть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, 
что, можетъ-быть, ему принадлежало произнесенное слово. 
«Славная дивчина!» продолжалъ парубОкъ въ бѣлой свиткѣ, 
не сводя съ нея глазъ. «Я бы отдалъ все свое хозяйство, 
чтобы поцѣловаггь ее. А вотъ впереди и дьяволъ сидитъ!» 
Хохотъ поднялся со всѣхъ сторонъ; но разряженной сожи- 
тельницѣ медленно выступавшаго супруга не слишкомъ по
казалось такое привѣтствіе: красныя щеки ея превратились 
въ огненныя, и трескъ отборныхъ словъ посыпался дождемъ 
на голову разгульнаго парубка.

«Чтобъ ты подавился, негодный бурлакъ! Чтобъ твоего 
отца горшкомъ въ голову стукнуло! Чтобъ онъ поскользнулся , 
на льду, антихристъ проклятый! Чтобъ ему на томъ свѣтѣ 
чортъ бороду обжегъ!»

«Вишь, какъ ругается!» сказадъ парубокъ, вытаращивъ 
на нее глаза, какъ будто озадаченный такимъ сильнымъ 
залдомъ неожиданныхъ привѣтствій: «и языкъ у нея, у сто- 
лѣтней вѣдьмы, не заболитъ выговорить эти слова!»

«Столѣтней!»... подхватила пожилая красавица. «Нечестн- 
вецъ! поди, умойся напередъ! Сорванецъ негодный! Я  но 
видала твоей матери, но знаю, что дрянь. И отецъ дрянь, 
и тетка дрянь! Столѣтней!.. что у него молоко епіе на гу- 
бахъ.,.»

Тутъ возъ началъ спускаться съ мосту, и шслѣднихъ 
словъ уже невозможно было разслушать; но парубокъ не 
хотѣлъ, кажется, кончить этимъ: не думая долго, схватидъ 
онъ комокъ грязи и швырнулъ вслѣдъ за нею. Ударъ былъ 
удачнѣе, нежели можно было предполагать: весь новый ситце
вый очипокъ забрызганъ былъ грязыо, и хохотъ разгульныхъ
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повѣсъ удвоился съ новою силою. Дородная щеголиха вскипѣла 
гнѣвомъ; но возъ отъѣхалъ въ это время довольно далеко, 
и месть ея обратилась на безвинную падчерицу и медлен- 
наго сожителя, который, привыкнувъ издавна къ подобнымъ 
явленіямъ, сохраняли упорное молчаніе и хладнокровно при
нимали мятежный рѣчи разгнѣванной супруги. Однакожъ, 
несмотря на это, неутомимый языки ея трещали и болтался 
во рту до тѣхъ поръ, пока не пріѣхали они въ пригородье, 
къ старому знакомому и куму, козаку Цыбулѣ. Встрѣча съ 
кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время изъ 
головы это непріятное происшествіе, заставивъ нашихъ пу- 
теніественниковъ поговорить объ ярмаркѣ и отдохнуть не
много послѣ дальняго пути.

II.
Щ о Бож е, ты мій Господе! чого нема 
н а  тій ярмарци! колеса, скло, деготь, 
тютюнъ, ремень, цыбудя, крам ари 
всяки... такъ, що хоть бы въ  кишенп 
було рублпвъ и  съ тридцать, то н 
тогди бъ не закупывъ усіеи  ярм арки .

Изъ малороссійской комедіи.
Вами, вѣрно, сдучрлось слышать гдѣ-то валящійся отда

ленный водопадъ, когда встревоженная окрестность полна 
гула, и хаосъ чудныхъ, неясныхъ звуковъ вихремъ носится 
нередъ вами. Не правда ли, не тѣ ли самыя чувства мгно
венно обхватятъ васъ въ вихрѣ сельской ярмарки, когда 
весь народъ срастается въ одно огромное чудовище и ше
велится всѣмъ своимъ туловищемъ на площади и по тѣс- 
нымъ улицами, кричитъ, гогочетъ, гремитъ? ПІумъ, брань, 
мычаніе, блеяніе, ревъ —  все сливается въ одинъ нестрой
ный говори. Волы, мѣшки, сѣно, цыгане, горшки, бабы, пря
ники, шапки— все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами 
и снуется дередъ глазами. Разноголосныя рѣчи потопляютъ 
другъ друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется 
отъ этого потопа; ни одинъ крикъ не выговорится ясно. 
Только хлопанье по руками торгашей слышится со всѣхъ 
сторонъ ярмарки. Ломается возъ, звенитъ желѣзо, гремятъ 
сбрасываемыя на землю доски, и закружившаяся голова 
недоумѣваетъ, куда обратиться. Пріѣзжій мужики нашъ съ 
чернобровою дочкою давно уже толкался въ яародѣ: под-
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ходили къ одному возу, щупалъ другой, примѣнивался къ 
цѣнамъ; а между тѣмъ, мысли его ворочались безостано
вочно около десяти мѣшковъ пшеницы и старой кобылы, 
цривезенаыгь имъ на продажу. По лицу его дочки за- 
мѣтно было, что ей не слинжомъ пріятно тереться около 
возовъ съ мукою и пшеницею. Ей бы хотѣлось туда, гдѣ 
подъ полотняными ятками нарядно развѣшаны красныя 
ленты, серьги, оловянные, мѣдные кресты и дукаты. Но и 
тутъ. однакожъ, она находила себѣ много предметовъ для 
наблюденія: ее смѣшило до крайности, какъ цыганъ и му- 
жикъ били одинъ другого по рукамъ, вскрикивая сами отъ 
боли; какъ пьяный жидъ давалъ бабЬ киселя *); какъ по- 
ссорившіяся перекупки перекидывались б])аныо и раками; 
какъ москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, 
другою... Но вотъ, почувствовала она, кто-то.дернулъ ее за 
шитый рукавъ сорочки. Оглянулась— и парубокъ въ бѣлой 
свиткѣ, съ яркими очами, стоял, нередъ нею. Жилки ея вздрог
нули, и сердце забилось такъ, какъ еще никогда, ни при какой 
радости, ни нри какомъ горѣ: и чудно, и любо ей показа
лось, и сама не могла растолковать, что дѣлалось съ нею.

«Не бойся, серденько, не бойся!» говори лъ онъ ей впол
голоса, взявши ея руку: «я ничего не скажу тебѣ худого!»

«Можетъ-быть, это и правда, что ты ничего не скажешь 
худого», —  подумала про себя красавица: —  «только мнѣ 
чуднб... вѣрно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не 
годится такъ... а силы недостаетъ взять отъ него руку».

Мужики оглянулся и хотѣлъ что-то промолвить дочери, но 
въ сторонѣ послышалось слово: пшеница. Это магическое 
слово' заставило его, въ ту же минуту, присоединиться къ 
двумъ громко разговаривавшими негоціантамъ, и приковав- 
шагося къ нимъ вниманія уже ничто не въ состояніи было 
развлечь. Вотъ что говорили негоціанты о шиешщѣ.

III.
Чи бачишь, винъ якый парныще?
Н а свити трохы есть такыхъ.
Сивуху такъ , мовъ брагу, хлыще!

Еотлпревскій. Энеида.

«Такъ ты думаешь, землякъ, что плохо пойдеть наша 
пшеница?» говорили чѳдовѣкъ, съ виду похожій на заѣз-

*) «Давать киселя» зн ачи ть  ударить кого-нибудь сзади вотъ.
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жаго мѣщанина, обитателя какого-нибудь мѣстечка, бъ пе- 
стрядевыхъ, запачканныхъ дегтемъ и засаденныхъ шарова
рахъ, другому, въ синей, мѣстами уже съ заплатам, свнткѣ 
и съ огромною шишкою на лбу.

«Да думать нечего тутъ: я готовъ вскинуть на себя петлю 
п болтаться на этомъ деревѣ, какъ колбаса яередъ Рожде- 
ствомъ на хатѣ, если мы продадимъ хоть одну мѣрку».

«Кого ты, землякъ, морочишь? Привозу вѣдь, кромѣ. на
шего, нѣтъ вовсе», возразили человѣкъ въ пестрядевыхъ 
шароварахъ.

«Да, говорите еебѣ, чтб хотите», дуыалъ про себя отецъ 
нашей красавицы, не иропускавшій ни одного слова изъ 
разговора двухъ негодіаытовъ: «а у меня десять мѣшковъ 
есть въ запасѣ».

«То-то и есть, что если гдѣ замѣшалась чертовщина, то 
ожидай столько проку, сколько отъ голоднаго москаля», зна
чительно сказали человѣкъ съ шишкою на лбу.

«Какая чертовщина?» подхватить человѣкъ въ пестря
девыхъ шароварахъ.

«Слышалъ ли ты, чтб поговариваютъ въ народѣ?» продол
жать съ шишкою па лбу, наводя на него искоса свои угрю
мый очи.

«Ну!»
«Ну, то-то, ну! Заседатель, чтобъ ему не довелось больше 

обтирать губъ послѣ панской сливянки, ответь для ярмарки 
проклятое мѣсто, на которомъ, хоть тресни, ни зерна не 
спустишь. Видишь ли ты тотъ старый, развалившійся сарай,, 
что вонъ - вонъ стоить подъ горою?» (Тутъ любопытный 
отецъ нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь пре
вратился, казалось, во вниыаніе). «Въ томъ сараѣ, то и дѣло, 
что водятся чертовскія шашни, и ни одна ярмарка на этомъ 
мѣстѣ не проходила безъ бѣды. Вчера волостной писарь 
проходилъ поздно вечеромъ, только глядь— въ слуховое окно 
выставилось свиное рыло и хрюкнуло такъ, что у него̂  мо- 
розъ подралъ по кожѣ. Того и жд&> что опять покажется 
красная считка!»

«Что жъ это за красная считка?»
Тутъ у нашего внимательнаго слушателя волосы подня

лись дыбомъ. Со страхомъ оборотился онъ назадь и уви- 
дѣлъ, что дочка его и иарубокъ снокоДно стояли, обнявшись 
и наиѣвая- другъ другу какія-то любовныя сказки, позабывъ
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про всѣ находящіяся на свѣтѣ свитки. Это разогнало его 
страхъ и заставило обратиться къ прежней безпечности.

«Эге, ге, ге, землякъ! да ты мастеръ, какъ вижу, обни
маться! А я на четвертый только день послѣ свадьбы вы
учился обнимать покойную свою Хвеську, да и то, спасибо 
куму: бывши1 дружкою, уже надоумилъ».

Парубокъ замѣтилъ тотъ же часъ, что отедъ его .любез
ной не слишкомъ далекъ, и въ мысляхъ принялся строить 
планъ, какъ бы склонить его въ свою пользу.

«Ты, вѣрно, человѣкъ добрый, не знаешь меня, 'а я тебя 
тотчасъ узналъ».

«Можетъ, и узналъ».
«Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину 

разскажу: тебя зовутъ Солопій Черевикъ».
«Такъ, Солопій Черевикъ».
«А взглядись-ка хорошенько: не узнаешь ли меня?»
«Ыѣтъ, не познаю. Ііе  во гнѣвъ будь сказано: на вѣку 

столько довелось наглядѣться рожъ всякихъ, что чортъ ихъ 
и припомнить всѣхъ!»

«Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!»
«А ты будто Охримовъ сынъ?»
«А ктотжъ? Развѣ одинъ только лысый дидъко. если 

не онъ».
Тутъ пріятели побрились за шапки, и пошло лобызаніе; 

нашъ Голопупенковъ сынъ, однакожъ, не теряя времени, 
рѣшился въ ту же минуту осадить новаго своего знакомаго.

«Ну, Солопій, вотъ, какъ видишь, я и дочка твоя полю
били другъ друга такъ, что хоть бы и навѣки яріть вмѣстѣ».

«Что-жъ, Параска», сказалъ Черевикъ, оборотившись и 
смѣясь къ своей дочери: «можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, чтобы 
уже, какъ говорятъ, вмѣотѣ и того... чтобы и паслись на 
одной травѣ! Что,? по рукамъ? А ну-ка, новобранный зять, 
давай могарычу!*

И всѣ трое очутились въ извѣстной ярмарочной ресто- 
раціи —  подъ яткою у жидовки, усѣянною многочисленной 
флотиліей сулей, бутылей, фляжекъ всѣхъ родовъ и воз- 
растовъ.

«Эхъ, хватъ! за это люблю!» говорилъ Черевикъ, не
много подгулявши и видя, какъ нареченный зять его на- 
лилъ кружку, величиною съ полкварты, и, нимало не по
морщившись, выпилъ до дна, хвативъ потомъ ее вдре
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безги. «Что скажешь, Параска? Какого я.ж ениха тебѣ 
досталъ! Смотри, смотри: какъ онъ молодецки тянетъ 
пѣнную!..»

И посмѣиваясь, и покачиваясь, нобрелъ онъ съ нею къ 
своему возу; а нашъ парубокъ отправился по рядамъ съ 
красными товарами, въ которыхъ находились купцы даже 
изъ Гадяча и Миргорода, двухъ знаменитыхъ городовъ 
Полтавской губерніи, выг.іядывать получше деревянную 
люльку въ мѣдной, щегольской .оправѣ, цвѣтистый по крас
ному полю платокъ и шапку, для свадебныхъ подарковъ 
тестю и всѣмъ, кому слѣдуетъ. т

IV .
Хоть чоловикамъ не онее 
Д а коли-жинци, бачишь. тее,
Т акъ  треба угодыты...

Еотляревскім.
. «Ну, жннка, а я нашелъ жениха дочкѣ!»

«Вотъ, какъ разъ до того теперь, чтобы жениховъ отъ- 
искивать! Дурень, дурень! тебѣ, вѣрно, i i  н а  роду написано 
остаться такимъ! Гдѣ-жъ таки ты видѣлъ, гдѣ-жъ таки ты 
слышалъ, чтобы добрый человѣкъ бѣгалъ теперь за жени
хами? Ты подумалъ бы лучше, какъ пшеницу съ рукъ1 
сбыть. Хорошъ долженъ быть и женихъ тамъ! Думаю, обо- 
рваннѣйшій изъ всѣхъ голодрабцевъ.

«Э, какъ бы не такъ! Посмотрѣла бы ты, что тамъ за 
парубокъ! Одна свитка больше стбитъ, чѣмъ твоя зеленая 
кофта и красные сапоги. А какъ сивуху важно дуетъ!.. 
Чортъ меня возьми вмѣстѣ съ тобою, если я видѣлъ на 
вѣку своемъ, чтобы парубокъ духомъ вытянулъ полкварты, 
не поморщившись!»

«Ну, такъ: ему если пьяница да, бродяга, такъ и его 
масти. Вьюсь объ закладъ, если это не тотъ самый со
рванецъ, который увязался за нами на мосту. Жаль, что 
до сихъ поръ онъ не попадется мнѣ: я бы дала ему 
знать.»

«Что-жъ, Хивря, хоть бы и тотъ самый: чѣмъ же онъ 
сорванецъ?»

«Э! чѣмъ же онъ сорванецъ! Ахъ, ты, безмозглая башка! 
Слышишь! Чѣмъ же онъ сорванецъ? Куда же ты . запрятадъ 
дурацкіе глаза свои, когда проѣзжали мы мельницы? Ему.
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хоть бы тутъ же, передъ его заначканнымъ въ табачищѣ 
носомъ, нанесли жинкѣ его безчестье, ему бы и нуждочки 
не было.»

«Все, однакоже, я не вижу въ немъ ничего худого: па
рень хоть куда! Только развѣ. что заклеилъ на мигъ обра
зину твою навозомъ.»

«Эге! да ты, какъ я вижу, слова не дашь мнѣ выго
ворить! А чтб это значить? 'Когда это бывало съ тобою? 
Вѣряо, успѣлъ уже хлебнуть, не продавши ничего?»

Тутъ Черевикъ нашъ замѣтилъ и самъ, что разговорился 
черезчуръ, тзакрыдъ въ одно мнгновеніе голову свою ру
ками, предполагая, безъ сомнѣнія, что разгнѣванная сожи
тельница не замедлить вцѣпиться въ его волосы своими 
супружескими когтями.

«Туда къ чорту! Вотъ тебѣ и свадьба!» думалъ онъ про 
себя, уклоняясь отъ сильно наступавшей супруги. «При
дется отказать доброму человѣку ни за чтб, ни про чтб. 
Господи, Боже мой! за чтб такая напасть на насъ, грѣш- 
ныхъ? И такъ много всякой дряни на свѣтѣ, а Ты еще и 
жинокъ наплодилъ!»

V .
Не хилися, явороньку,

Щ е ты зеленеиышг;
Н е журыся, козаченьку,

Щ е ты молоденькш!
Малоросс, пѣсня.

Разсѣянно глядѣлъ парубокъ въ бѣлой свиткѣ, сидя у 
своего воза, на глухо шумѣвшій вокругъ него народъ. 
Усталое солнце уходило отъ міра, спокойно нропылавъ свой 
полдень и утро, и угасающій день плѣнительно и ярко ру
мянился. Ослѣпительно блистали верхи бѣлыхъ шатровъ и 
ятокъ, осѣнѳнные какимъ-то едва примѣтнымъ огненно-ро- 
зовымъ свѣтомъ. Стекла наваленныхъ кучами оконницъ го- 
рѣли; зеленыя фляжки и чарки на столахъ у дшнкарокъ 
превратились въ огненным; горы дынь, арбузовъ и тыквъ 
казались вылитыми изъ золота и темной мѣди. Говоръ при- 
мѣтно становился рѣже и глуше, и усталые языки переку
пок^ мужиковъ и цыганъ лѣнивѣе и медленнѣе поворачи
вались. Гдѣ-гдѣ начиналъ сверкать огонекъ, и благовонный
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паръ отъ варившихся галушекъ разносился по утихавшимъ 
уЛЛЦІШЪ. I

«О чемъ загорюншгся, Грыцько?» -вскричалъ выеокій, 
загорішшій цыганъ, ударивъ но плечу нашего парубка. 
«Что-жъ, отдавай волы за двадцать!»

«Тебѣ бы все волы, да волы. Вашему племени все бы 
корысть только; поддѣть, да обмануть добраго человека.»

«Тьфу, дьяволъ! Да тебя не на шутку забрало. Уда не 
съ досады ли, что самъ навязалъ себѣ невѣсту?»

«Нѣтъ, это не по-моему: я держу свое слово; чтб разъ 
сдѣладъ, тому н навѣки быть. А вотъ у хрыча Черевика 
нѣтъ совѣсти, видно, i i  на полъ-шеляга: сказали, да и на- 
задъ... Ну, его и винить нечего: онъ —  пень, да и полно. 
Все это штуки старой вѣдьмы, которую мы сегодня съ 
хлопцами на мосту ругнули на всѣ бока! Эхъ, если бы я 
былъ царемъ или паномъ великими, я бы первый пѳревѣ- 
шалъ всѣхъ тѣхъ дурней, которые позволяютъ себя сѣдлать 
бабамъ...»

«А спустишь воловъ за двадцать, если мы заставимъ 
Черевика отдать намъ Параску?»

Въ недоумѣніи посмотрѣлъ на него Грыцько. Въ смуг- 
лыхъ чертахъ цыгана было что-то злобное, язвительное, 
низкое и вмѣстѣ высокомѣрное: человѣкъ, взглянувшій на 
него, уже готовъ былъ сознаться, что въ этой чудной душѣ 
кинятъ достоинства великія, но которымъ одна только на
града есть на землѣ —  висѣлица. Совершенно провалив- 
шійся между носомъ и острымъ подбородкомъ ротъ, вѣчно 
осѣненный язвительною улыбкой, неболыніе, но живые, 
какъ огонь, глаза и безпрестанно мѣняющіяся на лицѣ 
молніи предпріятій и умысловъ, —  все это какъ будто тре
бовало особеннаго, такого же страннаго для себя костюма, 
какой именно былъ тогда на немъ. Этотъ темно-коричне
вый кафтанъ, прикосновеніе къ которому, казалось, превра
тило бы его въ пыль; длинные, валившіеся по плечамъ 
охлопьями черные волосы; башмаки, надѣтые на босыя за- 
горѣлыя ноги, — все это, казалось, приросло къ нему и со
ставляло его природу.

«Не за двадцать, а за пятнадцать отдамъ, если не со
лжешь только!» отвѣчалъ парубокъ, не сводя съ него ис- 
пытующихъ очей.
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«За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пят
надцать! Вотъ тебѣ и синица въ задатокъ!»

«Ну, а если солжешь?»
«Солгу —  задатокъ твой!»
«Ладно! Ну, давай же но рукамъ!»
«Давай!»

VI.
Отъ бида: Ром анъ иде, оттеперъ, якъ 

разъ , надсадыть мини бебехивъ, да и
вамъ, пане Хомо, не безъ дыха буде.

Изъ малоросс, комедіп.
. «Сюда, Аѳанасій Ивановичъ! Вотъ тутъ плетень пониже, 

поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на
всю ночь съ кумомъ подъ возы, чтобы москали на случай
не подцѣпили чего.»

Такъ грозная сожительница Черевика ласково ободряла 
трусливо лѣнившагося около забора поповича, который 
поднялся скоро на плетень и долго стоялъ на немъ въ не- 
доумѣніи, будто длинное, страшное нривидѣніе, измѣрпвая 
окомъ, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконецъ, съ шумомъ 
обрушился въ бурьянъ.

«Вотъ бѣда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, 
Боже оборони, шеи?» лепетала. заботливая Хивря.

«Тсъ! Ничего, ничего, любезнѣйшая Хавронья Никифо
ровна!» болѣзненно и шопотно произнесъ поповичъ, поды
маясь на ноги: «выключая только уязвленія со стороны 
крапивы, сего зміеяодобнаго злака, по выраженію покой- 
наго отца протопопа.»

«Пойдемте же теперь въ хату; тамъ никого нѣтъ. А я 
думала было уже, Аѳанасій Ивановичъ, что къ вамъ болячки 
или соняитица пристала: нѣтъ, да и нѣтъ. Каково же вы 
поживаете? Я слышала, что панъ-отцу перепало теперь не 
мало всякой всячины!»

«Сущая бездѣлица, Хавронья Никифоровна: батюшка всего 
получилъ за весь постъ мѣшковъ пятнадцать ярового, проса 
мѣшка четыре, кнышѳй съ сотню; а куръ, если сосчитать, 
то не... будетъ и пятидесяти штукъ; яйца же бблынею частью 
протухлыя. Но воистину сладостныя приношенія, сказать 
примѣрно, единственно отъ васъ предстоитъ получить, Х а
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вронья Никифоровна!» продолжали поповичъ, умильно по
глядывая на нее и подсовываясь- поближе.

«Вотъ вамъ и приношеніе, Аѳанасій Ивановичи!» про
говорила она, ставя на столъ миски и жеманно застегивая 
свою, будто не нарочно разстегнувшуюся, кофту: «вареники, 
галушечки шненичныя, пампушечки, товченички!»

«Быось объ закладъ, если это-сдѣлано не хитрѣйшими 
руками изъ всего Евина рода!» сказали поповичъ, прини
маясь за товченички и придвигая другою рукою варенички. 
«Однакожъ, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждетъ 
отъ васъ кушанья послаще всѣхъ пампушечекъ и галу- 
шечекъ».

«Вотъ я уже и не знаю, какого вамъ еще кушанья хочется, 
Аѳанасій Ивановичи!» отвѣчала дородная красавица, при
творяясь не понимающею.

«Разумѣется, любви вашей, несравненная Хавронья Ни
кифоровна!» шопотомъ произнеси поповичъ, держа въ одной 
рукѣ вареники, а другою обнимая широкій станъ ея.

«Боги знаетъ, чтб вы выдумываете, Аѳанасій Ивановичи!» 
сказала Хивря, стыдливо потупивъ глаза свои. «Чего доб- 
раго, вы, пожалуй, затѣете еще цѣловаться!»

«Насчетъ этого я вамъ скажу, хоть бы и про себя», 
продолжали поповичъ: «въ бытность мою, примѣрно сказать, 
еще въ бурсѣ, вотъ, какъ теперь помню...»

Тутъ послышался на дворѣ лай и стуки въ ворота. Хивря 
поспѣшно выбѣжала и возвратилась, вся поблѣднѣвши.

«Ну, Аѳанасій Ивановичи, мы попались съ вами: народу 
стучится куча, и мнѣ почудился кумовъ голоси...»

Вареникъ остановился въ горлѣ поповича... Глаза его 
выпялились, какъ будто какой-нибудь выходецъ съ того 
свѣта тодько-что сдѣлалъ ему передъ симъ вйзитъ свой.

«Полѣзайте сюда!» кричала испуганная Хивря, указывая 
на положенным поди самымъ потолкомъ, на двухъ перекла- 
динахъ, доски, на которыхъ была навалена разная /домаш
няя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись 
немного, вскочидъ онъ на л е ж а н к у  и полѣзъ оттуда осто
рожно на доски; а Хивря побѣжала безъ памяти къ воро
тами, потому что стуки повторялся въ нихъ съ бблыпею си
лою и нетерпѣніемъ.



VII.
Д а  тутъ чудавія, зіоеьпанві

И л малориос. комедш.
На ярмаркѣ случилось странное происгаествіе: все напол

нилось слухомъ, что гдѣ-то между товаромъ показалась крас
ная свитка. Старухѣ, продававшей бублики, почудился са
тана, въ образинѣ свиньи, который безпрестанно наклонялся 
надъ возами, какъ будто искалъ чего. Это быстро разнеслось 
по всѣмъ угламъ уже утихнувшаго табора, и всѣ считали 
преступлеиіемъ не вѣрить, несмотря на то, что продавица 
бубликовъ, которой подвижная лавка была рядомъ съ яткою 
шинкарки, раскланивалась весь день безъ надобности и пи
сала ногами совершенно подобіе своего лакомаго товара. 
Къ этому присоединились еще увеличенныя вѣсти о чудѣ, 
видѣнномъ волостнымъ писаремъ въ развалившемся сараѣ, 
такъ что къ ночи всѣ тѣснѣе жались другъ къ другу; спо- 
койствіе разрушилось, и страхъ мѣшалъ всякому сомкнуть 
глаза свои; а тѣ, которые были не совсѣиъ храбраго десятка 
и запаслись ночлегами въ избахъ, убрались домой. Къ числу 
послѣднихъ принаддежалъ и Черевикъ съ кумомъ и дочкою, 
которые, вмѣстѣ съ напросившимися къ нимъ въ хату го
стями, произвели сильный стукъ, такъ перепугавшій нашу 
Хиврю. Кума уже немного поразобрадо. Это можно было 
видѣть изъ того, что онъ два раза проѣхалъ съ своимъ 
возомъ по двору, покамѣстъ нашелъ хату. Гости тоже бы
ли всѣ въ веселомъ расположении, и, безъ церемоніи, вошли 
прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидѣла, 
какъ на иголкахъ, когда принялись они шарить по всѣмъ 
угламъ хаты.

«Что кума!» вскричалъ вошедшій кумъ: «тебя все еще 
трясетъ лихорадка?»

«Да, нездоровится», отвѣчала Хивря, бѳзпокойно погля
дывая на доски, накладенныя подъ потолкомъ.

«А ну, жена, достань-ка тамъ въ возу баклажку!» гово- 
рилъ кумъ пріѣхавшей съ нимъ женѣ: «мы черннемъ ее 
съ добрыми людьми, а то проклятия бабці понапугади насъ 
такъ, что и сказать стыдно. Вѣдь мы, ей-Вогу, братцы, по 
пустяками пріѣхали сюда!» продолжали онъ, прихлебывая 
изъ глиняной кружки. «Я тутъ же ставлю новую шапку, 
если бабамъ не вздумалось посмішъся надъ нами. Да хоть
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бы и въ самомъ дѣлѣ сатана, —  чтб сатана? Плюйте ему 
на голову! Хоть бы сію же минуту вздумалось ему стать 
вотъ здѣсь, напримѣръ, передо мною: будь я собачій сынъ, 
если не поднесъ бы ему дулю подъ самый носъ!»

«Отчего же ты вдругъ поблѣднѣлъ весь?» закричалъ одинъ 
изъ гостей, превышашшй всѣхъ головою и старавшійся 
всегда выказывать себя храбрецомъ.

«Я?... Господь съ вами! приснилось?»
Гости усмѣхнулись; довольная улыбка показалась на лицѣ 

рѣчистаго храбреца.
«Куда теперь ему блѣднѣть!» подхватилъ другой: «щеки 

у него расцвѣли, какъ макъ; теперь онъ но Цыбуля, а бу- 
рякь, или лучше —  сама красная свитка, которая такъ 
напугала людей».

Баклажка прокатилась по столу и сдѣлала гостей еще 
веселѣе прежняго. Тутъ Черевикъ нашъ, котораго давно 
мучила красная свитка и не давала ни на минуту покою 
его любопытному духу, приступили къ куму.

«Скажи, будь ласковъ, кумъ! Вотъ прошусь, да п не до
прошусь исторіи про эту проклятую свитки.»

«Э, кумъ! оно бы не годилось разсказывать на ночь; да 
развѣ уже для того, чтобы угодить тебѣ и добрыми людями 
(при семи обратился онъ къ гостями), которыми, я примѣ- 
чаю, столько же, какъ и тебѣ, хочется узнать про эту ди
ковинку. Ну, быть такъ. Слушайте-жъ!»

Тутъ онъ почесали плеча, утерся полою, положили обѣ 
руки на столъ и начали:

«Рази, за какую вину, ей-Богу, уже и не знаю, только 
выгнали одного чорта изъ пекла...»

«Какъ же кумъ!» прервали Черевикъ: «какъ же могло 
это статься, чтобы чорта выгнали изъ пекла?»

«Что-жъ дѣлать, кумъ! выгнали да и выгнали, какъ со
баку мужики выгоняетъ изъ хаты. Можетъ-быть, на него 
нашла блажь сдѣлать какое-нибудь доброе дѣло: ну, и ука
зали двери. Вотъ, чорту. бѣдному такъ стало скуЧно, такъ 
скучно по пеклѣ, что хоть до петли. Чтб дѣлать? Давай 
съ горя пьянствовать. Угнѣздился въ томъ самомъ сараѣ, 
которг.ій, ты видѣлъ, развалился подъ горою и мимо кото
раго ни одишь добрый человѣкъ не лройдетъ теперь, не 
оградивъ напереди себя крестомъ святыми; и стали чортъ
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такой гуляка, какого не сыщешь между парубками: съ утра 
до вечера то и дѣла, что сидитъ въ шинкѣ!...»

Тутъ опять строгій Черевикъ прервалъ нашего разсказ- 
чика:

«Богъ знаетъ, чтб говоришь ты, кумъ! Какъ можно, чтобы 
чорта впустилъ кто-нибудь въ шинокъ? Вѣдь у него же 
есть, слава Богу, и когти на даиахъ, и рожки на головѣ.»

«Вотъ то-то и штука, что на немъ была шапка и рука- 
вины. Кто его распознаетъ? Гулядъ-гудялъ —  наконецъ 
пришлось до того, что пропилъ все, что имѣлъ съ собою. 
Шинкарь долго вѣрилъ, потоыъ и пересталъ. Пришлось 
чорту заложить красную свитку свою, чуть ли не въ треть 
цѣны, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмаркѣ. 
Заложилъ и говорить ему: «Смотри жидъ, я приду къ тебѣ 
за свиткой ровно черезъ годъ: береги ее!» —  и пропалъ, 
какъ будто въ воду. Жидъ разсмотрѣлъ хорошенько свитку: 
сукно такое, что и въ Миргородѣ не достанешь! а красный 
цвѣтъ горитъ, какъ огонь, такъ что не наглядѣдся бы! 
Вотъ жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесалъ 
себѣ пёсики, да и содралъ съ какого-то пріѣзжаго пана 
мало не пять червонцевъ. О срокѣ жидъ и позабылъ-было 
совеѣмъ. Какъ вотъ разъ, подъ вечерокъ, приходить какой- 
то человѣкъ: «Ну, жидъ, отдавай мою свитку!» Жидъ сна
чала было и не позналъ, а послѣ,. какъ разглядѣлъ, такъ 
и прикинулся, будто въ глаза не. видалъ: «Какую свитку? 
У  меня нѣтъ никакой свитки! Я  знать не знаю твоей свит
ки!» Тотъ, глядь, и ушелъ; только къ вечеру, когда жидъ, 
заперши свою конуру и пересчитавши по сундукамъ деньги, 
накшулъ на себя простыню и началъ по-жидовски молиться 
Богу —  слышитъ шорохъ... Глядь —  во всѣхъ окнахъ повы- 
ставились свиныя рыла...»

Тутъ въ самомъ дѣлѣ послышался какой-то неясный звукъ, 
весьма похожій на хрюканье свиньи; всѣ поблѣднѣли... Потъ 
выступили на лидѣ рассказчика.

«Что?» произнесъ въ испугѣ Черевикъ.
«Ничего!..» отвѣчалъ кумъ, трясясь всѣмъ тѣломъ.
«Ась!» отозвался одинъ изъ гостей.
«Ты сказалъ?...»
«Нѣтъ!»
«Кто-жъ это хрхокяулъ? ’
«Богъ знаетъ, чего мы переполошились! Ничего нѣтъ!»
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Всѣ боязливо стали осматриваться вокругъ и начали ша
рить по угламъ. Хивря была ни жива, ни мертва. «Эхъ вы, 
бабы! бабы!» произнесла она громко: «вамъ ли козаковать 
и быть мужьями! Вамъ бы веретено въ руки, да и посадить 
за гребень! Одинъ кто-нибудь, можетъ, прости Госйоди, 
[угрѣшился]; подъ кѣмъ-нибудь скамейка заскрипѣла, а всѣ' 
и метнулись, какъ полоумные!»

Это привело въ стыдъ нашнхъ храбрецовъ и заставило 
ихъ ободриться. Кумъ хлебнулъ изъ кружки и началъ раз- 
сказывать далѣе: «Жидъ обмеръ; однакожъ свиньи на. но- 
гахъ, длинныхъ, какъ ходули, повлѣзали въ окна и мигомъ 
оживили жида плетеными тройчатками, заставя его плясать 
повыше вотъ этого сволока. Жидъ —  въ ноги, признался во 
всемъ... Только свитки нельзя уже было воротить скоро.: 
Пана обокрадъ на дорогѣ какой-то цыганъ и продалъ свитку 
перекупкѣ; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, 
но съ тѣхъ поръ уже никто ничего не сталъ покупать у 
нея. Перекупка дивилась, дивилась и, наконецъ, смекнула: 
вѣрно, виною всему красная свитка; не даромъ, надѣвая 
ее, чувствовала, что ее все давить что-то. Не думая, но 
не гадая долго, бросила въ огонь —  не горитъ бѣсовская одеж
да!... «Э, да это чортовъ подарокъ!» Перекупка умудрилась 
и подсунула въ возъ одному мужику, вывезшему продавать 
масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спраши
вать не хочетъ. «Эхъ, недобрыя руки подкинули свитку!» 
Схватилъ топоръ и изрубилъ ее въ куски; глядь— и лѣзехъ 
одинъ кусокъ къ другому, и опять цѣлая свитка! Пере
крестившись, хватать топоромъ въ другой разъ, куски раз- 
бросалъ по всему мѣсту и уѣхалъ. Только съ тѣхъ поръ 
каждый годъ, и какъ разъ во время ярмарки, чортъ съ 
свиною личиною ходить по всей площади, хрюкаетъ и под- 
бираетъ куски своей свитки. Теперь, говорить, одного 
только лѣваго рукава недостаетъ ему. Люди съ тѣхъ поръ 
открещиваются отъ того мѣста, и вотъ уже будетъ лѣтъ съ 
десятокъ, какъ не было на немъ ярмарки. Да нелегкая дер
нула теперь засѣдателя от...»

Другая половина слова замерла на устахъ разсказчика: 
окно брякнуло съ шумомъ; стекла, звеня, вылетѣли вонъ, 
и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, какъ 
будто спрашивая: «А что вы тутъ дѣлаете, добрые люди?»
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VIII.
...Пиджавъ хвистъ , мовъ собака,
М овъ Каннъ, затр у си всь  увесь;
И зъ  носа потекла табака.

Еотляревскій. Энеида.
Ужасъ оковалъ всѣхъ, находившихся въ хатѣ. Кумъ, съ 

разинутымъ ртомъ, превратился въ камень; глаза его вы
пучились, какъ будто хотѣли выстрѣлить; разверстые пальцы 
остались неподвижными на воздухѣ. Высокій храбрецъ, въ 
непобѣдимомъ страхѣ, подскочилъ подъ потолокъ и уда
рился головою объ перекладину; доски посунулись, и поно- 
вичъ съ громомъ и трескомъ иолетѣлъ на землю.

«Ай! ай! ай!» отчаянно закричалъ одинъ, повалившись на 
лавку въ ужасѣ и болтая на ней руками и ногами. 

і «Спасайте!» горланилъ другой, закрывшись тулупомъ.
Кумъ, выведенный изъ окаменѣнія вторичнымъ испугомъ, 

поползъ въ судорогахъ подъ подолъ своей супруги. Высокій 
храбрецъ полѣзъ въ печь, несмотря на узкое отверстіе, и 
самъ задвинулъ себя заслонкою. А Черевикъ, какъ будто 
облитый горячимъ кипяткомъ, схвативши на голову горшокъ, 
вмѣсто шапки, бросился къ дверямъ п, какъ полоумный, 
бѣжадъ по улицами, не видя подъ собой земли: одна, уста
лость только заставила его уменьшить скорость бѣга. Сердце 
его колотилось, какъ мельничная ступа; потъ лилъ градомъ. 
Въ изнеможеніи готовъ уже былъ онъ упасть на землю, 
какъ вдругъ послышалось ему, что сзади кто-то гонится 
за нимъ... Духъ у него занялся...

«Чортъ! чортъ!» кричалъ онъ безъ памяти, утрояя силы, 
и черсзъ минуту безъ чувствъ повалился на землю.

«Чортъ! чортъ!» кричало вслѣдъ за нимъ, и онъ слышалъ 
только, какъ что-то съ шумомъ ринулось на него. Тутъ 
память отъ него улетѣла, и онъ, какъ страшный жилецъ 
тѣснаго гроба, остался нѣмъ и недвижішъ посреди дороги.

IX.
ІЦе спереди, и такъ и такъ; —
А сзади, ей же ей, на чорта!

ІІзъ простонародной сказки.
«Слышишь, Власъ!» говорили, приподнявшисьночыо, одинъ 

изъ толпы народа, спавшаго на улицѣ: «возлѣ насъ кто-то 
помянули чорта!»
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«Мнѣ какое дѣдо?» проворчали, потягиваясь, лежавшій 
возлѣ него цыганъ: «хоть бы и всѣхъ своихъ родичей по
мяну лъ!»

«Но, вѣдь, такъ закричалъ, какъ будто давятъ его!»
«Мало ли чего человѣкъ не совретъ спросонья!»
«Воля твоя, хоть посмотрѣть нужно. А выруби-ка огня!»
Другой цыганъ, ворча про себя, поднялся на ноги, два 

раза освѣтилъ себя искрами, будто молніями, раздулъ гу
бами трутъ и, съ каганцемъ въ рукахъ —  обыкновенною 
малороссійскою свѣтильнею, состоящею изъ разбитаго че
репка, налитаго бараньими жиромъ-— отправился, освѣщая 
Дорогу.

«Стой! здѣсь лежитъ что-то. Свѣти сюда!»
Тутъ пристало къ нимъ еще нѣсколько человѣкъ.
«Чтб лежитъ, Власъ?»
«Такъ, какъ будто бы два человѣка: одинъ наверху, дру

гой внизу: который изъ нихъ чортъ, уже и не распознаю!»
« А кто наверху?»
« Баба!»
«Ну, вотъ, это-жъ-то и есть чортъ!»
Всеобщій хохотъ разбудили почти всю улицу.
«Баба взлѣзла на человѣка: ну, вѣрно, баба эта знаетъ, 

какъ ѣздить!» говорили одинъ изъ окружавшей толпы.
«Смотрите, братцы!» говорили другой, поднимая черепокъ 

отъ горшка, котораго одна только уцѣлѣвшая половина дер
жалась на головѣ Черевика: «какую шапку надѣлъ на себя 
этотъ добрый молодецъ!»

Увеличившейся шумъ и хохотъ заставили очнуться на- 
шихъ мертвецовъ, Солопія и его супругу, которые, полные 
прошедшаго испуга, долго глядѣли въ ужасѣ неподвижными 
глазами на смуглыя лица цыганъ: озаряясь свѣтомъ, не- 
вѣрно и трепетно горѣвшимъ, они казались дикими сонми- 
щемъ гномовъ, окруженныхъ тяжелыми иодземнымъ паромъ, 
во мракѣ непробудной ночи.

X .
Цуръ тоби, пекъ тоби, сатаны ньско

наважденіе!
Изъ малорос. комедги.

Свѣжссть утра вѣяла надъ пробудившимися Сорочинцами. 
Клубы дыму со всѣхъ труби понеслись навстрѣчу показав-

Сочинеыія Н. В. Гоголя. Т. I. б
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шемуся солнцу. Ярмарка зашумѣла. Овцы заблеяли, лошади 
заржали; крикъ гусей и торговою понесся снова по всему 
табору —  и страшные толки про красную свитку, наведшіе 
такую робость на народъ въ таинственные часы сумерокъ, 
исчезли съ появленіемъ утра.

Зѣвая и потягиваясь, дремалъ Черевикъ у кума подъ 
крытымъ соломою сараемъ, между воловъ, мѣшковъ муки и 
пшеницы, и, кажется, вовсе не имѣлъ жеданія разстаться 
съ своими грёзами, какъ вдругъ услышадъ голосъ, такъ же 
знакомый, какъ убѣжище лѣни —  благословенная печь его 
хаты, или шинокъ дальней родственницы, находившШся не 
далѣе десяти шаговъ отъ его порога.

«Вставай, вставай!» дребезжала ему на ухо нѣжная су
пруга, дергая его изо всей силы за руку.

Черевикъ, вмѣсто отвѣта, надулъ щеки и началъ болтать 
руками, подражая барабанному бою.

«Сумасшедший» закричала она, уклоняясь отъ взмаха 
руки его, которою онъ чуть-было не задѣлъ ее по лицу.

Черевикъ поднялся, протеръ немного глаза и посмотрѣдъ 
вокругъ.

«Врагъ меня возьми, если мнѣ, голубко, не представи
лась твоя рожа барабаномъ, на которомъ меня заставили 
выбивать зорю, словно москаля, тѣ самыя свиныя рожи, 
отъ которыхъ, какъ говорить кумъ...»

«Полно, полно тебѣ чепуху молоть! Ступай, веди скорѣй 
кобылу на продажу. Смѣхъ, право, людямъ: пріѣхалн на 
ярмарку, и хоть бы горсть пеньки продали...»

«Какъ же, жинка!» подхватилъ Солопій: «съ насъ, ,вѣдь, 
теперь смѣяться будутъ.»

«Ступай, ступай! съ тебя и безъ того смѣются!»
«Ты видишь, что я еще не умывался», продолжала. Че

ревикъ, зѣвая и почесывая спину и стараясь, между про- 
чимъ, выиграть время для своей лѣни.

«Вотъ не кстати пришла блажь быть чистоилотнымъ! 
Когда это за тобою водилось? Вотъ ручникъ, оботри свою маску.»

Тутъ схватила она что-то свернутое въ комокъ —  и съ 
ужасомъ отбросила отъ себя: это былъ красный обшлаіъ 
свитки!

«Ступай, дѣлай свое дѣло», повторила она, собравшись _ 
съ духомъ, своему супругу, видя, что у него страхъ отнялъ 
ноги и зубы колотились одинъ объ другой.
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«Будетъ продажа теперь!» ворчалъ онъ самъ себѣ, отвя
зывая кобылу и ведя ее на площадь. «Не даромъ, когда я 
сбиратся на эту проклятую ярмарку, на душѣ было такъ 
тяжело, какъ будто кто взвалилъ на тебя дохлую корову, 
и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, 
какъ вспомнилъ я теперь, не въ понедѣдьникъ мы выѣхали. 
Ну, вотъ и зло все!... Неугомоненъ и чортъ проклятый: но- 
силъ бы уже свитку безъ одного рукава; такъ нѣтъ, нужно 
же добрымъ людямъ не давать покою. Будь, примѣрно, я 
чортъ, —  чего оборони Боже, —  сталъ ли бы я таскаться 
ночыо за проклятыми лоскутьями?»

Тутъ философствованіе нашего Черевика прервано было 
толстымъ и рѣзкимъ голосомъ. Предъ нинъ стоялъ высокій 
цыганъ.

«Что продаешь, добрый человѣкъ?»
Продавецъ помолчалъ, посмотрѣлъ на него съ ногъ до 

головы и сказ&тъ съ спокойнымъ видомъ, не останавли
ваясь и не выпуская изъ рукъ узды: «Самъ видишь, что 
продаю!»

«Ремешки?» спросилъ цыганъ, поглядывая на находив
шуюся въ рукахъ его узду.
. «Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки».

«Однакожъ, чортъ возьми, землякъ, ты, видно,. ее соло
мою кормилъ!»
, «Соломою?»

Тутъ Черевикъ хотѣлъ-было потянуть узду, чтобы про
вести свою кобылу и обличить во лжи безстыднаго поно
сителя; но рука его съ необыкновенною легкостью ударилась 
въ подбородокъ. Глянулъ —  въ ней перерѣзанная узда и 
въ уздѣ привязанный —  о, ужасъ! волосы его поднялись 
горою! —  кусокъ краснаго рукава свитки!... ІІлюнувъ, кре
стясь и болтая руками, нобѣжадъ онъ отъ неожиданна го 
подарка и, быстрѣе молодого парубка, нропалъ въ толп!;.

X I .
З а  мое-жъ жито, та  мене и побыто.

Пословица.
«Лови! лови его!» кричало нѣсколько хлопцевъ въ тѣс- 

домъ концѣ улицы, и Черевикъ почувствовалъ, что схва- 
ченъ вдругъ дюжими руками.

6*

\
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«Вязать его! Это тотъ самый, который укралъ у добраго 
человѣка кобылу».

«Господь съ вами! за чтб вы меня вяжете?»
«Онъ же и спрашиваетъ! А за что ты укралъ кобылу у 

пріѣзжаго мужика, Черевика?»
«Съ ума спятили вы, хлопцы! Гдѣ видано, чтобы чело- 

вѣкъ самъ у себя кралъ что-нибудь?»
«Стармя штуки! старыя штуки! Зачѣмъ бѣжалъ ты во 

весь духъ, какъ будто бы самъ сатана за тобою по пятамъ 
гнался?»

«Поневолѣ побѣжишъ, когда сатанинская одежда...»
«Э, голубчикъ! обманывай другихъ этимъ. Будетъ еще 

тебѣ отъ заседателя за то, чтобы не пугалъ чертовщиною 
людей».

«Лови! лови его!» послышался крикъ на другомъ концѣ 
улицы: «вотъ онъ, вотъ бѣглецъ!»

И глазами нашего Черевика представился кумъ, въ са- 
момъ жалкомъ положеніи, съ залозкенными назадъ руками, 
ведомый нѣсколышми, хлопцами.

«Чудеса завелись!» говорилъ одинъ изъ нихъ: «послу
шали бы вы, чтб разсказываетъ этотъ мошенникъ, кото
рому стбигь только-заглянуть въ лицо, чтобы увидѣть вора. 
Когда стали спрашивать: отчего бѣжалъ онъ, какъ поло
умный?— «полѣзъ», говорить, «въ карманъ понюхать табаку 
и, вмѣсто тавлинки, вытащилъ кусокъ чортовой свитки, 
отъ которой вспыхну® красный огонь, а онъ— давай Богъ 
ноги!»

«Эге, ге, ге! да это изъ одного гнѣзда обѣ птнцы! Вя
зать ихъ обоихъ вмѣстѣ.»

XII.
«Чымъ, поди добри, такъ оцѳ я  провинился?
« З а  що глузуете?» сказавъ  паш ъ неборакъ:
«За що знущ аетесь вы надо мною такъ?*
« З а  що, за  що?» сказавъ  тай  попустывъ патіоіш, 
П атіоки  гиркихъ с іи зъ , узявш иоь за  боки.

Артемовскій-Гулакь. Пат та собака.
«Можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, кумъ, ты подцѣпилъ что- 

нибудь?» спросилъ Черевикъ, лезка связанный, вмѣстѣ съ 
кумомъ, подъ соломенною яткою.

«И ты туда зке, кумъ! Чтобы ынѣ отсохнули руки и
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ноги, если что-нибудь когда-либо кралъ, выключая развѣ ва
реники съ сметаною у матери, да и то еще когда мнѣ было 
дѣтъ десять отъ роду».

«За чтб же это, кумъ, на насъ напасть такая? Тебѣ еще 
ничего: тебя винятъ по крайней мѣрѣ за то, что у другого 
укралъ; но за чтб мнѣ, несчастливцу, недобрый поклепъ 
такой, будто у самого себя стянулъ кобылу? Видно, намъ, 
кумъ, на роду уже написано не имѣть счастья!»

«Горе намъ, сиротамъ бѣднымъ!»
Тутъ оба кума принялись всхлипывать навзрьтдъ.
«Чтб съ тобою, Солопій?» сказалъ вошедшій въ это время 

Грыцько. «Кто это связалъ тебя?»
«А! Годопупенко, Голонупенко!» закрпчалъ, обрадовав

шись, Солопій. «Вотъ, кумъ, это тотъ самый, о которомъ я 
говорилъ тебѣ. Эхъ, хватъ! Вотъ, Богъ убей' меня на этомъ 
мѣстѣ, если не высуслилъ при мнѣ кухоль мало не съ твою 
голову, и хоть бы разъ поморщился!»

«Что-жъ ты, кумъ, такъ не уважилъ такого славнаго па
рубка?»

«Вотъ, какъ видишь», продолжалъ Черевикъ оборотясь 
къ Грыцьку: «наказалъ Богъ, видно, за то, что провинился 
передъ тобою. Прости, добрый человѣкъ! Ей-Богу, радъ бы 
былъ сдѣлать все для тебя... По чтб прикажешь? Въ ста
рух'!; дьяволъ сидитъ».

«Я не злонамятенъ, Солопій! Если хочешь, я освобожу 
тебя!»

Ту^ъ онъ мигнулъ хлопцамъ, и тѣ же самые, которые 
сторожили его, кинулись развязывать.

«За то и ты дѣлай, какъ нужно: свадьбу! да и поппруемъ 
такъ, чтобы цѣлый годъ болѣли ноги отъ гопака!»

«Добре! отъ добре!» сказалъ Солопій, хлопнувъ руками. 
«Да мнѣ такъ теперь сдѣлалось весело, какъ будто мою ста
руху москали увезли! Да чтб думать! годится, или не го
дится такъ— сегодня свадьбу, да и концы въ воду!»

«Смотри жъ, Солопій: черезъ часъ я буду къ тебѣ; а те
перь ступай домой: тамъ ожидаютъ тебя покупщики твоей 
кобылы и пшеницы!»

«Какъ, развѣ кобыла нашлась?»
«Нашлась!»
Черевикъ отъ радости еталъ неподвиженъ, глядя вслѣдт 

уходившему Грыцьку.

/
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«Что, Грыцько, худо мы сдѣлали свое дѣло?» сказалъ 
высовій цыганъ спѣшившему парубку. «Волы, вѣдь, мои 
теперь?»

«Твои! твои!»

XIII.
Н е бійся, матлнко, не иійея,
Въ червоны е чобитки обуйся,

Топчи ворогп 
ІІидъ ноги,

Щ объ твои пидкивки 
Б рязча .ш !

ІЦобъ твои вороги 
М овчалм!

Свадебная пѣсня.
Подперши локтемъ хорошенькій подбородокъ свой, заду

малась Параска, одна сидя въ хатѣ. Много грёзъ обвива
лось около русой головы. Иногда вдругъ легкая усмѣшка 
трогала ея алыя губки, и какое-то радостное чувство по-* 
дымало темныя ея брови, а иногда снова облако задумчи
вости опускало ихъ на карія, свѣтлыя очи.

«Ну, что, если не сбудется то, чтб говорилъ онъ?» шеп
тала она съ какимъ-то выразкеніемъ сомнѣнія. «Ну, что, 
если меня не выдадутъ? Если... Нѣтъ, нѣтъ: этого не бу- 
детъ! Мачиха дѣлаетъ все, чтб ей ни вздумается: развѣ и 
я не могу дѣлать того, что мнѣ вздумается? Упрямства-то 
и у меня достанетъ. Какой же онъ хорошій! Какъ чудно 
горятъ его черныя очи! Какъ любо говорить онъ: «Псцрасю, 
голубко!» Какъ пристала къ нему бѣлая свитка! Еще бы 
поясъ поярче!.. Пускай, уже правда, я ему вытку, какъ 
перейдемъ жить въ новую хату. Не подумаю безъ радости», 
продолжала она, вынимая изъ-за пазухи маленькое зеркало, 
обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмаркѣ, и 
глядясь въ него съ тайнымъ удовольствіемъ: «какъ я встрѣ- 
чусь тогда гдѣ-нибудь съ нею, я ей ни за чтб не покло
нюсь, хотя она себѣ тресни. Нѣтъ, мачиха, полно колотить 
тебѣ свою падчерицу! Скорѣе лесокъ взойдетъ на камнѣ и 
дубъ погнется въ воду, какъ верба, нежели я нагнусь пе
реда тобою! Да, я и позабыла..-, дай примѣрять очипокъ, 
хоть, мачихинъ, какъ-то онъ мнѣ придется?»

Тутъ встала она, держа въ рукахъ зеркальце и, накло
нясь къ нему головою, трепетно шла по хатѣ, какъ будто

\
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бы опасаясь упасть, видя подъ собою, вмѣсто полу, пото- 
локъ съ накладенными додъ нимъ досками, съ которыхъ 
низринулся недавно поповичъ, и полки, уставленныя горш- 
ками.

«Что я, въ самомъ дѣлѣ, будто дитя», вскричала она, 
смѣясь: «боюсь ступить ногою!»

И начала притопывать ногами,-^-чѣмъ далѣе, все смѣдѣе; 
наконецъ, лѣвая рука ея опустилась и уперлась въ бокъ, и 
она пошла танцовать, побрякивая подковами, держа передъ 
собою зеркало и напѣвая любимую свою пѣсню:

Зелен ен ькій  барвиночку,
С телися низенько!

А  ты, мылый, чернобрывый,
П ри сун ься блызенько!

Зеленены гій  барвиночку,
С телися щ е нызче!

А  ты, мылый, чернобрывый,
ІІр и су н ься  щ е блыжче!

Черевикъ заглянулъ въ это время въ дверь и, увидя 
дочь свою, танцующею передъ зеркаломъ, остановился. Долго 
глядѣлъ онъ, смѣясь невиданному капризу дѣвушки, кото
рая, задумавшись, не примѣчала, казалось, ничего; но когда 
же услышалъ знакомые звуки пѣсни, жилки въ немъ заше
велились: гордо подбоченившись, выступилъ онъ впередъ и 
пустился въ присядку, позабывъ про всѣ дѣла свои. Гром- 
кій хохотъ кума заставилъ обоихъ вздрогнуть.

«Вотъ хорошо, батька съ дочкой затѣяли зяѣсь сами 
свадьбу! Ступайте же скорѣе: женихъ пришелъ».

При послѣднемъ словѣ Параска вспыхнула ярче алой 
ленты, повязывавшей ея голову, а безпечный отѳцъ ея 
вспомнили, зачѣмъ ириінелъ онъ.

«Ну, дочка, пойдемъ, скорѣе! Хивря съ радости, что я 
продалъ кобылу, иобѣжала», говорилъ онъ, боязливо огля
дываясь но сторонами: «побѣжала закупать себѣ нлахтъ и 
дерюгъ всякихъ, такъ нужно до прихода ея нее кончить!»

Не успѣла Параска переступить за иорогъ хаты, какъ 
почувствовала себя на рукахъ нарубка въ бѣлой свиткѣ, 
который съ'кучею народа выжидалъ ее на улицѣ.,

«Боже, благослови!» сказадъ Черевикъ, складывая имъ 
руки. «Пусть ихъ живутъ, какъ вѣнки выотъ!»*)

'  *) О быкновенное привѣтствіе у м адороесіянъ н о в о б р ач н ы м .
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Тутъ послышался шумъ въ народѣ.
«Я скорѣе тресну, чѣмъ допущу до этого!» кричала сожи

тельница Солопія, которую, еднакожъ, съ хохотомъ оттал
кивала толпа народа.

«Но бѣсись, не бѣсись, жинка!» говорили хладнокровно 
Черевикъ, видя, что пара дюжихъ цыганъ овладѣла ея ру
ками: «чтб сдѣлано, то сдѣлано: я перемѣнять не люблю!»

«Нѣтъ, нѣтъ! этого-то не будетъ!» кричала Хивря, но 
никто не слушалъ ея; нѣсколько пари обступило новую пару 
и составили около нея непроницаемую танцующую стѣну.

Странное, неизъяснимое чувство овладѣло бы зрителеми, 
при видѣ, какъ отъ одного удара смычкомъ музыканта, въ 
сермяжной свиткѣ, съ длинными закрученными усами, все 
обратилось, волею и неволею, къ единству и перешло къ 
согласію. Люди, на угрюмыхъ лицахъ которыхъ, кажется, 
вѣкъ не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и 
вздрагивали плечами. Все неслось, все танцовало. Но еще 
страннѣе, еще неразгаданнѣе чувство пробудилось бы въ 
глубинѣ души при взглядѣ на старуше#ъ, на ветхихъ ли
цахъ которыхъ вѣяло равнодушіе могилы, толкавшихся ме
жду новымъ, смѣіоіцимся, живымъ человѣкомъ. Безпечныя! 
даже безъ дѣтской радости, безъ искры сочувствія, кото
рыхъ одинъ хмель только, какъ механикъ своего безжиз- 
неннаго автомата, заставляетъ дѣлать что-то подобное че
ловеческому, онѣ тихо покачивали охмелѣвшими головами, 
подплясывая за веселяіцимся народомъ, не обращая даже 
глазъ на молодую чету.

Громъ, хохотъ, пѣсни слышались тише и тише. См ы чо ііъ  
умиралъ, слабѣя и теряя неясные звуки въ пустотѣ воздуха. 
Еще слышалось гдѣ-то топанье, что-то похожее на роногъ 
отдаленнаго моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не дакъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, 
улетаетъ отъ насъ, и напрасно одинокій звукъ думаетъ вы* 
разить веселье? Въ собственномъ эхѣ слышитъ уже онъ грусть 
и пустыню, и дико внемлетъ ему. Не такъ ли рѣзвые други 
бурной и вольной юности, нооднночкѣ, одинъ за другиыъ, 
теряются по свѣту и оставляютъ, наконецъ, одного старин- 
наго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело, и грустно 
становится сердцу, и нечѣмъ помочь ему!

1829.
&



ВЕНЕРЪ НАКАНУНЪ ИВАНА КУПАЛА.

БЫЛЬ,
разсказанмая дьячкомъ ***ской церкви.

За Ѳомою Григорьевичемъ водилась особенаго рода 
странность: онъ до смерти не любили пересказывать одно 
и то же. Бывало, иногда, если упросишь его разсказать 
что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинетъ новое, 
или персиначитъ такъ, что узнать нельзя. Разъ, одинъ 
из ь тѣхъ господъ,— намъ, простыми людямъ, мудрено и 
назвать ихъ: писаки они— не писаки,' а вотъ то самое, 
что барышники на нашихъ ярмаркахъ: нахватаютъ, на- 
просятъ, накрадутъ всякой всячины, да и выпускаютъ кни 
жечки, не толще букваря, каждый мѣсяцъ или недБлю/— 
одинъ изъ этихъ господъ и выманили у Ѳомы Григорье
вича эту самую исторію, а онъ вовсе и позабыли о ней. 
Только пріѣзж аеіъ изъ Полтавы тотт, самый паничъ, въ 
гороховомъ кафтанѣ, про котораго говорили я, и кото- 
раго одну повѣсть вы, думаю, уже прочли, — привозйтъ 
съ собою небольшую книжечку и, развернувши посере- 
динѣ, показываетъ намъ. Ѳома Григорьевичи готов ь уже 
были осѣдлать носи свой очками, но, вспомнивъ, что 
онъ забыли ихъ подмотать нитками и облѣпить воскомъ, 
передали мнѣ. Я, такъ какъ грамоту кое-какъ разумѣю 
и не ношу очковъ, принялся читать. Не успѣлъ перевер
нуть двухъ страницъ, какъ онъ вдругъ остановили меня 
за руку.

«Постойте! напереди скажите мнѣ, что это вы чи
таете? л
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Признаюсь, я немного пришелъ, втупикъ отъ такого 
вопроса.

«Какъ, что читаю, Ѳома Григорьевичъ? —  Вашу быль, 
ваши собственный слова.»

«Кто вамъ сказалъ, что это мои слова?»
. «Да чего лучше? тутъ и напечатано: размазанная 

такимъ-то дъячкомъ.»
«Цлюйте-жъ на голову тому, кто это напечаталъ! Бреше, 

сучый москаль! Такъ ли я говорилъ? Щ о -то воке, якъ у 
кого чортъ ма клепки въ головы! Слушайте, я вамъ раз- 
скажу ее сейчасъ.»

Мы придвинулись къ столу, и онъ началъ:

Дѣдъ мой (царство ему небесное! чтобъ ему на томъ 
свѣтѣ ѣдись одни только буханци пшеничные, да маков
ники въ меду!) умѣлъ чудно разсказывать. Бывало, пове- 
детъ рѣчь,— цѣлый день не подвинулся бы съ мѣста и все 
бы слушалъ. Ужъ не чета какому-нибудь нынѣшнему ба
лагуру, который какъ начнетъ москаля везть *), да еще и 
языкомъ такимъ,, будто, ему три дня ѣсть не давали, то 
хоть берись за шапку, да изъ хаты. Какъ теперь помню,—  
покойная старуха, мать моя, была еще жива, —  какъ въ 
долгій зимній вечеръ, когда на дворѣ трещалъ морозъ и 
замуровывалъ найлухо узенькое окно нашей хаты, сидѣла 
она передъ гребнемъ, выводя рукою длинную нитку, ко
лыша ногою люльку и напѣвая пѣсню, которая какъ будто 
теперь слышится мнѣ, Каганецъ, дрожа и вспыхивая, какъ 
бы пугаясь чего, свѣтилъ намъ въ хатѣ. Веретено жужжало; 
а мы всѣ, дѣти, 'собравшись въ кучку, слушали дѣда, не 
слѣзавшаго отъ старости болѣе пяти лѣтъ съ своей печки. 
Но ни дивныя рѣчи про давнюю старину, про наѣзды за- 
порожцевъ, про ляховъ, про молодецкія дѣда Подковы, 
Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго не занимали насъ такъ, 
какъ разсказы про какое-нибудь старинное чудное дѣло, 
отъ.-которыхъ всегда дрожь проходила но.тѣлу и волосы 
ерошились на головѣ. Иной разъ, страхъ, бывало, такой 
заберетъ отъ нихъ, что съ вечера все показывается, Богъ 
знаетъ, какимъ чудищемъ. Случится, ночью выйдешь за 
чѣмъ-нибудь изъ хаты, вотъ тдкъ и думаешь, что на по

*) Т . е. лгать.



стели твоей у клался спать выходецъ съ того свѣта. И, 
чтобы мнѣ не довелось разсказывать этого въ другой разъ, 
если я не принимали часто издали собственную свитку, 
положенную въ головахъ, за свернувшагося дьявола. ІІо  
главное въ разсказахъ дѣда было то, что: въ жизнь свою 
онъ никогда не лгалъ, и чтб, бывало, ни скажетъ, то именно 
такъ и было.

Одну изъ его чудныхъ исторій перескажу теперь вамъ. 
Знаю, что много наберется такихъ умниковъ, пописываю- 
щихъ по судамъ и читающихъ даже гражданскую грамоту, 
которые, если дать имъ въ руки простой часословъ, не ра
зобрали бы ни аза въ немъ, а показывать на. позоръ свои 
зубы— есть умѣнье. Имъ все, чтб ни разскажешь, въ смѣхъ. 
Этакое невѣрье разошлось по свѣту! Да чего?— вотъ, не 
люби Богъ меня и Пречистая Дѣва!— вы, можетъ, даже не 
повѣрите: разъ какъ-то заикнулся про вѣдьмъ •—  что-жъ? 
нашелся сорви-голова-—вѣдьмамъ не вѣр.итъ! Да, славу Богу, 
вотъ я сколько живу уже на свѣтѣ, видѣлъ такихъ иновѣр- 
цевъ, которымъ провозить попа въ рѣшетѣ *) было легче, 
нежели нашему брату понюхать табаку, а и тѣ открещива
лись отъ вѣдьмъ. Но приснись имъ... не хочется только 
выговорить, чтб такое... Нечего и толковать объ нихъ.

Лѣтъ куды! болѣе чѣмъ за сто, говорилъ покойникъ дѣдъ 
мой, нашего села и не узналъ бы никто: хуторъ, самый 
бѣдный хуторъ! Избенокъ десять, не обмазанныхъ, не укры- 
тыхъ, торчало то тамъ, то сямъ, посереди поля. Ни плетня, 
ни сарая порядочнаго, гдѣ бы поставить скотину, или возъ. 
Это-жъ еще богачи такъ жили; а посмотрѣли бы на нашу 
братыо, на голь; вырытая въ земдѣ яма— вотъ вамъ и хата! 
Только по дыму и можно было узнать, что живетъ тамъ 
человѣкъ Божій. Вы спросите, отчего они жили такъ? Бѣд- 
ность не бѣдность: потому что тогда козаковадъ почти всякій 
л набиралъ въ чужихъ земляхъ не мало добра; а больше 
отъ того, что незачѣмъ было заводиться порядочною хатою. 
Какого народу тогда не шаталось по всѣмъ мѣстамъ: крымцы, 
ляхи,' литвинство! Бывало тб, что и свои наѣдутъ кучами 
и обдираютъ своихъ же. Всего бывало.

Въ этомъ-то хуторкѣ показывался часто человѣкъ, или, 
лучше, дьяволъ въ человѣческомъ образѣ. Откуда онъ, за- 
чѣмъ приходи лъ, никто не зналъ. Гуляетъ, пьянствуетъ и

*) Т. е. солгать иа исповѣди.
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вдругъ пропадетъ, какъ въ воду, и слуху нѣтъ. Тамъ, 
глядь— снова будто съ неба упалъ, . рыскаетъ по улицамъ 
села, котораго теперь и слѣду нѣтъ и которое было, можетъ, 
не дальше ста шаговъ отъ Диканьки. Понаберетъ встрѣч- 
ныхъ козаковъ: хохотъ, пѣсни, деньги сыплются, водка— 
какъ вода... ІІристанстъ, бывало, къ краснымъ дѣвушкамъ: 
надарить лентъ, серегъ, монистъ— дѣвать некуда! Правда, 
что красныя дѣвушки немного призадумывались, принимая 
подарки: Богъ знаетъ, можетъ, въ самомъ дѣлѣ перешли 
они черезъ нечистыя руки. Родная тетка моего дѣда, со
державшая въ то время шинокъ по нынѣшней Оиошнян- 
ской дорогѣ, въ которомъ часто разгульничалъ Басаврюкъ 
(такъ называли этого бѣсовскаго человѣка), именно гово
рила, что ни за какія благополучія въ свѣтѣ не согласи
лась бы принять отъ него подарковъ. Опять, какъ же и 
не взять?— всякого’ проберетъ страхъ, когда нахмурить онъ, 
бывало, свои щетинистая брови и пустить исподлобья та
кой взглядъ, что, кажется, унесъ бы ноги, Богъ знаетъ куда; 
а возьмешь, такъ на другую же ночь и тащится въ гости 
какой-нибудь пріятель изъ болота, съ рогами на головѣ, и 
давай душить за шею, когда на шеѣ монисто, кусать за 
палецъ, когда на немъ перстень, или тянуть за косу, когда 
вплетена въ нее лента. Богъ съ ними тогда, съ этими по
дарками! Но вотъ бѣда— и отвязаться нельзя: бросишь въ 
воду— длыветъ чертовскій перстень или монисто поверхъ 
воды, и къ тебѣ же въ руки.

Въ селѣ была церковь, чуть ли еще, какъ вспомню, не 
святого Пантелея. Жидъ тогда при ней іерей, блаженной 
памяти отецъ Аѳанасій. Замѣтивъ, что Басаврюкъ и на 
Свѣтлое Воскресеніе не бывалъ въ церкви, задумалъ-было 
пожурить его, наложить церковное покаяніе. Куда! насилу 
ноги унесъ. «Слушай, паноче!» загремѣлъ онъ ему въ отвѣтъ: 
«знай лучше свое дѣло, чѣмъ мѣшаться въ чужія, если не 
хочешь, чтобы козлиное горло твое было залѣпдено горячею 
кутьею!» Чтб дѣлать съ окаяннымъ? Отецъ Аѳанасій объ- 
явилъ только, что всякаго, кто спознается съ Басавргокомъ, 
станетъ считать за католика, врага Христовой церкви и 
всего человѣческаго рода.

Въ томъ селѣ былъ у одного козака, прозвищемъ Коржа, 
работники, котораго люди звали . Петромъ Безроднымъ,—  
можетъ, оттого, что никто не помнидъ ни отца его, ни маг
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терн. Староста церкви говорили,, правда, что они на другой 
годъ померли отъ чумы; но тетка моего дѣда знать этого 

не хотѣда и всѣми силами старалась надѣлить его родной, 
хотя бѣдному Петру было въ ней столько нужды, сколько 
намъ въ прошлогоднемъ снѣгѣ. Она говорила, что отецъ его 
и теперь на Запорожья, былъ въ плѣну у турокъ, натер- 
пѣлся мукъ, Богъ знаетъ, какихъ и какимъ-то чудомъ, пе- 
реодѣвшись евнухомъ, далъ тягу.. Чернобровымъ дивчатамъ 
и моюдицамъ мало было нужды до родни его. Онѣ говорили 
только, что если бы одѣть его въ новый жупанъ, затянуть 
краснымъ поясомъ, надѣть на голову шапку изъ черныхъ 
смушекъ съ щегольскими синимъ верхомъ, привѣсить къ 
боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ дру
гую люльку въ красивой оправѣ, то заткнулъ бы онъ за 
поясъ всѣхъ парубковъ тогдашнихъ. Но то бѣда, что у 
бѣднаго Петруся всего-на-все была одна сѣрая свитка, въ 
которой было больше дыръ, чѣыъ у иного жида въ карманѣ 
злотыхъ. И это бы еще не большая бѣда, а вотъ бѣда: у 
стараго Коржа была дочка, красавица, какую, я думаю, 
врядъ ли доставалось вамъ видывать. Тетка покойнаго дѣда 
разсказывала,— а женіцинѣ, сами знаете, легче поцѣловаться 
съ чортомъ, не во гнѣвъ будь сказано, нежели назвать кого 
красавицею,— что полненькія щеки козачки . были свѣжи и 
ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго цвѣта, когда, 
умывшись Божьею росою, горитъ онъ, распрямляетъ листики 
и охорашивается передъ только-что поднявшимся солныш- 
комъ; что брови, словно черные шнурочки, какіе покупаютъ 
теперь для крестовъ и дукатовъ дѣвушки наши у проходя- 
щихъ по селамъ съ коробками москалей, ровно нагнувшись, 
какъ будто глядѣлись въ ясныя очи; что ротикъ, на который 
глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и 
созданъ былъ, чтобы выводить соловьиныя нѣсни; что во
лосы ея, черные, какъ крылья вброна, и мягкіе,: какъ мо
лодой день (тогда еще дѣвушки наши не заплетали ихъ въ 
дрибушки, перевивая красивыми, яркихъ цвѣтовъ, синдяч- 
ками), падали курчавыми кудрями на шитый золотомъ кун- 
тушъ. Эхъ! Не доведи Господь возглашать мнѣ больше на 
клиросѣ аллилуія, если бы, вотъ тутъ же, не расцѣловалъ 
ея, несмотря на то, что сѣдь пробирается по всему старому 
дѣсу, покрывающему мою макушку, и подъ бокомъ моя ста
руха, какъ бѣльмо въ глазу. Ну, если гдѣ парубокъ и дѣвка
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жнвутъ близко одинъ отъ другого... сами знаете, что выхо
дить. Бывало, ни свѣтъ, ни заря, подковы красныхъ сапо- 
говъ и примѣтны на томъ мѣстѣ, гдѣ раздобаривала Ппдорка 
съ своимъ ІІетрусемъ. -Но все бы Коржу и въ умъ не при
шло что-нибудь недоброе, да разъ,— ну, это уже и видно, 
что нё кто другой, какъ лукавый дернулъ, —  вздумалось 
Петрусю, не осмотрѣвшись хорошенько въ сѣняхъ, влѣпить 
лоцѣлуй, какъ говорятъ отъ всей души, въ розовыя губки 
козачки, и тотъ же самый лукавый,— чтобъ ему, собачьему 
сыну, приснился' крестъ і святой!— настроить сдуру стараго 
хрѣна отворить дверь хаты. Одеревянѣлъ Коржъ, разинувъ 
]ютъ и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцѣлуй, каза
лось, оглушилъ его совершенно. Ему почудился онъ громче, 
чѣмъ ударъ макогона объ стѣну, которыыъ обыкновенно въ 
наше время мужикъ прогоняетъ кутю, за неимѣніемъ фузеи 
и пороха.

Очнувшись, снялъ онъ со стѣны дѣдовскую нагайку и 
уже хотѣлъ-было покропить ею спину бѣднаго Петра, какъ 
откуда ни возьмись шестилѣтній братъ Пидоркинъ, Ивась, 
прибѣжалъ и въ испугѣ схватилъ ручонками его за ноги, 
закричавъ: «Тятя, тятя! не бей Петруся!» Чтд прикажешь 
дѣлать? У  отца сердце не каменное: повѣсивши нагайку 
на стѣну, вывелъ онъ его потихоньку изъ хаты: «Если ты 
мнѣ когда-нибудь покажешься въ хатѣ, или хоть только 
подъ окнами, то слушай, Пртро: еі-Богу, пропадутъ чер
ные усы, да и оселедецъ твой,— вотъ уже онъ два раза 
обматывается около уха,— не будь я Терентій Коржъ, если 
не распрощается съ твоею ыакушей!» «Сказавши это, даль 
онъ. ему легонькою рукою стусана въ затылокъ, такъ что 
Петрусь, не взвидя земли, полетѣлъ стремгдавъ. Вотъ тебѣ 
и доцѣловались! Взяла кручина нашихъ голубковъ; а тутъ и 
слухъ по селу, что къ Коржу повадился ходить какой-то 
ляхъ, обшитый золотеть, съ усами, съ сабдею, со 'шпорами, 
съ: карманами, бренчавшими какъ звбнокъ отъ мѣшечка,’ 
съ которыыъ понамарь нашъ, Тарасъ, отправляется каждый 
день по церкви. Ну, извѣстно, зачѣмъ ходятъ въ отцу, 
когда у него водится чернобровая дочка. Вотъ, одинъ. разъ 
Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася сво
его: «Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! бѣги къ Пет
русю, мое золотое дитя, какъ стрѣла изъ лука; разскажи 
ему все: любила-бъ его карія' очи, цѣловала бы его бѣлое
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личико, да не велит® судьба моя. Не одинъ ручник® в ы  
мочила горючими слезами. Тошно мнѣ, тяжело на серддѣ- 
И родной отецъ —  врагъ мнѣ: неволитъ итти за нелюбаго 
ляха. Скажи ему, что, и свадьбу готовятъ, только не бздетъ 
музыки на нашей свадьбѣ: будут® дьяки пѣть, вмѣсто кобзъ 
и сопилокъ. Не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ: 
гюнесутъ меня. Темная, темная моя будетъ хата! —  изъ 
кленоваго дерева, и, вмѣсто трубы, крест® будетъ стоять 
на крышѣ!»

Какъ будто окаменѣвъ, не сдвинувшись съ мѣста, слу- 
шалъ Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины 
слова, «А я думадъ, несчастный, итти въ Крымъ и Туре- 
чину, навоевать золота и съ добромъ пріѣхать къ тебѣ, моя 
красавица. Да не быть тому. Недобрый глазъ поглядѣлъ на 
насъ. Будетъ же, моя дорогая рыбка, будетъ и у меня 
свадьба: только и дьяковъ не будетъ на той свадьбѣ— воронь 
черный прокрячегъ, вмѣсто попа, надо мною; гладкое поле 
будетъ моя хата; сизая туча— моя крыша; орелъ выклюетъ 
мои карія очи; вымоютъ дожди козацкія косточки, и вихорь 
высушитъ ихъ. Но что я? На кого, кому жаловаться? Такъ 
уже, видно, Богъ велѣлъ! Пропадать, такъ пропадать!» — 
Да прямёхонько и побрелъ въ шинокъ.

Тетка покойнаго дѣда немного изумилась, увидѣвши Пет- 
руся въ шинкѣ, да еще въ такую пору, когда добрый че- 
ловѣкъ идетъ къ заутрени, и выпучила на него глаза, какъ 
будто спросонья, когда потребовал® онъ кухоль сивухи, 
мало не съ йолведра. Только напрасно думалъ бѣдняжка 
залить свое горе. Водка щипала его за языкъ, словно кра
пива, и казалась ему горше полыни. Кинулъ отъ себя ку
холь на землю. «Полно' горевать тебѣ, кбзакъ!» загремѣло 
что-то басомъ надъ нимъ. Оглянулся: Басаврюкъ! У! какая 
образина! Волосы— щетина, очи— какъ у вола. «Знаю, чего 
недостает® тебѣ: вот® чего!» Тутъ брякнул® онъ съ бѣсов- 
екою усмѣшкою кожаным®, висѣвшимъ у него возлѣ пояса, 
кошельком®. Вздрогнул® Петро. «Ге, те, те! да какъ горитъ!» 
заревѣлъ онъ, пересыпая на руку червонцы: «Ге, ге, ге! 
да какъ звенитъ! А вѣдь и дѣла только одного потребуют® 
за цѣлую гору таких® цяцекъ». —  «Дьявол®!» закричал® 
Петро. «Давай его! на все готовъ!» Хлопнули по рукам®. 
«Смотри, ІІетро, ты поспѣлъ какъ раз® въ нору: завтра 
Ивана Купала. Одну только эту ночь въ году . и цвѣтегь



—  9 6  —

напоротникъ. Не прозѣвай! Я тебя буду ждать о полночи 
въ Медвѣжьемъ оврагѣ».

Я  думаю, куры такъ не дожидаются той поры, когда 
баба вынесетъ имъ хлѣбныхъ зеренъ, какъ дожидался Пет- 
русъ вечера. То и дѣло, что смотрѣлъ, не становится ли 
тѣнь отъ дерева длиннѣе, не румянится ли понизившееся 
солнышко, и чѣмъ далѣе, тѣмъ нетерпѣДивѣй. Экая долго
та! Видно, день Божій потерялъ гдѣ-нибудь конецъ свой. 
Вотъ уже и солнца нѣтъ. Небо только краснѣетъ на одной 
сторонѣ. И оно уже тѵскнетъ. Въ полѣ становится холод- 
нѣй. Примеркаетъ, примеркаетъ и — смерилось. Насилу! Съ 
сердцемъ, только-что не хотѣвшимъ выскочить изъ груди, 
собрался онъ въ дорогу и бережно спустился густымъ лѣ- 
сомъ въ глубокій яръ, называемый Медвѣжьимъ оврагомъ. 
Басаврюкъ уже подяшдалъ тамъ. Темно, хоть въ глаза 
выстрѣли. Рука объ руку, пробирались они по топкимъ 
болотамъ,. цѣпляясь за густо разросшійся терновникъ и спо
тыкаясь почти на каждомъ шагу. Вотъ и ровное мѣсто. 
Оглядѣлся Петро: никогда еще не случалось ему заходить 
сюда. Тутъ остановился и Басаврюкъ.

«Видишь ли ты, стоять передъ тобою три пригорка? 
Много будетъ на нихъ цвѣтовъ разныхъ; но сохрани тебя 
нездѣшняя сила сорвать хоть одинъ. Только же зацвѣтетъ 
напоротникъ, хватай его и не оглядывайся, чтб бы тебѣ 
Позади ни чудилось».

Петро хотѣлъ-было спросить... глядь —  и нѣтъ уже его- 
Подошелъ къ тремъ цригоркамъ; гдѣ же цвѣты? Ничего 
не видать. Дикій бурьянъ чернѣлъ кругомъ и глушилъ все 
своею густотою. Но вотъ блеснула на небѣ зарница, и юе- 
редъ нимъ показалась цѣлая гряда цвѣтовъ, все чудныхъ, 
все нстіданныхъ; тутъ же и простые листья папоротника. 
Поусомнился Петро и въ раздумыі сталъ передъ ними, 
подпершись обѣими руками въ боки.

«Чтб-жъ тутъ за невидальщина? Десять разъ на день, 
случается, видишь это зелье: какое-жъ тутъ диво? Не взду
мала ли дьявольская рожа посмѣяться?»

Глядь —  краснѣетъ маленькая цвѣточная почка и, какъ 
будто живая, движется. Въ самомъ дѣлѣ чудно! Движется 
и становится все больше, больше, и краснѣетъ, какъ го- 
рячій уголь. Вспыхнула звѣздочка, что-то тихо затрещало—
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и цвѣтокъ развернулся передъ его очами, словно пламя, 
освѣтивъ и другіе около себя.

«Теперь пора!» подумалъ Петро и протянулъ руку. Смо- 
тритъ, тянутся изъ-за него сотни мохнатыхъ рукъ также къ 
цвѣтку, а позади его что-то иеребѣгаетъ съ мѣста на мѣ~ 
сто. Зажмуривъ глаза, дернулъ онъ за стебелекъ и цвѣ- 
токъ остался въ его рукахъ. Все утихло. На пнѣ пока
зался сидящимъ Басаврюкъ, весь синій, какъ мертвецъ. 
Хоть бы пошевелился однимъ пальцемъ. Очи недвижно 
уставлены на что-то, видимое ему одному только; рота 
вполовину разинутъ, и ни отвѣта. Вокругъ не ш'елохнетъ. 
Ухъ, страшно!.. Но вотъ послышался свистъ, отъ котораго 
захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава 
зашумѣла, цвѣты начали между собою разговаривать голо- 
скомъ тоненышмъ, словно серебряные колокольчики; деревья 
загремѣли сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдругъ ожи
ло, очи сверкнули. «Насилу воротилась, яга!» проворчали 
онъ сквозь зубы. «Гляди, Петро, станетъ передъ тобою 
сейчасъ красавица: дѣлай все, чтб ни прикажетъ, не то 
пропалъ навѣки!» Тутъ раздѣлилъ онъ суковатою палкою 
кустъ терновника, и передъ ними показалась избушка, 
какъ говорится, на куръихъ ножкахъ. Басаврюкъ ударйлъ 
кулакомъ, и стѣна зашаталась. Большая черная собака вы- 
бѣжала навстрѣчу и съ визгомъ, оборотившись въ кошку, 
кинулась въ глаза имъ. «Не бѣсись, не бѣсись, старая чер
товка!» проговорили Басаврюкъ, прішравнвъ такими слов- 
цомъ, что добрый человѣкъ i i  уши бы заткнули. Глядь, 
вмѣсто кошки, старуха съ лицомъ сморщившимся, какъ пе
ченое яблоко, вся согнутая въ дугу; носъ съ подбородкомъ 
словно щипцы, которыми щелкаютъ орѣхи. «Славная кра: 
савица!» подумалъ Петро, и мурашки пошли по спинѣ его. 
Вѣдьма вырвала у него цвѣтокъ изъ рукъ, наклонилась и 
что-то долго шептала надъ нимъ, вспрыскивая какою-то 
водою. Искры посыпались у ней изо рта, пѣна показалась 
на губахъ. «Бросай!» сказала она, отдавая цвѣтокъ ему. Петро 
подбросили, и, чтб за чудо? цвѣтокъ не уналъ прямо, но 
долго казался огненными шарйкомъ посреди мрака и, слов
но лодка, плавалъ по воздуху; наконецъ, потихоньку начали 
спускаться ниже и упали такъ далеко, что едва примѣтна 
была звѣздочка, не больше маковаго зерна. «Здѣсь!» глухо 
прохринѣла старуху, а Басаврюкъ, подавая ему заступи.

Сояннеша ц . В. Гоголя. Т. I. 7
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примолвиіъ: «Копай здѣсь, Петро; тутъ увидишь ты столько 
золота, сколько ни тебѣ, ни Коржу не снилось». —  Петро, 
поплевавъ въ руки, схватилъ заступъ, надавилъ ногою и 
выворотидъ землю, въ другой, въ третій, еще разъ... Что- 
то твердое!.. Заступъ звенитъ и нейдетъ далѣе. Тутъ глаза 
его ясно начали различать небольшой, окованный желѣзомъ, 
сундукъ. Уже хотѣлъ онъ было достать его рукою, но сун- 
дукъ сталъ уходить въ землю, и все, чѣмъ далѣе, глубже, 
глубже; а позади его слышался хохотъ, болѣе схожій съ 
змѣннымъ шипѣньемъ. «Нѣтъ, не видать тебѣ золота, по- 
камѣстъ не достанешь крови человѣческой!» сказала ведьма 
и подвела къ нему дитя, лѣтъ шести, накрытое бѣлою про
стынею, показывая знакомь, чтобы онъ отсѣкъ ему голову. 
Остодбенѣлъ Петро. Малость, отрѣзать ни за что, ни про 
что человѣку голову, да еще и безвинному ребенку! Въ 
сердцахъ, сдернулъ онъ простыню, накрывавшую его го
лову, и что же? Передъ нимъ стоялъ Ивась. I I  ручонки 
сложило бѣдное дитя на-крестъ, и головку повѣснло... Какъ 
бѣшеный, подскочидъ съ ножомъ къ вѣдьмѣ Петро и уже 
занесъ-было руку...

«А чтб ты обѣщалъ за дѣвушку?..» грянулъ Басаврюкъ 
л словно пулю рюсадидъ ему въ спину. Вѣдьма топнула 
ногою: синее пламя выхватилось изъ земли; середина ея вся 
освѣтилась и стала какъ будто изъ хрусталя вылита, и все, 
чтб ни было подъ землею, сдѣлалось видимо, какъ на ла
дони. Червонцы, дорогіе камни въ сундукахъ, въ котлахъ, 
грудами были навалены подъ тѣмъ самымъ мѣетомъ, гдѣ 
они стояли. Глаза его загорѣлись... умъ помутился... Какъ 
безумный, ухватился онъ за ножъ, и безвинная кровь брыз
нула ему въ очи... Дьявольскій хохотъ загремѣлъ со всѣхъ 
еторонъ. Безобразныя чудища стаями скакали переда ннмъ. 
Вѣдьма, вцѣпивншсь руками въ. обезглавленный трупъ, какъ 
волкъ, пила изъ него кровь... Все пошло кругомъ въ го- 
ловѣ его! Собравши всѣ силы, бросился онъ бѣжать. Все По
крылось передъ нимъ краснымъ свѣтомъ. Деревья всѣ въ 
крови, казалось, горѣли и стонали. Небо, раскалившись, дро
жало... Огненный пятна, чтб молніи, мерещились въ его 
глазахъ. Выбившись изъ сшгъ, вбѣжалъ онъ въ свою ла
чужку и, какъ снопъ, повалился на землю. Мертвый сонъ 
охватилъ его.

Два дня и двѣ ночи сдалъ Петро безъ просыпу. Очнув
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шись на третій день, долго осматрдвалъ онъ углы своей 
хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память 
его была какъ карманъ стараго скряги, изъ котораго по
лушки не выманишь. Потянувшись немного, услышалъ онъ, 
что въ ногахъ брякнуло. Смотритъ: два мѣшка съ золотомъ. 
Тутъ только, будто -сквозь сонъ, вспомнюсь онъ, нто искали 
какого-то клада, что было ему одному страшно въ лѣсу... 
Но за какую цѣну, к&къ достался онъ, —  этого никакими 
образомъ не могъ понять.

Увидѣлъ Коржъ мѣшки и —  разнѣжился. «Сякой, такой 
ІІетрусь, немазаный! Да я ли не любилъ его? Да не былъ 
ли у меня онъ, какъ сынъ родной?» И понесъ хрычъ не
бывальщину, такъ что того до слезъ разобрало. Пидорка 
стала разсказывать, ему, какъ проходившіе мимо цыгане 
украли Ивася; но Петре не могъ даже вспомнить его: такъ 
обморочила проклятая бѣсовщина! Мѣшкать было не за- 
чѣмъ. Поляку дали подъ носъ дута, да и заварили свадьбу: 
напекли шишекъ, нашили ручниковъ и хустокъ, выкатили 
бочку горѣлки, посадили за столъ молодыхъ, разрѣзали ко- 
ровай, брякнули въ бандуры, цымбалы, сошшш, кобзы— а 
пошла потѣха...

Въ старину свадьба водилась не въ сравненье съ нашей. 
Тетка моего дѣда, бывало, разокажетъ— люли только! Какъ 
дѣвчата, въ нарядномъ головномъ уборѣ, изъ желтыхъ, си- 
нихъ и розовыхъ стричекъ, поверхъ которыхъ навязывался 
золотой галунъ, въ тонкихъ рубашкахъ, вышитыхъ по всему 
шву краснымъ шелкомъ и унйзанныхъ мелкими серебря
ными цвѣточками, въ сафьянныхъ сапогахъ на высокихъ 
желѣзныхъ нодковахъ, плавно, словно павы, и съ шумомъ, 
чтб вихорь, скакали въ горницѣ. .Какъ молодицы, съ ко- 
рабликомъ на головѣ, котораго верхъ сдѣланъ былъ весь 
изъ сутозолотой парчи, съ небольшимъ вырѣзомъ на за- 
тылкѣ, откуда выглядывалъ золотой очшіокъ, съ двумя вы
давшимися, одинъ напѳредъ, другой назадъ, рожками самаго 
мелкаго чернаго смушка, въ синихъ, изъ лучшаго полута- 
бенеку, съ красными клапанами, кунтушахъ, важно подбо
ченившись, выступали поодиночкѣ и мѣрно, выбивали то

щака. Какъ парубки, въ высокихъ козацкихъ шапкахъ, въ 
тонкихт. суконныхъ свиткахъ, затянутыхъ шитыми сереб- 
ромъ поясами, съ люльками въ зубахъ, разобщались передъ 
ними мелким, бѣсомъ и подпускали турусы. Самъ Коржъ
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не утернѣлъ, глядя на молодыхъ, чтобъ не тряхнуть ста
риною. Съ бандурою въ рукахъ, потягивая люльку и вмѣстѣ 
припѣвая, съ чаркою на головѣ, пустился старичина, при 
громкомъ крикѣ гудякъ, въ присядку. Чего не выдумаготъ 
навеселѣ? Начнутъ, бывало, наряжаться въ харя, —  Боже 
ты мой, на человѣка не похожи! Ужъ не чета нынѣшннмъ 
переодѣваньямъ, что бываютъ на свадьбахъ нашихъ. Что 
теперь? только что корчатъ цыганокъ да москалей. Нѣтъ, 
вотъ, бывало, одинъ одѣнется жидомъ, а другой чортомъ, 
начнутъ сперва цѣловаться, а посдѣ ухватятся за чубы... 
Богъ съ вам ! Смѣхъ нападетъ такой, что за животъ хва
таешься. Поодѣнутся въ турецкія и татарскія платья; все 
горитъ на нихъ, какъ жаръ... А какъ начнутъ дурить 
да строить штуки... ну, тогда хоть святыхъ выноси! Съ 
теткой покойнаго дѣда, которая сама была на этой свадьбѣ, 
случилась забавная исторія: была она одѣта тогда въ та
тарское широкое платье и, съ чаркою въ рукахъ, угощала 
собраніе. Вотъ, одного дернулъ лукавый окатить ее сзади 
водкою; другой, тоже, видно, непромахъ, высѣкъ въ ту же 
минуту огня, да и поджегъ... пламя вспыхнуло: бѣдная 
тетка, перепугавшись, давай сбрасывать съ себя, при всѣхъ, 
платье... Шумъ, хохотъ, ерадашъ поднялся, какъ на ярмаркѣ. 
Словомъ, старики не запомнили никогда. еще такой веселой 
свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно панъ съ па- 
яею. Всего вдоволь, все бдеститъ... Однакоже добрые люди 
качали слегка, головами, глядя па житье ихъ. «Отъ чорта 
не будетъ добра», поговаривали всѣ въ одинъ голосъ. 
«Откуда, какъ не отъ искусителя люда православнаго, 
пришло къ нему богатство? Гдѣ ему было взять такую кучу 
золота? Отчего, вдругъ, въ самый тотъ день, когда разбога- 
тѣлъ онъ, Басаврюкъ пропалъ, какъ іъ  воду?»— Говорите 
же, что люди выдумываютъ! Вѣдъ въ самомъ дѣлѣ, не 
прошло мѣсяца, Петруся никто узнать не могъ. Отчего, 
чтб съ нимъ сдѣлалось, —  Богь знаетъ. Сидитъ на одною» 
мѣстѣ, и хоть бы слово съ кѣмъ; все думаетъ и какъ будто 
бы хочетъ что-то припомнить. Когда ІІидоркѣ удастся за
ставить его о чемъ-нибудь заговорить, какъ будто и забу
дется, и поведетъ рѣчъ, и развеселится даже; но ненаро- 
комъ посмотрктъ на мѣпікн: «постой, постой, позабылъ!» 
крмитъ, и снова задумывается, и снова силится ггро что-
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то вспомнить. Иной раз®, когда долго сидигь на одномъ 
мѣстѣ, чудится ему, что вотъ-вотъ все сызнова приходить 
на умъ... и опять все ушло. Кажется: сидитъ въ шинкѣ; 
несутъ ему водку; жжетъ его водка; противна ему водка.; 
кто-то подходить, бьетъ по плечу его; онъ... но далѣе все 
какъ будто туманомъ покрывается передъ нимъ. ІІотъ ва- 
литъ градомъ по лицу его, и онъ. въ • пеможеніи, садится 
на свое мѣсто.

Чего ни дѣлала Пидорка: и совѣіцалась съ знахарями, и 
перенолохъ выливали, и сбняшницу заваривали *) —  ничто 
не помогало. Такъ прошло и лѣто. Много козаковъ обкоси
лось и обжалось; много козаковъ, поразгульнѣе других®, и 
въ походъ потянулось. Стаи утокъ еще толпились на бо
лотах® нашихъ; но крапивянбкъ уже и въ поминѣ не было. 
Въ степях® закраснѣло. Скирды хлѣба то тамъ, то сямъ, 
словно козацкія шапки, пестрѣли по полю. Попадались по 
дорогѣ и возы, наваленные хворостом® и дровами. Земля 
сдѣлалась крѣпче и мѣстами стала прохватываться моро
зом®. Уже и снѣгъ началъ сѣяться съ неба, и вѣтки де- 
]ревъ убрались инеем®, будто заячьим® мѣхомъ. Вот® уже 
въ ясный морозный день красногрудый снигирь, словно ще
голеватый дольскій шляхтич®, прогуливался по снѣговымъ 
кучамъ, вытаскивая зерно, и дѣти огромными кіями гоняли 
по льду деревянные кубари, между тѣмъ какъ отцы ихъ 
спокойно вылеживались на печкѣ, выходя по временам®, 
съ зажженною люлькою въ зубах®, ругнуть' добрымъ по
рядком® православный морозец®, или провериться и про
молотить въ сѣняхъ залежалый хлѣбъ. Наконецъ, снѣга 
стали таять, и щука хвостомъ ледъ расколотила', а Петро 
все тот® же, и чѣмъ далѣе, тѣмъ еще суровѣе. Как® будто 
прикованный, сидитъ посереди хаты, поставив® себѣ в® 
ноги мѣшкй съ золотом®. Одичал®, обросъ волосами, стал® 
страшен®, и все думает® объ одном®, все силится при

*) Вылкваютъ переподохъ у  н асъ  въ  случаѣ испуга, когда хотятъ 
узнать, отчего приключился онъ: бросаю тъ расплавленное олово и л е  
воскъ въ воду, и чье прнмутъ они подобіе, то самое перепугало боль
ного; послѣ чего и весь пспугъ проходить. Заваряваю тъ  сбняшницу 
отъ дурноты и боли въ ж явотѣ. Для этого заж игаю гь кусокъ' пеньки, 
бросаю тъ въ кружку и опрокидываютъ ее вверхъ дномъ въ  миску, 
наполненную  водою и поставленную  па животѣ больного; потомъ, прслѣ 
заш еиты ваній, даютъ ему выпить ложку этой воды.
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помнить что-то, и сердится, и злится, что не можетъ вспо
мнить. Часто дико поднимается съ своего мѣста, поводить 
руками, вперяетъ во что-то глаза свои, какъ будто хочетъ 
уловить его; губы шевелятся, будто хотятъ ироизнесть ка
кое-то давно забытое слово— и неподвижно останавливаются... 
•Еѣшенство овладѣваетъ имъ; какъ полоумный, грызетъ и 
кусаетъ себѣ руки и въ досадѣ рветъ клоками волоса, пр- 
камѣстъ, у тихну въ, не упадетъ, будто въ забытьи, и послѣ 
снова принимается припоминать, и снова бѣшенство, и снова 
мука... Чтб это за напасть Божія? Жизнь не въ жизнь 
стала ІІндоркѣ. Страшно ей было оставаться сперва одной 
въ хатѣ, да нослѣ свыклась, бѣдняжка, съ своимъ горёмъ. 
Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, 
ни усмѣшки; изныла, исчахла, выплакались ясныя очи. Разъ, 
кто-то уже, видно, сжалился надъ ней, посовѣтовалъ иТти 
къ колдуньѣ, жившей въ Медвѣжьемъ оврагѣ, про которую 
ходила слава, что умѣетъ лѣчить всѣ на свѣтѣ болѣзни. 
Рѣшилась попробовать послѣднее средство; слово за слово, 
уговорила старуху итти съ собою. Это было ввечеру, какъ 
разъ наканунѣ Купала. Петро въ безпамятствѣ лежалъ на 
лавкѣ и не примѣчалъ вовсе новой гостьи. Какъ вотъ, 
мало-по-малу, сталъ приподниматься и всматриваться. Вдругъ 
весь задрожалъ, какъ на плахѣ; волосы поднялись горою... 
и оиъ засмѣялся такимъ хохотомъ, что страхъ врѣзался въ 
сердце Пидорки. «Вспомиилъ, вспомнилъ!» закричалъ онъ 
въ страшномъ весельи и, размахнувши топоръ, пустилъ 
имъ изо всей силы въ старуху. Тоиоръ, на два вершка 
вбѣжалъ въ дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лѣтъ 
семи, въ бѣлой рубашкѣ, съ накрытою головою, стало по
среди хаты... Простыня слетѣла. «Ивась!» закричала Пи- 
дорка и бросилась къ нему; но привидѣніе все, съ ногъ 
до головы, покрылось кровью и освѣтило всю хату краснымъ 
свѣтомъ... Въ испугѣ вНбѣжала она въ сѣни; но, опомнив- 
шись немного, хотѣла-было помочь ему; напрасно! дверь 
захлопнулась за нею такъ крѣпко, что не подъ силу было 
отпереть. Сбѣжались люди; принялись стучать; высадили 
дверь: хоть бы душа одна! Вся хата полна дыма, й посе- 
рединѣ только, -гдѣ стоялъ Петрусь, куча пеплу, отъ кото- 
раго мѣстами подымался еще паръ. Кинулись къ мѣшкамъ: 
одни битые черепки лежали вмѣсто червонцевъ. Вылуча 
глаза и разинувъ рты, не смѣя пошевельнуть усомъ, стояли
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козаки, будто вкопанные въ землю. Такой страхъ навело 
на нихъ это дііво.

Что было далѣе, не вспомню. Пидорка дала обѣтъ итти 
на богомолье; собрала оставшееся послѣ отца имущество, 
и черезъ нѣсколько дней ея точно уже но было на седѣ. 
Куда ушла она, никто не могъ сказать. Услужливым ста
рухи отправили ее было уже туда, куда и Петро пота
щился; но пріѣхавшій изъ Кіева козакъ разеказадъ, что 
вндѣлъ въ лаврѣ монахиню, всю высохшую, какъ скелета., 
и безпрестанно молящуюся, въ которой земляки, по всѣмъ 
примѣтамъ, узнали Пидорку; что будто еще никто не слы
хать отъ нея ни одного слова; что ііришла- она пѣшкомъ 
и принесла окладъ къ иконѣ Божіей Матери, исцвѣченный 
такими яркими камнями, что всѣ зажмуривались, на него 
глядя.

Позвольте, этимъ еще не все кончилось. Въ тотъ самый 
день, когда лукавый прииряталъ къ себѣ Петруся, пока
зался снова Басаврюкъ; только всѣ бѣгомъ отъ него. Узнали, 
чтб это за птица: не кто другой, какъ сатана, принявшій 
человѣческій образъ для того, чтобы отрывать клады; а 
какъ клады не даются нечистымъ рукамъ, такъ вотъ онъ 
и приманиваетъ къ себѣ молодцовъ. Въ томъ же году всѣ 
побросали землянки свои и перебрались въ село; но и тамъ, 
однакожъ, не было покою отъ проклятаго Басаврюка. Тетка 
покойнаго дѣда говорила, что именно злился онъ болѣе всего 
на нее за то, что оставила прежній шинокъ по Опошнян- 
ской дорогѣ, и всѣми силами старался выместить все на 
ней. Разъ старшины села собрались въ шинокъ и, какъ го
ворится, бесѣдовади по чинамъ за столомъ, посередине, 
котораго поставленъ былъ, грѣхъ сказать, чтобы малый, 
жареный баранъ. Калякали о томъ, о семг,; было и про ди
ковинки разныя, и про чуда. Вотъ и померещилось,— еще 
бы ничего, если бы одному, а то именно всѣмъ,— что ба 
ранъ поднялъ голову, блудящіе глаза его ожили и засвѣ- 
тились, и вмигъ появившіеся черные щетинистые усы 
значительно заморгали на присутствующихъ. Всѣ тотчас'! 
узнали на бараньей головѣ рожу Басаврюка; тетка дѣди 
моего даже думала уже, что вотъ-вотъ попросить водки... 
Честные старшины за шапки, да скорѣй во-своясн. Въ дру
гой разъ самъ церковный староста, любившій по врене- 
намъ раздобаривать глазъ-на-глазъ съ дѣдовскою чаркою,

t



не успѣлъ еще раза два достать дна, какъ видитъ, что 
чарка кланяется ему въ поясъ. «Чортъ съ тобою!» давай 
креститься!... А тутъ съ половиною его тоже диво: только- 
что начала она замѣшивать тѣсто въ огромной дижѣ, вдругъ 
дижа выпрыгнула. «Стой, стой!» Куда! подбоченившись 
важно, пустилась въ присядку* по всей хатѣ... Смѣйтесь; 
однакожъ не до смѣху было нашимъ дѣдамъ. И даромъ, что 
отецъ Аѳанасій ходили но всему селу со святою водою и 
гонялъ чорта кропиломъ по всѣмъ улицами, а все еще 
тетка покойнаго дѣда долго жаловалась, что кто-то, какъ 
только вечеръ, стучитъ въ крышу и царапается по стѣнѣ.

Да чего! Вотъ теперь на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоить 
село наше, кажись, все спокойно; а вѣдь еще не такъ 
давно, еще покойный отецъ мой и я запомню, какъ мимо 
развалившагося шинка, который нечистое племя долго плслѣ 
того поправляло на свой счетъ, доброму человѣку пройти 
нельзя было. Изъ закоптѣвшей трубы столбомъ валили 
дымъ и, поднявшись высоко, такъ что посмотрѣть —  шапка 
валилась, разсыпался горячими угольями по всей степи, и 
чортъ— нечего бы и вспоминать его, собачьяго сына— такъ 
всхлипывали жалобно въ своей конурѣ, что испуганные s 
гайвороны стаями подымались изъ ближняго дубоваго лѣса' 
и съ дикими крикомъ метались по небу.



МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА.

Врагъ его батька знаѳ! начнуть що 
небудь робыть люды хрещ ены, то мур- 
дуютдя, мурдуютця, мовъ хорты за  зай- 
цемъ, а  вое щось не до пшыгу; тильки 
жъ куды чортъ уш етецця, то верть хво- 
стыкомъ —  такъ де воно й  возмецця 
ш щ аче зъ  неба,

I .
Г а н н а .

Звонкая пѣсня лилась рѣкою по улицамъ села***. Бьтло 
то время, когда утомленные дневными трудами и заботами 
парубки и дѣвушки шумно собирались въ кружокъ, въ блескѣ 
чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда не
разлучные съ уныньеыъ. И задумавшійся вечеръ мечтательно 
обнималъ синее небо, превращая все въ неопредѣленность и 
даль. Уже іі  сумерки, а дѣсни все не утихали. Съ бандурою 
въ рукахъ, пробирался ускользнувшій отъ пѣсельниковъ мо
лодой коаакъ Левко, сынъ сельскаго головы. На козакѣ рѣ- 
шетиловская шапка. Козакъ ндетъ по улицѣ, бренчжъ ру
кою по струнамъ и подпдясываетъ. Вотъ онъ тихо остано
вился передъ дверью хаты, уставленной невысокими вишне
выми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного 
помолчавши, заигралъ онъ и занѣлъ:

Сонце нызенько, вечеръ блызенько,
Выяды до мене, мое серденько!

«Нѣтъ, видно, крѣпко заснула моя ясноокая красавица», 
сказали козакъ, окончивши пѣсню и приближаясь къ окну.
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«Галю! Галю! ты спишь, или не хочешь ко мнѣ выйти? Ты 
боишься, вѣрно, чтобы насъ кто не увидѣлъ, или не хочешь, 
можетъ-быть, показать бѣлое личико на холодъ? Не бойся: 
никого нѣтъ; вечеръ тенелъ. Но если бы и , показался кто, 
я прикрою тебя свиткою, обмотаю своимъ поясомъ, закрою 
руками тебя— и никто насъ не увидитъ. Но если бы и по- 
вѣяло холодомъ, я прижму тебя поближе къ сердцу, отогрѣю 
поцѣлуями, надѣну шапку свою на твои бѣленькія ножки. 
Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на мигъ. Про
сунь сквозь окошечко хоть бѣлую свою ручку... ІІѢтъ, ты не 
спишь, гордая дивчина!» про говорили онъ громче и такими 
голосомъ, какими выражаетъ себя устыдившійся мгновеннаго 
уннженія: «тебѣ любо издѣваться надо мною; прощай!»

Тутъ онъ отворотился, насунули набекрень свою шапку 
и гордо отошелъ отъ окошка, тихо перебирая струны бан
дуры. Деревянная ручка у двери въ ото время завертѣлась: 
дверь распахнулась со скрипомъ, и дѣвушка, на порѣ сем
надцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и 
не выпуская деревянной ручки, переступила черезъ пороги. 
Въ полуясномъ мракѣ горѣли привѣтно, будто звѣздочки, 
ясныя очи; блистало красное коралловое монисто, и отъ ор- 
линыхъ очей парубка не могла укрыться даже краска, стыд
ливо вспыхнувшая на щекахъ ея.

«Какой же ты нетерпѣливый!» говорила она ему впол
голоса: «Уже и разсердился! Зачѣмъ выбрали ты такое 
время? Толпа народу шатается то и дѣло по улицами... Я 
вся дрожу...»

«О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мнѣ 
покрѣпче!» говорили парубокъ, обнимая ее, отбросивъ бан
дуру, висѣвшую на длинномъ ремнѣ у него на шеѣ, и са
дясь вмѣстѣ съ нею у дверей хаты. «Ты знаешь, что мнѣ 
и часу не видать тебя горько.»

«Знаешь ли, чтб я думаю?» прервала дѣвушка, задумчиво 
уставивъ въ него свои очи. «Мнѣ все что-то будто на ухо 
шепчетъ, что впереди нами не видаться такъ часто. Недоб
рые у васъ люди: дѣвушки всѣ глядятъ такъ завистливо, а 
парубки... Я примѣчаю даже, что мать моя съ недавней 
поры стала суровѣе приглядывать за мною. Признаюсь, мнѣ 
веселее у чужихъ было.»

Какое-то движете тоски выразилось на лицѣ ея при по- 
слѣднихъ словахъ.
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«Два мѣсяца только въ сторонѣ родной и уже соскучи
лась! Можегъ, и я надоѣлъ тебѣ?»

«О, ты мнѣ не надоѣлъ», молвила она, усмѣхнувшись. 
«Я тебя люблю, чернобровый козакъ! За то люблю, что у 
тебя карія очи, и какъ поглядишь ты ими, у меня какъ 
будто на душѣ усмѣхается: и весело, и хорошо ей; что 
привѣтливо моргаешь ты чернымъ усОмъ своимъ; что ты 
идешь по улицѣ, роешь и играешь на, бандурѣ, и любо 
слушать тебя.»

«О, моя Галя!» вскрикнули парубокъ, цѣлуя и прижимая 
ее сидьнѣе къ груди своей.

«Постой! Полно, Левко! Скажи напередъ, говорили ли ты 
съ отдомъ своими?»

«Что?» сказали онъ, будто проснувшись. «Что я хочу же
ниться, а ты выйти за меня замужъ? Говорили». Но какъ-то 
унывно зазвучало въ устахъ его это слово: «говорили»;

«Что же?»
«Чтб станешь дѣлать съ нимъ? Притворился, старый 

хрѣнъ, по своему обыкновенно, глухими: ничего не сдышитъ 
и еще бранить, что шатаюсь, Вогъ знаетъ, гдѣ и иовѣсни- 
чаю съ хлопцами по улицами. Но не тужи,' моя Галю! Вотъ 
тебѣ слово козацкое, что уломаю его.»

«Да тебѣ только стбитъ, Левко, слово сказать,—  и все 
будетъ по-твоему. Я  знаю это по себѣ: иной разъ не послу
шала бы тебя, а скажешь слово —  и невольно дѣлаю, чтб 
тебѣ хочется. Посмотри, посмотри!» продолжала она, поло- 
живъ голову на плечо ему и поднявъ глаза вверхъ, гдѣ 
необъятно синѣло теплое украинское небо, завѣшенное 
снизу кудрявыми вѣтвями стоявшихъ передъ ними вишенъ. 
«Посмотри: вонъ-вонъ далеко мелькнули звѣздочки: одна, 
другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, вѣдь это 
ангелы Божіи поотворялн окошечки своихъ свѣтлыхъ доми- 
ковъ на небѣ и глядятъ на насъ? Да, Левко? Вѣдь это они 
глядятъ на нашу землю? Чтб, если бы у .людей были крылья, 
какъ у птицъ, —  туда бы полетѣть высоко - высоко... Ухъ, 
страшно! Ни одинъ дубъ у насъ не достанетъ до неба, А 
говорить, однакоже, есть гдѣ-то, въ какой-то- далекой землѣ, 
такое дерево, которое шумитъ вершиною въ самомъ небѣ, 
и Богъ сходить по немъ на землю ночыо передъ Свѣтльшъ 
лраздникомъ.»

«Нѣтъ, Галю; у Бога есть длинная лѣстница отъ неба до



—  1 0 8  -

самой земли. Ее становятъ передъ Свѣтлымъ Воскресеніемъ 
святые архангелы, и какъ только Богъ ступить на первую 
ступень, всѣ нечистые духи полетят® стремглав® и кучами 
понйдаютъ въ пекло, и оттого на Христов® праздник® ни 
одного злого духа не бываетъ на землѣ.»

«Как® тихо колышется вода, будто дитя въ люлькѣ!» 
продолжала Ганна, указывая на прудъ, угрюмо обставлен
ный темным® кленовым® лѣсомъ и оплакиваемый вербами, 
потопившими въ немъ жалобный свои вѣтви. Еакъ безсиль- 
ный старецъ, держал®' онъ въ холодных® объятіяхъ своих® 
далеко темное небо, осыпая ледяными поцѣлуями огненный 
звѣзды, который тускло рѣяли среди теплаго океана ночного 
воздуха, какъ бы предчувствуя скорое появленіе блиста- 
тельнаго царя ночи. Возлѣ лѣса, на горѣ, дремал® съ за
крытыми ставнями старый деревянный домъ; мохъ и дикая 
трава покрывали его . крышу; кудрявыя яблони разрослись 
передъ его окнами; лѣсъ, обнимая своею тѣнъю, бросал® на 
него дикую мрачность; орѣховая роща стлалась у подножія 
его и скатывалась къ пруду.

«Я помню, будто сквозь сонь», сказала Ганна, не спуская 
глазъ съ него: «давно-давно, когда я еще была маленькою 
и жила у матери, что-то страшное разсказывали про домъ 
этотъ. Левко, ты вѣрно знаешь; разскажи!..»

«Богъ съ нимъ, моя красавица! Мало ли чего не разска- 
жутъ бабы и народъ глупый. Ты себя только потревожишь, 
станешь бояться и не заснется тебѣ покойно.»

«Разскажи, разскажи, милый, чернобровый парубокъ!» 
говорила она, прижимаясь дицомъ своимъ къ щекѣ его и 
обнимая его. «Нѣтъ, ты, видно, не любишь мзня; у тебя 
есть другая дѣвушка. Я не буду бояться; я буду спокойно 
спать ночь. Теперь-то не засну, если не разскажешь. Я 
стану мучиться да думать... Разскажи, Левко!»...

«Видно, правду говорят® .поди, что у дѣвушекъ ендитъ 
чортъ, подстрекаюіцій ихъ любопытство. Ну, слушай. Давно, 
мое серденько, жилъ въ этомъ домѣ сотникъ. У  сотника 
была дочка, ясная панночка, бѣдая какъ снѣгъ, какъ твое 
личико. Сотникова жена датшо уже умерла; задумал® сот
никъ жениться на другой. «Будешь ли ты меня нѣжить по- 
старому, батька, когда возьмешь другую жену?» —  «Буду, 
моя дочка; еще крѣпче преасняго стану прижимать тебя къ
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сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и 
монисты!»

«Привезъ сотникъ молодую жену въ новый домъ свой. 
Хороша была молодая жена. Румяна и бѣла собою была 
молодая жена; только такъ страшно взглянула на свою пад
черицу, что та вскрикнула, ее увидѣвши, и хоть бы слово 
во весь день сказала суровая мачиха. Настала ночь: ушелъ 
сотникъ съ молодою женою въ свою опочивальню; запер
лась и бѣлая панночка въ своей свѣтлицѣ. Горько сдела
лось ей; стала плакать. Глядитъ: страшная черная кошка 
крадется къ ней; шерсть на ней горитъ, и желѣзные когти 
стучатъ по полу. Въ испугѣ, вскочила она на лавку,— кошка 
за нею; перепрыгнула на лежанку— кошка и туда, и вдругъ 
бросилась къ ней на шею и душитъ ее. Съ крикомъ ото
рвавши отъ себя, кинула ее на полъ. Опять крадется страш
ная кошка. Тоска ее взяла. На стѣнѣ висѣла отцовская 
сабля. Схватила ее н брякъ по полу,— лапа съ желѣзнымп 
когтями отскочила, и кошка съ визгомъ пропала въ темномъ 
углу. Цѣлый день не выходила изъ свѣтлицы евоей моло
дая жена; на третій день вышла съ перевязанною рукою. 
Угадала бѣдная панночка, что мачиха ея вѣдьма и что она 
ей перерубила руку. На четвертый день приказалъ сотникъ 
своей дочкѣ носить воду, мести хату, какъ простой музкичкѣ, 
и не показываться въ панскіе покои. Тяжело было бѣд- 
няжкѣ, да нечего дѣлать: стала выполнять отцовскую волю. 
На пятый день выгналъ сотникъ свою дочку босую изъ 
дому и куска хлѣба не далъ на дорогу. Тогда только зары
дала панночка, закрывши руками бѣлое лицо свое: «Погу- 
билъ ты, батька, родную дочку свою! Погубила вѣдьма 
грѣшную душу твою! Прости тебя Богъ; а мнѣ, несчастной, 
видно, не велитъ Онъ жить на бѣломъ свѣтѣ...»— «И вонъ. 
видишь ли ты?»... Тутъ оборотился Левко къ Ганнѣ, ука
зывая нальцемъ на домъ. «Гляди сюда: вонъ нодалѣе отъ 
дома, самый высокій берегъ! Съ этого берега кинулась пан
ночка въ воду. И съ той поры не стало ея на свѣтѣ...»

«А вѣдьма?» боязливо прервала Ганна, устремивъ на него 
прослезившіяся очи.

«Вѣдьма? Старухи выдумали, что съ той поры всѣ уто
пленницы выходили, въ лунную ночь, въ панскій садъ 
грѣться на мѣсяцѣ, и сотяикова дочка сделалась надъ ними 
главною. Въ одну ночь увидѣла она мачиху свою возлѣ
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пруда, напала на нее и съ крикомъ утащила въ воду. Но 
вѣдьма и тутъ нашлась: оборотилась подъ водою въ одну 
изъ утопленницъ, и черезъ то ушла отъ плети изъ зеленаго 
тростника, которою хотѣли ее бить утопленницы. Вѣрь ба- 
бамъ! Разсказываютъ еще, что панночка собираетъ всякую 
ночь утопленницъ и заглядываетъ поодиночкѣ каждой въ 
лицо, стараясь узнать, которая изъ нихъ вѣдьма; но до 
сихъ поръ не узнала. И если попадется изъ людей кто, 
тотчасъ заставляетъ его угадывать; не то, грозить утопить 
въ. водѣ. Вотъ, моя Галю, какъ разсказываютъ старые 
люди!.. Теперешній панъ хочетъ строить на томъ мѣстѣ 
винницу и приела лъ нарочно для того сюда винокура... Но 
я слышу говоръ. Это наши возвращаются съ пѣсенъ. Про
щай, Галю! Спи спокойно, да не думай объ этихъ бабыіхъ 
выдумкахъ».

Сказавши это, онъ обнялъ ее крѣпче, поцѣловадъ и ушедъ.
«Прощай, Левко!» говорила Ганна, задумчиво вперивъ 

очи на темный лѣсъ.
Огромный огненный мѣсяцъ величественно сталъ въ это 

время вырѣзываться изъ земли. Еще половина, его была 
подъ землею, а уже весь міръ исполнился какого-то торже
ственного свѣта. Прудъ тронулся искрами. Тѣнь отъ деревьевъ 
ясно стала отдѣляться на темной зелени.

«Прощай, Х'анна!» раздались позади ея слова, соирово- 
ждаемыя поцѣлуемъ.

«Ты воротился!» сказала она, оглянувшись; но, увидѣвъ 
передъ собою незнакомого нарубка, отвернулась въ сторону.

«Прощай, Ганна!» раздалось снова, и снова поцѣловалъ 
ее кто-то въ щеку.

«Вотъ принесла нелегкая и другого!» проговорила она 
съ сердцемъ.

«Прощай, милая Ганна!»
«Еще и третій!»
«Прощай! прощай! прощай. Ганна!» и поцѣлуи засыпали 

ее со всѣхъ сторонъ.
«Да тутъ ихъ цѣлая ватага!» кричала Ганна, вырываясь 

изъ толпы парубковъ, наперерывъ спѣшившихъ обнимать 
ее. «Какъ имъ не надоѣстъ безпрѳстанно цѣловатъся! Скоро, 
ей-Богу, нельзя будетъ показаться на улицѣ!»

Вслѣдъ за сими словами дверь захлопнулась и только 
слышно было, какъ съ визгомъ задвинулся желѣзный засовъ.
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I L
Г о л о в а .

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украин
ской ночи! Всмотритесь въ нее: съ середины неба глядитъ 
мѣсяцъ; необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся 
еще необъятнѣе; горитъ и дышитъ онъ. Земля вся въ се- 
ребряномъ свѣтѣ; и чудный воздухъ и прохладно-душенъ, 
и полонъ нѣги, и движетъ океанъ благоуханій. Божествен
ная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно 
стали лѣса, полные мрака, и кинули огромную тѣнь отъ 
себя. Тихи и покойны эти пруды; холодъ и мракъ водъ ихъ 
угрюмо заключенъ въ темно -зеленый стѣны садовъ. Дѣв- 
ственныя чащи черемухъ и черешенъ пугливо протянули 
свои корни въ ключевой холодъ и изрѣдка леиечугь листьями, 
будто сердясь и негодуя, когда прекрасный вѣтренникъ —  
ночной вѣтеръ, подкравшись мгновенно, цѣлуетъ ихъ. Весь 
лакдшафтъ спитъ. А вверху все дышитъ; все дивно, все 
торжественно. А на душѣ и необъятно, и чудно, и толпы 
серебряныхъ видѣній стройно возникаютъ въ ея глубинѣ. 
Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдругъ все 
ожило: и лѣса, и пруды, и степи. Сыплется величествен
ный громъ украинскаго соловья, и чудится, что и мѣсяцъ 
заслушался его посереди неба... Какъ очарованное, дре- 
млетъ на возвышеніи село. Еще бѣлѣе, еще лучше блестятъ 
при мѣсяцѣ толпы хатъ;, еще ослѣпительнѣе вырѣзываются 
изъ мрака низкія ихъ стѣны. Пѣснп умолкли. Все тихо. 
Благочестивые люди уже спять. Гдѣ-гдѣ только свѣтятся 
узенькія окна. Передъ порогами иныхъ только хатъ запоз
далая семья совершаетъ свой нозднін ужинъ.

«Да, гопакъ не такъ танцуется! То-то я гляжу, не клеится 
все. Чтб жъ это разсказываетъ кумъ?.. А, ну: гонъ трала! 
гопъ трала! гонъ, гопъ, гоігъ!» Такъ разговаривадъ самъ 
съ собою подгулявши! мужнкъ среднихъ лѣтъ, танцуя но 
улицѣ. «Ей-Богу, не такъ танцуется гопакъ! Что мнѣ 
лгать? Ей-Богу, не такъ! А, ну: гопъ трала! гопъ трала! 
годъ, гопъ, гопъ!»

«Вотъ одурѣлъ человѣкъ! Добро бы еще хлонецъ какой, 
а то старый кабанъ, дѣтямъ на смѣхъ, танцуетъ ночыо по 
улицѣ!» вскричала проходящая пожилая женщина, неся въ 
рукѣ солому. «Ступай въ хату свою! Пора спать давно!»
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«Я пойду!» сказалъ, остановившись, мужикъ. «Я пойду. 
Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что онъ думаетъ, 
дидько бъ утысся его батькови, что онъ голова, что онъ 
обливаетъ людей на морозѣ холодною водою, такъ и носъ 
поднялъ! Ну, голова, голова. Я самъ себѣ голова. Вотъ, 
убей меня Богъ! Богъ меня убей! Я самъ себѣ голова. Вотъ 
что, а не то что...» продолжали онъ, подходя къ первой 
попавшейся хатѣ, и остановился передъ окошкомъ, скользя 
пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. 
«Баба, отворяй! Баба, живѣй, говорятъ тебѣ, отворяй! Ко
заку спать пора!»

«Куда ты, Каленикъ? Ты въ чужую хату попалъ», закри
чали, смѣясь, позади1 его дѣвушки, ворочавшіяся съ весе- 
лыхъ пѣсней. «Показать тебѣ твою хату?»

«Покажите, любезныя молодушки!»
«Молодушки? Слышите ли», подхватила одна: «какой 

учтивый Калеяикъ? За это ему нужно показать хату... но 
нѣтъ, напередъ потанцуй.»

«Потанцовать?... эхъ, вы замысловатая дѣвушки!» про
тяжно Произнеси Калеяикъ, смѣясь и грозя палъцемъ п 
оступаясь, поточу что ноги его не могли держаться на од- 
номъ мѣстѣ. «А дадите перецѣловать себя? Всѣхъ нерецѣ- 
лую, всѣхъ!»... И косвенными шагами пустился бѣжать за 
ними. Дѣвушки подняли крикъ, перемѣшались; но посдѣ, 
ободрившись, перебѣжали на другую сторону, увидя, что 
Каленикъ не слишкомъ былъ скоръ на ноги.

«Вонъ твоя хата!» закричали онѣ ему, уходя и показы
вая на избу, гораздо поболѣе прочихъ, принадлежавшую 
сельскому головѣ. Каленикъ послушно лобрелъ въ ту сто
рону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этотъ голова, возбудившій такіе невыгодные о 
себѣ толки и рѣчи? О! этотъ голова важное лицо на селѣ! 
Покамѣстъ Каленикъ достигнет!, конца пути своего, .мы, 
безъ сомнѣнія, успѣемъ кое-что сказать о немъ. Все село 
завидѣвши его, берется за шапки; а дѣвугаки, самыя моло- 
денькія, отдаютъ добридень. Кто бы изъ иарубковъ не за- 
хотѣлъ быть головою? Головѣ открыть свободный ходъ во 
всѣ тавлинки, и дюжій мужикъ почтительно стоить, снявши 
шапку, во все продолженіе, когда голова запускаетъ свои 
толстые и грубые пальцы въ его .лубочную табакерку. Въ 
мірской сходкѣ, и з  громадѣ, несмотря на то, что власть
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его ограничена нѣсколькгош голосами, голова всегда беретъ 
верхъ н почти по своей волѣ высылаетъ, кого ему угодно, 
ровнять и гладить дорогу, или копать рвы. Голова угрюмъ, 
суровъ съ виду и не любитъ много говорить. Давно еще, 
очень давно, когда блаженной памяти великая царица Ека
терина ѣздила въ Крымъ, былъ онъ выбранъ въ провожа
тые; цѣлые два дня находился онъ въ этой должности и 
даже удостоился сидѣть на кбздахъ съ царицынымъ куче- 
ромъ. И съ той самой норы еще голова выучился раздумно 
и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившіеся 
внизъ усы и кидать соколиный взглядъ исподлобья. И съ 
той поры голова, объ чемъ бы ни заговорили съ нимъ, всегда 
умѣетъ поворотить рѣчь на то, какъ онъ везъ царицу и 
сидѣлъ на кбзлахъ царской кареты. Голова любитъ иногда 
прикинуться глухимъ, особливо если услышитъ то, чего не 
хотѣлось бы ему слышать. Голова терпѣть не можетъ ще
гольства: носить всегда свитку чернаго домашняго сукна, 
перепоясывается шерстянымъ цвѣтнымъ поясомъ, и никто 
никогда не видалъ его въ другомъ костюмѣ, выключая 
развѣ только времени проѣзда царицы въ Крымъ, когда на 
немъ былъ синій козацкій агупанъ. Но это время врядъ ли 
кто могъ запомнить изъ цѣлаго седа; а жупанъ держитъ 
онъ въ сундукѣ подъ замкомъ. Голова вдовъ; но у него 
ашветъ въ домѣ свояченица, которая варитъ обѣдать и ужи
нать, моетъ лавки, бѣлитъ хату, прядетъ ему на рубашки 
и завѣдываетъ всѣмъ домомъ. На селѣ поговариваютъ, будто 
она совсѣмъ ему не родственница; но мы уже видѣли, что 
у головы много недоброжелателей, которые рады распускать 
всякую клевету. Впрочемъ, можетъ-быть, къ этому подало 
поводъ и то, что свояченицѣ всегда не нравилось, если 
голова заходилъ въ поле, усѣянное жницами, или къ ко- 
заку, у котораго была молодая дочка. Голова кривъ, но 
зато одинокій глазъ его —  злодѣй, н далеко можетъ уви- 
дѣть хорошенькую поселянку. Не прежде, однакожъ, онъ 
наведетъ его на смазливенькое личико, пока не осмотрится 
хорошенько, не глядитъ ли откуда свояченица. Но мы 
почти все уже разсказади, что нужно, о головѣ, а иьяный 
Каленикъ не добрался еще и до половины дороги, и долго 
еще угоіцалъ голову всѣми отборными словами, какія могли 
только всяасть на дѣниво и несвязно поворачивавшийся 
языкъ его.

Сочиневія Н. В- Гоголя- Т. I. 8
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I I I .
Неожиданный соперники. Заговори.

«Нѣтъ, хлопцы, нѣтъ, не хочу! Что за разгулье такое! 
Какъ вамъ не надоѣстъ повѣсничать? И безъ того уже про
слыли мы, Богъ знаетъ, какими буянами. Ложитесь лучше 
спать!» Такъ говорилъ Левко разгульнымъ товарищамъ сво- 
имъ, подговаривавшимъ его на новыя проказы. «Прощайте, 
братцы! покойная вамъ ночь!» и быстрыми шагами шелъ 
отъ нихъ по улицѣ.

«Спитъ ли моя ясноокая Ганна?» думалъ онъ. подходя 
къ знакомой намъ хатѣ съ вишневыми деревьями. Среди 
тишины послышался тихій говоръ. Левко остановился. Между 
деревьями забѣлѣла рубашка... Что это значить?» иодумалъ 
о т. и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При 
свѣтѣ мѣсяца блистало лицо стоявшей передъ нимъ дѣ- 
вушки... Это Ганна! Но кто же этотъ высокій человѣкъ, 
стоящій къ нему спиною? Напрасно всматривался онъ: тѣнь 
покрывала его съ ногъ до головы. Спереди только онъ былъ 
освѣщенъ немного; но малѣйшій шагъ Левка впередъ уже 
иодвергалъ его непріятности быть открытымъ. Тихо присло
нившись къ дереву, рѣпшлся онъ остаться на мѣстѣ. Дѣ- 
вушка ясно выговорила его имя.

«Левко? Левко еще молокососъ!» говорилъ хрипло и впол
голоса высокій человѣкъ. «Если я встрѣчу его когда-ни
будь у тебя, я его выдеру за чубъ».

«Хотѣлось бы мнѣ знать, какая это шельма похваляется 
выдрать меня за чубъ!» тихо проговорилъ Левко и протя- 
нулъ шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но не- 

'знакомецъ продолжалъ такъ тихо, что нельзя было ничего 
разслушать,

«Какъ тебѣ не стыдно!» сказала Ганна,по окончаніи его 
рѣчи. «Ты лжешь; ты обманываешь меня; ты меня не лю
бить; я никогда не повѣрю, чтобы ты меня любилъ!»

«Знаю», продолжалъ высокій человѣкъ: «Ловко много на- 
говорилъ тебѣ пустяковъ іі вскружилъ твою голову» (тутъ 
показалось парубку, что годось незнакомца не совсѣмъ не- 
знакомъ, и какъ будто онъ когда-то его слышалъ); «но я 
дамъ себя знать Левку!» продолжалъ все такъ же незиако- 
мецъ. «Онъ думаетъ, что я не вижу всѣхъ его шашней. 
Попробуетъ онъ, собачій сынъ. каковы.у меня кулаки!»
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При этомъ словѣ Левко не могь уже болѣе удержать сво
его гнѣва. Подошедши на три шага къ нему, замахнулся 
онъ изо всей силы, чтобы дать треуха, отъ которого незна- 
комецъ, несмотря на свою видимую крѣпость, не устоядъ 
бы, можетъ-быть, на мѣстѣ; но въ это время свѣтъ падъ 
на лицо его, и Левко остолбенѣлъ, увидѣвшн, что передъ 
нимъ стоялъ отецъ его. Невольное покачиваніе головою и 
легкій сквозь зубы свистъ одни только выразили его изу- 
мяеніе. Въ сторонѣ послышался шорохъ; Ганна поспѣшно 
влетѣла въ хату, захлопнувъ за собою дверь.

«Прощай, Ганна!» закричилъ въ это время одинъ изъ па- 
рубковъ, подкравшись и обнявши голову—-и съ ужасомъ 
отскочилъ назадъ, встрѣтивши жесткіе усы.

«Прощай красавица!» вскричалъ другой; но на сей разъ 
полетѣлъ стремглавъ отъ тяжёлаго толчка головы.

«Прощай, прощай, Ганна!» закричало нѣсколысо паруб- 
ковъ, повиснувъ ему на шею.

«Провалитесь, проклятые сорванцы!» кричалъ голова, от
биваясь и притопывая, на нихь ногами. «Чтб я вамъ за 
Ганна! Убирайтесь вслѣдъ за отцами на висѣдицу, чортовы 
дѣти! Поприставали, какъ мухи къ меду! Дамъ я вамъ 
Ганны!...»

«Голова! голова! Это голова!» закричали хлопцы и раз- 
бѣжались во всѣ стороны.

«Ай да батько!> говорили Левко, очнувшись отъ своего 
изумленія и глядя вслѣдъ уходившему съ ругательствами 
головѣ. «Вотъ какія за тобою водятся проказы! Славно! А 
я дивлюсь да передумываю, что-бъ это значило,' что онъ 
все притворяется глухимъ, когда станешь говорить о дѣлѣ. 
Постой же, старый хрѣнъ, ты у меня будешь знать, какъ 
шататься подъ окнами молодыхъ дѣвушекъ; будешь знать, 
какъ отбивать чужихъ невѣстъ! Гей, хлопцы! сюда, сюда!» 
кричалъ онъ, махая рукою иарубкамъ, которые снова соби
рались въ кучу: «Ступайте сюда! Я увѣщевалъ васъ итти 
спать, но теперь раздумать и готовь хоть цѣлую ночь самъ 
гулять съ вами».

«Вотъ это дѣло!» сказали плечистый и дородный пару- 
бокъ, считавшийся первыми гулякой и іювѣсой на селѣ. 
«Мнѣ все кажется тошно, когда не удается погулять по
рядком!. н настроить штуки. Все какъ будто недостаетъ

8 *
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чего-то, какъ будто потеряли шапку, или люльку; словомъ, 
не козакъ, да и только».

«Согласны ли вы иобѣсить хорошенько сегодня голову?»
«Голову?»
«Да, голову. Чтб онъ въ самомъ дѣлѣ задумали? Онъ 

управляется у насъ, какъ будто гетьманъ какой. Мало того, 
что помыкаетъ, какъ своими ходопьями, еще и подъѣзжаетъ 
къ дѣвчатамъ нашими. Вѣдь, я думаю, на всеми селѣ нѣтъ 
смазливой дѣвки, за которою бы но волочился голова.»

«Это такъ, это такъ!» закричали въ одинъ голоси всѣ 
хлопцы.

«Чтб-жъ мы, ребята, за холопья? Развѣ мы не такого 
роду, какъ и онъ? Мы, слава Богу, вольные козаки! ГІока- 
жемъ ему, хлопцы, что мы вольные козаки!»

«Покажемъ!» закричали парубки. «Да если голову, то и 
писаря не минуть!»

«Не минемъ и писаря! А у меня, какъ нарочно, сложи
лась въ умѣ славная нѣсня про голову. Пойдемте, я васъ 
выучу», продолжали Левко, ударивъ рукою но струнами 
бандуры. «Да слушайте: иопереодѣвайтесь, кто- во что ни 
попало!»

«Гуляй, козацкая голова!» говорили дюжій повѣса, уда
ривъ ногою въ ногу и хлопнувъ руками. «Что за роскошь! 
Что за воля! Какъ начнешь бѣситься, чудится, будто поми
наешь давніе годы. Любо, вольно на сердцѣ, а душа какъ 
будто въ раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!...»

И толпа шумно понеслась по улицами. И благочестивый 
старушки, пробужденный крикомъ, подымали окошки п кре
стились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляютъ на
рубки! »

I V .
Па р у б к и  гуляютъ.

Одна только хата свѣтилась еще въ концѣ улицы. Это 
жилище головы. Голова уже давно окончили свой ужинъ 
и, безъ сомнѣнія, давно бы уже заснулъ; но у него были 
въ это время гость, винокуръ, присланный строить вино
курню номѣщикомъ, имѣвщимъ небольшой участокъ земли 
между вольными козаками. Подъ самыми покутомъ, на ио- 
чѳтномъ мѣстѣ, сидѣлъ гость —  цизенькЩ, тодстенькій чело-



—  1 1 7  —

вѣчекъ, съ маленькими, вѣчно смѣющимися глазками, въ ко- 
торыхъ, кажется, написано было то удовольствіе, съ какимъ 
курилъ онъ свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая 
и придавливая пальцемъ вылѣзавшій изъ нея превращен
ный въ золу табакъ. Облака дыма быстро разрастались надъ 
нимъ, одѣвая его въ сизый туманъ. Казалось, будто широкая 
труба съ какой-нибудь винокурни, наскуча сидѣть на своей 
крьгшѣ, задумала прогуляться и чинно усѣлась за столомъ 
въ хатѣ головы. Подъ носомъ торчали у него коротенькіе 
п густые усы: но они такъ неясно мелькали сквозь табач
ную атмосферу, что казались Мышью, которую винокуръ 
поймалъ и держалъ во рту своемъ, подрывая моноподію ам- 
барнаго кота. Голова, какъ хозяииъ, сидѣлъ въ одной только 
рубашкѣ и полотняныхъ шароварахъ. Орлиный глазъ его, 
какъ вечерѣющее солнце, начиналъ мало-по-малу жмуриться 
и меркнуть. Н а концѣ стола курилъ люльку одинъ изъ сель- 
скихъ десятскихъ, составляющихъ команду головы, сидѣв- 
іній, изъ почтенія къ хозяину, въ свиткѣ.

«Скоро же вы думаете», сказалъ голова, оборотившись 
къ винокуру и кладя крестъ иа зѣвнувшій ротъ свой: «по
ставить вашу винокурню?»

«Когда Богъ поможешь, то этою осенью, можетъ, и заку- 
римъ. На Покровъ, бьюсь объ закладъ, что ланъ-голова бу- 
детъ писать ногами нѣмецкіе крендели по дорогѣ».

По произнесеніи этихъ словъ, глазки винокура пропали; 
вмѣсто ихъ протянулись лучи до самыхъ ушей; все туло
вище стало колебаться отъ смѣха, и веселыя губы оставили 
на мгновеніе дымившуюся люльку.

«Дай Богъ», сказалъ голова, выразивъ на лицѣ своемъ 
что-то подобное улыбкѣ. «Теперь еще, слава Богу, винницъ 
развелось немного. А вотъ въ старое время, когда прово- 
жалъ я царицу по переяславской дорогѣ, еще покойный 
Безбородько...»

«Ну, сватъ, вспомнилъ время! Тогда отъ Кременчуга до 
самыхъ Гоменъ не насчитывали и двухъ винницъ. А те
перь... Слышалъ ли ты, чтб повыдумали проклятые иѣмцы? 
Скоро, говорят'!., будутъ курить не дровами, какъ всѣ чест
ные христіане, а какимъ-то чертовскимъ пароыъ...» Говоря 
эти слова, винокуръ въ размышленіи глядѣлъ на столъ и 
на разставленныя на немъ руки свои. «Какъ это паромъ—  
ей-Богу, не знаю!»
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«Что за дурни, прости Господи, эти нѣмцы!» сказать го
лова. «Я бы батогомъ ихъ, собачьих/ь дѣтей! Слыханное ли 
дѣто, чтобы паромъ можно было кипятить что? Поэтому, 
ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губъ, 
вмѣсто молодого поросенка...»

«И ты, сватъ», отозвалась сидѣвшая на дежанкѣ, под
жавши подъ себя ноги, свояченица: «будешь все это время 
жить у насъ безъ жены?»

«А для чего она мнѣ? Другое дѣдо, если бы что доброе 
было». •

«Будто не хороша?» спроснлъ голова, устремивъ на него 
глазъ свой.

«Куды тебѣ хороша! Стара., якъ биръ. Харя вся въ мор- 
щинахъ, будто выпорожненный кошелекъ». И низенькое строе- 
ніе винокура расшаталось снова отъ громкаго смѣха,

Въ это время что-то стало шарить за дверыо; дверь 
растворилась— и мужнкъ, не снимая шапки, ступидъ черезъ 
порогъ и сталъ, какъ будто въ раздумья, посереди хаты, ра
зинувши ротъ и оглядывая нотолокъ. Это былъ знакомецъ 
нашъ, Каленикъ.

«Вотъ, я и домой пришелъ», говорилъ онъ, садясь на 
лавку у дверей и не обращая никакого вннманія на при- 
сутствующнхъ. «Вишь, какъ растянулъ, вражій сынъ, са
тана, дорогу! Идешь-идешь, и конца нѣтъ! Ноги какъ будто 
переломалъ кто-нибудь. Достань-ка. тамъ, баба, тулупъ по
достлать мнѣ. На печь къ тебѣ не приду, ей-Богу, не приду: 
ноги болятъ! Достань его; тамъ онъ лежитъ, близъ покута; 
гляди только, не опрокинь горшка съ тертымъ табакомъ. 
Или нѣтъ, не тронь, не тронь! Ты, можетъ-быть, пьяна 
сегодня... Пусть, уже я самъ достану».

Каленикъ приподнялся немного, но неодолимая сила при
ковала его къ скамейкѣ.

«За это люблю», сказалъ голова: «пришелъ въ чужую 
хату и распоряжается, какъ дома! Выпроводить его но добру, 
по здорову!..»

«Оставь, сватъ, отдохнуть!» сказалъ винокуръ, удерживая 
его за руку. «Это полезный человѣкъ: побольше такого на
роду— и щшница наша славно бы пошла...»

Однакожъ не добродушіе вынудило эти слова. Винокуръ 
вѣрилъ всѣмъ примѣтамъ, и тотчасъ прогнать человѣка, уже 
сѣвшаго на лавку, значило у него накликать бѣду.
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«Что-то, какъ старость лрлдетъ!..» ворчалъ Каленикъ, 
ложась на лавку. «Добро бы, еще сказать, пьянъ, такъ нѣтъ 
же, не пьянъ. Ей-Богу, не ньянъ! Что мнѣ лгать? Я готова, 
объявить это хоть самому головѣ. Что ынѣ голова? Чтобъ 
онъ издохнудъ, собачій сынъ! Я плюю на него! Чтобъ его, 
одноглазаго чорта, воаомъ переѣхало! Что онъ обливаетъ 
люден на ыорозѣ...»

«Эге! влѣзла свинья въ хату, да и лапы суетъ на столь», 
сказалъ голова, гнѣвно подымаясь съ своего мѣста; но въ 
это время увѣскстый камень, разбивши окно вдребезги, 
полетѣлъ ему подъ ноги. Голова остановился. «Если бы я 
зналъ», говорили онъ, подымая камень: «какой это висѣль- 
никъ швырнудъ камнемъ, я бы выучидъ его, какъ кидать
ся! Экія проказы!» продолжали онъ, разсматривая его на 
рукѣ пылающими взглядомъ. «Чтобы онъ подавился этими 
камнемъ!..»

«Стой, стой! Боже тебя сохрани, сватъ!» подхватили, 
поблѣднѣвши, винокуръ. «Боже сохрани тебя, и на томъ, и 
на этомъ свѣтѣ, побдагословить кого-нибудь такою по
бранною!»

«Вотъ нашелся заступники! Пусть онъ пропадетъ!..»
«И не думай, сватъ! Ты не знаешь, вѣрно, что случилось 

съ покойною тещею моей?»
«Съ тещей?»
«Да, съ тещей. Вечеромъ, немного, можетъ, 'раньше те- 

перешняго, усѣлйсь вечерять: покойная теща, покойный 
тесть, да наниытъ, да наймычка, да дѣтей штукъ съ пя
теро. Теща отсыпала немного галушекъ изъ большого казана 
въ миску, чтобы не такъ были горячи. Послѣ работъ всѣ 
проголодались и не хотѣли ждать, пока галушки просты
нуть. Вздѣвши ихъ на длинныя деревянныя спички, начали 
ѣсть. Вдругъ откуда ни возьмись человѣкъ: какого онъ роду, 
Богъ его знаетъ, просить и его допустить къ трапезѣ. Какъ 
не накормить голоднаго человѣка? Дали и ему спичку. Только 
гость упрятываетъ галушки, какъ корова сѣно. Покамѣстъ 
тѣ съѣли но одной и опустили спички за другими, дно было 
гладко, какъ панскій помостъ. Теща насыпала еще; думаетъ, 
гость наѣлся и будетъ убирать меньше. Ничего не бывало: 
еще лучше сталъ уплетать! и другую выпорожнили. «А 
чтобъ ты подавился этими галушками!» подумала голодная



теща; какъ вдругъ тотъ поперхнулся и уладь. Кинулись къ 
нему— и духъ вонъ. Удавился».

«Такъ ему, обзкорѣ проклятому, и нужно!» сказалъ го
лова,

«Такъ бы, да не такъ вышло: съ того времени покою не 
было тещѣ. Чуть только ночь, мертвецъ и тащится. Сядетъ 
верхомъ на трубу, проклятый, и галушку держптъ въ зу- 
бахъ, Днемъ все покойно, н слуху нѣтъ про него; а только 
станетъ примеркать, погляди на крышу: уже и осѣдлалъ, 
собачій сынъ, трубу».

«И галушка въ зубахъ?»
«И галушка вт> зубахъ».
«Чудно, сватъ! Я слышать что-то похожее еще за по

койницу...»
Тутъ голова остановился. Подъ окномъ послышался шумъ 

и топанье танцующихъ. Сперва тихо звукнули струны бан
дуры, къ нимъ присоединился голосъ. Струны загремѣдн 
сильнѣе; нѣсколько голосовъ стали подтягивать —  и пѣсня 
зашумѣла вихремъ:

Хлопцы, слыш али ли вы?
ІІаш и-ль головы не крѣпкп!
У  кривого головы 
В ъ  головѣ разсѣлись клепки.
Н абей, бондарь,, голову 
Т ы  стальными обручами!
В спры сни, бондарь, голову 
Батогам и, батогами!

Голова иаш ъ сѣдъ и кривъ;
Старъ, к а к ъ  бѣсъ; а  что за  дурень!
ІІрихотливъ и похотливы 
Ж м е т с я  к ъ  дѣвкамъ... Д урень, дурень!

' И  тебѣ лѣзть к ъ  парубкамъ!
Тебя-бъ нужно въ  домовину,
П о усамъ, д а  по ш еямъ!
З а  чуприну, за  чупрнну!

«Славная пѣсня, сватъ!» сказалъ винокуръ, наклона не
много на-бокъ голову и оборотившись къ головѣ, остолбе- 
нѣвшему отъ удивленія при видѣ такой дерзости. «Славная! 
скверно только, что голову поминаютъ несовсѣмъ благопри
стойными словами...»

И онъ опять положидъ руки на столь съ какимъ-то -слад- 
кимъ умиленіемъ въ глазахъ, приготовляясь слушать еще, 
потому что подъ окномъ гремѣлъ хохотъ и крики: «снова!
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снова!» Однакожъ, проницательный глазъ увидѣлъ бы тот- 
часъ, что не изумленіе удерживало долго голову на одномъ 
мѣбтѣ. Такъ только старый, опытный котъ допускаетъ 
иногда неопытнучо мышь бѣгать около своего хвоста, а 
между тѣмъ быстро созида-етъ планъ, какъ перерѣзать ей 
путь въ popy. Еще одинокій глазъ головы былъ устремденъ 
на окно, а уже рука, давши знаки десятскому, держалась 
за деревянную ручку двери, и вдругъ на улііцѣ поднялся 
крикъ... Винокуръ, къ числу многихъ достоинствъ своихъ 
присоединявшій и любопытство, быстро набивши табакомъ 
свою люльку, выбѣжалъ на улицу; но шалуны уже разбѣ- 
жались.

«Нѣтъ, ты но ускользнешь отъ меня!» кричали голова, 
таща за руку человѣка въ вывороченномъ шерстыо вверхъ 
овчинномъ черномъ тулупѣ. Винокуръ, пользуясь временемъ, 
подбѣжалъ, чтобы посмотрѣть въ лицо этому нарушителю 
спокойствія; но съ робостью попятился назадъ, увидѣвши 
длинную бороду и страшно размалеванную рожу. «Нѣтъ, 
ты не ускользнешь отъ меня!» крнчалъ голова, продолжая 
тащить прямо въ сѣни своего плѣнника, который, не ока
зывая никакого сопротивленія, спокойно слѣдовалъ за нимъ, 
какъ будто въ свою хату. «Карпо, отворяй комору!» ска
зали голова десятскому. «Мы его въ темную комору. А 
тамъ разбудимъ писаря, соберемъ десятскихъ, переловимъ 
всѣхъ этнхъ буяновъ и сегодня же и резолюцію всѣмъ ими 
учинимъ!»

Десятскій забренчали небольшими висячими замкомъ въ 
сѣняхъ и отворили комору. Въ это самое время плѣнникъ. 
пользуясь темнотою сѣней, вдругъ вырвался съ необыкно
венною силою изъ руки его.

«Куда?» закричали голова, ухвативъ его еще крѣпче за 
воротъ.

«Пусти, это я!» слышался тоненькій голоси.
«Не поможетъ! не поможете, братъ!' Визжи себѣ хоть 

чортомъ, не только бабою, меня не проведешь!» и толкцулъ 
его въ темную комору такъ, что бѣдный плѣнникъ засто
нали, упавши на поли, а самъ, въ сопровождение десят
ского, отправился въ хату писаря, н вслѣдъ за ними, какъ 
иароходъ, задымился винокуръ.

Въ размышленіи шли они воѣ трое, потупивъ головы, 
и вдругъ, на поворотѣ въ темный переулокъ, разомъ вскрик
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нули, отъ сильнаго удара по лбамъ, и такой лее крикъ от- 
грянулъ въ отвѣдъ имъ. Голова, прищуривши глазъ свой, 
съ изумленіемъ увидѣлъ писаря съ двумя десятскими.

«А я къ тебѣ иду, панъ писарь!»
«А я къ твоей милости, ианъ голова!»
«Чудеса завелися, панъ писарь!»
«Чудныя дѣла, панъ голова!»
«А что?»
«Хлопцы бѣсятся! безчинствуютъ цѣлыми кучами по ули- 

цамъ. Твою милость величаютъ такими словами... словомъ, 
сказать стыдно; пьяный москаль побоятся вымолвить ихъ 
нечестивымъ своимъ языкомъ. (Все это худощавый писарь, 
въ пестрядевыхъ шароварахъ и жилетѣ цвѣта винныхъ 

'дрождей, сонровождалъ иротягиваніемъ шеи впередъ и при- 
веденіемъ ея тотъ же часъ въ прежнее состояніе.) «Вздрем- 
нулъ было немного, подняли съ постели, проклятые сор
ванцы, своими срамными пѣснями и стукомъ! Хотѣлъ-было 
хорошенько приструнить ихъ, да покамѣстъ надѣлъ шаро
вары и жилетъ, всѣ разбѣжалцсь куда ни попало. Самый 
главный, однакоже, не увернулся отъ насъ. Гаспѣваетъ онъ 
теперь въ той хатѣ, гдѣ держать колодниковъ. Душа горѣла 
у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, какъ у 
чорта, чтб куетъ гвозди для грѣшниковъ».

«А какъ онъ одѣтъ, панъ писарь?»
«Въ черномъ вывороченномъ тулупѣ, собачій дынъ, панъ 

голова».
«А не лжешь ты, панъ писарь? Чтб, если этотъ сорва

нецъ сидитъ теперь у меня въ коморѣ?»
«Нѣтъ, панъ голова! Ты самъ, не во гнѣвъ будь сказано, 

погрѣшилъ немного».
«Давайте огня! мы посмотримъ его!»
Огонь принесли, дверь отперли —  и голова ахнулъ отъ 

удивленія, увидѣвъ передъ собою свояченицу.
«Скажи, пожалуйста», съ такими словами она присту

пила къ нему: «ты не свихнудъ еще съ послѣдняго ума? 
Была ли въ одноглазой башкѣ твоей хоть капля мозгу, 
когда толкнулъ ты меня въ темную комору? Счастье, что 
не ударилась головою объ желѣзный крюкъ. Газвѣ я не 
кричала тебѣ, что это я? Схватилъ, проклятый мѳдвѣдь, 
своими желѣзными лапами, да и толкаетъ! Чтобъ тебя на 
томъ свѣтѣ толкали черти!..»
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Послѣднія слова вынесла она за дверь, на улицу, куда 
отправилась для какихъ-нибудь своихъ прииинъ.

«Да, я вижу, что это ты!» сказали голова, очнувшись.
«Что скажешь, панъ писарь: не шельма этотъ проклятый 

сорви-голова?»
«Шельма, панъ голова!»
«Не пора ли намъ всѣхъ этихъ повѣс/ь прошкодить хо

рошенько и заставить ихъ Заниматься дѣломъ?»
«Давно нора,, давно пора,, панъ голова!»
«Они, дурни, забрали себѣ... Кой чортъ? мнѣ почудился 

крикъ свояченицы на улицѣ... Они, дурни, забрали себѣ 
въ голову, что я имъ ровня. Они думаютъ, что я какой- 
нибудь ихъ братъ, простой козакъ!..» Небольшой, послѣдо- 
вавшій за симъ, кашель и устремленіе глазъ исподлобья 
вокругъ давали догадываться, что голова готовился гово
рить о чемъ-то важнонъ. «Въ тысячу... этихъ проклятыхъ 
названий годовъ, хоть убей, не. выговорю; ну, —  году, ко
миссару тогдашнему, Ледачему, данъ былъ приказъ вы
брать изъ козаковъ такого, который бы былъ посмышленѣе 
всѣхъ. О! (это «о!» голова произнесъ, поднявши палецъ 
вверхъ) посмышленѣе ,всѣхъ! въ проводники къ царицѣ. 
Я тогда...»

«Чтб и говорить! это всякій уже знаетъ, панъ голова! 
Всѣ знаютъ, какъ ты выслужилъ царскую ласку. Признайся 
теперь, моя правда , вышла.: хватилъ немного на душу 
грѣха, сказавши, что поймалъ этого сорванца въ выворо- 
ченномъ тулупѣ?»

«А чтб до этого дьявола въ вывороченномъ тулупѣ, то 
его, въ примѣръ другимъ, заковать въ кандалы и наказать 
примѣрно! Пусть знаютъ, чтб значитъ власть! Отъ кого же 
и голова поставленъ, какъ не отъ царя? Потомъ добе
ремся и до другихъ хлопцевъ: я не забылъ, какъ прокля
тые сорванцы вогнали въ огородъ стадо свиней, переѣв- 
шихъ мою капусту и огурцы, я не забылъ, какъ чортовы 
дѣти отказались вымолотить мое жито; я не забылъ... Но 
провались они, мнѣ нужно непремѣнно узнать, какая это 
шельма въ вывороченномъ тулупѣ».

«Это проворная, видно, птица!» сказали винокуръ, кото- 
раго щеки, въ продолженіе всего этого разговора, безире- 
рывно заряжались дымомъ, какъ осадная пушка, и губы, 
оставивъ коротенькую люльку, выбросили цѣлый облачный
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фонтанъ. «Этакого человѣка не худо, на всякій случай, и 
при винницѣ держать; а еще лучше повѣсить на верхушкѣ 
дуба, вмѣсто паникадила».

Такая острота показалась не совсѣмъ глупою винокуру, 
и онъ тотъ же часъ рѣшился, не дожидаясь одобренія дру- 
гихъ, наградить себя хриплымъ смѣхомъ.

Въ это время стали приближаться они къ небольшой, 
ночтн повалившейся на землю, хатѣ. Любопытство на- 
шихъ путниковъ увеличилось: всѣ столпились у дверей. 
Писарь вынулъ кліочъ, загремѣлъ имъ около замкй; но 
этотъ ішочъ былъ отъ сундука его. Нетерпѣніе увеличилось. 
Засунувъ руку, началъ онъ шарить и сыпать побранки, не' 
отыскивая его.

«Здѣсь!» сказалъ онъ, наконедъ, нагнувшись и вынимая 
его изъ глубины обширнаго кармана, которымъ снабжены 
были его пестрядевые шаровары.

При этомъ словѣ, сердца нашихъ героевъ, казалось, сли
лись въ одно, и это огромное сердце забилось такъ сильно, 
что неровный стукъ его не былъ заглушенъ даже брякнув- 
шимъ замкбмъ. Двери отворились, и... Голова сталъ блѣ- 
денъ, какъ полотно; винокуръ почувствовалъ холодъ, и во
лосы его, казалось, хотѣли улетѣть на небо; ужасъ изобра
зился въ лицѣ писаря; десятскіе приросли къ землѣ и не 
въ состояніи были сомкнуть дружно разинутыхъ ртовъ сво- 
ихъ: передъ ними стояла свояченица.

Изумленная не менѣе ихъ, она, однакожъ, немного очнзг- 
лась и сдѣлала двюкеніе, чтобы подойти къ нимъ.

«Стой!» закричалъ дикимъ голосомъ голова и захлопиулъ 
за нею дверь. «Господа, это сатана!» продолжалъ онъ. 
«Огня! живѣе огня! Но пожалѣю казенной хаты! Зажи
гай ее, зажигай, чтобы и костей чортовыхъ не осталось 
на землѣ!»

Свояченица въ узкасѣ кричала, слыша за дверью грозное 
оиредѣленіе.

«Чтб вы, братцы!» говорилъ винокуръ. «Слава Богу, во
лосы у , васъ чуть не въ снѣгу, а до еихъ поръ ума не на
жили: отъ простого огня вѣдьма не загорится! Только огонь 
изъ люльки можетъ зажечь оборотня. Постойте, я сейчасъ 
все улажу!»

Сказавши это, высыпалъ онъ горячую золу изъ трубки 
въ пукъ соломы и началъ раздувать ее. Отчаяніе придало
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въ это время духу бѣдной свояченицѣ: громко стала она 
умолять и разувѣрять ихъ.

«Постоцте, братцы! Зачѣмъ напрасно грѣха набираться? 
Можетъ-быть, это и не сатана!» сказалъ писарь. «Если 
оно, то-есть, то самое, которое сйдитъ тамъ, согласится по
ложить на себя крестное знаменіѳ, то это вѣрный зиакъ, 
что не чортъ».

Предложеніе одобрено.
«Чуръ меня, •сатана!» продолжалъ писарь, приложась гу

бами къ скважинкѣ въ дверяхъ. «Если не пошевелишься съ 
мѣста, мы отворимъ дверь.»

Дверь отворили.
«Перекрестись!» сказалъ голова, оглядываясь назадъ, 

какъ будто выбирая безопасное мѣсто, въ случай ре
тирады.

Свояченица перекрестилась.
«Кой чортъ! точно, это свояченица!»
«Какая нечистая сила затащила тебя, кума, въ эту 

конуру?»
И свояченица, всхлипывая, разсказала,. какъ схватили 

ее хлопцы въ охапку на улицѣ и, несмотря на сопро- 
тивденіе, опустили въ широкое окно хаты и заколотили 
ставнемъ. Писарь взглянулъ: петли у широкаго ставня 
оторваны, и онъ приколоченъ только сверху деревяннымъ 
брусомъ.

«Добро ты, одноглазый сатана!» вскричала она, присту- 
пивъ къ головѣ, который попятился назадъ и все еще 
продолжалъ ее мѣрять своямъ глазомъ. «Я знаю твой 
умыседъ: ты хотѣлъ, ты радъ былъ случаю съѣсть меня, 
чтобы свободнѣо ^ыло тебѣ волочиться за дѣвчатами, чтобы 
некому было видѣть, какъ дурачится сѣдой дѣдъ. Ты ду
маешь, я не знаю, о чемъ говорилъ ты сего вечера съ 
Ганною? О, я знаю все. Меня трудно провесть и не 
твоей безтолковой башкѣ. Я  долго терплю,' но послѣ не 
погнѣвайся...»

Сказавши это, она показала кулакъ и быстро ушла, оста- 
вивъ въ остолбенѣнін голову.

«Нѣтъ, тутъ не на шутку сатана внѣшадся», думадъ онъ, 
сильно почесывая свою макушку.

«Поймали!» вскрикнули вошедшіе въ это время десятскіе.
«Кого поймали?» спросидъ голова.



«Дьявола въ вывороченномъ тулупѣ».
«Подавайте его!» закричадъ голова, схвативъ за руки 

приве'деннаго илѣнника. «Вы съ ума сошли: да это пьяный 
Каленикъ!»

«Что за пропасть! въ рукахъ нашихъ былъ, панъ го
лова!» отвѣчали десятскіе. «Вь переулкѣ окружили прокля
тые хлопцы, стали танцовать, дергать, высовывать языки, 
вырывать изъ рукъ... Чортъ съ вами!.. И какъ мы попали 
на эту ворону, выѣсто его, Богъ одинъ знаетъ!»

«Властью моею и всѣхъ мірянъ дается повелѣніе», ска
залъ голова: «изловить сей яге мигъ сего разбойника, а 
онымъ образомъ и всѣхъ, кого найдете на улицѣ, и при- 
весть на расправу ко мнѣ!..»

«Помилуй, панъ голова!» закричали нѣкоторые, кланяясь 
въ ноги. «Увидѣлъ бы ,ты, какія хари: убей Богъ насъ, и 
родились, и крестились— не видали такихъ мерзкихъ рожъ. 
Долго ли до грѣха, панъ голова? Перепугаютъ добраго че- 
ловѣка такъ, что послѣ ни одна баба не возьмется вылить 
переполоху.»

«Дамъ я вамъ переполоху! Чтб вы? не хотите слушаться? 
Вы, вѣрно, держите ихъ руку? Вы бунтовщики! Чтб это?.. 
Да чтб это?.. Вы заводите разбои!.. Вы... Вы... Я  донесу 
комиссару! Сей же часъ, слышите, сей яге часъ! бѣгите, 
летите птицею! Чтобъ я васъ... Чтобъ вы ынѣ...»

Всѣ разбѣжались.

V .
У т о п л е н н и ца . .

Не безпокоясь ни о чемъ, не заботясь о разосланныхъ 
ногоняхъ, виновникъ всей этой кутерьмы медленно- под
ходили къ старому дому и пруду. Не нуягно, думаю, ска
зывать, что это былъ Левко. Черный тулупъ его былъ раз- 
стегнутъ; шапку держалъ онъ въ рукѣ; потъ валилъ съ 
него градомъ. Величественно и мрачно чернѣлъ кленовый 
лѣсъ, обсыпаясь только на оконечности, стоявшей лицомъ 
къ мѣсяцу, тонкою серебряною пылыо. Неподвижный прудъ 
подулъ свѣягестыо на усталаго пѣшехода и заставили его 
отдохнуть н а 1 берегу. Все было тихо; въ глубокой чащѣ 
лѣса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый 
сонь быстро 'сталь смыкать ему зѣницы; усталые члены го
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товы были забыться и онѣмѣть; голова клонилась... «Нѣтъ, 
этакъ я засну еще здѣсь!» говорилъ онъ, подымаясь на 
ноги и, протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась передъ 
нимъ еще блистательнѣе. Какое-то странное, упоительное 
сіяніе примѣшадось къ блеску мѣсяца. Никогда еще не 
случалось ему видѣть подобнаго. Серебряный туманъ палъ 
на окрестность. Запахъ отъ цвѣтущихъ яблонь и ночныхъ 
цвѣтовъ лился по всей землѣ. Съ изумленіемъ глядѣлъ онъ 
въ недвижныя воды пруда: старинный господскій домъ, опро
кинувшись внизъ, виденъ былъ въ немъ чистъ и въ какомъ- 
то ясномъ величіи. Вмѣсто мрачныхъ ставней глядѣли ве- 
селыя стеклянный окна и двери. Сквозь чистыя стекла мель
кала позолота. И вотъ почудилось, будто окно отворилось. 
Притаивши духъ, не дрогнувъ и не спуская глазъ съ пруда, 
онъ, казалось, переселился въ глубину его и видитъ: прежде 
выставился въ окно бѣлый локоть, потомъ выглянула при- 
вѣтливая головка съ блестят,ими очами, тихо свѣтившими 
сквозь темнорусыя волны волосъ, и оперлась на локоть. И 
видитъ: она качаетъ слегка головою, она машетъ, она усмѣ- 
хается... Сердце его вдругъ забилось... Вода задрожала, и 
окно закрылось снова. Тихо отошелъ онъ отъ пруда и взгяя- 
нулъ на домъ: мрачнътя ставни были открыты; стекла сіяли 
при мѣсяцѣ. «Вотъ какъ мало нужно полагаться на людскіе 
толки», подумалъ онъ про себя. «Домъ новенькій; краски 
живы, какъ будто сегодня онъ выкрашенъ. Тутъ живетъ 
кто-нибудь». И молча подошелъ онъ ближе; но въ домѣ 
все было тихо. Сильно и звучно перекликались блистатедь- 
ныя пѣсни соловьевъ, и когда онѣ, казалось, умирали въ 
томленіи и нѣгѣ, слышался шелестъ и трещаніе кузнечи- 
ковъ или гудѣніе болотной птицы, ударявшей скользкимъ 
носомъ своимъ въ широкое водное зеркало. Какую-то слад- 
кую тишину и раздолье ощутилъ Левко въ своемъ сердцѣ. 
Настроивъ бандуру, заиграть онъ и запѣлъ:

Ой, ты, мисяцю, мій мисяченьку!
II ты, зоре ясна!
Ой, свиты ть там ъ по подворью,
Де дивчина красн а.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой 
отраженіе видѣлъ онъ въ нрудѣ, выглянула, внимательно 
прислушиваясь къ пѣснѣ. Длинныя рѣсницы ея были полу
опущены. на глаза. Вся она была блѣдна, какъ полотно,



—  1 2 8  —

какъ блескъ мѣсяца; но какъ чудна, какъ прекрасна! Она 
засмѣялась!.. Левко вздрогнули. «Спой мнѣ, молодой козакъ, 
какую-нибудь пѣсшо!» тихо молвила она, наклонивъ свою 
голову на-бокъ и олустивъ совсѣмъ густыя рѣсницы.

«Какую же тебѣ пѣсню спѣть, моя ясная панночка?»
Слезы тихо покатились по блѣдному лицу ея. «Пару

бокъ», говорила она, и что-то неизъяснимо-трогательное 
слышалось въ ея рѣчи: «парубокъ, найди мнѣ мою ыачиху! 
Я  ничего не пожалѣю для тебя. Я  награжу тебя. Я тебя 
богато и роскошно награжу! У  меня есть зарукавья, шитыя 
шелкомъ, кораллы, ожерелья. Я  подарю тебѣ поясъ, уни
занный жемчугомъ. У  меня золото есть... Парубокъ, найди 
мнѣ мою мачиху! Она страшная вѣдьма: мнѣ не было отъ 
нея покою на бѣдомъ свѣтѣ. Она мучила меня, заставляла 
работать, какъ простую мужичку. Посмотри на лицо: она 
вывела румянецъ своими нечистыми чарами со щекъ моихъ. 
Погляди на бѣлую шею мою: они не смываются! они не 
смываются! они ни за что не смоются, эти синія пятна отъ 
желѣзныхъ когтей ея! Погляди на бѣдыя ноги мои: онѣ 
много ходили, не но коврами только, —  по песку горячему, 
по землѣ сырой, но колючему терновнику онѣ ходили! А на 
очи мои, посмотри на очи: онѣ не глядятъ отъ слези!.. 
Найди ее, парубокъ, найди мнѣ мою мачиху!..»

Голоси ея, который вдругъ было возвысился, остановился. 
Ручьи слези покатились но блѣдному лицу. Какое-то тяже
лое чувство, полное жалости и грусти, сперлось въ груди 
нарубка.

«Я готовъ на все для тебя, моя панночка!» сказали онъ, 
въ сердечномъ волненін: «но кйкъ мнѣ, гдѣ ее найти?»

«Посмотри, посмотри!» быстро говорила она: «она здѣсь! 
она на берегу играетъ въ хороводѣ между моими дѣвуш- 
ками и грѣется на мѣсяцѣ. Но она лукава и хитра. Она 
приняла на себя видъ утопленницы; но я знаю, но я слышу, 
что она здѣсь. Мнѣ тяжело, мнѣ душно отъ нея. Я не 
могу чрезъ нее плавать легко и вольно, какъ рыба. Я  тону 
и падаю на дно, какъ ключъ. Отыщи ее, парубокъ!»

Левко посмотрѣлъ на береги: въ тонкомъ серебряномъ 
туманѣ мелькали дѣвушки, легкія, какъ будто тѣни, въ бѣ- 
лыхъ, какъ убранный ландышами лугъ, рубашкахъ; золотыя 
ожерелья, монисты, дукаты блистали на ихъ шеяхъ; но онѣ 
были блѣдны: тѣло ихъ было какъ будто сваяно изъ про-
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зрачныхъ облаковъ, п будто свѣтилось насквозь прн сере- 
бряномъ мѣсяцѣ. Хороводь, играя, придвинулся къ нему 
ближе. Послышались голоса.

«Давайте въ вброна, давайте играть въ ворона!» зашу- 
мѣли всѣ, будто прирѣчный тростникъ, тронутый, въ тихій 
часъ сумерекъ, воздушными устами вѣтра.

«Кому асе быть вброномъ?»
Кинули жеребей —  и одна дѣвушка вышла изъ толпы. 

Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней 
такое асе, какъ и на другихъ. Замѣтно только было, что 
она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею 
и быстро перебѣгала отъ нападеній хищнаго врага.

«Нѣтъ, я не хочу быть вброномъ!» сказала дѣвушка, 
изнемогая отъ усталости: «мнѣ жалко отнимать цынлятъ у 
бѣдной матери!»

«Ты не вѣдьма!» подумалъ Левко.
«Кто же будетъ вброномъ?»
Дѣвушки снова собирались кинуть жеребей.
«Я буду вброномъ!» вызвалась одна изъ средины.
Левко сталъ пристально вглядываться въ лицо ей. Скоро 

и смѣло гналась она за вереницею и кидалась во всѣ сто
роны, чтобы изловить свою жертву. Тутъ Левко сталъ за- 
мѣчать, что тѣло ея ие такъ свѣтилось, какъ у прочихъ: 
внутри его видѣлось что-то черное. Вдругъ раздался крикъ: 
вбронъ бросился на одну изъ вереницы, схватилъ ее, и 
Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на 
лицѣ ея сверкнула злобная радость.

«Вѣдьма!» сказалъ онъ, вдругъ указавъ на нее пальцемъ 
и оборотившись къ дому.

Панночка засмѣялась, и дѣвушки съ крикомъ увели за 
собою представлявшую вброна.

«Чѣмъ наградить тебя, парубокъ? Я знаю, тебѣ не зо
лото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отецъ мѣщаетъ 
тебѣ жениться на ней. Онъ теперь не иомѣшаетъ: возьми, 
отдай ему эту записку...»

Бѣлая ручка протянулась, лицо ея какъ-то чудно засвѣ- 
тилось и засіяло... Съ непостижимымъ трепетомъ и томи- 
тельнымъ біеніемъ сердца схватилъ онъ записку и... про
снулся.

Сочіщеиія Н. В. Гоголя. Т. I. О
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VI.
Пробужденіо.

«Неужели это я еиадъ?» сказалъ про себя Лёвко, вставая 
съ небольшого пригорка. «Такъ живо, какъ будто наяву!,. 
Чуднб, чуднб!» иовторилъ онъ, оглядываясь. Мѣсяцъ, оста- 
новившійся надъ его головою, показывалъ полночь; вездѣ—  
тишина; отъ пруда вѣялъ холодъ; надъ ними печально 
стоялъ ветхій домъ съ закрытыми ставнями; мохъ и дикій 
бурьянъ показывали, что давно изъ него удалились люди. 
Тутъ онъ разогнулъ свою руку, которая судорожно была 
сжата во все время сна, и вскрикнулъ отъ изумленія, по
чувствовавши въ ней записку. «Эхъ, если бы я зналъ гра- 
мотѣ!» подумадъ онъ, оборачивая ее иередъ собою на всѣ 
стороны. Въ это мгяовеніо послышался позади его. шумъ.

«Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? наеъ 
десятокъ. Я держу закладъ, что это человѣкъ, а не чортъ!..» 
Такъ кричали голова своимъ сопутннкамъ, н Левко иочув- 
ствовалъ себя схваченнымъ нѣскодькими руками, изъ кото
рыхъ иныя дрожали отъ страха., «Скпдавай-ка, пріятель, 
свою страшную личину! Полно тебѣ дурачить людей!» про
говорили голова, ухвативъ его за воротъ, и оторопѣлъ, вы
ну чивъ на него глазъ свой. «Левко! сынъ!» вскричали онъ, 
отступая отъ удивленія и опуская руки. «Это ты, собачій 
сынъ! Вишь, бѣсовское рожденіе! Я думаю, какая это 
шельма, какой это вывороченный дьяволъ строить штуки! 
А это, выходить, все ты— невареный кисель твоему батькѣ 
вт. горло! —  изволишь заводить но улицѣ разбои, сочиняешь 
иѣсни!.. Эгс, те, го, Левко! А чтб это? Видно, чешется у 
тебя-.спина! Вязать его!»

«Постой, батько! Велѣно тебѣ отдать эту записочку», 
проговорили Левко.

«Не до заішсокъ теперь, голубчики! Вязать его!»
«Постой, нанъ голова!» сказалъ писарь, развернувъ за

писку: «Комиссарова рука!»
«Комиссара?»
«Комиссара?» повторили машинально дееятскіе.
«Комиссара? чудно! еще непонятнѣе!» подумали про себя 

Левко.
«Читай, читай!» сказалъ голова; «чтб тамъ пишетъ ко-

миссаръ?» „
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«ІІослушаемъ, что шшіетъ комнссаръ!» лроизнесъ вино
куръ, дерзка въ зубахъ люльку и высѣкая огонь.

Писарь откашлялся и началъ читать:
«Приказъ головѣ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, 

что ты, старый дуракъ, вмѣсто того, чтобы собрать прежнія 
недоимки и вести на селѣ порядокъ, одурѣлъ и строишь 
пакости...»

«Вотъ, ей-Богу», прервалъ голова: «ничего но слышу!»
Писарь началъ снова:
«Приказъ головѣ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, 

что ты, старый ду...»
«Стой, стой! не нужно!» закричалъ голова: «хоть и но 

слышалъ, однакожъ знаю, что главнаго тутъ дѣла еще нѣтъ. 
Читай далѣе!»

«А вслѣдствіе того, приказываю тебѣ сей зке часъ женить 
твоего сына Левка Макогоненка на козачкѣ изъ вашего зке 
села Ганнѣ Петрыченковой, а также починить мосты по 
столбовой дорогѣ и не давать обывательскихъ лошадей 
безъ моего вѣдома судовымъ паничамъ, хоть бы они ѣхали 
прямо изъ казенной палаты. Если зке, по пріѣздѣ моемъ, 
найду оное прнказаніе мое не приведенными въ исполненіе, 
то тебя одного потребую къ отвѣту. Комиссаръ, отставной 
иоручикъ Козьма Деркачъ-Дришпановскій».

«Вотъ чтб!» сказали голова, разинувши ротъ. «Слышите 
ли вы, слышите ли: за все съ головы спросятъ, и потому 
слушаться! безирекословио слушаться! по то, нрошу изви
нить... А тебя», продолжали онъ, оборотясь къ Левку, 
«вслѣдствіе нриказанія комиссара, —  хотя чудно мнѣ, какъ 
это дошло до него,— я зкеню; только напереди попробуешь 
ты нагайки! Знаешь ту, что виситъ у меня на стѣнѣ возлѣ 
нокута? Я поновлю ее завтра... Гдѣ ты взяли эту записку?»

Левко, несмотря на изумленіе, происшедшее отъ такого 
незкданнаго оборота его дѣла, имѣлъ блдторазуміе приго
товить въ умѣ своемъ другой отвѣтъ и утаить настоящую 
истину, какими образомъ досталась записка.

«Я отлучался», сказали онъ: «вчера ввечеру еще въ го
роди и встрѣтилъ комиссара, вылѣзавшаго изъ брички. 
Узнавши, что я изъ нашего села, дали онъ мнѣ эту за
писку и велѣлъ на словахъ тебѣ сказать, батысо, что за- 
ѣдетъ на возвратномъ пути къ намъ обѣдать».

«Онъ это говорилъ?»
9*
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«Говорить».
«Слышите ли?» сказали голова съ важною осанкою, обо

ротившись къ своимъ спутникамъ: «комиссаръ самъ своею 
особою пріѣдетъ къ нашему брату, т.-е. ко мнѣ на обѣдъ. 
О!..» Тутъ голова поднялъ палецъ вверхъ и голову приведъ 
въ такое положеніе, какъ будто бы она прислушивалась 
къ чему-нибудь. «Комиссаръ, слышите ли, комиссаръ прі- 
ѣдетъ ко мнѣ обѣдать! Какъ думаешь, панъ писарь, и ты, 
сватъ, это не совсѣмъ пустая честь! Не правда ли?»

«Еще, сколько могу припомнить», подхватили писарь: 
«ни одинъ голова не угощалъ комиссара обѣдомъ».

«Не всякій голова головѣ чета!» произнеси съ самодо
вольными видомъ голова. Ротъ его покривился и что-то въ 
родѣ тяжелаго, хриплаго смѣха, похожаго болѣе на гудѣніо 
отдаленнаго грома, зазвучало въ его устахъ. «Какъ ду
маешь, панъ писарь, нужно бы для именитаго гостя дать 
приказъ, чтобы съ каждой хаты принесли хоть по цыпленку, 
ну, полотна, еще кое-чего... А?..»

«Нужно бы, нужно, панъ голова!»
«А когда же свадьбу, батько?» спросили Левко.
«Свадьбу? Далъ бы я тебѣ свадьбу!.. Ну, да для имени

таго гостя... завтра васъ тіопъ и обвѣнчаетъ. Чортъ съ 
вами! Пусть комиссаръ увидитъ, что значитъ исправность! 
Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домамъ!.. Сегодняшни! 
случай припомнили мнѣ то время, когда я...» При этихъ 
словахъ голова пустилъ обыкновенный свой важный и зна
чительный взглядъ исподлобья.

«Ну, теперь пойдетъ голова рцзсказывать, какъ везъ ца
рицу!» сказали Левко, и быстрыми шагами и радостно спѣ- 
шилъ къ знакомой хатѣ, окруженной низенькими вишнями. 
«Дай тсбѣ Богъ небесное царство, добрая и прекрасная 
панночка!» думали онъ про-себя. «Пусть тебѣ на томъ 
свѣтѣ вѣчно усмѣхается между ангелами святыми! Никому 
не разскажу про Диво, случившееся въ эту ночь; тебѣ одной 
только, Галю, передами его: ты одна только повѣришь мнѣ 
и вмѣстѣ со мною помолишься засушкой души несчастной 

-утопленницы!» Тутъ онъ приблизился къ хатѣ: окно было 
отперто; лучи мѣсяца проходили чрезъ него н падали на 
спящую передъ нимъ Ганну; голова ея оперлась на руку; 
щеки тихо горѣли; губы шевелились, неясно произнося его 
имя. «Спи, моя красавица! Приснись тсбѣ все, чтб есть
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лучшаго на свѣтѣ; но и то не будетъ лучше нашего иро- 
бужденія!» ІІерекрестивъ ее, закрылъ онъ окошко и ти
хонько удалился. И чрезъ нисколько минуть все уже уснуло 
на селѣ; одинъ только мѣсяцъ такъ же блистательно и 
чудно нлылъ въ необъятныхъ пустыняхъ роскошнаго украин- 
скаго неба. Такъ же торжественно дышало въ вышинѣ, и 
ночь, божественная ночь, величественно догорала. Такъ же 
прекрасна была земля, въ дивномъ серебряномъ блескѣ; но 
уже никто не упивался ими: все погрузилось въ сонъ. 
Изрѣдка только перерывалось мгновенно молчаніе лаемъ 
собаки, и долго еще пьяный Киленикъ шатался но уснув
шими улицами, отыскивая свою хату.



ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА.

Б Ы Л Ь ,

разсказатйя дъячкомъ екой церкви.

Такъ вы хотите, чтобы я вамъ еще разсказалъ про дѣда?—  
Пожалуй, почему же не потѣшить прибауткой? Эхъ, ста
рина, старина! Что за радость, что за разгулье падетъ на 
сердце, когда услышишь про то, чтб давно-давно, и года 
ему и мѣсяца нѣтъ, дѣялось на свѣтѣ! А какъ еще впу
тается какой-нибудь родичъ, дѣдъ или прадѣдъ,— ну, тогда 
и рукой махни: чтобъ мнѣ поперхнулось за акаѳистомъ 
всликомученицѣ Варварѣ, если не чудится, что вотъ-вотъ 
самъ все это дѣласшь, какъ будто залѣзъ въ прадѣдовскую 
душу, или прадѣдовская душа шалить въ тебѣ... Нѣтъ, мнѣ 
пуще всего наши дѣвчата и молодицы; покажись только на 
глаза имъ: Ѳома Григорьевичъ! Ѳома Григорьевичъ! а нуте, 
яку-нибудъ страховмнну козочку! а нуте, нуте!..» тара- 
та-та, та-та-та, и пойдутъ, и пойдутъ... Разсказать-то, ко
нечно, не жаль, да загляните-ка, чтб дѣлается съ ними 
въ постели. Вѣдь я знаю, что каждая дрожитъ подъ одѣя- 
ломъ, какъ будто бьетъ ее лихорадка, іі рада бы съ головою 
влѣзть въ тулупъ свой. Цараіши горшкомъ крыса, сама 
какъ-нибудь задѣнь ногою кочергу,— и Воже упаси! и душа 
въ пяткахъ. А на другой день ничего не бывало; навязы
вается сызнова: разскажи ей страшную сказку да и только. 
Чтб-жъ бы такое разсказать вамъ? Вдругъ не взбредетъ 
на умъ... Да, разскажу я вамъ, какъ вѣдьмы играли съ 
нокойнымъ дѣдомъ въ дурня *). Только заранѣ прошу васъ,

*) Т. е. еъ дурачки.
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господа, не сбивайте съ толку, а то такой кисель выйдетъ, 
что еовѣстно будетъ и въ ротъ взять. Покойный дѣдъ, на
добно вамъ сказать, былъ не изъ простыхъ въ свое время 
козаковъ. Зналъ и твердо-онъ-то, и словотитлу поставить. 
Въ праздникъ отхватаетъ апостола, бывало, такъ, что те
перь и поповичъ иной спрячется. ІІу , сами знаете, что въ 
тогдаганія времена, если собрать со всего Батурина грамо- 
теевъ, то нечего и шапки подставлять, —  въ одну горсть 
можно было всѣхъ уложить. Стало-быть, и дивиться нечего, 
когда всякій встрѣчный кланялся дѣду мало не въ поясъ.

Одинъ разъ, задумалось вельможному гетману послать за 
чѣмъ-то къ царицѣ грамоту. Тогдашній полковой писарь,-—  
вотъ, нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню... Ви- 
скрякъ не Вискрякъ, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцекъ 
не Голопуцекъ... знаю только, что какъ-то чудно начинается 
мудреное прозвище,-— позвалъ къ себѣ дѣда и сказали ему, 
что, вотъ, наряжаетъ его самъ гетманъ гонцомъ съ грамо
тою къ царицѣ. Дѣдъ не любилъ долго собираться: грамоту 
зашилъ въ шапку, вывелъ коня, чмокнулъ жену и двухъ 
своихъ, какъ самъ онъ называлъ, поросенковъ, изъ которыхъ 
одинъ былъ родной отецъ хоть бы и нашего брата, и под
няли такую за собою пыль, какъ будто бы пятнадцать хлоп
це,въ задумали посреди улицы играть въ кашу. На другой 
день, еіцо пѣтухъ не крнчалъ въ четвертый разъ, дѣдъ уже 
былъ въ Конотопѣ. На ту пору была тамъ ярмарка: народу 
высыпало по улицами столько, что въ глазахъ рябило. Но 
такъ какъ было рано, то все дремало, протянувшись на землѣ. 
Возлѣ коровы лежалъ гуляка парубокъ, съ покраснѣвпшмъ, 
какъ снигирь, носомъ; подалѣ храпѣла, сидя, перекупка 
съ кремнями, синькою, дробью и бубликами; подъ телѣгою 
лежалъ цыганъ; на возу съ рыбой—-чумакъ; на самой дорогѣ 
раскинулъ ноги бородачъ-москаль съ поясами и рукавицами... 
ну, всякаго сброду, какъ водится по ярмарками. Дѣдъ прі- 
остановплся, чтобы разглядѣть хорошенько. Между тѣмъ въ 
яткахъ начало мало-по-малу шевелиться: жидовки стали 
побрякивать фляжками; дымъ покатило то тамъ, то сямъ 
кольцами, и запахъ горячихъ сластенъ понесся ,по всему 
табору. Дѣду вспало на умъ, что у него нѣтъ ни огнива, 
ни табаку наготовѣ: вотъ и пошелъ таскаться по ярмаркѣ. 
Не успѣлъ пройти двадцати шаговъ —  навстречу запоро- 
жецъ. Гуляка, и по лицу видно! Красные, какъ жаръ, ша
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ровары, синій жупанъ, яркій цвѣтной поясъ, при боку сабля 
и люлька съ ыѣдною цѣпочкою по самыя пяты— запорожецъ 
да и только' Эхъ, народецъ! станетъ, вытянется, поведетъ 
рукою молодецкіе усы, брякнетъ подковами —  и пустится! 
Да вѣдь какъ пустится: ноги отплясываютъ словно веретено 
въ бабьихъ рукахъ; что вихоръ, дернетъ рукою по всѣмъ 
струнамъ бандуры, и тутъ же, подперіпися ею въ боки, 
несется въ-присядку: зальется ігЬсней —  душа гуляетъ!.. 
Нѣтъ, прошло времячко: не увидать больше заиорожцевъ! 
Да. Такъ встрѣтились. Слово за слово —  долго ли до зна
комства? Пошли калякать, калякать, такъ что дѣдъ совсѣмъ 
уже было позабыть про путь свой. Попойка завелась, какъ 
на свадьбѣ передъ постомъ Великимъ. Только, видно, на- 
конецъ прискучило бить горшки и швырять въ народъ 
деньгами, да и ярмаркѣ не вѣкъ же стоять! Вотъ сгово
рились новые пріятели, чтобъ не разлучаться и путь дер
жать вмѣстѣ. Было давно подъ вечеръ, когда выѣхали они 
въ поле. Солнце убралось на отдыхъ; кос-гдѣ горѣли вмѣсто 
него красноватыя полосы; по полю пестрѣли нивы, что 
праздничный плахты чернобровыхъ мододицъ. Нашего за
порожца раздобаръ взялъ страшный. Дѣдъ и еще другой, 
приплетшійся къ нимъ гуляка, подумали уже, не бѣсъ ли 
засѣлъ въ него. Откуда чтб набиралось. Исторіи и присказки 
такія диковинныя, что дѣдъ нѣсколько разъ хватался за 
бока и чуть не надсадилъ своего живота со смѣху. Но въ 
полѣ становилось чѣмъ далѣе, тѣмъ сумрачнѣе, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ становилась несвязнѣе и молодецкая молвь. Нако- 
нецъ, разсказчикъ иашъ иритихъ совсѣмъ и вздрагивалъ 
при малѣйшемъ шорохѣ.

«Ге, те, землякъ! да ты не на шутку принялся считать 
совъ. Ужъ думаешь, какъ бы домой, да на печь!»

«ІІерсдъ вами нечего таиться», сказалъ онъ, вдругъ обо
ротившись и неподвижно уставивъ на нихъ глаза свои. 
«Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому?»

«Экая невидальщина! Кто на вѣку своемъ не знался съ 
иечистымъ? Тутъ-то и нужно гулять, какъ говорится, на 
прахъ.»

«Эхъ, хлопцы! гулялъ бы, да въ ночь эту срокъ молодцу! 
Эй, братцы!» сказалъ онъ, хлопнувъ по рукамъ ихъ: «эй, 
не выдайте! не поспите одной ночи! Вѣкъ не забуду вашей 
дружбы!»
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Почему-жъ не пособить человѣку въ такомъ горѣ? Дѣдъ 
объявили напрямикъ, что скорѣе дастъ онъ отрѣзать оселе- 
децъ -съ собственной головы, чѣыъ допустить чорта поню
хать собачьей мордой своей христіайской души.

Козаки наши ѣхали бы, можетъ, и далѣе, если бы не 
обволокло всего неба ночью, словно чернымъ рядномъ, и 
въ полѣ не стало такъ же темно, какъ подъ овчинными 
тулупомъ. Издали только мерещился огонекъ, и кони, чуя 
близкое стойло, торопились, насторожи уши и вковавши очи 
во мракъ. Огонекъ, казалось, несся навстрѣчу, и передъ 
козаками показался шинокъ, повалившійся на одну сторону, 
словно баба на пути съ веселыхъ крестишь. Въ тѣ поры 
шинки были не то, что теперь. Доброму человѣку не только 
развернуться, нріударить горлицы или гопака, —  прилечь 
даже негдѣ было, когда въ голову заберется хмель, и ноги 
начнутъ писать покой-онъ-по. Дворъ былъ уставленъ весь 
чумацкими возами; подъ повѣтками, въ ясляхъ, въ сѣняхъ, 
иной свернувшись, другой развернувшись, храпѣли, какъ 
коты. Шинкарь одинъ, передъ каганцемъ, нарѣзывалъ руб
цами на палочкѣ, сколько квартъ и осьмухъ высушили чу- 
мацкія головы. Дѣдъ, спросивши треть ведра на троихъ, 
отправился въ сарай. Всѣ трое легли рядомъ. Только не 
успѣлъ онъ повернуться, какъ видитъ, что его земляки 
спятъ уже мертвецкими сномъ. Разбудивши приставшаго 
къ ними третьяго козака, дѣдъ напомнили ему про данное 
товарищу обѣіцаніе. Тотъ привстали, протеръ глаза и снова 
уснули. Нечего дѣлать, пришлось одному караулить. Чтобы 
чѣмъ-нибудь разогнать сонъ, осмотрѣлъ онъ всѣ возът, про- 
вѣдалъ коней, закурили люльку, пришелъ назадъ и сѣлъ 
опять около своихъ. Все было тихо, такъ что, кажись, ни 
одна муха не пролетѣла. Вотъ и чудится ему, что изъ-за 
сосѣдняго воза что-то сѣрое выказываетъ роги... Тутъ глаза 
его начали смыкаться, такъ что принужденъ онъ былъ еже
минутно протирать ихъ кулакомъ и промывать оставшеюся 
водкой. Но какъ скоро немного прояснялись они, все про
падало. Наконецъ, мало погодя, опять показывается изъ- 
ііодъ воза чудище... Дѣдъ вытаращили глаза, сколько могъ; 
но проклятая дремота все туманила передъ ними; руки его 
окостенѣлн, голова, скатилась, и крѣпкій сонъ схватилъ его 
такъ, что онъ повалился, словно убитый. Долго спалъ дѣдъ, 
и, какъ припекло порядочно уже солнце его выбритую ма
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кушку, тогда только схватился онъ на ноги. Потянувшись 
раза два и почесавъ спину, замѣтилъ онъ, что возовъ стояло 
уже не такъ много, какъ съ вечера. Чумаки, видно, потя
нулись еще до свѣта. Къ своими —  козакъ спитъ, а запо
рожца нѣтъ. Выспрашивать •—  никто знать не знаетъ; одна 
только верхняя свитка лежала на томъ мѣстѣ. Страхи и 
раздумье взяло дѣда. Пошелъ посмотрѣть коней— ни своего, 
ни запорожскаго! Чтб-бъ это значило? Положимъ, запорожца 
взяла нечистая сила, кто же коней? Сообразя все, дѣдъ 
заключили, что, вѣрно, чортъ приходили пѣшкомъ, а какъ 
до пекла не близко, то и стянули его коня. Больно ему 
было крѣнко, что не сдержали козацкаго слова. «Ну», ду- 
маехъ, «нечего дѣлать, пойду пѣшкомъ: авось попадется на 
дорогѣ какой-нибудь барышники, ѣдущій с,ъ ярмарки, какъ- 
ниб]7дь уже куплю коня». Только хватился за шапку —  и 
шапки нѣтъ. Всплеснули руками покойный дѣдъ, какъ вспо
мнили, что вчера еще ітоыѣнялись они на время съ запо- 
рожцемъ. Кому больше утащить, какъ не нечистому! Вотъ 
тебѣ и гетьманскій гостинецъ! Вотъ тебѣ и привези грамоту 
къ царицѣ! Тутъ дѣдъ принялся угощать чорта такими 
прозвищами, что, думаю, ему не одинъ разъ чихалось тогда 
въ неклѣ. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько 
ни чесалъ дѣдъ, никакъ не могъ ничего придумать. Чтб 
дѣлать? Кинулся достать чужого ума: собралъ всѣхъ, быв- 
шихъ тогда въ шинкѣ, добрыхъ людей, чумаковъ и просто 
заѣзжихъ, и разсказалъ, что такъ и такъ, такое-то приклю
чилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогами под
бородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали 
такого дива на крещеномъ свѣтѣ, чтобы гетьманскую гра
моту утаіцилъ чортъ. Другіе же прибавили, что когда чортъ 
да москаль украдутъ что-нибудь, то поминай, какъ и звали. 
Одинъ только шинкарь сидѣлъ молча въ углу. Дѣдъ и под- 
ступилъ къ нему. Ужъ когда молчитъ человѣкъ, то, вѣрцо, 
зашибъ много умомъ. Только шинкарь не такъ-то былъ 
щедръ на слова, и если бы дѣдъ не подѣзъ въ карманъ за 
нятыо злотыми, то простоялъ бы передъ нимъ даромъ.

«Я научу тебя, какъ найти грамоту», сказали онъ, отводя 
его въ сторону. У  дѣда и на сердцѣ отлегло. «Я вижу уже 
по глазаыъ, что ты козакъ —  не баба. Смотри же! Близко 
шинка будетъ поворотъ направо въ лѣсъ. Только станетъ 
въ полѣ примеркать, чтобы ты былъ уже наготовѣ. Въ лѣсу



—  1 3 9  —

ікивутъ цыганы и выходятъ изъ норъ своихъ ковать желѣзо 
въ такую ночь, въ какую однѣ вѣдьмы ѣздягь на свопхъ 
кочергахъ. Чѣмъ они промышляюті на самомъ дѣлѣ, знать 
тебѣ нечего. Много будетъ стуку по лѣсу, только ты но 
иди въ тѣ стороны, откуда заслышишь стукъ; а будетъ не- 
редъ тобою малая дорожка, мимо ббожженнаго дерева: до
рожкою этою иди, иди, иди... Станетъ тебя терновникъ 
царапать, густой орѣшникъ заслонять дорогу— ты все иди; 
и какъ придешь къ небольшой рѣчкѣ, тогда только можешь 
остановиться. Тамъ и увидишь, кого нужно. Да ие позабудь 
набрать въ карманы того, для чего и карманы сдѣланы... 
Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любятъ.» 
Сказавши это, шинкарь ушелъ въ свою конуру и не хотѣлъ 
больше говорить ни слова.

Покойный дѣдъ былъ чедовѣкъ —  не то, чтобы изъ тру- 
сливаго десятка; бывало, встрѣтитъ волка, такъ и хватаетъ 
прямо за хвостъ; пройдетъ съ кулаками промежъ козаковъ,—  
всѣ, какъ груши, повалятся на землю. Однакожъ, что-то 
подирало его по кожѣ, когда вступилъ онъ въ такую глу
хую ночь въ лѣсъ. Хоть бы звѣздочка на пебѣ. Темно и 
глухо, какъ въ виннонъ подвалѣ; только слышно было, что 
далеко-далеко вверху, надъ головою, холодный вѣтеръ гу- 
лялъ по верхушкамъ деревъ, и деревья, что охмелѣвшія 
козацкія головы, разгульно покачивались, шопоча листьями 
пьяную молвь. Какъ вотъ завѣяло такимъ холодомъ, что 
дѣдъ вспомнилъ и про овчинный тулупъ свой, и вдругъ 
словно сто молотовъ застучало по лѣсу такимъ стукомъ, 
что у него зазвенѣло въ головѣ. И, будто зарницею, освѣ- 
тило на минуту весь лѣсъ. Дѣдъ тотчасъ увидѣлъ дорожку, 
пробиравшуюся промежъ мелкаго кустарника. Вотъ и обо
жженное дерево, и кусты терновника! Такъ, все такъ, какъ 
было ему говорено; нѣтъ, не обманулъ шинкарь. Однакожъ, 
не совсѣмъ весело было продираться черезъ колючіе кусты; 
еще отъ роду не видалъ онъ, чтобы проклятые шипы и 
сучья такъ больно царапались: почти на каждомъ шагу 
забирало его вскрикнуть. Мало-по-малу, выбрался онъ на 
просторное мѣсто, и, сколько могъ замѣтить, деревья рѣдѣли 
и становились, чѣмъ далѣе, такая широкія, какихъ дѣдъ 
не видывалъ и по ту сторону Польши. Глядь, между де
ревьями мелькнула и рѣчка, черная, словно вороненая сталь. 
Долго стоялъ дѣдъ у берега, посматривая на всѣ стороны.
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На другсшъ берегу горитъ огонь и, кажется, вотъ-вотъ го
товится погаснуть, и скова отсвѣчивается въ рѣчкѣ, вздра
гивавшей, какъ шльскіи шляхтичи въ козачьихъ лапахъ. 
Вотъ п мостикъ! «Ну, тутъ одна только чертовская тара
тайка развѣ проѣдетъ». Дѣдъ, однакожъ, ступилъ смѣло, и 
скорѣе, чѣмъ бы иной успѣлъ достать рожокъ, понюхать 
табаку, былъ уже на другомъ берегу. Теперь только раз- 
глядѣлъ онъ, что возлѣ огня сидѣли люди и такія смазли
вый рожи, что въ другое время, Вогъ знаетъ, чего бы не 
далъ, 'лишь бы ускользнуть отъ этого знакомства. Но теперь, 
нечего дѣлать, нужно было завязаться. Вотъ дйлъ и отвѣ- 
силъ имъ пок.лонъ, мало не въ поясъ: «Помогай Вогъ вамъ, 
добрые люди!» Хоть бы одинъ кивнулъ головой: сидятъ да 
молчатъ, да что-то сыплютъ въ огонь. Видя одно мѣсто 
незанятыми, дѣдъ безъ всякихъ околичностей сѣдъ и самъ. 
Смазливыя рожи —  ничего; ничего и дѣдъ. Долго сидѣли 
молча. Дѣду уже и прискучило; давай шарить въ карман!;, 
вынули .польку, носмотрѣлъ вокругъ— ни одинъ не глядитъ 
на него. «Уже, добродѣйство, будьте ласковы: какъ бы такъ, 
чтобы, примѣрно сказать, того»... (дѣдъ живалъ въ свѣтѣ 
не мало, зналъ уже, какъ подпускать турусы, и при случай, 
пожалуй, и передъ царемъ не ударили бы лицомъ въ грязь) 
«чтобы, примйрно сказать, и себя не забыть, да и васъ не 
обидйть,—-люлька-то у меня есть, да того, чймъ бы зажечь 
ее, чортъ-ма (не.имѣется).» И на эту рйчь хоть бы слово; 
только одна рожа сунула горячую головню прямехонько 
дйду въ лобъ, такъ что, если бы онъ немного не посторо
нился, то, статься - можетъ, распрощался бы навйки съ 
одними глазомъ. Видя, наконецъ, что время даромъ прохо- 
дитъ, рйшился —  будетъ ли слушать нечистое племя, или 
нѣтъ —  разсказать дйло. Рож-й и уши наставили, и лапы 
протянули. Дйдъ догадался, забрали въ горсть вей бывшія 
съ ними деньги и кинули, словно собаками, имъ въ сере
дину. Какъ только кинули онъ деньги, все передъ ними 
перемѣшалось, земля задрожала и какъ уже, —  онъ и самъ 
разсказать не умѣлъ,-— попали чуть ли не въ самое пекло. 
«Батюшки мои'» ахнули дѣдъ, разглядйвши хорошенько. 
Чтб за чудища! рожи на рожй, какъ говорится, не видно. 
Вѣдьмъ такая гибель, какъ случается иногда на Рождество 
вынадетъ снйг/: разряжены, размазаны, словно панночки 
на ярмаркй. И всѣ, сколько ни было ихъ тамъ, какъ хмель-
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пыя, отплясывали какого-то чертовскаго трепака. Пыль под
няли, Боже упаси, какую! Дрожь бы проняла крещенаго 
человѣка при одномъ видѣ, какъ высоко скакало бѣсовское 
племя. На дѣда, несмотря на весь страхъ, смѣхъ напалъ, 
когда увидѣлъ, какъ черти съ собачьими мордами, на нѣ- 
мецкихъ ножкахъ, вертя хвостами, увивались около вѣдьмъ, 
будто парни около красныхъ дѣвуіиекъ, а музыканты тузили 
себя въ щеки кулаками, словно въ бубны, и свистали но
сами, какъ въ валторны. Только завидѣли дѣда— и турнули 
къ нему ордою. Свиныя, собачьи, козлиныя, дрофиныя, ло
шадиный рыла— всѣ повытягивались, и вотъ такъ и лѣзутъ 
дѣловаться. Плюнулъ дѣдъ, такая мерзость напала! Нако- 
нецъ, схватили его и посадили за столъ, длиною, можетъ, 
съ дорогу отъ Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не со- 
всѣмъ худо», иодумалъ дѣдъ, завидѣвши на столѣ свинину, 
колбасы, крошеный съ капустой лукъ и много всякихъ сла
стей: «видно, дьявольская сволочь не держитъ постовъ». 
Дѣдъ-таки, не мѣшаетъ вамъ знать, не упускалъ при слу
чай перехватить того-сего на зубы, ѣдалъ, покойника, 
аппетитно, и потому, не пускаясь въ разсказы, придвинула 
къ себѣ миску съ нарѣзаннымъ саломъ и окорока ветчины, 
взяла вилку, мало чѣмъ поменьше тѣхъ вила, которыми 
мужика берета сѣно, захватила ею самый увѣсистый ку- 
сокъ, подставила корку хлѣба —  и, глядь, и отправила въ 
чужой ротъ, вотъ - вотъ возлѣ самыхъ ушей, и слышно 
даже, какъ чья-то морда жуетъ и щелкаетъ зубами на 
весь столъ. Дѣдъ ничего; схватилъ другой кусокъ и вотъ, 
кажись, и по губамъ зацѣпилъ, только опять не въ свое 
горло. Въ третій разъ— снова мимо. Взбѣленился дѣдъ: по
забыла и страхъ, и въ чьихъ лапахъ находится онъ, при
скочила къ вѣдьмамъ: «Что вы, Иродово племя, задумали 
смѣяться, чтб ли, надо мною? Если не отдадите, сей же 
часа, моей козацкой шапки, то будь я католика, когда не 
переворочу свиныхъ рыла ваши.хъ на затылокъ!» Не успѣлъ 
онъ докончить послѣднихъ слова, какъ всѣ чудища выска- 
лили зубы и подняли такой смѣхъ, что у дѣда на душ Г. 
захолонуло.

«Ладно!» провизжала одна изъ вѣдьмъ, которую дѣдъ 
почелъ за старшую надъ всѣми, потому личина у нея была 
чуть ли еще не красивѣе всѣхъ: «шапку отдадимъ тебѣ, 
только не прежде, пока сыграешь съ нами три раза въ дурняі»
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Чт5 прикажешь дѣлать? Козаку сѣеть съ бабами въ 
дурня! Дѣдъ отпираться, отпираться, наконецъ, сѣлъ. При
несли карты, замасленный, какими только у насъ поповны 
гадаютъ про жениховъ.

«Слушай же!» залаяла вѣдьма въ другой разъ: «если 
хоть разъ выиграешь— твоя шапка; когда иге всѣ три раза 
останешься дурнемъ, то не прогнѣвайся, не только шапки, 
можетъ, и свѣта больше не увидишь!»

«Сдавай, сдавай, хрычовка! Чтб будетъ, то будетъ.»
Вотъ и карты розданы. Взялъ дѣдъ свои въ руки— смо- 

трѣть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смѣхъ одинъ 
козырь. Изъ масти десятка самая старшая, паръ даже нѣтъ; 
а вѣдьма все подваливаетъ пятериками. Пришлось остаться 
дурнемъ! Только что дѣдъ успѣлъ остаться дурнемъ, и со 
всѣхъ сторонъ заржали, залаяли, захрюкали морды: «дурень, 
дурень, дурень!»

«Чтобъ вы перелопались, дьявольское племя!» закричалъ 
дѣдъ, затыкая пальцами себѣ уши. «Ну», думаетъ, «вѣдьма 
подтасовала, теперь я самъ буду сдавать». Сдалъ; засвѣ- 
тилъ козыря; поглядѣлъ въ карты: масть хоть куда, козыри 
есть. И сначала дѣло шло, какъ нельзя лучше; только 
вѣдьма —  пятерикъ съ королями! У  дѣда на рукахъ одни 
козыри! Не думая, не гадая долго, хвать королей всѣхъ по 
усамъ козырями!

«Ге, ге! да это не по-козацки! А чѣмъ ты кроешь, зем- 
лякъ?»

«Какъ— чѣмъ? Козырями!»
«Можетъ-быть, по-вашему это и козыри, только по-на

шему— нѣтъ!»
Глядь— въ самомъ дѣлѣ простая масть. Чтб за дьяволь

щина! Пришлось въ другой разъ быть дурнемъ, и чертаньё 
пошло снова драть горло: «дурень! дурень!» такъ что столъ 
дрожать и карты прыгали по столу. Дѣдъ разгорячился; 
сдалъ въ нослѣдній. Опять идетъ ладно. Вѣдьма опять пя
терикъ; дѣдъ покрылъ и набрать изъ колоды полную руку 
козырей.

«Козырь!» вскричать онъ, ударивъ но столу картою такъ, 
что ее свернуло коробомъ; та, не говоря ни слова, покрыла 
восьмеркою масти. «А чѣмъ ты, старый дьяволъ, б ь е ш ь ? »  

Вѣдьма подняла карту; подъ нею была простая шестерка. 
«Вишь, бѣсовекое обморачиванье!» сказать дѣдъ и съ до
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сады хватилъ кулакомъ, что силы, но столу. Къ счастью 
еще, что у вѣдьмы была плохая масть; у дѣда, какъ на
рочно, на ту цору пары. Сталъ набирать карты изъ колоды, 
только мочи нѣтъ; дрянь такая лѣзетъ, что дѣдъ и руки 
опустилъ. Въ колодѣ ни одной карты. Пошелъ, уже такъ, 
не глядя, простою шестеркою; вѣдьыа приняла. «Вотъ тебѣ 
на! это что? Э, э! вѣрно, что-нибудь да не такъ!» Вотъ, 
дѣдъ карты потихоньку иодъ столъ и перекрестилъ; глядь—  
у него на рукахъ тузъ, король, валетъ козырей, а онъ 
вмѣсто шестерки спустилъ кралю. «Ну, дурень же я былъ! 
Король козырей! Что! приняла? А? кошечье отродье! А туза 
не хочешь? Тузъ! валетъ!»... Громъ пошелъ но пеклу; на 
вѣдьму напали корчи, и, откуда ни возьмись, шапка бухъ 
дѣду прямехонько въ лицо. «Нѣтъ, этого мало!» закричалъ 
дѣдъ, нрихрабрившись и надѣвъ шапку. «Если сейчасъ 
не станетъ передо мною молодецкій конь мой, то вотъ, 
убей меня громъ на этомъ самомъ нечистомъ міістѣ, когда 
я не перекрещу святымъ крестомъ всѣхъ васъ!» и уже 
было и руку поднялъ, какъ вдругъ загремѣли передъ нимъ 
КОНСІІІЯ кости.

«Вотъ тебѣ конь твой!»
Заплакалъ бѣдняга, глядя на нихъ, что дитя неразумное. 

Жаль стараго товарища! «Дайте же мнѣ какого-нибудь коня, 
выбраться изъ гнѣзда вашего!» Чортъ хлопнулъ араини- 
комъ —  конь, какъ огонь, взвился иодъ нимъ, и дѣдъ, что 
птица, вынесся наверхъ.

Страхъ однакожъ надалъ на него посереди дороги, когда 
конь, не слушаясь ни крику, ни поводовъ, скакалъ черезъ 
провалы и болота. Въ какихъ мѣстахъ онъ не былъ, такъ 
дрожь забирала при однихъ разсказахъ. Глянулъ какъ-тр 
себѣ иодъ ноги —  и пуще перепугался: пропасть! крутизна 
страшная! А сатанинскому животному и нужды нѣтъ: прямо 
черезъ нее. Дѣдъ держаться: не тутъ-то было. Черезъ пни, 
черезъ кочки полстѣлъ стремглавъ въ провалъ и такъ хва
тился на днѣ его о землю, что, кажись, и духъ вышибло. 
По крайней нѣрѣ, что дѣялось съ нимъ въ то время, ни
чего не помнилъ; и какъ очнулся немного и осмотрѣлся, то 
уже разсвѣло совсѣмъ: передъ нимъ мелькали знакомыя мѣ- 
ста, и онъ лежалъ на крышѣ своей 'же хаты.

Перекрестился дѣдъ, когда слѣзъ долой. Экая чертов
щина! Чтб за пропасть, какія съ человѣкомъ чудеса дѣ-
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лаются! Глядь на руки— всѣ въ крови; посмотрѣлъ на сто
явшую торчмя бочку съ водою — и лицо также. Обмывшись 
хорошенько, чтобы не испугать дѣтей, входитъ онъ поти
хоньку въ хату, смотритъ: дѣти пятятся къ нему задомъ и 
въ испуг Ь указываютъ ему пальцами, говоря: «Дывысь! ды- 
высъ! маты, мовъ дурна скаче!»*) И въ самомъ дѣлѣ, баба 
бидитъ, заснувши передъ гребнемъ, держитъ въ рукахъ ве
ретено и сонная поднрыгиваетъ на лавкѣ. Дѣдъ, взявши 
за руку потихоньку, разбудилъ ее: «Здравствуй, жена! здо
рова ли ты?» Та долго смотрѣла, выпучивши глаза и, на- 
конецъ, уже узнала дѣда и разсказала, какъ ей снилось, 
что печь ѣздила но хцтѣ, выгоняя вонъ лопатою горшки, 
лоханки... и, чортъ знаетъ, чтб еще такое. «Ну», говорить 
дѣдъ, «тебѣ во снѣ, мнѣ наяву. Нужно, вижу, будетъ освя
тить нашу хату; мнѣ же теперь мѣшкать нечего». Сказавши 
это и отдохнувши немного, дѣдъ досталъ коня и уже не 
останавливался ни днемъ, ни ночью, пока не доѣхалъ до 
ыѣста и не отдалъ грамоты самой царицѣ. Тамъ наглядѣлся 
дѣдъ такихъ дивъ, что стало ему надолго послѣ того раз- 
сказывать: какъ повели его въ палаты, такія высокія, что 
если бы хатъ десять поставить одну на другую, и тогда, 
можетъ-быть, не достало бы; какъ взглянулъ онъ въ одну 
комнату— нѣтъ; въ другую —  нѣтъ; въ третью —  еще нѣтъ; 
въ четвертой даже нѣтъ; да въ пятой уже, глядь —  сидитъ 
сама, въ золотой коронѣ, въ сѣрой новехонькой свиткѣ, въ 
красныхъ сапогахъ, и золотыя галушки ѣстъ; какъ велѣла 
ему насыпать цѣлую шапку синицами-, какъ... всего и вспо
мнить нельзя! Объ вознѣ своей съ чертями дѣдъ и думать 
нозабылъ, и если случалось, что кто-нибудь и напоминалъ 
объ этомъ, то дѣдъ молчалъ, какъ будто не до него и дѣло 
шло, и великаго стоило труда упросить его пересказать все, 
какъ было. И, видно, уже въ наказаніе, что не спохва
тился тотчасъ послѣ того освятить хату, бабѣ ровно черезъ 
каждый годъ, и именно въ то'самое время, дѣлалось такое 
диво, что танцуется, бывало, да и только. За чтб ни при
мется, ноги затѣваютъ свое, и вотъ такъ и дергаетъ пу
ститься въ-присядку.

*) Смотри! смотри! мать, какъ  сумасш едш ая, скачетъ!
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ПРЕДИСЛОВІЕ.

1 3 отъ вамъ и другая книжка, а лучше сказать, по
следняя! Не хотѣлось, крѣпко не хотѣлось выдавать и 
этой. Право, пора знать честь. Я вамъ скажу, что на 
хуторѣ уже начинаютъ смеяться надо мною: «Вотъ», 
говорятъ, «одурелъ старый дедъ: на старости летъ т е 
шится ребяческими игрушками!» И точно, давно пора 
на покой. Вы, любезные читатели, верно, думаете, что 
я прикидываюсь только старикомъ. Куда тутъ прики
дываться, когда во рту совсемъ зубовъ нетъ! Теперь, 
если что мягкое попадется, то буду какъ-нибудь жевать, 
а твердое-то ни за что не откушу. Такъ вотъ вамъ опять 
книжка! Не бранитесь только! Не хорошо браниться на 
прощаньи, особенно съ темъ, съ которымъ, Богъ знаетъ, 
скоро ли увидитесь. Въ этой книжке услышите разсказ- 
чиковъ, все почти для васъ незнакомыхъ, выключая 
только разве Ѳомы Григорьевича. А того гороховаго 
панича, чтб разсказывалъ такимъ вычурнымъ языкомъ, 
котораго много остряковъ и изъ московскаго народу не 
могло понять, уже давно нетъ. ПослГ того, какъ раз- 
ссорился со всѣми, онъ и не заглядывали къ намъ. Да, 
я вамъ не разсказывалъ этого случая? Послушайте, тутъ 
прекомедія была. Прошлый годъ, такъ какъ-то около лѣта, 
да чуть ли не на самый день моего патрона, пріѣхали ко 
мнГ въ гости... (Нуж но вамъ сказать, любезные читатели, 
что земляки мои, дай Богъ имь здоровье, не забываютъ



старика. Уж е есть пятидесятый годъ, какъ я зачалъ по
мнить свои именины; который же точно мнѣ годъ, эТого 
ни я, ни старуха моя вамъ не скажемъ. Должно-быть, 
близъ семидесяти. Диканьскій-то попъ, отецъ Харлам- 
пій, зналъ, когда я родился; да жаль, что уже пятьде- 
сятъ лѣгь, какъ его нѣгь на свѣтѣ). Вотъ пріѣхали ко 
мнѣ гости: Захаръ Кириловичъ Чухопупенко, Степанъ 
Ивановичъ Курочка, Тарасъ Иванович ь Смачненькій, за
седатель Харлампій Кириловичъ Хлоста; пріѣхалъ еще... 
вотъ позабылъ, право, имя и фамилію... Осипъ... Осипъ... 
Боже мой, его знаетъ весь Миргородъ! онъ еще, когда 
говоритъ, то всегда щелкнетъ напередъ пальцемъ и по
допрется въ боки... Ну, Богъ съ нимъ! Въ другое время 
вспомню. ГІріѣхалъ и знакомый вамъ паничъ изъ Полта
вы. Ѳомы Григорьевича я не считаю; то уже свой че- 
ловѣкъ. Разговорились всѣ (опять нужно вамъ замѣтить, 
что у насъ никогда о пустякахъ не бываетъ разговора: 
я всегда люблю приличные разговоры, чтобы, какъ го
ворить, вмѣстѣ и услажденіе и назидательность была),-- 
разговорились объ томъ, какъ нужно солить яблоки. 
Старуха моя начала-было говорить, что нужно напередъ 
хорошенько вымыть яблоки, потомъ намочить въ квасу, 
а потомъ уже... «Ничего изъ этого не будетъ!» подхва- 
тилъ полтавецъ, заложивши руку въ гороховый кафтанъ 
свой и прошедши важнымъ шагомъ по комнатѣ: «ничего 
не будетъ! Прежде всего нужно пересыпать кануперомъ, 
а потомъ уже»... Ну, я на васъ ссылаюсь, любезные чи
татели, скажите по совѣсти: слыхали ли вы когда-нибудь, 
чтобы яблоки пересыпали кануперомъ? Правда, кладутъ 
смородинный листъ, нечуй-вѣтеръ, трилистникъ; но что
бы клали кануперъ... нѣтъ, я не слыхивалъ объ этомъ. 
Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знаетъ 
про эти дѣла. Ну, говорите же вы! Нарочно, какъ доб- 
раго человѣка, отвелъ я его потихоньку въ сторону: 
«Слушай, Макаръ Назаровичъ, эй, не смѣши народъ! Ты 
человѣкъ немаловажный: самъ, какъ говоришь, обѣдалъ 
разъ съ губернаторомъ за однимъ столомъ. Ну, скажешь 
что нибудь подобное тамъ, вѣдь тебя же осмѣютъ всѣ!» 
Что-жъ-бы, вы думали, онъ сказалъ на это? —  Ничего! 
плюнулъ на полъ, взялъ шапку и вышелъ. Хоть бы про
стился съ кѣмъ, хоть бы кивнул ь кому головою; только
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слышали мы, какъ подъехала къ воротамъ телѣжка со 
звонкомъ; еклъ и уѣхалъ. И лучше! Не нужно намъ 
такихъ гостей! Я вамъ скажу, любезные читатели, что 
хуже нѣтъ ничего на свѣтѣ, какъ эта знать. Что его дядя 
былъ когда-то комиссаромъ, такъ и носъ несетъ вверхъ. 
Да будто комиссаръ такой уже чинъ, что выше нѣтъ его 
на свѣтѣ? Слава Богу, есть и больше комиссара. Нѣтъ, 
не люблю я этой знати. Вотъ вамъ въ примёръ Ѳома 
Григорьевичъ; кажется, и не знатный человѣкъ, а посмо
треть на него: въ лицѣ какая-то важность сіяетъ, даже 
когда сганетъ нюхать обыкновенный табакъ, и тогда чув
ствуешь невольное почтеніе. Въ церкви, когда запоетъ 
на крылосѣ—умиленіе неизобразимое! Растаялъ бы, каза
лось, весь!.. А тотъ... ну, Вогъ съ нимъ! Онъ думаетъ, 
что безь его сказокъ и обойтиться нельзя. Вотъ, все- 
же-таки набралась книжка.

Я, помнится, обѣщалъ вамъ, что въ этой книжкѣ бу- 
детъ и моя сказка. И точно, хогѣль-было это сделать, 
но увидѣлъ, что для сказки моей нужно, по крайней 
мѣр h, три такихъ книжки. Думалъ-было особо напеча
тать ее. но передумллъ. Вѣдь я знаю васъ: станете сме
яться надъ старикомъ. Н етъ, не хочу! Прощайте! Долго, 
а можетъ-быть, совсемъ не увидимся. Да что? ведь вамъ 
все равно, хоть бы и не было совсѣмъ меня на светѣ. 
Пройдетъ годъ, другой, —  и изъ васъ никто после не 
вспомнит ь и не пожалеетъ о старомъ пасичнике Рудом ь 
Паньке.



НОЧЬ ПЕРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ,

Послѣдній день передъ Рождествомъ прошелъ. Зимняя, 
ясная ночь наступила; глянули звѣзды; мѣсяцъ величаво 
поднялся на небо посвѣтить добрымъ людямъ и всему міру, 
чтобы всѣмъ было весело колядовать и славить Христа*). 
Морозило сильнѣе, чѣмъ съ утра; но зато такъ было тихо, 
что скрипъ мороза подъ сапогомъ слышался за полверсты. 
Еще ни одна толпа парубковъ не показывалась подъ окнами 
хатъ; мѣсяцъ одинъ только заглядывали въ нихъ украдкою, 
какъ бы вызывая принаряживавшихся дѣвушекъ выбѣжать 
скорѣе на скрипучій снѣгъ. Тутъ черезъ трубу одной хаты 
клубами повалилъ дымъ и пошелъ тучею по небу, и, вмѣстѣ 
съ дымомъ, поднялась вѣдьма верхомъ на метлѣ.

Если бы въ это время проѣзжалъ сорочинскій засѣда- 
тель на тройкѣ обывательскихъ лошадей, въ шанкѣ съ ба- 
рашковымъ околышкомъ, сдѣланной по манеру уланскому,

*) Колядовать у н асъ  назы вается пѣть подъ окнами наканунѣ Р о 
ждества пѣсіш , который назы ваю тся колядками. Тому, кто колядуетъ, 
всегда кинетъ въ мѣшокъ хозяйка, или хозяинъ, или кто остается 
дома, колбасу, или хдѣбъ, или мѣдный грошъ, чѣмъ кто богатъ. Гово- 
рятъ , что былъ когда-то болванъ Коляда, котораго принимали за  Бога, 
и что будто отъ того пошли и колядки. Кто это знаетъ? Н е намъ, 
простьш ъ людямъ, объ этомъ толковать. Прошлый годъ отецъ Осипъ 
запретилъ-было колядовать по хуторамъ, говоря, что будто этимъ на- 
родъ угождаетъ сатанѣ. Однакожъ, если сказать правду, то въ  коляд- 
кахъ и слова нѣтъ про Коляду. ІІою тъ часто про Рождество Х риста, 
а  при кондѣ желаютъ здоровья хозяину, хозяйкѣ, дѣтямъ и всему дому.

Замѣчаніе пасичтіка.
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въ синемъ тулуігЬ, подбитомъ черными смушками, съ дья
вольски сплетенною плетью, которою имѣетъ онъ обыкно- 
веніе подгонять своего ямщика, то онъ вѣрно бы примѣтилъ 
ее, потому что отъ сорочинскаго засѣдателя ни одна вѣдьма 
на свѣтѣ не ускользнетъ. Онъ знаетъ наперечетъ, сколько 
у каждой бабы свинья мечетъ поросятъ, и сколько въ сун- 
дукѣ лежитъ полотна, и чтб именно изъ своего платья и 
хозяйства заложить добрый человѣкъ, въ воскресный день, 
въ шинкѣ. Но сорочияскій засѣдатель не нроѣзжалъ, да и 
какое ему дѣло до чужихъ— у него своя волость. А вѣдьма 
между тѣмъ поднялась такъ высоко, что однимъ только чер- 
нымъ пятнышкомъ мелькала вверху. Но гдѣ ни показыва
лось пятнышко, тамъ звѣзды, одна за другою, пропадали на 
небѣ. Скоро вѣдьма набрала ихъ полный рукавъ. Три или 
четыре еіце блестѣли. Вдругъ, съ противной стороны, пока
залось 'другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, 
и уже было не пятнышко. Близорукій, хотя бы надѣлъ на 
носъ, вмѣсто очковъ, колеса съ Комиссаровой брички, и 
тогда бы не распозналъ, чтб это такое. Спереди совер
шенно нѣмецъ *): узенькая, безпрестанно всртѣвшаяся и 
нюхавшая все, чтб ни попадалось, мордочка оканчивалась, 
какъ и у нашихъ свиней, кругленькимъ пятачкомъ; ноги 
были такъ тонки, что если бы такій имѣлъ яресковскій го
лова, то онъ переломалъ бы ихъ въ первомъ козачкѣ. Но 
зато сзади онъ былъ настоящій губернскій стряпчій въ 
мундирѣ, потому что у него висѣлъ хвостъ, такой острый 
и длинный, какъ теперепшія мундирныя фалды; только 
развѣ по козлиной бородѣ подъ мордой, по неболынимъ рож- 
камъ, торчавшимъ на головѣ, и что весь былъ не бѣлѣе 
трубочиста, можно было догадаться, что онъ не нѣмецъ и 
не губернскій стряпчій, а просто чортъ, которому послѣд- 
няя ночь осталась шататься по бѣлому свѣту и выучивать 
грѣхамъ добрыхъ людей. Завтра же, съ первыми колоколами 
къ заутренѣ, побѣжитъ онъ безъ оглядки, поджавши хвостъ, 
въ свою берлогу.

Между тѣмъ чортъ крался потихоньку къ мѣсяцу и уже 
протянулъ-было руку схватить его, но вдругъ отдернулъ ее 
назадъ, какъ бы обжегшись, пососалъ пальцы, заболталъ

*) Нѣмцѳмъ назы ваю тъ у и асъ  всякаго, кто только изъ чужой земли, 
хоть будь онъ ф ранцузъ, или ц ееаред ъ , м и  шведъ— все нѣмецъ.
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ногою и забѣжалъ съ другой стороны, и снова отскочили п 
отдернулъ руку, Однакожъ, несмотря на всѣ неудачи, хи
трый чортъ не оставили своихъ проказъ. Подбѣжавши, вдругъ 
схватилъ онъ обѣими руками мѣсяцъ: кривляясь и дуя, пе
рекидывали его изъ одной руки въ другую, какъ мужики, 
доставшій голыми руками огонь для своей люльки; наконецъ, 
поспѣшно спрятали въ карманъ и, какъ будто ни въ чемъ 
не бывалъ, побѣжалъ далѣе.

Въ Диканькѣ никто не слышалъ, какъ чортъ украли мѣ- 
сядъ. Правда, волостной писарь, выходя на четверенькахъ 
изъ шинка, видѣлъ, что мѣсяцъ, ни съ того, ни съ сего, 
танцовалъ на небѣ, и увѣрялъ съ божбою въ томъ все село; 
но міряне качали головами и даже подымали его на смѣхъ. 
Но какая же была причина рѣшиться чорту на такое без
законное дѣло? А вотъ какая: онъ знали, что богатый ко- 
закъ Чубту, прнглашенъ дьякомъ на кутыо, гдѣ будутъ: го
лова, пріѣхавшій изъ архіерейской пѣвческой родичъ дьяка, 
въ сннемъ сюртукѣ, бравшій самаго низкаго баса, козакъ 
Свербыгузъ и еще кое-кто; гдѣ, кромѣ кутьи, будетъ варе- 
нуха, перегонная на шафранъ водка и много всякаго съѣст- 
ного. А между т і і м ъ  его дочка, красавица на всеми селѣ, 
останется дома, а къ дочкѣ, навѣрпое, придетъ кузнецъ, 
силачъ и дѣтина хоть куда, который чорту былъ противнѣе 
нроповѣдей отца Кондрата. Въ досужее отъ дѣлъ время 
кузнецъ занимался малеваніемъ ii  слыли лучшими живо- 
нисцемъ во всеми околоткѣ. Сами, еще тогда здравство- 
вавшій, сотникъ Л....ко вызывали его нарочно въ Полтаву 
выкрасить дощатый заборъ около его дома. Всѣ миски, изъ 
которыхъ диканьскіе козаки хлебали борщъ, были разма
леваны кузнецомъ. Кузнецъ былъ богобоязливый человѣкъ 
н писали часто образа святыхъ: и теперь еще можно найти 
въ Т.,. церкви его евангелиста Луку. Но торжествомъ его 
искусства была одна картина, намалеванная на стѣнѣ цер
ковной въ правомъ притворѣ, на которой изобразили онъ 
святого Петра въ день страшнаго суда, съ ключами въ ру- 
кахъ, изгонявшаго изъ ада злого духа; испуганный чортъ 
метался во всѣ стороны, предчувствуя свою погибель, а за
ключенные прежде грѣганики били и гоняли его кнутами, 
полѣнами и всѣмъ, чѣмъ ни попало. Въ то время, когда 
живописецъ трудился надъ этою картиною и писали ее на 
большой деревянной доскѣ, чортъ всѣми силами старался
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мѣшать ему: толкалъ невидимо иодъ руку, подымали изъ 
горнила въ кузницѣ золу и обсыналъ ею картину; но, не
смотря на все, работа была кончена, доска внесена въ цер
ковь и вдѣлана въ стѣну ирптвора, и съ той поры чортъ 
поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на бѣломъ 
свѣтѣ; но и въ эту ночь оііъ выискивали чѣмъ-нибудь вы
местить на кузнецѣ свою злобу. И для этого рѣшился украсть 
мѣсяцъ, въ той надеждѣ, что старый Чубъ лѣнивъ и не 
легокъ на подъемъ, къ дьяку же отъ избы не такъ близко: 
дорога шла по заселамъ мимо мельницъ, мимо кладбища, 
огибала овраги. Еще при мѣсячной ночи вареиуха и водка, 
настоянная на шафранъ, могли бы заманить Чуба; ио въ 
такую темноту врядъ ли бы удалось кому стащить его съ 
печки и вызвать изъ хаты. А кузнецъ, который былъ из
давна не въ ладахъ съ ними, при немъ ни за что не отва
жится идти къ дочкѣ, несмотря на свою силу.

Такимъ-то образомъ, какъ только чортъ спряталъ въ кар- 
манъ свой мѣсяцъ, вдругъ по всему міру сдѣлалось такъ 
темно, что не всякій бы нашелъ дорогу къ шинку, не 
только къ дьяку. Вѣдьма, увидѣвши себя вдругъ въ тем- 
нотѣ, вскрикнула. Тутъ чортъ, подъѣхавши мелкими бѣсомъ, 
подхватили ее подъ руку и пустился нашептывать на ухо 
то самое, чтб обыкновенно нашёптываютъ всему женскому 
роду. Чуднб устроено на нашемъ свѣтѣ! Все, чтб ни жи- 
ветъ вт, немъ, все силится перенимать и передразнивать 
одинъ другого. Прежде, бывало, въ Миргородѣ одинъ судья 
да городничій хаживали зимою въ крытыхъ сукномъ тулу- 
пахъ, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные: 
теперь же и засѣдатель, и подкоморій отсмалили себѣ но- 
выя шубы изъ рѣшетиловскихъ смушекъ съ суконною по
крышкою. Канцеляристъ и волостной писарь третьяго года 
взяли синей китайки по шести гривенъ аршинъ. Понамарь 
сдѣлалъ себѣ нанковыя на лѣто шаровары и жилетъ изъ 
полосатаго -гаруса. Словомъ, все лѣзетъ въ люди! Когда это 
люди не будутъ суетны! Можно побиться объ закладъ, что 
многими покажется удивительно видѣть чорта, пустившагося 
и себѣ туда же. Досаднѣе всего то, что онъ, вѣрно, во- 
ображаетъ себя красавцемъ, между тѣмъ какъ фигура—  
взглянуть совѣстно. Рожа, какъ говоритъ Ѳома Гри
горьевичи, мерзость-мерзостью, однакожъ и онъ строить лю-
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бовныя куры! Но на небѣ и подъ небомъ такъ сдѣдалось 
темно, что ничего нельзя было видѣть, чтб происходило да- 
лѣе между ними.

«Такъ ты, кумъ, еще не былъ у дьяка въ новой хатѣ?» 
говорили козакъ Чубъ, выходя изъ дверей своей избы, су
хощавому, высокому, въ короткомъ тулупѣ, мужику съ об
росшею бородою, показывавшею, что уже болѣе двухъ не- 
дѣль не прикасался къ ней обломокъ косы, которыми обык
новенно мужики бреютъ свою бороду, за неимѣніемъ брит
вы. «Тамъ теперь будетъ добрая попойка!» продолжалъ 
Чубъ, осклабивъ при этомъ свое лицо. «Какъ бы только нами 
не опоздать!»

При семи Чубъ поправили свой поясъ, иерехватывавшій 
плотно его тулупъ, нахлобучили крѣпче свою шапку, стис
нули въ рукѣ кнутъ— страхи и грозу докучливыхъ собаки; 
но, взгдянувъ вверхъ, остановился... «Чтб за дьяволъ! Смо
три! смотри, Панасъ!..»

«Чтб?» произнеси кумъ и подняли свою голову также 
вверхъ.

«Какъ, чтб? Мѣсяца нѣтъ!»
«Чтб за пропасть! Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ мѣсяца».
«То-то, что нѣтъ!» выговорили Чубъ съ нѣкоторою доса

дою на неизмѣнное равнодушіе кума. «Тебѣ, небось, и ну
жды нѣтъ».

«А чтб мнѣ дѣлать?»
«Надобно же было», продолжали Чубъ, утирая рукавомъ 

усы, «какому-то дьяволу —  чтобъ ему не довелось, собакѣ, 
по-утру рюмки водки выпить! —  вмѣшаться!.. ^Право, какъ 
будто на смѣхъ... Нарочно, сидѣвши въ хатѣ, глядѣдъ въ 
окно: ночь— чудо! Свѣтло, снѣгъ блещетъ при мѣсяцѣ; все 
было видно, какъ днемъ. Не успѣлъ выйти за дверь, и вотъ, 
хоть глазъ выколи! (Чтобъ ему переломались объ черствый 
гречаникъ всѣ зубыЬ)

Чубъ долго еще ворчали и бранился, а между тѣмъ, въ 
то же время раздумывали, на чтб бы рѣшиться. Ему до 
смерти хотѣлось покалякать о всякомъ вздорѣ у дьяка, гдѣ, 
безъ всякаго сомнѣнія, сидѣлъ уже и голова, и пріѣзжій 
басъ, и дегтярь Микита, ѣздившій черезъ каждыя двѣ не- 
дйли въ Полтаву на торги и отпускавшій такія штуки, что 
всѣ міряне брались за животы со смѣху. Уже видѣлъ Чубъ
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мысленно стоявшую на столѣ варенуху. Все это было за
манчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той 
лѣни, которая такъ мила всѣмъ козакамъ. Какъ бы хорошо 
теперь лежать, поджавши подъ себя ноги, на лежанкѣ, ку
рить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дре
моту колядки и пѣсни веселыхъ парубковъ и дѣвушекъ, 
толпящихся кучами подъ окнами! Онъ бы, безъ всякаго со- 
мнѣнія, рѣшился на послѣднее, если бы былъ одинъ; но те
перь обоими не такъ скучно и страшно идти темною ночыо; 
да и не хотѣлось-таки показаться передъ другими дѣнивымъ 
или трусливыми. Окончивши побранки, обратился онъ снова 
къ куму.

«Такъ нѣтъ, кумъ, ыѣсяца?»
«Нѣтъ».
«Чуднб, право! А дай понюхать табаку! У тебя, кумъ, 

славный табакъ! Гдѣ ты берешь его?»
«Кой чортъ, славный!» отвѣчалъ кумъ, закрывая бере

стовую тавлинку, исколотую узорами: «старая курица не 
чихнетъ!»

«Я помню», продолжали все такъ же Чубъ: «мнѣ покой
ный шинкарь Зузуля разъ привезъ табаку изъ Нѣжина. 
Эхъ, табакъ былъ! Добрый табакъ былъ! Такъ что же, кумъ, 
какъ намъ быть? Вѣдь темно на дворѣ».

«Такъ, пожалуй, останемся дома», произнеси кумъ, ухва- 
тясь за ручку двери.

Если бы кумъ не сказали этого, то Чубъ вѣрно бы .рѣ- 
шился. остаться; но теперь его какъ будто , что-то дергало 
идти наперекоръ. «Нѣтъ, кумъ, пойдемъ! Нельзя, нужно 
идти!»

Сказавши это, онъ уже и досадовали на себя, что ска
зали. Ему было очень непріятно тащиться въ такую ночь, 
но его утѣшало то, что онъ самъ нарочно этого захотѣлъ 
и сдѣлалъ-таки не такъ, какъ ему совѣтовали.

Кумъ, не выразивъ на лицѣ своемъ ни малѣйшаго дви- 
женія досады, какъ человѣкъ, которому рѣшительно все 
равно, сидѣть ли дома, или тащиться изъ дому, осмотрѣлся, 
почесалъ палочкой батога свои плечи,— и два кума отпра
вились въ дорогу.

Теперь посмотримъ, чтб дѣлаетъ, оставшись одна, краса
вица-дочка. Оксанѣ не минуло еще и семнадцати лѣтъ, какъ
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во всемъ почти свѣтѣ, и цо ту сторону Диканьки, и по эту 
сторону Диканьки, только и рѣчей было, что про нее. Па
рубки гуртомъ провозгласили, что .тучшей дѣвки и не было 
еще никогда, и не будетъ никогда на селѣ. Оксана знала 
и слышала все, чтб про нее говорили, и была капризна, 
какъ красавица. Если бы она ходила не въ плахтѣ и за- 
паскѣ, а въ какомъ-нибудь капотѣ, то разогнала бы всѣхъ 
своихъ дѣвокъ. Парубки гонялись за нею толпами; но, по
терявши терпѣніе, оставляли мало-по-малу своенравную кра
савицу и обращались къ другимъ, не такъ избалованнымъ. 
Одинъ только кузнецъ былъ улрямъ и но оставлялъ своего 
волокитства, несмотря на то, что и съ нимъ поступали ни
чуть не лучше, чѣмъ съ другими. По выходѣ отца своего, 
Оксана долго еще принаряжалась и жеманилась передъ не- 
болынимъ, въ оловянныхъ рамкахъ, зеркаломъ и не могла 
налюбоваться собою.

«Чтб людямъ вздумалось разславлять, будто я хороша?» 
говорила она, какъ бы разсѣянно, для того только, чтобы 
объ чемъ-нибудь поболтать, съ собою. «Лгутъ .поди, я со- 
всѣмъ не хороша!»

Но мелькнувшее въ зеркалѣ свѣжее. живое, въ дѣтской 
юности лицо, съ блестящими черными очами и невыразимо 
пріятной усмѣшкой, прожигавшей душу, вдругъ доказало 
противное.

«Развѣ черный брови и очи мои», продолжала красавица, 
не выпуская зеркала: «такъ хороши, что уже равныхъ имъ 
нѣтъ и на свѣтѣ? Чтб тутъ хорошаго въ этомъ вздернутомъ 
кверху носѣ? i i  въ щекахъ? и въ губахъ? Будто хороши 
мои черныя косы? Ухъ, ихъ можно испугаться вечеромъ: 
онѣ, какъ длинныя змѣи, перевились и обвились вокругъ 
моей головы. Я вижу теперь, что я совсѣмъ не хороша!» 
II,  отодвигая нѣсколько іюдалѣе отъ себя зеркало, вскрик
нула: «Нѣтъ, хороша я! Ахъ, какъ хороша! Чудо! Какую 
радость принесу я тому, чьей буду женою! Какъ будетъ 
любоваться мною мой мужъ! Онъ не вспомнитъ себя отъ 
радости! Онъ зацѣлуетъ меня на смерть».

«Чудная дѣвка!» прошепталъ вошедшій тихо кузнецъ. «И 
хвастовства у нея мало! Съ часъ стоитъ, глядясь въ зер
кало, и не наглядится, и еще хвадитъ себя вслухъ!»

«Да, парубки, вамъ ли чета я? Вы поглядите на меня», 
продолжала хорошенькая кокетка: «какъ я плавно высту
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паю; у меня сорочка шита красныыъ шелкомъ. А какія 
ленты на головѣ! Вамъ вѣкъ не увидать богаче галуна! 
Все это накупилъ мнѣ отецъ мой для того, чтобы на мнѣ 
женился самый лучшій молодецъ на свѣтѣ». И, усмѣх- 
нувшись, поворотилась она въ другую сторону и увидѣла 
кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась иередъ нимъ.
Кузнецъ и руки опустилъ.
Трудно разсказать, чтб выражало смугловатое лицо чуд

ной дѣвушки: и суровость въ немъ была видна, и сквозь 
суровость какая-то издѣвка надъ смутившимся кузнецомъ, 
и едва замѣтная краска досады тонко разливалась но лицу; 
и все это такъ смѣшалось и такъ было неизобразимо-хо- 
рошо, что расцѣловать ее милліонъ разъ— вотъ все, чтб 
можно было сдѣлать тогда наилучшаго.

«Зачѣмъ ты пришелъ сюда?» такъ начала говорить Оксана. 
«Развѣ хочется, чтобы я выгнала тебя за дверь лопатою? 
Вы всѣ мастера подъѣзжать къ намъ. Вмигъ пронюхаете, 
когда отцовъ нѣтъ дома. О, я знаю васъ! Что, сундукъ мой 
готовъ?»

«Будетъ готовъ, мое серденько, послѣ праздника будетъ 
готовъ. Если бы ты знала, сколько возился около него: двѣ 
ночи не выходилъ изъ кузниЦы. За то ни у одной поповны 
не будетъ такого сундука. Желѣзо на оковку положилъ та
кое, какого не клалъ въ сотникову таратайку, когда ходилъ 
на работу въ Полтаву. А какъ будетъ расписанъ! Хоть весь 
околотокъ выходи своими бѣленышми ножками, не найдешь 
такого! По всему полю будутъ раскиданы красные и синіе 
цвѣты. Горѣть будетъ, какъ жаръ. Не сердись же на меня! 
Позволь хоть поговорить, хоть поглядѣть на тебя!»

«Кто-жъ тебѣ запрещаетъ? Говори и гляди!»
Тутъ сѣла она на лавку и снова взглянула въ зеркало 

и стала поправлять на головѣ свои косы. Взглянула на шею, 
на новую сорочку, вышитую шелкомъ, и тонкое чувство 
самодовольствія выразилось на устахъ, на свѣжихъ лани- 
тахъ и отсвѣтилось въ очахъ.

«Позволь и мнѣ сѣсть возлѣ тебя!» сказалъ кузнецъ.
«Садись», проговорила Оксана, сохраняя въ устахъ и въ 

довольныхъ очахъ то же самое чувство.
«Чудная, ненаглядная Оксана, позволь ноцѣловать тебя!» 

произяесъ ободренный кузнецъ и прижалъ ее къ себѣ, въ
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намѣреніи схватить поцѣлуй.. Но Оксана отклонила свои 
щеки, находившаяся уже на непримѣтномъ разстояніи отъ 
губъ кузнеца, и оттолкнула его.— «Чего тебѣ еще хочется? 
Ему, когда медъ, такъ и ложка нужна! Поди прочь, у тебя 
руки жестче желѣза. Да и самъ ты пахнешь дымомъ. Я 
думаю, меня всю обмаралъ своею сажею».

Тутъ она поднесла зеркало и снова начала передъ нимъ 
охорашиваться.

«Не любитъ она меня!» думалъ про себя, повѣся голову, 
кузнецъ. «Ей все игрушки; а я стою передъ нею, какъ ду- 
ракъ, и очей не свожу съ нея. И все бы стоялъ передъ 
нею, и вѣкъ бы не сводилъ съ нея очей! Чудная дѣвка! 
Чего бы я не далъ, чтобы узнать, чтб у нея на сердцѣ, 
кого она любитъ. Но нѣтъ, ей и нужды нѣтъ ни до кого. 
Она любуется сама собою; мучитъ меня, бѣднаго, а я за 
грустью не вижу свѣта. А я ее такъ люблю, какъ ни одинъ 
человѣкъ на свѣтѣ не любилъ и не будетъ никогда любить».

«Правда ли, что твоя мать вѣдьма?» произнесла Оксана 
и засмѣялась; и кузнецъ иочувствовалъ, что внутри его все 
засмѣялось. Смѣхъ этотъ какъ будто разомъ отозвался въ 
сердцѣ и въ тихо , встрепенувшихся жилахъ, и за всѣмъ 
тѣмъ досада запала въ его душу, что онъ не во власти 
расцѣловать такъ пріятно засмѣявшееся лицо.

«Чтб мнѣ до матери? ты у меня мать, и отецъ, и все, 
чтб ни есть дорогого на свѣтѣ. Если-бъ меня призвалъ царь 
и сказалъ: «Кузнецъ Вакула, проси у меня всего, чтб ни 
есть лучшаго въ моемъ царствѣ, все отдамъ тебѣ. Прикажу 
тебѣ сдѣлать золотую кузницу, и станешь ты ковать сере
бряными молотами».— «Не хочу», сказалъ бы я царю, «ни 
каменьевъ дорогихъ, ни золотой кузницы, ни всего твоего 
царства: дай мнѣ лучше мою Оксану!»

«Видишь, какой ты! Только отецъ мой самъ не промахъ. 
Увидишь, когда онъ не женится на твоей матери!» прого
ворила, лукаво усмѣхнувшись, Оксана. «Однакожъ, дѣвчата 
не приходятъ... Чтб-бъ это значило? Давно уже пора коля
довать, мнѣ становится скучно».

«Богъ съ ними, моя красавица!»
«Какъ бы не такъ! Съ ними, вѣрно, нридутъ парубки. 

Тутъ-то пойдутъ балы. Воображаю, какихъ наговорятъ смѣш- 
ныхъ исторій!»

«Такъ тебѣ весело съ ними?»



—  1 5 8  —

«Да ужъ веселѣе, чѣмъ съ тобою. А! кто-то стукнули; 
вѣрно, дѣвчата съ парубками».

«Чего мнѣ больше ждать?» говорили сами съ собою куз- 
нецъ. «Она издѣвается надо мною. Ей я столько же дороги, 
какъ перержавѣвшая подкова. Но если-жъ такъ, не доста
нется по крайней мѣрѣ другому посмѣяться надо мною. 
Пусть только я навѣрное замѣчу, кто ей нравится бодѣо 
моего, я отучу...»

Стуки въ дверь и рѣзко зазвучавшій на морозѣ голоси: 
«отвори!» прервали его размышленія.

«Постой, я сами отворю», сказалъ кузнецъ и вышедъ въ 
еѣни, въ намѣреніи отломать съ досады бока первому по- 
лавшемуся человѣку.

Морозъ увеличился, и вверху такъ сдѣлалось холодно, 
что чортъ перепрыгивали съ одного копытца на другое и 
дулъ себѣ въ кулаки, желая сколько-нибудь отогрѣть мерз- 
нувшія руки. Не мудрено, однакожъ, и озябнуть тому, кто 
толкался отъ утра до утра въ аду, гдѣ, какъ извѣстно, не 
такъ холодно, какъ у насъ зимою, и гдѣ, надѣвши колпаки 
и ставши передъ очагомъ, будто въ самомъ дѣлѣ кухмистеръ, 
поджаривали онъ грѣшниковъ съ такими удовольствіемъ, 
съ какими обыкновенно баба жаритъ на Рождество колбасу..

Вѣдьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на 
то, что была тепло одѣта; и пртому, поднявши руки кверху, 
отставила ногу и, приведши себя въ такое положен) о, какъ 
человѣкъ, летящій на конькахъ, не сдвинувшись ни одними 
суставомъ, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой 
горѣ, и прямо въ трубу.

Чортъ такими же порядкомъ отправился вслѣдъ за нею. 
Но такъ какъ это животное проворнѣе всякаго франта въ 
чулкахъ, то не мудрено, что онъ наѣхалъ при самомъ входѣ 
въ трубу на шею своей любовницы, и оба очутились въ 
просторной печкѣ между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, пО- 
глядѣть, но назвали ли сынъ ея Вакула въ хату гостей; 
но, увидѣвши, что никого не было, выключая только мѣшки, 
которые лежали посереди хаты, вылѣзла изъ печки, ски
нула теплый кожухъ, оправилась, и никто бы не могъ 
узнать, что она за минуту назадъ ѣздила на метлѣ.

Мать кузнеца Вакулы имѣла отъ роду не больше сорока
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лѣтъ. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть
хорошею въ такіе годы. Однакожъ, она такъ умѣла прича- 
ровать къ себѣ самыхъ степенныхъ козаковъ (которыми, не 
мѣшаетъ между прочими замѣтить, мало было нужды до 
красоты), что къ ней хаживали и голова, и дьякъ Осипъ 
Никифоровичи (конечно, если дьячихи не было дома), и 
козакъ Корній Чубъ, л козакъ Касьянъ Свербыгузъ. И, къ 
чести ея сказать, она умѣла искусно обходиться съ ними: 
ни одному изъ нихъ и въ умъ не приходило, что у него 
есть соперники. Шелъ ли набожный мужики, или дворя- 
нинъ, какъ называютъ себя козаки, одѣтый въ кобенякъ 
съ видлогою, въ воскресенье въ церковь, или, если дурная 
погода, въ шинокъ,— какъ не зайти къ Солохѣ, не поѣсть 
жирныхъ съ сметаною варениковъ и не поболтать въ теп
лой избѣ съ говорливой и угодливой хозяйкой? И дворя- 
нинъ нарочно для этого давали большой крюкъ, прежде 
чѣмъ достигали шинка, и называли это— заходить по до- 
рогѣ. А пойдетъ ли, бывало, Солоха, въ праздники, въ цер
ковь, надѣвши яркую плахту съ китайчатою запаскою, а 
сверхъ ея синюю юбку, на которой сзади нашиты были зо
лотые усы, и станетъ прямо близи правого крылоса, то 
дьякъ уже, вѣрно, закашливался и прищуривали невольно 
въ ту сторону глаза; голова гладилъ усы, заматывали за ухо 
оселедецъ и говорили стоявшему близи его сосѣду: «Эхъ, 
добрая баба! чортъ-баба!» Солоха кланялась каждому, и 
каждый думали, что она кланяется ему одному.

Но охотники мѣшаться въ чужія дѣла тотчасъ бы замѣ- 
тилъ, что Солоха была нривѣтдивѣе всего съ козакомъ Чу- 
бомъ. Чубъ былъ вдовъ. Восемь скирдъ.хлѣба всегда стояли 
передъ его хатою. Двѣ пары дюжихъ воловъ всякій разъ 
высовывали свои головы изъ плетенаго сарая на улицу и 
мычали, когда завидывали шедшую куму —  корову, или 
дядю— толстаго быка. Бородатый козелъ взбирался на самую 
крышу и дребезжали оттуда рѣзкимъ голосомъ, какъ город- 
ничій, дразня выстунавшихъ по двору индѣекъ и оборачи
ваясь задомъ, когда завидывали своихъ непріятелей— маль- 
чишекъ, издѣвавшихся надъ его бородою. Въ сундукахъ у 
Чуба водилось много полотна, жупановъ и старинныхъ кун
тушей съ золотыми галунами: покойная жена его была ще
голиха. Въ огородѣ, кромѣ маку, капусты, подсолнечниковъ, 
засѣвалось еще каждый- ходи двѣ нивы табаку. Все это Со-
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лоха находила не лишнимъ присоединить къ своему хозяй
ству, заранѣе размышляя о томъ, какой оно приметь норя- 
докъ, когда перейдетъ въ ея руки, и удвоивала благосклон
ность къ старому Чубу. А чтобы, какимъ-нибудь образомъ, 
сынъ ея Вакула не нодъѣхалъ къ его дочери и не успѣлъ 
прибрать всего себѣ, и тогда бы, навѣрно, не допустили ее 
мѣшаться ни во что, она лрибѣгнула къ обыкновенному 
средству всѣхъ сорокалѣтнихъ кумушекъ— ссорить, какъ 
можно чаще, Чуба съ кузнецомъ. Можетъ-быть, эти самыя 
хитрости и смѣтливость ея были виною, что кое-гдѣ начали 
поговаривать старухи, особливо, когда выпивали гдѣ-нибудь 
на веселой сходкѣ лишнее, что Солоха точно вѣдьма; что 
парубокъ Кизяколупенко видѣлъ у нея сзади хвостъ, вели
чиною не болѣе бабьяго веретена; что она еще въ поза
прошлый четверть черною кошкою перебѣжала дорогу; что 
къ попадьѣ разъ прибѣжала свинья, закричала пѣтухомъ, 
надѣла на голову шапку отца Кондрата и убѣжала назадъ...

Случилось, что тогда, когда старушки толковали объ 
этомъ, пришелъ какой-то коровій пастухъ Тымишъ Коро- 
стявый. Онъ не преминулъ разсказать, какъ лѣтомъ, передъ 
самыми петровками, когда онъ легъ спать въ хлѣву, под
мостивши подъ голову солому, видѣлъ собственными гла
зами, что вѣдьма, съ распущенною косою, въ одной ру- 
башкѣ, начала доить коровъ, а онъ не могъ пошевель
нуться— такъ былъ околдованъ, и помазала его губы чѣмъ-то 
такимъ гадкимъ, что онъ плевалъ послѣ того цѣлый день. Но 
все это что-то сомнительно, потому что одинъ только соро- 
чинскій засѣдатель можетъ увидѣть вѣдьму. И оттого всѣ име
нитые козаки махали руками, когда слышали такія рѣчи. «Бре- 
шутъ, сучи бабы!» бывалъ обыкновенный отвѣтъ ихъ.

Вылѣзши изъ печки и оправившись, Солоха, какъ добрая 
хозяйка, начала убирать и ставить все къ своему мѣсту; но 
мѣшковъ не тронула: «это Вакула принесъ, пусть же самъ 
и вынесетъ!» Чортъ, между тѣмъ, когда еще влеталъ въ 
трубу, какъ-то нечаянно оборотившись, увидѣлъ Чуба, объ 
руку съ кумомъ, уже далеко отъ избы. Вмигъ вылетѣлъ 
онъ изъ печки, перебѣжалъ имъ дорогу и началъ разры
вать со всѣхъ сторонъ кучи замерзшаго снѣгу., Поднялась 
метель. Въ воздухѣ забѣлѣло. Снѣгъ метался взадъ и впе- 
редъ сѣткою и угрожалъ залѣнить глаза, роть и уши пѣше- 
ходамъ. А чортъ улетѣлъ снова въ трубу, въ твердой увѣ-
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ренности, что Чубъ возвратится вмѣстѣ съ кумомъ назадъ, 
застанетъ кузнеца и, навѣрное, отпотчуетъ его такъ, что 
онъ долго будетъ не въ силахъ взять въ руки кисть и ма
левать обидныя карикатуры.

Въ самомъ дѣлѣ, едва только поднялась метель, и вѣтёръ
стадъ рѣзать прямо въ глаза, какъ Чубъ уже изъявили
раскаяніе и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, уго
щали побранками себя, чорта и кума. Впрочемъ, эта досада 
была притворная. Чубъ очень ради былъ поднявшейся ме
тели. До дьяка еще оставалось въ восемь разъ больше того 
разстоянія, которое они прошли. Путешественники поворо
тили назадъ. Вѣтеръ дулъ въ затылокъ, но сквозь метущій 
снѣгъ ничего. не- было видно.

«Стой, кумъ! мы, кажется, не туда идемъ», сказали, не
много отошедши, Чубъ. «Я не вижу ни одной хаты. Эхъ,
какая метель! Свороти-ка ты, кумъ, немного въ сторону,—  
не найдешь ли дороги, а я тѣмъ временемъ поищу здѣсь. 
Дернетъ же нечистая сила таскаться по такой вьюгѣ! По
забудь закричать, когда найдешь дорогу. Экъ, какую кучу 
снѣга напустили въ очи сатана!»

Дороги, однакожъ, не было видно. Кумъ, отошедши въ 
сторону, бродилъ въ длинныхъ сапогахъ взадъ и впереди 
и наконецъ набрели прямо на шинокъ. Эта находка такъ 
его обрадовала, что онъ позабыли все и, стряхнувши съ 
себя снѣгъ, вошелъ въ сѣни, нимало не безпокоясь объ 
оставшемся на улицѣ кумѣ. Чубу показалось между тѣыъ, 
что онъ нашелъ дорогу. Остановившись, принялся онъ кри
чать во все горло, но, видя, что кумъ не является, рѣшился 
идти самъ. Немного пройдя, ѵвидѣлъ онъ свою хату. Су
гробы снѣгу лежали около нея и на крышѣ. Хлопая озяб
шими на холодѣ руками, принялся онъ стучать въ дверь и 
кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

«Чего тебѣ тутъ нужно?» сурово закричали вышедшій 
кузнецъ.

Чубъ, узнавши голоси кузнеца, отступили нисколько на
задъ. «Э, нѣтъ, это не моя хата», говорилъ онъ про себя: 
«въ мою хату не забредетъ кузнецъ. Опять же, если при- 
смотрѣться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была 
это хата? Вотъ на! не распознали! Это хата хромого Лев- 
ченка, который недавно женился на молодой женѣ. У него
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одного только хата похожа на мою. То-то мнѣ показалось 
п сначала немного чудно, что такъ скоро пришелъ домой. 
Однакожъ, Левченко сидитъ теперь у дьяка, это я знаю. 
Зачѣмъ же кузнецъ?.. Э, ге, ге, ге! онъ ходить къ его мо
лодой женѣ. Вотъ какъ! Хорошо!.. Теперь я все понялъ».

«Кто ты такой и зачѣмъ таскаешься подъ дверями?» про
изнеси кузнецъ суровѣе прежняго и подойдя ближе.

«Нѣтъ, не скажу ему, кто я», подумали Чубъ: «чего до- 
браго, еще приколотить проклятый выродокъ!» И перемі;- 
нивъ голоси, отвѣчадъ:, «Это я, человѣкъ добрый! ІІришелъ 
вамъ на забаву поколядовать немного подъ окнами».

«Убирайся.къ чорту съ своими колядками!» сердито за
кричали Вакула. «Что-жъ ты стоишь? Слышишь! Убирайся 
сей же часъ вонъ!>>

Чубъ сами уже нмѣлъ это благоразумное намѣреніе; но 
ему досадно показалось, что иринужденъ слушаться прика- 
заній кузнеца. Казалось, какой-то злой духи толкали его 
подъ руку и вынуждали сказать что-нибудь наперекоръ. 
.«Что-жъ ты въ самомъ дѣлѣ такъ раскричался?» произнеси 
онъ тѣмъ же голосомъ. «Я хочу колядовать, да и полно!».

«Эге! да ты,- какъ вижу, отъ словъ не уймешься!» Вслѣдъ 
за сими словами Чубъ почувствовали пребольной ударъ въ 
плечо.

«Да вотъ это ты, какъ я вижу, начинаешь уже драться!» 
произнеси онъ, немного отступая.

«Пошелъ, пошелъ!» . кричалъ кузнецъ, наградивъ Чуба 
другими толчкомъ.

«Что-жъ ты!» нроизнесъ Чубъ такимъ голосомъ, въ ко-- 
торомъ изображалась и боль, и досада, и робость. «Ты, я 
вижу, не въ шутку дерешься, и еще больно дерешься!»

«Пошелъ, пошелъ!». закричали кузнецъ и захлопнули 
дверь.

«Смотри, какъ расхрабрился!» говорили Чубъ, оставшись 
одинъ на" улицѣ. «Попробуй, подойди! Вишь какой! Вотъ 
большая цяца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нѣтъ, 
голубчики, я пойду, и пойду прямо до комиссара. Ты у 
меня будешь знать! Я не-посмотрю, что ты кузнецъ и ма
лярь. Однакожъ, посмотрѣть на спину и плечи: я думаю, 
синія пятна есть. Должно-быть, больно поколотили вражій 
сынъ. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха. 
Постой ты, бѣсовскій кузнецъ, чтобъ чортъ поколотили н



тебя, и твою кузницу: ты у меня напляшешься! Вишь, про
клятый шибеникъ! Однакожъ, вѣдь теперь его нѣтъ дома. 
Сояоха, думаю, сидитъ одна. Гм!.. Оно вѣдь недалеко от
сюда— пойти бы! Время теперь такое, что насъ никто не 
застанетъ. Можетъ, и того будетъ можно... Вишь, какъ больно 
поколотилъ проклятый кузнецъ!»

Тутъ Чубъ, почесавъ свою спину, отправился въ другую 
сторону. Пріятность, ожидавшая его впереди, при свиданіи 
съ Солохою, умаляла немного, боль и дѣлала нечувствитель- 
нымъ и самый морозъ, который трещали по всѣмъ улицами, 
не заглушаемый свистомъ вьюги. По временамъ на лицѣ 
его, котораго бороду и усы метель намылила снѣгоыъ про- 
ворнѣе всякаго цырюльника, тирански хватающаго за носъ 
свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, 
однакожъ, -снѣгъ не крестили взадъ и впереди всего передъ 
глазами, то долго еще можно было бы видѣть, какъ Чубъ 
останавливался, почесывали спину, произносили: «Больно 
поколотили проклятый кузнецъ!» и снова отправлялся въ 
путь.

Въ то время, когда проворный франти съ хвостомъ и 
козлиною бородою леталъ изъ трубы іі потомъ снова въ 
трубу, висѣвніая у него на перевязи при боку ладунка, въ 
которую онъ спрятали украденный мѣсяцъ, какъ-то не
чаянно зацѣпившись въ печкѣ, растворилась, и мѣсяцъ, 
пользуясь этими случаемъ, вылетѣлъ черезъ трубу Солохи- 
ной хаты и плавно поднялся по небу. Все освѣтилось. Ме
тели какъ не бывало. Снѣгъ загорѣлся широкими серебря
ными полемъ и весь осыпался хрустальными звѣздами. Мо
розъ какъ бы нотеплѣлъ. Толпы парубковт, и дѣвушекъ по
казались еъ мѣшками-. Пѣсни зазвенѣли, и подъ рѣдкою ха
тою не толпились колядующіе.

Чудно блещетъ мѣсяцъ! Трудно разсказать, какъ хорошо 
потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и 
поющихъ дѣвушекъ и между парубками, готовыми на всѣ 
шутки и выдумки, какія можетъ только внушить весело 
смѣгощаяся ночь. Подъ плотными кожухомъ тепло; отъ мо
роза еще живѣе горятъ щеки, а на шалости сами лукавый 
подталкиваете сзади.

Кучи дѣвушёкъ съ мѣшками вломились въ хату Чуба, 
окружили Оксану. Крики, хохотъ, разсказы оглушили куз-
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неца, Всѣ наперерывъ спѣшили разсказать красавицѣ что- 
нибудь новое, выгружали мѣшки и хвастались паляницами, 
колбасами, варениками, которыхъ успѣли уже набрать до
вольно за свои колядки. Оксана, казалось, .была въ совер- 
шенномъ удовольствіи и радости, болтала то съ той, то съ 
другой, и хохотала безъ умолку.

Съ какой-то досадой и зйвистью глядѣлъ кузнецъ на та
кую веселость и на этотъ разъ проклиналъ колядки, хотя 
самъ бывалъ отъ нихъ безъ ума.

«Э, Одарка!» сказала веселая красавица, оборотившись 
къ одной изъ дѣвушекъ: «у тебя новые черевики. Ахъ, 
какіе хорошіе! и съ золотомъ! Хорошо тебѣ, Одарка, у тебя 
есть такой человѣкъ, который все тебѣ покупаетъ, а мнѣ 
некому достать такіе славные черевики».

«Не тужи, моя ненаглядная Оксана!» подхватили куз
нецъ: «я тебѣ достану такіе черевики, какіе рѣдкая пан
ночка носитъ».

«Ты?» сказала Оксана, скоро и надменно поглядѣвъ на 
него. «Посмотрю я, гдѣ ты достанешь такіе черевики, ко
торые могла бы я надѣть на свою ногу. Развѣ принесешь 
тѣ самые, которые носитъ царица».

«Видишь, какихъ захотѣла!» закричала со смѣхомъ дѣ- 
вичья толпа.

«Да!» продолжала гордо красавица: «будьте всѣ вы сви
детельницы: если кузнецъ Вакула принесетъ тѣ самые че
ревики, которые носитъ царица, то вотъ мое слово, что 
выйду тотъ же часъ за него замужъ».

Дѣвушки уведи съ собою капризную красавицу.
«Смѣйся! смѣйся!» говорили кузнецъ, выходя вслѣдъ за 

ними. «Я самъ смѣюсь надъ собою! Думаю и не могу на
думать, куда дѣвался умъ мой? Она меня не любитъ, —  ну, 
Богъ съ ней! Будто только на всеми свѣтѣ одна Оксана. 
Слава Богу, дѣвчатъ много хорошихъ и безъ нея на селѣ. 
Да что Оксана? изъ нея никогда не будетъ доброй хозяйки: 
она только мастерица рядиться. Нѣтъ, полно! Пора- пере
стать дурачиться».

Но въ самое то . время, когда кузнецъ готовился быть 
рѣшительнымъ, какой-то злой духъ проносили передъ нимъ 
смѣющійся образъ Оксаны, говорившей насмѣшливо: «До
стань, кузнецъ, царицыны черевики, выйду за тебя замужъ!»
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Все въ немъ волновалось, и онъ дуналъ только объ одной 
Оксанѣ.

Толпы колядующихъ, парубки особо, дѣвушки особо, сиѣ- 
шили изъ одной улицы въ другую. Но кузнецъ шѳлъ и 
ничего не видалъ и не участвовать въ тѣхъ веселостяхъ, 
который когда-то любилъ болѣе всѣхъ.

Чортъ между тѣмъ не. на шутку разнѣжился у Солохи: 
цѣловалъ ея руку съ такими ужимками, какъ засѣдатель у 
поповны, брался за сердце, охалъ и сказалъ наиряыикъ, что 
если ойа не согласится удовлетворить его страсти и, какъ 
водится, наградить, то онъ готовъ на все: кинется въ воду, 
а душу отправитъ прямо въ пекло. Солоха была не такъ 
жестока; притомъ же чортъ, какъ извѣетно, дѣйствовалъ съ 
нею заодно. Она-таки любила видѣть волочившуюся за собою 
толпу и рѣдко бывала безъ компаніи. Этотъ вечеръ, однакожъ, 
думала провесть одна, потому что всѣ именитые обитатели 
села званы были на кутью къ дьяку. Но все пошло иначе: 
чортъ только-что представидъ свое требованіе, какъ вдругъ 
послышался стукъ и голоеъ дюжаго головы. Солоха побѣ- 
жала отворить дверь, а проворный чортъ влѣзъ въ лежав- 
шій мѣшокъ.
\  Голова, стряхнувъ съ своихъ капелюхъ снѣгъ и выпивши 
изъ рукъ Солохи чарку водки, разсказалъ, что онъ не ло- 
шелъ къ дьяку, потому что поднялась метель; а, увидѣвши 

лшѣтъ въ ея хатѣ, завернулъ къ ней, въ намѣроніи про
весть вечеръ съ нею.

Не успѣлъ голова это сказать, какъ въ дверь послы
шатся стукъ и голоеъ дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь», 
шепталъ голова: «мнѣ не хочется теперь встрѣтиться съ 
дьякомъ».'

Солоха думала долго, куда спрятать такого пдотнаго 
гостя; наконетдъ, выбрала самый большой мѣшокъ съ углемъ: 
уголь высыпала въ кадку, и дюжій голова влѣзъ съ усами, 
съ головою и съ капелюхами въ мѣшокъ.

Дьякъ вошелъ, покряхтывая и потирая руки, и разска- 
залъ, что у него не былъ никто, и что' онъ сердечно радъ 
этому случаю погулять немного у нея, и не испугался ме
тели. Тутъ онъ подошелъ къ ней ближе, кашлянулъ, усмѣ.ѵ- 
нулся, дотронулся своими длинными пальцами ея обнажен
ной, полной руки и произнесъ съ такимъ видомъ, въ кото-
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роль выказывалось и лукавство, и самодовольствіе: «А что 
это у васъ, великолепная Солоха?» И, сказавши это, от
скочили онъ нѣсколько назадъ.

«Какъ что? рука, Осипъ Никифоровичи!» отвѣчала Со
лоха.

«Гм! рука! Хе-хе-хе!» произнеси сердечно довольный 
своими началомъ дьякъ и прошелся по комнатѣ.

«А это чтб у васъ, дражайшая «ролоха?» произнеси онъ 
съ такими же видомъ, пристунивъ къ ней снова и схва- 
тивъ ее слегка рукою за шею и такими же порядкомъ от- 
скочивъ назадъ.

«Будто не видите, Осипъ Никифоровичи!» отвѣчала Со
лоха: «шея, а на шёѣ* монисто».

«Гм! на шеѣ монисто! Хе-хе-хе!» и дьякъ снова про
шелся но коынатѣ, потирая руки.

«А это чтб у васъ, несравненная Солоха?..» Неизвѣстно, 
къ чему бы теперь притронулся (сладострастный) дьякъ 
своими длинными пальцами, какъ вдругъ послышался въ 
дверь стуки и голоси козака Чуба.

«Ахъ, Боже мой, стороннее лицо!» закричали въ испугѣ 
дьякъ. «Чтб теперь, если застанутъ особу моего званія?.. 
Дойдетъ до отца Кондрата...»

Но опасенія дьяка были другого рода: онъ боялся болѣе 
того, чтобы не узнала его половина, которая и безъ того 
страшною рукою своею сдѣлала изъ его толстой косы са
мую узенькую. «Ради Бога, добродѣтельная Солоха!» гово
рили онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ: «ваша доброта, какъ гово
рить писаніе Луки, глава трина... трин... Стучатся, ей-Богу, 
стучатся! Охъ, спрячьте меня куда-нибудь».

Солоха высыпала уголь въ кадку изъ другого мѣшка, и 
несдишкомъ объемистый тѣломъ дьякъ влѣзъ въ него и сѣлъ. 
на самое дно, такъ что. сверхъ его можно было насыпать 
еще съ полмѣшка угля.

.«Здравствуй, Солоха!»— сказалъ, входя въ хату, Чубъ. 
«Ты, можетъ-быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожи
дала? Можетъ-быть, я помѣшалъ?..» продолжалъ Чубъ, по- 
казавъ на лицѣ своемъ веселую и значительную мину, ко
торая заранѣе давала знать, что неповоротливая голова его 
трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и 
затѣйливую шутку. «Можетъ-быть, вы тутъ забавлялись съ 
кѣмъ-нибудь!.. Можетъ-быть, ты кого-нибудь спрятала уже,
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а?» И восхищенный такими замѣчаніемъ своими, Чубъ за- 
смѣялся, внутренно торжествуя,' что онъ одинъ только поль
зуется благосклонностью Сол охи. «Ну, Солоха, дай теперь 
выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло отъ про- 
клятаго морозу. ІІослалъ же Богъ такую ночь передъ Рож- 
дествомъ! Какъ схватилась, слышишь, Солоха, какъ схва
тилась... Экъ окостенѣли руки: не разстегну кожуха! Какъ 
схватилась вьюга...»

«Отвори!» раздался на улицѣ годосъ, сопровождаемый 
толчкомъ въ дверь.

«Стучитъ кто-то», сказали остановившійся Чубъ.
«Отвори!» закричали .сильнѣе прежняго.
«Это кузнецъ!» произнеси, схватясь за капелюхи, Чубъ. 

«Слышишь, Солоха: куда хочешь, дѣвай меня; я ни-за чтб 
на свѣтѣ не захочу показаться этому выродку проклятому, 
чтобъ ему набѣжало, дьявольскому сыну, подъ обоими гла
зами по пузырю въ копну величиною!»

Солоха, испугавшись сама, металась, какъ угорѣлая, и, 
позабывшись, дала знаки Чубу лѣзть въ тотъ самый мѣ- 
шокъ, въ которомъ Сидѣлъ уже дьякъ. Бѣдный дьякъ не 
смѣлъ даже изъявить кашлемъ и кряхтѣньемъ боли, когда 
сѣлъ ему почти на голову тяжелый мужики и помѣстиіъ 
свои намерзнувшіе на морозѣ сапоги по обѣимъ сторонами 
его висковъ.

Кузнецъ вошелъ, не говоря ни слова, не снимая шапки, 
и почти повалился на лавку. Замѣтно было, что онъ былъ 
весьма не въ духѣ.

Въ то самое время, когда Солоха затворяла за нимъ 
дверь, кто-то постучался снова. Это былъ козакъ Свербы- 
гузъ. Этого уже нельзя было спрятать въ мѣшокъ, потому 
что и мѣшка такого нельзя было найти нигдѣ. Онъ былъ 
ногрузнѣе тѣломъ самого головы и повыше ростомъ Чу- 
бова кума. И потому Солоха повела его въ огородъ, чтобы 
выслушать отъ него все то, что онъ хотѣлъ ей объявить.

Кузнецъ разсѣянно оглядывали углы своей хаты, вслу
шиваясь по временами въ далеко разносившіяся по селу 
пѣсни колядугощихъ; наконецъ,'.установили глаза на мѣш- 
кахъ. «Зачѣмъ т]гтъ лежатъ эти мѣшки? ихъ давно бы пора 
убрать' отсюда. Черезъ эту глупую .любовь я одурѣлъ со- 
всѣмъ. Завтра праздники, а въ хатѣ до сихъ поръ еще де- 
житъ всякая дрянь. Отнести ихъ въ кузницу!»



—  1 0 8  —

Тута кузнецъ прцсѣлъ -къ огромными мѣшкаыъ, пере- 
вязалъ ихъ' крѣине и готовился взвалить себѣ на плечи. Но 
замѣтно было, что его мысли гуляли, Боги знаетъ гдѣ; 
иначе онъ бы услышали, какъ зашипѣлъ Чубъ, когда во
лоса на головѣ его прикрутила завязавшая мѣшокъ веревка, 
и дюжій голова началъ-было икать довольно явственно.

«Неужели не выбьется изъ ума моего эта негодная 
Оксана?» говорилъ кузнецъ. «Не хочу думать о ней; а все 
думается, и, какъ нарочно, о ней одной только. Отчего это 
такъ, что дума противъ воли лѣзетъ въ голову? Кой чортъ! 
Мѣшки стали какъ будто тяжелѣе прежняго! Тутъ, вѣрно. 
положено еще что-нибудь, кромѣ угля. Дурень я! я и по
забыли, что теперь мнѣ все кажется тяжелѣе. Прежде, бы
вало, я моги согнуть и разогнуть въ одной рукѣ мѣдный 
пятакъ и лошадиную подкову, а теперь мѣшковъ съ углемъ 
не подыму. Скоро буду отъ вѣтра валиться...» «Нѣтъ!» 
вскричали онъ, помолчавъ и ободрившись. «Чтб я за баба! 
Не дамъ никому смѣяться надъ собою! Хоть десять такихъ 
мѣшковъ— всѣ подыму». И бодро взвалили себѣ на плечи 
мѣшвн, которьіхъ не понесли бы два дюжихъ человѣка. 
«Взять и этотъ», продолжалъ онъ, подымая маленькій, на 
днѣ котораго лежали, свернувшись, чортъ. «Тутъ, кажется, 
я положили струментъ свой». Сказавъ это, онъ вышелъ 
вонъ изъ хаты, насвистывая пѣсню:

Мини съ жинкой не возиться.

Шумнѣе и шумнѣе раздавались по улицами пѣсни, хо
хотъ и крики. Толпы толкавшагося народа были увеличены 
еще пришедшими изъ сосѣднихъ деревень. Парубки ша
лили и бѣсились въ волю. Часто, между колядками, слыша
лась какая-нибудь веселая пѣсня, которую тутъ же успѣлъ 
сложить кто-нибудь изъ молодыхъ козаковъ. То вдругъ одинъ 
изъ толпы, вмѣсто колядки, отпускали щедровку и ревѣлъ 
во все горло:

Щ едрыкъ, ведрыкъ!
Дайте вареникъ!
Грудочку кашки,
Кильце ковбаски!

Хохотъ награждали затѣйника. Маленькія окна подыма
лись, и сухощавая рука старухи (который однѣ только 
вмѣстѣ съ степенными отцами оставались въ пзбахъ) высо
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вывалась изъ окошка съ колбасою въ рукахъ или' кускомъ 
пирога. Парубки и дѣвушки наперерывъ подставляли ыѣшкя 
и ловили свою добычу. Въ одномъ мѣстѣ парубки, зашѳдши 
со всѣхъ сторонъ, окружали толпу дѣвушекъ: шумъ, крикъ; 
одинъ бросалъ комомъ снѣга, другой вырывали мѣшокъ со 
всякой всячиной. Въ другомъ мѣстѣ дѣвушки ловили па
рубка, подставляли ему ногу, и онъ летѣлъ вмѣстѣ съ мѣш- 
комъ стремглавъ на землю. Казалось, всю ночь напролетъ 
готовы были провеселиться. И ночь, какъ нарочно, такъ 
роскошно теплилась! И еще бѣлѣе казался свѣтъ мѣсяца 
отъ блеска снѣга!

Кузнецъ остановился со своими мѣшками. Ему почудился 
въ толпѣ дѣвушекъ голоси и тоненькій смѣхъ Оксаны. Всѣ 
жилки въ немъ вздрогнули; бросивши на землю мѣшки, 
такъ что находившійся на днѣ дьякъ заохалъ отъ ушиба 
и голова икнули во все горло, побрели онъ съ маленькими 
мѣшкомъ на плечахъ вмѣстѣ съ толпою парубковъ, шед- 
шихъ слѣдомъ за дѣвичьей толпою, между которою ему 
послышался голооъ Оксаны.

«Такъ, это она! Стоитъ, какъ царица, и блеститъ чер
ными очами. Ей разсказываетъ что-то видный парубокъ; 
вѣрно забавное, потому что она смѣется. Но она всегда 
смѣется». - Какъ будто невольно, самъ не понимая какъ, 
протерся кузнецъ сквозь толпу и стали около нея.

«А, Вакула, ты тутъ! здравствуй!» сказала красавица съ 
той же самой усмѣшкой, которая чуть не сводила Вакулу 
съ ума. «Ну, много наколядовалъ? Э, да какой малейькій 
ыѣшокъ! А черевики, которые носитъ царица, достали? До
стань черевики, выйду за тебя замужъ»... Й, засмѣявшись, 
убѣжала съ толпою дѣвушекъ.

Какъ вкопанный, стояли кузнецъ на одномъ мѣстѣ. «Нѣтъ, 
не могу; нѣтъ силъ больше»... произнеси онъ, наконецъ. 
«Но, Боже ты мой, отчего она такъ чертовски хороша? Ея 
взглядъ, и рѣчи, и все, ну вотъ такъ и жжетъ, такъ и 
жжетъ... Нѣтъ, не въ мочь уже пересилить себя. Пора по
ложить конецъ всему. Пропадай душа! Пойду утоплюсь въ 
пролубѣ, и поминай, какъ звали!»

Тутъ рѣшительнымъ шагомъ пошелъ онъ впереди, до
гнали толпу дѣвчатъ, поровнялся съ Оксаною и сказалъ 
твердыми голосомъ: «Прощай, Оксана! Ищи себѣ, какого
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хочешь,. жениха, дурачь, кого хочешь; а меня не увидишь 
уже больше на этомъ свѣтѣ».

Красавица казалась удивленною, хотѣла что-то сказать, 
но кузнецъ махнули рукой и убѣжалъ.

• «.Куда, Вакула?» кричали нарубки, видя бѣгущаго куз
неца.

«Прощайте, братцы!» кричалъ въ отвѣтъ кузнецъ. «Дастъ 
Богъ, увидимся на томи свѣтѣ, а на этомъ уже не гулять 
намъ вмѣстѣ. Прощайте! Не поминайте лйхомъ! Скажите 
отцу Кондрату, чтобы сотворп.ть панихиду но моей грѣш- 
ной душѣ. Свѣчей къ иконами Чудотворца и Божіей Ма
тери, грѣшенъ,. не обмалевалъ за мірскими дѣлами. Все 
добро, какое найдется въ моей скрынѣ, на церковь. Про
щайте! »

Проговоривши это, кузнецъ принялся снова бѣжать съ 
мѣшкомъ на спидѣ.

«Они повредился!» говорили парубки.
«Пропадшая душа!» набожно пробормотала проходившая 

мимо старуха: «пойти разсісазать, какъ кузнецъ повѣсился!»

Вакула, между тѣмъ, пробѣжавнш нѣсколько улицъ, оста
новился перевесть духъ. «Куда я въ самомъ дѣлѣ бѣгу?» 
подумали онъ: «какъ будто уже все пропало. Попробую 
еще средство: пойду къ запорожцу Пузатому ІІацюку. Онъ, 
говорятъ, знаетъ всѣхъ чертей и все сдѣлаегъ, чтб захо- 
четъ. Пойду, вѣдь душѣ все же придется пропадать!»

При этомъ. чортъ, который долго лежали беЗъ всякаго 
движенія, запрыгалъ въ мѣшкѣ отъ радости; но кузнецъ, 
подумавъ, что. онъ какъ-нибудь зацѣпилъ мѣшокъ рукою и 
произвели сами это дввженіе, ударили по. мѣшку дюжими
кулакомъ и, встряхнувъ его на плечахъ, отправился къ
Пузатому Пацюку.

Этотъ Пузатый Пацюкъ былъ точно когда-то занорож- 
цемъ; но выгнали его, или онъ сами убѣжалъ нзъ Запо
рожья, этого никто Не.-знали. Давно уже, лѣтъ десять, а 
можетъ, и пятнадцать, какъ онъ жшгъ въ Диканысѣ. Сна
чала онъ жили, какъ навтоящій запорожецъ: ничего не 
работали, сдали три четверти дня, ѣлъ за шестерыхъ ко
сарей, и выпивали за одними разомъ почти по цѣлому
ведру; впрочемъ, было гдѣ и помѣститься, потому что Па- 
цюкъ, несмотря на небольшой ростъ, въ ширину былъ до
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вольно увѣсистъ. Притомъ же шаровары, которыя носилъ 
онъ, были такъ широки, что какой бы большой ни сдѣдалъ 
онъ шагъ, ногъ совершенно не было замѣтно, и казалось, 
винокуренная кадь двигалась по удидѣ. Можетъ-быть, это 
самое подало поводъ прозвать его Пузатымъ. Не прошло 
нѣсколышхъ недѣль послѣ прибытія его въ село, какъ всѣ 
уже узнали* что онъ знахарь. Бывадъ ли кто боленъ чѣмъ, 
тотчаоъ призывалъ Паціока; а Пацюку стоило только по
шептать нѣсколько словъ, и недугъ какъ будто рукою сни
мался. Случалось ли, что проголодавшійся дворянинъ пода
вился рыбьей костью, Пацюкъ умѣлъ такъ искусно ударить 
кулакомъ въ спину, что кость отправлялась, куда ей слѣ- 
дуетъ, не причинивъ никакого вреда дворянскому горлу. 
Въ послѣднее время его рѣдко видали гдѣ-нибудь. Причи
ною этому была, можетъ-быть, лѣнь, а можетъ и то, что 
пролѣзать въ двери дѣлалось для него съ каждымъ годомъ 
труднѣе. Тогда міряне должны были отправляться къ нему 
сами, если имѣли въ немъ нужду.

Кузнецъ не безъ робости отворилъ дверь и увидѣлъ 
Пацюка, сидѣвшаго на полу, по-турецки, передъ неболь
шою кадушкою, на которой стояла миска съ галушками. 
Эта миска стояла, какъ нарочно, наравнѣ съ его ртомъ. 
Не подвинувшись ни однимъ пальцемъ, онъ наклонилъ 
слегка голову къ мискѣ и хлебалъ жижу, схватывая по вре- 
менамъ зубами галушки.

«Нѣтъ, этотъ», подумалъ Вакула про себя, «еще лѣни- 
вѣе Чуба: тотъ, по крайней мѣрѣ, ѣстъ ложкою, а этотъ и 
руки не хочетъ поднять!»

Пащокъ, вѣрно, крѣпко занять былъ галушками, потому 
что, казалось, совсѣмъ не замѣтилъ прихода кузнеца, ко- 

.торый, едва ступивши на порогъ, отвѣсилъ ему пренизкій 
поклонъ.

«Я къ твоей милости пришелъ, Пащокъ!» сказалъ Ва
кула, кланяясь снова.

Толстый Пацюкъ доднялъ голову и снова началъ хле
бать галушки.

«Ты, говорятъ, не во гнѣвъ будь сказано»... сказалъ, 
собираясь съ духомъ, кузнецъ: «я веду объ этомъ рѣчь не 
для того, чтобы тебѣ нанееть какую обиду,-— приходишься 
немного сродни чорту».

Проговори эти слова, Вакула испугался, подумавъ, что
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выразился все еще наярямикъ и мало смягчилъ крѣіюія 
слова, и ожидая, что Пацюкъ, схвативши кадушку вмѣстЬ 
съ мискою, пошлетъ ему прямо въ голову, отсторонился 
немного и закрылся рукавомъ, чтобы горячая жижа съ га- 
лушекъ не обрызгала ему лица.

Но Пацюкъ взглянулъ и снова началъ хлебать галушки.
Ободренный кузнецъ рѣшился продолжать: «Къ тебѣ при

шелъ, Пацюкъ. Дай Боже тебѣ всего, добра всякаго въ 
довольствіи, хлѣба въ пропорціи!» (Кузнецъ иногда умѣлъ 
ввернуть модное слово: въ томъ онъ понаторѣлъ въ быт
ность еще въ Полтавѣ, когда размалевывалъ сотнику доща
тый заборъ). «Пропадать приходится мнѣ, грѣшному! Ни
что не поможетъ мнѣ на свѣтѣ! Чтб будетъ, то будетъ. 
Приходится просить помощи у самого чорта. Что~жъ, Па
цюкъ», произнесъ кузнецъ, видя неизмѣнное его молчаніе. 
«Какъ мнѣ быть?»

«Когда нужно чорта, то и ступай къ чорту!» отвѣчалъ 
Пацюкъ, не подымая на него глазъ и продолжая убирать 
галушки.

«Для того-то я и нришедъ къ тебѣ», отвѣчадъ кузнецъ, 
отвѣшивая поклонъ: «кромѣ тебя, думаю, никто на свѣтѣ 
не знаетъ къ нему дороги».

Пацюкъ ни слова, и доѣдалъ остальныя галушки. «Сдѣ- 
лай милость, человѣкъ добрый, не. откажи!» наступадъ куз
нецъ. «Свинины ли, колбасъ, муки гречневой, ну, полотна, 
пшена или иного прочаго, въ случаѣ потребности... какъ 
обыкновенно между добрыми людьми водится... не поску
пимся. Разскажи хоть, какъ, примѣрно сказать, попасть на 
дорогу къ нему?»

«Тому не нужно далеко ходить, у кого чортъ за пле
чами», произнесъ равнодушно Пацюкъ, не измѣняя своего 
положенія.

Вакула усТавилъ въ него глаза, какъ будто бы на лбу 
его написано было изъясненіе этихъ словъ. «Чтб онъ го
ворить?» безмолвно спрашивала его мина, а полу отвер
стый ротъ готовился проглотить, какъ галушку, первое 
слово.

Но Пацюкъ молчалъ.
Тутъ замѣтилъ Вакула, что ни галушекъ, ни кадушки 

передъ нимъ не было; но вмѣсто того на полу стояли двѣ 
деревянныя миски: одна была наполнена варениками, дру
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гая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на 
эти кушанья: «Посмотримъ», говорилъ онъ самъ себѣ: «какъ 
будетъ ѣсть Пацюкъ вареники. Наклоняться онъ, вѣрно, не 
захочетъ, чтобы хлебать, какъ галушки, да и нельзя: нужно 
вареникъ сперва обмакнуть въ сметану».

Тояько-что онъ успѣлъ это подумать, Пацюкъ разинули 
ротъ, поглядѣлъ на вареники и еще сильнѣе разинули ротъ. 
Въ это время вареникъ выплеснулся изъ миски, шлепнулся 
въ сметану, перевернулся на другую сторону, подскочить 
вверхъ и какъ разъ попали ему въ ротъ. Пацюкъ еъѣлъ 
и снова разинули ротъ, и вареникъ такими же порядкомъ 
отправился снова. На себя только принимали онъ трудъ 
жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» подумали кузнецъ, разинувъ отъ 
удивленія ротъ, и тотъ же часъ замѣтилъ, что вареникъ 
лѣзетъ и къ нему въ ротъ, и ужечвымазали ротъ смета
ною. Оттолкнувши вареникъ и вытерши губы, кузнецъ на
чалъ размышлять о томъ, какія чудеса бываютъ на свѣтѣ 
и до какихъ мудростей доводитъ человѣка нечистая сила, 
замѣчая притомъ, что одинъ только' Пацюкъ можетъ по
мочь ему.

«Поклонюсь ему еще, иусть растолкуетъ хорошенько... 
Однако, чтб за чортъ! Вѣдь сегодня голодная кутья, а 
онъ ѣстъ вареники, вареники скоромные! Чтб я, въ са- 
момъ дѣлѣ, за дураки: стою тутъ и грѣха набираюсь! 
Назадъ!...» И набожный кузнецъ опрометью выбѣжалъ изъ 
хаты.

Однакожъ, чортъ, сидѣвшій въ мѣшкѣ и заранѣе уже 
радовавшійся, не могъ вытерпѣть, чтобы згшла изъ рукъ 
его такая славная добыча. Какъ только кузнецъ опустили 
мѣшокъ, онъ выскочили изъ него и сѣлъ верхомъ ему 
на шею.

Морозъ подрали по кожѣ кузнеца; испугавшись и поблѣд- 
нѣвъ, не знали онъ, чтб дѣлать; уже хотѣлъ перекреститься... 
Но чортъ, наклонивъ свое собачье рыльце ему въ правое 
ухо, сказали: «Это я, твой другъ; все сдѣлаю для товарища 
и друга! Денегъ дамъ, сколько хочешь», пискнули онъ ему 
въ лѣвое ухо. «Оксана будетъ сегодня же наша», шепнули 
онъ, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнецъ 
стоялъ, размышляя,
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«Изволь», сказалъ онъ, наконецъ: «за такую цѣну готовъ 
быть твоими!»

Чортъ всплеснули руками и начали отъ радости галопи
ровать на шеѣ кузнеца. «Теперь-то попался кузнецъ!» ду
мали онъ про себя: «теперь-то вымещу я на тебѣ, голуб
чики, всѣ твои малеванья и небылицы, взводимыя на чер
тей! Чтб теперь скажутъ мои товарищи, когда узнаютъ, 
что самый набожнѣйшій изъ всего села человѣкъ въ моихъ 
рукахъ?»

Тутъ чортъ засмѣялся отъ радости, вспомнивши, какъ 
будетъ дразнить въ аду все хвостатое племя, какъ будетъ 
бѣситься хромой чортъ, считавшейся между ними первыми 
на выдумки.

«Ну, Вакула!» пропищали чортъ, все такъ же, не слѣзая 
съ шеи, какъ бы опасаясь, чтобы онъ не убѣжалъ: «ты 
знаешь, что безъ контракта ничего не дѣлаютъ».

«Я готовъ!» сказалъ кузнецъ. «У васъ, я слышали, рас
писываются кровью; постой же, я достану въ карманѣ 
гвоздь!»

Тутъ онъ заложили назади руку —  и хвать чорта за 
хвостъ.

«Вишь, какой шутники!» закричали, смѣясь, чортъ: «ну, 
полно, довольно уже шалить!»

«Постой, голубчики!» закричали кузнецъ. «А вотъ это 
какъ тебѣ покажется?» При этомъ словѣ онъ сотворили 
крести, и чортъ сдѣлался такъ тихи, какъ ягненокъ. «По
стой же», сказалъ онъ, стаскивая его за хвостъ на землю: 
«будешь ты у меня знать подучивать на грѣхи добрыхъ 
людей и честяыхъ христіанъ».

Тутъ кузнецъ вскочили на него верхомъ и подняли руку 
для крестнаго знаменія.

«Помилуй, Вакула!» жалобно простонали чортъ: все, чтб 
для тебя нужно, все сдѣлаю; отпусти только душу на по
каянье: не клади на меня страшнаго креста!»

«А, вотъ какими голосомъ запѣлъ, нѣмецъ проклятый! 
Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать. Вези меня сей же часъ на 
себѣ! Слышишь? Да несись, 'какъ птица!»

«Куда?» произнеси печальный чортъ.
«Въ Петербурга, прямо къ царицѣ!» И кузнецъ обо- 

млѣлъ отъ страха, чувствуя себя поднимающимся на воздухъ.
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Долго стояла Оксана, раздумывая., о странныхъ рѣчахъ 
кузнеца. Уже внутри ея что-то говорило, что она слиш- 
комъ жестоко поступила съ нимъ. «Что если онъ въ са- 
момъ дѣлѣ рѣшится на что-нибудь страшное! Чего добраго! 
Можетъ-быть, онъ съ горя вздумаетъ влюбиться въ дру
гую, и съ досады станетъ называть ее первою красавицею 
на селѣ? Но нѣтъ, онъ меня любитъ. Я такъ хороша! 
Онъ меня , ни за что не промѣняетъ; онъ шалить, прикиды
вается. Не пройдетъ мннутъ десяти, какъ онъ, вѣрно, при
дешь ■ поглядѣть на меня. Я, въ самомъ дѣлѣ, сурова. Нужно 
ему дать, какъ будто нехотя, поцѣдовать себя. То-то онъ 
обрадуется!» И вѣтреная красавица уже шутила со своими 
подругами.

«Постойте», сказала одна изъ нихъ: «кузнецъ позабылъ 
мѣшки свои; смотрите, кавіе страшные ..мѣіики! Онъ не по- 
нашему наколядовалъ; я думаю, сюда но цѣлой четверти 
барана кидали, а колбасамъ и хлѣбамъ, вѣрно, счету нѣтъ. 
Роскошь! цѣлые праздники можно'объѣдаться».

«Это Кузнецовы мѣшки?» подхватила Оксана: «утащимъ 
скорѣе ихъ хоть ко мнѣ въ хату и разглядимъ хорошенько, 
что онъ сюда наклалъ».

Всѣ со смѣхомъ одобрили такое предложеніе,
«Но мы не поднимемъ ихъ!» закричала вся толпа вдругъ, 

силясь 'сдвинуть мѣшки.
«Постойте», сказала Оксана: «побѣжимъ скорѣе за сан

ками и отвеземъ на санкахъ!»
И толпа побѣжала за санками.
Плѣнникамъ сильно прискучило сидѣть въ мѣшкахъ, не

смотря на то, что дьякъ проткнули, для себя падьцемъ по
рядочную дыру. Если бц-еще . но было народу, то,-можетъ- 
быть, онъ нашелъ бы средство и выдѣзть; но вылѣзть изъ 
мѣшка при всѣхъ, показать себя на смѣхъ... это удержи
вало его, и онъ рѣшился ждать, слегка только покряхты
вая подъ невѣжлнвыми сапогами Чуба, Чубъ самъ не ме- 
нѣе желалъ свободы, чувствуя, что подъ нимъ лежитъ что- 
то такое, на чемъ сидѣть страхъ было н^йовко, Но, какъ 
скоро услышалъ рѣшеніе своей дочери, успокоился и не 
хотѣлъ уже вылѣзть, разсуждая, что къ хатѣ своей нужно 
пройти, по крайней мѣрѣ, шаговъ съ сотню, а, можетъ- 
быть, и другую; вылѣзши же, нужно оправиться, застегнуть 
козкухъ, подвязать ноясъ —  сколько работы! да и капелюхи
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остались у Солохи. Пусть же лучше дѣвчата довезутъ на 
санкахъ.

Но случилось совсѣмъ не такъ, какъ ожидалъ Чубъ. Въ 
то время, когда дѣвчата убѣжали за санками, худощавый 
кумъ выходилъ изъ шинка разстроенный и не въ духѣ. 
Шинкарка никакимъ образомъ не рѣшалась ему вѣрить въ 

•долгъ. Онъ хотѣлъ-было дожидаться въ шинкѣ, авось-либо 
придетъ какой-нибудь набожный дворянинъ и попотчуетъ 
его; но, какъ нарочно, всѣ дворяне оставались дома и, 
какъ честные христіане, ѣли кутью посреди своихъ домаш- 
нихъ. Размышляя о развращеніи нравовъ и о деревянномъ 
сердцѣ жидовки, продающей вино, кумъ набрелъ на мѣшки 
и остановился въ изумленіи. «Вишь, какіе мѣшки кто-то 
бросилъ на дорогѣ!» сказалъ онъ, осматриваясь по сторо- 
намъ. «Должно-быть, тутъ и свинина есть. Полѣзло же 
кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экіе 
страшные мѣшки! Положимъ, что они набиты гречаниками 
да коржами, и то добре-, хотя бы были тутъ однѣ наля- 
ницы, и то въ шмакъ:. жидовка за каждую паляницу даетъ 
осьмуху водки. Утащить скорѣе, чтобы кто не увидѣлъ».

Тутъ взвалилъ онъ себѣ на плечи мѣшокъ съ Чубомъ и 
дьякомъ, но почувствовалъ, что онъ слишкомъ тяжелъ. 
«Нѣтъ, одному будетъ тяжело несть», проговорнлъ онъ. «А 
вотъ, какъ нарочно, идетъ ткачъ ІДапуваленко. Здравствуй, 
Остапъ!»

«Здравствуй», сказалъ, остановившись, ткачъ.
«Куда идешь?»
«А такъ; иду, куда ноги идутъ».
«Помоги, человѣкъ добрый, мѣшки снесть! Кто-то ко.тя- 

довалъ, да и кинулъ посереди дороги. Добромъ раздѣлймся 
пополамъ».

«Мѣшки? а съ чѣмъ мѣшки: съ книшами или паляни- 
цами?»

«Да, думаю, всего есть».
Тутъ выдернули они наскоро изъ плетня палки, положили 

на нихъ мѣшокъ и понесли на плечахъ.
«Куда-жъ мы понесемъ его? въ шинокъ?» спросилъ доро

гою ткачъ.
Оно бы и я такъ думалъ, чтобы въ шинокъ; да вѣдь 

проклятая жидовка не повѣритъ, подумаетъ еще, что гдѣ- 
нибудь украли; къ тому же я только-что изъ шинка. Мы
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отнесемъ его въ мою хату. Намъ никто не помѣшаетъ: 
жинки нѣтъ дома».

«Да точно ли ея нѣтъ дома?» снросилъ осторожный 
ткачъ.

«Слава Богу, мы не совсѣмъ еще безъ ума», сказалъ \ 
кумъ: «чортъ ли бы принесъ меня туда, гдѣ она. Она, ду
маю, протаскается съ бабами до свѣта».

«Кто тамъ?» закричала кумова жена, усдышавъ шумъ въ 
сѣняхъ, произведенный нриходомъ двухъ пріятелей съ мѣш- . 
комъ, u отворяя дверь хаты.

Кумъ остолбенѣлъ.
«Вотъ тебѣ на!» произнесъ ткачъ, онустя руки.
Кумова жена была такого рода сокровище, какихъ не 

мало на бѣломъ свѣтѣ. Такъ же, какъ и ея мужъ, она почти 
никогда не сидѣла' дома, и почти весь день пресмыкалась 
у кумушекъ и зажиточныхъ старухъ, хвалила и ѣла съ боль- 
шимъ аппетитомъ и дралась только но утрамъ со своимъ 
мужемъ, потому что въ это только время и видѣла его 
иногда. Хата ихъ была вдвое старѣе шароваръ волостного 
нисаря; крыша въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была безъ соломы. 
Плетня видны были одни остатки, потому что всякій, вы- 
ходившій изъ дому, никогда не бралъ палки для собакъ, въ 
надеждѣ, что будетъ проходить мимо кумова огорода и вы- 
дернетъ люб™ изъ его плетня. Печь не топилась дня по 
три. Все, что ни напрашивала нѣжная супруга у добрыхъ 
людей, прятала какъ можно подаяѣе отъ своего мужа, и 
часто самоуправно отнимала у него добычу, если только онъ 
не успѣвалъ ее пропить въ шинкѣ. Кумъ, несмотря на 
всегдашнее хладнокровіе, но любилъ уступать ей, и оттого 
почти всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими 
глазами, а дорогая половина, охая, плелась разсказывать 
старушкамъ о безчинствѣ своего мужа и о претерпѣнныхъ 
ею отъ пего побояхъ.

Теперь можно еебѣ представить, какъ были озадачены 
ткачъ и кумъ такимъ неожиданнымъ явленіемъ. Опустивши 
мѣшокъ, они заступили его собою и закрыли полами; но 
уже было поздно: кумова жена, хотя и дурно вндѣла ста
рыми глазами, однакожъ мѣшокъ замѣтила. «Вотъ это хо
рошо!» сказала она съ такцмъ видомъ, въ которомъ замѣтяа 
была радость ястреба. «Это хорошо, что наколядовали столь
ко! Вотъ такъ всегда дѣлаютъ добрые люди; только нѣтъ.
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я думаю, гдѣ-нибудь подцѣпили. Покажите мнѣ сейчасъ, 
слышите, покажите сей же часъ мѣшокъ вашъ!»

«Лысый чортъ тебѣ покажетъ, а не мы», сказалъ, нрі- 
осанясь, кумъ.

«Тебѣ какое дѣло?» сказалъ ткачъ: «мы наколядовали, а 
не ты».

«Нѣтъ, ты мнѣ покажешь, негодный пьяница!» вскричала 
жена, ударивъ высокаго кума кулакомъ въ подбородокъ и 
продираясь къ мѣшку.

ГІо ткачъ и кумъ мужественно отстояли мѣшокъ и заста
вили ее попятиться назадъ. Не успѣли они оправиться, 
какъ супруга выбѣжала въ сѣни уже съ кочергою въ ру- 
кахъ. Проворно хватила кочергою мужа по рукамъ, ткача 
по спинѣ и уже стояла возлѣ мѣшка.

«Что мы допустили ее?» сказалъ ткачъ, очнувшись.
«Э, что мы допустили! А отчего ты допустилъ?» сказалъ 

хладнокровно кумъ.
«У васъ кочерга, видно, желѣзная!» сказалъ послѣ не

большого молчанія ткачъ, почесывая спину. «Моя жинка 
купила прошлый годъ на ярмаркѣ кочергу, дала пивкопы: 
та ничего... не больно...»

Между тѣмъ, торжествующая супруга, поставивъ на полъ 
каганецъ, развязала мѣшокъ и заглянула въ него.

Но, вѣрно, старые глаза ея, которые такъ хорошо уви- 
дѣли мѣшокъ, на этотъ разъ обманулись. «Э, да тутъ ле- 
житъ пѣлый кабанъ!» вскрикнула она, всплеснувъ отъ ра
дости въ ладоши.

«Кабанъ! Слышишь: цѣлый кабанъ!» толкалъ ткачъ кума: 
«а все ты виноватъ!»

«Чтб-жъ дѣлать!» произнесъ, пожимая плечами, кумъ.
«Какъ чтб? чего мы стоимъ? Отнимемъ мѣшокъ! Ну, при

ступай!»
«Пошла прочь! пошла! Это нашъ кабанъ!» кричалъ, вы

ступая, ткачъ.
«Ступай, ступай, чортова баба! Это не твое добро!» го

ворить, приближаясь, кумъ.
Супруга принялась снова за кочергу, но Чубъ въ это 

время вылѣзъ изъ мѣшка и сталъ посереди сѣнѳй, потя
гиваясь, какъ человѣкъ, только-что пробудившійся отъ дол- 
гаго сна,
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Кумова жена вскрикнула, ударивши объ полы руками, и 
всѣ невольно разинули рты.

«Чтб-жъ она, дура, говорить: кабанъ! Это не кабанъ!» 
сказалъ кумъ, выпучивъ глаза.

«Вишь, какого человѣка кинуло въ мѣшокъ!» сказалъ 
ткачъ, пятясь отъ испугу. «Хоть, чтб хочешь, говори, хоть 
тресни, а не обошлось безъ нечистой силы. Вѣдь онъ не 
пролѣзетъ въ окошко!»

. «Это кумъ!» вскрикнулъ, вглядѣвшись, кумъ.
«А ты думалъ кто?» сказалъ Чубъ, усмѣхаясь. «Что, слав

ную я выкинулъ надъ вами штуку? А вы, небось, хотѣли 
меня съѣсть вмѣсто свинины? Постойте же, я васъ порадую: 
въ мѣшкѣ лежитъ еще что-то, если не кабанъ, то навѣрно 
норосенокъ или иная живность. Подо мною безпрестанно 
что-то шевелилось».

Ткачъ и кумъ кинулись къ мѣшку, хозяйка дома уцѣпи- 
лась съ противной стороны, и драка возобновилась бы снова, 
если бы самъ дьякъ, увидѣвши теперь, что ему некуда 
скрыться, не выкарабкался изъ - мѣшка.

Кумова жена, остолбенѣвъ, выпустила изъ рукъ ногу, за 
которую начала-было тянуть дьяка изъ мѣшка.

«Вотъ и другой еще!» вскрикнулъ со страхомъ ткачъ. 
«Чортъ знаетъ, какъ стало на свѣтѣ... Голова идетъ кру- 
гомъ... Не колбасъ и не паляницъ, а людей кидаютъ въ 
мѣшки!»

«Это дьякъ!» произнесъ, изумившійся болѣе всѣхъ, Чубъ. 
«Вотъ тебѣ на! ай да Солоха! Посадить въ мѣшокъ... То-то 
я гляжу, у нея полная хата мѣшковъ... Теперь я все знаю: 
у нея въ каждомъ мѣшкѣ сидѣло но два человѣка. А я ду
малъ, что она только мнѣ одному... Вотъ тебѣ и Солоха!»

Дѣвушки немного удивились, не найдя одного мѣшка.
«Нечего дѣлать, будетъ съ насъ и этого», лепетала Оксана.
Всѣ принялись за мѣшокъ и взвалили его на санки.
Голова рѣшился молчать, разсуждая, что если онъ закри- 

читъ, чтобы его выпустили и развязали мѣйюкъ, глупыя 
дѣвчата разбѣгутся: подумаютъ, что въ мѣшкѣ сидитъ дья- 
волъ,— и онъ останется на улицѣ, можетъ-быть, до завтра.

Дѣвушки, между тѣмъ, дружно взявшись за руки, ноле- 
тѣлп, какъ вихорь, съ санками по скрішучеііу снѣгу. Мно-

12*
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гія изъ нихъ, шаля, садились на санки; другія взбирались 
даже па самого голову. Голова рѣшидся сносить все.

ІІаконецъ, пріѣхали, отворили настежь двери въ сѣняхъ 
и хатѣ, и съ хохотомъ втащили мѣшокъ.

«Посмотрюсь, что-то лежитъ тутъ», закричали всѣ, бро
сившись развязывать.

Тутъ икота, которая не переставала мучить голову во все 
время сидѣнія его въ мѣшкѣ, такъ усилилась, что онъ на
чали икать и кашлять во все горло.

«Ахъ, /у тъ  сидитъ кто-то!» закричали всѣ и въ испугѣ 
бросились вонъ изъ дверей.

«Чтб за чортъ! куда вы мечетесь, какъ угорѣлыя?» ска
зали, входя въ дверь, Чубъ.

«Ай, батько!» произнесла Оксана: «въ мѣшкѣ сидитъ 
кто-то!»

«Въ мѣшкѣ? Гдѣ вы взяли этотъ мѣшокъѴ»
«Кузнецъ бросили его посереди дороги», сказали всѣ 

вдругъ.
«Ну, такъ; не говорили Ли я?...» подумали про себя Чубъ. 

«Чего-жъ вы испугались? посмотрись.— А ну-ка, чоловиче,—  
прошу не погнѣвиться, что не называемъ по имени и отче
ству,— вылѣзай изъ мѣшка!»

Голова вылѣзъ.
«Ахъ!» вскрикнули дѣвушки.
«И голова влѣзъ туда-жъ», говорили про себя Чубъ въ 

недоумѣніи, мѣряя его съ головы до ногъ. «Вишь какъ!... 
Э!...» Болѣе онъ ничего не могъ сказать.

Голова самъ былъ не меньше смущенъ и не знали, чтб 
начать. «Должно-быть, на дворѣ холодно?» сказали онъ, 
обращаясь къ Чубу.

«Морозецъ есть», отвѣчалъ Чубъ. «А позволь спросить 
тебя: чѣмъ ты смазываешь свои сапоги, смальцемъ или дег- 
темъ?» Онъ хотѣлъ не то сказать; онъ хотѣлъ спросить: 
«какъ ты, голова, залѣзъ въ этотъ мѣшокъ?» но самъ не 
донимали, какъ выговорили совершенно другое.

«Дегтемъ лучше», сказалъ голова. «Ну, прощай, Чубъ!» 
И, нахдобучивъ капелюхи, вышелъ изъ хаты.

«Для чего спросилъ я сдуру, чѣмъ онъ мажетъ сапоги!» 
нроизнесъ Чубъ, поглядывая на .двери, въ который вышелъ 
голова. «Ай да Со лоха! этакого человѣка засадить въ мѣ-
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шоки!,.. Вишь, чертова баба! А я дураки... Да гдѣ же тотъ 
проклятый мѣшокъ?»

«Я кинула его въ уголь, тамъ больше ничего нѣтъ», 
сказала Оксана.

«Знаю я эти штуки, ничего нѣтъ! Подайте его сюда: 
тамъ еще одинъ сидитъ! Встряхните его хорошенько... Чтб, 
нѣтъ? Вишь, проклятая баба! А поглядѣть на нее —  какъ 
святая, какъ будто и скоромнаго никогда не брала въ 
ротъ!...»

Но оставимъ Чуба изливать на досугѣ свою досаду н 
возвратимся къ кузнецу, потому что уже на дворѣ, вѣрно, 
есть часъ девятый.

Сначала страшно показалось Вакудѣ, особливо когда под
нялся онъ отъ земли на такую высоту, что ничего уже не 
моги видѣть внизу, и нролетѣлъ, какъ муха, подъ самымъ 
мѣсяцемъ, такъ что, если бы не наклонился немного, то 
зацѣлидъ бы его шапкою. Однакожъ, немного спустя, онъ 
ободрился и уже стали подшучивать надъ чорхомъ. [Его 
забавляло до крайности, какъ чортъ чихали и кашляли, 
когда онъ снималъ съ шеи кипарисный крестики и подно
сили къ нему. Нарочно поднимали онъ руку почесать го
лову, а чортъ, думая, что его собираются крестить, летѣлъ 
еще бьтстрѣе]. Все было свѣтло въ выгаинѣ. Воздухъ, въ 
легкомъ серебряномъ туманѣ, былъ лрозраченъ. Все было 
видно, и даже можно было замѣтить, какъ вихремъ про
несся мимо ихъ, сидя въ горшкѣ, коддунъ; какъ звѣзды, 
собравшись въ кучу, играли въ жмурки; какъ клубился въ 
сторонѣ, облакомъ, цѣлый рой духовъ; какъ плясавшій при 
мѣсяцѣ чортъ снялъ шапку, увидѣвши кузнеца, скачущаго 
верхомъ; какъ летѣла возвращавшаяся назадъ метла, на 
которой, видно, только-что съѣздида, куда нужно, вѣдьма... 
Много еще дряни встрѣчали они. Все, видя кузнеца, на 
минуту останавливалось поглядѣть на него, и потоми снова 
неслось далѣе и продолжало свое; кузнецъ все летѣлъ, и 
вдругъ заблестѣдъ передъ нимъ Петербурга, весь въ огнѣ. 
(Тогда была по какому-то случаю идлюминація). Чортъ, 
переяетѣвъ черезъ шлагбаумъ, оборотился въ коня, и куз
нецъ увидѣлъ себя на дихомъ бѣгунѣ вереди улицы.

Боже мой! стуки, громъ, блескъ; но обѣимъ сторонами 
громоздятся четырехъ-этажныя стѣны; стуки конскихь ко-
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пытъ н колесъ отзывался громомъ и отдавался съ четы
рехъ сторонъ; дома росли н будто подымались изъ земли 
на каждомъ шагу; мосты дрожали; кареты летали; извоз
чики, форейторы кричали; снѣгъ свистѣлъ иодъ тысячью 
летящихъ со всѣхъ сторонъ саней; пѣшеходы жались и 
тѣснились иодъ домами, унизанными плошками, и огромный 
тѣни ихъ мелькали по стѣнамъ, достигая головою трубъ и 
крышъ.

Съ изумленіемъ оглядывался кузнецъ на всѣ стороны. 
Ему казалось, что всѣ дома устремили на него свои без- 
численныя огненныя очи и глядѣли. Господъ, въ крытыхъ 
сукномъ шубахъ, онъ увидѣлъ такъ много, что не зналъ, 
кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тутъ пан
ства!» подумалъ кузнецъ. «Я думаю, каждый, кто ни прой- 
детъ по улицѣ въ шубѣ, то и засѣдатель, то и засѣдатель! 
А тѣ, чтб катаются въ такихъ чудныхъ бричкахъ со сте
клами, тѣ, когда не городничіе, то вѣрно комиссары, а, 
можетъ, еще и больше». Его слова прерваны были вопро- 
сомъ чорта: «Прямо ли ѣхать къ царицѣ?» —  «Нѣтъ, 
страшно», подумалъ кузнецъ. «Тутъ, гдѣ-то, не знаю, при
стали запорожцы, которые проѣзжалн осенью чрезъ Діі- 
каньку. Они ѣхали изъ Сѣчи съ бумагами къ царицѣ; все 
бы таки посовѣтоваться съ ними. Эй, сатана! полѣзай ко 
мнѣ въ карманъ, да веди къ запорожцамъ!»

И чортъ въ одну минуту иохудѣлъ и сдѣлался такимъ 
маленышмъ, что безъ труда влѣзъ къ нему въ карманъ. А 
Вакула не успѣлъ оглянуться, какъ очутился передъ боль- 
шимъ домомъ, взошелъ, самъ не зная какъ, на лѣстницу, 
отворилъ дверь и подался немного назадъ отъ блеска, уви- 
дѣвши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши 
тѣхъ самыхъ запорожцевъ, которые проѣзжали черезъ Д ^ 
каньку, а теперь сидѣли на шелковыхъ диванахъ, поджавши 
иодъ себя намазанные дегтеиъ сапоги, и курили самый 
крѣпкій табакъ, называемый обыкновенно корешками.

«Здравствуйте, Панове! Помогай Богъ вамъ, вотъ гдѣ 
увидѣлись!» сказалъ кузнецъ, подошедши близко и отвѣ- 
сивши поклонъ до земли.

«Чтб таыъ за человѣкъ?» спросилъ сидѣвшій передъ са- 
мымъ кузнецомъ другого, сидѣвшаго подалѣе.

«А вы не познали?» сказалъ кузнецъ. «Это я, Вакула, 
кузнецъ! Когда проѣзжали осенью черезъ Диканьку, то
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прогостили,дай Боже вамъ всякаго здоровья и додгодѣтія, 
у меня бввъ мал aro два дня, И новую шину тогда лоста- 
вилъ на переднее колесо у вашей кибитки!»

«А!» сказалъ тотъ же зашрожѳцъ: «sto тотъ самый куз- 
нецъ, который малюетъ важно. Здорово, землякъ! Зачѣмъ 
тебя Богъ принесъ?»

«А такъ. захотѣлось поглядѣть; говорятъ...»
«Чтб-жъ, землякъ», сказалъ, пріосанясь, запорожедъ, и 

желая показать, что онъ можетъ говорить и по-русски: 
«тто, балшой городъ?»

Кузнецъ и себя не хотѣлъ осрамить и показаться нович- 
комъ, притомъ же, какъ имѣли случай видѣть выше сего, 
онъ зналъ и самъ грамотный языкъ. «Гобернія знатная!» 
отвѣчалъ онъ равнодушно: «нечего сказать, домы балшу- 
щіе, картины висятъ скрозь важный. Многіе домы испи
саны буквами изъ сусальнаго золота до чрезвычайности. 
Нечего сказать, чудная пропорція!»

Запорожцы, услышавши кузнеца, такъ свободно изъясняю- 
іцагося, вывели заішоченіе, очень для него выгодное.

«Послѣ потолкуемъ съ тобою, землякъ, побольше: теперь 
же мы ѣдемъ сейчасъ до царицы».

«До царицы? А будьте ласковы, Панове, возьмите и меня 
съ собою!»

«Тебя?» произнесъ запорожецъ съ такимъ видомъ, съ 
какимъ говорить дядька четырехлѣтнему своему воспитан
нику, который просить посадить его на настоящую, на 
большую лошадь. «Чтб ты будешь тамъ дѣлать? Нѣтъ, не 
можно». —  При ѳтомъ на лидѣ его выразилась значитель
ная мина. «Мы, братъ, будемъ съ царицею толковать про 
свое».

«Возьмите!» настаивалъ кузнецъ. «Проси!» шепнулъ онъ 
тихо чорту, ударивъ кулакомъ по карману.

Не успѣлъ онъ этого сказать, какъ другой запорожецъ 
проговорилъ: «Возьмемъ его, въ самомъ дѣлѣ, братцы!»

«Пожалуй, возьмемъ!» произнесли другіе.
«Надѣвай же платье такое, какъ и мы».
Кузнецъ схватился натянуть на себя зеленый жупанъ, 

какъ вдругъ дверь отворилась и вошедшій съ позументами 
человѣкъ сказалъ, что пора ѣхать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда понесся онъ въ 
огромной каретѣ, качаясь на рессорахъ, когда съ обѣихъ

»
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сторонъ мимо его бѣжали назадъ четырехъ-этажные дома, 
ii мостовая, гремя, казалось, сама катилась подъ нога ло- 
іпадямъ.

«Боже ты мой. какой свѣтъ!» думалъ про себя кузнецъ: 
«у насъ днемъ не бываетъ такъ свѣтло».

Кареты остановились передъ дворцомъ. Запорожцы вы
шли, вступили въ великолѣпныя сѣни i i  начали подыматься 
на блистательно-освѣщенную лѣстницу.

«Что за лѣстница!» шепталъ про себя кузнецъ: «жаль 
ногами топтать. Экія украшенія! Вотъ, говорятъ: лгутъ 
сказки! Кой чортъ лгутъ! Боже ты мой! что за перила! 
Какая работа! Тутъ одного желѣза рублей на пятьдесят!, 
пошло!»

Уже взобравшись на лѣстницу, запорожцы прошли пер
вую залу. Робко слѣдовадъ за ними кузнецъ, опасаясь на 
каждомъ шагу поскользнуться на паркет!. Прошли три 
залы, кузнецъ все еще не нереставалъ удивляться. Всту
пивши въ четвертую, онъ невольно іюдошелъ къ висѣвшей 
на стѣнѣ картннѣ. Это была Пречистая Дѣва съ Младен- 
цемъ на рукахъ.

«Чтб за картина! чтб за чудная живопись!» разсуждалъ 
онъ. «Вотъ, кажется, говорить! кажется, живая! А Дитя 
Святое! и ручки прижало, и усмѣхается. бѣдное! А краски! 
Боже тьт мой, какія краски! Тутъ вохры, я думаю, и на 
копѣйку не пошло, все ярь да баканъ. А голубая такъ и 
горнтъ! Важная работа! Должно-быть, грунтъ наведенъ 
былъ самымъ дорогимъ блейвасомъ. Сколь, однакожъ, ни 
удивительно сіе мадеваніе, но эта мѣдная ручка», продол- 
жалъ онъ, подходя къ двери и щупая замокъ: «еще боль- 
шаго достойна удивльніц. Экъ, какая чистая выдѣлка! Это 
всё, я думаю, иѣмецкіе кузнецы, за самыя дорогія цѣны, 
дѣлали...»

Можетъ-быть, долго еще бы разсуждалъ кузнецъ, если бы 
лакей съ галунами не толкнулъ его подъ руку и не напо- 
мнилъ, чтобы: онъ не отставалъ отъ другихъ. Запорожцы 
прошли еще двѣ зады и остановились. Тутъ велѣно имъ 
было дожидаться. Въ залѣ толпилось нѣсколько генераловтѵ 
въ шитыхъ зодотомъ мундирахъ. Запорожцы поклонились 
на нсѣ стороны и стали въ кучу.

Минуту спустя, вошелъ, въ сопровожденіи цѣлой свиты, 
величественнаго роста, довольно плотный человѣкъ въ геть-
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маншшъ мундирѣ, въ желтыхъ сапожкахъ. Волосы на немъ 
были растрепаны, одинъ глазъ немного криви, на дицѣ 
изображалась какая-то надменная величавость, во всѣхъ 
движеніяхъ видна была привычка повелѣвать. Всѣ гене
ралы, которые расхаживали довольно сиесиво въ зодотыхъ 
мундирахъ, засуетились и съ низкими поклонами, казалось, 
ловили каждое его слово и далее мадШпіее движеніе, чтобы 
сейчасъ летѣть выполнять его. Но гетманъ не обратили 
даже и вннманія на все это, едва кивнули головою іі по- 
дошелъ къ запорожцами.

Запорожцы всѣ отвѣсили покдонъ въ ногн.
«Всѣ ли вы здѣсь?» спросили онъ протяжно, произнося 

слова немного въ носъ.
« Та вей, батька/» отвѣчали запорожцы, кланяясь снова.
«Не забудьте говорить такъ, какъ я васъ учили!»
«Нѣтъ, батько, не дозабудемъ».
«Это царь?» спросилъ кузнецъ одного изъ запорожцевъ».
«Куда тебѣ царь! это самъ Потемкинъ», отвѣчалъ тотъ.
Въ другой комнатѣ послышались голоса, и кузнецъ не 

знадъ, куда дѣть свои глаза отъ множества вошедшихъ 
дамъ, въ атласныхъ платьяхь, съ длинными хвостами, и 
придворныхъ въ шитыхъ золотомъ кафтанахъ и съ пуч
к а м  назади. Онъ только видѣлъ одинъ блескъ и больше 
ничего.

Запорожцы вдругъ всѣ налы на землю іі закричали въ 
одинъ голоси: «Помилуй, мамо! помилуй!»

Кузнецъ, не видя ничего, растянулся и самъ, со всѣмъ 
усердіемъ, на полу.

«Встаньте!» прозвучали надъ ними повелительный и вмѣстѣ 
нріятный голосъ. Нѣкоторые изъ придворныхъ засуетились 
и толкали запорожцевъ.

«Не встанемъ, мамо! не встанемъ! Умремъ, а не вста- 
немъ!» кричали запорожцы.

Потемкинъ кусали себѣ губы; наконецъ, подошелъ самъ 
и повелительно шепнули одному изъ запорожцевъ. Запо
рожцы поднялись.

Тутъ осмѣдился и кузнецъ поднять голову и увидѣлъ 
стоявшую передъ собою небольшого роста женщину, нѣ- 
скодысо даже дородную, напудренную, съ голубыми глазами 
и вмѣстѣ съ тѣмъ величественно-улыбающимся видомъ, ко
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торый такъ умѣлъ покорять себѣ вое и могь только при
надлежать одной царствующей женщинѣ.

«Свѣтлѣйшій обѣщалъ меня познакомить сегодня съ моимъ 
народомъ, котораго я до сихъ поръ еще не видала», гово
рила дама съ голубыми глазами, разсматривая съ любопыт- 
ствомъ запорожцевъ. «Хорошо ли васъ здѣсь содержать?» 
продолжала она, подходя ближе.

«Та спасиби, мало! Провіянтъ даютъ хорошій, хотя ба- 
' раны здѣшніе совсѣмъ не то, что у насъ на Запорожья,—  

почему-жъ но жить какъ-нибудь?..»
Потемкинъ поморщился, видя, что запорожцы говорить 

совершенно не то, чему'онъ ихъ училъ...
Одинъ изъ запорожцевъ, пріосанясь, выступилъ впередъ: 

«Помилуй, мамо! Чѣмъ тебя твой вѣрный народъ прогнѣ- 
вилъ? Развѣ держали мы руку поганаго татарина; развѣ 
соглашались въ чемъ-либо съ турчиномъ; развѣ изменили 
тебѣ дѣломъ или помышленіемъ? За что-жъ немилость? 
Прежде слышали мы, что приказываешь вездѣ строить 
крѣпости отъ насъ; послѣ слышали, что хочешь поворотить 
въ карабинеры, теперь слышимъ новыя напасти. Чѣмъ ви
новато запорожское войско? Тѣмъ ли, что перевело твою 
армію чрезъ Перекопъ и помогло твоимъ енераламъ пору
бать крымцевъ?..»

Потемкинъ молчалъ и небрежно чистилъ небольшою ще
точкою свои брильянты, которыми были унизаны его руки.

«Чего же хотите вы?» заботливо спросила Екатерина,
Запорожцы значительно взглянули другъ на друга.
«Теперь пора! царица спрашиваетъ, чего хотите!» ска

залъ самъ себѣ кузнецъ и вдругъ повалился на землю.
«Ваше царское величество, не прикажите казнить, при

кажите миловать! Изъ чего, не во гнѣвъ будь сказано ва
шей царской милости, сдѣланы черевички, чтб на ногахъ 
вашихъ? Я  думаю, ни одинъ швецъ, ни въ одноиъ госу- 
дарствѣ на свѣтѣ, не сумѣетъ такъ сдѣлать. Боже ты мой, 
чтб если бы моя жинка надѣла такіе черевики!»

Государыня засмѣялась. Придворные засмѣялись тоже. 
Потемкинъ и хмурился, и улыбался вмѣстѣ. Запорожцы 
начали толкать подъ руку кузнеца, думая, не съ ума ли 
онъ сошелъ.

«Встань!» сказала ласково государыня. «Если такъ тебѣ 
хочется имѣть такіе башмаки, то это не трудно сдѣлать.
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Принесите ему сей; же насъ башмаки самые дорогіе, съ. зо- 
дотомъ! Право, мнѣ очень нравится это простодушіе! Вотъ 
вамъ», продолжала государыня, устремивъ глаза на стояв- 
шаго подалѣе отъ другихъ господина, съ полнымъ, но нѣ- 
сколько блѣднымъ лицомъ, которато (скромный кафтанъ съ 
большими перламутровыми пуговицами показывалъ, что онъ 
не принадлежалъ къ числу придворныхъ: «предмета, до
стойный остроумнаго пера вашего!»

«Вы, ваше императорское величество, слишкомъ мило
стивы. Тутъ нуженъ, по крайней мѣрѣ, Лафонтенъ!» отвѣ- 
чалъ, поклонясь, человѣкъ съ перламутровыми пуговицами.

«По чести скажу вамъ: я до сихъ поръ безъ памяти 
отъ вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! 
Однакожъ», продолжала государыня, обращаясь снова къ 
запорожцамъ: «я слышала, что на Сѣчѣ у васъ никбгда 
не женятся».

«Якъ же, мамо! Вѣдь человѣку, сама знаешь, безъ жинки 
нельзя жить», отвѣчалъ тотъ самый запорожецъ, который 
разговаривалъ съ кузнецомъ, и кузнецъ удивился, слыша, 
что этотъ запорожецъ, зная такъ хорошо грамотный языкъ, 
говорить съ царицею, какъ будто нарочно, самымъ грубымъ, 
обыкновенно называемымъ мужицкимъ нарѣчіемъ. «Хитрый 
народъ!» подумалъ онъ самъ въ себѣ: «вѣрно, не даромъ 
онъ это дѣлаетъ».

«Мы не чернецы», продолжали запорожецъ, «а люди 
грѣшные. Падки, какъ и все честное христіанство, до ско- 
ромнаго. Есть у насъ не мало такйхъ, которые имѣютъ 
женъ, только не живутъ съ ними на Сѣчѣ. Есть такіе, чтб 
имѣютъ женъ въ Полынѣ; есть такіе, чтб имѣютъ женъ въ 
Украйнѣ; есть такіе, чтб имѣютъ женъ и въ Турещинѣ».

Въ это время кузнецу принесли башмаки
«Боже ты мой, что за украшеніе!» вскрикнулъ онъ ра

достно, ухвативъ башмаки. «Ваше царское величество! 
что-жъ, когда башмаки такіе на ногахъ, и въ нихъ, чая- 
тельно, ваше благородіе, ходите и на ледъ ковзятъся, ка- 
кія-жъ должны быть самыя ножки? Думаю,, по малой мѣрѣ, 
изъ чистаго сахара».

Государыня, которая точно нмѣла самыя стройныя и 
прелестныя ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой 
комплимента изъ устъ простодупшаго кузнеца, который въ
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своемъ занорожскомъ платьѣ могъ почесться красавцем')., 
несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный такимъ благослоннымъ вниманіемъ, кузг 
нецъ уже хотѣлъ-было разснросить хорошенько царицу обо 
всемъ: правда ли, что цари ѣдятъ одинъ только медъ да 
сало, и тому подобное; но почувствовавъ. что запорожцы 
толкаютъ его подъ бока, рѣшилея замолчать. И, когда го
сударыня, обратившись къ старикамъ, начала разспраши- 
вать, какъ у нихъ живутъ на Сѣчѣ, какіе обычаи водятся, 
онъ, отошедши назадъ, нагнулся къ карману, сказалъ тихо: 
«выноси меня отсюда скорѣй!» и вдругъ очутился за шдаг- 
баумомъ.

«Утонулъ! ей-Богу, утонулъ! Вотъ, чтобы я не сошла съ 
этого мѣста, если не утонулъ!» лепетала толстая 'ткачиха, 
стоя въ кучѣ диканьскихъ бабъ, посереди улицы.

. «Что-жъ, развѣ я лгунья какая? Развѣ я у кого-нибудь 
корову украла? Развѣ я сглазила кого, что ко миѣ не имѣютъ 
вѣры?» кричала баба въ козацкой свиткѣ съ фіолетовымъ 
носомъ, размахивая руками. «Вотъ, чтобы мнѣ воды не за- 
хотѣлось пить, если старая Переперчиха не видѣла соб
ственными глазами, какъ повѣсидся кузнецъ!»

«Кузнецъ повѣсился? Вотъ тебѣ на!» сказалъ голова, вы- 
ходившій отъ Чуба, остановился и протѣснился ближе къ 
разговаривавшимъ.

«Скаяш лучше, чтобъ тебѣ водки не захотѣлось пить, 
старая пьяница!» отвѣчала ткачиха. «Нужно быть такой 
сумасшедшей, какъ ты, чтобы повѣситься! Онъ утонулъ! 
утонулъ въ пролубѣ! Это я такъ знаю, какъ то, что ты 
была сейчасъ у шинкарки».

«Срамница! вишь, чѣмъ стала попрекать!» гнѣвно возра
зила баба съ фіолетовымъ носомъ. «Молчала бы, негодница! 
Развѣ я не знаю, что къ тебѣ дьякъ ходить, каждый вечеръ».

Ткачиха вспыхнула.
«Чтб дьякъ? къ кому дьякъ? Чтб ты врешь?»
«Дьякъ?» пропѣла, тѣснясь къ ссорившимся, дьячиха, въ 

тудупѣ изъ заячьяго мѣха, крытомъ синею китайкой. «Я 
дамъ знать дьяка! Кто это говоритъ: дьякъ?»

«А вотъ къ кому ходить дьякъ!» сказала баба съ фіоле- 
товымъ носомъ, указывая на ткачиху.

«Такъ это ты, сука», сказала дьячиха, подступая къ тка-
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чихѣ: «такъ это ты, вѣдьма, напускаешь на него туманъ и 
поишь нечистьшъ зельемъ, чтобы ходилъ Къ тебѣ?»

«Отвяжись отъ меня, сатана!» говорила, пятясь, ткачиха.
«Вишь, проклятая вѣдьма, чтобъ ты не дождалась дѣтей 

своихъ видѣть! Негодная! Тьфу!» Тутъ дьячиха плюнула 
прямо въ глаза ткачихѣ.

Ткачиха хотѣла ii себѣ сдѣлать то же, но, вмѣсто того, 
плюнула въ небритую бороду головѣ, который, чтобы лучше 
все слышать, подобрался къ самымъ спорившимъ.

«А, скверная баба!» закричали голова, обтирая полою 
лицо и поднявши кнутъ. Это движеніе заставило всѣхъ ра
зойтись, съ ругательствами, въ разныя стороны. «Экая 
мерзость!» повторялъ голова, продолжая обтираться. «Такъ 
кузнецъ утонулъ! Боже ты мой! А какой важный живопи- 
сецъ былъ! Какіе ножи крѣпкіе, серпы, плуги умѣлъ вы
ковывать! . Чтб за сила была! Да», продолжалъ онъ, заду
мавшись: «такихъ людей мало у насъ на селѣ. Тб-то я, 
еще сидя въ проклятомъ мѣшкѣ, замѣчалъ, что бѣдняжка 
былъ крѣпко не въ духѣ. Вотъ тебѣ и кузнецъ! былъ, а 
теперь и нѣтъ! А я собирался было подковать свою рябую 
кобылу!..» И, будучи нолонъ такихъ христіанскихъ мыслей, 
голова тихо побрелъ въ свою хату.

Оксана смутилась, когда до нея дошли такія вѣсти. Она 
мало вѣрила глазамъ Переперчихи и толкамъ бабъ: она знала, 
что кузнецъ довольно набоженъ, чтобы рѣшиться погубить 
свою душу. Но чтб, если онъ, въ самомъ дѣлѣ, ушелъ съ 
намѣреніемъ никогда не возвращаться въ село? А врядъ ли 
и въ другомъ мѣстѣ найдется такой молодецъ, какъ куз
нецъ. Онъ же такъ любилъ ее! Онъ долѣе всѣхъ выносилъ 
ея капризы... Красавица всю ночь подъ своимъ одѣяломъ 
поворачивалась съ праваго бока на лѣвый, съ лѣваго на 
правый, и не могла заснуть. То, разметавшись въ обворо
жительной наготѣ, которую ночной мракъ скрывалъ даже 
отъ нея самой, она почти вслухъ бранила себя; то, прі- 
утихяувъ, рѣшалась ни объ чемъ не думать — и все ду
мала. И вся горѣла, и къ утру влюбилась по-уши въ 
кузнеца.

Чубъ не изъявши, ни радости, ни печали объ участи 
Вакулы. Его мысли заняты были однимъ: онъ никакъ не 
могь позабыть вѣроломства Сояохи я, сонный, не переста
вать бранить ее.
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Настало утро. Вся церковь еще до свѣта была полна на
рода. Пожилыя женщины, въ бѣлыхъ намиткахъ, въ бѣлыхъ 
суконныхъ свиткахъ, набожно крестились у самаго входа 
церковнаго. Дворянки, въ зеленыхъ и желтыхъ кофтахъ, а 
иныя даже въ синихъ кунтушахъ, съ золотыми назади усами, 
стояли впереди ихъ. Дѣвчата, у которыхъ на головахъ на
мотана была цѣлая лавка лентъ, а на шеѣ монистъ, кре- 
стовъ и дукатовъ, старались пробраться еще ближе къ ико
ностасу. Но впереди всѣхъ стояли дворяне и простые му
жики съ усами, съ чубами, съ толстыми шеями и только- 
что выбритыми подбородками, всѣ бблыпею частію въ ко- 
бенякахъ, изъ-подъ которыхъ выказывалась бѣлая, а у 
иныхъ и синяя свитка. На всѣхъ лицахъ, куда ни взглянь, 
виденъ былъ праздники. Голова заранѣе облизывался, во
ображая, кйкъ онъ разговѣется колбасою; дѣвчата помы
шляли объ томи, какъ онѣ будутъ ковзятъся съ хлопцами 

/ на льду; старухи усерднѣе, нежели когда-либо, шептали 
молитвы. По всей церкви слышно было, какъ козакъ Свер- 
быгузъ клали поклоны. Одна только Оксана стояла какъ 

' будто не своя: молилась и не молилась. На сердцѣ у нея 
' столпилось столько разныхъ чувствъ, одно другого досаднѣе, 

одного другого печальнѣе, что лицо ея выражало одно только 
сильное смущеніе; слезы дрожали въ глазахъ. Дѣвчата не 

, могли понять этому причины и не подозрѣвали, чтобы ви
ною былъ кузнецъ. Однакожъ, не одна Оксана была занята 
кузнецомъ. Всѣ міряне замѣтили, что праздники —  какъ 
будто не праздники, что какъ будто все чего-то недостаетъ. 
Какъ на бѣду, дьякъ, послѣ путешествія въ мѣшкѣ, охрипи 
и дребезжали едва слышными голосомъ; правда, пріѣзжій 
цѣвчій славно бралъ басомъ, но куда бы лучше было, если 
бы и кузнецъ былъ, который всегда, бывало, какъ только 
нѣли «Отче наши» или «Иже херувимы», всходили на кры
лось и выводили оттуда тѣмъ же самымъ напѣвомъ, ка
кими поютъ и въ Полтавѣ. Къ тому же онъ одинъ испра
вляли должность церковнаго титара. Уже отошла заутреня; 
посЯѣ затрени отошла обѣдня... Куда-жъ это, въ самомъ 
дѣлѣ, запропастился кузнецъ?

Еще быегрѣе въ остальное время ночи несся чортъ съ 
кувнецомъ назадъ, и мигомъ очутился Вакула около своей 
хаты. Въ это время пропѣлъ пѣтухъ.
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«Куда?» закричали кузнецъ, ухватя за хвостъ хотѣвшаго 
убѣжать чорта. «Постой, пріятель, еще не все: я еще не 
поблагодарили тебя».

Тутъ, схвативши хворостину, отвѣсилъ онъ ему три удара, 
и бѣдньш чортъ припустили бѣжать, какъ мужики, котораго 
только-что выпарили .засѣдатель. Итакъ, вмѣсто того, чтобы 
провесть, соблазнить и одурачить другихъ, врагъ человѣче- 
скаго рода былъ сами одураченъ.

Послѣ сего Вакула вошелъ въ сѣни, зарылся въ сѣно и 
проспали до обѣда. Проснувшись, онъ испугался, когда уви- 
дѣлъ, что солнце узке высоко. «Я проспалъ заутреню іі 
обѣдніо!»

Тутъ благочестивый кузнецъ погрузился въ уныніе, раз- 
суждая, что это, вѣрно, Богъ нарочно, въ наказаніе за грѣш- 
ное его намѣреніе погубить свою душу, наслали сонъ, ко
торый не далъ даже ему побывать, въ такой торжествен
ный праздники, въ церкви. Но, однакозкъ, успокоивъ себя 
тѣмъ, что въ слѣдующую недѣлю исповѣдается въ этомъ 
попу, и съ нынѣшняго же дня начнетъ бить по пятидесяти 
поклоновъ цѣлый годъ, заглянули онъ въ хату; но въ ней 
не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась.

Бережно вынули онъ изъ-за пазухи башмаки и снова 
изумился дорогой работѣ и чудному происшествію минув
шей ночи; умылся, одѣлся, какъ можно лучше, надѣлъ то 
самое платье, которое досталъ отъ запорожцевъ, вынули 
изъ сундука новую шапку рѣшетшовекихъ смушекъ съ 
синими верхомъ, которой не надѣвалъ еще ни разу съ того 
времени, какъ купили ее еще въ бытность въ Полтавѣ; 
вынули также новый всѣхъ цвѣтовъ поясъ; положили все 
это вмѣстѣ съ нагайкою въ платокъ и отправился прямо 
къ Чубу.

Чубъ выпучилъ глаза, когда вошелъ къ нему кузнецъ, 
и не знали, чему дивиться: тому ли, что кузнецъ воскреси, 
тому ли, что кузнецъ смѣлъ къ нему придти, или тому, что 
онъ нарядился такимъ щеголемъ и запорозкцемъ. Но еще 

.больше изумился онъ, когда Вакула развязали платойъ и 
положили передъ ними новехонькую шапку и поясъ, какого 
не видано было на селѣ, а самъ повалился ему въ ноги и 
лроговорилъ умоляющими голосомъ: «Помилуй, батько! не 
гнѣвись! Вотъ тебѣ и нагайка: бей, сколько душа пожелаетъ. 
Отдаюсь самъ, во всеми каюсь; бей, да не гнѣвиеь только.
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Ты-жъ, когда-то, братался съ иокойнымъ батькомъ, вмѣстѣ 
хлѣбъ-соль ѣли н магарычъ пили».

Чубъ не безъ тайнаго удовольствія видѣлъ, какъ кузнецъ, 
который никому на селѣ въ усъ не дулъ, сгибалъ въ рукѣ 
нятаки и подковы, какъ гречневые блины,. тотъ самый куз
нецъ лежалъ теперь у ногъ его. Чтобъ еще больше не 
уронить себя, Чубъ взядъ нагайку и ударилъ ею три раза 
но спинѣ. «Ну, будетъ съ тебя, вставай! Старыхъ людей 
всегда слушай! Зцбудемъ все, чтб было межъ нами. Ну, 
теперь говори, чего тебѣ хочется?»

«Отдай, батько, за меня Оксану!»
Чубъ немного подумалъ, иоглядѣлъ на шапку и ноясъ: 

шапка была чудная, ноясъ также не уступалъ ей; вспо- 
мнилъ о вѣроломной Солохѣ и сказалъ рѣшительно: «Добре! 
присылай сватовъ!»

«Ай!» вскрикнула Оксана, переступая черезъ порогъ іі 
увидѣвъ кузнеца, i i  вперила съ изумяеніемъ и  радостью въ 
него очи.

«Погляди, какіе я тебѣ принесъ черевики!» сказалъ Ва
кула: «тѣ самые, которые носитъ царица».

«Нѣтъ, нѣтъ! мнѣ не нужно черевиковъ!» говорила она, 
махая руками и не сводя съ него очей: «я и безъ череви
ковъ»... Далѣе она не договорила и покраснѣла.

Кузнецъ подошелъ ближе, взялъ ее за руку; красавица и 
очи потупила. Еще никогда не была она такъ чудно хо
роша. Восхищенный кузнецъ тихо поцѣловадъ ее, и лицо 
оя пуще загорѣлось, и она стала еще лучше.

Проѣзжалъ черезъ Диканьку блаженной памяти архіерей, 
хвалилъ мѣсто, на которомъ стоить село и, ироѣзжая по 
улицѣ, остановился передъ новою хатою.

«А чья это такая размалеванная хата?» спросилъ пре
освященный у стоявшей близъ дверей красивой женщины 
съ дитятей на рукахъ.

«Кузнеца Вакулы!» сказала ему, кланяясь, Оксана, по
тому что это именно была она,

«Славно! славная работа!» сказалъ преосвященный, раз
глядывая двери и окна, А окна всѣ были обведены кру- 
Х'омъ красною краскою; на дверяхъ же вездѣ были козакн 
на лошадяхъ, съ трубками въ зубахъ.
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Но еще больше похвалидъ преосвященный Вакулу, когда 
узнадъ, что онъ выдержалъ церковное покаяніе и выкра
сить даромъ весь лѣвый крылось зеленою краскою съ крас
ными цвѣтами.

Это, однакожъ, не все. На стѣнѣ сбоку, какъ войдешь 
въ церковь; намалевалъ Вакула чорта въ аду, такого гад- 
к а т , что всѣ плевали, когда проходили мимо; а бабы, какъ 
только расплаісивалось у нихъ на рукахъ дитя, подносили 
его къ картинѣ и говорили: «онъ бачъ, яка кака намале
вана!» И дитя, удерживая слезёнки, косилос'ь на картину 
и жалось къ груди своей матери.

С очи пѳ н ія Н. В. Гоголя. Т. I. 18



СТРАШНАЯ МЕСТЬ.

і .

Ж умитъ, гремитъ конецъ Кіева: есаудъ Горобоць празд- 
нуетъ свадьбу своего сына. Наѣхадо много людей къ есаулу 
въ гости. Въ старину любили- хорошенько поѣсть, еще 
лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. 
ІІріѣхадъ на гнѣдомъ конѣ своемъ и запорожецъ Микитка 
прямо съ разгульной попойки съ Перешляя-поля, гдѣ поилъ 
онъ семь дней и семь ночей королевскихъ шляхтичей крас
ными виномъ. Пріѣхалъ и названный братъ есаула, Данило 
Бурульб'ашъ, съ другого берега Днѣира, гдѣ, промежъ двумя 
горами, былъ его хуторъ, съ молодою женою "Катериною и 
съ годовыми сыномъ. Дивились гости бѣлому лицу пани 
Катерины, черными, какъ нѣмецкій бархатъ, бровями, на
рядной сукнѣ и исподницѣ изъ голубого полутабенеку, са
погами съ серебряными подковами; но еще больше диви
лись тому, что не пріѣхалъ вмѣстѣ съ нею старый отецъ. 
Всего только годъ жили онъ на Заднѣпровьи, а двадцать 
одинъ пропадали безъ вѣстн i i  воротился къ дочкѣ своей, 
когда ужо та вышла замужъ и родила сына. Они, вѣрно, 
много наразсказадъ бы дивнаго. Да какъ и не разсказать, 
бывши такъ долго въ чужой землѣ! Тамъ все не такъ: и 
люди не тѣ, и церквей Христовыхъ нѣтъ... Но онъ не прі- 
ѣхалъ.

Гостяыъ поднесли варенуху съ изюмомъ и сливами, и на 
немаломъ блюдѣ коровай. Музыканты принялись за исподку
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его, испеченную вмѣстѣ съ деньгами и, на время притих- 
нувъ, положили возлѣ себя цимбалы, скрипки и бубны. 
Между тѣмъ, молодицы и дѣвчата, утершись шитыми плат
ками, выступали снова изъ рядовъ своихъ; а парубки, схва
тившись въ боки, гордо озираясь на стороны, готовы были 
понестись имъ навстрѣчу,—  какъ старый есаудъ вьшесъ 
двѣ иконы благословить молодыхъ. Тѣ иконы достались ему 
отъ честнаго схимника, старца Варѳоломея. Не богата на 
нихъ утварь, не горитъ ни серебро, ни золото, но никакая 
нечистая сила не посмѣетх прикоснуться къ тому, у кого 
онѣ въ домѣ. Приподнявъ иконы вверхъ, есаулъ готовился 
сказать короткую молитву... какъ вдругъ закричали, пере
пугавшись, игравшія на зеылѣ дѣти, а вслѣдъ за ними по
пятился народъ, и всѣ показывали со страхомъ пальцами 
на стоявгааго посреди их^ козака. Кто онъ таковъ, никто 
не зналъ. Но уже онъ протанцовалъ на славу козачка и 
уже успѣлъ насмѣшить обступившую его толпу. Когда же 
есаулъ поднялъ иконы, вдругъ все лйцо козака перемѣ- 
нилось: носъ выросъ и наклонился на сторону, вмѣсто ка- 
рихъ запрыгали .зеленый очи!, губы засинѣли, подбородокъ 
задрожали и заострился, какъ копье, изо рта выбѣжадъ 
клыкъ, изъ-за головы поднялся горбъ, и сталъ козакъ —  
старикъ.

«Это онъ! это онъ!» кричали въ толпѣ, тѣсно прижимаясь 
другь къ другу.

«Колдунъ показался снова!» кричала матери, хватая за 
руки дѣтей своихъ.

Величаво и сановито выступилъ впередъ есаулъ и ска
залъ громкимъ голосомъ, выставивъ нротивъ него иконы: 
«Пропади, образъ сатаны! тутъ тебѣ нѣтъ мѣста». И, за- 
шипѣвъ и щелкнувъ, какъ волкъ, зубами, пропалъ чудный 
старикъ.

ІІошли, ПОШ.ЛИ и зашумѣлн, какъ море въ непогоду, толки 
и рѣчи между народомъ.

«Чтб это за колдунъ?» спрашивали молодые и небыва
лые люди.

«Бѣда будетъ!» говорили старые, качая .головами. И 
вездѣ, по всему широкому подворью есаула, стали соби
раться въ кучки и слушать исторіи про чуднаго колдуна. 
Но всѣ почти говорили разно, и навѣрко никто не могъ 
разсказать про него.

1Г
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На дворъ выкатили бочку меду и не мало поставили 
ведеръ грецкаго вина. Все повеселѣло снова. Музыканты 
грянули,— дѣвчата, молодицы, лихое козачество, въ яркихъ 
жупанахъ, понеслись. Девяностолѣтнее и столѣтнее старье, 
подгулявъ, пустилось и себѣ приплясывать, поминая не 
даромъ пропавшіе годы. Пировали до поздней ночи, и пи
ровали такъ, какъ теперь уже не пируютъ. Стали гости 
расходиться, но мало побрело во-свояеи: много осталось но
чевать у есаула на широкомъ дворѣ; а еще больше коза- 
чества заснуло само, непрошенное, подъ лавками, на полу, 
возлѣ коня, близъ хлѣва: гдѣ пошатнулась съ хмеля козац- 
кая голова, тамъ н лежитъ и храпитъ на весь Кіевъ.

I I .
Тихо свѣтитъ по всему міру: то мѣсяцъ показался изъ-за 

горы. Будто дамасскою дорогбю и бѣлою, какъ снѣгъ, ки
сеею покрылъ онъ гористый берегъ Днѣпра, и тѣнь ушла 
еще далѣе въ чащу сосенъ.

Посереди Днѣпра плылъ дубъ. Сидятъ впереди два хлопца: 
черныя козацкія шапки на-бекрень, и подъ веслами, какъ 
будто отъ огнива огонь, летятъ брызги во всѣ стороны. ,

Отчего не ноютъ козаки? Не говорятъ ни о томъ, какъ 
уже ходятъ по Украйнѣ ксендзы и перекрещпваютъ козац- 
кій нДродъ въ католиковъ, ни о томъ, какъ два дня би
лась при Соленомъ озерѣ орда? Какъ имъ пѣть, какъ го
ворить про лихія дѣла? Панъ ихъ Данило призадумался, 
и рукавъ его кармазиннаго жупана опустился изъ дуба и 
черпаетъ воду; пани ихъ Катерина тихо колышетъ дитя и 
не сводить съ него очей, а на незастланную полотномъ на
рядную сукню сѣрою пылью валится вода.

Любо глянуть съ середины Днѣпра на высокія горы, на 
Широкіе луга, на зеленые лѣса! Горы тѣ — не горы: по
дошвы у нихъ нѣтъ, внизу ихъ, какъ и вверху, острая 
вершина, и подъ ними и иадъ ними высокое небо. Тѣ 
лѣса, чтб стоять на холмахъ, не лѣса: то волосы, поросшіе 
на косматой головѣ лѣсного дѣда. Подъ нею въ водѣ моется 
борода, и подъ бородою, и надъ волосами высокое небо. Тѣ 
луга— не луга: то зеленый поясъ, переиоясавшій посерединѣ 
круглое небо; и въ верхней иоловинѣ, и въ нижней поло- 
винѣ прогуливается ;мѣсяцъ.
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Не глядитъ панъ Данило по сторонами, гляднтъ онъ на 
молодую жену свою. «Что, моя молодая жена, моя золотая 
Катерина, вдалася въ печаль?»

«Я не въ печаль вдалася, панъ мой Данило! Меня устра
шили чудные равсказы про колдуна. Говорятъ, что онъ ро
дился такими страшными... и никто изъ дѣтей сызмала не 
хотѣлъ играть съ ними. Слушай, панъ Данило, какъ страш
но говорятъ: что будто ему все чудилось, что всѣ смѣются 
надъ ними. Встретится ли ноль темный вечерь съ какими- 
нибудь человѣкомъ, и ему тотчасъ покажется, что онъ от- 
крываетъ ротъ и скалитъ зубы. И на другой день находили 
мертвыми того человѣка. Мнѣ чудно, мнѣ страшно было, 
когда я слушала эти равсказы», говорила Катерина, вынимая 
платокъ и вытирая ими лицо спавшаго на рукахъ дитяти. 
На пдаткѣ были вышиты ею красными інелкомъ листья и 
ягоды.

Панъ Данило ни слова, и стали поглядывать на темную 
сторону, гдѣ далеко, изъ-за дѣса, чернѣлъ земляной вали, 
изъ-за вала подымался старый замокъ. Надъ бровями ра- 
зомъ вырѣзались три морщины; лѣвая рука гладила моло
децкие усы. «Не такъ еще страшно, что колдунъ», говорили
онъ: «какъ страшно тб, что онъ недобрый гость. Чтб ему
за блажь пришла притащиться сюда? Я слышали, что хо- 
тятъ ляхи строить какую-то крѣпостъ, чтобы перерѣзать 
нами дорогу къ запорожцами. Пусть это правда... Я раз
мечу чертовское гнѣздо, если только пронесется слухи, что 
у него какой-нибудь притонъ. Я сожгу стараго колдуна, 
такъ что и вбронамъ нечего будетъ расклевать. Однакожъ, 
думаю, онъ не безъ золота и всякаго добра. Вотъ гдѣ жи-
ветъ этотъ дьяволъ! Если у него водится золото... Мы сей-
часъ будемъ плыть мимо крестовъ —  это кладбище! Тутъ 
гніютъ его нечистые дѣды. Говорятъ, они всѣ готовы были 
себя продать за денежку сатанѣ и съ душою, и съ ободран
ными жупанами. Если-жъ у него, точно, есть золото, то мѣш- 
кать нечего теперь: не всегда на войнѣ можно добыть»...

«Знаю, чтб затѣваешь ты: не предвѣіцаетъ мнѣ ничего 
добраго встрѣча съ ними. Но ты такъ тяжело дышишь, такъ 
сурово глядишь, брови твои такъ угрюмо надвинулись на 
очи!»...

«Молчи, баба!» съ сердцемъ сказалъ Данило: «съ вами 
кто свяжется, сами станетъ бабой. Хлопецъ, дай мнѣ огня
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въ люльку!» Тутъ оборотился онъ къ одному изъ гребцовъ, 
который, выколотивши изъ своей люльки горячую золу, сталъ 
перекладывать ее въ люльку своего пана. «ІІугаетъ меня 
колдуномъ!» продолжали панъ Данило. «Козакъ, слава Богу, 
ни чертей, ни кеендзовъ не боится. Много было бы проку, 
если бы мы стали слушаться жени. Не такъ ли, хлопцы? 
Наша жена— люлька да острая сабля!»

Катерина замолчала, потупивши очи въ сонную воду; а 
вѣтеръ дергалъ воду рябыо, навесь Днѣпръ серебрился, какъ 
волчья шерсть середи ночи.

Дубъ повернули и сталъ держаться лѣсистаго берега. На 
берегу виднѣлось кладбище: ветхіе кресты толпились въ 
кучу. Ни калина не растетъ межъ ними, ни трава не зеле- 
нѣетъ, только мѣсяцъ грѣетъ ихъ съ небесной вышины.

«Слышите ли, хлопцьт, крики? Кто-то зоветъ насъ на по
мощь!» сказали панъ Данило, обрротясь къ гребцами своими.

«Мы слышимъ крики, и, кажется, съ той стороны», ра~ 
зомъ сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила, и стала огибать выдав- 
шійся береги. Вдругъ гребцы опустили весла и недвижно 
уставили очи. Остановился и ' панъ Данило: страхъ и холоди 
прорѣзался въ козацкія жилы.

Крести на могилѣ зашатался, и тихо поднялся изъ нея 
высохшій мертвецъ. Борода до пояса; на пальцахъ когти 
длинные, еще длиннѣе самыхъ пальцевъ. Тихо подняли онъ 
руки вверхъ. Лицо все задрожало у него и покривилось. 
Страшную муку, видно, терпѣдъ онъ. «Душно мнѣ! душно!» 
простонали онъ дикими, не человѣчьимъ голосомъ. Голоси 
его, будто нозкъ, царапали сердце, и мертвецъ вдругъ ушелъ 
подъ землю. Зашатался другой крести, и опять вышелъ 
мертвецъ, еще страшнѣе, еще выше нрежняго: весь заросъ; 
борода по колѣна, и еще длиннѣе костяные когти. Еще 
диче закричали онъ: «душно мнѣ!» и ушелъ подъ землю. 
Пошатнулся третій крестъ, поднялся третій мертвецъ Ка
залось, однѣ только кости поднялись высоко надъ землею. 
Борода по самыя пяты; пальцы съ длинными когтями вон
зились въ землю. Страшно протянули онъ руки вверхъ, какъ 
будто хотѣлъ достать мѣсяцъ, и закричали такъ, какъ будто 
кто-нибудь стали пилить его- желтыя кости...

Дитя, спавшее на рѵкахъ у Катерины, вскрикнуло и- про
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будилось; сама пани вскрикнула; гребцы пороняли шапки 
въ Днѣпръ; самъ панъ вздрогнулъ. ;

Все вдругъ пропало, какъ будто не бывало; однакожъ, 
долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядѣлъ 
Бурульбашъ на молодую жену, которая въ испугѣ качала 
на рукахъ кричавшее дитя, прижалъ ее къ сердцу и но- 
цѣловалъ въ лобъ. «Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего 
нѣть!» говорить онъ, указывая по сторонамъ. «Это колдунъ 
хочетъ устрашить людей, чтобы никто не добрался, до не- 
чистаго гнѣзда его. Бабъ только однѣхъ онъ нанугаетъ 
этпмъ! Дай сюда на руки мнѣ сына!»

При семь словѣ поднялъ панъ Данию своего сына вверхъ 
и поднесъ къ губамъ; «Что, Иванъ, ты не боишься колду- 
новъ?— «Нѣтъ», говори:. «тятя, я козакъ»,— Полно же, пе
рестань плакать! домой пріѣдемъ! Пріѣдемъ домой ■— мать 
накормить кашею, положить тебя спать въ люльку, запоегъ:

Люди, люли, люлп!
Люлп, сы нку, люли!
Д а  вы растай , вы растай  въ  забаву!
К озачеству н а  славу,
В орож енькамъ въ  расправу!

«Слушай, Катерина! мнѣ кажется, что отецъ твой не хо
четъ жить въ ладу съ нами. Пріѣхалъ угрюмый, суровый, 
какъ будто сердится... Ну, недоволенъ, —  зачѣмъ и лріѣз- 
жать? Не хотѣлъ выпить за козацкую волю! Не. покачать 
на рукахъ дитяти! Сперва было я ему хотѣдъ повѣрить 
все, чтб лежитъ на сердцѣ, да не беретъ что-то, и рѣчь 
заикнулась. Нѣтъ, у него не козацкое сердце! Козацкія 
сердца, когда встрѣтятся гдѣ, какъ не выбьются изъ груди 
другъ другу навстрѣчу! Чтб, мои любые хлопцы, скоро бе- 
регъ? Ну, шапки я вамъ дамъ новыя. Тебѣ, Стецько, дамъ 
выложенную бархатомъ съ золотомъ. Я  ее снялъ вмѣстѣ съ 
головою у татарина; весь его снарядъ достался мнѣ; одну 
только его душу я выпустилъ на волю. Ну, причаливай! 
Вотъ, Иванъ, мы и пріѣхали, а ты все плачешь! Возьми 
его, Катерина!»

Всѣ вышли. Изъ-за горы показалась соломенная кровля: 
то дѣдовскіе хоромы пана Данила. За ними еще гора, а 
тамъ уже и поле, а тамъ хоть, сто верстъ пройди, не сы
щешь ни одного козака.
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III.

Хуторъ пана Данила между двумя горами въ узкой до- 
линѣ, сбѣгающей къ Днѣпру. Невысокіе у него хоромы; хата 
на видъ, какъ-и у иростыхъ козакрвъ, и въ ней одна свѣт- 
лица; но есть гдѣ иомѣститься тамъ и ему, и женѣ его, и 
старой прислужницѣ, и десяти отборньтмъ молодцамъ. Во- 
кругъ стѣнъ вверху идутъ дубовыя полки. Густо на нихъ 
стоять миски, горшки для трапезы. Есть межъ ними и кубки 
серебряные, и чарки, оправленный въ золото, дарственныя 
и добытый на войнѣ. Ниже висятъ дорогіе мушкеты, сабли, 
нищали, копья; волею и неволею перешли они отъ татаръ, 
турокъ и ляховъ; не мало зато и вызубрены. Глядя на 
нихъ, панъ Данило какъ будто по значками нрипоминалъ 
свои схватки. Подъ стѣною, внизу, дубовыя, гладко выте- 
санныя лавки; возлѣ нихъ, передъ лежанкою, виситъ на 
веревкахъ, продѣтыхъ въ кольцо, привинченное къ потолку, 
люлька. Во всей свѣтлицѣ подъ гладко убитый и смазанный 
глиною. На лавкахъ спить съ женою ианъ Данило, на ле- 
жанкѣ старая прислужница; въ люлькѣ тѣшится и убаюки
вается малое дитя; на полу покотомъ ночуютъ молодцы. Но 
козаку лучше спать на гладкой землѣ при вольномъ небѣ; 
ему не пуховикъ и не перина нужна: онъ мостить себѣ 
подъ голову свѣжее сѣно и вольно протягивается на травѣ. 
Ему весело, проснувшись середи ночи, взглянуть на высо
кое засѣянное звѣздами небо и вздрогнуть отъ ночного хо
лода, принесшаго свѣжесть козацкимъ косточкамъ; потяги
ваясь и бормоча сквозь сот., закуриваетъ онъ люльку и 
закутывается крѣпче въ теплый кожухъ.

Не рано проснулся Бурульбашъ послѣ вчерашняго ве
селья и, проснувшись, сѣлъ въ углу на лавкѣ, и началъ на
тачивать новую, вымѣнянную имъ, турецкую саблю; а пани 
Катерина принялась вышивать золотомъ шелковый ручникъ.

Вдругъ вошелъ Катерининъ отецъ, разсерженъ, нахму- 
ренъ, съ заморскою люлькою въ зубахъ, приступилъ къ дОчкѣ 
i i  сурово сталъ выспрашивать ее: что. за причина тому, что 
такъ поздно воротилась она домой.

«Про эти дѣла, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не 
жена, а мужъ отвѣчаетъ. У  насъ уже такъ водится, не по- 
гнѣвайся!» говорилъ Данило, не оставляя своего дѣла: «мо-
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жетъ, въ иныхъ невѣрныхъ земляхъ этого не бываетъ,— я 
не знаю».

Краска выступила на суровомъ лицѣ тестя, и очи дико 
блеснули. «Кому-жъ, какъ не отцу, емотрѣть за своею доч
кой!» бормоталъ онъ про себя. «Ну, яштебя спрашиваю: гдѣ 
таскался до поздней ночи?»

«А вотъ это дѣло, дорогой тесть! На это я тебѣ скажу, 
что я давно уже вышелъ изъ тѣхъ, которыхъ бабы пеле- 
наютъ. Знаю, какъ сидѣть на конѣ; умѣю держать въ ру- 
кахъ и саблю острую, еще кое-что умѣю... Умѣю никому и 
отвѣта не давать въ томъ, чтб дѣлаю».

«Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скры
вается, у того, вѣрко, на умѣ недоброе дѣло».

«Думай себѣ, что хочешь», сказалъ Данило: «думаю и я 
себѣ. Слава Богу, ни въ одномъ еще безчестномъ дѣлѣ не 
былъ; всегда стоялъ за вѣру православную и отчизну, не 
такъ, какъ иные бродяги: таскаются, Богъ знаетъ, гдѣ, 
когда православные бьются на-смерть, а послѣ нагрянуть 
убирать не ими засѣянное жито. На уніатовъ даже не по
хожи: не заглянуть въ Божію церковь. Такнхъ бы нужно 
допросить порядкомъ, гдѣ они таскаются».

«Э, козакъ! знаешь ли ты... Я плохо стрѣляю: всего за 
сто саженъ пуля моя пронизываетъ сердце; я и рублюсь 
незавидно: отъ человѣка остаются куски мельче крупъ, изъ 
которыхъ варятъ кашу».

«Я готовъ», сказалъ панъ Данило, бойко перекрестивши 
воздухъ саблею, какъ будто зналъ, на чтб ее выточнлъ.

«Данило!» закричала громко Катерина, ухвативши его за 
руку и повиснувъ на ней: «вспомни, безумный, погляди, 
на кого ты подымаешь руку! Батько, твои волосы бѣлы, 
какъ снѣгъ, а ты разгорѣдся, какъ неразумный хлопецъ!»

«Жена!» крикнулъ грозно панъ Данило: «ты знаешь, я 
не люблю этого; вѣдай свое бабье дѣло!»

Сабли страшно звукнули; желѣзо рубило желѣзо, и искрами, 
будто пылью, обсыпали себя козаки. Съ илачемъ ушла Ка
терина въ особую свѣтлицу, кинулась въ постель и закрыла 
уши, чтобы не слышать сабельныхъ ударовъ. Но не такъ 
худо бились козаки, чтобы можно было заглушить ихъ удары. 
Сердце ея хотѣло разорваться на части; по всему ея тѣлу, 
слышала она, какъ проходили звуки: тукъ, тутъ. «Нѣтъ, 
не вытерплю, не вытерплю... Можетъ, уже алая кровь бьетъ



ключомъ изъ бѣлаго тѣла; -можете», теперь изнемогаете мой 
милый, а я лежу здѣсь!» И вся блѣдная, едва переводя 
духъ, вошла въ хату.

Ровно и страшно бились козаки; ни тотъ, ни другой но 
одолѣваетъ. Вотъ наступаете Катерининъ отецъ —  подается 
панъ Данило; наступаете панъ Данило•— подается суровый 
отецъ, и опять наравнѣ. Кипятъ. Размахнулись... ухъ! Сабли 
звенятъ... и, гремя, отлетѣлн въ сторону клинки.

«Благодарю Тебя, Боже!» сказала Катерина и вскрикнула 
снова, когда увпдѣла, что козаки взялись за мушкеты. По
правили кремни, взвели курки.

Вкстрѣлилъ панъ Данило,— не попалъ. Нацѣлился отецъ... 
Онъ старъ, онъ видитъ не такъ зорко, какъ молодой, одна
кожъ не дрожите, его рука. Выстрѣлъ загремѣлъ... Пошат
нулся панъ Данило; алая кровь выкрасила дѣвый рукавъ 
козацкаго жупана.

«ШДъ!» закрича.іъ онъ: «я не иродамъ такъ дешево 
себя. Не лѣвая рука, а правая атаманъ. Виситъ у меня 
на стѣнѣ турецкій пистолеты еще ни разу во всю жизнь 
не измѣнялъ онъ ынѣ. Слѣзай со стѣны, старый товарищъ! 
покажи другу услугу!» Данило протянула руку.

«Данило!» закричала въ отчаяніи, схвативши его за руки 
н бросившись ему въ ноги, Катерина: «не за себя молю. 
МнгЬ одинъ конецъ: та недостойная жена, которая живетъ 
нослѣ своего мужа; Днѣпръ, холодный Днѣпръ будетъ мнѣ 
могилою... Но погляди на сына, Данило! погляди на сына! 
Кто пригрѣетъ бѣдное дитя? Кто приголубить его? Кто вы
учить его летать на ворономъ конѣ, биться за волю и вѣру, 
пить и гулять по-козацки? Пропадай, сынъ мой! пропадай! 
Тебя не хочетъ знать отецъ твой! Гляди, какъ онъ отвора
чиваете. лицо свое. О, я теперь знаю тебя! Ты звѣрь, а 
не человѣкъ! У  тебя волчье сердце, а дума лукавой га
дины! Я  думала, что у тебя капля жалости есть, что въ 
твоемъ каменномъ тѣлѣ человѣчье чувство горитъ. Безумно 
же я обманулась. Тебѣ это радость принесете,. Твои кости 
станутъ танцовать въ гробѣ съ веселья, когда, услышать, 
какъ неч'естивые звѣри-ляхи кинуть въ пламя твоего сына, 
когда сынъ твой будетъ кричать подъ ножами и окропомъ. 
О, я знаю тебя! Ты радъ бы изъ гроба встать и раздушить 
шапкою огонь, взвихрившійся подъ нимъ!»

«Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иванъ, я



поцѣлую' тебя! Нѣтъ, дитя мое, никто не тронегь волоска 
твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; какъ вихорь, бу
дешь ты летать передъ козаками, съ бархатною шапочкою 
на головѣ, съ острою саблею въ рукѣ. Дай, отецъ, руку! 
Забудемъ бывшее между нами! Что сдѣлалъ передъ тобою 
неправаго— винюсь. Что же ты не даешь руки?» говорилъ 
Данило отцу Катерины, который стоялъ на одномъ мѣстѣ, 
не выражая на лицѣ своемъ ни гнѣва, ни примиренія.

«Отецъ!» вскричала Катерина, обнявъ и поцѣдовавъ его: 
-не будь неумолимъ, прости Данила: онъ не огорчить больше 
тебя!»

«Для тебя только, моя дочь, прощаю!» отвѣчалъ онъ, по- 
цѣловавъ ее и блеснувъ странно очами.

Катерина немного вздрогнула: чуденъ показался ей й 
поцѣлуй, ii странный блескъ очей. Она облокотилась на 
столь, на которомъ перевязывалъ раненую свою руку панъ 
Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сдѣлалъ 
онъ, прося прош,енія, когда не былъ ни въ чемъ виноватъ.
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IV .
Блеснулъ день, но не солнечный: небо хмурилось, и тон- 

кій дождь сѣялся на поля, на лѣса, на широкій Днѣпръ. 
Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, 
и вся она смутна и неспокойна: «Мужъ мой милый, мужъ 
дорогой! чудный мнѣ бонъ снился!»

«Какой сонъ, моя любая пани Катерина?»
«Снилось мнѣ, чудно, право, и такъ живо, будто наяву, 

снилось мнѣ, что отецъ мой есть тотъ самый уродъ, кото- 
раго мы видѣли у есаула. Но, прошу тебя, не вѣрь сну: 
какихъ глупостей не привидится! Будто я стояла передъ 
нимъ, дрожала вся, боялась, и отъ каждаго слова его сто
нали мои жилы. Если-бъ ты слышалъ, чтб онъ говорилъ...»

«Чтб же онъ говорилъ, моя золотая Катерина?«
«Говорилъ: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорошъ! 

Люди напрасно говорятъ, что я дуренъ. Я буду тебѣ слав
ными мужемъ. Посмотри, какъ я поглядываю очами!» —  
Тутъ навелъ онъ на меня огненныя очи, я вскрикнула и 
пробудилась».

«Да, сны много говорятъ правды. Однакожъ, знаешь ли. 
ты, что за горою не такъ спокойно? Чуть ли не ляхи .стали



—  2 0 4  —

выглядывать снова. Мнѣ Горобець прислать сказать, чтобы 
я не спалъ; напрасно только онъ заботится: я и безъ того 
н е  сплю. Хлопцы м о и  в ъ  эту ночь срубили двѣнадцать за- 
сѣковъ. Посполитство будемъ угощать свинцовыми сливами, 
а шляхтичи потанцуютъ и отъ батоговъ».

«А отецъ знаетъ объ этомъ?»
«Сидитъ у меня на шеѣ твой отецъ! Я  до сихъ ггоръ 

разгадать его не могу. Много, вѣрно, онъ грѣховъ надѣ- 
лалъ въ чужой землѣ. Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, за при
чина: живетъ около мѣсяца, и хоть бы разъ развеселился, 
какъ добрый козакъ! Не захотѣлъ выпить меду! Слышишь, 

„Катерина: не захотѣлъ меду выпить, который я вытрусить 
у брестовскихъ жидовъ. Эй, хлопецъ!» крикнуть панъ Да- 
нило: «бѣги, малый, въ ногребъ, да принеси жидовскаго 
меду! Горѣлки даже не ньетъ! Экая пропасть! Мнѣ кажется, 
пани Катерина, что онъ и въ Господа Христа не вѣруетъ. 
А? какъ тебѣ кажется?»

«Вогъ знаетъ, что говоришь ты, панъ Данило!»
«Чудно, пани!» продолжалъ Данило, принимая глиняную 

кружку отъ козака: «поганые Католики даже падки до 
водки; одни только турки не пьютъ. Что, Стецько, много 
хлебнулъ меду въ подвалѣ?»

«Попробовалъ только, панъ!»
«Лжешь, собачій сынъ! Вишь, какъ мухи напали на усы! 

Я по глазамъ вижу, что хватить съ полведра. Эхъ, козаки! 
Чтб за лихой народъ! Все отдать готовъ товарищу, а хмель
ное высушитъ самъ. Я, панн Катерина, что-то давно уже 
былъ пьянъ. А?»

«Вотъ давно! а въ прошедшій...»
«Не бойся, не бойся, больше кружки не вынью! А вотъ и 

турецкій игуменъ лѣзетъ въ дверь!» лрогрворилъ онъ сквозь 
зубы, увидя тестя, нагнувшагося, чтобъ войти въ дверь.

«А что-жъ это, моя дочь!» сказалъ отецъ, снимая съ го
ловы шапку и поправляя поясъ, на которомъ висѣла сабля 
съ чудными каменьями: «солнце уже высоко, а у тебя обѣдъ 
не готовъ».

«Готовъ обѣдъ, панъ отецъ, сейчасъ иоставимъ! Вынимай 
горшокъ съ галушками!» сказала пани Катерина старой 
прислужницѣ, обтиравшей деревянную посуду. «Постой, 
лучше я сама выну», продолжала Катерина: «а ты позови 
хлолцевъ».
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Всѣ сѣли на полу въ кружокъ: нротивъ покута панъ 
отецъ, до лѣвую руку панъ Данило, по правую руку пани 
Катерина и десять наивѣрнѣйшихъ молодцовъ, въ синихъ 
и желтыхъ жупанахъ.

«Не люблю я этихъ галушекъ!» сказали панъ отбцъ, не
много поѣвши и положивши ложку: «никакого вкува нѣтъ!»

«Знаю, что тебѣ лучше жидовская лапша», подумали яро 
себя Данило. «Отчего же, тесть», продолжали онъ вслухъ: 
«ты говоришь, что вкуса нѣтъ въ галушкахъ? Худо сдѣ- 
ланы, что ли? Моя Катерина такъ дѣлаетъ галушки, что и 
гетману рѣдко достается ѣсть такія. А брезгать ими нечего, 
это христіанское кушанье! Всѣ святые люди и угодники 
Божіи ѣдали галушки».

Ни слова отецъ; замолчали и панъ Данило.
Подали жаренаго кабана съ капустою и сливами. «Я не 

люблю свинины!» сказали Катерининъ отецъ, выгребая лож
кою капусту.

«Для чего же не любить свинины?» сказали Данило: «одни 
турки и жиды не ѣдятъ свинины».

Еще суровѣе нахмурился отецъ.
Только одну лемишку съ молокомъ и ѣлъ старый отецъ и 

потянули, вмѣсто водки, изъ фляжки, бывшей у него за 
пазухой, какую-то черную воду.

Пообѣдавши, заснули Данило молодецкими сномъ и про
снулся только около вечера. Сѣлъ и сталъ писать листы въ 
козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою 
люльку, сидя на лежанкѣ. Сидитъ нанъ Данило, глядитъ 
лѣвымъ глазомъ на писаніе, а правыми въ окошко. А изъ 
окошка далеко блестятъ горы и Днѣпръ; за Днѣпромъ си- 
нѣютъ лѣса; мелькаетъ сверху прояснившееся ночное небо. 
Но не далекими небомъ и не синими лѣсомъ любуется панъ 
Данило: глядитъ онъ на выдавшійся мысъ, на которомъ 
чернѣлъ старый зймркъ. Ему почудилось, будто блеснуло въ 
замкѣ огнемъ узенькое окошко. Но все тихо; это, вѣрно, 
показалось ему. Слышно только, какъ глухо шумитъ внизу 
Днѣпръ, и съ трехъ сторонъ, одинъ за другимъ, отдаются 
удары мгновенно пробудившихся волнъ. Онъ не бунтуетъ; 
онъ, какъ старики, ворчитъ и ропщетъ; ему все не мило; 
все перемѣнилось около него; тихо враждуетъ онъ съ при
бережными горами, лѣсами, лугами и несетъ на нихъ жалобу 
въ Черное море.
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Вотъ до широкому Днѣпру зачернѣла лодка, и въ замкѣ 
снова какъ будто блеснуло что-то. Потихоньку снистнулъ 
Данило и выбіжалъ на свистъ вѣрный -хлопецЪ. «Берн, 
Стецько, съ собою скорѣе острую саблю да винтовку, да 
ступай за мною!»

«Ты идешь?» спросила пани Катерина.
«Иду, жена. Нужно оснотрѣть всѣ мѣста, все ли въ по- 

рядкѣ».
«Мнѣ, однакожъ, страшно оставаться одной. Меня сонъ 

такъ и клонить; чтб, если мяѣ приснится то. ж е. самое? Я  
даже не увѣрена, точно ли то сонъ былъ, —  такъ это про
исходило живо».

«Съ тобою старуха остается; а въ сѣняхъ и на дворѣ 
снять казаки!»

«Старуха спитъ уже, а козакамъ что-то не вѣрится. Слу
шай, панъ Данило: замкни меня въ комнатѣ, а ключъ возьми 
съ собою. Мнѣ тогда не такъ будетъ страшно; а козаки 
пусть лягутъ передъ дверями».

«Пусть будетъ такъ!» сказалъ Данило, стирая пыль съ 
винтовки и насыпая на полку порохъ.

Вѣрный Стецько уже стоялъ одѣтый во всей козацкон 
сбруѣ. Данило надѣлъ сыушевую шапку, закрылъ окошко, 
задвинулъ засовами дверь, замкнулъ и, промежъ спавшими 
ввоими козаками, вышелъ потихоньку изъ двора въ горы.

Небо почти все прочистилось. Свѣжій вѣтеръ чуть-чуть 
навѣвалъ съ Днѣпра. Если бы не слышно было издали сте- 
нанія чайки, то все бы казалось онѣмѣвшимъ. Но вотъ 
почудился шорохъ... Бурульбашъ съ вѣрнымъ слугою тихо 
спрятался за терновники, нрикрывавшій срубленный засѣкъ. 
Кто-то въ красномъ жупанѣ, съ двумя пистолетами, съ 
саблею при боку, спускался съ горы.— «Это тесть!» прого
ворили панъ Данило, разглядывая его изъ-за куста. «За? 
чѣмъ и куда ему итти въ эту пору? Стецько, не зѣвай, 
смотри въ .оба глаза, куда возьметъ дорогу панъ отецъ». 
Чеяовѣкъ въ красномъ жуианѣ сошедъ на самый берегъ и 
поворотили къ выдавшемуся мысу. «А! вотъ куда!» сказали 
панъ Данило. «Что, Стецько, вѣдь онъ какъ разъ потащился 
къ колдуну въ дупло?»

«Да, вѣрно, не въ другое мѣсто, панъ Данило! иначе 
мы бы видѣли его на другой сторонѣ; но о т. пропали 
около зймка».
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«Постой же, вылѣземъ, а потомъ пойдемъ по сдѣдамъ. 
Тутъ что-нибудь да кроется. Нѣтъ, Катерина, я говорили 
тебѣ, что отецъ твой недобрый человѣкъ; не такъ онъ и 
дѣлалъ все, какъ православный».

Уще мелькнули панъ Данило н его вѣрный хлопецъ на 
выдавшемся берегу. Вотъ уже ихъ и не видно; непробудный 

■ лѣсъ, окружавшій зймокъ, спрятали ихъ. Верхнее окошко 
тихо засвѣтилось; внизу стоять козаки и думаютъ, какъ бы 
влѣзть ими: ни воротъ, ни дверей не видно; со двора, вѣрно,

• есть ходи; но какъ войти туда?, Издали слышно, какъ гре- 
мятъ цѣпи и бѣгаютъ собаки.

«Чтб я думаю долго?» сказалъ панъ Данило, увидя 'п е 
редъ окномъ высокій дубъ: «стой тутъ, малый! Я полѣзу на 
дубъ: съ него прямо можно глядѣть въ окошко».

Тутъ сняли онъ съ себя ноясъ, бросили вяизъ саблю, 
чтобъ не звенѣла, и, ухватясь за вѣтви, поднялся вверхъ. 
Окошко все еще свѣтилось. Присѣвшп на сукъ, возлѣ са- 
маго окна, уцѣпился онъ рукою за дерево и глядитъ: въ 
комнатѣ и свѣчи нѣтъ, а свѣтитъ. По стѣнамъ чудные знаки; 
виситъ оружіе, но все странное: такого не носятъ ни турки, 
ни крымцы, нй ляхи, ни христіане, ни славный народи 
шведскій. Подъ потолкомъ взадъ и впереди мелькаютъ не
топыри, н тѣнь отъ нихъ мелькаетъ но стѣнамъ, по две
рями, по помосту. Вотъ отворилась безъ скрипа дверь. 
Входить кто-то въ красномъ жупанѣ н прямо. къ столу, 
накрытому бѣлою скатертью. «Это онъ, это тесть!» Панъ 
Даннло опустился немного ниже и прижался крѣпче къ 
дереву.

Но тестю некогда глядѣть, смотритъ ли кто въ окошко, 
или нѣтъ. Они пришелъ пасмуренъ, не въ духѣ, сдернули 
со стола скатерть— и вдругь по всей комнатѣ тихо разлился 
прозрачно-голубой свѣтъ; только не смѣшавшіяся волны 
ирежняго блѣдно-золотого переливались, ныряли, словно въ 
голубомъ морѣ, и тянулись слоями, будто на мраморѣ. Тутъ / 
поставили онъ на столь горшокъ и начали кидать въ него 

-какія-то травы.
Панъ Данило стали вглядываться и не замѣтидъ уже на 

немъ краснаго жупана; вмѣсто того показались на немъ ши- 
рокія шаровары, какія носятъ турки; за поясомъ пистолеты; 
на головѣ какая-то чудная шапка, исписанная вся не рус
скою и не польскою грамотою. Глянули въ лицо— и лицо
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стало переменяться: носъ вытянулся и повиснулъ надъ гу
бами; ротъ въ минуту раздался до ушей; зубъ выглянулъ 
изо рта, нагнулся на сторону, и оталъ передъ нимъ тотъ 
самый колдунъ, который показался на свадьбѣ у есаула. 
«Правдивъ сонъ твой, Катерина!» подумалъ Бурульбашъ.

Колдунъ сталъ прохаживаться вокругъ стола, знаки стали 
быстрѣе перемѣняться на стѣнѣ, а нетопыри залетали силь
нее внизъ и вверхъ, взадъ и впередъ. Голубой свѣтъ ста
новился рѣже, рѣже, и совсѣмъ какъ будто потухнулъ. И 
свѣтлица освѣтилась уже тонкимъ розовымъ свѣтомъ. Каза
лось, съ тихимъ звономъ разливался чудный свѣтъ по всѣмъ 
угламъ и вдругъ нропалъ, и стала тьма. Слышался только 
шумъ, будто вѣтеръ въ тихій часъ вечера наигрывалъ, 
кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже въ воду 
серебряный ивы. И чудится пану Данилѣ, что въ свѣтлицѣ 
блеститъ мѣсяцъ, ходятъ звѣзды, неясно мелькаетъ темно- 
синее небо и холодъ ночного воздуха иахнудъ даже ему 
въ лицо. И чудится пану Данилѣ (тутъ онъ сталъ щупать 
себя за усы, не спить ли), что уже не небо въ свѣтлицѣ, 
а его собственная опочивальня: висятъ на стѣнѣ его татар
ская и турецкія сабли; около стѣнъ полки, на иолкахъ до
машняя посуда и утварь; на столѣ хлѣбъ и соль; виситъ 
Люлька... но вмѣсто образбвъ выглядываютъ страшный лица; 
на лежанкѣ... но сгустившійся туманъ покрылъ все, и стало 
опять темно. И опять съ чуднымъ звономъ освѣтилась вся 
свѣтлица розовымъ свѣтомъ, и опять стоитъ колдунъ не
подвижно въ чудной чалмѣ своей. Звуки стали сильнѣе и 
щице, тонкій розовый свѣтъ становился ярче, и что-то бѣлое, 
какъ будто облако, вѣяло посреди хаты; и чудится пану 
Данилѣ, что облако то не облако, что тб стоитъ женщина; 
только изъ чего она: изъ воздуха, что ли, выткана? Отчего же 
она стоитъ, и земли не трогаетъ, и не опершись ни на что, и 
сквозь нее нросвѣчиваетъ розовый свѣтъ и мелькаютъ на 
отѣнѣ знаки? Вотъ она какъ-то пошевелила прозрачною го
ловою своею: тихо свѣтятся ея блѣдно-голубыя очи; волосы 
вьются и падаютъ по плечамъ ея, будто свѣтло-сѣрый ту
манъ; губы блѣдно алѣютъ, будто сквозь бѣдо-прозрачное 
утреннее небо льется едва примѣтный алый свѣтъ зари; 
брови слабо темнѣютъ... Ахъ! это Катерина! Тутъ почув- 
ствовалъ Данило, что члены у него оковались; онъ силился 
говорить, но губы шевелились безъ звука.
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Неподвижно стояли колдунъ на своемъ мѣстѣ. «Гдѣ ты 
была?» спросилъ онъ, и стоявшая передъ нимъ затрепе
тала.

«О! зачѣмъ ты меня вызвалъ?» тихо простонала она.
«Мнѣ было такъ радостно. Я  была въ томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ родилась и прожила пятнадцать лѣтъ. О, какъ хорошо 
таиъ! Какъ зеленъ п душистъ тотъ лугъ, гдѣ я играла въ 
дѣтствѣ! И полевые цвѣточки тѣ же; и хата наша, и ого
роди! О, какъ обняла меня добрая мать моя! Какая любовь 
у ней въ очахъ! Она приголубливала меня, цѣловала въ 
уста и щеки, расчесывала частымъ гребнемъ мою русую 
косу... Отецъ!» тутъ она вперила въ колдуна блѣдныя очи: 
«зачѣмъ ты зарѣзалъ мать мою?»

Грозно колдунъ погрозилъ пальцемъ.' «Развѣ я тебя про
сили говорить про это?» И воздушная красавица задро
жала,— «Гдѣ теперь пани твоя?»

«Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадова
лась тому, вспорхнула и полетѣла. Мнѣ давно хотѣлось 
увидѣть мать. Мнѣ вдругъ сдѣлалось пятнадцать лѣтъ; я вся 
стала легка, какъ птица. Зачѣмъ ты меня вызвалъ?»

«Ты помнишь все то, что я говорилъ тебѣ вчера?» спро
сить колдунъ такъ тихо, что едва можно было разслушать.

«Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только 
забыть это. Бѣдная Катерина! она многаго не знаетъ изъ 
того, чтб знаетъ душа ея».

«Это Катеринина душа», подумалъ панъ Данило; но все 
еще не смѣлъ пошевелиться.

«Покайся, отецъ! Не страшно ли, что послѣ каждаго 
убійства твоего мертвецы поднимаются изъ могилъ?»

«Ты опять за' старое!» грозно прервали колдунъ. «Я по
ставлю на своемъ, я заставлю тебя сдѣлать, что мнѣ хо
чется. Катерина полюбить меня!..»

«О, ты чудовище, а не отецъ мой!» простонала она. 
«Нѣтъ, не будетъ по-твоему! Правда, ты взялъ нечистыми 
чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но 
одинъ только Богъ можетъ заставлять ее дѣлать то, чтб 
Ему угодно. Нѣтъ, никогда Катерина, доколѣ я буду дер
жаться въ ея тѣлѣ, не рѣшится на богопротивное дѣдо. 
Отецъ! блнзокъ страшный судъ! Если бъ ты и не отецъ 
мой былъ, и тогда бы не заставили меня измѣнить моему 
любому, вѣрному мужу. Если бы мужъ мой и не былъ мнѣ
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вѣренъ и миль, и тогда бы не измѣнила ему, потому что 
Богъ не любить клятвоиреступныхъ и невѣрныхъ душъ».

Тутъ вперила она блѣдныя очи свои въ окошко, подъ 
которыми сидѣлъ панъ Данило, и неподвижно остановилась...

«Куда ты глядишь? Кого ты тамъ видишь?» закричали 
колдунъ.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже панъ Данило 
былъ давно на, землѣ и пробирался съ своими вѣрнымъ 
Стецькомъ въ свои горы. «Страшно, страшно!» говорили 
онъ про себя, почувствовали какую-то робость въ козац- 
комъ сердцѣ, и скоро прошелъ дворъ свой, на которомъ 
такъ же крѣпко спали козаки, кромѣ одного, сидѣвшаго на 
сторожѣ и курившаго люльку.

Небо все было засѣяно звѣздами.

V .
«Какъ хорошо ты сдѣлалъ, что разбудили меня!» го

ворила Катерина, протирая очи шитыми рукавомъ своей 
сорочки и разглядывая съ ногъ до головы стоявшаго пе
редъ нею мужа. «Какой страшный сонъ мнѣ видѣлся! Какъ 
тяжело дышала грудь моя! Ухъ!.. Мнѣ казалось, что я 
умираю...»

«Какой лее сонъ? ужъ не этотъ ли?» И стали Буруль- 
башъ разсказывать женѣ своей все, ими впдѣнное.

«Ты какъ это узнали, мой мужъ?» спросила, изумившись, 
Катерина. «ІІо нѣтъ, многое мнѣ неизвѣстно изъ того, что 
ты разсказываешь. ІІѢтъ, мнѣ не снилось, чтобы отецъ 
убилъ мать мою; ни мертвецовъ, ничего не видѣлось мнѣ. 
Нѣтъ, Данило, ты не такъ разсказываешь. Ахъ, какъ стра- 
шѳнъ отецъ мой!»

«И не диво, что тебѣ многое не видѣлось. Ты не знаешь 
и десятой доли того, чтб знаетъ душа. Знаешь ли, что отецъ 
твой антихристъ? Еще въ прошломъ году, когда собирался 
я вмѣстѣ съ ляхами на крымцевъ (тогда еще я держали 
руку этого невѣрнаго народа), мнѣ говорили игуменъ Брат- 
скаго монастыря (онъ, жена, святой человѣкъ), что анти
христъ имѣетъ власть вызывать душу каждаго человѣка; а 
душа гуляетъ по своей волѣ, когда васнетъ онъ, и летаетъ 
вмѣстѣ съ архангелами около Божіей свѣтлицы. Мнѣ съ 
перваго раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я
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зяалъ, что у тебя такой отецъ, я бы не женился на тебѣ; 
я бы кинули тебя и не принялъ бы на душу грѣха, пород
нившись съ антихристовыми племенемъ».

«Данило!» сказала Катерина, закрывъ лицо руками и ры
дая: «я ли виновна въ чемъ передъ тобою? Я  ли измѣнила 
тебѣ, мой любый мужъ? Чѣмъ же навела на себя гнѣвъ 
твой? Невѣрно развѣ служила тебѣ? Сказала ли противное 
слово, когда ты ворочался навеселѣ съ молодецкой пирушки? 
Тебѣ ли не родила черноброваго сына?..»

«Не плачь, Катерина; я тебя теперь знаю и не брошу ни 
за что. Грѣхи всѣ лежатъ на отцѣ твоемъ».

«Нѣтъ, не называй его отцомъ моимъ! Онъ не отецъ 
мнѣ. Богъ свидѣтель, я отрекаюсь отъ него, отрекаюсь отъ 
отца! Онъ антихристъ, богоотступники! Пропадай онъ, тони 
онъ не нодамъ руки спасти его; сохни онъ отъ тайной 
травы —  не поданъ воды напиться ему. Ты у меня отецъ 
мой!»

V I .
Въ глубокомъ подвалѣ у пана Данила, за тремя замками, 

сидитъ колдунъ, закованный въ желѣзныя цѣни; а нодалѣ 
надъ Днѣпромъ горитъ его бѣсовскій зймокъ, и алыя, какъ 
кровь, волны хлебещутъ и толпятся вокругъ старинныхъ 
стѣнъ. Не за колдовство и не за богопротивныя дѣла си
дитъ въ глубокомъ подвалѣ колдунъ: ими судія Богъ; сидитъ 
онъ за тайное предательство, за сговоры съ врагами право
славной Русской земли —- продать католиками украинскій 
народи и выжечь христіанскія церкви. Угрюмъ колдунъ; 
дума черная, какъ ночь, у него въ головѣ; всего только 
одинъ день остается жить ему, а завтра пора распрощаться 
съ міромъ: завтра ждетъ его казнь. Не совсѣмъ легкая 
казнь его ждетъ: это еще милость, когда сварятъ его жи
вого въ котлѣ, или сдерутъ съ него грешную кожу. Угрюмъ 
колдунъ, поникнулъ головою. Можетъ-быть, онъ уже и кается 
передъ смертными часомъ; только не такіе грѣхи его, чтобы 
Богъ простиль ему. Вверху передъ ними узкое окно, пере
плетенное желѣзными палками. Гремя цѣпями, поднялся онъ 
къ окну поглядѣть, не пройдетъ ли его дочь. Она кротка, 
не памятозлобна, какъ голубка: не умилосердится ли надъ 
отцомъ?.. Но никого нѣтъ. Внизу бѣжитъ дорога; по ней

14*
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никто не пройдетъ. Пониже ея гуляетъ Днѣпръ; ему ни до 
кого нѣтъ дѣла: онъ бушуетъ, и унывно слышать колоднику 
однозвучный шумъ его.

Вотъ кто-то показался по дорогѣ— это козакъ! И тяжело 
вздохнули узники. Опять все пусто. Вотъ кто-то вдали спу
скается... развѣвается зеленый кунтуши... горитъ на головѣ 
золотой кораблики... Это она! Еще ближе приникнулъ онъ 
къ окну. Вотъ уже подходить близко...

«Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!..»
Она нѣма, она не хочетъ слушать, она1 и глазъ не наве- 

детъ на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во 
всеми мірѣ; унывно шумитъ Днѣпръ; грусть залегаетъ въ 
сердце; но вѣдаетъ ли эту грусть колдунъ?

День клонится къ вечеру. Уже солнце сѣло; уже и нѣтъ 
его. Уже и вечеръ: свѣжО; гдѣ-то мычитъ воли; откуда-то 
навѣваются звуки; вѣряо, гдѣ-нибудь народи идетъ съ ра
боты и веселится; но Днѣпру мелькаетъ лодка... кому нужда 
до колодника? Блеснули на небѣ серебряный серии; вотъ, 
кто-то идетъ съ противной стороны по дорогѣ; трудно раз- 
глядѣть въ темнотѣ; это возвращается Катерина.

«Дочь, Христа ради! и свирѣпые волченята не станутъ 
рвать свою мать,— дочь, хотя взгляни на преступнаго отца 
своего!»

Она не слушаетъ и идетъ.
«Дочь, ради несчастной матери!..»
Она остановилась. .
«Приди принять послѣднее мое слово!»
«Зачѣмъ ты зовешь меня, богоотступники? Не называй 

меня дочерью! Между нами нѣтъ никакого родства. Чего ты 
хочешь отъ меня ради несчастной моей матери?»

«Катерина! мнѣ близокъ конецъ; я знаю, меня твой мужъ 
хочетъ привязать къ кобыльему хвосту и пустить по нолю, 
а, можетъ, еще и страшнѣйшую выдумаетъ казнь...»

«Да развѣ есть на свѣтѣ казнь равная твоими грѣхамъ? 
Жди ее; никто не станетъ просить за тебя».

«Катерина! меня не казнь страшитъ, но муки на томъ 
свѣтѣ... Ты невинна, Катерина: душа твоя будетъ летать 
въ раю около Бога; а душа богоотступнаго отца твоего бу
детъ горѣть въ огнѣ вѣчномъ, и никогда не угаснетъ тотъ 
огонь: все сильнѣе и сияьнѣе будетъ онъ разгораться; ни 
капли росы никто не уронить, ни вѣтеръ не пахнетъ...»



«Этой казни я не властна умалить», сказала Катерина, 
отвернувшись.

«Катерина! постой на одно слово; ты можешь спасти 
мою душу. Ты не знаешь еще, какъ добръ и ыилосердъ 
Богъ. Слышала ли ты про апостола Павла, какой былъ 
онъ грѣшный человѣкъ, но послѣ покаялся —  и сталъ свя
тыми».

«Чтб я могу сдѣлать, чтобы спасти твою душу?» ска
зала Катерина. «Мнѣ ли, слабой женщинѣ, объ этомъ- по
думать?»

«Если бы мнѣ удалось отсюда выйти, я бы все кинулъ. 
Покаюсь, пойду въ пещеры, надѣну на тѣло жёсткую вла
сяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только ско- 
ромнаго, не возьму рыбы въ ротъ! Не постелю одежды, 
когда стану спать! И все буду молиться, все молцться! И 
когда не сниметъ съ меня милосердіе Божіе хотя сотой доли 
грѣховъ, закопаюсь по шею въ землю или замуруюсь въ 
каменную стѣну; не возьму ни пищи, ни питія, й умру; а 
все добро свое отдамъ чернецамъ, чтобы сорока дней и со
роки ночей правили іто мнѣ панихиду».

Задумалась Катерина. «Хотя я отопру, но мнѣ не раско
вать твоихъ цѣпей».

«Я не боюсь цѣпей», говорили онъ: «ты говоришь, что 
они заковали мои руки и ноги? Нѣть, я напустили имъ въ 
глаза туманъ, и вмѣсто руки протянули сухое дерево. Вотъ 
я, гляди: на мнѣ нѣтъ тенерь ни одной цѣпи!» сказалъ онъ, 
выходя на середину. «Я бы и стѣнъ этихъ не побоялся и 
прошелъ бы сквозь нихъ; но мужи твой и не знаетъ, какія 
это стѣны: ихъ строили святой схимники, и никакая не
чистая сила не можетъ отсюда вывесть колодника, не ото- 
мкнувъ тѣмъ самыми ключомъ, которыми замыкали святой 
свою келью. Такую самую келыо вырою и я себѣ, неслы
ханный грѣшннкъ, когда выйду на волю».

«Слушай: я выпущу тебя; но если ты, меня обманы
ваешь?» сказала Катерина, остановившись передъ дверью: 
«и вмѣсто того, чтобы покаяться, станешь опять братомъ 
чорту?»

«Нѣтъ, Катерина, мнѣ уже не долго остается жить; бли- 
зокъ и безъ казни мой конецъ. Неужели ты думаешь, что 
я предамъ сами себя на вѣчную муку?»

—  2 1 3  —
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Замки загремѣли. «ІІровдай! Храни тебя Богъ Милосер
дый, дитя мое!» сказалъ колдунъ. иоцѣдовавъ ее.

«Не прикасайся ко мнѣ, неслыханный грѣшшкъ; уходи 
скорѣе!..» говорила Катерина,

Но его уже не было.
«Я выпустила его», сказала она, испугавшись и дико 

осматривая стѣны. «Чт5 я стану теперь отвѣчать мужу? Я 
пропала. Мнѣ живой теперь остается зарыться въ могилу!» 
И, зарыдавъ, почти упала она на пень, на которомъ си- 
дѣлъ колодникъ. «Но я спасла душу», сказала она тихо: 
«я сдѣлала богоугодное дѣло; но мужъ мой... я въ первый 
разъ обманула его. О, какъ страшно, какъ трудно будетъ 
мнѣ передъ ннмъ говорить неправду! Кто-то идетъ! Это онъ! 
мужъ!» вскрикнула она отчаянно, и безъ. чувствъ упала на 
землю.

V II.
«Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько!» услы

шала Катерина, очнувшись, и увидѣла передъ собою старую 
прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шеп
тала и, протянувъ надъ нею изсохшую руку свою, опрыски
вала ее холодною водою.

«Гдѣ я?» говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. 
«Передо мною шумитъ Днѣпръ, за мною горы... Куда за
вела меня ты, баба?»

«Я тебя не завела, а вывела; вынесла на рукахъ моихъ 
пзъ душнаго подвала; замкнула ключикомъ дверь, чтобы тебѣ 
но. досталось чего отъ пана Данила».

«Гдѣ же ключъ?» сказала Катерина, поглядывая на свой 
ноясъ. «Я его не вижу».

«Его отвязалъ мужъ твой, поглядѣть на колдуна, дитя 
мое».

«Поглядѣть?.. Баба, я пропала!» воскликнула Катерина.
«Пусть Богъ мияуетъ насъ отъ этого, дитя мое! Молчи, 

только, моя паняночка, никто ничего не узнаетъ!»
«Онъ убѣжалъ, проклятый антихристъ! Ты слышала, Ка

терина: онъ убѣжалъ?» сказалъ панъ Данило, приступая къ 
женѣ своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при 
боі;у его. Помертвѣла жена.

«Его выпустилъ кто-нибудь, мой любый мужъ?» прогово
рила она, дрожа.

\



«Выпустили, правда твоя; но выпустили чортъ. Погляди: 
вмѣсто него, бревно заковано въ желѣзо. Сдѣлалъ же Богъ 
такъ, что чортъ не боится козачьихъ ласъ! Если' бы только 
думу объ этомъ держали въ головѣ хоть одинъ и«ъ моихъ 
козаковъ, и я бы узнали... я бы и казни ему не нашелъ!»

«А если бы я?...» невольно вымолвила Катерина и, испу
гавшись, остановилась.

«Если ібы ты вздумала, тогда бы ты не жена мнѣ была. 
Я  бы тебя зашили тогда въ мѣшокъ, и утопили бы на са
мой серединѣ Днѣпра!..»

Духи занялся у Катерины, и ей чудилось, что волоса 
стали отдѣляться на годовѣ ея.

V I I I .
Н а пограничной дорогѣ, въ корчмѣ, собрались ляхи и 

пируютъ уже два дня. Что-то не мало всей сволочи. Со
шлись, вѣрно, на какой-нибудь наѣздъ: у иныхъ и мушкеты 
есть; чокаются шпоры; брякаютъ сабли. Паны веселятся и 
хвастаютъ, говорятъ про небывалым дѣла свои, насмѣхаются 
надъ православьемъ, зовутъ народи украинскій своими хо~ 
доньями, и важно крутятъ усы, и важно, задравши головы, 
разваливаются на лавкахъ. Съ ними и ксендзъ вмѣстѣ; 
только и ксендзъ у нихъ на ихъ же стать: и съ виду даже 
не похожи на христіанскаго попа: пьетъ и гуляетъ съ ними 
и говорить нечестивыми языкомъ своими срамныя рѣчи. 
Ни въ чемъ не уступаетъ ими и челядь: позавидали назади 
рукава оборванныхъ жупановъ своихъ и ходятъ козыремъ. 
какъ будто бы что путное. Играютъ въ карты, бьютъ кар
тами одинъ другого по носами; набрали съ собою чужихъ 
жени; крики, драка!.. Паны бѣснуются и отпускаютъ штуки: 
хватаютъ за бороду жида, мадюютъ ему на нечестивомъ 
лбу крести; стрѣляютъ въ бабъ холостыми зарядами и тан- 
цуютъ краковяки съ нечестивыми попонъ своими. Не бы
вало такого соблазна на Русской землѣ и отъ татаръ: 
видно, уже ей Вогъ опредѣлилъ за грѣхи терпѣть такое 
посрамленіе! Слышно между общими содомомъ, что говорятъ 
про заднѣпровскій хуторъ пана Данила, про красавицу жену 
его... Не на доброе дѣло собралась эта шайка!
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I X .
Сидитъ панъ Данило за столомъ въ своей свѣтлицѣ, под

першись локтемъ, и думаетъ. Сидитъ на лежанкѣ пани Ка
терина и поетъ пѣсню.

«Что-то грустно мнѣ, жена моя!» сказали панъ Данило. 
«И голова болитъ у меня, и сердце болитъ. Какъ-то тяжело 
мнѣ! Видно, гдѣ-то недалеко уже ходить смерть моя».

«О, мой ненаглядный мужъ! приникни ко мнѣ головою 
своею! Зачѣмъ ты приголубливаешь къ себѣ такія черныя 
думы», подумала Катерина, да не посмѣла сказать. Горько 
ей было, повинной годовѣ, принимать мужнія ласки.

«Слушай, жена моя!» сказалъ Данило: «не оставляй сына, 
когда меня не будетъ. По будетъ тебѣ отъ Бога счастія, 
если ты кинешь его, ни въ томъ, ни въ этомъ свѣтѣ. Тя
жело будетъ гнить моимъ костями въ сырой землѣ, а еще 
тяжелѣе будетъ душѣ моей!»

«Чтб говоришь ты, мужъ мой? Не ты ли издѣвался надъ 
нами, слабыми женами? А теперь самъ говоришь, какъ сла
бая жена. Тебѣ еще долго нужно жить».

«Нѣтъ, Катерина, чуетъ душа близкую смерть. Что-то 
грустно становится на свѣтѣ; времена дихія приходятъ. 
Охъ! помню, помню я годы; имъ, вѣрно, не воротиться! 
Онъ былъ еще живи, честь н слава нашего войска, старый 
Конашевичъ! Какъ будто передъ очами моими проходятъ 
теперь козацкіе полки! Это было золотое время, Катерина! 
Старый гетманъ сидѣлъ на ворономъ конѣ; блестѣла въ 
рукѣ булава; вокругъ сердюки; по сторонами шевелилось 
красное море запорожцевъ. Начали говорить гетманъ —  и 
все стало, какъ вкопанное. Заплакали старичина, какъ за- 
чалъ воспоминать нами прежнія дѣла и сѣчи. Эхъ, если-бъ 
ты знала, Катерина, какъ рѣзались мы тогда съ турками! 
На головѣ моей виденъ и донынѣ рубецъ. Четыре пули 
пролетѣло въ четырехъ мѣстахъ сквозь меня, и ни одна 
изъ ранъ не зажила совсѣмъ. Сколько мы тогда набрали 
золота! Дорогіе каменья шапками черпали козаки. Какихъ 
коней, Катерина, если-бъ ты знала, какихъ коней мы тогда 
угнали! Охъ, не воевать уже мнѣ такъ! Кажется, и не 
старъ, и тѣломъ бодръ; а мечъ козацкій вываливается изъ 
рукъ, живу безъ дѣла, и самъ не знаю, для чего живу. 
Порядку нѣтъ въ Украйнѣ: полковники и есаулы грызутся,
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какъ собаки, между собою: нѣтъ старшей головы надъ 
всѣми. Шляхетство наше все иеремѣнило на польскій обы
чай, переняло лукавство... продало душу, принявши унію. 
Жидовство угнетаетъ бѣдный народъ. О время, время! ми
нувшее время! Куда подѣвались вы, лѣта мои? Ступай, 
малый, въ подвалъ, принеси мнѣ кухоль меду! Выпыо за 
прежнюю долю и за давніе годы!»

«Чѣмъ будемъ принимать гостей, ■ панъ? Съ луговой сто
роны идутъ ляхи!» сказадъ, вошедши въ хату, Стецысо.

«Знаю, зачРмъ идутъ они», вымолвилъ Данило, подымаясь 
съ мѣста. «Сѣдлайте, мои вѣрные слуги, коней! Надѣвайте 
сбрую! Сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцоваго 
толокна: сь честью нужно встрѣтить гостей!»

Но еще не успѣли козаки сѣсть на коней и зарядить 
мушкеты, а уяіе ляхи, будто упавшій осенью съ дерева на 
землю листъ, усѣяли собою гору.

«Э, да тутъ есть съ кѣмъ перевѣдаться!» сказалъ Данило, 
поглядывая на толстыхъ пановъ, важно качавшихся впе
реди на коняхъ въ золотой сбруѣ. «Видно, еще разъ до
ведется намъ погулять на славу! Натѣшься же, козацкая 
душа, въ послѣдній разъ! Гуляйте, хлопцы: пришелъ нашъ 
празднпкъ!»

И пошла по горамъ потѣха, и запировалъ пнръ: гуляютъ 
мечи, летаютъ пули, ржутъ и топочутъ кони. Отъ крику 
безумѣетъ голова; отъ дыму сдѣинутъ очи. Все перемеша
лось; но козакъ чуетъ, гдѣ другъ, гдѣ недругъ; ирошумитъ 
ли пуля— валится лихой сѣдокъ съ коня; свистнетъ сабля—  
катится по землѣ голова, бормоча языкомъ несвязный рѣчи.

Но виденъ въ толпѣ красный верхъ козацкой шапки пана 
Данила; мечется въ глаза золотой поясъ на синемъ жупанѣ; 
вихремъ вьется грива вороного коня. Какъ птица, мель
каешь онъ тамъ и тамъ; покрикиваетъ и машетъ дамасской 
саблей и рубить съ праваго и лѣваго плеча. Руби, козакъ! 
гуляй, козакъ! Тѣіпь молодецкое сердце; но не заглядывайся 
на золотыя сбруи и жупаны: тончи подъ ноги золото и 
каменья! Коли, козакъ! гуляй, козакъ! но оглянись назадъ: 
нечестивые ляхи зажигаютъ уже хаты и угоняютъ напу
ганный скотъ. И, какъ вихорь, новоротйлъ панъ Данило 
назадъ, и шапка съ краснымъ верхомъ мелькаетъ ужо около 
хатъ, и рѣдѣетъ вокругъ его толпа.

Не часъ, не другой бьются ляхи и козаки; немного ста

1
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новится тѣхъ и другихъ; но не устаетъ панъ Данило: сби- 
вавтъ съ сѣдла длинными койьемъ с в о и м и , хопчетъ л и х и м и  
конемъ пѣщихъ. Уже очищается дворъ, ужѳ начади раз
бегаться ляхи; уже обдираютъ козаки съ убитыхъ золотые 
жупаны и богатую сбрую; уже панъ Данило сбирается въ 
погоню, и взглянули, чтобы созвать своихъ... и весь заки- 
пѣлъ отъ ярости: ему показался Катерининъ отецъ. Вотъ 
онъ стоить на горѣ и цѣлитъ въ него мушкетомъ. Данило 
погнали коня прямо къ нему... Козакъ, на гибель идешь!.. 
Мушкетъ гремитъ —  и колдунъ пропади за горою. Только 
вѣрный Стецько видѣлъ, какъ мелькнула красная одежда 
и чудная шапка. Зашатался козакъ и свалился на землю. 
Кинулся вѣрный Стецько къ своему пану: лежитъ панъ 
его, протянувшись на землѣ и закрывши ясныя очи; алая 
кровь закипѣла на груди. Но, видно, почуяли вѣрнаго 
слугу своего; тихо приподняли вѣки, блеснули очами: «Про
щай, Стецько! Скажи Катеринѣ, чтобы не покидала сына! 
Не покидайте и вы его, мои вѣрные слуги!» и затихъ. 
Вылетѣла цозацкая душа изъ дворянскаго тѣла: посинѣли 
уста; спитъ козакъ непробудно.

Зарыдали вѣрный слуга и машетъ рукою Катеринѣ: 
«Ступай, пани, ступай: подгуляли твой панъ; лежитъ онъ 
пьянехонекъ на сырой землѣ; долго не протрезвиться 
ему!»

Всплеснула руками Катерина и повалилась, какъ снодъ, 
на мертвое тѣло. «Мужъ мой! ты ли лежишь тутъ, закрывши 
очи? Встань, мой ненаглядный соколъ, протяни ручку свою! 
приподымись! Погляди хоть разъ на твою Катерину, поше
вели устами, вымолви хоть одно словечко!.. Но ты мол
чишь, ты молчишь, мой ясный панъ! Ты посинѣлъ, какъ 
Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой хо
лодный, мой панъ? Видно, не горючи мои слезы, не въ 
мочь ими согрѣть тебя! Видно, не громокъ плачи мой, не 
разбудить ими тебя! Кто же поведетъ теперь полки твои?. 
Кто понесется на твоемъ ворономъ коникѣ, громко загу- 
каетъ и замашетъ саблей предъ козаками? Козаки, козаки! 
гдѣ честь и слава ваша? Лежитъ честь и слава ваша, за
крывши очи, на сырой землѣ. Похороните же меня, похо
роните вмѣстѣ съ ними! Засыпьте мнѣ очи землею! Нада
вите мнѣ кленовыя доски на бѣлыя груди! Мнѣ не нужна 
больпіе красота моя!»
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ІІлачеіъ и убивается Катерина; а даль вся покрывается- 
пылью: скачетъ старый есаулъ Горобѳць на помощь

X .
Чуденъ Днѣпръ при тихой погодѣ, когда вольно и плавно 

мчитъ сквозь лѣса и горы полныя воды свои. Ни зашелох- 
нетъ, ни прогремитъ. Глядишь, и не знаешь, идетъ или не 
идетъ его величавая ширина; и чудится, будто весь вылитъ 
онъ изъ стекла, и будто голубая зеркальная дорога, безъ 
мѣры въ ширину, безъ конца въ длину, рѣетъ и вьется по 
зеленому міру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядѣться 
съ вышины и погрузить лучи въ холодъ стеішшныхъ водъ, 
и прибрежными лѣсамъ ярко отсвѣтиться въ водахъ. Зе
ленокудрые! они толпятся вмѣстѣ съ полевыми цвѣтами къ 
водамъ и, наклонившись, глядятъ въ нихъ и не наглядятся, 
и не налюбуются свѣтлымъ своими зракомъ, и усмѣхаются 
ему, и привѣтствуютъ его, кивая вѣтвями. Въ середину же 
Днѣпра они не смѣютъ глянуть: никто, кромѣ солнца и 
голубого неба, не глядитъ въ него; рѣдкая птица долетитъ 
до середины Днѣпра. Пышный! ему нѣтъ равной рѣки въ 
мірѣ. Чуденъ Днѣпръ и при теплой лѣтней ночи, когда все 
засьшаетъ: и человѣкъ, и звѣрь, и нтица, а Богъ одинъ 
величаво озираетъ небо и землю и величаво сотрясаетъ 
ризу. Отъ ризы сыплютсц звѣзды; звѣзды горятъ и свѣтятъ 
надъ міромъ, и всѣ разомъ отдаются въ Днѣпрѣ. Всѣхъ 
ихъ держитъ Днѣпръ въ темномъ лонѣ своемъ; ни одна не 
убѣжитъ отъ него— развѣ погаснетъ на небѣ. Черный лѣсъ, 
унизанный спящими воронами, и древле разломанныя горы, 
свѣсясь, силятся закрыть его хотя длинною тѣныо своею—  
напрасно! Нѣтъ ничего въ мірѣ, чтб бы могло прикрыть 
Днѣпръ. Синій, синій ходить онъ плавными разливомъ и 
середь ночи, какъ середь дня; виденъ за столько вдаль, за 
сколько видѣть можетъ человѣчье око. Нѣжась и прижи
маясь ближе къ берегами отъ ночного холода, даетъ онъ 
но себѣ серебряную струю, и она вспыхиваетъ, будто по
лоса дамасской сабли; а онъ, синій, снова заснули. Чуденъ 
и тогда Днѣпръ, и нѣтъ рѣки равной ему въ мірѣ! Когда 
же пойдутъ горами по небу синія тучи, черный лѣсъ ша
тается до корня, дубы трещать, и молнія, изламываясь 
между тучъ, разомъ освѣтитъ цѣлый міръ,— страшенъ тогда
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Днѣпръ! Водяные холмы гремятъ. ударяясь о горы, и съ 
блескомъ и стономъ отбѣгаютъ назадъ, и илачутъ, и зали
ваются вдали. Такъ убивается старая мать козака, выпро- 
вожая своего сына въ войско: разгульный и бодрый, ѣдетъ 
онъ на ворономъ конѣ, подбоченившись и молодецки зало- 
мивъ шапку; а она, рыдая, бѣжитъ за нимъ, хватаетъ его 
за стремя, ловитъ удила и ломаетъ надъ нимъ руки, и за
ливается горючими слезами.

Дико чернѣютъ нромежъ ратующими волнами обгорѣлые 
пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется объ берегъ, 
подымаясь вверхъ и опускаясь внизъ, пристающая лодка. 
Кто изъ козаковъ осмѣлился гулять въ челнѣ, въ то время, 
когда разсердился старый Днѣпръ? Видно, ему не вѣдомо, 
что онъ глотаетъ людей, какъ мухъ.

Лодка причалила, и вышелъ изъ нея колдунъ. Не веселъ 
онъ: ему горька тризна, которую свершили козаки надъ 
убитымъ своимъ паномъ. Не мало поплатились ляхи: со- 
рокъ четыре пана со всею сбруею и жупанами, да тридцать 
три холопа изрублены въ куски; а остальныхъ вмѣстѣ съ 
конями угнали въ плѣнъ продать татарамъ.

Но каменнымъ ступенями спустился онъ между обгорѣ- 
лыми пнями, внизъ, гдѣ, глубоко въ землѣ, вырыта была 
у него землянка. Тихо вошелъ онъ, не скрипнувши дверью, 
поставить на столъ, закрытый скатертью, горшокъ и сталъ 
бросать длинными руками своими какія-то невѣдомыя травы; 
взядъ кухоль, выдѣланный изъ какого-то чуднаго дерева, 
почерпнулъ имъ воды, и сталъ лить, шевеля губами и 
творя какія-то заклинанія. Показался розовый свѣтъ въ 
свѣтлицѣ, п страшно было глядѣть тогда ему въ лицо: оно 
казалось кровавымъ, глубокія морщины только чернѣли на 
немъ, а глаза были, какъ въ огнѣ. Нечестивый грѣшникъ! 
Уже и борода давно посѣдѣла, и лицо изрыто морщинами, 
и высохъ весь, а все еще творитъ богопротивный умыселъ. 
Посреди хаты стало вѣять бѣлое облако, и что-то похожее 
на радость сверкнуло въ лицѣ его; но отчего же вдругъ 
сталъ онъ недвижимъ, съ разинутымъ ртомъ, не смѣя по
шевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его 
головѣ? Въ облакѣ передъ нимъ свѣтилось чье-то чудное 
лицо. Непрошеное, незваное, явилось оно къ нему въ гости; 
чѣмъ далѣе, выяснивалось больше и вперило неподвижный 
очи. Черты его, брови, глаза, губы,— все незнакомое ему:
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никогда во всю жизнь свою онъ его не видывалъ. И страш- 
наго, кажется, въ немъ мало, а непреодолимый ужасъ на- 
налъ на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако 
такъ же неподвижно глядѣла на него. Облако уже и про
пало; а невѣдомыя черты еще рѣзче выказывались и острыя 
очи не отрывались отъ него. Колдунъ весь побѣлѣлъ, какъ 
полотно; дикимъ, не своимъ голосомъ вскрикнули, опроки
нули горінокъ... Все пропало.

XI.
«Успокой себя, моя любая сестра!» говорили старый еса- 

улъ Горобець: «сны рѣдко говорятъ правду».
«Прилягъ, сестрица!» говорила молодая его невѣстка: «я 

позову старуху, ворожею: противъ нея никакая сила не 
устоитъ: она выльетъ переполохъ тебѣ».

«Ничего не бойся!» говорили сынъ его, хватаясь за саблю: 
«никто тебя не обидитъ».

Пасмурно, мутными глазами, глядѣла на всѣхъ Катерина 
и не находила рѣчи. «Я сама устроила себѣ погибель: я 
выпустила его!» Накопецъ, она сказала: «Мнѣ нѣтъ отъ него 
покоя! Вотъ уже десять дней я у васъ въ Кіевѣ, а горя 
ни капли не убавилось. Думала, буду хоть въ тишинѣ ра
стить на месть сына... Страшенъ, страшенъ прнвидѣлся онъ 
мнѣ во снѣ! Боже сохрани и вамъ увидѣть его! Сердце мое 
до сихъ поръ бьется».— «Я зарублю твое дитя, Катерина!» 
кричалъ они, «если не выйдешь за меня замужъ...» И за- 
рыдавъ, кинулась она къ колыбели; а испуганное дитя про
тянуло ручонки и кричало.

Кипѣлъ н сверкали сынъ есаула отъ гнѣва, слыша та
кая рѣчи.

Расходился и самъ есаулъ Горобець: «Пусть нодробуетъ 
онъ, окаянный антихристъ, притти сюда: отвѣдаетъ, бы- 
ваетъ ли сила въ рукахъ стараго козака. Богъ видитъ», 
говорили онъ, подымая кверху прозорливыя очи: «не ле- 
тѣлъ ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! 
Засталъ уже на холодной постели, на которой много, много 
улеглось козацкаго народа. За то развѣ не пышна была 
тризна по немъ? Выпустили ли хоть одного ляха живого? 
Успокойся же, дитя мое! Никто не носмѣетъ тебя обидѣть, 
развѣ ни меня не будетъ, ни моего сына».
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Кончивъ слова свои, старый есаулъ пришелъ къ колы
бели, и дитя, увидѣвши висѣвшую на ремнѣ у него, въ 
серебряной оправѣ, красную люльку и гаманъ съ блестя
щими огнивомъ, протянуло въ нему ручонки и засмѣялось. 
«По отцу пойдетъ!» сказалъ старый есаулъ, снимая съ себя 
люлысу и отдавая ему: «еще отъ колыбели не отстали, а 
узки думаетъ курить люльку!»

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сго
ворились провесть ночь вмѣстѣ и, мало погодя, уснули всѣ; 
уснула и Катерина.

На дворѣ и въ хатѣ все было тихо; не спали только ко- 
заки, стоявіпіе на-сторозкѣ. Вдругъ Катерина, вскрикнувъ, 
проснулась, и за нею проснулись всѣ. «Онъ убитъ, онъ за- 
рѣзанъ!» кричала она, и кинулась къ колыбели... Всѣ обсту
пили колыбель и окаменѣли отъ страха, увидѣвши, что въ 
ней лежало незкивое дитя. Ни звука не вымолвили ни одинъ 
изъ нихъ, не зная, чтб думать о неслыханномъ злодѣйствѣ.

XII.
Далеко отъ Украинскаго края, проѣхавши Польшу, минуя 

и многолюдный городи Лѳмбергъ, идутъ рядами высоковер- 
хія горы. Гора за горою, будто каменными цѣяями, пере- 
кидываютъ онѣ вправо и влѣво землю и обковываютъ ее 
каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное 
море. Идутъ каменныя цѣпн въ Валахію и въ Седмиград- 
скую область, и громадою стали, въ видѣ подковы, между 
галичскимъ и венгерскими народомъ. Нѣтъ такихъ гори въ 
нашей сторонѣ. Глазъ не смѣетъ оглянуть ихъ; а на вер
шину иныхъ не заходила и нога человѣчья. Чуденъ іі видъ 
ихъ: не задорное ли море выбѣжало въ бурю изъ широ- 
кихъ береговъ, вскинуло вихремъ безобразныя волны, и онѣ, 
окаменѣвъ, остались недвижимы въ воздухѣ? Не оборвались 
ли съ неба тяжелыя тучи и загромоздили собою землю? ибо 
и на нихъ такой же сѣрый цвѣтъ, а бѣлая верхушка бде- 
ститъ и искрится при солнцѣ. Еще до Карпатскихъ гори 
услышишь русскую молвь, и за горами еще, кой-гдѣ, отзо
вется какъ будто родное слово; а тамъ уже и вѣра не та, 
и рѣчь не та. Живетъ не малолюдный народи веигерскій; 
ѣздитъ на коняхъ, рубится и пьетъ не хузке козака; а за кон
ную сбрую и дорогіе кафтаны не скупится вынимать изъ
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кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами 
озера. Какъ стекло, недвижимы они и, какъ зеркало, отдаютъ 
въ себѣ голыя вершины горъ и зеленыя ихъ подошвы.

Но кто середи ночи,— блещутъ, или не блещутъ звѣзды,—  
ѣдетъ на огромномъ ворономъ конѣ? Какой богатырь съ не- 
человѣчьимъ ростомъ скачетъ нодъ горами, надъ озерами, 
отсвѣчивается съ исполинскими конемъ въ недвижныхъ 
водахъ, и безконечная тѣнь его страшно мелькаетъ по го
рами? Блещутъ чеканенныя латы; на плечѣ пика; гремитъ 
при сѣдлѣ сабля; шеломъ надвинуть; усы чернѣютъ; очи за
крыты; рѣсницы онущены— онъ спить и, сонный, держитъ 
повода; и за нимъ сидитъ на томъ же конѣ младенецъ-пажъ, 
и также спитъ, и, сонный, держится за богатыря. Кто онъ, 
куда, зачѣмъ ѣдетъ? Кто его знаетъ. Не день, не два. уже 
онъ переѣзжаетъ горы. Блеснетъ день, взойдетъ солнце, его 
не видно; изрѣдка только замѣчади горцы, что по горами 
мелькаетъ чья-то длинная тѣнь, а небо ясно, и тучи не 
пройдетъ по немъ. Чуть же ночь наведетъ темноту, снова 
онъ виденъ и отдается въ озерахъ, и за нимъ, дрожа, ска
четъ тѣнь его. Уже проѣхалъ много онъ горъ и взъѣхалъ 
на Криванъ. Горы этой нѣтъ выше между Карпатами: какъ 
царь, подымается она надъ другими. Тутъ остановился конь 
и всадникъ, и еще глубже погрузился въ сонъ, и тучи, 
опустясь, закрыли его.

X I I I .

«Тс... тише, баба! не стучи такъ: дитя мое заснуло. Долго 
кричалъ сынъ мой, теперь спитъ. Я пойду въ лѣсъ, баба! 
Да что же ты такъ глядишь на меня? Ты страшна: у тебя 
изъ глазъ вытягиваются желѣзные клещи... ухъ, какіе длин
ные! и горятъ, какъ огонь! Ты, вѣрно, вѣдьма! О, если ты 
вѣдьма, то пропади отсюда! Ты украдешь моего сына. Ка
кой безтолковый этотъ есаулъ: онъ думаетъ, мнѣ весело 
жить въ Кіевѣ; нѣтъ, здѣсь и мужъ мой, и сынъ, кто же 
будетъ смотрѣть за хатой? Я  ушла такъ тихо, что ни кошка, 
ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сдѣлаться моло
дою? Это совсѣмъ не трудно: нужно танцовать только. Гляди, 
какъ я танцую...» И, проговорили такія несвязный рѣчи, 
уже неслась Катерина, безумно поглядывая на всѣ стороны 
и упираясь руками въ боки. Съ визгомъ притопывала она
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ногами; безъ мѣры, безъ такта звенѣли серебряный подковы. 
Незаплетенныя черныя косы метались но бѣлой шеѣ. Какъ 
птица, не останавливаясь, летѣла она, размахивая руками и 
кивая головой, и, казалось, будто, обезсилѣвъ, или грянется 
на-земь, или вылетать изъ міра.

Печально стояла старая няня и слезами налились ея глу- 
бокія морщины; тяжкій камень лежалъ на сердцѣ у вѣр- 
ныхъ хлопцевъ, глядѣвшихъ на свою пани. Уже совсѣмъ 
ослабѣла она и лѣниво топала ногами на одномъ мѣстѣ, 
думая, что танцуетъ горлицу. «А у меня монисто есть, па
рубки!» сказала она, наконецъ, остановившись: «а у васъ 
нѣтъ!.. Гдѣ мужъ мой?» вскричала она вдругъ, выхвативъ 
изъ-за пояса турецкій кинжалъ. «О! это не такой ножъ, 
какой нужно». При этомъ и слезы, и тоска показались у 
нея на лицѣ. «У отца моего далеко сердце: онъ не доста- 
нетъ до него. У него сердце изъ желѣза выковано; ему 
выковала одна вѣдьма на лекельномъ огнѣ. Что-жъ нейдетъ 
отецъ мой? Развѣ онъ не знаетъ, что пора заколоть его? 
Видно, Онъ хочетъ, чтобъ я сама пришла...» И, не докон- 
чивъ, чудно засмѣялась. «Мнѣ пришла на ѵмъ забавная 
исторія: я вспомнила, какъ погребали моего мужа. Вѣдь 
его живого погребли... Какой смѣхъ забиралъ меня!... Слу
шайте, слушайте!» И, вмѣсто словъ, начала она пѣть пѣсню:

Бижыть возокъ кровавенькій:
У  тимъ возку козакъ лежить,
Пострѣляный, порубаный,
В ъ правій ручди дротыкъ держить,
Съ того дроту кривця бижыть;
Бижыть рика кровавая.
Надъ ричкою яворъ стоить;
Надъ яворомъ воронъ крячѳ.
З а козакомъ маты плаче.
Н е плачь, маты, не журыся!
Во вжс твій сынъ оженился.
Т а  взявъ жинку паняночку,
В ъ  чистомъ поли земляночку,
И  безъ дворець, безъ оконсць.
Т а  вже писни вышовъ коиецъ.
'Ганціовала рыба зъ ракомъ...
А  хто мене не полюбить, трясця его матерь!

Такъ леремѣлшвались у ней всѣ пѣсни. Уже день и два 
живетъ она въ своей хатѣ и не хочетъ слышать о Кіевѣ, 
и не молится, и бѣжитъ отъ людей, и съ утра до поздвяго
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вечера бродитъ тю темными дубравами. Острые сучья ца1 
рапаютъ бѣлое лицо и плечи; вѣтеръ треплети расплетен
ный косы; обенніе листья шумятъ подъ ногами ея— ни на 
что не глядитъ она. Въ часъ, когда вечерняя заря тухнетъ, 
еще не являются звѣзды, не горитъ мѣояцъ, а уже страшно 
ходить въ лѣсу: по деревьями царапаются и хватаются за 
сучья некрещеныя дѣти, рыдаютъ, хохочутъ, катятся клу- 
бомъ по дорогами и въ широкой кропивѣ; изъ днѣпров- 
скихъ волнъ выбѣгаютъ вереницами погубившія своп души 
дѣвы; волосы льются съ зеленой головы на плечи; вода, 
звучно журча, бѣжитъ съ длинныхъ волосъ на землю, и 
дѣва свѣтится сквозь воду, какъ будто бы сквозь стеклян
ную рубашку; уста чудно усмѣхаются, щеки иылаютъ, о ч і і  

выманиваютъ душу... она сгорѣла бы отъ любви, она за- 
цѣловала бы... Бѣги, крещеный чѳловѣкъ! Уста ея— ■ ледъ, 
постель— холодная вода; она защекочетъ«.тебя и утащить 
въ рѣку. Катерина не. глядитъ ни на кого, не боится, без
умная, русалокъ, бѣгаетъ поздно съ ножомъ своими и 
ищетъ отца.

Съ ранннмъ утромъ нріѣхалъ какой-то гость, статный 
собою, въ красномъ жунанѣ, и освѣдомляется о панѣ Да- 
нилѣ; слышитъ все, утираетъ рукавомъ заплаканный очи 
и пожимаетъ плечами. Онъ, де, воевали вмѣстѣ съ покой
ными Бурульбашемъ; вмѣстѣ рубились они съ крымцами и 
турками; ждали ли онъ, чтобы такой конецъ былъ пана 
Данила. Разсказываетъ еще гость о многомъ другомъ и 
хочетъ видѣть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорили гость; 
нанослѣдокъ стала, какъ разумная, вслушиваться въ его 
рѣчи. Онъ повели про то, какъ они жили вмѣстѣ съ Давд- 
домъ, будто брать съ братомъ; какъ укрылись разъ подъ 
греблею отъ крымцевъ... Катерина все слушала и не спу
скала съ него очей.

«Она отойдетъ!» думали хлопцы, глядя на нее. «Этотъ 
гость вылѣчитъ ее! Она уже слушаетъ, какъ разумная!»

Гость начали разсказывать между тѣмъ, какъ панъ 
Данило, въ часъ откровенной бесѣды, сказали ему: «Гляди, 
брать Копрянъ: когда волею Божіей но будетъ меня на 
свѣтѣ, возьми къ себѣ жену, и пусть будетъ она твоею 
женою...»

Страшно вонзила въ него очи Катерина. «А!» вскрик-
Сочпненія Н. В. Грголя. Т. I. 15
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нула она: «это онъ! это отецъ!» іі кинулась на него съ 
ножомъ.
.. Долго боролся тотъ, стараясь вырвать у нея ножъ; на- 
конецъ, вырвалъ, замахнулся, —  и совершилось страшное 
дѣло: отецъ убилъ безумную дочь свою.

Изумившіеся козаки кинулись-было на него; но колдунъ 
уже .успѣлъ вскочить на коня и нропалъ изъ виду.

X I V .

За Іііевомъ показалось неслыханное чудо. Всѣ паны іі 
гетманы собирались дивиться этому чуду: вдругъ стало ви
димо далеко во всѣ концы свѣта. Вдали засинѣлъ Лиманъ, 
за Лиманомъ разливалось Черное море. Бывалые люди узнали 
и Крымъ, горою подымавшійся изъ моря, и болотный Си- 
вашъ. По дѣвую щуку видна была земля Гадичскац.

«А тб чтб такое?» допрашивалъ собравшійся народъ ста- 
рыхъ людей, указывая н а  далеко мерещившіеся на небѣ и 
больше похожіе на облака сѣрые и бѣлые верхи.

«То Карпатскія горы!» говорили старые люди: «межъ 
ними есть такія, съ которыхъ вѣкъ не сходить снѣгъ, а 
тучи пристаютъ и ночуютъ тамъ»..

Тутъ показалось новое диво:, облака слетѣли съ самой 
высокой горы и на вершинѣ ея показался во всей рыцар
ской сбруѣ человѣкъ на конѣ съ закрытыми очами, и такъ 
вдденъ, какъ бы стоялъ вблизи.

Тутъ, межъ дивившимся со страхомъ народомъ, одинъ 
вскочить на коня и, дико озираясь но сторонамъ, какъ
будто ища очами, не гонится ли кто за нимъ, торопливо,
во всю мочь, погналъ коня своего. То былъ колдунъ. Чего 
же такъ перепугался онъ? Со страхомъ вглядѣвшись въ 
чуднаго рыцаря, узналъ онъ на немъ то же самое лицо, 
которое, незваное, показалось ему, когда онъ ворожилъ.
Самъ не могъ онъ разумѣть, отчего въ немъ все смути
лось при такомъ видѣ, и, робко озираясь, мчался онъ на 
конѣ, покамѣстъ не застигнулъ его вечеръ и не проглянули 
звѣзды. Тутъ поворотилъ онъ домой, можетъ-быть, допро
сить нечистую силу, чтб значить такое диво. Уже онъ хо- 
тѣлъ перескочить съ конемъ черезъ узкую рѣку, высту
пившую рукавомъ середи дороги, какъ вдругъ конь на 
всемъ скаку остановился, заворотить къ нему морду, и —
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чудо —  засмѣялся! бѣлые зубы страшно блеснули двумя ря
дами во мракѣ. Дыбомъ поднялись волоса на головѣ кол
дуна. Дико закричалъ онъ и заплакалъ, какъ изступленный. 
и погнали коня прямо къ Кіеву. Ему чудилось, что все 
со всѣхъ сторонъ бѣжало ловить его: деревья, обступивши 
темными лѣсомъ, и какъ будто живыя, кивая черными бо
родами и вытягивая длинныя вѣтви, силились задушить его; 
звѣзды, казалось, бѣжали впереди передъ нимъ, указывая 
всѣмъ на грѣшника; сама дорога, чудилось, мчалась по слѣ- 
дамъ его.

Отчаянный колдунъ летѣлъ въ Кіевъ къ святьшъ мѣ- 
стамъ.

X V .
Одиноко сидѣлъ въ своей пещерѣ передъ лампадою схим- 

никъ и не сводили очей съ святой книги. Уже много лѣтъ, 
какъ онъ затворился въ своей пещерѣ; уже сдѣлалъ себѣ 
и дощатый гробъ, въ который ложился спать вмѣсто по
стели. Закрылъ святой старецъ свою книгу и сталь мо
литься... Вдругъ вбѣжалъ чедовѣкъ чуднаго, страшнаго вида. 
Изумился святой схимникъ въ первый разъ и отступили, 
увидѣвъ такого человѣка. Весь дрокалъ онъ, каКъ осино
вый листъ; очи дико косились; страшный югонь пугливо 
сыпался изъ очей; дрожь наводило на душу уродливое его 
лицо.

«Отецъ, молись! молись!» закричалъ онъ отчаянно: «мо
лись о погибшей душѣ!» и грянулся на землю.

Святой схимникъ перекрестился, досталъ книгу, развер
нули и, въ ужасѣ, отступили назадъ и выронили книгу: 
«ІІѢтъ, неслыханный грѣшникъ! нѣтъ тебѣ помнлованія! 
Бѣги отсюда! Не могу молиться о тебѣ!»

«Нѣтъ?» закричалъ, какъ безумный, грѣшникъ.
«Гляди: святыя буквы въ книгѣ налились' кровью...; Еще 

никогда въ мірѣ не бывало такого грѣшника!»
«Отецъ! ты смѣешься надо мною!»
«Иди, окаянный, грѣшникъ! Не смѣюсь я надъ тобою. 

Боязнь овладѣваетъ мною. Не добро быть человѣку съ то
бою вмѣстѣ!»

«Нѣтъ, нѣтъ! ты смѣешься, не говори... Я вижу, какъ 
раздвинулся ротъ твой: вотъ бѣлѣютъ рядами твои старые 
зубы!..»
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И, какъ бѣшеный, кинулся онъ— и убилъ святого схим
ника.

«Что-то тяжко застонало, и стонъ перенесся черезъ ноле 
и лѣсъ. Изъ-за лѣса поднялись тощія, сухія руки съ длин
ными когтями: затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовалъ онъ. Все чу
дится ему какъ-то смутно: въ ушахъ шумитъ, въ головѣ 
шуыитъ, какъ будто отъ хмеля, и все, что ни есть передъ 
глазами, покрывается какъ бы паутиною. Вскочивши на 
коня, поѣхалъ онъ прямо въ Каневъ, думая оттуда черезъ 
Черкасы направить путь къ татарамъ прямо въ Крымъ, 
самъ не зная, для чего, ѣдетъ онъ уже день, другой, а 
Канева все нѣтъ. Дорога та самая; пора бы ему уже давно 
показаться; но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки 
церквей: но это не Каневъ, а Шумскъ. Изумился колдунъ, 
видя, что онъ заѣхалъ совсѣмъ въ другую сторону. ІІо - 
гналъ коня назадъ къ Кіеву, и черезъ день показался го- 
родъ, но не Кіевъ, а Галичъ, городъ еще далѣе отъ Кіева, 
чѣмъ Шумскъ, и уже недалеко отъ венгровъ. Не зная, чтб 
дѣлать, поворотить онъ коня снова назадъ, но чувствуетъ 
снова, что ѣдетъ въ противную сторону и все впереди. Не 
могъ бы ни одинъ человѣкъ въ свѣтѣ разсказать, чтб было 
на душѣ у колдуна; а если бы онъ заглянули и увидѣлъ, 
чтб тамъ дѣялось, то уже не досыпали бы онъ ночей и не 
засмѣялся бы ни разу. То была не злость, не стрвхъ и не 
лютая досада. Нѣтъ такого слова на свѣтѣ, которыми бы 
можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотѣлось бы 
весь свѣтъ вытоптать конемъ своими, взять всю землю отъ 
Кіева до Галича съ людьми, со всѣмъ, и затопить ее въ 
Черномъ морѣ. Но не отъ злобы хотѣлось ему это сдѣлать: 
нѣтъ, самъ онъ не зналъ, отъ чего. Весь вздрогнули онъ, 
когда уже показались близко передъ нимъ Карпатскія горы 
и высокій Криванъ, накрывгаій свое темя, будто шапкою, 
сѣрою тучею; а конь все несся іі уже рыскали но горами. 
Тучи разомъ очистились, и передъ нимъ показался въ страш- 
номъ ведичіи всадники... Онъ сидится остановиться, крѣико 
натягиваетъ удила; дико ржалъ конь, подымая гриву, и 
мчался къ рыцарю. Тутъ чудится колдуну, что все въ немъ 
замерло, что недвижный всаднйкъ шевелится и разомъ от
крыли свои очи, уізидѣлъ несшагося къ нему колдуна іі 
засмѣялся. Какъ громъ, разсыпался дикій смѣхъ по горами
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и зазвучали въ сѳрдцѣ колдуна,, потрясши все, что было, 
внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влѣзъ 
въ него и ходили внутри его и били молотами по сердцу, 
по жилами... такъ страшно отдался въ немъ этотъ смѣхъ!

Ухватили всадники страшною рукою колдуна и подняли 
его на воздухъ. Вмигъ умеръ колдунъ и открыли послѣ 
смерти очи; но уже былъ мертвецъ и глядѣлъ, какъ мер- 
твецъ. Такъ страшно не гладить ни живой, ни воскресшій. 
Ворочали онъ по сторонами мертвыми глазами, и увидѣлъ 
поднявшихся мертвецовъ отъ Кіева, и отъ земли Галич- 
ской, и отъ Карпата, какъ двѣ капли воды схожихъ ли- 
цомъ на него.

Блѣдны, блѣдны, одинъ другого выше, одинъ другого ко- 
стистѣй, стали они вокругъ всадника, державшаго въ рукѣ 
страшную добычу? Еще разъ засмѣялся рыцарь, и кинули 
ее въ пропасть. И всѣ мертвецы вскочили въ пропасть, 
подхватили мертвеца и вонзили въ него свои зубы. Еще 
одинъ всѣхъ выше, всѣхъ страшнѣе, хотѣлъ подняться изъ 
земли, но не моги, не въ силахъ былъ этого сдѣлать— такъ 
велики выросъ онъ въ земдѣ; а если бы поднялся, то опро
кинули бы и Карпатъ, и Седмиградскую и Турецкую землю. 
Немного только подвинулся онъ —  и пошло отъ него тря
сете по всей землѣ, и много поопрокидывалось вездѣ хатъ, 
и много задавило народу.

Слышится часто но Карпату свисти, какъ будто тысяча 
ыельницъ шумитъ колесами на водѣ: то, въ безвыходной 
пропасти, которой не видали еще ни одинъ человѣкъ, стра- 
шащійся проходить мимо, мертвецы грызутъ мертвеца. Це- 
рѣдко бывало но всему міру, что земля тряслась отъ одного 
конца до другого: то оттого дѣлается, толкуютъ грамотные 
люди, что есть гдѣ-то, близи моря, гора, изъ которой вы
хватывается пламя и текутъ горящія рѣки. Но старики, 
которые живутъ и въ Венгріи, и въ Галичской земЛѣ, лучше 
знаютъ это и говорятъ, что то. хочетъ подняться выросшій 
въ зенлѣ великін, великій мертвецъ и трясетъ землю.

X V I.
Въ городѣ Глуховѣ собрался народи около старца-бан- 

дуриста, и узке съ часъ слушали, какъ слѣпецъ играли на 
бандурѣ. Еще такихъ чѵдныхъ пѣсенъ и такъ хорошо не
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лѣдъ ни одинъ баидуристъ. Сперва иовелъ онъ про преж
нюю гетманщину за Сагайдачнаго и Хмедышцкаго. Тогда 
иное было время: козачество было въ славѣ, топтало ко
нями нспріятелей, и никто не смѣлъ посмѣяться надъ нимъ. 
Пѣлъ и веселый пѣснн старецъ н поваживали своими очами 
на народи, какъ будто зряіцій; а пальцы, съ придѣланными 
къ нимъ костями, летали, какъ муха, по струнами и, ка
залась, струны сами играли; а кругомъ народи, старые люди, 
понуривъ головы, а молодые, поднявъ очи на старца, не 
смѣли и шептать между собою.

«Постойте», сказалъ старецъ: «я вамъ запою про одно 
давнее дѣло». Народи -сдвинулся еще тѣснѣе, и слѣпацъ 
запѣлъ:

«За пана Степана, князя Седмиградскаго (были князь 
Седмиградскій королемъ и у ляховъ), жило два козака: Иванъ 
да Петро. Ж,или они такъ, какъ братъ съ братомъ. «Гляди, 
Иванъ, все, чтб ни добудешь —• все пополамъ: когда кому 
веселье, веселье и другому; когда кому горе — горе и обо
ими: когда кому добыча - пополамъ добычу; когда кто въ 
полови ногіадетъ —  другой продай все и дай выкупи, а не 
то, сами ступай въ полонъ». И правда, все, чтб ни доста
вали козаки, все дѣлили пополамъ: угоняли ли чужой скотъ 
или коней— все дѣлили пополамъ.

«Воевалъ король Степанъ съ турчиномъ. Уже три нё- 
дѣли воюстъ онъ съ турчиномъ, а все не можетъ его вы
гнать. А у турчина былъ паша такой,, что самъ съ десятью 
янычарами моги порубить цѣлый полки. Вотъ объявили ко
роль Степанъ, что если сыщется смѣдьчакъ и приведетъ къ 
нему того нашу живого или мертваго, дастъ ему одному 
столько жалованья, сколько' даетъ на все войско. «Пойдемъ, 
братъ, ловить пашу!» сказалъ братъ Иванъ Петру. I I  по- 
ѣхали козаки, одинъ въ одну сторону, другой въ другую.

' «Поймали ли бы еще, или не поймали Петро, а уже 
Иванъ ведетъ пашу арканомъ за шею къ самому королю. 
«Бравый молодецъ!» сказали король Степанъ, и приказали 
выдать ему одному такое жалованье, какое получаетъ все 
войско; и приказали отвссть ему земли тамъ, гдѣ онъ за-



думаетъ себѣ, и дать скота, сколько пожелаетъ. Какъ пег 
лучилъ Иванъ жалованье отъ короля, въ тотъ же день раз- 
дѣлплъ все поровну между собою и Петромъ. Взялъ Петро 
половину королевскаго жалованья, но не могъ вынесть того, 
что Иванъ получили такую честь. отъ. короля, и затаили 
глубоко на душѣ месть.

«ѣхали оба рыцаря на • жалованную королемъ землю, за 
Карпатъ. Посадили козакъ Иванъ съ собою на коня сво
его сына, привязавъ его къ себѣ. Уже настали сумерки —  
они все ѣдутъ. Младенецъ заснулъ; сталъ дремать и самъ 
Иванъ. Не дремли, козакъ, по горами дороги опасный!.. 
Но у козака такой конь, что самъ вездѣ знаетъ дорогу: 
не споткнется и не оступится. Есть между горами про- 
вадъ, въ провалѣ дна никто не видали; сколько отъ земли 
до неба, столько до дна того провала. Но надъ самыми 
проваломъ дорога —  два человѣка еще могутъ проѣхать, а 
трое ни за что. Сталъ бережно ступать конь съ дремав- 
ншмъ козакомъ. Рядомъ ѣхалъ Петро, весь дрожали и при- 
таилъ духъ отъ радости. Оглянулся и толкнулъ названнаго 
брата въ провалъ; и конь съ козакомъ и младенцами по- 
летѣлъ въ провалъ.

«Ухватился, однакожъ, козакъ за сукъ, и одинъ только 
конь полетѣлъ на дно. Сталъ онъ карабкаться, съ сыномъ 
за плечами, вверіъ: немного уже не добрался, подняли 
глаза и увидѣлъ, что Петро наставидъ пику, чтобы столк
нуть его назадъ. «Боже ты мой, праведный! лучше-бъ мнѣ 
не подымать глазъ, чѣмъ видѣть, какъ родной братъ на- 
ставдяетъ пику столкнуть меня назадъ!.. Братъ мой милый! 
коли меня пикой, когда ‘ уже мнѣ такъ написано на роДу; 
но возьми сына: чѣмъ безвинный младенецъ виновата, чтобы 
ему пропасть такою лютою смертью?» Засмѣялся Петро и 
толкнулъ его никой, и козакъ съ младенцемъ нолетѣлъ на 
дно. Забралъ себѣ Петро все добро и сталъ жить, какъ 
наша. Табуновъ ни у кого такйхъ не было, какъ у Петра; 
овецъ п барановъ нигдѣ столько не было. 11 умеръ Петро.

«Какъ умеръ Петро, призвали Богъ души обоихъ братьевъ, 
Петра и Ивана, на судъ. «Ведикій есть грѣшникъ сей чело-
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вѣкъ!» сказалъ Богъ.. «Иване! не выберу я ему скоро казни; 
выбери ты самъ ему казнь!» Долго думалъ Иванъ, вымыш
ляя казнь, и наконецъ сказалъ: «Великую обиду нанёсъ 
мнѣ сей человѣкъ: лредалъ своего брата, какъ Іуда, и ли- 
шилъ меня честнаго моего рода и потомства на землѣ. А 
человѣкъ безъ честнаго рода и потомства, чтб хлѣбное сѣмя, 
кинутое въ землю и пропавшее даромъ въ землѣ. Всходу 
нѣтъ— никто и не узнаетъ, что кинуто было сѣмя.

'Ąt
%

«Сдѣлай же, Возке, такъ, чтобы все потомство его не 
іімѣло на землѣ счастья; чтобы лослѣдній въ родѣ былъ 
такой злодѣй, какого еще и не бывало на с.вѣтѣ, и отъ 
каждаго его злодѣйства, чтобы дѣды и прадѣды его не 
нашли бы покоя въ гробахъ, и, терпя муку, невѣдомую 
на свѣтѣ, подымались бы изъ могидъ! А Іуда ІІетро чтобы 
не въ силахъ былъ подняться, и отъ того терпѣлъ бы муку 
еще горшую; и ѣлъ бы, какъ бѣшеный, землю, и корчился 
бы подъ землею!

* *

«И когда придетъ часъ мѣры въ злодѣйствахъ тому 
человѣку, подыми меня, Бозке, изъ того провала на конѣ 
на самую высокую гору, и пусть прійдетъ онъ ко мнѣ, и 
брошу я его съ той горы въ самый глубокій провалъ, и 
всѣ мертвецы, его дѣды и прадѣды, гдѣ бы ни жили при 
жизни, чтобы всѣ потянулись отъ разныхъ сторонъ земли 
грызть его за тѣ муки, чтб онъ наносилъ имъ, и вѣчно 
бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки. 
А Іуда Петро чтобы но могъ подняться изъ земли, чтобы 
рвался грызть и себѣ, но грызъ бы самого себя, а кости 
его росли бы, чѣмъ дальше, больше, чтобы чрезъ то еще 
сидьнѣе становилась его боль. Та мука для него будѳтъ 
самая страшная, ибо для человѣка нѣтъ большей муки, 
какъ хотѣть отмстить, и не мочь отмстить»,

* *
*.

«Страшна казнь, тобою выдуманная, человѣче!» сказалъ 
Богъ. «Пусть будетъ все такъ, какъ ты сказалъ; но и ты 
сиди вѣчно тамъ на конѣ своемъ, и не будетъ тебѣ цар- 
ствія небеснаго, покамѣстъ ты будешь сидѣть тамъ на конѣ



— 233 —

своемъ!» И тб все такъ сбылось, какъ было сказано:, и до- 
нынѣ стоить на Карпатѣ на конѣ д и в н ы й  рыцарь, и вй- 
дитъ; какъ въ бездонномъ провалѣ грызутъ мертвецы мер
твеца, ii чуетъ, какъ' дежащій подъ землею мертвецъ ра- 
стетъ, гложетъ въ страшныхъ мукахъ свои кости и страшно 
трясетъ всю землю»...

Уже слМецъ кончилъ свою иѣсніо; уже снова сталъ пе
ребирать струны; уже сталъ пѣть смѣшныя присказки про 
Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... но старые и малые 
все еще не думали очнуться и долго стояли, потунивъ го
ловы, раздумывая о страшномъ, въ старину случившемся, 
дѣлѣ.



ИВАНЪ ѲЕДОРОВЙЧЪ ШПОНЬКА И ЕГО 
ТЕТУШКА,

С уъ  этой исторіей случилась исторія: иамъ разсказы
валъ ее пріѣзжавшій изъ Гадяча Степанъ Ивановичъ 
Курочка. Нужно вамъ знать, что память у меня, невоз
можно сказать, что за дрянь: хоть говори, хоть не го
вори, все одно. То же самое, что въ рѣшето воду лей. 
Зная за собою такой грѣхъ, нарочно просилъ его спи
сать ее въ тетрадку. Ну, ддв^н Богъ ему здоровья, чело- 
вѣкъ онъ былъ всегда добрый для меня, взялъ и списалъ. 
Положилъ я ее въ маленькій столикъ; вы, думаю, его 
хорошо знаете; онъ стоитъ въ углу, когда войдешь въ 
дверь.,. Да, я и позабылъ, что вы у меня никогда не 
были. Старуха моя, съ которой живу уже лѣтъ тридцать 
вмѣстѣ, грамотѣ сроду не училась, —  нечего и грѣха 
таить. Вотъ, замѣчаю я, что она пирожки печетъ на какой- 
то бумагѣ. Пирожки она, любезные читатели, удивительно 
хорошо печетъ; лучшихъ пирожковъ вы нигдѣ не будете 
Тсть. Посмотрѣлъ какъ-то на сподку пирожка— смотрю: 
писанныя слова. Какъ будто сердце у меня знало: при
хожу къ столику— тетрадки и половины нѣтъ! Остальные 
листки всѣ растаскала на пироги! Что прикажешь дѣлать? 
на старости лѣтъ не подраться же! Прошлый годъ слу
чилось проезжать чрезъ Гадячъ; нарочно еще, не доѣз- 
жая города, завязалъ узелокъ, чтобы не забыть попросить
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объ этомъ Степана Ивановича. Этого мало: взялъ обѣ- 
щаніе съ самого себя: какъ только чихну въ городѣ, то 
чтобы при этомъ вспомнить о немъ. Все напрасно. Про- 
ѣхалъ чрезъ городъ, и чихнудъ, и высморкался въ пла- 
токъ, а все позабылъ: да уже вспомиилъ, какъ верстъ 
за шесть отъѣхалъ отъ заставы. Нечего дѣлать, пришлось 
печатать безъ конца. Впрочемъ, если кто желаетъ непре- 
мѣнно знать, о чемъ говорится далѣе въ этой повЕсти, 
то ему стоитъ только, нарочно пріѣхать въ Гадячъ и по
просить Степана Ивановича. Онъ съ болыиимъ удоволь- 
ствіемъ разскажетъ ее, хоть, пожалуй, снова отъ начала 
до конца. Ж иветъ онъ недалеко возлЕ каменной церкви. 
Тутъ есть сейчасъ маленькій переулокъ: какъ только по
воротишь въ переулокъ, то будутъ вторыя или третьи 
ворота. Да вотъ лучше: когда увидите на дворѣ большой 
шестъ съ перепеломъ, и выйдетъ навстречу вамъ тол
стая баба въ зеленой юбкЕ (онъ, не мЕшаетъ сказать, 
ведетт3 жизнь холостую), то это его дворъ. Впрочемъ, 
вы можете его встрѣтить на базарѣ, гдѣ бываетъ онъ 
каждое утро до девяти часовъ, выбираетъ рыбу и зелень 
для своего стола и разговариваетъ съ отцомъ Антипомъ, 
или съ жидомъ-откупіцикомъ. Вы его тотчасъ узнаете, 
потому что ни у кого нѣтъ, кромѣ него, панталонъ изъ 
цвѣтной выбойки и китайчатаго желтаго сюртука. Вотъ 
вамъ еще примѣта: когда ходитъ онъ, то всегда разма- 
хиваетъ руками. Еще покойный тамошній заседатель, Де- 
нисъ ГІетровичъ, всегда, бывало, увидѣвшй его издали, 
говорилъ: «Глядите, глядите, вонъ идетъ вѣтряная мель
ница! »

I



I.
Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька.

Уже четыре года, какъ Иванъ Ѳедоровнчъ ІІІііонька въ 
отставкѣ и живетъ на хуторѣ своемъ Вытребенькахъ. Когда 
былъ онъ еще Ванюшею, то обучался въ гадячскомъ по- 
вѣтовомъ учшішцѣ, и, надобно сказать, былъ преблагонрав- 
ный и престарательный мальчикъ. Учитель россійской грам
матики, Никифоръ Тимоѳеевичъ Дѣепричастіе, говаривалъ, 
что если бы всѣ у него были такъ старательны, какъ 
Шпонька, то онъ не носилъ бы съ собою въ классъ кле
новой линейки, которою, какъ самъ онъ признавался, уста- 
валъ бить по рукамъ лѣнивцевъ и шалуновъ. Тетрадка у 
него всегда была чистенькая, крутою, облинеенная, нигдѣ 
ни пятнышка. Сидѣлъ онъ всегда смирно, сложивъ руки и 
уставивъ глаза на учителя, и никогда не привѣшивалъ 
сидѣвшему впереди его товарищу на спину бумажекъ, не 
рѣзадъ скамьи и не игралъ до прихода учителя въ тѣсной 
бабы. Когда кому нужда была въ ножикѣ, очинить перо, 
тотъ немедленно обращался къ Ивану Ѳедоровичу, зная, 
что у него всегда водился ножикъ; и Иванъ Ѳедоровичъ, 
тогда еще просто Ванюша, вынималъ его изъ небольшого 
кожанаго чехольчика, привязаннаго къ петлѣ своего сѣ- 
ренькаго сюртука, и просилъ только не скоблить пера 
остріемъ ножика, увѣряя, что для этого есть тупая сто
рона. Такое благонравіе скоро привлекло на него вниманіе 
даже самого учителя латинскаго языка, котораго одинъ ка
шель въ сѣняхъ, прежде нежели высовывалась въ дверь 
его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наво- 
дилъ страхъ на весь классъ. Этотъ страшный учитель, у 
котораго на каѳедрѣ всегда лежало два пучка розогъ, и
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половина слушателей стояла на колѣняхъ, сдѣлалъ Ивана 
Ѳедоровича аудиторомъ, несмотря на то, что въ классѣ 
было много съ гораздо, лучшими способностями. Тутъ не 
можно пропустить одного случая, сдѣлавшаго вліяніе на 
всю его жизнь. Одинъ изъ ввѣренныхъ ему учениковъ, 
чтобы склонить своего аудитора написать ему въ спискѣ 
scit, тогда какъ онъ своего урока въ зубъ не знали, при
неси въ классъ завернутый въ бумагу, облитый масломъ, 
блинъ. Иванъ Ѳедоровичъ хотя и держался справедливости, 
но на эту пору были голоденъ и не моги противиться обо
льщен®: взялъ блинъ, поставили передъ собою книгу и 
начали ѣсть, и такъ былъ занятъ этими, что даже не за- 
мѣтилъ, какъ въ классѣ сдѣлалась вдругъ мертвая тишина. 
Тогда только съ ужасомъ очнулся онъ, когда страшная рука, 
протянувшись изъ фризовой шинели, ухватила его за ухо и 
вытащила на средину класса. «Подай сюда блинъ! Подай, 
говорятъ тебѣ, негодяй!» сказалъ грозный учитель, схва
тили пальцами масляный блинъ и выбросили его за окно, 
строго запретивъ бѣгавшимъ по двору школьниками подни
мать его. Послѣ этого тутъ же высѣкъ онъ пребольно Ивана 
Ѳедоровича по руками; и дѣло: руки виноваты, зачѣмъ брали, 
а не другая часть тѣла. Какъ бы то ни было, только съ 
этихъ поръ робость, и безъ того неразлучная съ нимъ, 
увеличилась еще болѣе. Можетъ-быть, это самое цроисше- 
ствіе было причиною того, что онъ не имѣлъ никогда же- 
ланія вступить въ штатскую службу, вида на оііытѣ, что не 
всегда удается хоронить концы.

Было уже ему безъ малаго пятнадцать лѣтъ, когда не- 
решелъ онъ во второй классъ, гдѣ, вмѣсто сокращенна™ 
катехизиса и четырехъ правили ариѳметшш, принялся1 онъ 
за пространный, за книгу о должностяхъ человѣка и за 
дроби. Но, увидѣвши, что чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше 
дровъ, и получивши извѣстіе, что батюшка приказали долго 
жить, пробыли еще два года и, съ согласія матушки, всту
пили нотомъ въ I) пѣхотный полки.

II  ; пѣхотный полвъ былъ совсѣмъ не такого сорта, къ 
какому принадлежатъ многіе пѣхотные полки, и, несмотря 
на то, что онъ' большею частью стояли по .деревнями, одна
кожъ былъ на такой ногѣ, что не уступали иными и кава- 
лерійскимъ. Большая часть офицеровъ пила выморозки и 
умѣла таскать жндовъ за пейсцки не хуже, гусаровъ; нѣ-
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сколько чедовѣкъ даже танцоваЛи мазурку, и полковники 
ІГ ; ;; полка никогда не упускалъ случая замѣтить объ 
этомъ, разговаривая съ кѣмъ-нибудь въ обществѣ. «У 
меня-съ», говорилъ онъ обыкновенно, трепля себя по брюху 
нослѣ каждаго слова: «многіе пляшутъ-съ мазурку, весьма 
многіе-съ, очень многіе-съ». Чтобъ еще болѣе показать чи- 
тателямъ образованность П*** пѣхотнаго полка, мы приба- 
вимъ, что двое изъ офицеровъ были страшные игроки въ 
банкъ и проигрывали мундиръ, фуражку, шинель, темлякъ 
и даже исподнее платье, что не вездѣ п между кавалери
стами можно сыскать.

Обхожденіе съ такими товарищами, однакоже, ничуть 
не уменьшило робости Ивана Ѳедоровича; и такъ какъ 
онъ не иилъ выморозокъ, предпочитая имъ рюмку водки 
передъ обѣдомъ и ужиномъ, не тандовалъ мазурки и не 
игралъ въ банкъ, то, натурально, долженъ былъ всегда 
оставаться одинъ. Такимъ образомъ, когда другіе разъ- 
ѣзжали на обывательскихъ по мелкимъ помѣщикамъ, онъ, 
сидя на своей квартирѣ, упражнялся въ занятіяхъ, срод- 
ныхъ одной кроткой и доброй душѣ: то чистнлъ пуговицы, 
то читалъ гадательную книгу, то- ставилъ мышеловки по 
угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши мундиръ, 
лежалъ на постели.

Зато не было ннкого исправнѣе Ивана Ѳедоровича въ 
полку, и взводомъ своимъ онъ такъ командовалъ, что рот
ный командиръ всегда ставилъ его въ образецъ. За то въ 
скоромъ времени, спустя одиннадцать лѣтъ послѣ полуте
ни! прапорщичьяго чина, произведенъ онъ былъ въ под
поручики.

Въ продолженіе этого времени онъ получидъ извѣстіе, 
что матушка скончалась; а тетушка, родная сестра ма
тушки, которую онъ зналъ только потому, что она приво
зила ему въ дѣтствѣ и посылала даже въ Гадячъ сушеныя 
груши и дѣланные ею самою превкусные пряники (съ ма
тушкой она была въ ссорѣ, и потому Иванъ Ѳедоровичъ 
нослѣ не видалъ ея),— эта тетушка,' по своему добродушію, 
взялась управлять небольшими его имѣніемъ, о чемъ извѣ- 
стила его въ свое время лисьмомъ.

Иванъ Ѳедоровнчъ, будучи совершенно увѣренъ въ бла- 
горазуміи тетушки, началъ попрежнему исполнять свою 
службу. Иной на его мѣстѣ, получивши такой чинъ, воз-

/
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гордился бы; но гордость совершенно была ему неизвѣстна, 
и, сдѣлавшись Шдноручикомъ, онъ былъ тотъ же самый 
Иванъ Ѳедоровичъ, какимъ былъ нѣкогда и въ прапор- 
щичьемъ чинѣ. Пробывъ четыре года послѣ этого замѣча- 
тельнаго для него событія, онт. готовился выступить вмѣетѣ 
съ полкомъ изъ Могилевской губерніи въ Великороссію, какъ 
получилъ письмо такого содержанія:

«Любезный п л е м я н и и к ъ,
И ванъ Ѳедоровичъ!

«Посылаю тебѣ бѣлье: пять паръ нитяныхъ карпетокъ 
и четыре рубашки тонкаго холста; да еще хочу поговорить 
съ тобою о дѣлѣ: такъ какъ ты уже имѣешь чіінъ немало
важный, чтб, думаю, тебѣ извѣстно  ̂ и пришелъ въ такія 
лѣта, что пора и хозяйствомъ позаняться, то въ воинской 
службѣ тебѣ не зачѣмъ болѣе служить. Я  уже стара и не 
могу всего ирисмотрѣть въ твоемъ хозяйствѣ; да и действи
тельно, многое притомъ имѣю тебѣ открыть лично. Пріѣз- 
жай, Ванюша! Въ ожиданіи поддиннаго удовольствія тебя 
видѣть, остаюсь многолюбящая твоя тетка

Василиса Цупчевьска.
«Чудная въ огородѣ у насъ выросла рѣпа: больше по

хожа на картофель, чѣмъ на рѣпу».
Черезъ недѣдю послѣ нолученія этого письма, Иванъ Ѳе- 

доровичъ написалъ такой отвѣтъ:
«М илостивая государы ня, тетуш ка,

В асилиса Каш паровна!
«Много благодарю васъ за присылку бѣлья. Особенно 

карпетки у меня очень старыя, что даже деныцикъ што- 
палъ ихъ четыре раза, и очень оттого стали узкія. На- 
счетъ вашего мнѣнія о моей службѣ, я совершенно согла- 
сенъ съ вами, и третьяго дня подалъ отставку. А какъ 
только получу увольнение, то найму извозчика. Прежней 
вашей комиссіи, насчетъ сѣмянъ пшеницы, сибирской ар- 
наутки, не могъ исполнить: во всей Могилевской губерніи 
нѣтъ такой. Свиней же здѣсь кормятъ большею частію бра
гой, подмѣшивая немного выигравшагося пива.

«Съ совершеннымъ почтеніемъ, милостивая государыня, 
тетушка, пребываю племянникомъ

Иваномъ Шпонькою.»
Наконецъ, Иванъ Ѳедоровичъ получилъ отставку, съ чи- 

номъ поручика, нанялъ за сорокъ рублей жида отъ Моги
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лева до Гадяча, и сѣлъ въ кибитку въ то самое время, 
когда деревья одѣлись молодыми, еще рѣдкцми листьями, 
вся земля ярко зазеленѣла свѣжею зеленью и по всему полю 
пахло весною.

II.
Д о рога.

Въ дорогѣ ничего не случилось слишкомъ замѣчатель- 
наго. ѣхали съ небольшими двѣ недѣли. Можетъ-быть, еще 
и этого скорѣе пріѣхалъ бы Иванъ Ѳедоровичъ, но набож
ный жидъ шабашовалъ но субботами и, накрывшись своею 
попоной, молился весь день. Впрочемъ, Иванъ Ѳедоровичъ, 
какъ уже имѣлъ я случай замѣтить прежде, былъ такой 
человѣкъ, который не допускали къ себѣ скуки. Въ то 
время развязывали онъ чемоданъ, вынимали бѣлье, раз- 
сматривалъ его, хорошенько: такъ ли вымыто, такъ ли сло
жено; снимали осторожно пушокъ съ новаго мундира, сши- 
таго уже безъ погончиковъ, и снова все .это укладывали 
наилучшимъ образомъ. Книги онъ, вообще сказать, не лю
били читать; а если заглядывали иногда въ гадательную 
книгу, такъ это потому, что любили встрѣчать тамъ зна
комое, читанное уже иѣсколько разъ. Такъ городской жи
тель отправляется каждый день въ клуби, не для того, 
чтобы услышать тамъ что-нибудь новое, но чтобы встрѣ- 
тить тѣхъ лріятелей, съ которыми онъ уже съ незапамят- 
ныХъ времени привыкъ болтать въ клубѣ. Такъ чиновники 
съ большими наслажденіемъ читаетъ адресъ-календарь по 
нѣскольку разъ въ день, не для какихъ-нибудь дішдо- 
матическихъ затѣй, но его тѣшитъ до крайности печатная 
роспись имени. «А! Иванъ Гавриловичи такой-то!..» новто- 
ряетъ онъ глухо про себя. «А! вотъ и я! гм!..» И на слѣ- 
дующій разъ снова перечитываетъ его съ тѣми же воскди- 
цаніями.

ІІослѣ двухнедѣльной ѣзды, Иванъ Ѳедоровичъ достиг
нуть деревушки, находившейся въ ста верстахъ отъ Гадяча. 
Это было въ пятницу. Солнце давно уже зашло, когда онъ 
въѣхалъ съ кибиткою и съ жидомъ на постоялый дворъ.

Этотъ постоялый дворъ ничѣмъ не отличался отъ дру- 
гихъ, выстроенныхъ по небольшими деревушками. Въ нихъ, 
обыкновенно, съ большими усердіемъ потчуютъ иутеше-
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ственника сѣномъ и овсомъ, какъ будто бы онъ былъ по
чтовая лошадь. Но если бы онъ захотѣлъ позавтракать, какъ 
обыкновенно завтракаютъ порядочные люди, то сохранили 
бы въ ненарушимости свой аппетитъ до другого случая. 
Иванъ Ѳедоровичъ, зная все это, заблаговременно запасся 
двумя вязками бубликовъ и колбасою и, спросивши рюмку 
водки, въ которой не бываетъ недостатка ни на одномъ 
ностояломъ дворѣ, началъ свой ужинъ, усѣвшись на лавкѣ 
передъ дубовымъ столомъ, неподвижно вкопаннымъ въ гли
няный ПОЛЬ.

Вт, продолженіе этого времени послышался стукъ брички. 
Ворота заскрииѣди; но бричка долго не въѣзжала на дворъ. 
Громкій голосъ бранился со старухою, содержавшею трак
тиры «Я въѣду», усдышалъ Иванъ Ѳедоровичъ: «но если 
хоть одинъ клопъ укусить меня въ твоей хатѣ, то прибью, 
ей-Богу, прибью, старая колдунья! и за сѣно ничего не 
дамъ!»

Минуту спустя, дверь отворилась, и вошѳлъ, или, лучше 
сказать, влѣзъ толстый человѣкъ въ зеленомъ сюртукѣ. 
Голова его неподвижно покоилась на короткой шеѣ, казав
шейся еще толще отъ двухъ-этажнаго подбородка. Каза
лось, и съ виду онъ принадлежали къ числу тѣхъ людей, 
которые не ломали никогда головы надъ пустяками и ко
торыхъ вся жизнь катилась по маслу.

«Желаю здравствовать, милостивый государь!» прогово
рили онъ, увидѣвши Ивана Ѳедоровича.

Иванъ Ѳедоровичъ безмолвно поклонился.
«А позвольте спросить: съ кѣмъ имѣю честь говорить?» 

продолжалъ толстый пріѣзжій.
При такомъ допросѣ Иванъ Ѳедоровичъ невольно под

нялся съ мѣста и сталь въ вытяжку, что обыкновенно 
онъ дѣлывадъ, когда спрашивали его о чемъ полковники. 
«Отставной норучикъ, Иванъ Ѳедоровъ Шпонъка», отвѣ- 
чалъ онъ.

«А смѣю ли спросить, въ какія мѣста изволите ѣхать?»
«Въ собственный хуторъ-съ, Вытребеныш».
«Вытребеньки!» воскликнули строгій допросчики. «По

звольте, милостивый государь, позвольте!» говорили онъ, 
подступая къ нему и размахивая руками, какъ будто бы 
кто-нибудь его не допускали, или онъ продирался сквозь 
толпу, и, приблизившись, приняли Ивана Ѳедоровича въ

С о чи н ен ія  И. В. Гоголя. Т. I.
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объятія и облобызать сначала въ правую, лютомъ въ лѣ- 
вую, и потомъ снова въ правую щеку. Ивану Ѳедоровичу 
очень понравилось это добызаніе, потому что тубы его при
няли болынія щеки незнакомца за мягкія подушки.

«Позвольте, милостивый государь, познакомиться!» про- 
должадъ толстякъ: «я помѣщикъ того же гадячскаго ло- 
вѣта и вашъ сосѣдъ; живу отъ хутора вашего Вытребенькк 
не дальше ч пяти верста, въ селѣ Хортыщѣ; а фамилі.я моя 
Григорий Григорьевнчъ Сторченко. Ненремѣнно, непре
менно, милостивый государь, и знать васъ не хочу, если но 
иріѣдете въ гости въ село Хортыще. Я теперь сдѣшу но 
надобности... А чтб это?» проговорилъ онъ кроткимъ голосомъ 
вошедшему своему жокею, мальчику въ козацкой свиткѣ, 
съ заплатанными локтями, съ недоумевающею миною, ста
вившему на столь узлы и ящики. «Чтб это, чтб?» н го- 
лосъ Григорія Григорьевича незамѣтно дѣлался грознѣе i i  

грознѣе. «Развѣ я это сюда велѣлъ ставить тебѣ, любезный? 
Развѣ я это сюда говорили ставить тебѣ, подлецъ? Развѣ 
я не говорилъ тебѣ, напередъ разогрѣть курицу, мошен
ники? Пожать!» вскрикнули онъ, топнувъ новою. «Постой, 
рожа! Гдѣ погрѳбецъ со ,штофиками? Иванъ Ѳедоровичъ!» 
говорили онъ, наливая рюмку настойки: , «прошу покорно 
лѣкарственной!»

«Ей-Богу-съ, не могу... я уже имели случай...» прогово
рили Иванъ Ѳедоровичъ съ запинкою.

«И слушать не хочу, милостивый государь!» возвысили 
голоси номѣщпкъ: «н слушать не хочу! Съ мѣста не сойду, 
нокаместа не выкушаете...»

Иванъ Ѳедоровичъ, уввдѣвши, что нельзя отказаться, не 
безч. удоврльствія выішдъ.

«Это курица, милостивый государь», продолжали толстый 
Григорий Григорьевичи, разрѣзывая ее ножоыъ вч> деревян- 
номч. ящике. «Надобно вамъ сказать, что повариха моя 
Лвдоха иногда любитъ куликнуть, и оттого часто пересу- 
шиваетъ. Эй, хлопче!» т у п ,.оборотился онъ къ мальчику 
въ козацкой свитке, принесшему перину и подушки: «по
стели постель мні, на полѵ посереди хаты! Смотри же.1 се
на повыше наклади подл, подушку! Да выдерни у бабы 
изъ лычки клочокъ пеньки заткнуть мнѣ уши на ночь! На
добно вамъ знать, милостивый государь, что я имею обык- 
повеніе затыкать на ночь уши съ того проклятаго случая,
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когда въ одной русской корчмѣ задѣзъ мнѣ въ лѣвое ухо 
тараканъ. Проклятые кацапы, какъ я послѣ узнали, ѣдятъ 
даже щи съ тараканами. Невозможно описать, что происхо
дило со мною: въ ухѣ Такъ и щекочетъ, такъ и щекочетъ... 
ну, хоть на стѣну! Мнѣ помогла уже въ нашихъ мѣстахъ 
простая старуха, и чѣмъ бы вы думали? просто, зашептьт- 
ваніемъ. Чтб вы скажете, милостивый государь, о лѣкаряхъ? 
Я  думаю, что они, просто, морочатъ и дурачатъ насъ: 
иная старуха въ двадцать разъ лучше знаетъ всѣхъ этихъ 
лѣкарей».

«Дѣйствительно, вы изволите говорить совершенную-съ 
правду. Иная точно бываетъ...» Тутъ онъ остановился, 
какъ бы не прибирая далѣе приличнаго слова. Не мѣшаетъ 
здѣсь и мнѣ сказать, что онъ вообще не былъ щедръ на 
слова. Можетъ-быть, это происходило отъ робости, а, мо
жетъ, и отъ желанія выразиться красивѣе.

«Хорошенько, хорошенько перетряси сѣно!» говорили 
Грнгорій Григорьевичи своему лакею: «тутъ сѣно такое 
гадкое, что, того и гляди, какъ-нибудь нопадетъ сучокъ. 
Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи! 
Завтра уже не увидимся: я выѣзжаю до зари. Ваши жидъ 
будетъ шабашовать, потому что завтра суббота, такъ вами 
нечего и вставать рано. Не забудьте же'моей просьбы: г 
знать насъ не хочу, когда не пріѣдете въ село Хортыще».

Тутъ камердинеръ Григорія Григорьевича стащили съ 
него сюртуки н садоги, натянувъ на него вмѣсто того ха- 
латъ, i i  Григорій Григорьевичи повадился на постель, н, 
казалось, огромная перина легла на другую.

«Эй, хлопче! куда же ты, поддецъ? ІІодн сюда, поправь 
мнѣ одѣяло! Эй, хлопче, подмости подъ голову сѣна! Да 
что, коней уже напоили?. Еще сѣна! сюда, подъ этотъ бокъ! 
Да поправь, поддецъ, хорошенько одѣяло! Вотъ такъ, еще! 
охъ!..»

Тутъ Григорій Григорьевичи еще вздохнули раза два и 
пустили страшный носовой свисти но всей комнатѣ, всхра
пывая по временами такъ, что дремавшая на лежанкѣ 
старуха, пробудившись, вдругъ смотрѣла въ оба глаза на 
всѣ стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засы
пала снова.

На другой день, когда проснулся Иванъ Ѳедоровичъ.
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толстаго помѣщика уже не было. Это было одно только за- 
.мѣчательное происшествіе, случившееся съ нимъ на дорогѣ. 
На третій день нослѣ того приближался онъ къ своему 
хуторку.

Тутъ почувствовали онъ, что сердце въ немъ сильно за
билось, когда выглянула, махая крыдь'ями, вѣтряная мель
ница и когда, по мѣрѣ того, какъ жидъ гнали своихъ клячъ 
на гору, показывался внизу рядъ ворбъ. Живо и ярко бле- 
стѣлъ сквозь нихъ нрудъ и дышали свѣжестыо. Здѣсь когда- 
то онъ купался; въ этомъ самомъ прудѣ онъ когда-то съ 
ребятишками брели по шею въ водѣ за раками. Кибитка 
взъѣхала на греблю, и Иванъ Федоровичи увидѣдъ тотъ же 
самый старинный домикъ, покрытый очеретомъ, тѣ же самыя 
яблони и черешни, но которыми онъ когда-то украдкою ла
зили. Только-что въѣхалъ онъ на дворъ, какъ сбѣжались 
со всѣхъ сторонъ собаки всѣхъ сортовъ: бурыя, черныя, 
сѣрыя, пѣгія. Иѣкоторыя съ лаемъ кидались иодъ ноги ло
шадями, другія бѣжали сзади, замѣтивъ, что ось вымазана 
саломъ; одна, стоя возлѣ кухни и накрывъ лапою кость, 
заливалась во все горло; другая лаяла издали и бѣгала 
взадъ и впереди, помахивая хвостомъ и какъ бы пригова
ривая: «Посмотрите, люди крещеные, какой я молодой че~ 
ловѣйъ!» Мальчишки, въ зацачканныхъ рубашкахъ, бѣжали 
глядѣть. Свинья, прохаживавшаяся но двору съ шестнад
цатью поросятами, подняла вверхъ съ испытующими видомъ 
свое рыло и хрюкнула громче обыкновенна™. На дворѣ 
лежало на землѣ множество ряденъ съ пшеницею, просомъ 
ц ячменемъ, сушившимися на солнцѣ. На крышѣ тоже не 
мало сушилось разнаго рода травъ: Петровыхъ батоговъ, 
нечуй-вѣтра и другихъ.

Иванъ Федоровичи такъ былъ занять разсматриваніемъ 
этого, что очнулся тогда только, когда нѣгая собака уку
сила слѣзавшаго съ козелъ жида за икру. Сбежавшаяся 
дворня, состоявшая изъ поварихи, одной бабы и двухъ дѣ- 
вокъ въ шерстяныхъ исподницахъ, послѣ цервыхъ воекди- 
цаній: «та се жь паньгчъ нашъ!» объявила, что тетушка 
садила въ огородѣ пшеничку, вмѣстѣ съ дѣвкою Палашкою 
и кучеромъ Омелькомъ, исправлявшими часто должность 
огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали 
завидѣла рогожную кибитку, была уже здѣсь. И Иванъ Фе
доровичи изумился, когда она почти подняла его на рукахъ,
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какъ бы но довѣряя, та ли это тетушка, которая писала 
къ нему о своей дряхлости и болѣзни.

III.
Т е т у ш к а .

Тетушка Василиса Кашпаровна въ это время имѣла лѣть 
около пятидесяти. Замужемъ она никогда не была и. обык
новенно говорила, что жизнь дѣвическая для нея дороже 
всего. Впрочемъ, сколько мнѣ помнится, никто и но сваталъ 
ее. Это происходило оттого, что всѣ мужчины чувствовали 
при ней какую-то робость и никакъ не имѣли духа сдѣлать 
ей признаніе. «Весьма съ большими характеромъ Василиса 
Кашпаровна!» говорили женихи, и были совершенно правы, 
потому что Василиса Кашпаровна хоть кого уыѣла сдѣдать 
тише травы. Пьяніщу-мельнііка, который совершенно былъ 
ни къ чему негоденъ, она, собственною своею мужественною 
рукою дергая каждый день за чубъ, безъ всякаго посторон- 
няго средства, умѣла сдѣлать золотом'!,, а не человѣкомъ. 
Гостъ она, нмѣла почти исиолинскій, дородность и силу со
вершенно соразмѣрную. Казалось, что природа сдѣлала не
простительную ошибку, опредѣливъ ей носить темно-корич
невый, по буднямъ, вапотъ съ мелкими сборками и красную 
кашемировую шаль въ день Свѣтлаго Воскресенія и своихъ 
именинъ, тогда какъ ой болѣе всего шли бы драгунскіе усы 
и длинные ботфорты. Зато занятія ея совершенно соответ
ствовали ея виду: она каталась сама на лодкѣ, гребя ве- 
сломъ искуснѣе всякаго рыболова; стрѣляла дичь; стояла 
неотлучно надъ косарями; знала наперечетъ число дынь и 
арбузовъ на баштанѣ; брала пошлину по пяти конѣекъ съ 
воза, проѣзжавшаго черозъ ея греблю; взлѣзала на дерево 
и трусила груши, била лѣнивьтхъ вассаловъ своею страш
ною рукою и подносила достойными рюмку водки тою же 
грозною рукою. Почти въ одно время она бранилась, кра
сила пряжу, бѣгала на кухню, дѣлала квась, варила медо
вое варенье, и хлопотала весь день и вездѣ поснѣвала. 
Слѣдствіемъ этого было то, что маленькое имѣныщо Ивана 
Ѳедоровича, состоявшее изъ осьмнадцати душъ по послѣд- 
ней ревизіи, процвѣтало въ полномъ смыслѣ сего слова. Къ 
тому-жъ она слншкомд. горячо любила своего племянника 
и тщательно собирала для него копѣйку.
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ІІо  нріѣздѣ домой, жизнь Ивана Ѳедоровнча рѣшителыю 
нзмѣнилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, 
натура именно создала его для управленія осьмнадцатп- 
душнымъ имѣніемъ. Сама тетушка .замѣтида, что онъ бу- 

, деть хорошимъ хозяиномъ, хотя, впрочемъ, не во всѣ еще 
отрасли хозяйства позволяла ему вмѣшиваться. «ѣонп гцс 
молода дытьгна!» обыкновенно она товаривала, несмотря 
на то, что Ивану Ѳедоровичу было безъ мадаго сорокъ 
лѣтъ: «гдѣ ему все знать!»

Однакожъ, онъ неотлучно бывадъ въ подѣ при жнецахъ 
и косаряхъ, и это доставляло наслажденіе неизъяснимое его 
кроткой душѣ. Единодушный взмахъ десятка и болѣе бле- 
стящихъ косъ; шумъ падающей стройными рядами травы; 
изрѣдка заливающіяся пѣсии жницъ, то веселый, какъ 
встрѣча гостей, то заунывныя, какъ разлука; спокойный, 
чистый вечеръ, —  и чтб за вечеръ! какъ воленъ и свѣжъ 
воздухъ! какъ тогда оживлено все: степь краснѣетъ, синѣетъ 
и горитъ цвѣтами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, ты
сячи насѣкомыхъ, и отъ нихъ свиста, жужжаніе, трескъ, 
крйкъ и вдругъ стройный хоръ; и все не молчитъ ни на 
минуту; а солнце садится и кроется. У! какъ свѣжо и хо
рошо! По полю, то тамъ, то тамъ, раскладываются огни и 
ставятъ котлы, и вкругъ котловъ садятся усатые косари; 
паръ отъ галушекъ несется; сумерки сѣрѣютъ... Трудно раз- 
сказать, чтб дѣлалось тогда съ Иваномъ Ѳедоровичемъ. Онъ 
забывалъ, присоединясь къ косарямъ, отвѣдать ихъ галу
шекъ, который очень дюбшгъ, и стоялъ недвижимо на одномъ 
мѣстѣ, слѣдя глазами пропадавшую цъ иебѣ чайку, или счи
тая копы нажатаго хлѣба, унизывавшія поле.

Въ непродолжительномъ времени объ Иванѣ Ѳедоровичѣ 
вездѣ пошли рѣчи, какъ о великомъ хозяинѣ. Тетушка не 
могла нарадоваться своимъ племянішкомъ и никогда но 
упускала случая имъ похвастаться. Въ одинъ день, —  это 
было уже по оісончаніи жатвы, и именно въ концѣ іюля.-- 
Василиса Кашпаровна, взявши Ивана Ѳедоровича съ таин- 
ственнымъ видомъ за руку, сказала, что она теперь хочетъ 
поговорить съ нимъ о дѣлѣ, которое съ давнихъ поръ уже 
ее занимаетъ.

«Тебѣ, любезный Иванъ Ѳедоровичъ», такъ она начала: 
«цзвѣстно, что въ твоемъ хуторѣ осьмнадцать душъ, впро- 
чемъ, это по ревизіи, а безъ того, можетъ, наберется больше,
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можетъ, будетъ до двадцати четырехъ. Но не объ этомъ 
дѣло. Ты знаешь тотъ лѣсокъ, что за нашею девадою, и, 
вѣрно, знаешь за тѣмъ же дѣсомъ широкій лугъ: въ нею. 
двадцать безъ малаго десятинъ; а травы столько, что можно 
каждый годъ продавать больше, ч$агь на сто рублей, осо
бенно, если, какъ говорятъ, въ Гадячѣ будетъ конный 
нолкъ».

«Какъ же-съ, тетушка, знаю: трава очень хорошая».
«Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты, 

что вся эта земля, по-настоящему, твоя? Что-жъ ты такъ 
выпучилъ глаза? Слушай, Иванъ Ѳедоровичъ! Ты помнишь 
Степана Кузьмича? Что я говорю: «помнить!» Ты тогда 
былъ такимъ маленькимъ, что не могъ выговорить даже 
его имени. Куда-жъ! Я  помню, когда пріѣхала на самое 
лущенье, передъ Филипповною, и взяла было тебя на рукіі, 
то ты чуть не нспортнлъ мнѣ всего платья; къ счастію, 
что успѣла передать тебя мамкѣ Матренѣ; такой ты тогда 
былъ гадкій!.. Но не объ этомъ дѣло. Вся земля, которая 
за нашимъ хуторомъ, п самое село Хортыще, было Степана 
Кузьмича. Онъ, надобно тебѣ объявить, еще тебя не было 
на, свѣтѣ, какъ начать ѣздить къ твоей матушкѣ,— правда, 
въ*такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, 
однакожъ, это не въ укоръ ей говорю, —  упокой, Господй, 
ея душу! —  хотя покойница была всегда неп*рава противъ 
меня. Но не объ этомъ дѣло. Какъ бы то ни было, только 
Степень Еузьмичъ сдѣлалъ тобѣ дарственную запись на то са
мое нмѣніе, объ'которою я тебѣ говорила. Но покойница твоя 
матушка, между нами будь сказано, была пречудного нрава, 
Самъ чортъ (Господи, прости меня за это гадкое слово!) не 
могъ бы понять ее. Куда она дѣла эту запись —- одинъ 
Богъ знаетъ. II думаю, просто, что она въ рукахъ этого 
стараго холостяка, Григорія Григорьевича Сторченка. Этой 
пузатой ніельмѣ досталось все его имѣніе. Я готова ставить, 
Богъ знаетъ чтб, если онъ не утаидъ записи».

«Позвольте-съ доложить, тетушка: не тотъ ли это Огор
ченно, съ которымъ я познакомился на станціи?» Тутъ 
Иванъ Ѳедоровичъ разсказалъ про свою встрѣчу.

«Кто его знаетъ!» отвѣчала, немного подумавъ, тетушка: 
«можетъ-быть, онъ и не негодяй. Правда, онъ, всего только 
полгода, какъ переѣхалъ къ намъ жить; въ такое время че- 
ловѣка не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала,
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очень разумная женщина и, говорятъ, большая мастерица 
солить огурцы; ковры собственный дѣвки ея умѣютъ отлично 
хорошо выдѣіыватъ. Но такъ какъ ты говоришь, что онъ 
тебя хорошо приняли, то лоѣзжай къ нему: можетъ-быть, 
старый грѣшникъ послушается совѣсти и отдастъ, чтб при
надлежите не ему. Пожалуй, можешь поѣхать и въ бричкѣ. 
только проклятая дитвора повыдергала сзади всѣ гвозди; 
нужно будетъ сказать кучеру Омелькѣ, чтобы прибили вездѣ 
получше кожу».

«Для чего, тетушка? Я возьму повозку, въ которой вы 
ѣздите иногда стрѣлять дичь».

Этими окончился разговори.

I V .
О б ѣ д ъ.

Въ обѣденную пору Иванъ Ѳедоровичъ въѣхадъ въ село 
Хортыще и немного оробѣлъ, когда стали приближаться къ 
господскому дому. Домъ этотъ былъ длинный и не поди 
очеретяною, какъ у многихъ окружныхъ домѣшиковъ, но 
подъ деревянною крышею. Два амбара во-.дворѣ тоже подъ 
деревянною крышею; ворота дубовыя. Иванъ Ѳедоровнчъ 
похожи былъ на того франта, который, заѣхавъ на балъ, 
видити всѣхи, куда ни оглянется, одѣтыхт, щегодеватѣе его. 
Изъ ночтенія они остановили свой возоки возлѣ амбара и 
подошелъ пѣшкомъ къ крыльцу.

«А! Иванъ Ѳедоровичъ!» закричалъ толстый Григорій 
Григорьевичи, ходившій но двору въ сюртукѣ, но бсзт. 
галстука, жилета и иодтяжеки. Одна-кожи и атотъ наряди, 
казалось, обременяли его тучную ширину, потому что нотъ 
катился съ него градомъ.

«Чтб-жъ вы говорили, что сейчасъ, какъ только увиди
тесь съ тетушкой, пріѣдете, да и не лріѣхалп?» Поел;!; 
этихъ слови, губы Ивана Ѳедоровнча встрѣтнлн тѣ же са
мый знакомый, подушки.

«Большею частію занятія но хозяйству... Я-съ пріѣхалъ 
къ вамъ на минутку, собственно по дѣлу...»

«На минутку? Вотъ этого-то не будетъ. Эй, хлопче!» за
кричалъ толстый хозяинъ, и тотъ же самый мальчики въ 
козацкой свиткѣ выбѣжалъ изъ кухни. «Скажи Касьяну, 
чтобы ворота сейчасъ задери,— слышишь! —  заперъ крѣнче!
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А коней вотъ этого пана раснрягъ бы сію минуту. Прошу 
въ комнату: здѣсь такая жара, что у меня вся рубашка 
мокра».

Йвани Федоровичи, вошедши въ .комнату, рѣшидся не 
терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, на
ступать рѣшительно.

«Тетушка имѣда честь... сказывала мнѣ, что дарственная 
запись иокойнаго Степана Кузьмича...»

Трудно изобразить, какую нспріятную мину сдѣлало при 
й т и х ъ - словахъ обширное лицо Григорія Григорьевича, «Ей 
Богу, ничего не слышу!» отвѣчалъ онъ. «Надобно вамъ 
сказать, что у меня въ лѣвомъ ухѣ сидѣлъ тараканъ (въ 
русскпхъ избахті проклятые кацапы вездѣ цоразводили та- 
равановъ); невозможно описать никакими перомъ, что' за 
мученіе было - такъ вотъ и щекочетъ, такъ и щекочетъ. 
Мнѣ помогла уже одна старуха самымч, простыми сред- 
ствомъ...»

«Я хотѣлъ сказать...» осмѣлился прервать Иванъ Федо
ровичи, ВИДЯ, ЧТО Григорій Григорьевич'!) съ умыслозгь х о -  
четъ поворотить рѣчь на другое: «что въ завѣщаніи цокой- 
наго Степана Кузьмича упоминается, такъ сказать, о дар
ственной записи... по ней сдѣдуетъ мнѣ,.»

«Я знаю, это вамъ тетушка услѣла наговорить. Это ложь, 
ей-Богу, ложь! Никакой дарственной записи дядюшка не 
дѣлалъ. Хотя, правда, въ завѣщаніи и упоминается о ка
кой-то записи; но гдѣ же она? Никто не представили ее. 
Я вамъ это говорю потому, что искренно желаю вамъ добра. 
Ей-Богу, это ложь!»

Ивани Федоровичи замолчали, разсуждая, что, можети- 
быть, и въ самомъ дѣлѣ тетушкѣ такъ только показалось.

«А вотъ идѳтъ сюда матушка съ сестрами!» , сказалъ 
Григорій Григорьевичи: «слѣдовательно обѣдъ готовь. Пой
демте!»

Тутъ они потащили Ивана Ѳедоровича за руку въ ком
нату, въ которой стояли на столѣ водка и закуски.

Въ то самое время вошла старушка, низенькая, совер
шенный кофейники въ чепчикѣ, съ двумя барышнями—  
бѣлокурой и черноволосой. Иванъ Ѳедоровичи, какъ воспи
танный кавалеръ, подошелъ сначала къ старушкиной ручкѣ, 
а послѣ къ ручками обѣихъ барышень.
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«Это. матушка, наши сосѣдъ, Иванъ Федоровичи Шнонь- 
ка!» сказалъ Григорій Григорьевичи.

Старушка смотрѣла пристально на Ивана Федоровича, 
или, можетъ-быть, только казалась смотрѣвшею. Впрочемъ, 
это была совершенная доброта;' -казалось, она такъ и хо- 
тѣла спросить Ивана Федоровича: «сколько вы на зиму на
саливаете огурцовъ?»

«Вы водку пили?» спросила старушка.
«Вы, матушка, вѣрно, не выспались», сказалъ Григорій 

Григорьевичъ: «кто-жъ сцрапшваетъ гостя, пилъ ли от.? 
Вы потчивайте только; а ішліі ли мы, или нѣтъ, это наше 
дѣло. Иванъ Федоровичи! прошу: золототысячниковой, или 
трохимовской сивушки? какую вы лучше любите? Иванъ 
Ивановичъ, а ты чтб стоишь?» произнеси Григорій Гри
горьевичи, оборотившись назадъ, и Иванъ Федоровичи увн- 
дѣлъ . подходивщаго къ водкѣ Ивана Ивановича, въ долго- 
ноломъ сюртукѣ, съ огромными стоячими норотникомъ, за
крывавшими весь его затылокъ, такъ что голова его сидѣла 
въ воротникѣ, какъ будто въ бричкѣ.

Иванъ Ивановичъ подошелъ къ водкѣ, потери руки, раз- 
смотрѣлъ хорошенько рюмку, налили, поднеси къ свѣту, 
вылили разоыъ изъ рюмки всю водку въ ротъ, но, не про
глатывая, пополоскали ею хорошенько во рту, нослѣ чего 
уже проглотили, и, закусивши хлѣбомъ съ солеными опён
ками, оборотился къ Ивану Федоровичу.

«Не съ Иваномъ ли Федоровичем!., господином!, БІпонь- 
кою, имѣю честь говорить?»

«Такъ точно-съ», отвѣчалъ Иванъ Федоровичи.
«Очень много изволили перемѣниться с.ъ того времени, 

какъ я васъ знаю. Какъ же!» продолжали Иванъ Ивано
вич!,: «я еще помню васъ вотъ какими!» При этомъ под
няли онъ ладонь на аршинъ отъ пола. «Покойный батюшка 
ваши, дай Боже ему царствіе небесное,1 рѣдкій былъ чело- 
вѣкъ. Арбузы и дыни всегда бывали у него такіс, какихъ 
теперь нигдѣ не найдете. Вотъ хоть бы и тутъ», продол
жали онъ, отводя его въ сторону: «подадутъ вамъ за сто- 
ломъ дыни,— чтб за дыни? смотрѣть не хочется! Вѣритѳ ли, 
милостивый государь, что у него были арбузы», произнеси 
онъ съ таинственными видомъ, разставдяя руки, какъ будто 
бы хотѣлъ обхватить толстое дерево: «еіі-Богу, вотъ какіе!»
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«Пойдемте за столь!» сказалъ Гришрій Григорьевичи, 
взявши Ивана Ѳедоровича за руку.

Григорій Григорьевича, сѣяъ . на. обыкновенномъ своемъ 
мѣстѣ, въ крнцѣ стола,' завѣсившйсь огромною салфеткою и 
походя въ этомъ видѣ на тѣхъ героевъ, которыхъ рисуютъ 
цырюдьники на своихъ вывѣскахъ. Иванъ Ѳедоровичъ, крас- 
нѣя, сѣлъ на указанное ему мѣсто лротивъ двухъ бары
шень; а Иванъ Ивановичъ не премннулъ помѣститъся возлѣ 
него, радуясь душевно, что , будетъ кому сообщать свои по- 
знанія.

«Вы напрасно взяли куярнкъ, Иванъ Ѳедоровичъ! Это 
пндѣйка!» сказала старушка, обратившись къ Ивану Ѳедо- 
ровичу, которому въ это время поднесь блюдо деревенски! 
офиціантъ въ сѣромъ фракѣ съ черною заплатою. «Возь
мите спинку!»

«Матушка! вѣдт, васъ никто не просить мѣшаться!» про- 
нзнесъ ГригорШ Григорьевичъ. «Будьте увѣрены, что гость 
самъ знаетъ, чтб ему взять! Иванъ Ѳедоровичъ! возьмите 
крылышко, войъ другое, съ пулкомъ! Да чтб-жъ вы такъ 
мало взяли? Возьмите стегнышко! Ты чтб разинулъ ротъ 
съ блюдомъ? Проси! Становись, ііодлецъ, на колѣни! Говори 
сейчасъ: «Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!»

«Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!» проревѣлъ, 
ставъ на колѣни, офиціантъ съ блюдомъ.

«Гм! чтб это за ііндѣйки!» сказалъ вполголоса Иванъ 
Ивановичъ съ видомъ пренебреженія, оборотившись къ своему 
сосѣду. «Такія ли должны быть индѣйки? Если бы вы уви- 
дѣли у меня индѣекъ! Я васъ увѣряю, что жиру въ одной 
больше, чѣмъ въ десяткѣ такихъ, какъ эти. Вѣрите ли, го
сударь мой, что далее противно смотрѣть, когда ходятъ онѣ 
у меня по двору— такъ жирны!...»

«Иванъ Ивановичъ, ты лжешь!» произнесъ Григорій Гри
горьевичъ, вслушавшись въ его рѣчь.

«Я вамъ скажу», продолжали все такъ же своему сосѣду 
Иванъ Ивановичъ, показывая видь, будто бы онъ не слы
шали словъ Григорія Григорьевича: «что прошлый годъ, 
когда я отправляли ихъ въ Гадячъ, давали по пятидесяти 
копѣекъ за штуку, и то еще не хотѣлъ брать».

«Иванъ Ивановичи! я тебѣ говорю, что ты лжешь!» произ
несъ Григорій Григорьевичи, для лучшей ясности, по скла
дами и громче прежнего.
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Но Иванъ Ивановичъ, показывая впдъ, будто это совер
шенно' относилось не, къ нему, • продолжалъ такъ же, но 
только гораздо тише: «именно, государь мой, не хотѣлъ 
брать. Въ Гадячѣ ни у одного помѣщика...»

«Иванъ Ивановичъ! вѣдь ты глупъ, и больше ничего», 
громко сказалъ Григорій Григорьевича «Вѣдь Иванъ Ѳе- 
доровичъ знаетъ все это лучше тебя и, вѣрно, не повѣ- 
ритъ тебѣ».

Тутъ Иванъ Ивановичъ совершенно обидѣлея, замолчалъ 
и принялся убирать индѣйку, несмотря на то, что она не 
такъ была жирна, какъ тѣ, на который противно смотрѣть.

Стукъ ножей, ложекъ и тарелокъ замѣнилъ на время раз- 
говоръ; но громче всего слышалось высмактываніе Григо- 
ріемъ Григорьевичем'!, мозгу изъ бараньей кости.

«Читали ли вы», спросила, Иванъ Ивановичъ, посдѣ нѣ- 
котораго молчанія, высовывая голову изъ своей брички къ 
Ивану Ѳедоровичу: «книгу «Путешествіе Коробейникова ко 
святымъ мѣстамъ»? Истинное услажденіе души и сердца! 
Теперь такихъ кннгъ но печатаютъ. Очень сожалительно, 
что не посмотрѣлъ, котораго году».

Иванъ Ѳедоровичъ, услышавши, что дѣло идетъ о книгѣ, 
прилежно началъ набирать себѣ соусу.

«Истинно удивительно, государь мой, какъ подумаешь, 
что простой мѣщанинъ прошелъ всѣ мѣста эти: болѣе трехъ 
тысячъ ворстъ, государь мой! болѣе трехъ тысячи, вѳрстъ! 
Подлинно его Самъ Господь снодобилъ побывать въ Пале- 
стинѣ и Іерусалимѣ».

«Такъ вы говорите, что онъ», сказалъ Иванъ Ѳедоро- 
вичъ, который много наслышался о Іерусалнмѣ еще отъ 
своего деньщика: «былъ и въ Іерусалимѣ?»

«О чемъ вы говорите,, Иванъ Ѳедоровичъ?» произнесъ 
съ конца стола Григорій Григорьевича,.

«Я, то-есть, имѣлъ случай замѣтить, что какія есть на 
свѣтѣ далекія страны!» сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, будучи 
сердечно доволенъ тѣмъ, что выговорила, столь длинную и 
трудную фразу.

«Не вѣрьте ему, Иванъ Ѳедоровичъ!» сказалъ Григорий 
Григорьевича,, не вслушавшись хорошенько: «все вретъ!»

Между тѣмъ обѣдъ кончился. Григорій Григорьевича, от
правился на, свою комнату, по обыкновенію, немножко всхрап
нуть; а гости пошли вслѣда, за старушкою-хозяйкою и ба
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ры-шнями въ гостиную, гдѣ тотъ самый столь, на которояъ 
оставили они, выходя обѣдать, водку, какъ бы превращен 
ніемъ какимъ, покрылся блюдечками съ вареньемъ раз- 
яыхъ сортовъ н блюдами съ арбузами, вишнями іі  дынями.

Отсутствіе Григорія Григорьевича замѣтно было во всемъ: 
хозяйка сдѣдалась словоохотнѣе и открывала сама, безъ 
просьбы, множество секретовъ насчетъ дѣланія настилы и 
сушенія грушъ. Даже барышни стали говорить; но бѣлоку- 
рая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры 
и которой по виду было около двадцати пяти лѣтъ, была 
ыолчаливѣе.

Но болѣе всѣхъ говорили и дѣйствовалъ Иванъ Ивано- 
вичъ. Будучи увѣренъ, что его теперь никто не собьетъ 
и не смѣшаетъ, онъ говорить и объ огурцахъ, и о по- 
сѣвѣ картофеля, и о томъ, какіе въ старину были разумные 
люди, —  куда иротивъ теперешнихъ! —  н о  томъ, какъ все, 
чѣмъ далѣе, умнѣетъ и доходить къ выдумыванію мудрѣй- 
шихъ вещей. Словомъ, это былъ одинъ изъ числа тѣхъ 
людей, которые съ величайшими удовольствіемъ любятъ по
заняться услаждающими душу разговоромъ и будутъ гово
рить обо всемъ, о чемъ только можно говорить. Если 
разговори касался важныхъ и благочестивыхъ яредметовъ, 
то Иванъ Ивановичи вздыхали иослѣ каждаго слова, ки
вая слегка головою; ежели до хозяйственныхъ, то высовы- 
валъ голову изъ своей брички и дѣлалъ такія мины, глядя 
на которыя, кажется, можно было прочитать, какъ нужно 
дѣлать грушевый квасъ, какъ велики тѣ дыни, о которыхъ 
онъ говорили, и какъ жирны тѣ гуси, которые бѣгаютъ у 
него по двору.

Наконецъ, съ великимъ трудомъ, уже ввечеру, удалось 
Ивану Ѳедоровичу распрощаться и, несмотря на свою 
сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ноче
вать, онъ устоялъ-такн въ своемъ намѣреніи ѣхать, <—  и 
уѣхалъ.

V .
Новый замыселъ тетушки.

«Ну, что? выманили у стараго лиходѣя запись?» Такимъ 
вопросомъ встрѣтила Ивана Ѳедоровича тетушка, которая 
съ нетерпѣніемъ дожидалась его уже нѣсколько часовъ на



крыльцѣ и не вытерпѣла, наконецъ, чтобы не выбѣжать за 
ворота.

«Нѣтъ. тетушка», сказать Иванъ Ѳедоровичъ, слѣзая съ 
повозки: «у Григорія Григорьевича нѣтъ никакой записи!»

«И ты новѣрилъ ему? Вретъ онъ, проклятый! Когда-ни
будь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, 
я ему поспущу жиру! Впрочемъ, нужно напередъ погово
рить съ нашимъ подсудкомъ, нельзя ли судомъ съ него стре
бовать... Но не объ этомъ теперь дѣло. Ну, что-жъ, обѣдъ 
былъ хорошій?»

«Очень... дЯ, весьма, тетушка!»
«Ну, какія-жъ были кушанья? разскажи. Старуха-то, я 

знаю, мастерица присматривать за кухней».
«Сырники были со сметаною, тетушка; соусъ съ голубями, 

начиненными...»
« А индѣйка со сливами была?» спросила тетушка, потому 

что сама была большая искусница приготовлять это блюдо.
«Была и индѣйка!.. Весьма красивый барышни—-сестрицы- 

Григорія Григорьевича, особенно бѣлокѵрая!»
«А!» сказала тетушка и носмотрѣла пристально на Ивана 

Ѳедоровича, который, покраснѣвъ, потупплъ глаза въ землю. 
Новая мысль быстро промелькнула въ ея головѣ. «Ну, 
что-жъ?» спросила она съ любонытствомъ и живо: «какія у 
ней брови?» Не мѣшаетъ замѣтить, что тетушка всегда по
ставляла первую красоту женщины въ бровяхъ.

«Брови, тетушка, со вершен но-съ такія, какія, вы разска- 
зывали, вт> молодости были у в'асъ. I I  по всему лицу не
вольная веснушки».

«А!» сказала тетушка, будучи довольна замѣчаніемъ Ивана 
Ѳедоровнча, который, однакожъ, не имѣлъ н въ мысляхъ 
сказать этимъ комплиментъ. «Какое же было на ней платье? 
хотя, впрочемъ, теперь трудно найти такйхъ пдотныхъ ма- 
терій, какая вотъ хоть бы, напримѣръ, у меня на этомъ 
капотѣ. Но не объ этомъ дѣло. Ну, что-жъ, ты говорить о 
чемъ-нибудь съ нею?»

«То-ость, какъ... я-съ, тетушка? Вы, можетъ-быть, уже 
думаете...»

.«А что-жъ? чтб тутъ диковинного? Такъ Богу угодно! 
Можетъ-быть, тебѣ съ нею на роду написано жить па
рочкою».
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«Я не знаю, тетушка, какъ вы можете это говорить. Это 
доказываешь, что вы совершенно не знаете меня...»

«Ну, вотъ, уже и обидѣлся!» сказала тетушка. «.Ще мо
лода дытына!» подумала она про себя: «ничего не знаетъ! 
Нужно ихъ свести вмѣстѣ: пусть познакомятся!»

Тутъ тетушка пошла заглянуть въ кухню и оставила 
Ивана Ѳедоровича. Но съ этого времени она только и ду
мала о томъ, какъ увидѣть скорѣе своего племянника же- 
натымъ и поняньчить маленышхъ внучковъ. Въ головѣ ея 
громоздились одни только ириготовленія къ свадьбѣ, и за-' 
ыѣтно было, что она во всѣхъ дѣлахъ суетилась гораздо 
болѣе, нежели прежде, хотя, впрочемъ, эти дѣла болѣе шли 
хуже, нежели лучше. Часто, дѣлая .какое-нибудь пирожное, 
которого вообще она никогда не довѣряла кухаркѣ, она, 
позабывшись и воображая,, что воздѣ нея стоить маденькій 
внучекъ, просящій пирога, разсѣянно протягивала къ нему 
руку съ лучшимъ кускомъ, а дворовая собака, пользуясь “ 
этимъ, схватывала лакомый кусокъ и своимъ громкими чва- 
каньемъ выводила со изъ задумчивости, за что и бывала 
всегда бита кочергою. Даже оставила она любцмыя своп 
занятія и не ѣздила на охоту, особливо, когда, вмѣето ку
ропатки, застрѣдияа ворону, чего никогда прежде съ нею 
не бывало.

Наконецъ, спустя дня .четыре послѣ этого, всѣ увидѣлн 
выкаченную изъ сарая на дворъ бричку.. Еучеръ Омелько, 
онъ же н огородники и сторожи, еще съ ранняго утра сту
чали модоткомъ и приколачивали кожу, отгоняя беспрестанно 
собаки, лпзавіпихъ колеса. Долгомъ почитаю предувѣдомпть 
читателей, что это была именно та самая бричка, въ кото
рой еще ѣздилъ А дамъ; н потому, если кто будетъ выдавать 
другую за адамовскую, то это сущая ложь, и бричка не- 
нремѣнно поддельная. Совершенно не извѣстно, какими 
образомъ спаслась она- огыіотопа; должно думать, что въ Ное- 
вомъ ковчегѣ быль особенный для нея сарай. Жаль очень, 
что читателями нельзя! описать живо ея фигуры. До
вольно сказать, что Василиса Кашпаровна была очень до
вольна ея архитектурою и всегда изъявляла сожадѣніе, что'' 
вывелись изъ моды старинные экипажи. Самое устройство 
брички немного на-бокъ, то-есть такъ, что правая сторона," 
ея была гораздо выше дѣвой, ей очень . нравилось, потому 
что съ одной стороны можетъ, какъ она говорила, влѣзалъ
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малорослый, а съ другой— великорослый. Вирочемъ, внутри 
брички могло помѣститься штукъ пять малоросдыхъ и трое 
такихъ, какъ тетушка.

Около полудня, Омелысо, управившись около брички, вы- 
велъ изъ конюшни тройку лошадей, немного чѣмъ моложе 
брички, и началъ привязывать ихъ веревкою къ величе
ственному экипажу. Иванъ Ѳѳдоровичъ и тетушка, одинъ 
съ лѣвои стороны, другая съ правой, влѣзли въ бричку, и 
она тронулась. Попадавшіеся на дорогѣ мужики, видя такой 
богатый экипажъ (тетушка очень рѣдко выѣзжала въ немъ), 
почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись 
въ поясъ.

Часа черезъ два кибитка остановилась передъ крыльцомъ,—- 
думаю, не нужно говорить: передъ крыльцомъ дома Стор- 
ченка. Григорія Григорьевича не было дома. Старушка съ 
барышнями вышла встрѣтить гостей въ столовую. Тетушка 
подошла величественнымъ шагомъ, съ большою ловкостью 
отставила одну ногу впередъ и сказала громко:

«Очень рада, государыня моя, что имѣю честь лично до
ложить вамъ мое ночтеніе; а вмѣстѣ съ решпектомъ позвольте 
Поблагодарить за хлѣбосольство ваше къ племяннику моему, 
Ивану Ѳедоровичу, который много имъ хвалится. Прекрас
ная у васъ гречиха, сударыня, •—  я видѣла ее, подъѣзжая 
къ селу. А позвольте узнать, сколько копъ вы получаете съ 
десятины.

Послѣ сего послѣдовало всеобщее лобызаніе. Когда жо 
усѣлись въ гостиной, то старушка-хозяйка начала:

«Насчетъ гречихи я не могу вамъ сказать: это часть 
Григорія Григорьевича; я уже давно но занимаюсь этимъ, 
да и не могу: уже стара! Въ старину у насъ, бывало, я 
помню, гречиха была но поясъ; теперь Богъ знаетъ чти, 
хотя, вдрочомъ. и говорятъ, что теперь все лучше». Тутъ 
старушка, вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послы
шался бы въ этомъ вздохѣ вздохъ стариннаго осьмнадца- 
таго, столѣтія.

«Я слышала, моя государыня, что у васъ .собственный 
ваши дѣвки отличные умѣютъ выдѣлывать ковры», сказала 
Василиса Кавдпаровна, и этимъ задѣла старушку за самую 
чувствительную струну: при этихъ словахъ она какъ будто 
оживилась, и рѣчи у ней яолилися о томъ, какъ должно 
красить пряжу, какъ приготовлять для этого нитку.
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Съ ковровъ быстро съѣхалъ разговори на соленіе огур- 
цовъ и сушеніе грушъ. Словомъ, не прошло часу, какъ обѣ 
Дамы такъ разговорились между собою, будто вѣкъ были 
знакомы. Василиса Кашпаровна многое уже начала говорить 
съ нею такими тихими голосомъ, что Иванъ Фёдоровичи 
ничего не могъ разелушать.

«Да не угодно ли посмотрѣть?» сказала, вставая, ста
рушка-хозяйка.

За нею встали барышни и Василиса Кашпаровна, и всѣ 
потянулись въ дѣвичью. Тетушка, однакожъ, дала знаки 
Ивану Федоровичу остаться и сказала что-то тихо, ста- 
рушкѣ.

«Машенька!» сказала старушка, обращаясь къ бѣлокурой 
барышнѣ: «останься съ гостемъ, да поговори съ нимд>, чтобы 
гостю не было скучно!»

Вѣлокурая барышня осталась и сѣда на диванъ. Иванъ 
Федоровичи сидѣлъ на своемъ студѣ, какъ на иголкахъ, 
краснѣлъ и потупляли глаза; но барышня, казалось, вовсе 
этого не замѣчала и равнодушно сидѣла на диванѣ, раз- 
сматривая прилежно окна и стѣны, или слѣдуя глазами за 
кошкою, трусливо иробѣгавшею иодъ стульями.

Иванъ Федоровичи немного ободрился и хотѣлъ-было на
чать разговори; но казалось, что всѣ слова свои растеряли 
онъ на дорог!.. Ни одна мысль не приходила ему на умъ.

Молчаніе продолжалось около четверти часа. Барышня 
все такъ же сидѣла.

Наконецъ, Иванъ Федоровичи собрался съ духомъ: «Лѣ- 
тояъ очень много мухъ, сударыня!» произнеси онъ полу- 
дрожаіцимъ голосомъ.

«Чрезвычайно много!» отвѣчала барышня. «Братецъ на
рочно сдѣлалъ хлопушку изъ стараго маменышнаго башмака, 
но все еще очень много».

Тутъ разговорт. опять прекратился, и Иванъ Федорович!, 
никакими образомъ уже не находили рѣчи.

Наконецъ, хозяйка съ тетушкою и чернявою барышнею 
возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпа
ровна распростилась со старушкою и барышнями, несмотря 
на всѣ приглашенія остаться ночевать. Старушка и ба
рышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще 
кланялись выглядывавшими изъ брички тетушкѣ и пле
мяннику.

Сочинѳнія Н. В. Гоголя. Т. I. 17
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«Ну, Иванъ Ѳедоровичъ, о челъ же вы говорили вдвоемъ 
съ барышнею?» спросила дорогою тетушка.

«Весьма скромная и благонравная дѣвица Марья Гри
горьевна!» сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

«Слушай, Иванъ Ѳедоровичъ: я хочу поговорить съ то
бою серьезно. Вѣдь тебѣ, слава Богу, тридцать осьмой годъ; 
чинъ ты уже имѣешь хорошій: пора подумать и объ дѣ- 
тяхъ! Тебѣ непремѣнно нужна жена...»

«Какъ, тетушка!» вскричалъ, испугавшись, Иванъ Ѳедб- 
ревичъ: «какъ, жена! Нѣтъ-съ, тетушка, сдѣлайте милость... 
Вы совершенно въ стыдъ меня приводите... Я еще никогда но 
былъ женатъ... Я совершенно не знаю, что съ нею дѣлать!»

«Узнаешь, Иванъ Ѳедоровичъ, узнаешь», промолвила, 
улыбаясь, тетушка, іі подумала про себя: «Куды-жъ! ще 
зовсимъ молода дытына: ничего не знаетъ!» —  «Да, Иванъ 
Ѳедоровичъ!» продолжала она'вслухъ: «лучшей жены нельзя 
сыскать тебѣ, какъ Марья Григорьевна, Тебѣ же она при- 
томъ очень понравилась. Мы уже насчетъ этого много пе
реговорили съ старухою: она очень рада видѣть тебя своимъ 
зятемъ. Еще неизвѣстно, правда, чтб скажетъ этотъ грѣхо- 
дѣй Григорьевичъ; но мы не посмотримъ на него, и пусть 
только онъ вздумаетъ не отдать нриданаго, мы его будомъ...»

Въ это время бричка подъѣхала ко двору, и древнія клячи 
ожили, чуя близкое стойло.

«Слушай, Омелько! конямъ дай прежде отдохнуть хоро
шенько, а. не веди тотчасъ, распрягши, къ водопою: они 
лошади горячія». —  «Ну, Иванъ Ѳедоровичъ», продолжала, 
вылѣзая, тетушка: «я совѣтую тебѣ хорошенько подумать 
объ этомъ. Мнѣ еще нужно забѣжать въ кухню: я поза
была Солохѣ заказать ужинъ, а . она, негодная, я думаю, 
сама и но подумала объ этомъ».

Но Иванъ Ѳедоровичъ стоялъ, какъ будто громомъ оглу
шенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная ба
рышня; но жениться!.. Это казалось ему такъ странно,'такъ 
чуднб, что онъ нйкакъ не могъ подумать безъ страха. Жить 
съ женою!., непонятно! Онъ не одинъ будетъ въ своей 
комнатѣ, но пхъ должно быть вездѣ двое!.. ІІотъ просту- 
налъ у него на лицѣ, но мѣрѣ того, какъ углублялся онъ 
въ размишленіе.

Ранѣе обыкновеннаго легъ онъ въ постель, но, несмотря 
на всѣ старанія, нйкакъ не могъ заснуть. Наконецъ, же-
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данный сонъ, этотъ всеобщій успокоитель, посѣтилъ его; но 
какой сонъ! Еще несвязнѣе сновидѣній онъ никогда не 
видывалъ. То снилось ему, что вкругъ него все шумитъ, 
вертится, а онъ бѣжитъ, бѣжитъ, не чувствуетъ подъ собою 
ногъ... Вотъ уже выбивается изъ силъ... Вдругъ кто-то хва- 
таетъ его за ухо. «Ай!.кто это?»— «Это я. твоя жена!» съ 
шумолъ говорилъ ему какой-то голосъ,—-и онъ вдругъ про
буждался. То представлялось ему, что онъ уже женатъ, что 
все въ домикѣ ихъ такъ чудно, такъ странно: въ его комнатѣ 
стоить, вмѣсто одинокой, двойная кровать; на стулѣ сидитъ 
жена. Ему странно: онъ не знаетъ, какъ подойти къ ней, 
что говорить съ нею, и замѣчаетъ, что у нея гусиное лицо. 
Нечаянно поворачивается онъ въ сторону и видитъ другую 
жену, тоже съ гусинымъ лицомъ. Поворачивается въ другую 
сторону —  стоить третья жена; назадъ щце одна жена. 
Тутъ его беретъ тоска: онъ бросился бѣжать въ садъ; но 
въ саду жарко, онъ снялъ шляпу, видитъ: и въ шляпѣ си
дитъ жена. Потъ выступили у него на лицѣ. Подѣзъ въ 
карманъ за илаткомъ— и въ карманѣ жена; вынулъ изъ уха 
хлопчатую бумагу —  и тамъ сидитъ жена... То вдругъ онъ 
прыгалъ на одной ногѣ, а тетушка, глядя на него, говорила 
съ важными видомъ: «Да, ты долженъ прыгать, потому что 
ты теперь уже женатый человѣкъ». Онъ къ ней; но те
тушка— уже не тетушка, а колокольня. И чувствуетъ, что 
его кто-то тащить веревкою на колокольню. «Кто это та
щить меня?» жалобно нроговорилъ Иванъ Ѳедоровичъ. «Это 
я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты— колоколъ!» «Нѣтъ, 
я не колоколъ, я Иванъ Ѳедоровичъ!» кричалъ онъ. «Да, 
ты колоколъ», говорилъ, проходя мимо, полковники 11 
пѣхотнаго полка. То . вдругъ снилось ему, что жена вовсе 
не человѣкъ, а какая-то шерстяная матерія; что онъ въ 
Могилевѣ нриходитъ въ лавку къ купцу. «Какой прика
жете матеріи?» говорить купецъ: «вы возьмите жены, это 
самая модная матерія! очень добротная! изъ нея всѣ те
перь шьютъ себѣ сюртуки». Купецъ мѣряетъ и ' рѣжетъ 
жену. Иванъ Ѳедоровичъ беретъ ее подъ мышку, идетъ 
къ жиду, портному. —  «Нѣтъ», говорить жидъ: «это дурная 
матерія! изъ нея никто не шьетъ себѣ сюртука...»

Въ страхѣ и безпамятствѣ просыпался Иванъ Ѳедоро- 
вичъ; холодный потъ лился съ него градомъ.

Какъ только встадъ онъ поутру, тотчасъ обратился къ
17*

I



—  2 6 0  —

гадательной книгѣ, въ концѣ которой одинъ добродѣтельный 
книгоітродавецъ, но своей рѣдкой добротѣ н безкорыстщ, 
помѣстилъ сокращенный снотолкователь. Но тамъ совер
шенно не было ничего, даже хотя немного похожаго на 
такой безсвязный сонъ.

Между тѣмъ въ головѣ тетушки созрѣлъ совершенно но
вый замыселъ, о которомъ узнаете въ следующей главѣ.



ЗАКОЛДОВАННОЕ МЪСТО.

Б Ы Л Ь ,

разеказанная дьячкомь ***ской церкви.

Ей-Богу, уже надоѣло разсказыват'ь! Да что вы думаете? 
Право, скучно: разсказывай, да и разсказывай, іі отвязаться 
нельзя! Ну, извольте, я разскажу, только, ей-ей, въ ію- 
слѣдній разъ. Да, вотъ вы говорили насчетъ того, что че- 
ловѣкъ можетъ совладать, какъ говорить, съ нечистымъ 
духомъ. Оно, конечно, то-есть, если хорошенько подумать, 
бываютъ на свѣтѣ всякіё случаи... Однакожъ, не говорите 
этого: захочетъ обморочить дьявольская сила, то обморо
чить; ей-Богу, обморочить!.. Вотъ извольте видѣть: насъ 
всѣхъ у отца было четверо; я тогда былъ еще дурень, 
всего мнѣ было лѣтъ одиннадцать... такъ нѣтъ же, не один
надцать: я помню какъ теперь, когда разъ побѣжалъ-быдо 
на четверенькахъ и сталъ лаять по-собачьи, батько закри- 
чалъ на меня, покачавъ головою: «Эй, Ѳома, Ѳома! тебя 
женить нора, а ты дурѣешь, какъ молодой дошакъ!»

Дѣдъ былъ еще тогда живъ и на ноги,— пусть ему легко 
икнется на томъ свѣтѣ,— довольно крѣпокъ. Бывало, взду- 
маетъ... Да что-жъ этакъ разсказывать? Одинъ выгребаетъ 
изъ печки цѣлый часъ уголь для своей трубки, другой за- 
чѣмъ-то побѣжалъ за комору. Чтб, въ самомъ дѣлѣ!.. Добро 
бы поневолѣ, а то вѣдь сами же напросились... Слушать, 
такъ слушать!

Батько еще въ начадѣ весны повезъ въ Крымъ на про
дажу табакъ; не помню только, два или три воза снаря-
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дилъ онъ; табакъ былъ тогда въ цѣнѣ. Съ собою взялъ онъ 
трехгодового брата —  пріучать заранѣе чумаковать; насъ 
осталось: дѣдъ, мать, я, да братъ, да еще братъ. Дѣдъ за- 
сѣялъ баштанъ на самой дорогѣ и перешелъ жить въ ку
рень; взялъ и насъ съ собою гонять воробьевъ и сорокъ 
съ баштану. Намъ это было, нельзя сказать, чтобы худо: 
бывало, наѣшься въ день столько огурцовъ, дынь, рѣпы, 
дыбули, гороху, что въ животѣ, ей-Богу, какъ будто пѣтухи 
кричать. Ну, оно притомъ же и прибыльно: проѣзжіе тол
кутся по дорогѣ, всякому захочется полакомиться арбузомъ 
или дынею, да изъ окрестныхъ хуторовъ, бывало, нанесутъ 
на обмѣнъ куръ, яицъ, индѣекъ. Житье было хорошее.

Но дѣду болѣе всего любо было то, что чумаковъ каж
дый день возовъ пятьдесятъ проѣдетъ. Народъ, знаете, бы
валый: пойдетъ разсказывать —  только уши развѣшивай! А 
дѣду это все равно, что голодному галушки. Иной разъ, 
бывало, случится встрѣча съ старыми знакомыми, —  дѣда 
всякій уже знадъ, —  можете посудить сами, чтб бываетъ, 
когда соберется старье: тара, тара, тогда-то, да тогда-то, 
такое-то, да такое-то было... Ну, и разольются! вспомянуть, 
Богъ знаетъ, когдашнее.

Разъ, —  ну, вотъ, право, какъ будто теперь случилось,—- 
солнце стало уже садиться, дѣдъ ходилъ по баштану и сни- 
малъ съ кавуновъ листья, которыми прикрывалъ ихъ днемъ, 
чтобы не попеклись на солнцѣ.

«Смотри, Остапъ», говорю я брату: «вонъ чумаки ѣдутъ!»
«Гдѣ чумаки?» сказалъ дѣдъ, положивши значокъ на боль

шой дынѣ, чтобы на случай не съѣяи хлопцы.
ІІо  дорогѣ тянулось, точно, возовъ шесть. Впереди шелъ 

чумакъ уже съ сизыми усами. Не дошедши шаговъ— какъ 
бы вамъ сказать?— на десять, онъ остановился.

«Здорово, Максимъ! Вотъ привелъ Богъ гдѣ увидѣться!»
Дѣдъ прищуридъ глаза: «А! здорово, здорово! Откуда 

Богъ несетъ? И Болячка здѣсь? Здорово, здорово, братъ! 
Что за дьяволъ! да тутъ всѣ: и Крутотрыщенко! и Пече- 
рыця! и Ковелекъ! и Стецько! Здорово! А, га, га! го, го!..» 
И пошли цѣловаться.

Воловъ распрягли и пустили пастись на траву, возы оста
вили на дорогѣ; а сами сѣли всѣ въ кружокъ впереди ку
реня и закурили люльки. Но куда уже тутъ до люлекъ? за 
розсказнями, да за раздобарами врядъ ли и по одной до
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сталось. Послѣ полдника сталъ дѣдъ потчивать гостей ды
нями. Вотъ каждый, взявши по дынѣ, обчистилъ ее чи
стенько ножикомъ (калачи всѣ были тертые, мыкали не 
мало, знали уже, какъ ѣдятъ въ свѣтѣ,— пожалуй и за пан
ский столъ, хоть сейчасъ, готовы сѣсть); обчистивши хоро
шенько, проткнулъ каждый пальцемъ дырочку, выпилъ изъ 
нея кисель, сталъ рѣзать по кусочкамъ и класть въ ротъ,

; «Чтб-жъ вы, хлопцы»-, сказалъ дѣдъ: «рты свои рази
нули? танцуйте, собачьи дѣти! Гдѣ, Остапъ, твоя сопилка? 
А ну-ка, козачка! Ѳонй, берись въ боки! Ну! вотъ такъ! 
Гей, гопъ!»

Я  былъ тогда малый подвижной. Старость проклятая! 
Теперь уже- не пойду такъ; вмѣсто всѣхъ выкрутасовъ, 
ноги только спотыкаются. Долго глядѣлъ дѣдъ на насъ, 
сидя съ чумаками. Я  замѣчаю, что у него ноги не постоять 
на мѣстѣ: такъ, какъ будто ихъ что-нибудь дергаетъ.

«Смотри, Ѳома», сказалъ Остапъ: «если старый хрѣнъ 
не пойдетъ танцовать!»

Что-жъ вы думаете? не успѣлъ онъ сказать —  не вытер- 
пѣлъ старичина! ЗахотѣлОсь, знаете, прихвастнуть передъ 
чумаками. «Вишь, чортовы дѣти! развѣ такъ танцуютъ? 
Вотъ какъ танцуютъ!» сказалъ онъ, поднявшись на ноги, 
лротянувъ руки и ударивъ каблуками.

Ну, нечего сказать, танцовать-то онъ танцовалъ такъ, что 
хоть бы и съ гетьманшею. Мы посторонились, и пошедъ 
хрѣнъ вывертывать ногами но всему гладкому мѣсту, ко
торое было возлѣ грядки съ огурцами. Только-что дошелъ, 
однакожъ, до половины и хотѣлъ разгуляться и выметнуть 
ногами на вихорь какую-то свою штуку, —  не подымаются 
ноги, да и только! Чтб іл  пропасть! Разогнался снова, до
шелъ до середины —  не беретъ! Чтб хочь дѣлай,—  не бѳ- 
ретъ, да и не беретъ! Ноги, какъ деревянныя, стали. 
«Вишь, дьявольское мѣсто! вишь,. сатанинское навожденіе! 
Впутается же Иродъ, врагъ рода человѣческаго!» Ну, 
какъ надѣлать сраму передъ чумаками? Пустился снова и 
началъ чесать дробно, мелко, .любо глядѣть; до середины—  
нѣтъ! не вытанцывается, да и полно! «А, шельмовскій са
тана! чтобъ ты подавился гнилою дынею! чтобъ еще ма- 
ленькимъ издохнулъ, собачій сынъ! Вотъ на старость на- 
дѣлалъ стыда какого!..» И въ самомъ дѣлѣ сзади кто-то 
засмѣялся.
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Оглянулся: ни баштану, ни чумаковъ, ничего; назади, 
впереди, по ..сторонами— гладкое ноле. «Э! ссс... вотъ тебѣ 
на!» Начали прищуривать глаза— мѣсто, кажись, не совсѣірь 
незнакомое: сбоку.лѣсъ, изъ-за лѣса торчали какой-то шести 
и видѣлся прочь-далеко въ небѣ. Что за пропасть? Да это 
голубятня, чтб у попа въ огород].! Съ другой стороны 
тоже что-то сѣрѣетъ; вглядѣлся: гумно волостного. писаря. 
Вотъ куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругомъ, 
наткнулся. онъ на, дорожку. Мѣсяца не было: бѣлое пятно 
.мелькало . вмѣсто него сквозь тучу, «Быть завтра большому 

•вѣтру!» подумали дѣдъ. Глядь— въ сторонѣ отъ дорожки 
на могилкѣ вспыхнула свѣчка. «Вишь!». Стали дѣдъ, и руками 
подперся въ боки, и гладить; евѣчка • потухла; вдали и не
много подалѣе загорѣлась другая. -«Клади!» закричалъ дѣдъ: 
«я ставлю, Богъ знаетъ . что, если не; клади!» И уже по- 
плевалъ-было въ руки, чтобы копать, да спохватился, что 
нѣтъ при немъ ни заступа, ни лопаты. «.Эхъ, жаль! Н у,— • 
кто знаетъ? —  можетъ-быть, стбитъ только поднять дерни, 
а онъ тутъ и дежитъ, голубчики! Нечего дѣлать, назначить, 
по крайней мѣрѣ,' мѣсто, чтобы не позабыть послѣ!»

Вотъ перетянувши сломленную, видно, вихремъ, поря
дочную, вѣтку дерева, навалили онъ ее на ту могилку, гдѣ 
горѣда свѣчка, и лошелъ по дорожкѣ. Молодой дубовый 
лѣсъ стали рѣдѣть; -мелькнули плетень. «Ну, такъ! не гово
рили ли я», подумали дѣдъ:. «что это попова левада? Вотъ 
и плетень его! Теперь и версты нѣтъ до баштана».

Поздненько, однакожъ, пришелъ онъ домой, и галушекъ 
не захотѣлъ Йсть. Разбудивши брата Остапа, спросили только, 
давно ли уѣхали чумаки, и завернулся въ тулупъ. И когда 
тртъ началъ-было спрашивать: «А куда тебя, дѣдъ, черти 
дѣли сегодня?» «Не .спрашивай», сказалъ онъ, заверты
ваясь еще крѣпче: «не спрашивай, Остапъ: не то —  посѣ- 
дѣешь!» И эахрапѣлъ такъ, что воробьи, которые забрались- 
было на баштанъ, поподымалщсь съ перепугу на, воздухъ. 
Но гдѣ ужъ тамъ ему спалось? Нечего сказать, хитрая 
была бестія, —  дай Боже ему дарствіе небесное! —  умѣлъ 
отдѣлаться всегда. Иной разъ такую зацоетъ пѣсню, что 
губы станешь кусать.

На другой день, чуть только стало смеркаться въ полѣ, 
дѣдъ н.адѣлъ свитку, подпоясался, взялъ подъ мышку заступи 
и лопату, надѣлъ на голову шапку, выпили кухоль сыровцу,



утерт, губы полою, н пошелъ прямо къ попову огороду. 
Вотъ минул, и плетень, и низенькій дубовый лѣсъ. Про
мели, деревьевъ вьется дорожка и выходить въ поле; кажись, 
та самая. Вышелъ и на поле— мѣсто точь-въ-точь вче
рашнее: вонъ и голубятня торчитъ; но гумна не видно. 
«Нѣтъ, это не то мѣсто. То, стало-быть, подалѣе; нужно, 
видно, поворотить къ гумну!» Поворотилъ назадъ, сталъ 
итти другою дорогою— гумно видно, а голубятни нѣтъ! Опять 
поворотилъ поближе къ голубятнѣ— гумно спряталось. Въ полѣ, 
какъ нарочно, сталъ накрапывать дождик»,. Побѣжалъ снова 
къ гумну— голубятня пропала; къ голубятнѣ— гумно пропало.

«А чтобъ ты, проклятый сатана, не дождалъ дѣтей сво
ихъ видѣть!» А дождь пустился какъ изъ ведра.

Вотъ, скинувши новые сапоги и обвернувши въ хустку, 
чтобы не покоробились отъ дождя, задали онъ такого бѣ- 
гуна, какъ будто панскій иноходецъ. Влѣзъ въ курень, 
промокши насквозь, накрылся тулупомъ и принялся вор
чать что-то сквозь зубы и приголубливать чорта такими 
словами, какихъ я еще отъ роду не слыхивали. Признаюсь, 
я бы, вѣрно, иокраснѣлъ, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дѣдъ ходить по 
баштану, какъ ни въ чемъ не бывало, и прикрываетъ ло- 
пухомъ арбузы. За обѣдомъ опять старичина разговорился, 
сталъ пугать меньшого брата, что онъ обмѣняетъ его на 
куръ вмѣсто арбуза; а, пообѣдавши, сдѣлалъ самъ і і з ъ  де
рева пищикъ и начали на немъ играть; и далъ нами заба
вляться дыню, свернувшуюся въ три погибели, словно змѣю, 
которую называли онъ турецкою. Теперь такихъ дынь я 
нигдѣ и не видывали: правда, сѣмена ему что-то издалека 
достались.

Ввечеру, уже повечерявши, дѣдъ пошелъ съ заступомъ 
прокопать новую грядку для позднихъ тьіквъ. Сталъ про
ходить мимо того заколдованна™ мѣста, 'не вытерпѣлъ, 
чтобы не проворчать сквозь зубы: «проклятое мѣсто!» взо- 
шелъ на середину, гдѣ не вытандывалось позавчера, и уда
рили въ сердцахъ заступомъ. Глядь— вокругъ него опять 
то же самое ноле: съ одной стороны торчитъ голубятня, а 
съ другой— гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять съ со
бою заступи. Вонъ и дорожка! вонъ и могилка стоить! вонъ 
и вѣтка навалена! вонъ-вонъ горитъ и свѣчка! Какъ бы 
только не ошибиться!»
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Потихоньку лобѣжалъ онъ, поднявши заступъ вверхъ, какъ 
будто бы хотѣлъ имъ попотчивать кабана, затесавшагося 
на баштанъ, и остановился передъ могилкою. Свѣчка по
гасла: на могилѣ лежалъ камень, заросшій травою. «Этотъ 
камень нужно поднять!,» иодумалъ дѣдъ, и началъ обкапы
вать его со нсѣУъ сторонъ. Велнкъ проклятый камень! Вотъ, 
однакожъ, упершись крѣпко ногами въ землю, пихнудъ онъ 
его съ могилы. «Гу!» пошло по долинѣ. «Туда, тебѣ и до
рога! теперь живѣе пойдетъ дѣло».

Тутъ дѣдъ остановился, досталъ рожокъ, насыпалъ на 
кулакъ : табаку, и готовился-было поднести къ носу, какъ 
вдругъ надъ головою его «чихи!» чихнуло что-то такъ, что 
покачнулись деревья и дѣду забрызгало все лицо., «Отво
ротился хоть бы въ • сторону, когда хочешь чихнуть!» про- 
говорилъ дѣдъ, протирая глаза. /Осмотрѣлся —  никого .нѣтъ. 
«Щ тъ, не любить, видно, чортъ табаку!» продолжали. онъ, 
кладя рожокъ въ пазуху и принимаясь за заступъ. « Дурень 
же онъ, а такого табаку ни дѣду, ни отцу его не доводи
лось нюхать!» Сталъ копать —  земля мягкая, заступъ такъ 
и уходитъ. Вотъ что-то звукнуло. Выкидавши землю, уви- 
дѣлъ онъ котелъ.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» вскрикнули дѣдъ, подсо
вывая подъ него заступъ.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» запищалъ птнчій носъ, 
клюнувши котелъ.

Посторонился дѣдъ и выпустилъ заступъ.
«А, голубчикъ, вотъ гдѣ .ты!» заблеяла баранья голова 

съ верхушки дерева...
«А, голубчикъ, .вотъ гдѣ ты!» заревѣлъ медвѣдь, высу

нувши изъ-за дерева свое рыло. Дрожь проняла дѣла.
«Да тутъ страшно слово сказать!» проворчали онъ про себя.
«Тутъ страшно слово сказать!» пискнулъ птичій носъ.
«Страшно слово сказать!» заблеяла баранья голова. .
«Слово сказать!» ревнулъ медвѣдь.
«Гмъ...», сказалъ дѣдъ, и самъ перепугался.
«Гмъ!» пропищалъ носъ.
«Гмъ!» проблеялъ баранъ.
«Гумъ!» заревѣдъ медвѣдь.
Со страхоыъ оборотился дѣдъ: Боже ты мой, какая ночь! 

ни звѣздъ, ни мѣсяца; вокрѵгъ провалы; подъ ногами круча 
безъ дна;1 надъ головою свѣсилась гора, и вотъ-вотъ, кажись,
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такъ и хочетъ оборваться на него! И Чудится дѣду, что 
нзъ-за нея мигаетъ какая-то харя: у! у! носъ— какъ мѣхъ 
въ кузницѣ; ноздри— хоть по ведру воды влей въ каждую! 
губы, ей-Богу, какъ двѣ колоды! красный очи выкатились 
наверхъ, и еще и языкъ высунула, и дразнитъ! «Чортъ съ 
тобою!» сказалъ дѣдъ, бросивъ котелъ. «На тебѣ и кладъ 
твой! Экая мерзостная рожа!» I I  уже ударился-было бѣжать, 
да оглядѣлся и сталъ, увидѣвши, что всё было поирежнему. 
«Это только пугаетъ нечистая сила!»

Принялся снова за котелъ —  нѣтъ, тяжелъ! Чтб дѣлать? 
Тутъ же не оставить! Вотъ, собравши всѣ силы, ухватился 
онъ за него руками: «Ну, разомъ, разомъ! еще, еще!» и 
вытащилъ. «Ухъ! теперь понюхать табаку!»

Достадъ рожокъ. Прежде, однакожъ, чѣмъ сталъ насыпать, 
осмотрѣлся хорошенько, нѣтъ ли кого. Кажись, что нѣтъ; 
но вотъ чудится ему, что пень дерева пыхтите и дуется, 
показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раз
дулись, носъ поморщился, и вотъ, такъ и собирается чих
нуть. «Нѣтъ, не понюхаю табаку!» подумалъ дѣдъ, спря
тавши рожокъ: «опять заплюете сатана очи!» Схватилъ 
скорѣе котелъ и давай бѣжать, сколько доставало духу; 
только слышитъ, что сзади что-то такъ и чешетъ прутьями 
по ногамъ... «АН! ай! ай!» покрикивалъ только дѣдъ, уда- 
ривъ во всю мочь; и какъ добѣжалъ до попова огорода, 
тогда только перевелъ немого духъ.

«Куда это зашелъ дѣдъ?» думали мы, дожидаясь часа 
три. Уже съ хутора давно пришла мать и принесла гор- 
шокъ горячихъ галушекъ. Нѣтъ, да и нѣтъ дѣда! Стали 
опять вечерять сами. Послѣ вечери вымыла мать горшокъ 
и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что во- 
кругъ все были гряды; какъ видите, идетъ прямо къ ней 
навстрѣчу кухва. 11а небѣ было-таки темненько. Вѣрно, 
кто-нибудь изъ хлопцевъ, шаля, спрятался сзади и подтал
киваете ее. «Воте кстати, сюда вылить помои!» сказала и 
вылила горячіе помои.

«Ай!» закричало басомъ. Глядь— дѣдъ. Ну, кто его знаетъ! 
Ей-Богу, думали, что бочка дѣзетъ! Признаюсь, хоть оно 
и грѣшно немного, а, право, смѣшно показалось, когда сѣ- 
дая голова дѣда вся была окунута въ помои и обвѣшапа 
корками отъ арбузовъ и дынь.

«Вишь, чортова баба!» сказалъ дѣдъ, обтирая голову но-
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лою: «какъ одарила! какъ будто свинью передъ Рождествомъ! 
Ну, хлопцы, будетъ вамъ теперь на бублики! Будете, со
бачьи дѣти, ходить въ зодотыхъ жупанахъ! Посмотрите-ка, 
посмотрите сюда, чтб я вамъ принеси!» сказали дѣдъ и 
открыли котелъ.

Чтб-жъ бы, вы думали, такое тамъ было? Ну, по ма
лой мѣрѣ, подумавши хорошенько: а? золото? Вотъ то-то, 
что не золото: сори, дрязги... стыдно сказать, чтб такое. 
Плюнулъ дѣдъ, кинули котелъ и руки послѣ того вымыли.

И съ той поры закляли дѣдъ и насъ вѣрить когда-либо 
чорту. «И не думайте!» говорили онъ часто нами: «все, 
что ни скажете враги Господа Христа, все солжетъ, собачій 
сынъ! У  него правды и на копѣйку нѣтъ!» И, бывало, чуть 
только усдышитъ старики, что въ иномъ мЬстѣ не спокойно: 
«А, ну-те, ребята, давайте крестить!» закричити къ намъ: 
«такъ его! такъ его! хорошенько!» и начнетъ класть кресты. 
А то проклятое мѣсто, гдѣ не вытанцыналось, загородили 
плетнемъ, велѣлъ кидать все, чтб ни есть непотребнаго, 
весь бурьянъ и сори, который выгребали изъ баштана.

Такъ вотъ. какъ морочитъ нечистая сила человѣка! Я 
знаю хорошо эту землю: послѣ того нанимали ее у батька 
подъ баштанъ сосѣдніе козаки. Земля славная, и урожай 
всегда бывали на диво; но на заколдованномъ мѣстѣ никогда 
не было ничего добраго. Засѣютъ, какъ слѣдуетъ, а взой
дете такое, что и разобрать нельзя: арбузъ—  не арбузъ, 
тыква— не тыква, огурецъ —  не огурецъ... чортъ знаетъ, 
что такое!

к о н е ц ъ,

г



П Р И М Ъ Ч АНІ Я Р Е Д А К Т О Р А .

Предисловіе къ первому изданію «Сочиненій Н. Гоголя». Это изданіе, 
напечатанное въ П етербург!; въ 1842 году, подъ редакціей  Н . Я. П ро
коповича, лицѳйскаго товарищ а Гоголя, состоять изъ четы рехъ томовъ. 
Ц ензурное разрѣ ш еніе перваго и второго тома помѣчено: «ію ня 5-го дня 
1842 года»; трет ій  томъ разрѣш онъ цензурою «15 сентября», четвер
ты й—  «30 сентября 1842 года». П ервы й  томъ заклю чаете въ себѣ 
«В ечера на хуторѣ близь Диканьки», второй —  «М иргородъ». Въ 
третьем ъ  томѣ помѣщ ены «Повѣсти»: «Н евск ій  проспекте» , «Носъ», 
«П ортрета» , «Ш инель», «К оляска», «Записки  сумасню дш аго», «Римъ»: 
В ъ четверты й томъ вошли «Комедии»: «Ревизоры ; (съ приложеніями: 
«Отрывокъ изъ письм а къ  одному литератору» и «Двѣ сцены, выклю- 
ченны я, как ъ  зам едлявш ія течен іе п іесы ») и «Ж енитьба»; «Драма- 
ти ч еск іе  отрывки и отдѣльныя сцены »: 1) «Игроки», 2) «Утро дѣлового 
человѣка», 3) «Тяж ба», 4 ) «Л акейская» , 5) «О тры вокъ» .и  6) «Т еа
тральны й разъѣздъ послѣ представления новой комедіи». Въ концѣ 
1850 года Гоголь задумалъ н апечатать  новое нзданіе своихъ «Сочи
нений», при чем ь  предполагалъ п ереп еч атать  четы ре тома перваго 
издан ія  и прибавить къ  нимъ на первы й разъ  пяты й томъ, какъ  
видно изъ слідую щ аго  наброска Предисловия», къ  задуманному пзда- 
нію: «К нига « П ер еп и ска  съ друзьями» произвела болыніе толки вкривь 
и вкось. Н есм отря на то, что много было таки хъ  обвинений, отъ кото
ры х:, содрогнулось во мнѣ сердце, и которыхъ я  бы, можетъ-быть, не 
въ  силахъ былъ бы сдѣлать и дурному человѣку, я  рішиился воспользо
ваться  всякими, замѣчаніемъ. Вновь гіересмотрѣлъ все , въ  однихъ умѣ- 
рилъ неприличный тонъ, др у г ія  вовсе оставилъ и нисколько прибавилъ; 
къ  этому присоединилъ нисколько статей  изъ «А рабесокъ» и кое-как ія , 
доселѣ неизданны й, так ъ  что пяты й томъ составили, въ еебѣ почти всѣ 
мои теорети ческ ія  н онятія , к а к ія  я  имѣлъ о литератур!; и  объ и скус
ств); и  о томъ, чтб должно двигать литературу наш у. В се ж е прочее 
можетъ современемъ составить отдѣльный томъ, подъ назван іем ъ «гоно- 
ш ески х ь  опытовъ». П р и  жизни Гоголя отпечатано было по девяти 
листовъ первато и второго тома, тринадцать —  третьяго и  семь —  
четвертаго. Н еболы нія стплистическія пзмѣненія, сдѣланныя автором:,
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н а  корректурахъ этихъ листовъ, немногочисленны и маловажны. Это 
изданіе конечно было племянникомъ Гоголя Н . П . Труш ковскимъ и 
вышло въ 1855 году въ четы рехъ  томахъ. В ъ 1856 году къ  нему при
бавлены два новые тома.

Вечера на хуторѣ близъ Диканьки. Книжка  
первая. В ы ш ла въ  свѣтъ въ  началѣ сентября 1831 года; 
цензурное разрѣш ен іе помѣчено: «26 м а ія  1831 года».

1. Сорочикская ярмарка. Н ап и сан а въ 1830 году; л егк ія  стилисти-
ч е ск ія  поправки сдѣланы въ 1851 году и появились во второмъ 
изданіи  «Сочиненій Гоголя».

2. Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. П ервоначальная р ед а к ц ія  напеча
тан а была, безъ имени автора, въ февральской и мартовской 
книж кахъ «О течественны хъ Записокъ» 1830 года, подъ загла- 
віемъ: «Бисаврю къ, или вечеръ наканунѣ И ван а  К упала» . 
Ма.юроссійская повѣсть (изъ народнаго п редан ія), ра зм а 
занная дъячкомъ Покровской церкви. П еред ѣ лы вая эту по- 
вѣсть для «ВечероВъ», Гоголь уСтранилъ изъ н ея  поправки, 
сдѣланныя Свиньинымъ при напеч атан іи  въ «О течественны хъ 
З ап и скахъ » , и  предпослалъ повѣсти небольшое предисловіе 
(стр. 8 9 —90), въ  которомъ намекнулъ Ѵіа и скаж ен іе е я  Свиньи
нымъ. П оправлена во 2-мъ изд. «Сочиненій».

3. Майская ночь, или утопленница. Н абросана въ 1829 г. начерно;
отдѣлана для «Вечеровъ». С легка исправлена въ  1851 г.

4 . Пропавшая грамота. Н ап и сан а, вѣроятно, въ 1831 г. Сдѣланы по
правки  во второмъ изданіи «Сочиненій».

Вечера на хуторѣ близъ Диканьки. Книжка 
вторая. В ы ш ла въ свѣтъ въ началѣ м арта  1832 года; цен
зурное разрѣш еніе помечено: «Г енваря 31 дн я 1832 года».

1. Ночь передъ Рождествомъ. Н ап и сан а  въ  1831 г. Слогъ слегка
исправленъ въ  1851 г.

2. Страшная месть. Н аписана, вѣроятно, въ  1831 году. В ъ цервомъ
изданіи «Вечеровъ», послѣ заглавія  «С траш ная месть», при
бавлено въ скобкахъ: «С таринная быль». У ж е во второмъ изда- 
ніи «В ечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки» (1836 г . ) ; слова: 
«С таринная быль» вы кинуты  и затѣмъ не вносились ни въ  одно 
изданіе «Сочиненій Гоголя».

3. Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка. О врем ени н ап й сан ія
повѣсти нѣтъ извѣстій.

4. Заколдованное мѣсто. В рем я сочиненія р азс к аза  не извѣстно.
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ПОВЕСТИ,

VСІУЖАПЦЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

ВЕЧЕГОВЪ MA ХУТОРѢ БЛИЗЪ ДИКАНЫШ .

М пргородъ нарочито яевеликій при 
рѣкѣ Хоролѣ городъ. Имѣетъ 1 канатную  
фабрику, 1 кирпичный з е іб о д ъ , 4 водя- 
н ы х ъ .и  45 вѣтряны хъ мелышцъ.

Географія Зябловскаго.

Хотя въ  Миргородѣ пекутся бублики 
изъ чернаго тѣста, но довольно вкусны.

Изъ записокъ одного путешественника.

\\

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.





СТАРОСВЪТСКІЕ ПОМЪЩИКИ,

Я  очень люблю скромную жизнь тѣхъ уедйненныхъ вла- 
дѣтелей отдаленвыхъ деревень, которы^ь въ Малороссіи 
обыкновенно называютъ «старосвѣтскими», которые, какъ 
дряхлые живописные домики, хороши своею простотою и 
совершенною противоположностью съ новымъ гладенькимъ 
строеніемъ, котораго стѣнъ не промылъ еще дождь, крыши 
не покрыла зеленая плѣсень, и лишенное штукатурки 
крыльцо не выказываетъ своихъ красныхъ кирпичей, Я 
иногда люблю сойти на минуту въ сферу этой необыкновенно 
уединенной жизни, гдѣ ни одно желаніе не пёрелетаетъ за 
частоколъ, окружаіощій небольшой дворикъ, за плетень сада, 
наполненнаго яблонями и сливами, за деревенскія избы, 
его окружающія, пошатнувшіяся на сторону, осѣнениыя 
вербами, бузиною и грушами. Жизнь ихъ скромныхъ вла- 
дѣтелей такъ тиха, такъ тиха, что на минуту забываешься 
и думаешь, что страсти, желанія и неспокойный порожденія 
злого духа, возмущающія міръ, вовсе не суіцествуютъ, и 
ты ихъ видѣлъ только въ блестящемъ, сверкающемъ сно- 
видѣніи. Я  отсюда вижу низенькій домикъ съ галлереею 
изъ маленькихъ почернѣлыхъ деревянныхъ столбиковъ, иду- 
щихъ вокругъ всего дома, чтобы можно было во время грома 
и града затворить ставни оконъ, не замочась дождемъ. За 
нимъ душистая черемуха, цѣлые ряды низенькихъ фрукто- 
выхъ деревъ, потопленныхъ багрянцемъ вишенъ и яхонто- 
вымъ моремъ сливъ, покрытыхъ свинцовымъ матомъ; раз- 
вѣсистый кленъ, въ тѣни котораго разостланъ, для отдыха,
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коверъ; передъ домомъ просторный дворъ съ низенькою 
свѣжею травкою, съ протоптанною дорожкою отъ амбара до 
кухни и отъ кухни до барскпхъ покоевъ; длинношейный 
гусь, пьюіцій воду, съ молодыми и нѣжными, какъ пухъ, 
гусятами; частоколъ, обвѣшанный связками сушеныхъ грушъ 
и яблокъ и провѣтриваюіщшися коврами; возъ съ дынями, 
стояіцій возлѣ амбара; отпряженный воль, лѣниво лежащій 
возлѣ него, —  все это для меня имѣетъ неизъяснимую пре
лесть, можетъ-быть, оттого, что я уже не вижу ихъ и что 
намъ мило все то, съ чѣмъ мы въ разлукѣ. Какъ бы то 
ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъѣзжала къ 
крыльцу этого домика, душа принимала удивительно пріят- 
ное и спокойное состояніе; лошади весело подкатывали подъ 
крыльцо; кучеръ преспокойно слѣзалъ съ козелъ и наби- 
валъ трубку, какъ будто бы онъ пріѣзжадъ въ собственный 
домъ свой; самый лай, который поднимали флегматическіе 
барбосы, бровки и жучки, былъ пріятенъ моимъ ушамъ. 
Но болѣе всего мнѣ нравились самые владѣтеди этихъ 
скромныхъ уголковъ— старички, старушки, заботливо выхо- 
дившіе навстрѣчу. Ихъ ліща мнѣ представляются и теперь 
иногда въ шуыѣ и толпѣ среди модныхъ фраковъ, п тогда 
вдругъ на меня находить полусонъ и мереіцется былое. На 
лицахъ у нихъ всегда написана такая доброта, такое ра- 
душіе и чистосердечіе, что невольно отказываешься, хотя 
по крайней мѣрѣ на короткое время, отъ всѣхъ дерзкихъ 
мечтаній и иезамѣтно переходишь всѣми чувствами въ низ
менную буколическую жизнь.

Я до сихъ поръ не могу позабыть двухъ старичковъ 
прошедшаго вѣка, которыхъ, увы! теперь уже нѣтъ. но 
душа моя полна еще до Сихъ норъ жалости, и чувства мои 
странно сжимаются, когда воображу себѣ, что пріѣду со вре- 
менемъ опять на ихъ прежнее, нынѣ онустѣлое жилище и 
увижу кучу развалившихся хатъ, заглохшій прудъ, заросшій 
ровъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоя.ть низенькій домикъ — и ни
чего болѣе. Грустно! мнѣ заранѣе грустно! ГІо обратимся 
къ разсказу.

Аѳанасій Ивановичъ Товстогубъ и жена его Пульхѳрія 
Ивановна Товстогубиха, по выраженію окружныхъ мужи- 
ковъ, были тѣ старики, о которыхъ я цачалъ разсказывать. 
Если бы я былъ жнвописецъ и хотѣлъ изобразить на по
лотый Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрали дру



гого оригинала, кромѣ/ ихъ. Аѳанасію Ивановичу было 
шестьдесятъ лѣтъ, ІІульхеріи Ивановнѣ пятьдесятъ пять. 
Аѳайасій Ивановичъ былъ высокаго роста, ходилъ всегда 
въ бараньемъ тулупчикѣ, пркрытомъ камлотомъ, сидѣлъ ;со
гнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы разсказывалъ 
иди, просто, слушалъ. Пудьхерія Ивановна была нѣскрлько 
серьезна, почти никогда не с.чѣялась; но на лііцѣ и въ гла- 
захъ ея было написано столько доброты, столько готовности 
угостить васъ всѣмъ, что было у нихъ лучшаго, что вы, 
вѣрно, нашли бы улыбку уже черезчуръ приторною для ея 
добраго лица. Легкія морщины на ихъ лицахъ были распо
ложены съ такою пріятностыо, что художники вѣрно бы 
укралъ ихъ. ІІо  нимъ можно было, казалось, читать всю 
жизнь ихъ, ясную, спокойную,— жизнь, которую веди старый 
напіогіадыіыя, простосердечный и вмѣстѣ богатыя фамидіи, 
всегда составляющая противоположность тѣмъ низкими, ма- 
лороссіянамъ, которые выдираются изъ Дегтярей, торгашей, 
наполняютъ, какъ саранча, палаты и присутственный мѣ- 
ста, дерутъ послѣднюю копейку съ своихъ же земляковъ, 
наводняютъ. Петербурга ябедниками, наживаютъ, наконецъ, 
капитали и торжественно прибавляютъ къ фамиліи своей, 
оканчивающейся на о, сдогъ въ. Нѣтъ, они не были похожи 
на эти презрѣнныя и жалкія твореиія, такъ же какъ и всѣ 
малороссійскія етаринныя и коренныя фамиліи.

Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную лю
бовь. Они никогда не говорили Другъ другу ѵгъг, но всегда 
вы: вы. Аѳанасій Ивановичъ! вы, Пульхерія Ивановна. «Это 
вы продавили стулъ, Аѳанасій Ивановичи?» —  «Ничего, не 
сердитесь, Пульхерія Ивановна: это я». Они. .. никогда не 
ітмѣли дѣтёй, и оттого вся привязанность ихъ сосредото
чивалась на нихъ же самихъ. Когда-то, въ молодости, Аѳа- 
насій Ивановичъ служилъ въ компанейцахъ, былъ гюслѣ 
секундъ-маіоромъ; но это уже было очень давно, уже про
шло, уже самъ Аѳанасій Ивановичъ почти никогда не вспо- 
мивалъ объ ' этомъ. Аѳанасій Ивановичъ женился тридцати 
лѣтъ, когда былъ молодцомъ и носилъ шитый камзолъ; онъ 
даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую 
родственники не хотѣли отдать з а . него; но и объ этомъ 
уже онъ очень мало помнилъ, по крайней мѣрѣ, никогда не 
говорилъ.

Всѣ эти давнія, необыкновенный происшествія замѣіш-
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лись спокойною и уединенною жизнью, тѣми дремлющими и 
вмѣстѣ гармоническими грёзами, которыя ощущаете вы, сидя 
на деревенскомъ балконѣ, обращенному въ садъ, когда пре
красный дождь роскошно шумитъ, хлопая по древеснымъ 
листьямъ, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему 
на ваши члены, а между тѣмъ радуга крадется изъ-за де- 
ревьевъ и, въ видѣ полуразрушенного свода, свѣтитъ мато
выми семью цвѣтами на небѣ,— или когда укачиваѳтъ васъ 
коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степ
ной перепелъ, гремитъ, и душистая трава, вмѣстѣ съ хлѣб- 
ными колосьями и полевыми цвѣтами, лѣзетъ въ дверцы 
коляски, пріятно ударяя васъ но рукамъ и лицу.

Онъ всегда слушалъ съ пріятною улыбкою гостей, пріѣз- 
жавшихъ къ нему; иногда и самъ говорилъ, но больше раз- 
спрашивалъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ стари- 
ковъ, которые надоѣдаютъ вѣчными похвалами старому вре
мени или порицаніями новаго: онъ, напротивъ, разспраши- 
вая васъ, показывалъ большое любопытство и участіе къ 
обстоятельствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и не- 
удачамъ, которыми обыкновенно интересуются всѣ добрые 
старики, хотя оно нѣсколько похоже на любопытство ре
бенка, который въ то время, когда говоритъ съ вами, раз- 
сматриваетъ печатку вашихъ часовъ. Тогда лицо его, можно 
сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, въ которомъ жили наши старички, были 
маленькія, низенькія, какія обыкновенно встрѣчаются у 
старосвѣтскихъ людей. Въ каждой комнатѣ была огромная 
печь, занимавшая почти третью часть ея. Комнатки эти 
были ужасно теплы, потому что и Аѳанасій Ивановичъ, и 
Пульхерія Ивановна очень любили теплоту. Топки ихъ были 
всѣ проведены въ сѣни, всегда почти до самаго потолка 
наполненныя соломою, которую обыкновенно употребляютъ 
въ Маяороссіи вмѣсто дровъ. Трескъ этой горящей соломы 
и освѣщеніе дѣлаютъ сѣни чрезвычайно пріятными въ зим- 
ній вечеръ, когда пылкая молодежь, прозябнувши отъ пре- 
слѣдованія за какой-нибудь смуглянкой, вбѣгаетъ въ нихъ, 
похлопывая въ ладоши. Стѣны комнаты убраны были нѣ- 
сколышми картинами и картинками въ старинныхъ узень- 
кихъ рамахъ. Я  увѣренъ, что сами хозяева давно позабыли 
ихъ содержаніе, и если бы нѣкоторыя изъ нихъ были уне
сены, то они бы, вѣрно, этого не замѣтили. Два портрета



было болынихъ, писанныхъ масляными красками; одинъ 
представлялъ какого-то архіерея, другой Петра I I I ;  изъ 
узенькихъ рамъ глядѣла герцогиня Лавальеръ, запачканная 
мухами. Вокругъ оконъ и надъ дверями находилось множе
ство неболынихъ картинокъ, которыя какъ-то привыкаешь 
почитать за пятна на стѣнѣ и потому ихъ вовсе не раз- 
сматриваешь. Полъ почти во всѣхъ комнатахъ былъ гли
няный, но такъ чисто вымазанный и содержавшійся съ та
кою опрятностію, съ какою, вѣрно, не содержался ни одинъ 
паркетъ въ богатомъ домѣ, лѣниво подметаемый невыспав- 
шимся господиномъ въ ливреѣ.

Комната'Пульхеріи Ивановны была вся уставлена сун
дуками, ящиками, ящичками п сундучечками. Множество 
узелковъ и мѣшковъ съ сѣменамя, цвѣточными, огородными, 
арбузными, висѣлп по стѣнамъ. Множество кдубковъ съ 
разноцвѣтною шерстью, лоскутковъ старинныхъ платьевъ, 
шитыхъ за полстолѣтіе, были укладены по угламъ въ сун- 
дучкахъ и между сундучками. Пульхерія Ивановна была 
большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, 
на чтб оно потомъ употребится.

Но самое замѣчательное въ домѣ —  были поющія двери. 
Какъ только наставало утро, пѣніо дверей раздавалось по 
всему дому. Я  не могу сказать, отчего онѣ пѣли: перержа- 
вѣвшія ли петли были тому виною, или самъ механики, дѣлав- 
шій ихъ, скрыли въ нихъ какой-нибудь секреть; но замѣ- 
чательно то, что каждая дверь имѣла свой особенный го- 
лоеъ: дверь, ведущая въ спальню, пѣла самыми тоненышмъ 
дискантомъ; дверь въ столовую хринѣла басомъ; но та, ко
торая была въ сѣняхъ, издавала какой-то странный, дре- 
безжащій и вмѣстѣ стонущій звуки, такъ что, вслушиваясь 
въ него, очень ясно, наконецъ, слышалось: «Батюшки, я 
зябну!» Я  знаю, что многими очень не нравится этотъ звуки; 
но я его очень люблю, и если мнѣ случится иногда здѣсь 
услышать скрипи дверей, тогда мнѣ вдругъ такъ и запах- 
нетъ деревнею: низенькой комнаткой, озаренной свѣчкой 
въ старинномъ подсвѣчникѣ; ужиномъ, уже стоящими на 
столѣ; майскою темною ночью, глядящею изъ сада, сквозь 
растворенное окно, на столъ, уставленный приборами; со- 
ловьемъ, который обдаетъ садъ, домъ и дальнюю рѣку сво
ими раскатами; страхомъ и шорохомъ вѣтвей... и, Боже! 
какая длинная навѣвается мнѣ тогда вереница воспоминаній!
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Стулья въ комййтѣ были деревянные, /массивные, какими 
обыкновенно отличается старина; они были всѣ съ высо
кими выточенными спинками въ наТуральномъ вйдѣ, безъ 
всякого лака и краски; они не были даже обиты матеріею 
i i  были нѣсколько похожи на тѣ стулья, на которые и до- 
нынѣ садятся архіерей, Трехугольные столики по угламъ, 
четырехугольные передъ диваяомъ и зеркаломъ въ тонень- 
ішхъ золотыхъ рамаіхъ, выточенныхъ листьями, которыя 
мухи уеѣяли черными точками, передъ диваномъ коверъ съ 
птицами, похожими на цвѣты, i i  цвѣтами, похожими на 
цтицъ: вотъ все почти убранство невзыскательная) домика, 
гдѣ Жили мои старики.

Дѣвичья была набита молодыми и немолодыми дѣвуш- 
ками въ полосатыхъ испОдницахъ, которымъ иногда Пуль- 
херія Ивановна давала шить какія-ннбудь бездѣлушіш и 
заставляла чистить ягоды, но которыя большею частью бѣ- 
гали на кухню и спали. Пульхерія Ивановна почитала не
обходимостью держать ихъ въ домѣ и строго смотрѣла за 
ихъ нравственностью; но, къ чрезвычайному ея удивленію, 
не проходило нѣсколькихъ мѣсяцевъ, чтобы у которой- 
нибудь изъ ея дѣвушокъ станъ не дѣлался гораздо пол
нее обыкновенная. Тѣмъ болѣе это казалось удивительно, 
что въ домѣ почти никого не было изъ холостыхъ людей, 
выключая развѣ только комнатная мальчика, который хо- 
дияъ въ сѣромъ полуфракѣ съ босыми ногами и если не 

'ѣлъ, то ужъ, ‘ вѣрно, спалъ. Пульхерія Ивановна обыкно
венно бранила виновную и наказывала строго, чтобы впе- 
редъ этого не было. На стеклахъ оконъ звенѣло страшное 
множество мухъ, которыхъ всѣхъ покрывалъ толстый басъ 
шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаяіями 
ост.; но, какъ только подавали свѣчи, вся эта ватага от
правлялась на ночлегъ и покрывала черною тучею весь по- 
толокъ.

Аѳанасій Ивановичи очень мало занимался хозяйствомъ, 
Хотя впрочемъ ѣздилъ иногда къ косарямъ и жнецамъ, и 
смотрѣлъ довольно пристально на ихъ работу; все бремя 
нравленія лежало на Пульхеріи Ивановнѣ. Хозяйство Пуль- 
херіи Ивановны состояло въ безпрестанномъ отпираніи и 
запираніи кладовой, въ соленіи, сушеніи, вареніи безчис- 
леннаго множества фруктовъ и растеній. Ея домъ былъ со
вершенно похожъ на химическую лабораторію. Подъ ябло
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нею вѣчно былъ разложенъ огонь, и никогда почти не сни
мался съ желѣзнаго треножника котелъ или мѣдный тазъ 
съ вареньемъ, желе, пастилою, дѣланными на кеду, на са- 
харѣ и не помню еще на чемъ. Подъ другимъ деревомъ 
кучеръ вѣчно перегонялъ въ мѣдномъ лембикѣ водку на 
персиковые листья, на черемуховый цвѣтъ, на золототысяч
ник ъ, на вшнневыя косточки, и къ концу, этого процесса 
совершенно не былъ въ состояніи поворотить языкомъ, бол- 
талъ такой вздоръ, что Пульхерія Ивановна ничего не могла 
понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни 
наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, 
что, вѣроятно, она потопила бы, наконецъ, весь дворъ (по
тому что Пульхерія Ивановна всегда, сверхъ расчисленнаго 
на потребленіе, любила приготовлять еще на запасъ), если 
бы бблыпая половина этого не съѣдалась дворовыми дѣвками, 
который, забираясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ объѣдадись, 
что цѣлый день стонали п жаловались на животы свои.

Въ хдѣбопашество и нрочія хозяйственный статьи внѣ 
двора Пульхерія Ивановна мало нмѣла возможности вхо
дить. Приказчикъ, соединившись съ войтомъ, обкрадывали 
немилосерднымъ образомъ. Они завели обыкновение входить 
въ господскіе лѣса, какъ въ свои собственные, надѣлывали 
множество саней и продавали ихъ на ближней ярмаркѣ; 
кромѣ того, всѣ толстые дубы они продавали на срубъ для 
мельницъ сосѣднимъ козакамъ. Одинъ только'' разъ Пульхе- 
рія Ивановна пожелала обревизовать свои лѣса. Для этого 
были запряжены дрожки, съ огромными кожаными фарту
ками, отъ которыхъ, какъ только кучеръ встряхивалъ вож
жами и лошади, служившія еще въ ыилиціи, трогались съ 
рвоего мѣста, воздухъ наполнялся странными звуками, такъ 
что вдругъ были слышны и флейта, и бубны, н барабань; 
каждый гвоздикъ и желѣзная скоба звенѣли до того, что 
возлѣ самыхъ мельницъ было слышно, какъ пани выѣзжала 
со двора, хотя это разстояніе было не менѣе двухъ верстъ. 
Пульхерія Ивановна не могла не замѣтить страшнаго ону- 
стошенія въ лѣсу и потери тѣхъ дубовъ, которые она еще 
въ дѣтствѣ знавала столѣтннми.

«Отчего это у тебя, Ничндоръ», сказала она, обратясь 
къ своёму приказчику, тутъ же находившемуся: «дубки сдѣ- 
лались такъ рѣдкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на го- 
ловѣ не стали рѣдкн»
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«Отчего рѣдки?» говаривали обыкновенно приказчикъ: 
«пропали! Такъ-таки совсѣмъ пропали: и громомъ побило, 
и черви проточили— пропали, пани, пропали».

Пульхерія Ивановна совершенно удовлетворялась этимъ 
отвѣтомъ и, пріѣхавши домой, давала повелѣніе удвоить 
только стражу въ саду около шпанскихъ вшненъ и боль- 
інихъ зимнихъ дуль.

Эти достойные правители, приказчикъ и войтъ, нашли 
вовсе излишнимъ привозить всю муку въ барскіе амбары, 
а что съ барч, будетъ довольно и половины; наконецъ, и 
эту половину привозили они заплѣсйѣвшую или подмочен
ную, которая была обракована на ярмаркѣ. Но сколько ни 
обкрадывали- приказчикъ и войтъ; какъ ни ужасно жрали 
всѣ въ дворѣ, начиная отъ ключницы до свиней, который 
истребляли страшное множество сливъ и яблокъ, и часто 
собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть съ 
него цѣлый дождь фруктовъ; сколько ни клевали ихъ во
робьи и вороны; сколько вся дворня ни носила гостинцевъ 
своимъ кумовьями въ другія деревни и даже таскала изъ 
амбаровъ старый полотна и пряжу, чтб все обращалось къ 
всемірному источнику, т.-е. къ шинку; сколько ни крали 
гости, флегматическіе кучера и лакеи; но благословенная 
земля производила всего въ такомъ множествѣ, Аѳанасію 
Ивановичу и Пульхеріи Ивановнѣ такъ мало было нужно, 
что всѣ эти страшныя хищенія казались вовсе незамѣтными 
въ ихъ хозяйствѣ.

Оба старичка, по старинному обычаю старосвѣтскихъ по-' 
мѣщиковъ, очень любили покушать. Какъ только занима
лась заря (они всегда вставали рано) и какъ только двери 
заводили свой разноголосный концертъ, они уже сидѣли за 
столикомъ и пили кофе. Напившись кофе, Аѳанасій Ива
новичи выходилъ въ сѣни и, встряхнувши платокъ, гово
рили: «Кишъ, кишъ! пошли, гуси, съ крыльца!» На дворѣ 
ему обыкновенно попадался приказчикъ. Онъ, по обыкно- 
венію, вступалъ съ нимъ въ разговори, разспрашивалъ о 
работахъ съ величайшею подробностью и такія сообщали 
ему замѣчанія и приказанія, которыя удивили бы всякаго 
необыкновенными познаніемъ хозяйства, и какой-нибудь 
новичокъ не осмѣлился бы и подумать, чтобы молено было 
украсть у такого зоркаго хозяина. Но приказчикъ его былъ
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обстрѣлянная птица: онъ зналъ, какъ нужно отвѣчать, а 
еще болѣе, каісъ нужно хозяйничать.

Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ возвращался въ покои 
и говорилъ. приблизившись къ Пульхеріи Ивановнѣ: «А 
чтб, Пульхерія Ивановна, можетъ-быть, пора закусить чего- 
нибудь?»

«Чего же бы теперь, Аѳанасій Ивановичъ, закусить? 
развѣ коржиковъ съ саломъ или пирожковъ съ макомъ, или, 
можетъ-быть, рыжиковъ соленыхъ?»

«Пожалуй, хоть и рыжиковъ или пирожковъ», отвѣчалъ 
Аѳанасій Ивановичъ,— и на стодѣ вдругъ являлась скатерть 
съ пирожками и рыжиками.

За часъ до обѣда Аѳанасій Ивановичъ закусывалъ снова, 
выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заѣдалъ гриб
ками, разными сушеными рыбками и прочими. Обѣдать 
садились въ двѣнадцать часовъ. Кромѣ блюдъ и соусниковъ, 
на столѣ стояло множество горшечковъ съ замазанными 
крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппе
титное издѣліе старинной вкусной кухни. За обѣдомъ обык
новенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ 
къ обѣду.

«Мнѣ кажется, какъ будто эта каша», говаривали обык
новенно Аѳанасій Ивановичи: «немного пригорѣла. Вамъ 
этого не кажется, Пульхерія Ивановна?»

«Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ; вы положите побольше ма
сла, тогда она но будетъ казаться пригорѣлою, или вотъ 
возьмите этого соуса съ грибками и подлейте къ ней».

«Пожалуй», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, подставляя 
свою тарелку: «попробуемъ, какъ оно будетъ».

Послѣ обѣда Аѳанасій Ивановичъ шелъ отдохнуть одинъ 
часики, послѣ чего Пульхерія Ивановна приносила разрѣ- 
занный арбузъ и говорила: «Вотъ попробуйте, Аѳанасій 
Ивановичъ, какой хорошій арбузъ».

«Да вы не вѣрьте, Пульхерія Ивановна, что онъ крас
ный въ срединѣ», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, прини
мая порядочный ломоть: .«бываетъ, что и красный, да не- 
хорошій».

Но арбузъ немедленно исчезали. Послѣ этого Аоанасій 
Ивановичъ съѣдалъ еще нѣсколько груши и отправлялся 
погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріей Ивановной. При- 
шедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ
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дѣламъ, а онъ садился подъ навѣсомъ, обраіценншгь къ 
двору, и глядѣлъ, какъ кладовая безпрестанно показывала 
н закрывала свою внутренность, и дѣвки, толкая одна дру
гую, то вносили, то выносили куну всякаго дрязгу въ де- 
ревянныхъ ящикахъ, рѣшетахъ, ночевкахъ и въ прочихъ 
ф-ррстохранилищахЪі Немного погодя, онъ досылать за 
Пульхеріей Ивановной или самъ отправлялся къ ней и 
говорили: «Чего бы такого поѣсть ынѣ, Пудьхерія Ива
новна?» —

«Чего же бы такого?» говорила Пульхерія Ивановна: 
«развѣ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ 
съ ягодами, которыхъ приказала я нарочно для васъ оста
вить?»

- «-И До ■■•дй.бре»; отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичи.
«Или, можетъ-быть, вы съѣли бы киселику?»
«И то хорошо», отвѣчалъ Аѳанасіп Ивановичи. Посдѣ 

чего все это немедленно было приносимо, и, какъ водится, 
сдѣлаеио.

Передъ ужиномъ Аеанасій Ивановичи еще кое-чего за- 
кушивалъ. Въ половішѣ десятаго садились ужинать. Пос.тЬ 
ужина тотчасъ отправлялись опять спать, и всеобщая ти
шина водворялась въ этомъ дѣятельномъ и вмѣстѣ сиокой- 
нОмъ уго.ткѣ.

Комната, въ которой спали Аѳанасій Ивановичи и Пуль- 
херія Ивановна, была такъ жарка, что рѣдкій былъ бы въ 
состояніи остаться въ ней нѣсколько часовъ; но Аѳанасій 
Ивановичи еще сверхъ того, чтобы было теплѣе, спадъ на 
лёжанкѣ, хотя сильный жаръ часто заставляли его нѣ- 
сколько разъ вставать среди ночи и прохаживаться по 
комнатѣ. Иногда Аѳанасій Ивановичи, ходя по комиатѣ, 
стонали.

Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: «Чего вы сто
нете, Аоаиасій Ивановичъ?»

.-«Богъ его знаетъ, ІІульхерія Ивановна; какъ будто не
много животъ болптъ», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ.

«А не лучше ли вамъ чего-нибудь съѣсть, Аоанасій Ива
новичи?»

«Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна! 
Впрочемъ, чего-жъ бы такого съѣсть?»

«Кислаго молочка или жиденькаго узвара съ сушеными 
грушами».
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«Пожалуй, развѣ такъ только попробовать», .говорилъ- 
Аѳанасій Ивановичъ. Сонная дѣвка отправлялась рыться по 
шкапамъ, и Аѳанасій Ивановичъ съѣдалъ тарелочку; посдѣ 
чего онъ обыкновенно говорилъ: «Теперь такъ какъ будто 
сдѣлалось легче».

Иногда, если было ясное время и въ комнатахъ довольно 
тепло натоплено, Аѳанасій Ивановичъ, развеселившись, лю- 
билъ пошутить надъ Пульхеріею Ивановною и поговорить 
о чемъ-нибудь ностороннемъ. .

«А что, Пульхерія Ивановна», говорилъ онъ: «если бы 
вдругъ загорѣлся домъ нашъ, куда бы мы дѣлись?«

«Вотъ это, Боже сохрани!» говорила Пульхсрія Ивановна 
крестясь.

«Ну, да положимъ, что домъ нашъ сгорѣлъ, куда бы мы 
перешли тогда?»

«Богъ знаетъ, что вы говорите, Аѳанасій Ивановичъ! 
Какъ можно, чтобы домъ могъ сгорѣть? Богъ этого не но
ну ститъ».

«Ну, а если бы сгорѣлъ?»
. «Ну, тогда бы мы перешли въ кухню. Вы бы заняли на 

время ту комнатку, которую занимаетъ ключница».
«А если бы и кухня сгорѣла?»
«Вотъ еще! Богъ сохранить отъ такого попуіценія,-чтобы., 

вдругъ и домъ, и кухня сгорѣлп! Ну, тогда въ кладовую, 
покамѣстъ 'выстроился бы новый домъ»,

«А если бы и кладовая сгорѣла?»
.«Богъ знаетъ, что вы говорите! Я и слушать васъ не .. 

хочу! Грѣхъ это говорить, и Богъ наказываетъ за такія 
рѣчн!» '

Но Аѳанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что подтну- _ 
тилъ надъ Пульхеріею Ивановною, улыбался, сидя на своемъ 
стулѣ.

Но интереснѣе всего казались для меня старички въ то 
время, когда бывали у нихъ гости. Тогда все въ ихъ дСмѣ 
принимало другой видъ. Эти добрые люди, можно сказать, 
жили для гостей. Все, чтб у нихъ ни было лучшаго, все 
это выносилось. Они наперерывъ старались угостить васъ 
всѣмъ, чтб только производило ихъ хозяйство. Но болѣе 
всего пріятно мнѣ было то, что вр всей ихъ услужливости : 
не было никакой приторности. Это радущіе и готовность 
такъ' кротко выражались на ихъ лицахъ, такъ шли къ нимъ,
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что поневолѣ соглашался на ихъ просьбы. Онѣ были слѣд- 
ствіе чистой, ясной простоты ихъ добрыхъ, безхитростныхъ 
душъ. Это радушіе вовсе не то, съ какимъ угощаетъ васъ 
чиновникъ казенной палаты, вышедшій въ люди вашими 
стараніями, называюіцій васъ благодѣтелемъ и ползающій 
у ногь вашихъ. Гость >никакими образомъ не былъ отпу- 
скаемъ въ тотъ лее день: онъ долзкенъ былъ непременно 
переночевать.

«Какъ можно такою иозднею порою отправляться въ та
кую дальнюю дорогу!» всегда говорила ІІульхерія Ивановна. 
(Гость обыкновенно жиль въ трехъ или въ четырехъ вер- 
стахъ отъ нихъ.)

«Конечно», говорилъ Аѳанасій Ивановичи: «неравно вся
кого случая: нападутъ разбойники или другой недобрый 
человѣкъ».

«Пусть Богъ милуетъ отъ разбойниковъ!» говорила Пуль- 
херія Ивановна. «И къ чему разсказывать этакое на ночь? 
Разбойники, не разбойники, а время темное, не годится со- 
всѣмъ ѣхать. Да и вашъ кучеръ... я знаю вашего кучера: 
онъ такой тендитный, да маленькій; его всякая кобыла по
бьете; да притомъ теперь онъ уже, вѣряо, наклюкался іі 
снитъ гдѣ-нибудь».

И гость долженъ былъ непремѣнно остаться; но, впро- 
чемъ, вечеръ въ низенькой, теплой крмнатѣ, радушный, 
грѣющій и усыпляющій разсказъ, несущійся паръ отъ по- 
даннаго на столъ кушанья, всегда питательнаго и мастер
ски изготовленнаго, бывалъ для него наградою. Я вижу, 
какъ теперь, какъ Аоанасій Ивановичи, согнувшись, сидитъ 
на стулѣ со всегдашнею своею улыбкой и слушаетъ со вни- 
маніемъ и даже наслажденіемъ гостя! Часто рѣчь заходила 
и о политикѣ. Гость, тоже весьма рѣдко выѣзжавшій изъ 
своей деревни, часто, съ значительными видомъ и таин
ственными выраженіемъ лица, выводили свои догадки и 
разсказывадъ, что французъ тайно согласился съ англпча- 
ниномъ выпустить опять на Россію Бонапарта, или просто 
разсказывалъ о предстоящей войнѣ, и тогда Аеанасій Ива
новичи часто говорилъ, какъ будто не глядя на Пульхорію 
Ивановну:

«Я самъ думаю пойти на войну; почему-жъ я не могу 
итти на войну?»

«Вотъ уже и пошелъ!» прерывала Пульхерія Ивановна.



«Вы не вѣрьте ему», говорила она, обращаясь къ гостю: 
гдѣ уже ему, старому, итти на войну! Его первый солдатъ 
застрѣлитъ! Ей-Богу, застрѣлитъ! Вотъ такъ-таки прицѣ- 
лится и застрѣлитъ».

«Чтб-жъ», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: «и я его за- 
стрѣлю».

«Вотъ слушайте только, чтб онъ говорить!» подхватывала 
Пульхерія Ивановна: «куда ему итти на войну! И пистоли 
его давно уже заржавѣли и лежать въ коморѣ. Если-бъ вы 
ихъ видѣли: тамъ такіе, что прежде еще, нежели выстрѣ- 
лятъ, разорветъ ихъ порохомъ. И руки себѣ поотобьетъ, и 
лицо искадѣчитъ, и навѣки несчастнымъ останется!»

«Чтб-жъ», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ': «я куплю себѣ 
новое вооруженіе; я возьму саблю или козацкую пику».

«Это все выдумки. Такъ вотъ вдругъ придетъ въ голову, 
и начнеть разсказывать!» подхватывала Пульхерія Ива
новна съ досадою. «Я и знаю, что онъ шутить, а все-таки 
непріятно слушать. Вотъ этакое онъ всегда говорить; иной 
разъ слушаешь-слушаешь, да и страшно станетъ».

Но Аѳанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что нѣсколько 
напугалъ Пульхерію Ивановну, смѣялся, сидя, согнувшись, 
на своемъ стулѣ.

Пульхерія Ивановна, для меня была занимательнѣе всего 
тогда, когда подводила гостя къ закускѣ. «Воть это», гово
рила она, снимая пробку съ графина: «водка, настоенная 
на деревій и шалфей: если у кого болятъ лопатки или по
ясница, то очень помогаетъ; вотъ это— на золототысячники: 
если въ ушахъ звенитъ и но лицу лишаи дѣлаются, то 
очень помогаетъ; а вотъ это перегонная на персиковыя ко
сточки, вотъ возьмите рюмку, какой прекрасный запахъ! 
Если какъ-нибудь, вставая съ кровати, ударится кто объ 
уголъ шкапа или стола, и набѣжитъ на лбу гугля, то стоить 
только одну рюмочку выпить передъ обѣдомъ — и все какъ 
рукой сниметъ; въ ту же минуту все нройдетъ, какъ будто 
вовсе не бывало». Послѣ этого, такой перечета слѣдовалъ 
и другимъ графинамъ, всегда почти имѣвшимъ какія-нибудь 
цѣлебныя свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, 
она подводила его ко множеству стоявпшхъ тарелокъ. «Вотъ 
это грибки съ іцебрецомъ! Это— съ гвоздиками и волошскими 
орѣхами. Солить ихъ выучила меня туркѳня, въ то время, 
когда еще турки были у насъ въ плѣну. Такая была до-
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брая туркеня, и незамѣтно совсѣмъ, чтобы турецкую вѣру 
исповѣдывала: такъ совсѣмъ и .'ходить почти, кыѵь у насъ; 
только свинины не ѣла: говорить, что у нихъ какъ-то тамъ 
въ законѣ запрещено. Вотъ это грибки съ смородиннымъ 
листомъ и мушкатнымъ орѣхомъ! А вбтъ это болынія тра
вянки: я ихъ еще въ первый разъ отваривала въ уксусѣ; 
не знаю, каковы-то онѣ. Я  узнала секреть отъ отца Ивана', 
въ маленькой кадушкѣ прежде всего нужно разостлать ду
бовые листья, и потомъ посыпать перцемъ и селитрою, и 
положить еще, что бываете на нечуй-витерѣ цвѣтъ, такъ 
ѳтотъ цвѣтъ взять и хвостиками разостлать вверхъ. А вотъ 
это пирожки! это пирожки съ сыромъ! это съ урдою! А вотъ 
это тѣ, которые Аѳанасій Ивановичи очень любить, съ ка
пустою и гречневою кашею».

«Да», прибавляли Аѳанасій Ивановичи: «я ихъ очень 
люблю: они мягкіе и немножко кисленькіе».

Вообще Пульхерія Ивановна была чрезвычайно въ духѣ, 
когда , бывали у нихъ гости. Добрая старушка! она вся при
надлежала гостями. Я любилъ бывать у нихъ, и хотя объ- 
ѣдался страшными образомъ, какъ и всѣ, гостившіе у нихъ, 
хотя мнѣ это было очень вредно; однакожъ я всегда бывали 
ради къ ними ѣхать. Впрочемъ, я думаю, что не имѣетъ ли 
самый воздухъ въ Малороссіи какого-то особеннаго свой
ства, помогающаго шіщеваренію, потому что если бы здѣсь 
вздумали кто - нибудь такими образомъ накушаться, то, 
безъ сомнѣнія, вмѣсто постели, очутился бы лежащими на 
столѣ.

Добрые старички! Но повѣствованіе мое приближается къ 
весьма печальному событію, изменившему навсегда жизнь 
этого ыирнаго уголка. Событіе это покажется тѣмъ болѣе 
разительными, что произошло отъ самаго маловажнаго слу
чая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтож- 
ныя причины родили великія событія и, наоборотъ, вели- 
кія предпріятія оканчивались ничтожными слѣдствіями. Ка
кой-нибудь завоеватель собираете» всѣ силы своего государ
ства, воюете нѣсколько лѣтъ, полководцы его прославляются, 
и, накопецъ, все это оканчивается пріобрѣтеніемъ клочка 
земли, на которомъ негдѣ посѣять картофеля; а иногда, 
напротивъ, два какіе-ни.будь колбасника двухъ городовъ по
дерутся между собою за вздорь, и ссора объемлетъ, нако- 
нецъ, города, потомъ села и деревни, а тамъ и цѣлое го-
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сударство. ІІо  оставимъ эти разсужденія:' они не идутъ сюда; 
притомъ я не люблю разсужденій, когда они остаются только 
разсужденіями.

У  Пульхеріи Ивановны была сѣренъкая кошечка, которая 
всегда почти лежала, свернувшись клубкомъ, у ея ноги. 
Пульхерія Ивановна иногда ее гладила и щекотала паль- 
цемъ по ея шейкѣ, которую балованная кошечка вытяги
вала какъ можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерія 
Ивановна слишкомъ любила ее, но, просто, привязалась къ 
ней, привыкши ее всегда видѣть. Аѳанасій Ивановичъ, 
однакожъ, часто подшучивали надъ такою привязанностью.

«Я не знаю, Пульхерія Ивановна, чтб вы такого нахо
дите въ кошкѣ: на чтб она? Если бы вы имѣли собаку, 
тогда бы другое дѣло: собаку можно взять на охоту, а 
кошка на чтб?

«Ужъ молчите, Аѳанасій Ивановичъ», говорила Пульхе- 
рія Ивановна: «вы любите только говорить, и больше ни
чего. Собака не чистоплотна, собака нагадить, собака пе- 
ребьетъ все, а кошка— тихое твореніе, она никому не сдѣ- 
лаетъ зла».

Внрочоыъ, Аѳанасію Ивановичу было все равно, что кошки, 
что собаки; онъ для того только говорилъ такъ, чтобы не
множко подшутить надъ Пульхеріей Ивановной.

За садомъ находился у нихъ большой лѣсъ, который 
былъ совершенно пощаженъ предприимчивыми приказчи- 
комъ, можетъ-быть, оттого, что стукъ топора доходили бы 
до самыхъ ушей Пульхеріи Ивановны. Онъ были глѵхъ, 
запущенъ, старые древесные стволы были закрыты разрос
шимся орѣшникомъ и походили на мохнатая даны голу
бей. Въ этомъ лѣсу обитали дикіе коты. Лѣсныхъ дикихъ 
котовъ не должно смѣшивать съ тѣми удальцами, которые 
бѣгаютъ по крышами домовъ; находясь въ городахъ, они, 
несмотря на крутой нравъ свой, гораздо болѣе цивилизо
ваны, нежели обитатели лѣсовъ. Это, напротивъ того, боль
шего частью народи мрачный и дикій; они всегда ходятъ 
тоіціе, худые, мяукаютъ грубыми, необработанными годо- 
сомъ. Они подрываются иногда подземными ходомъ подъ 
самые амбары и крадутъ сало; являются даже въ самой 
кухнѣ, прыгнувши внезапно въ растворенное окно, когда 
замѣтятъ, что повари пошелъ въ бурьянъ. Вообще, никакія 
благородный чувства ими не извѣстны; они живутъ хищни-
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чествомъ и душатъ маленьйихъ воробьевъ въ самыхъ ихъ 
гнѣздахъ. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру подъ 
амбаромъ съ кроткою кошечкою Пульхеріи Ивановны, и, 
наконецъ, подманили ее, какъ отрядъ солдатъ подмани- 
ваетъ глупую крестьянку. Пульхерія Ивановна замѣтила 
пропажу кошки, послала искать ее; но кошка не нахо
дилась. Прошло^ три дня; ІІульхерія Ивановна пожалѣла, 
наконецъ, вовсе о ней позабыла. Въ одинъ день, когда 
она ревизовала свой огородъ и возвращалась съ нарван
ными своею рукою зелеными евѣжими огурцами для Аѳа- 
насія Ивановича, слухъ ея былъ пораженъ самымъ жал- 
кимъ мяуканьемъ. Она, какъ будто но инстинкту, произ
несла: «кисъ, кисъ!» и вдругь изъ бурьяна вышла ея сѣ- 
ренькая кошка, худая, тощая; замѣтно было, что она ни
сколько уже дней не брала въ ротъ никакой пищи. Пѵль- 
херія Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла 
передъ нею, мяукала и не смѣла подойти близко; видно 
было, что она очень одичала съ того времени. Пульхерія 
Ивановна пошла впередъ, продолжая звать кошку, кото
рая боязливо шла за нею до самаго забора. Наконецъ, 
увидѣвши прежнія, знакомый мѣста, вошла и въ комнату. 
Пульхерія Ивановна тотчасъ приказала подать ей молока 
и мяса, и, сидя передъ нею. наслаждалась жадностью бѣд- 
ной своей фаворитки, съ какою она глотала кусокъ за 
кускомъ и хлебала молоко. Сѣренькая бѣглянка, почти въ 
глазахъ ея, растолстѣла и ѣла уже не такъ жадно. ІІуль- 
херія Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но 
неблагодарная, видно, уже слишкомъ свыклась съ хищными 
котами, или набралась романическихъ нравилъ, что бѣд- 
ность при любви лучше палатъ. а коты были голы, какъ 
соколы; какъ бы то ни было, она выпрыгнула въ окошко, 
и никто изъ дворовыхъ не могъ поймать ее.

Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за 
мною!» сказала она сама себѣ, и ничто не могло ее разсѣять. 
Весь день она была скучна. Напрасно Аѳанасій Ивановичъ 
щутилъ и хотѣлъ узнать, отчего она такъ вдругъ загрустила: 
Пульхерія Ивановна была безотвѣтна, или отвѣчала совер
шенно не такъ, чтобы можно было удовлетворить Аѳанасія 
Ивановича. На другой день она замѣтно похудѣла.

«Чтб это съ вами, Пульхерія Ивановна? Ужъ не боль
ны ли вы?»
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«Пѣтъ, я не больна, Аѳанасій Ивановичъ! Я хочу вамъ 
объявить одно особенное происшествіе: я знаю, что я этимъ 
лѣтомъ умру: смерть моя уже приходила за мною!»

Уста Аѳанасія Ивановича какъ-то болѣзненно искриви
лись. Онъ хотѣлъ, однакожъ, побѣдить въ дуніѣ своей 
грустное чувство и, улыбнувшись, сказалъ: «Богъ знаетъ, 
чтб вы говорите, Пульхерія Ивановна! Вы, вѣрно, вмѣсто 
декохта, чтб часто пьете, выпили персиковой».

«Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ, я не пила персиковой», 
сказала Пульхерія Ивановна.

И Аѳанасію Ивановичу сдѣлалось жалко, что онъ такъ 
пошутилъ надъ Пульхеріей Ивановной, и онъ смотрѣлъ на 
нее, и слеза повисла на его рѣсницѣ.

«Я прошу васъ, Аѳанасій Ивановичъ, чтобы вы испол
нили мою волю», сказала Пульхерія Ивановна. «Когда я 
умру, то похороните меня возлѣ церковной ограды. Платье 
надѣньте на меня сѣренькое, то, чтб съ небольшими цвѣ- 
точками по коричневому полю. Атласнаго платья, чтб съ 
малиновыми полосками, не надѣвайте на меня: мертвой 
уже не нужно платье— на чтб оно ей? А вамъ оно при
годится: изъ него сошьете себѣ парадный халатъ на слу
чай, когда пріѣдутъ гости, то чтобы можно было вамъ при
лично показаться и принять ихъ».

«Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхерія Ивановна!» 
говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: «когда-то еще будетъ смерть, 
а вы уже стращаете такими словами».

«Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ, я уже знаю, когда моя 
смерть. Вы, однакожъ, не горюйте за мною: я уже старуха 
и довольно пожила, да и вы уже стары; мы скоро уви
димся на томъ свѣтѣ».

Но Аѳанасій Ивановичъ рыдадъ, какъ ребенокъ.
«Грѣхъ плакать, Аѳанасій Ивановичъ! Не грѣшите и 

Бога не гнѣвите своею печалью. Я  не жадѣю о томъ, что 
умираю; объ одномъ только жалѣю я (тяжелый вздохъ і
прервалъ на минуту рѣчь ея): я жалѣхо о томъ, что не 
знаю, на кого оставить васъ, кто присмотритъ за вами, 
когда я умру. Вы —  какъ дитя маленькое: нужно, чтобы 
любилъ васъ тотъ, кто будетъ ухаживать за вами». При 
этомъ на дицѣ ея выразилась такая глубокая, такая со
крушительная сердечная жалость, что я не знаю, могъ 
ли бы кто-нибудь въ то время глядѣть на нее равнодушно.



«Смотри мнѣ, Явдоха», говорила она, обращаясь къ 
ішочницѣ, которую нарочно велѣла позвать: «когда я умру, 
чтобы ты глядѣла за паномъ, чтобы берегла его, какъ 
глёза своего, какъ свое родное дитя. Гляди, чтобы на 
кухнѣ готовилось то, чтб онъ любить; чтобы бѣлье и 
платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости 
случатся, ты принарядила его прилично; а то, пожалуй, 
онъ иногда выйдетъ въ старомъ халатѣ, потому что и те
перь часто позабываетъ онъ, когда праздничный день, а 
когда будничный. Не своди съ него глазъ, Явдоха; я буду 
молиться за тебя на томъ свѣтѣ, и Богъ наградить тебя. 
Не забывай же, Явдоха: ты уже стара, тебѣ не долго 
жить— не набирай грѣха на душу. Когда же не будешь за 
ннмъ присматривать, то не будетъ тебѣ счастія на свѣтѣ. 
Я  сама буду просить Бога, чтобы не давалъ тебѣ благо
получной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дѣтп 
твои будутъ несчастны, и весь родъ вашъ не будетъ имѣть 
ни въ чемъ благословенія Божія».

Вѣдная старушка! она въ то время не думала ни о той 
великой минутѣ, которая ее ожидаетъ, ни о душѣ своей, 
ни о будущей своей жизни: она думала только о бі.дномъ 
своемъ сиутннкѣ, съ которымъ провела жизнь и котораго 
оставляла сирымъ и безпріютнымъ. Она съ необыкновенною 
расторопностью распоряднла все такимъ образомъ, чтобы 
послѣ нея Аѳанасій Ивановичъ не замѣтилъ ея отсутствія. 
Увѣренность ея въ близкой своей кончинѣ такъ была сильна 
п состояніе души ея такъ было къ этому настроено, что 
дѣйствителъпо чрезъ нѣсколыю дпей она слегла въ постель 
н не могла уже принимать никакой пищи. Аоанасій Ива
новичъ весь превратился во внимательность и не отходилъ 
отъ ея постели. «Можетъ-быть, вы чего-нибудь бы поку
шали, Пульхерія Ивановна?» говорилъ онъ, съ безнокои- 
ствомъ смотря въ глаза ей. Но Иульхерія Ивановна ни
чего не говорила. Наконецъ, послѣ долгаго молчанія, какъ 
будто хотѣла она что-то сказать, пошевелила губами— -и 
дыханіе ея улетѣло.

Аѳанасій Ивановичъ былъ совершенно пораженъ. Это 
такъ казалось ему дико, что онъ даже не занлакалъ; мут
ными глазами глядѣлъ онъ на нее, какъ бы не понимая 
значенія трупа. ,

Покойницу положили на столъ, одѣли въ то самое платье,
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которое ona сама назначила, сложили ей руки крестомъ, 
дали въ руки восковую свѣчу —  онъ на все это глядѣлъ 
безчувственно. Множество народа всякого званія наполнило 
дворъ; множество гостей пріѣхало на похороны; длинные 
столы разставлены были по двору; кутья, наливки, пироги 
покрывали ихъ кучами. Гости говорили, плакали, глядѣли 
на покойницу, разсуждали о ея качествахъ, смотрѣли на 
него; но онъ самъ на все это глядѣлъ странно. Покойницу 
понесли, наконецъ, народъ повалплъ слѣдомъ, и онъ по
шелъ за нею. Священники были въ полномъ обдаченіи, 
солнце свѣтило, грудные младенцы плакали на рукахъ 
матерей, жаворонки пѣли, дѣти въ рубашонкахъ бѣгали и 
рѣзвились по дорогѣ. Наконецъ, гробъ поставили надъ 
ямой; ему велѣли подойти и поцѣловать въ послѣдній разъ 
покойницу. Онъ подошелъ, поцѣдовалъ; на глазахъ его 
показались слезы, но какія-то бесчувственный слезы. Гробъ 
опустили, священники взялъ заступъ и первый бросилъ 
горсть земли; густой протяжный хоръ дьячка и двухъ но- 
намарсй пропѣлъ вѣчную память подъ чистыми, безоблач
ными небомъ; работники принялись за заступы, и земля 
уже покрыла и сравняла яму. Въ это время онъ про
брался впереди; всѣ разстушшісъ, дали ему мѣсто, желая 
знать его намѣреніе. Онъ подняли глаза свои, посмотрѣлъ 
смутно іі сказалъ: «Такъ вотъ это вы уже и погребли 
ее! зачѣмъ?!....» Онъ остановился и не докончили своей 
рѣчн.

Но когда возвратился онъ домой, когда увидѣлъ, что 
пусто въ его комнатѣ, что даже стулъ, на которомъ сидѣла 
Пульхерія Ивановна, былъ вынесенъ,— онъ рыдали, рыдали 
сильно, рыдалъ неутѣшно, и слезы, какъ рѣка, лились изъ 
его тусклыхъ очей.

Пять лѣтъ прошло съ того времени. Какого горя не зано
сить время? Какая страсть уцѣлѣетъ въ неровной битвѣ 
съ нимъ? Я знадъ одного человѣка въ цвѣтѣ іонътхъ еще 
силъ, иснолненнаго истиннаго благородства и достоинствъ; 
я зналъ его влюбленными нѣжно, страстно, бѣшено, дерзко, 
скромно, и, при мнѣ, при моихъ глазахъ почти, предметъ 
его страсти— нѣжная, прекрасная, какъ ангелъ, была по
ражена ненасытною смертью. Я  никогда не видали такихъ 
ужасныхъ норывовъ душевнаго страданія, такой бѣшеной, 
палящей тоски, такого пожирающаго отчаянія, какія вол
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новали несчастнаго любовника. Я  никогда не думалъ, что
бы могъ человѣкъ создать для себя такой адъ, въ которомт, 
ни тѣни, ни образа и ничего, чтб бы сколько-нибудь похо
дило на надежду... Его старались не выпускать изъ глазъ; 
отъ него спрятали всѣ орудія, которыми бы онъ могъ 
умертвить себя. Двѣ недѣли спустя, онъ вдругъ нобѣдилъ 
себя: началъ смѣяться, шутить; ему дали свободу, и первое, 
на чтб онъ у потреби лъ/ ее, это было —  купить пистолета. 
Въ одинъ день внезапно раздавшійся выстрѣлъ перепугали 
ужасно его родныхъ; они вбѣжали въ комнату и увидѣли 
его распростертаго, съ раздробленнымъ черепомъ. Врачъ, 
случившійся тогда, объ искусств!; котораго гремѣла всеоб
щая молва, увидѣдъ въ немъ признаки существованія, на- 
шелъ рану не совсѣмъ смертельною, и онъ, къ изумленно 
всѣхъ, былъ вылѣченъ. Присмотръ за нимъ увеличили еще 
болѣе. Даже за столомъ не клали возлѣ него ножа и ста
рались удалить все, чѣмъ бы могъ онъ себя ударить; но 
онъ въ скоромь времени нашелъ новый случай и бросился 
подъ колеса проѣзжавшаго экипажа. Ему раздробило руку 
и ногу; но онъ опять былъ выдѣченъ. Годъ послѣ этого я 
видѣлъ его въ одномъ многолюдномъ зал!;: рнъ сидѣлъ за 
столомъ, весело говорилъ: «птит-увертъ», закрывши одну 
карту, и за нимъ стояла, облокотившись на спинку его 
стула, молоденькая жена егб, перебирая его марки.

По нстеченіи сказанныхъ пяти лѣтъ нослѣ смерти ІІуль- 
херіи Ивановны, я, будучи въ тѣхъ мѣстахъ, заѣхалъ въ 
хуторокъ Аѳанасія Ивановича навѣстить моего старинного 
сосѣда, у котораго когда-то пріятно проводилъ день и всегда 
объѣдался лучшими издѣліями радушной хозяйки. Когда я 
иодъѣхалъ ко двору, домъ мнѣ показался вдвое старѣе; 
крестьянскія избы совсѣмъ легли на-бокъ, безъ сомнѣнія, 
такъ же, какъ и владѣльцы ихъ; частокодъ и плетень во 
дворѣ были совсѣмъ разрушены, и я видѣлъ самъ, какъ 
кухарка выдергивала изъ него палки для затопки печи, 
тогда какъ ей нужно было сдѣдать только два шага лиш- 
нихъ, чтобы достать тутъ же наваленнаго хворосту. Я съ 
грустью нодъѣхалъ къ крыльцу; тѣ же самые барбосы и 
бровки, уже слѣные, или съ перебитыми ногами, залаяли, 
поднявши вверхъ своп волнистые, обвѣшанные репейниками, 
хвосты. Навстрѣчу вышелъ старикъ. Такъ, это онъ! я тот- 
часъ узналъ его; но онъ согнулся уже вдвое противъ преж-
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няго. Онъ узналъ меня и привѣтствовалъ съ тою же зна
комою мнѣ улыбкою. Я  вешелъ за нимъ въ комнаты. Ка
залось, все было въ нихъ попрежнѳму; но я замѣтидъ во 
всемъ какой-то странный бѳзпорядокъ, какое-то ощутитель
ное отсутствіе чего-то; словомъ, я оіцутиіъ въ себѣ тѣ 
странныя чувства, которыя овладѣваютъ нами, когда мы 
вступаемъ въ первый разъ въ жилище вдовца, котораго 
прежде знали нераздѣльнымъ съ подругою, сопровождавшею 
его всю жизнь. Чувства эти бываютъ похожи на то, когда 
видимъ передъ собою безъ ноги чеыовѣка, котораго всегда 
знали здоровымъ. Во всемъ видно - было отсутствіе забот
ливой Пульхеріи Ивановны: за столомъ подали одинъ ножъ 
безъ черенка; блюда уже не были приготовлены съ такимъ 
искусствомъ. О хозяйствѣ я не хотѣлъ и спросить, боялся 
даже и взглянуть на хозяйственный заведенія.

Когда мы сѣди за столъ, дѣвка завязала Аѳанасія Ива
новича салфеткою, и очень хорошо сдѣлала, потому что 
безъ того онъ бы весь халатъ свой запачкалъ соусомъ. Я 
старался его чѣмъ-нибудь занять и разсказывалъ ему раз- 
ныя новости; онъ слушалъ съ тою лее улыбкою, но по вре
менами взглядъ его былъ совершенно безчретвенъ, и мысли 
въ немъ не бродили, но исчезали. Часто поднимали онъ 
ложку съ кашею и, вмѣсто того, чтобы подносить ко рту, 
подносили къ носу; вилку свою, вмѣсто того, чтобы во
ткнуть въ кусокъ цыпленка, онъ тыкали въ графпнъ, и тогда 
дѣвка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы 
иногда ожидали но нѣскольку минутъ слѣдующаго блюда. 
Аѳанасій Ивановичъ уже самъ замѣчалъ это и говорилъ: 
«Чтб это такъ долго не несутъ кушанья?» Но я видѣлъ 
сквозь щель въ дверяхъ, что мальчики, разносившш намъ 
блюда, вовсе не думали о томъ и спади, свѣсивши голову 
на скамью.

«Вотъ это то кушанье», сказалъ Аѳанасій Ивановичъ, 
когда подали намъ мнишки со сметаною: «это то кушанье», 
продолжали оцъ, и я замѣтилъ, что голоси его начали дро
жать и слеза готовилась выглянуть изъ его свинцовыхъ 
глазъ, но онъ собирали всѣ усилія, желая удержать ее: 
«это тб кушанье, которое по... по... покой... покойни...» 
и вдругъ брызнули слезами; рука его упала на тарелку, 
тарелка опрокинулась, полетѣла и разбилась; соусъ залили 
его всего. Онъ сидѣлъ безчувственно, безчувственно дер-



жалъ ложку, и слезы, какъ ручей, какъ немолчно текущій 
фоятанъ, лились, лились ливмя на застилавшую его сал
фетку.

«Боже!» думалъ я, глядя на него: «пять лѣтъ всепстрс- 
бляющаго времени— старикъ уже безчувствешіый, старикъ, 
котораго жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одио 
сильное ощущеніе души, котораго вся жизнь, казалась, со
стояла только изъ еидМ я на высокомъ стулѣ, изъ яденія 
сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродупшыхъ разсказовъ,—  
и такая, долгая, такая жаркая печаль! Чтб же сильнѣе 
надъ нами: страсть или привычка? Или всѣ сильные по
рывы, весь вихорь нашихъ желаній и кишіщихъ страстей 
есть только слѣдствіе нашего яркаго возраста, и только, по 
тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Чтб бы 
ни было, но въ это время мнѣ казались дѣтскими всѣ наши 
страсти противъ этой долгой, медленной, почти безчувствен- 
ной привычки. Нѣсколько разъ силился онъ выговорить 
имя покойницы, но на половинѣ слова спокойное и обык
новенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плачъ 
дитяти поражалъ меня въ самое сердце. Нѣтъ, это не тѣ 
слезы, на который обыкновенно такъ щедры старички, пред- 
ставляющіе вамъ жалкое свое положеніе и несчастія; это 
бьци также не тѣ слезы, которыя они роняютъ за стака- 
ноыъ пунша: нѣтъ! это были слезы, которыя текли, не 
спрашиваясь, сами собою, накопляясь отъ ѣдкости боли уя;е 
охладѣвшаго сердца.

Онъ не долго нослѣ того жилъ. Я  педавно услышалъ объ 
его смерти. Странно, однакоже, то, что обстоятельства кон
ницы его имѣли какое-то сходство съ ^кончиною ІІульхеріи 
Ивановны. Въ одинъ день Аѳанасій Ивановичъ рѣшился 
немного пройтись но саду. Когда о і іъ  медленно піедъ по 
дорожкѣ, съ обыкновенною своею безгіечностыо, вовсе не 
имѣя никакой мысли, съ нимъ случилось странное проис
шествие. Онъ вдругъ услышалъ, что позади его произнесъ 
кто-то довольно явственныыъ голосом ь: «Аѳанасій Ивано
вичъ!» Онъ оборотился, но никого совершенно не было; 
посмотрѣлъ во всѣ стороны, заглянулъ КЪ кусты —  нигдѣ 
никого. День былъ тихъ, и солнце сіяло. Онъ на минутку 
задумался; лицо его какъ-то оживилось, и онъ, наконецъ, 
произнесъ: «это Пульхерія Ивановна зоветъ меня!» Вамъ, 
безъ сомнѣнія, когда-шібудь случалось слышать голосъ, на-
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зывающій васъ по имени, который простолюдины объяс- 
няютъ тѣмъ, что душа стосковалась за человѣкомъ и при- 
зываетъ его, и носдѣ котораго слѣдуетъ неминуемо смерть. 
Признаюсь, мнѣ всегда был'ь страшенъ этотъ таинственный 
зовъ. Я  помню, что въ дѣтствѣ я часто его слышалъ: иногда 
вдругъ позади меня кто-то явственно произносйлъ мое имя. 
День обыкновенно въ это время былъ самый ясный и сол
нечный; ни одинъ листъ въ саду на деревѣ не шевелился; 
тишина была мертвая; даже кузнечикъ въ это время пе
реставали кричать; ни души въ .саду. Но, признаюсь, если 
бы ночь самая бѣшеная и бурная, со всѣмъ адомъ стихій, 
настигла меня одного среди непроходимого лѣса, я бы не 
такъ испугался ея, какъ этой ужасной тишины среди без- 
облачнаго дня. Я обыкновенно такъ бѣжалъ съ величай
шими страхомъ и занимавшимся дьтханіемъ изъ сада, и 
тогда только успокаивался, когда попадался ынѣ навстрѣчу 
какой-нибудь человѣкъ, видъ котораго изгоняли эту страш
ную сердечную пустыню.

Онъ весь покорился своему душевному убѣжденію, что 
Пульхерія Ивановна зоветъ его; онъ покорился съ волею 
послушнаго ребенка, сохнулъ, кашлялъ, таялъ, какъ свѣчка, 
и наконецъ угасъ такъ, какъ она, когда уже ничего не 
осталось, чтб бы могло поддержать бѣдное ся пламя. «По
ложите меня возлѣ Пульхеріи Ивановны» —  вотъ все, чтб 
произнесъ онъ передъ своею кончиною.

Желаніе его исполнили и похоронили возлѣ церкви, близь 
могилы ІІульхеріи Ивановны. Гостей было меньше на по- 
хоронахъ, но простого народа и ншцихъ было такое лее 
множество. Домикъ барскій уже сдѣлался вовсе пустъ. ІІред- 
иріимчпвый приказчикъ вмѣстѣ съ войтомъ перетащили въ 
свои избы всѣ остававшіяся старинныя вещи и рухлядь, 
которую не могла утащить ключница. Скоро пріѣхалъ, не- 
пзвѣстно откуда, какой-то дальній родственники, наслѣд- 
е н к ъ  имѣнія, служившій преисде поручикомъ, не помню в ъ  
какоми полку, страшный реформаторы Онъ увидѣлъ тот- 
часъ величайшее разстройство н упущеніе въ хозийствен- 
ныхъ дѣлахъ; все это рѣшился онъ непременно искоренить, 
исправить и ввести во всеми порядокъ, ІІакушілъ шесть 
прекрасныхъ англійскихъ серповъ, приколотили къ каждой 
избѣ особенный иомеръ, и наконецъ такъ хорошо распо
рядился, что имѣніе черезъ шесть мѣсядевъ взято было
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въ опеку. Мудрая опека (изъ одного бывшаго засѣдателя и 
какого-то штабсъ-капитана въ нолиняломъ мундирѣ) пере
вела въ непродолжительное время всѣхъ куръ и всѣ яйца. 
Избы, почти совсѣмъ лежавшія на землѣ, развалились вовсе; 
мужики распьянствовались и стали ббльшею частью числиться 
въ бѣгахъ. Самъ же настоящій владѣтель, который, впро- 
чемъ, жилъ довольно мирно съ своею опекою и пилъ вмѣстѣ 
съ нею пуншъ, пріѣзжалъ очень рѣдко въ свою деревню 
и проживалъ не долго. Онъ до сихъ поръ ѣздитъ по всѣмъ 
ярмаркамъ въ Малороссіи, тщательно освѣдоыляется о цѣ- 
нахъ на разныя болынія ироизведенія, продающіяся оптомъ, 
какъ-то: муку, пеньку, медъ и прочее; но нокупаетъ только 
небольшія бездѣлушки, какъ-то: кремешки, гвоздь прочи
щать трубку и вообще все то, чтб не превышаетъ всѣмъ 
оптомъ_своимъ дѣны одного рубля.
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Т А Р А С Ъ  Б У Л Ь Б А .
п о е ѣ с т ь.

I.
«А поворотись-ка, сынъ! Экой ты смѣшной какой! Что 

это на васъ за поповскіе подрясники? И этакъ всѣ ходятъ 
въ академіи?»

Такими словами встрѣтилъ старый Бульба двухъ сыновей 
своихъ, учившихся въ кіевской бурсѣ и нріѣхавшихъ домой 
къ отцу.

Сыновья его только-что слѣзли съ коней. Это были два 
дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе исподлобья, какъ недавно 
выпущенные семинаристы. Крѣпкія, здоровый лица ихъ 
были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не 
касалась бритва. Они были очень смущены такимъ нріемомъ 
отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

«Стойте, стойте! Дайте мнѣ разглядѣть васъ хорошенько», 
продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: «какія же длинныя на 
васъ свитки! *) Экія свитки! Такйхъ свитокъ еще й на свѣтѣ 
не было. А побѣги который-нибудь изъ васъ! я посмотрю, 
не шлепнется ли онъ на землю, запутавшись въ полы».

«Не смѣйся, не смѣйся, батьку!» сказалъ, наконецъ, 
старшій изъ нихъ.

«Смотри ты, какой пышный! А отчего-жъ бы не смѣяться?»
«Да такъ; хоть ты мнѣ и батько, а какъ будешь смѣяться, 

то, ей-Богу, поколочу!»
*) В ерхняя одежда у южныхъ россіянъ .
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«Ахъ, ты сякой-такой сынъ! какъ! батька?» сказали Та- 
расъ Бульба, отступивши съ удивлеиіемъ нѣсколысо шаговъ 
назадъ.

«Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу 
никого».

«Какъ лее хочешь ты со мною биться? развѣ на кулаки?»
«Да ужъ на чемъ бы то ни было».
«Ну, давай на кулаки!» говорить Бульба, засучнвъ ру- 

кавъ: «посмотрю я, чтб за человѣкъ ты въ кулакѣ!»
И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія носдѣ давней 

отлучки, начали насаживать другъ другу тумаки и въ бока, 
и въ поясницу, и въ грудь, то отступая и оглядываясь, то 
вновь наступая.

«Смотрите, добрые люди: одурѣлъ старый! совсѣмъ спя- 
тилъ съ ума!» говорила блѣдная, худощавая и добрая мать 
ихъ, стоявшая у порога и не успѣвшая еще обнять нена- 
глядныхъ дѣтей своихъ. «Дѣти пріѣхали домой, больше году 
ихъ не видали, а онъ задумалъ нивѣсть чтб: на кулаки 
биться!»

«Да онъ славно бьется!» говорилъ Бульба, остановившись. 
«Ей-Богу, хорошо!» продолжали онъ, немного оправляясь: 
«такъ, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будетъ ко
закъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!» И отецъ съ 
сыномъ стали цѣловаться. «Добре, сынку! Вотъ такъ колоти 
всякаго, какъ меня тузилъ: никому не спускай! А все- 
таки на тебѣ смѣшное убранство: чтб это за веревка ви- 
ситъ? А ты, Бейбасъ, чтб стоишь и руки опустили?» го
ворилъ онъ, обращаясь къ младшему: «что-жъ ты, собачій 
сынъ, не колотишь меня?»

«Вотъ еще чтб выдумали!» говорила мать, обнимавшая 
между тѣмъ младшаго. «И ігридетъ же въ голову этакое, 
чтобы дитя родное било отца! Да будто и до того теперь: 
дитя молодое, проѣхало столько пути, утомилось...» (это 
дитя было двадцати слишкомъ лѣтъ и ровно въ сажень 
ростомъ); «ему бы теперь нужно опочить и поѣсть чего- 
нибудь, а онъ заставляетъ его биться!»

«Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу!» говорилъ Бульба. 
«Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знаетъ. 
Какая вамъ нѣжба? Ваша нѣжба —  чистое поле да добрый 
конь: вотъ ваша нѣжбаі А видите вотъ эту саблю? вотъ 
ваша матерь! Это все дрянь, чѣмъ набиваютъ головы ваши:
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и академіи, и всѣ тЬ. книжки, буквари и философія, и все 
это: ка зна що— я плевать на все это!» Здѣсь Бульба при- 
гжалгь въ строку такое слово, которое даже не употребляется 
въ печати. «А вотъ, лучше, я васъ на той же недѣлѣ от
правлю на Запорожье. Вотъ гдѣ наука, такъ наука! Тамъ 
вамъ школа; тамъ только наберетесь разума».

«И всего только одну недѣлю быть имъ дома?» говорила 
жалостно, со слезами на глазахъ, худощавая старуха-мать: 
«и погулять имъ, бѣднымъ, не удастся; не удастся и дому 
родного узнать, и мнѣ не удастся наглядѣться на ннхъ!»

«Полно, полно выть, старуха! Козакъ не на то, чтобы 
возиться съ бабами. Ты бы спрятала ихъ обоихъ себѣ подъ 
юбку, да и сидѣла бы на нихъ, какъ на куриныхъ янцахъ. 
Ступай, ступай, да ставь намъ скорѣе на столъ все, чтб 
есть. Не нужно пампушекъ, медовиковъ, маковниковъ и 
другихъ пундиковъ; таіцп намъ всего барана, козу давай, 
меды сорокалѣтніе! Да горѣлки побольше, не съ выдумками 
горѣлки, не съ изюмомъ и всякими вытребеньками, а чи
стой, пѣнной горѣлки, чтобы играла и шипѣла, какъ бѣ- 
шеная».

Бзгльба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу, откуда про
ворно выбѣжали двѣ краспвыя дѣвки-прислужницы, въ 
червонныхъ монистахъ, прибиравшія комнаты. Оиѣ, какъ 
видно, испугались пріѣзда паничей, но любившихъ спускать 
никому, или же, просто, хотѣли соблюсти свой женскій обы
чай: вскрикнуть ii броситься опрометью, увидѣвши муж
чину, и потомъ долго закрываться отъ сильнаго стыда ру- 
кавомъ. Свѣтлица была убрана во вкусѣ того времени, о 
которомъ живые намеки остались только въ пѣсняхъ, да 
въ народныхъ думахъ, уже не поющихся болЬе на УкрайнЬ 
бородатыми старцами-слѣпцами, въ сопровожденіи тихаго 
треньйанья бандуры, въ виду обступившаго народа, —  во 
вкусѣ того браннаго, труднаго времени, когда начались 
разыгрываться схватки и битвы на Украйнѣ за унію. Все 
было чисто, вымазано цвѣтной глиною. На стѣнахъ— сабли, 
нагайки, сѣтки для птицъ, невода и ружья, хитро обдѣ- 
ланный рогъ для пороха, золотая уздечка на коня и путы 
съ серебряными бляхами. Окна въ свѣтлицѣ были мадень- 
кія, съ круглыми тусклыми стеклами, какія встрѣчаются 
нынѣ только въ старинныхъ церквахъ, сквозь которыя 
ішаче нельзя было глядѣть, какъ приподнявъ надвижное
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стекло. Вокругъ оконъ и дверей были красные отводы. На 
полкахъ по углаыъ стояли кувшины, бутыли и фляжки зе- 
ленаго и синяго стекла, рѣзные серебряные кубки, позоло- 
ненныя чарки всякой работы: веницейской, турецкой, чер
кесской, зашедшія въ свѣтлицу Бульбы всякими путями 
черезъ третьи и четвертый руки, что было весьма обыкно
венно въ тѣ удалыя времена. Берестовыя скамьи вокругъ всей 
комнаты; огромный столь подъ образами въ парадномъ углу; 
широкая печь съ запечьями, уступами и выступами, покры
тая цвѣтными, пестрыми изразцами,— все это было очень зна
комо нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ каждый годъ 
домой на каникулярное время,— приходившимъ потому, что у 
нихъ не было еще коней и потому, что не въ обычаѣ было 
позволять школярамъ ѣздить верхомъ. У  нихъ были только 
длинные чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій ко
закъ, носившій оружіе. Бульба, только при выпускѣ ихъ, 
послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

Бульба, по случаю пріѣзда сыновей, ведѣлъ созвать всѣхъ 
сотниковъ и весь полковой чинъ, кто только былъ налицо; 
и когда пришли двое изъ нихъ и есаулъ Дмитро Товкачъ, 
старый его товарищъ, онъ имъ тотъ же часъ представши, 
сыновей, говоря: «Вотъ смотрите, какіе молодцы! На Сѣчь 
ихъ скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоихъ 
юношей, и сказали имъ, что доброе дѣло дѣлаютъ и что 
нѣтъ лучшей науки для молодого человѣка, какъ Запорож
ская Сѣчь.

«Ну-жъ, паны браты, садись всякій, гдѣ кому лучше, 
за столь. Ну, сынки! прежде всего выпьемъ горѣлки!» такъ 
говорилъ Бульба. «Боже благослови! Будьте здоровы, сынки: 
и ты, Остапъ, и ты, Андрій! Дай же Боже, чтобъ вы на 
войнѣ всегда были удачливы! чтобы бусурмановъ били, и 
турковъ бы били, и татарву били бы; когда ы ляхи нач- 
нутъ что противъ вѣры нашей чинить, то и ляховъ бы били. 
Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горѣлка? А какъ 
ло-латьши горѣлка? То-то, сынку, дурнн были датынцы: они 
и не знали, есть ли на свѣтѣ горѣлка. Какъ, бишь, того 
звали, что датинскіе вирши нисадъ? Я  грамотѣ разумѣю не 
сильно, а потому и не знаю: Горацій, что ли?»

«Вишь, какой батько!» иодумалъ про себя старшій сынъ, 
Остапъ: «все старый, собака, знаетъ, а еще и прикиды
вается».



«Я думаю, архимандритъ не давадъ вамъ и нонюхать 
горѣлки», продолжали Тарасъ. «А признайтесь, сынки, 
крѣпко стегали васъ березовыми и свѣжимъ вишнякомъ по 
спинѣ и по всему, чтб ни есть у козака? А можетъ, такъ 
какъ вы сдѣлались уже слишкомъ разумные, такъ, можетъ, 
и плетюганами пороли? Чай, не только по субботами, а до
ставалось и въ середу, и въ четверги?»

«Нечего, батько, вспоминать, что было», отвѣчалъ хладно
кровно Остапъ: «чтб было, то прошло!»

«Пусть теперь попробуетъ!» сказалъ Андрій: «пускай те
перь кто-нибудь только зйцѣпитъ. Вотъ пусть только под
вернется теперь какая-нибудь татарва, будетъ знать она, 
что за вещь козацкая сабля!»

«Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда на то пошло, 
то и я съ вами ѣду! ей-Богу, ѣду. Какого дьявола мнѣ 
здѣсь ждать? Чтобъ я сталъ гречкосѣемъ, домоводомъ, гля
деть за овцами, да за свиньями, да бабиться съ женой? Да 
пропади она: я козакъ, не хочу! Такъ чтб же, что нѣтъ 
войны? Я такъ поѣду съ вами на Запорожье— погулять. 
Ей-Богу, поѣду!» И старый Бульба мало-по-малу горя
чился, горячился, наконецъ разсердился совсѣмъ, всталъ изъ- 
за стола и, пріосанившись, топнули ногою. —  «Завтра же 
ѣдемъ! Зачѣмъ откладывать? Какого врага мы можемъ здѣсь 
высидѣть? На чтб намъ эта хата? Къ чему намъ все это? 
На чтб эти горшки?» Сказавши это, онъ начали колотить 
и швырять горшки и фляжки.

Бѣдная старушка, привыкшая уже къ такими поступками 
своего мужа, печально глядѣла, сидя на лавкѣ. Она не 
смѣла ничего говорить; но, услыша о такомъ страшномъ 
для нея рѣшеніи, она не могла удержаться отъ слевъ; 
взглянула на дѣтей‘чсвоихъ, съ которыми угрожала ей та
кая скорая разлука, —  и никто бы не могъ описать всей 
безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала 
въ глазахъ ея и въ судорожно-сжатыхъ губахъ.

Бульба былъ унрямъ страшно. Это былъ одинъ изъ тѣхъ 
характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый 
Х У  вѣкъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся юж
ная первобытная Роесія, оставленная своими князьями, 
была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набѣгами 
монгольский хищниковъ; когда, лишившись дома и кровли, 
сталъ здѣсь отваженъ человѣкъ; когда на пожарищахъ, въ
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виду грозныхъ сосѣдей и вѣчной опасности, селился онъ и 
привыкалъ глядѣть имъ прямо въ очи, разучившись знать, 
существуетъ ли какая боязнь на свѣтѣ; когда браннымъ 
пламенемъ объялся древле-мирный славянскій духъ и за
велось козачество —  широкая разгульная замашка русской 
природы, и когда всѣ порѣчья, перевозы, прибрежныя по- 
логія и удобныя мѣста усѣялись козаками, которыми и 
счету никто не вѣдалъ, и смѣлые товарищи ихъ были въ 
правѣ отвѣчать султану, пожелавшему знать ,о числѣ ихъ: 
«Кто ихъ знаетъ! у насъ ихъ раскидано по всему степу: 
чтб байракъ, тб козакъ» (гдѣ маленькій пригорокъ, тамъ 
ужъ и козакъ). Это было точно необыкновенное явленіе 
русской силы: і его вышибло изъ народной груди огниво 
бѣдъ. Вмѣсто прежнихъ удѣловъ, мелкихъ городковъ, напол- 
ненныхъ псарями и ловчими, вмѣсто враждующихъ и тор- 
гующихъ городами мелкихъ князей, возникли грозный се- 
ленія, курени и околицы, связанные общею опасностью и 
ненавистью противъ нехристіанскихъ хищниковъ. Уже из- 
вѣстпо всѣмъ изъ исторіи, какъ ихъ вѣчная борьба и без- 
покойная жизнь спасли Европу отъ неукротимыхъ набѣговъ, 
грозившихъ ее опрокинуть. Короли польскіе, очутившіеся, 
на мѣсто удѣльныхъ князей, властителями этихъ простран- 
ныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значенье 
козаковъ и выгоды таковой бранной, сторожевой жизни. 
Они поощряли ихъ и льстили этому расположенію. Подъ 
ихъ отдаленною властью гетьманы, избранные изъ среды 
самихъ же козаковъ, преобразовали околицы и курени въ 
полки и правильные округи. Это не было строевое собран
ное войско; его бы никто не увидали; но въ случаѣ войны 
и общаго движенья, въ восемь дней, не больше, всякій 
являлся на конѣ, во всемъ своемъ^ вооруженіи, нодуча 
одинъ только червонецъ платы отъ короля, и въ двѣ не
дели набиралось такое войско, какого бы не въ силахъ 
были набрать никакіе рекрутскіе наборы. Кончился по- 
ходъ, —  воинъ уходилъ въ луга и пашни, на днѣировскіе 
перевозы, ловнлъ рыбу, торговали, варилъ пиво, и былъ 
вольный козакъ. Современные иноземцы дивились тогда 
справедливо необыкновенными способностямъ его. Не было 
ремесла, котораго бы но зналъ козакъ: накурить вина, сна
рядить телѣгу, намолоть дороху, справить кузнецкую, сле
сарную работу и, въ прибавку къ тому, гулять напропалую,
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пйть и бражничать, какъ только можетъ одинъ русскій, —  
все это было ему по плечу. Кромѣ рейстрбвыхъ козаковъ, 
считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно 
было во всякое время, въ случаѣ большой потребности, на
брать цѣлыя толпы охочекомонныхъ: стоило только есауламъ 
пройти по рынкамъ и площадями всѣхъ селъ н мѣстечекъ 
и прокричать во весь голосъ, ставши на телѣгу: «Эй, вы, 
пивники, броварники! полно вамъ пиво варить, да валяться 
по запечьямъ, да кормить, своимъ жирнымъ тѣломъ. мухъ! 
Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плу
гари, гречкосѣи, овцепасы, баболюбы! полно вамъ за илу- 
гомъ ходить, да пачкать въ земдѣ свои желтые чоботы, да 
подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! нора 
доставать козацкой славы!» И слова эти были —  какъ 
искры, падавшія на сухое дерево. Пахарь ломалъ свой 
плугъ, бровари и пивовары кидали свои кади и разби
вали бочки, ремесленникъ и торгашъ посылалъ къ чор- 
ту и ремесло, и лавку, билъ горшки въ домѣ, —  и все, 
что ни было, садилось на коня. Словомъ, русскій харак- 
теръ получидъ здѣсь могучій, широкій размахъ, крѣпкую 
наружность.

Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, старыхъ пол- 
ковниковъ: весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и 
отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда вліяніе 
Польши начинало уже оказываться на.русскомъ дворянствѣ. 
Мыогіе перенимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, 
великолѣпныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, обѣды, дворы. 
Тарасу было это не по сердцу. Онъ лгобилъ простую жизнь 
козаковъ и перессорился съ тѣми изъ своихъ товарищей, 
которые были наклонны къ варшавской сторонѣ, называя 
ихъ холопьями польскихъ пановъ. Вѣчно неугомонный, онъ 
ечитадъ себя закоинымъ защитникомъ яравославія.. Само
управно входилъ въ села, гдѣ только жаловались на при- 
тѣсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ 
дыма. Самъ съ своими козаками производилъ надъ ними 
расправу и положилъ себѣ правиломъ, что въ трехъ слу- 
чаяхъ всегда слѣдуетъ взяться за саблю, именно: когда 
комиссары не уважили въ чемъ старшвнъ и стояли предъ 
ними въ шанкахъ; когда глумились надъ православіемъ и 
не чтили обычая предковъ, и, наконецъ, когда враги были 
бусурманы и турки, противъ которыхъ онъ ечитадъ во

3*
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всякомъ сдучаѣ позволительными поднять оружіе во славу 
христіанства.

Теперь онъ тѣшижъ себя заранѣе мыслью, какъ онъ явится 
съ двумя сыновьями своими на Оѣчь и скажетъ: «Вотъ по
смотрите, какихъ я молодцовъ привелъ ігы вамъ!» какъ 
представитъ ихъ всѣмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ, 
товарищамъ; какъ поглядитъ на первые подвиги ихъ въ 
ратной наукѣ и бражничествѣ, которое почитадъ тоже од- 
нимъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. Онъ сначала хо- 
тѣлъ-было отправить ихъ однихъ; но, при видѣ ихъ свѣ- 
жести, рослости, могучей тѣлесной красоты, вспыхнула, 
воинскій духъ его, и онъ на другой же день рѣшился 
ѣхать съ ними самъ, хотя необходимостью этого была одна 
упрямая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы, 
выбиралъ коней и сбрую для мододыхъ сыновей, навѣды- 
вадся и въ конюшни, и въ амбары, отобралъ сдуть, кото
рые должны были завтра съ ними ѣхать. Есаулу Товкачу 
передалъ свою власть вмѣстѣ съ крѣпкимъ наказомъ явиться 
сей же часъ со всѣмъ полкомъ, если только онъ подастъ 
изъ Сѣчи какую-нибудь вѣсть. Хотя онъ былъ и навеседѣ, 
и въ головѣ его еще бродилъ хмель, однакожъ не забылъ 
ничего; даже отдалъ приказъ напоить коней и всыпать имъ 
въ ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришелъ усталый 
отъ своихъ заботъ.

«Ну, дѣтн, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать 
то, чтб Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! намъ не 
нужна постель; мы будемъ спать на дворѣ».

Ночь еще только-что обняла небо; но Бульба всегда ло
жился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ 
тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ 
н потому что Бульба дюбилъ укрыться потеплѣе, когда былъ 
дома, Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ весь 
дворъ; все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захра- 
пѣло и запѣло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что 
болѣе всѣхъ напился для пріѣзда наничей.

Одна бѣдная мать не спала. Они приникла къ изголовью 
дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесы
вала гребнемъ ихъ молодые, небрежно всклокоченные кудри 
и • смачивала ихъ слезами. Она глядѣла на нихъ вся, гля- 
дѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и 
не могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собственною
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грудью; она возрастила, взлелѣяла ихъ— и только на одинъ 
мигъ видитъ ихъ передъ собой. —  «Сыны мои, сыны мои 
милые! чтб будотъ съ вами? чтб ждетъ васъ?» говорила она, 
и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ пре
красное когда-то лицо ея. Въ самомъ дѣлѣ, она была жалка, 
какъ всякая женщина того удалого вѣка. Она мигъ только 
жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ пер
вую горячку юности, и уже суровый прельститель ея по- 
кидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. 
Они видѣла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нѣсколько 
дѣтъ о немъ не бывало слуху. Да и когда видѣлась съ 
нимъ, когда они жили вмѣстѣ, чтб за жизнь ея была? Она 
терпѣла оскорбленія, даже побои; она видѣла ласки, оказы
ваемый только изъ милости; она была какое-то странное 
существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на кото- 
рыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колорнтъ 
свой. Молодость безъ насдажденія мелькнула передъ нею, 
и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ добзаній от- 
цвѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся лю
бовь, всѣ чувства, все, чтб есть нѣжнаго и страстнаго въ 
женщинѣ,—.все обратилось у нея въ одно материнское чув
ство. Она съ жаромъ, со страстью, со слезами, какъ степ
ная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Е я сыновей, ея ми- 
лыхъ сыновей берутъ отъ нея,— берутъ для того, чтобы не 
увидѣть ихъ никогда! Кто знаетъ, можетъ-быть, при первой 
битвѣ татаринъ срубитъ имъ головы, и она не будетъ знать, 
гдѣ лежатъ брошенным тѣла ихъ, которыя расклюетъ хищ
ная подорожная птица; а за каждую каплю крови ихъ она 
отдала бы себя всю. Выдан, глядѣла она имъ въ очи, когда 
всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать ихъ, и думала: 
«Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочитъ денька на два 
отъѣздъ; можетъ-быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, 
что много выпилъ».

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, 
наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, 
въ которомъ иотонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она 
все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на 
минуту не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снѣ. Уже 
кони, чуя разсвѣтъ, вс'ѣ полегли на траву и перестали 
ѣсть; верхніе листья вербъ начали лепетать, и, мало-по
малу, лепечущая струя спустилась по нимъ до самагр низу.
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Она просидѣла до свѣта, вовсе не была утомлена и вну- 
тренно желала, чтобы ночь протянулась, какъ можно дольше. 
Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка; красныя 
полосы ясно сверкнули на небѣ.

Бульба в^ругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо 
помнилъ все, что приказывалъ вчера. «Ну, хлопцы, полно 
спать! Пора, пора! Напойте коней! А гдѣ старй? (такъ онъ 
обыкновенно называлъ жену свою). Живѣе, стара, готовь 
намъ ѣсть: путь лежитъ великій!»

Бѣдная старуіпка, лишенная послѣдней надежды, уныло 
поплелась въ хату. Между тѣмъ, какъ она со слезами гото
вила все, чтб нужно къ завтраку, Бульба раздавать свои 
приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей 
свбихъ лучпіія убранства.

Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто 
прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ 
серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное 
море, съ тысячью складокъ и со сборами, перетянулись 
золотымъ очкуромъ; къ очкуру прицѣплены были длинные 
ремешки, съ кистями и прочими побрякушками для трубки. 
Козакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался 
узорчатымъ поясомъ; чеканные турецкіе пистолеты были 
засунуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ. Ихъ лица, 
еще мало загорѣвшія, казалось, похорошѣли и побѣлѣли; 
молодые, черные усы теперь какъ-то ярче оттѣняли бѣлизну 
ихъ и здоровый, мощный цвѣтъ юности; они были хороши 
подъ черными бараньими шапками, съ золотымъ верхомъ. 
Бѣдная мать! Она какъ увидѣда ихъ, она и слова не могла 
промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

«Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать!» произнесъ, на- 
конецъ, Бульба. «Теперь, по обычаю хрнстіанскому, нужно 
передъ дорогою всѣмъ присѣсть».

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ по
чтительно у дверей.

«Теперь благословп, мать, дѣтей своихъ!» сказалъ Бульба: 
«моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда 
честь лыцарскую *), чтобы стояли всегда за вѣру Христову, 
а не то-— пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не 
было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери: молитва мате
ринская и на водѣ, и на землѣ спасаетъ!»

*) Рыцарскую.



Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ неболь- 
шія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. «Пусть хранить 
васъ... Божья Матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу... 
пришлите хоть вѣсточку о себѣ...» Далѣе она не могла го
ворить.

« Ну, пойдемъ, дѣти!» сказали. Бульба.
У  крыльца стояли осѣдланные кони. Бульба вскочили на 

своего Чорта, который бѣшено отшатнулся, почувствовавъ 
на себѣ двадцати-пудовое бремя, потому что Тарасъ былъ 
чрезвычайно тяжелъ и толсти.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на коней, 
она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица 
выражалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за 
стремя, она прилипнула къ сѣдлу его и,' съ отчаяньемъ въ 
глазахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два діожихъ 
козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда вы- 
ѣхали они за ворота, со всею легкостью дикой козы, не
сообразной ея лѣтамъ, выбѣжала она за ворота, съ непо
стижимою силою остановила лошадь и обняла одного изъ 
сыновей съ какою-то помѣшанною, безчувственною горяч
ностью. Ее опять увели.

Молодые козаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь 
отца, который, съ своей стороны, былъ тоже нѣсколъко 
смущенъ, хотя старался этого не показывать. День былъ 
сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ 
разладъ. Они, нроѣхавши, оглянулись назадъ: хуторъ ихъ 
какъ будто ушелъ въ землю, только видны были надъ зем
лей двѣ трубы скромнаго ихъ домика, да вершины деревъ, 
по сучьямъ которыхъ они лазали, какъ бѣлки; еще стлался 
передъ ними тотъ лугъ,. по которому они могли припомнить 
всю исторію своей жизни, отъ лѣтъ, когда Валялись по 
росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ 
чернобровую козачку, боязливо перелетавшую черезъ него 
съ помощью своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ногъ. Вотъ уже 
одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ 
вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ въ небѣ; 
уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали го
рою и все собою закрыла.— Прощайте и дѣтство, и игры, 
и все, и  все!
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II.
Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ ду

мали о давнеыъ: передъ нимъ проходила его молодость, его 
лѣта, его протекшія лѣта,. о которыхъ всегда плачетъ ко- 
закъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. 
Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Сѣчи изъ сво- 
ихъ прежнихъ сотоварищей. Онъ вычислялъ, какіе уже пе
ремерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его 
зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно 
сказать поболѣе о сыновьяхъ его. Они были отданы по 
двѣнадцатому году въ кіевекую академію, потому что всѣ 
почетные сановники тогдашнего времени считали необхо
димостью дать восиитаніе своимъ дѣтЛмъ, хотя это /кла
лось съ тѣмъ, чтобы послѣ совершенно позабыть его. Они 
тогда были, какъ всѣ, поступавшіе въ бурсу, дйки, воспи
таны на свободѣ, и тамъ уже обыкновенно они нѣсколько 
шлифовались и получали что-то общее, дѣлавшее ихъ по
хожими другъ на друга. Старшій, Останъ, началъ с'ь того 
свое поприще, что въ первый еще годъ бѣжалъ. Его воз
вратили, высѣкли страшно и засадили за книгу. Четыре 
раза закапывали онъ свой букварь въ землю, и четыре 
раза, отодравши его' безчеловѣчно, покупали ему новый. 
Но, безъ сомнѣнія, онъ повторили бы и въ пятый, если 
бы отецъ не далъ ему торжественнаго обѣщанія продер
жать его въ монастырскихъ елужкахъ цѣлыя двадцать лѣтъ 
и не поклялся напереди, что онъ не увидитъ Запорожья 
вовѣки, если не выучится въ академіи всѣмъ наукамъ. 
Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, 
который бранили всю ученость и совѣтовалъ, какъ мы уже 
видѣли, дѣтямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени 
Остапъ началъ съ необыкновенными стараніемъ сидѣть за 
скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. То- 
гдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни: 
эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логи- 
ческія тонкости рѣшительно не прикасались къ времени, 
никогда не примѣнялись и не повторялись въ жизни. Учив- 
шіеся имъ ни къ чему не могли привязать своихъ позна- 
ній, хотя бы даже менѣе схоластическихъ. Самые тогдаш- 
ніе ученые болѣе другихъ были невѣжды, потому что во
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все были удалены отъ опыта, Притомъ же это республи
канское устройство бурсы, это ужасное множество моло- 
дыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было ими 
внушить дѣятельность совершенно внѣ ихъ учебнаго заня-\ 
тія. Иногда плохое содержаніе, иногда частый наказанія 
голодомъ, иногда многія потребности, возбуждающіяся въ 
свѣженъ, здоровомъ, крѣнкомъ юношѣ, все это соединив
шись, рождало въ нихъ ту предприимчивость, которая по- 
слѣ развивалась на Запорожьѣ. Голодная бурса рыскала по 
улицамъ Кіева и заставляла всѣхъ быть осторожными. Тор
говки, сидѣвшія на базарѣ, всегда закрывали руками сво
ими пироги, бублики, сѣмечки изъ тыквъ, какъ орлицы 
дѣтей своихъ, если только видѣли проходившаго бурсака. 
Консулъ, долженствовавшій, по обязанности своей, наблю
дать надъ нодвѣдомственными ему сотоварищами, ішѣлъ 
такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ 
иомѣстить туда всю лавку зазѣвавшейся торговки. Эти 
бурсаки составляли совершенно отдѣльный міръ: въ кругъ 
высіній, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, 
они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря 
на оказываемое покровительство академіи, не вводидъ ихъ 
въ общество и приказывали держать ихъ построже. Впро- 
чемъ, это наставленіе было вовсе излишне, потому что 
ректоръ и профессоры-монахи не жалѣли дозъ и илетей, и 
часто ликторы, но ихъ приказанію, пороли своихъ консу- 
ловъ такъ жестоко, что тѣ нѣсколько недѣль почесывали 
свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего 
и казалось немного чѣмъ крѣпче хорошей водки съ пер- 
цемъ; другими, наконецъ, сильно надоѣдали такія безпре- 
станныя припарки, и они убѣгали на Запорожье, если умѣли 
найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. 
Остапъ Бульба, несмотря на то, что началъ съ болынимъ 
стараніемъ учить логику и даже богословію, нйкакъ не 
избавлялся неумшимыхъ розогъ. Естественно, что все это 
должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить 
ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Остапъ счи
тался всегда одними изъ лучшихъ товарищей. Онъ рѣдко 
цредводительствовалъ другими въ дерзкихъ предиріятіяхъ— ■ 
обобрать чужой садъ или огородъ, но за то онъ былъ всегда 
одними изъ первыхъ, ириходившихъ подъ знамена пред- 
пріимчиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случай, не
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выдавали своихъ товарищей; никакія плети и розги не 
могли заставить его это сдѣлать. Онъ былъ суровъ къ дру
гими побужденіямЪ, кромѣ войны и разгульной пирушки; 
по крайней мѣрѣ никогда почти о другомъ не думалъ. Онъ 
былъ прямодушенъ съ равными. Онъ имѣдъ доброту въ 
такомъ видѣ, въ какомъ она могла только существовать 
при такомъ характерѣ и въ тогдашнее время. Онъ душевно 
былъ тронуть слезами бѣдной матери, и это одно только 
его смущало н заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имѣлъ чувства нѣсколько 
живѣе и какъ-то болѣе развития. Онъ учился охотнѣе и 
безъ напряженія, съ какими обыкновенно принимается тя
желый и сильный характеры Онъ былъ изобрѣтательнѣе 
своего брата, чаще являлся предводителемъ довольно опас- 
наго предпріятія и иногда, съ помощью изобрѣтателънаго 
ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказания, тогда какъ 
братъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ 
съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая про
сить о помиловании Онъ также кипѣлъ жаждою подвига, 
но. вмѣстѣ съ нею душа его была доступна и другими 
чувствами. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, 
когда онъ нерешелъ за восьмнадцать лѣтъ; женщина чаще 
стала представляться горячими мечтами его; онъ, слушая 
философскіе диспуты, видѣлъ ее поминутно свѣжзчо, черно
окую, нѣжную. Предъ ними безпрерывно мелькали ея свер- 
кающія, упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнажен
ная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея дѣвствен- 
ныхъ и вмѣстѣ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его 
какими-то невыразимыми сладострастіемъ. Онъ тщательно 
скрывали отъ своихъ товарищей эти движенія страстной 
юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было 
стыдно и безчестно думать козаку о женщинѣ и любви, не 
отвѣдавъ битвы. Вообще въ послѣдніе роды онъ рѣже 
являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бро
дили одинъ гдѣ-нибудь въ уединенномъ закоулкѣ Кіева, 
нотопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ 
домиковъ, заманчиво глядѣвшнхъ на улицу. Иногда онъ 
забирался и -въ улицу аристократовъ, въ нынѣшнемъ ста- 
ромъ Кіевѣ, гдѣ жили малороссійскіе и польскіе дворяне 
и гдѣ дома были выстроены съ нѣкоторою прихотливостью. 
Одинъ разъ, когда онъ зазѣвался, на него почти наѣхала
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колымага какого-то полъскаго пана, іі сидѣвшій на кбзлахъ 
возница съ престрашными усами хлыснулъ его довольно 
исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскипѣлъ: съ безумною 
смѣлостыо схватить онъ мощною рукою своею за заднее 
колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасаясь раз- 
дѣлки, ударидъ по дошадямъ, онѣ рванули, —  и Андрій, 
къ счастію успѣвшій отхватить руку, шлепнулся на землю 
прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій 
смѣхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидѣлъ. 
стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывалъ отъ 
роду: черноглазую и бѣлую, какъ снѣгъ, озаренный утрен
ними румянцемъ солнца. Она смѣялась отъ всей души, и 
смѣхъ придавать сверкающую силу ея ослѣпительной кра- 
сотѣ. Онъ оторопѣлъ. Онъ глядѣлъ на нее, совсѣмъ поте
рявшись, разсѣянно обтирая съ лица своего грязь, которою 
еще болѣе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ 
хотѣлъ было узнать отъ дворни, которая толпою, въ бога- 
томъ убранствѣ, стояла за воротами, окруживши игравшаго 
молодого бандуриста. Но дворня подняла смѣхъ, увидѣвши 
его запачканную рожу, и не удостоила его отвѣтомъ. На
конецъ, онъ узналъ, что это была дочь пріѣхавшаго на 
время ковенскаго воеводы. Въ слѣдующую же ночь, съ свой
ственною однимъ бурсакамъ дерзостью, онъ пролѣзъ чрезъ 
частоколъ въ садъ, взлѣзъ на дерево, которое раскидыва
лось вѣтвями на самую крышу дома; съ дерева перелѣзъ 
онъ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ 
спальню красавицы, которая въ это время сидѣла передъ 
свѣчею и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Пре
красная полячка такъ испугалась, увндѣвшп вдругъ передъ 
собою незнакомаго человѣка, что не могла произнесть ни . 
одного слова; но когда примѣтила, что бурсакъ стоялъ, по- 
тупивъ глаза и не- смѣя отъ робости пошевелить рукою, 
когда узнала въ немъ того же самаго, который хлопнулся 
передъ ея глазами на улицѣ, смѣхъ вновь овладѣлъ ею. 
Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: 
онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смѣялась 
и долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была вѣтрена, 
какъ полячка; но глаза ея, глаза чудесные, пронзительно
ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ 
не могъ пошевелить рукою и былъ связанъ, какъ въ мѣшкѣ, 
когда дочь воеводы смѣло подошла къ нему, надѣла ему на
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голову свою блистательную діадему, повѣсила на губы ему 
серьги и накинула на него кисейную прозрачную шеми
зетку съ фестонами, выщитыми золстомъ. Она убирала его 
и дѣлала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развяз
ностью дитяти, которою отличаются вѣтреныя полячки и 
которая повергла бѣднаго бурсака въ бблынее еще смуще- 
ніе. Онъ представлялѣ смѣшную фигуру, раскрывши ротъ 
и глядя неподвижно въ ея ослѣпительныя очи. Раздавшійся 
въ это время у дверей стукъ испугалъ ее. Она велѣла ему 
спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство про
шло, кликнула сбою горничную, плѣнную татарку, и дала ей 
гіриказаніе осторожно вывесть его въ садъ и оттуда от
править черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ 
не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшійся 
сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ и собравшаяся 
дворня долго колотила его уже на улицѣ, нокамѣстъ бы
стрый ноги не спасли его. Послѣ этого проходить- возлѣ 
дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была 
очень многочисленна. Онъ встрѣтидъ . ее еще разъ въ ко- 
стелѣ: она замѣтила его и очень нріятно усмѣхнудась, какъ 
давнему знакомому. Онъ видѣлъ ее вскользь еще одинъ 
разъ; и послѣ этого воевода ковенскій скоро уѣхалъ, и 
вмѣсто прекрасной черноглазой полячки выглядывало изъ 
оконъ какое-то толстое лицо. Вотъ о чемъ думали Андрій. 
новѣсивъ голову и иотуішвъ глаза въ гриву коня своего.

А между тѣмъ степь уже давно приняла ихъ всѣхъ въ 
свои зеленыя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла 
ихъ, и только черный козачьи шапки однѣ мелькали между 
ея колосьями. 1

«Э, э, э! что же это вы, хлопцы, такъ притихли?» ска- 
залъ, наконецъ, Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: 
«какъ будто какіе-нибудь чернецы! Ну, разомъ всѣ думки 
къ нечистому! Берите въ зубы люльки, да закуримъ, да 
прншпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не 
угналась за нами!»

И козаки, принагнувшись къ конямъ, пропали въ травѣ. 
Уже и чердыхъ шапокъ нельзя было видѣть; одна только 
струя сжимаемой  ̂ травы показывала слѣдъ ихъ быстраго 
бѣга.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ небѣ и живи
тельными, теплотворными свѣтомъ своими облило степь.



Все, чтб смутно и сонно было на душѣ у козаковъ, вмигъ 
слетѣло; сердца ихъ встрепенулись, какъ птицы.

Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась прекраснѣе. Тогда 
весь Югъ, все то пространство, которое составляетъ ны- 
нѣшнюю Новороссію до самаго Чернаго моря, было зеле
ною, дѣвственною пустынею. Никогда плуга не лроходилъ 
по неизмѣримымъ волнамъ дикихъ растеній; одни только 
кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсу, вытаптывали 
ихъ. Ничего въ природѣ не могло быть лучше; вся поверх
ность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по 
которому брызнули мидліоны разныхъ цвѣтовъ.. Сквозь тон- 
кіе, высокіе стебли травы сквозили голубыя, синія я ли- 
ловыя волошки; желтый дрокъ выскакивали, вверхъ своею 
пирамидальною верхушкою; бѣлая кашка зонтикообразными 
шапками пестрѣла на поверхности; занесенный, Богъ знаетъ 
откуда, колосъ пшеницы наливался въ гущѣ. ІІодъ тонкими 
ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. 
Воздухъ былъ наполненъ тысячью разныхъ птичьихъ сви- 
стовъ. Въ небѣ неподвижно стояли ястребы, распластавъ 
свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. 
Крикъ двигавшейся въ сторонѣ тучи дикихъ гусей отда
вался, Богъ вѣсть, въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы 
подымалась мѣрными взмахами чайка и роскошно купалась 
въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинѣ 
и только мелькаетъ одною черною точкою; вонъ она пере
вернулась крыдами и блеснула передъ соднцемъ... Чортъ 
васъ возьми, степи, какъ вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только на нѣ- 
сколько минуть для обѣда, при чемъ ѣхавшій съ ними от
ряди изъ десяти козаковъ, слѣзадъ съ лошадей, отвязы
вали деревянный баклажки съ горѣлкою и тыквы, употре
бляемый вмѣсто сосудовъ. ѣли только хлѣбъ съ саломъ, или 
коржи, пили только по одной чаркѣ, единственно для под- 
крѣпленія, потому что Тарасъ Бульба не позволяли ни
когда напиваться въ дорогѣ, и продолжали путь до вечера. 
Вечеромъ вся степь совершенно перемѣнялась: все пестрое 
пространство ея охватывалось послѣдшшъ яркими отбде- 
скомъ солнца и постепенно1' темнѣло, такъ что видно было, 
какъ Тѣнь перебѣгала по немъ, и она становилась темно
зеленою; нспаренія подымались гуще; каждый цвѣтокъ, 
каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась
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біаговоніемъ. По небу, изголуба-теыному, какъ будто испо
линскою кистью, наляпаны были широкія полосы изъ розо
вато золота; изрѣдка бѣлѣли клоками легкія и прозрачный 
облака, и самый свѣжій, обольстительный, какъ морская 

'.волны, вѣтерокъ едва колыхался, по верхушкамъ травы и 
чуть дотрогивался до щекъ. Вся музыка, звучавшая днемъ, 
утихала и смѣнялась другою. Пестрые суслики выпалзы- 
вали изъ норъ своихъ, становились на заднія лапки и огла- 

. шали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось 
слышнѣе. Иногда слышался изъ какого-нибудь уединѳннато 
озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухѣ. 
Путешественники, остановившись среди полей, избирали 
ночлегъ, раскладывали огонь и ставили на него котелъ, въ 
которомъ варили себѣ кулишъ; паръ отдѣлялся и косвенно 
дымился на воздухѣ. Поужинавъ, козаки ложились спать, 
пустивши по травѣ спутанныхъ коней своихъ. Они раски
дывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядѣли ночныя 
звѣзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный 
міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву: весь ихъ трескъ, 
свистъ, стрекотанье, —  все это звучно раздавалось среди 
ночи, очищалось въ свѣжемъ воздухѣ и убаюкивало дре- 
млющій слухъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и 
вставалъ на время, то ему представлялась степь усѣянною 
блестящими искрами свѣтящихся червей. Иногда ночное 
небо въ разныхъ мѣстахъ освѣщалось дадьнимъ заревомъ 
отъ выжигаемаго по лугамъ п рѣкамъ сухого тростника, и 
темная вереница лебедей, летѣвшихъ на сѣверъ, вдругъ 
освѣщалась серебряно-розовыми свѣтомъ, и тогда казалось, 
что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ѣхали безъ всякихъ приключеній. Ни- 
:тдѣ не попадались имъ деревья: все та же безконечная, 
вольная, прекрасная степь. По временами только въ сто- 
ронѣ синѣли верхушки отдаленнаго лѣса, тянувшагося по 
берегами Днѣпра. Одинъ только разъ Тарасъ указали сы
новьями на маленькую, чернѣвшую въ дальней травѣ, точку, 
сказавши: «Смотрите, дѣтки, вонъ скачетъ татаринъ!» Ма
ленькая головка съ усами уставила издали прямо на нихъ 
узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая со
бака, и, какъ серна, пропала, увидѣвши, что козаковъ было 
тринадцать человѣкъ. «А ну, дѣти, попробуйте догнать та
тарина! и не пробуйте, —  вовѣки не поймаете: у него конь



быстрѣе моего Чорта». Однакожъ Бульба взядъ предосто
рожность, опасаясь гдѣ-нпбудь скрывшейся засады. Они при
скакали къ небольшой рѣчкѣ, называвшейся Татаркою, впа
дающей въ Інѣпръ, кинулись въ воду съ конями своими и 
долго плыли по ней, чтобы скрыть свой слѣдъ, и тогда уже, 
выбравшись на берегъ, они продолжали далѣе путь.

Черезъ три дня послѣ этого они были уже недалеко отъ 
мѣста, бывшаго нредметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ 
захолодѣло: они почувствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ 
сверкаетъ вдали и темною полосою отдѣлился отъ горизонта. 
Онъ вѣялъ холодными волнами п разстилался ближе, ближе, 
и наконецъ охватилъ половину всей поверхности земли. Это 
было то ыѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, 
бралъ, наконецъ, свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись 
по волѣ, гдѣ брошенные въ_ средину его острова вытѣсняли 
его еще далѣе изъ береговъ и волны его стлались широко 
по землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки 
сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ и, черезъ три 
часа плаванія, были уже у береговъ острова Хортицы,. гдѣ 
была тогда Сѣчь, такъ часто перемѣнявшая свое жилище.

Куча народу бранилась на берегу съ перевозчиками. Ко
заки оправили коней. Тарасъ пріосанился, стянулъ на себѣ 
покрѣпче поясъ и гордо проведъ рукою но усамъ. Молодые 
сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы, съ ка- 
кимъ-то страхомъ и неопредѣлѳннымъ удоволъствіемъ,: и 
всѣ вмѣстѣ въѣхали въ предмѣстье, находившееся за пол- 
версты отъ Сѣчи. При въѣздѣ, ихъ оглушили іштьдееятъ 
кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ двадцати пяти кузни- 
цахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные 
дсожевники сидѣли подъ навѣсомъ крылецъ на уяицѣ и мяли 
своими дюжими руками бычачьи кожи; крамари подъ ятками 
сидѣди съ кучами кремней, огнивами и порохомъ; армянинъ 
развѣсилъ дорогіе платки; татаринъ ворочалъ на рожнахъ 
бараньи катки съ тѣстомъ; жидъ, выставивъ внередъ свою 
голову, цѣдилъ изъ бочки горѣлку. Но первый, кто попался 
имъ навстрѣчу, это былъ запорожецъ, спавшій на самой 
середннѣ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба 
не могъ не остановиться и не полюбоваться на него. «Эхъ, 
какъ важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!» 
говорилъ онъ, остановивши коня. Въ самомъ дѣлѣ, это была 
картина довольно смѣлая: запорожецъ, какъ левъ, растя-
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нудся на дорогѣ; закинутый гордо чубъ его захватывать 
на полъ-аршина земли; шаровары алаго дорогого сукна 
были запачканы дегтемъ для показанія полнаго къ нимъ 
презрѣнія. Полюбовавшись, Бульба пробирался далѣе по 
тѣсной улицѣ, которая была загромождена мастеровыми, 
тутъ же отправлявшими ремесло свое, и людьми всѣхъ на- 
цій, наполнявшими это предмѣстье Сѣчи, которое было по
хоже на ярмарку и которое одѣвало и кормило Сѣчь, умѣв- 
шую только гулять да налить изъ ружей.

Наконецъ, они миновали предмѣстъе и увидѣли нѣсколько 
разбросанныхъ куреней, локрытыхъ дерномъ или, по-татар
ски, войлокомъ. Иные уставлены были пушками. Нигдѣ 
не видно было забора, или тѣхъ низенышхъ домиковъ съ 
навѣсами на низенькихъ деревянныхъ столбикахъ, какіе 
были въ иредмѣстьи. Небольшой валъ и засѣка, не храни
мое рѣшительно никѣмъ, показывали страшную бездетность. 
Нѣсколько дюжихъ запорожцевъ, дежавншхъ съ трубками 
въ зубахъ на самой дорогѣ, посмотрѣли на нихъ довольно 
равнодушно и не сдвинулись съ мѣста. Тарасъ осторожно 
нроѣхадъ съ сыновьями между нихъ, сказавши: «Здрав
ствуйте, Панове!» —  «Здравствуйте и вы!» отвѣчали запо
рожцы. Вездѣ, но всему полю, живописными кучами пе- 
стрѣлъ народъ. По смуглымъ лицамъ видно было, что всѣ 
они были закалены въ битвахъ, испробовали всякихъ не- 
взгодъ. Такъ вотъ она, Сѣчь! Вотъ то гнѣздо, откуда выле- 
таютъ всѣ гѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы! Вотъ откуда 
разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выѣхали на обширную площадь, гдѣ обыкно
венно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкѣ си- 
дѣлъ запорожецъ безъ 'рубашки; онъ держалъ ее въ ру- 
кахъ и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять пере
городила дорогу цѣлая толпа музыкантовъ, въ срединѣ ко- 
торыхъ отплясывалъ молодой запорожецъ, заломивши шапку 
чортомъ и вскинувши руками. Онъ кричалъ только: «Жи- 
вѣе играйте, музыканты! Не жалѣй, Ѳома, горѣлки право
славными христіанамъ!» И Ѳома, съ подбитыми глазомъ. 
мѣрялъ безъ счету каждому пристававшему по огромнѣйшей 
кружкѣ. Около молодого запорожца четверо старыхъ выра- 
ботывали довольно мелко ногами, вскидывались, какъ ви- 
хорь, на сторону, почти на голову музыкантами, и вдругъ, 
опустившись, неслись въ присядку и били; круто и крѣпко,

. li
I
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своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля 
глухо гудѣла на всю округу, и въ воздухѣ далече отдава
лись гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами 
сапоговъ. Но одинъ всѣхъ живѣе вскрикивали и летѣлъ 
вслѣдъ за другими въ танцѣ. Чуприна развѣвалась по 
вѣтру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимній 
кожухъ былъ надѣтъ въ рукава, и потъ градомъ лилъ съ 
него, какъ изъ ведра.— «Да сними хоть кожухъ!» сказалъ, 
наконецъ, Тарасъ: «видишь, какъ пйритъ». —  «Не можно», 
кричалъ запорожецъ.— «Отчего?»— «Не можно; у меня ужъ 
такой нравъ: чтб скину, тб пропью». А шапки ужъ давно 
не было на молодцѣ', ни пояса на кафтанѣ, ни шитаго 
платка: все пошло, куда слѣдуетъ. Толпа росла; къ тан
цующими приставали другіе, и нельзя было видѣть безъ 
внутренняго движенья, какъ все отдирало танецъ самый 
вольный, самый бѣшеныіц какой только видѣлъ когда-либо 
свѣтъ, и который, по своими мощными изобрѣтатедямъ, 
названъ козачкомъ.

«Эхъ, если бы не конь!» вскрикнули Тарасъ: «пустился бы, 
право, пустился бы самъ въ танецъ!»

А между тѣмъ въ народѣ стали попадаться и уваженные 
по заслугами всею Сѣчыо сѣдые, старые чубы, бывавшіе не 
разъ старшинами. Тарасъ скоро встрѣтилъ множество зна- 
комыхъ лйцъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣт- 
ствія. «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолупъ!»—- 
«Откуда Богъ нееетъ тебя, Тарасъ?» —  «Ты какъ сюда за- 
шелъ, Долото? Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думали 
ли я видѣть тебя, Ремень?» И витязи, собравшіеся со всего 
разгульнаго міра восточной Россіи, цѣловались взаимно, и 
тутъ понеслись вопросы: «А чтб Касьянъ? что Бородавка? 
чтб Колонеръ? чтб Пидсышокъ?» I I  слышали только въ от- 
вѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка.повѣшенъ въ Толопанѣ, 
что съ Кодопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что 
ІІидсышкова голова посолена въ бочкѣ и отправлена въ 
самый Царьградъ. Понурилъ голову старый Бульба и раз
думчиво говорилъ: «Добрые были козаки!»

I I I .
Уже около недѣли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьям11 

своими на Сѣчи. Остапъ и Андрій мало занимались воен-
Сочиненія Н. В. Гоголя. Т. II. ' 4



- 5 0 -

ною школою. Сѣчь не любила затруднять себя военными 
упражненіями и те, ять время; юношество воспитывалось и 
образовывалось въ ней однимъ онытомъ, въ самомъ пылу 
битвъ, которыя оттого были почти безпрерывны. Козаки по
читали скучнымъ занимать промежутки изученіеыъ какой- 
нибудь дисциплины, кромѣ развѣ стрѣльбы въ цѣль, да нз- 
рѣдка конной скачки и гоньбы за звѣрезгь въ степяхъ п 
лугахъ; все прочее время отдавалось гульбѣ— признаку ши- 
рокаго размета душевной воли. Вся Сѣчь представляла не
обыкновенное явленіе: это было какое-то безпрерывное пир
шество, балъ, начавшійся шумно ,и потерявшій конецъ 
свой. Нѣкоторые занимались ремеслами, иные держали ла
вочки и торговали; но ббльшая часть гуляла съ утра до 
вечера, если въ карманахъ звучала возможность и добытое 
добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это 
общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. 
Оно не было сборищемъ бражниковъ, напивавшихся съ горя; 
но было просто бѣшеное разгулье веселости. Всякій прнхо- 
дящій сюда позабывалъ и бросадъ все, что дотолѣ его за
нимало. Онъ, можно сказать, плеваль на свое прошедшее 
и беззаботно предавался волѣ и товариществу такихъ же, 
какъ самъ, гулякъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, 
ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души 
своей. Это производило ту бѣшеную веселость, которая не 
могла бы родиться ни изъ какого другого источника. Раз- 
сказы и болтовня, среди собравшейся толпы, лѣниво Отды
хавшей на землѣ, часто такъ были сыѣшны и дышали та
кою силою живого разсказа, что нужно было имѣть всю 
хладнокровную наружность' запорожца, чтобы сохранять не
подвижное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ,—-рѣз- 
кая черта, которою отличается донынѣ отъ другихъ братьевъ 
своихъ южный россіянинъ. Веселость была пьяна, шумна, 
но яри всемъ1 томъ это не былъ черный кабакъ, гдѣ мрачно- 
исКажахощимъ весельемъ забывается человѣкъ; это былъ 
тѣсный кругъ школьныхъ товарищей. Разница была только 
въ томъ, что, вмѣсто сидѣнія за указкой и пошлыхъ тод- 
ковъ учителя, они производили набѣгъ на пяти тысячахъ 
коней; вмѣсто луга, гдѣ играютъ въ мячъ, у нихъ были 
неохраняемыя, безпечныя границы, въ виду которыхъ та- 
тарннъ выка'зывалъ быструю свою голову и неподвижно, 
сурово глядѣлъ турокъ въ зеленой чалмѣ своей. Разница
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та, что вмѣсто насильной воли, соединившей ихъ въ школѣ, 
они сами собой кинули отдовъ и матерей и бѣжали изъ 
родительскихъ домовъ; что здѣсь были тѣ, у которыхъ уже 
моталась около шеи веревка и которые, вмѣсто блѣдной 
смерти, увидѣли жизнь, и жизнь во всемъ разгулѣ; что 
здѣсь были тѣ, которые, по благородному обычаю, не могли 
удержать въ карманѣ своемъ копейки; что здѣсь были тѣ, 
которые дотолѣ червонецъ считали богатствомъ, у которыхъ, 
но милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было вы
воротить безъ. всякаго опасенія что-нибудь выронить. Здѣсь 
были всѣ бурсаки, не вытерпѣвшіе академическихъ лозъ и 
не вынесшіе изъ школы ни одной буквы; но вмѣстѣ съ 
ними здѣсь были и тѣ, которые знали, чтб такое Горацій, 
Цицеронъ и римская республика. Тутъ было много тѣхъ 
о.фицеровъ, которые потомъ отличались, въ королевсвихъ 
войскахъ; тутъ было множество образовавшихся опытныхъ 
партизановъ, которые имѣли благородное убѣжденіе мыслить, 
что все равно, гдѣ бы ни воевать, только бы воевать, по
тому что нбприлично благородному человѣку быть безъ битвы. 
Много было и такихъ, которые пришли щі Сѣчь съ тѣмъ, 
чтобы потомъ сказать, что они были на Сѣчи, и уже зака
ленные рыцари. Но кого тутъ не было? Эта странная рес
публика была именно потребностью того вѣка. Охотники до 
военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, 
дукатовъ и реаловъ, во всякое время могли найти здѣсь 
работу. Одни только обожатели женщинъ не могли найти 
здѣсь ничего, потому что даже въ предместье Сѣчи не смѣла 
показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрію казалось чрезвычайно странными, что 
при нихъ же приходила на Сѣчь бездна, народу и хоть бы 
кто-нибудь спросили: откуда эти люди, кто они и какъ ихъ 
зовутъ? Они приходили. сюда, какъ будто бы возвращаясь 
въ свой собственный домъ, откуда только за часъ передъ 
тѣмъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, ко
торый обыкновенно говорили: «Здравствуй! Что, во Хрие.та 
вѣруешь?» —  «Вѣрую!» отвѣчалъ приходившіц. —  «И въ 
Троицу Святую вѣруешь?»— «Вѣрую!»— «И въ церковь хо
дишь?»— «Хожу!»— «А ну, перекрестись!» ІІришедшій кре
стился.— «Ну, хорошо!» отвѣчалъ кошевой: «ступай же, въ 
который сами знаешь, курень». Этими оканчивалась вся 
церемонія. И вся Сѣчь молилась въ одиой церкви и го
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това была защищать ее до иослѣдней капли крови, хотя 
и слышать не хотѣла о иостѣ и воздержаніи. Только по
буждаемые сильною корыстью жиды, армяне и татары осмѣ- 
ливались жить и торговать въ предмѣстьи, потому что за
порожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука 
вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Вярочемъ, 
участь этихъ корыстолюбивых'ь торгашей была очень ясалка: 
они были похожи на тѣхъ, которые селились у подошвы 
Везувія, потому что какъ только у запорожцевъ не ставало 
денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда 
даромъ. Сѣчь состояла изъ шестидесяти слишкомь куреней, 
которые очень походили на отдѣдьныя независимый рес
публики, а еще болѣе на школу и бурсу дѣтей, живущихъ 
на всемъ готовомъ. Никто ничѣмъ не заводился и ничего 
не держалъ у себя: все было на рукахъ у куренного ата
мана, который за это обыкновенно носидъ названіе батька. 
У  него были на рукахъ деньги, платья, весь харчъ, сала
мата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги подъ 
сохрани. /Нерѣдко происходила ссора у куреней съ куре
нями; въ такомъ случаѣ дѣло тотъ же часъ доходило до 
драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали другъ 
другу бока, покамѣстъ одни не пересиливали наконецъ и 
не брали верхъ, и тогда начиналась гудьня. Такова была 
эта Сѣчь, имѣвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись со всею пылкостью юношей 
въ это разгульное море, и забыли вмигъ и отцовскій домъ, 
и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались 
новой жизни. Все занимало ихъ: разгульные обычаи Сѣчи 
и немногосложная управа и законы, которые казались имъ 
иногда даже слншкомъ строгими среди такой своевольной 
республики. Если козакъ проворовался, украдъ какую-ни
будь бездѣлицу, это считалось уже ноношеніемъ всему ко- 
зачеству: его, какъ безчестнаго, привязывали къ позорному 
столбу и клали возлѣ него дубину, которою всякій нрохо- 
дящій обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока такимъ обра
зомъ не забивали его на смерть. Не платившаго должника 
нрнковывадн цѣпыо къ пушкѣ, гдѣ доллсенъ былъ онъ сн- 
дѣть до тѣхъ иоръ, пока кто-нибудь изъ товарищей не рѣ- 
шался его выкупить, заплативши за него долгъ.- Но болѣе 
всего произвела вдечатлѣнье на Андрія страшная казнь, 
опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же при немъ вырыли
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яму, опустили туда живого убійцу и сверхъ него поставили 
гробъ, заішочавшій тѣдо имъ убіеннаго, и потомъ обоихъ 
засыпали землею. Долго потомъ все чудился ему страшный 
обрядъ казни и все представлялся этотъ заживо засыпан
ный человѣкъ вмѣстѣ съ ужаснымъ гробомъ.

Скоро оба молодые козака стали на хорощемъ счету у 
козаковъ. Часто, вмѣстѣ съ другими товарищами своего 
куреня, а иногда со всѣмъ куренемъ и съ сосѣдними куре
нями, выступали они въ степи для стрѣльбы несмѣтнаго 
числа всѣхъ возможныхъ степныхъ птицъ, оленей и козъ, 
или же выходили на озера, рѣки и протоки, отведенные по 
жребію каждому куреню, закидывать невода, сѣти и тагіідть 
богатыя тони на продоводьствіе всего своего куреня. Хотя 
и не было тутъ науки, на которой пробуется козакъ, но 
они стали уже замѣтны между другими молодыми прямою 
удалью и удачливостью во всемъ. Бойко и мѣтко стрѣляли 
въ цѣль, переплывали Днѣпръ противъ теченья —  дѣло, за 
которое новичокъ принимался торжественно въ козацкіе 
круги.

Но старый Тарасъ готовилъ имъ другую дѣятельность. 
Ему не по душѣ была такая праздная жизнь— настоящаго 
дѣла хотѣлъ онъ. Онъ все придуиывалъ, какъ бы поднять 
Сѣчь на отважное предпріятіе, гдѣ бы можно было разгу
ляться, какъ слѣдуетъ, рыцарю. Наконецъ, въ одинъ день 
пришелъ къ кошевому и сказалъ ему прямо: «Что, кошевой, 
нора бы погулять запорожцамъ».

«Негдѣ погулять», отвѣчалъ кошевой, вынувши изо рта 
маленькую трубку и сплюнувъ на сторону.

«Какъ негдѣ? можно пойти на Турещину, или на Та
тарву».

«Не можно ни въ Турещину, ни въ Татарву», отвѣчалъ 
кошевой, взявши опять хладнокровно въ ротъ свою трубку.

«Какъ не можно?»
«Такъ. Мы обѣщали султану мнръ».
«Да вѣдь онъ бусурменъ: и Богъ, и святое писаніе ве- 

литъ бить бусурменовъ».
«Не имѣемъ права. Если-бъ не клялись еще нашею вѣ- 

рощ, то, можетъ-быть, и можно было бы; а теперь нѣтъ, не 
можно».

«Какъ не можно? Какъ же ты говоришь: не имѣемъ 
права? Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни
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разу ни тотъ, ии другой не былъ на войнѣ, а ты гово
ришь: не имѣемъ права; а ты говоришь: не нужно итти за- 
порожцамъ».

«Ну, ужъ не слѣдуетъ такъ».
«Такъ, стало-быть, слѣдуетъ, чтобы пропадала даромъ 

козацкая сила, чтобы человѣкъ сгинулъ, какъ собака, безъ 
добраго дѣла, чтобы ни отчизнѣ, ни всему христіанству не 
было отъ него никакой пользы? Такъ на чтб же мы жи- 
вемъ, на какого черта мы живемъ? растолкуй ты мнѣ это. 
Ты человѣкъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые: 
растолкуй инѣ, на чтб мы живемъ?»

Кошевой не далъ отвѣта на этотъ запроеъ. Это былъ 
упрямый козаки. Онъ немного йомолчалъ и потомъ сказалъ: 
«А войнѣ все-таки не бывать».

«Такъ не бывать войнѣ?» спросили опять Тарасъ.
«Нѣтъ».
«Такъ ужъ и думать объ этоыъ нечего?»
«И думать объ этомъ нечего».
«Постой же ты, чортовъ кулаки!» сказалъ Бульба про 

себя: «ты у меня будешь знать!» и положили тутъ же ото
мстить кошевому.

Сговорившись съ тѣмъ и другими, задали онъ всѣмъ по
пойку, и хмельные козаки, въ числѣ нѣсколькихъ чело- 
вѣкъ, повалили прямо на площадь, гдѣ стояли привязанныя 
къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били бборъ на 
раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довбиша, 
они схватили по полѣну въ руки и начали колотить въ 
нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довбишъ, высокій 
человѣкъ, съ одними только глазомъ, несмотря однакожъ на 
то, страшнб заспанными.

«Кто смѣетъ бить въ литавры?» закричали онъ.
«Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебѣ ве- 

лятъ!» отвѣчали подгулявшіе старшины.
Довбишъ вынули тоУшсъ изъ кармана палки, которыя 

онъ взяли съ собою, очень хорошо зная окончаніе подоб- 
ныхъ происшествій. Литавры грянули, —- и скоро на пло
щадь, какъ шмели, стали собираться черныя кучи зало- 
рожцевъ. Всѣ собрались въ кружокъ, и послѣ третьйго боя 
показались, наконецъ, старшины: кошевой съ палицей въ 
рукѣ, знйкомъ своего достоинства, судья съ войсковою пе
чатью, писарь съ чернильницею и есаулъ съ жѳзломъ. Ко



шевой и старшины сняли шапки и раскланялись на всѣ 
стороны козакамъ, которые гордо стояли, подпершись ру
ками въ бока.

«Чтб значить это собранье? Чего хотите, Панове?» ска
залъ кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

«Клади палицу! Клади, чортовъ сынъ, сей же часъ па
лицу! Не хотимъ тебя больше!» кричали изъ толпы козаки. 
Нѣкоторые изъ трезвыхъ куреней хотѣли, какъ казалось, 
противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на 
кулаки. Крикъ и шумъ сдѣлались общими.

Кошевой хотѣлъ было говорить, но, зная, что разъярив
шаяся, своевольная толпа можетъ за это прибить его на
смерть, чтб всегда, почти бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, 
поклонился очень низко, положилъ палицу и скрылся въ 
толпѣ.

«Прикажете, Панове, н намъ положить знаки достоинства?» 
сказали судья, писарь и есаулъ, и готовились тутъ же по
ложить чернильницу, войсковую печать и жезлъ.

«Нѣтъ, вы оставайтесь!» закричали изъ толпы: «намъ 
нужно было только прогнать кошевого, потому что онъ—  
баба, а намъ нужно человѣій, въ кошевые».

«Кого же выберете теперь въ кошевые?» сказали стар
шины.

«Кукубенка выбрать!» кричала часть.
«Не хотимъ Кукубенка!» кричала другая. «Рано ему, еще 

молоко на губахъ не обсохло». ,
«Шило пусть будетъ атаманомъ!» кричали одни. «Шила 

посадить въ кошевые!»
«Въ спину тебѣ шило!» кричала съ бранью толпа. «Чтб 

онъ за козакъ, когда проворовался, собачій сынъ, какъ та- 
таринъ? Къ чорту въ мѣшокъ пьяницу Шила!»

«Бородатого, Бородатаго посадимъ въ кошевые!»
«Не хотимъ Бородатаго! Къ нечистой матери Бородатаго!»
«Кричите Кирдягу!» шепнуть Тарасъ Бульба нѣкоторымъ.
«Кирдягу! Кирдягу!» кричала толпа. «Бородатаго, Боро

датаго! Кирдягу! Кирдягу! Шила! Къ чорту съ Шиломъ! 
Кирдягу!»

Всѣ кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, 
тотчасъ же вышли изъ толпы, чтобы не подать никакого 
повода думать, будто бы они помогали личнымъ участіемъ 
своимъ въ избраніи.
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«Кирдягу! Кирдягу!» раздавалось сильнѣе прочихъ. «Бо- 
родатаго!» Дѣло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга 
восторжествовали.

«Ступайте за Кирдягою!» закричали. Человѣкъ десятокъ 
козаковъ отдѣлились тутъ же изъ толпы; нѣкоторые изъ 
нихъ едва держались на ногахъ,— до такой степени успѣли 
нагрузиться, и отправились прямо къ Кирдягѣ объявить 
ему объ его избраніи.

Кирдяга, хотя нрестарѣлый, но умный козакъ, давно уже 
сидѣлъ въ своемъ куренѣ. и какъ будто бы не вѣдалъ н і і  
о чемъ происходившемъ. «Чтб, панове? чтб вамъ нужно?» 
спросилъ онъ.

«Иди, тебя выбрали въ кошевые!..»
«Помилосердствуйте, панове!» сказала, Кирдяга: «гдѣ мнѣ 

быть достойну такой чести! Гдѣ мнѣ быть кошевымъ! Да 
у меня и разума не хватить къ отправлению такой долж
ности. Будто уже никого лучшаго не нашлось въ цѣломъ 

'войскѣ?»
«Ступай же, говорить тебѣ!» кричали запорожцы. Двое 

изъ нихъ схватили его подъ руки, и какъ онъ ни упирался 
ногами, но былъ, наконецъ, нритащенъ на площадь, сопро
вождаемый бранью,, подталкиваньемъ сзади кулаками, пин
ками и увѣщаньями: «Не пяться же, чортовъ сынъ! При
нимай же честь, собака, когда тебѣ даютъ ее!» Такимъ 
образомъ ввцденъ былъ Кирдяга въ козачій кругъ.

«Чтб, панове?» провозгласили во весь народъ приведшіе 
его: «согласны ли вы, чтобы сей козакъ былъ у насъ ко
шевымъ?»

«Всѣ согласны!» закричала толпа, и отъ крику долго 
гремѣло все поле.

Одинъ изъ старшинъ взялъ палицу и поднесъ ее ново
избранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчасъ же 
отказался. Старшина поднесъ въ другой разъ: Кирдяга 
отказался и въ другой разъ, и потомъ уже за третьимъ 
разомъ взялъ палицу. Одобрительный крикъ раздался по 
всей толпѣ, и вновь далеко загудѣло отъ козацкаго крика 
все поле. Тогда выступило изъ середины народа четверо 
самыхъ старыхъ, сѣдоусыхъ и сѣдочупрынныхъ козаковъ 
(слишкомъ старыхъ не было на Сѣчи, ибо никто изъ за
порожцевъ не умиралъ своею смертью) и, взявши каждый 
въ руки земли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя
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растворилась въ грязь, положили ее ему на голову. Мокрая 
земля стекла съ его головы, потекла по усамъ и по ще- 
камъ, и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоялъ, 
не двигаясь съ мѣста, и благодарилъ козаковъ .за оказан
ную честь.

Такимъ образомъ кончилось шумное избраніе, которому, 
не извѣстно, были ли такъ рады другіе, какъ радъ былъ 
Бульба: этимъ онъ отомстилъ прежнему кошевому; къ тому 
же и Кирдяга былъ старый его товарищи и бывали съ 
нимъ въ однихъ и тѣхъ же сухопутныхъ и морскихъ по- 
ходахъ, дѣля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбре
лась тутъ же праздновать избранье, и поднялась гульня, 
какой еще не видывали дотолѣ Остапъ и Андрій. Винные 
шинки были разбиты; медъ, горѣлка л пиво забирались 
просто, безъ денегъ; шинкари были уже рады и тому, что 
сами остались цѣлы. Вся ночь прошла въ крикахъ и 
пѣсняхъ, славившихъ подвиги, и взошедшій мѣсяцъ долго 
еще видѣлъ толпы музыкантовъ, проходившихъ по ули
цами, съ бандурами, турбинами, круглыми балалайками, 
и церковныхъ пѣсельниковъ, которыхъ держали на Сѣчи 
для пѣнья въ церкви и для восхваленія запорожскихъ 
дѣлъ. Наконецъ, хмель и утомленье стали одолѣвать крѣп- 
кія головы. И видно было, какъ то тамъ, то въ другомъ 
мѣстѣ падали на землю козакъ; какъ товарищи, обнявши 
товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился 
вмѣстѣ съ нимъ. Тамъ гурьбою улегалась цѣлая куча; тамъ 
выбирали иной, какъ бы получше ему улечься, и легъ 
прямо на деревянную колоду. Послѣдній, который былъ 
покрѣпче, еще выводить какія-то безсвязныя рѣчи; нако- 
нецъ, и того подкосила хмельная сила, повалился и тотъ,—  
и заснула вся Сѣчь.

I V .

А на другой день Тарасъ Бульба уже совѣщался съ но
выми кошевыми, какъ поднять запорожцевъ на какое-ни
будь дѣло. Кошевой былъ умный и хитрый козакъ, знали 
вдоль и поперекъ запорожцевъ, и сначала сказали: «Не 
можно клятвы преступить, никакъ не можно», а потомъ, 
помолчавши, прибавили: «Ничего, можно; клятвы мы не 
преступимъ, а такъ кое-что придумаемъ. Пусть только со-
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берется народ®-, да не то, чтобы но моему приказу, а про
сто своею охотою, — вы ужъ знаете, какъ это сдѣдать, —  
а мы со старшинами тотчасъ и прибѣяшмъ на площадь, 
будто бы ничего не знаемъ». ■ ’

Не прошло, часу послѣ ихъ разговора, какъ уже гря
нули въ литавры. Нашлись вдругъ и хмельные, и нераз
умные козаки. Милліонъ козацккхъ шапокъ -.высыпал® 
вдругъ на площадь. Поднялся говоръ: «Ктб? зачѣмъ? изъ- 
за:какого'дѣла пробили сборъ?»,Никто-не отвѣчалъ. Нако- 
нецъ, въ томъ и въ другомъ углу стало раздаваться: «Вотъ 
пропадаетъ даромъ. козацкая сила: нѣтъ войны! Вотъ 
.старшины забаибачились : -наповал®, пазаплыли жиромъ. очи! 
тЫ-ѣтъ, видно, правды на свѣтѣ!»: : Другіе ■ коіаки, слушали 
сначала, а потомъ и сами стали говорить: «А и вправду 
нѣтъ никакой правды на .свѣтЫ» Старшины казались изу
мленными отъ такихъ рѣчеі. Наконец®,., кошевой вышел® 
вперед® и сказалъ: «Позвольте, Панове запорожцы, рѣчь 
держать!»

«Держи!» I
«Вотъ въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь, Панове 

добродійство, да вы, можетъ-быть, и сами лучше это знаете, 
что многіе запорожцы позадолжали въ шинки жидамъ и 
своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и 
вѣры нёйметъ. Потомъ опять въ разсужденіи того пойдетъ 
рѣчь, что есть много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ 
глаза не видали, чтб - такое война, тогда какъ молодому 
человѣку,— и сами, знаете, Панове,— безъ войны не можно 
пробыть. Какой и запорожец® изъ него, если онъ еще ни 
.разу не билъ бусурмана?»1

«Онъ хорошо говорить», подумалъ Бульба.
«Не думайте, наново, чтобы я, впрочемъ, говорил, это 

для того, чтобы нарушить миръ: сохрани Богъ! Я только 
такъ это говорю. Притом® же у насъ храмъ Божій,— грѣхъ 
сказать, чтб такое: вотъ сколько лѣтъ уже, . какъ, по ми
лости Божіей, стоить Сѣчь, , .а до сихъ псѵръ не то ужё, 
чтобы • снаружи церковь,. но даже . образб, безъ всякато 
убранства, хотй бы серебряную ризу кто догадался имъ 
выковать; они. только то и получили, что отказали въ ду
ховной - иные козаки; да и даяніе ихъ было бѣдное, потому 
что почти все пропили еще- при жизни своей. Такъ я веду 
рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами-

\
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мы обѣщалп султану миръ, и намъ бы великій былъ грѣхъ, 
потому что мы клялись по'закону нашему».

«Что-жъ онъ путаетъ такое?» сказалъ про себя Бульба.
«Да, такъ видите, Панове, что войны не можно начать: 

рыцарская честь не велитъ. А, по своему бѣдному разуму, 
вотъ чтб я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ, 
пусть немного пошарпаютъ берега Натоліи. Какъ думаете, 
панове?»

«Веди, веди всѣхъ!» закричала со всѣхъ сторонъ толпа: 
<<за вѣру мы готовы положить головы».

Кошевой испугался; онъ ничуть не хотѣлъ подымать всего 
Запорожья: разорвать миръ ему. казалось въ. этомъ. случаѣ 
дѣломъ неправыми.. «Позвольте, панове, еще одну рѣчь 
держать?»

«Довольно!» кричали запорожцы: «лучше не скажешь».
«Когда такъ, то пусть будетъ такъ. Я слуга вашей воли. 

Ужъ дѣло извѣстное, и по писанью извѣстно, . что гласъ на
рода— гласъ Божій, Ужъ умнѣе того нельзя выдумать, чтб 
весь народъ выдумалъ. Только вотъ чтб: вамъ извѣстно, П а 
нове, что султанъ не оставить безнаказанно то удовольствіе, 
которымъ потѣшатся молодцы. А мы тѣмъ временемъ были 
бы наготовѣ, и силы у насъ были бы свѣжія, и никого-бъ 
не побоялись. А во время отлучки и татарва можетъ на
пасть: они, турецкія собаки, въ глаза не кинутся н къ хо
зяину на домъ не посмѣютъ притти, а сзади укусятъ за 
ііяты, да и больно укусятъ. Да если ужъ пошло на то, чтобы 
говорить правду, у насъ и челновъ нѣтъ столько въ запасѣ, 
да и пороху не намолото въ такомъ количествѣ, чтобы можно 
было всѣмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ: я сдуга 
вашей воли».

Хитрый атаманъ замолчали. Кучи начали переговари
ваться, куренные атаманы совѣщаться; пъяныхъ, къ сча- 
стіьо, было немного, и потому рѣшились послушаться благо- 
разумнаго совѣта.

Въ тотъ же часъ. отправились нѣсколько человѣкъ на 
противоположный берегъ Днѣпра, въ войсковую скарбницу, 
гдѣ, въ неприступныхъ тайникахъ, подъ водою и въ ка- 
мышахъ, скрывалась войсковая казна и часть добытыхъ у 
непріятеля оружій. Другіе всѣ бросились къ челнамъ осма
тривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Вмигъ толпою народа 
наполнился берегъ. Нисколько плотниковъ явились съ топо-
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рами въ рукахъ. Старые, загорѣлые, широкоплечіе, дю- 
женогіе запорожцы* съ просѣдыо въ усахъ и черноусые, 
засучивъ шаровары, стояли по колѣни въ водѣ и стягивали 
челны крѣпкимъ канатонъ съ берега. Другіе таскали го- 
товыя сухія бревна и всякія деревья. Тамъ обшивали до
сками челнъ; тамъ, переворотивши его вверхъ дномъ, ко
нопатили и смолили; тамъ увязывали къ бокамъ другихъ 
челновъ, по козацкому обычаю, связки длинныхъ камышей, 
чтобы не затопило челновъ морского волною; тамъ дальше 
по всему прибрежью разложили костры и кипятили въ мѣд- 
ныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Бывалые и 
старые поучали молодыхъ. Стукъ и рабочій крикъ поды
мался по. всей окружности; весь колебался и двигался жи
вой берегъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ 
берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала 
руками. Это были козаки въ оборванныхъ свиткахъ. Без- 
порядочный нарядъ, —  у многихъ ничего не было, кромѣ 
рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ, —  показывалъ, 
что они или только-что избѣгнули какой-нибудь бѣды, или 
же до того загулялись, что прогуляли все, чтб ни было на 
тѣлѣ. Изъ среды ихъ отдѣлился и сталъ впереди приземи
стый, плечистый козакъ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти. Онъ 
кричалъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ; но за стукомъ и 
крикомъ рабочихъ не было слышно его словъ.

«А съ чѣмъ пріѣхали?» спросилъ кошевой, когда да- 
рбмъ приворотили къ берегу. Всѣ рабочіе, остановивъ 
свои работы и поднявъ топоры и долота, смотрѣли въ 
ожиданіи.

«Съ бѣдою!» кричалъ съ парома приземистый козакъ.
«Съ какою?»
«Позвольте, Панове запорожцы, рѣчь держать?»
«Говори!»
«Или хотите, можетъ-быть, собрать раду?»
«Говори, мы всѣ тутъ».
Народъ весь стѣснился въ одну кучу.
«А вы развѣ ничего не слыхали о томъ, чтб дѣлается 

на гетьманщинѣ?» .
«А чтб?» произнесъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.
«Э! чтб? Видно, вамъ татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши, 

что вы ничего не слыхали»:
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«Говори же, чтб' тамъ дѣлаехся?»
«А то дѣлается, что и родились, и крестились, еще не 

видали такого».
«Да говори намъ, что дѣлается, собачій сынъ!» закричадъ 

одинъ изъ толпы, какъ видно, нотерявъ терпѣніе.
«Такая пора теперь завелась, что уже церкви святыя 

теперь не наши».
«Какъ не наши?»
«Теперь у жидовъ онѣ на арендѣ. Если жиду впередъ но 

заплатишь, то и обѣдни нельзя править».
«Что ты толкуешь?»
«И если разсобачій жидъ не .положить значка нечистою 

своею рукою на святой пасхѣ, то и святить пасхи нельзя».
«Вретъ онъ, паны браты, не можетъ быть того, чтобы 

нечистый жидъ клалъ значокъ на святой пасхѣ».
«Слушайте! еще не то разскажу: и ксендзы ѣздятъ теперь 

но всей Украйнѣ въ таратайкахъ. Да не то бѣда, что въ 
таратайкахъ, а то бѣда, что запрягаютъ уже не коней, а 
просто православныхъ христіанъ. Слушайте! .еще не то раз
скажу: уже, говорятъ, жидовки шьютъ „себѣ юбки изъ:по- 
повскихъ ризъ. Вотъ какія дѣла водятся на Украйнѣ, па- 
нове! А вы тутъ сидите на Запорожья, да гуляете, да, видно 
татаринъ такого задалъ вамъ. страху, что у васъ уже ни 
глазъ, ни ушей— ничего нѣтъ, и вы не слышите, чтб, дѣ- 
лается на свѣтѣ». .

«Стой, стой!» нрервалъ кошевой, дотолѣ стоявшій, ноту- 
пивъ глаза въ землю, какъ и всѣ запорожцы, которые въ 
важныхъ дѣлахъ никогда не отдавались первому порыву, 
но молчали, и между тѣмъ въ тишинѣ совокупляли грозную 
силу негодованія.— «Стой! и я скажу слово. А что-жъ вы,—  
такъ бы и этакъ покодотилъ чортъ вашего батька!— чтб-жъ 
вы дѣлали сами? Развѣ у васъ сабель не было, что ли? Какъ 
же вы попустили такому беззаконію?»

«Э, какъ попустили такому беззаконію!.. А попробовали 
бы вы, когда нятьдесятъ тысячъ было однихъ ляховъ, да и, 
нечего грѣха таить, были тоже собаки и между нашими—  
ужъ приняли ихъ вѣру».

«А гетьманъ вашъ, а полковники чтб дѣлали?»
«Надѣлали полковники такихъ дѣлъ, что не приведи Богъ 

и намъ никому».
«Какъ?»

I
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«А такъ, что ужи теперь гетьманъ, зажаренный въ мѣд- 
номъ быкѣ, лежитъ въ Варшавѣ, а полковничьи руки и го
ловы развозятъ по ярмарками на показъ всему народу. Вотъ 
что надѣлали полковники!»

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему 
берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ сви- 
рѣпою бурею, а потомъ вдругъ поднялись рѣчи и весь за
говорили берегъ: «Какъ! чтобы жиды держали на арендѣ 
христіанскія церкви! чтобы ксендзы запрягали въ оглобли 
правосяавныхъ христіанъ! Какъ!. чтобы попустить такія- 
мученья на Русской землѣ отъ проклятыхъ недовѣрковъ! 
чтобы вотъ такъ поступали съ полковниками и гетьманомъ! 
Да не будетъ же сего, не будетъ!» Такія слова перелетали 
по всѣмъ концами. Зашумѣяи запорожцы и почуяли свои 
силы. Тутъ уже не. было волненій легкомысленяаго народа:::, 
волновались все характеры тяжелые и крѣгікіе, которые, не 
скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили 
въ себѣ внутренній жаръ. «Перевѣшать всю жидову!» раз
далось изъ толпы: «пусть же не іпыотъ изъ поповскихъ 
ризъ юбокъ своими жидовками! Пусть же не ставятъ знач- 
ковъ на святыхъ пасхахъ! Перетопить ихъ всѣхъ, поган- 
цевъ, въ Днѣпрѣ!» Слова эти, произнесенный кѣмъ-то изъ 
толпы, пролетѣли молніей по всѣмъ головами, и толпа ри
нулась на предмѣстье съ желаніемъ перерѣзать всѣхъ 
жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявши все тірисутствіе своего 
и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горѣлоч- 
ныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже запалзывали подъ юбки 
своихъ жидовокъ; по ; козаки вездѣ ихъ находили.

«Ясновельмояіные паны!» кричалъ одинъ высокій и длин
ный, какъ палка, жидъ, высунувши изъ. .кучи своихъ това
рищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ. «Ясно
вельможные паны! слово только дайте намъ сказать, одно 
слово! Мы такое объявимъ вами, чего еще никогда не 
слышали, —  такое важное, что не можно сказать, какое 
важное!»

«Ну, пусть скажутъ», сказалъ Бульба, который всегда 
любили выслушать обвиняемаго.

«Ясные паны!» произнеси жидъ. «Такихъ пайовъ еще 
никогда не видывано, ей-Богу, никогда! Такихъ добрыхъ, 
хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ!» Голосъ его
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замиралъ и дрожалъ отъ. страха. «Какъ. можно, чтобы мы 
думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее! Тѣ совсѣмъ 
не наши, что арендаторствуютъ на Украйнѣ! Ей-Богу, не 
наши! То совсѣмъ не жиды: то чортъ знаетъ чтб; то та
кое, что только поплевать на него, да. и бросить! Вотъ и они 
скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или тьт, НІмуль?»

«Ей-Богу, правда!» отвѣчали пзъ толпы Шлема и Шнуль 
въ изодрапныхъ еломкахъ, оба бѣлые, какъ глина.

«Мы никогда еще», продолжали длинный зкидъ, «не сню
хивались съ непріятелями, а католиковъ мы и знать не 
хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! Мы съ запорожцами, 
какъ братья родные...»

«Какъ? чтобы запорожцы были съ вами братья?» про
изнеси одинъ изъ толпы..: «Не. дождетесь, проклятые жиды! 
Въ Днѣпръ ихъ, Панове, всѣхъ потопить ліоганцевъ!»

Эти слова были сигналомъ, Жидовъ расхватали по руками 
и начали швырять въ волны. Жалобный крики раздался 
со всѣхъ сторонъ, но суровые запорожцы только смѣялись, 
видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ бол
тались на воздухѣ.

Бѣдный ораторъ, накликавшій самъ на свою шею бѣду, 
выскочили изъ кафтана, за который было его ухватили, въ 
одномъ пѣгомъ, узкомъ камзолѣ, схватили за ноги Бульбу 
и жалкими голосомъ молили: «Великій тосподинъ, ясновель
можный панъ! я знали и брата вашего, покойнаго Дороща! 
Былъ воинъ на украшенье всему рыцарству. Я  ему во- 
семьсотъ цехпновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ 
плѣна у турка»... -

«Ты знали брата?» спросили Тарасъ.
- «Ей-Ббгу,. знали! великодушный былъ панъ».

«А какъ "тебя зовутъ?»
«Янкель».
«Хорошо», сказали Тарасщ н потомъ, подумавъ, обра

тился къ козакамъ и проговорили такъ: «Повѣсить жида 
будетъ всегда время, когда будетъ нужно; а на сегодня 
отдайте его мнѣ».

Сказавши это, Тарасъ повели его къ своему обозу, возлѣ 
котораго стояли козаки его. «Ну, нолѣзай подъ тедѣгу, 
дежи тамъ іі не шевелись, а вы, братцы, не выпускайте 
жида».

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому что
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давно уже собиралась туда вся толпа. Всѣ бросили вмигъ 
берегъ и снарядку челновъ, ибо иредстоялъ теперь сухо
путный, а не морской походъ, и не суда да козацкія чайки, 
а понадобились телѣги и кони. Теперь уже всѣ хотѣли въ 
походъ, и старые, и молодые; всѣ съ совѣта всѣхъ стар- 
шинъ, куренныхъ, кошевого и съ воли всего запорожскаго 
войска, положили итти прямо на Польшу, отмстить за все 
зло и носрамленье вѣры и козацкой славы, набрать добычи 
съ городовъ, зажечь пожаръ по деревнямъ и хлѣбамъ, пу
стить далеко по степи о себѣ славу. Все тутъ же опоясы
валось и вооружалось. Кошевой выросъ на цѣлый аршинъ. 
Это уже не былъ топ. робкій исполнитель вѣтреныхъ же- 
ланій вольнаго народа: это былъ неограниченный повели
тель, это былъ деспотъ, умѣвніій только поведѣвать. Всѣ 
своевольные и гулливые рыцари стройно стояли въ ря- 
дахъ, почтительно оиустивъ головы, не смѣя поднять глазъ, 
когда кошевой раздавалъ повелѣнія: раздавали онъ ихъ 
тихо, не выкрикивая и не торопясь, но сь разстановкою, 
какъ старый, глубоко - опытный въ дѣлѣ козакъ, приводив
ший не въ первый разъ въ псіюлненье разумно задуманный 
предпріятія.

«Осмотритесь, нсѣ осмотритесь хорошенько!» такъ гово
рили онъ. «Исправьте возы и мазницы, испробуйте оружье. 
Не забирайте много съ собой одежды: по сорочкѣ и по 
двое шароваръ на козака, да по горшку саламаты и тол- 
ченаго проса— больше чтобъ и не было ни у кого! Про за
паси будетъ въ возахъ все, чтб нужно. По парѣ коней 
чтобъ было у каждаго козака! Да паръ двѣсти взять воловъ, 
потому что на нереправахъ и топкихъ мѣстахъ нужны бу- 
дутъ волы. Да порядку держитесь, Панове, больше всего. Я 
знаю, есть между васъ такіе, что чуть Богъ пошлеть какую 
корысть— пошли тотъ же часъ драть китайку и дорогіе окса- 
миты себѣ на онучи. Бросьте такую чортову повадку, прочь 
кидайте всякія юбки, берите только одно оружье, коли по
падется доброе, да червонцы, или серебро, потому что они 
емкаго свойства и пригодятся во всяконъ случаѣ. Да вотъ 
вамъ, панове, внередъ говорю: если кто вч. иоходѣ напьется, 
то никакого нѣтъ на него суда: какъ собаку за шеяку по
велю его присмыкиуть до обозу, кто бы онъ ни былъ, хоть 
бы наидоблестнѣйшій козакъ изо всего войска; какъ собака, 
будетъ онъ застрѣленъ на мѣстѣ и кинуть безо всякаго
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погребенья на поклевъ птицамъ, потому что пьяница въ 
походѣ недостоинъ христіанскаго погребенья. Молодые, слу
шайте во всемъ старыхъ! Если цапнетъ пуля, или царап- 
нетъ саблей по головѣ, или по чему-нибудь иному, не да
вайте большого уваженья такому дѣлу: размѣшайте зарядъ 
пороху въ чаркѣ сивухи, духомъ выпейте и все пройдетъ—  
не будетъ и лихорадки; а на рану, если она не слишкомъ 
велика, приложите просто земли, замѣсивши ее прежде слю
ною на ладони, то и присохнетъ рана. Ну-те лге за дѣло, 
за дѣло, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь 
за дѣло!»

Такъ говорили кошевой, и какъ только окончили онъ рѣчь 
свою, всѣ козаки принялись тотъ же часъ за дѣло. Вся 
Сѣчь отрезвилась, и нигдѣ нельзя было сыскать ни одного 
пьянаго, какъ будто бы ихъ не было никогда между коза- 
ками. Тѣ исправляли ободья колесъ' и перемѣняли оси въ 
телѣгахъ; тѣ сносили на возы мѣшки съ провіантомъ, на 
другіе валили. оружіе; тѣ пригоняли коней и воловъ. Со 
всѣхъ сторонъ раздавались топотъ коней, пробная стрѣльба 
изъ ружей, бряканье сабель, мычанье быковъ, скрипъ гіо- 
ворачиваемыхъ возовъ, говоръ и яркій крикъ и понуканье. 
И скоро далеко-далеко вытянулся козачій таборъ по всему 
полю. И много досталось бы бѣжать тому, кто бы захотѣлъ 
пробѣжать отъ головы до хвоста его. Въ деревянной не
большой церкви служилъ священникъ молебенъ, ойропидъ 
всѣхъ святою водою; всѣ цѣловали креста. Когда тронулся 
таборъ и потянулся изъ Сѣчи, всѣ запорожцы обратили го
ловы назадъ. «Прощай, наша мать!» сказали они почти въ 
одно слово: «пусть же тебя хранить Богъ отъ всякого не
счастья!»

Проѣзжая предмѣстье, Тарасъ Бульба увидѣлъ, что жи- 
докъ его, Янкель, уже разбилъ какую-то ятку съ навѣсомъ 
и иродавалъ кремни, завертки, норохъ и всякія войсковыя 
снадобья, нужный на дорогу, даже калачи и хлѣбы. «Ка- 
ковъ чортовъ жидъ!» подумалъ про себя Тарасъ и, подъ- 
ѣхавъ къ нему на конѣ, сказалъ: «Дурень, чтб ты здѣсь 
сидишь? Развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили, какъ во
робья?»

Янкель, въ отвѣтъ на это, подошелъ къ нему поближе и, 
сдѣяавъ знакъ обѣими руками, какъ будто хотѣдъ объявить 
что-то таинственное, сказалъ: «Пусть панъ только молчитъ
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li никому не говорить: между козацкими возами есть одинъ 
мой возъ; я везу всякій нужный запасъ для козаковъ и по 
дорогѣ буду доставлять всякій ировіантъ по такой дешевой 
цѣнѣ, по какой еще ни одинъ жидъ не продавалъ; ей-Богу, 
такъ; ей-Богу, такъ».

Пожалъ плечами Тарасъ Бульба, подивился бойкой жи
довской натурѣ и отъѣхалъ къ табору.

V .
Скоро весь польской юг'о-западъ сдѣдадся добычею страха. 

Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы! показались запо
рожцы!...» Все, чтб могло спасаться, спасалось. Все поды
малось и разбѣгалось, по обычаю этого нестройнаго, без- 
печнаго вѣка, когда не воздвигали ни крѣпостей, ни зам- 
ковъ, а, какъ попало, становилъ на время соломенное, жи
лище свое человѣкъ. Онъ думалъ: «не тратить же на избу 
работу н деньги, когда и безъ того будетъ она снесена та
тарскими набѣгомъ!» Все, всполошилось: кто мѣнялъ воловъ 
и плугъ на коня и ружье, и отправлялся въ полки; кто 
прятался, угоняя скотъ и унося, чтб только можно было 
унесть. Попадались иногда по дорогѣ и такіе, которые во
оруженною рукою встрѣчали гостей, но больше было такихъ, 
которые бѣжали заранѣе. Всѣ знали, что трудно имѣть 
дѣло съ буйной и бранной толпой, извѣстной иодъ ішенемъ 
запорожскаго войска, которое въ наружномъ своевольномъ 
неустройствѣ своемъ заключало устройство, обдуманное для 
времени битвы. Конные ѣхалн, не отягчая и не горяча 
коней, нѣшіе шли трезво за возами, и весь таборъ подви
гался только но ночамъ, отдыхая днеыъ п выбЯ|)ая для 
того пустыри, незаселенный мѣста и лѣса, которыхъ было 
тогда еще вдоволь. Засылаемы были впереди лазутчики и 
разсыльные узнавать и вывѣдывать, гдѣ, чтб и какъ. И 
часто въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ менѣе всего могли ожидать 
ихъ, они появлялись вдругъ— и все тогда прощалось съ 
жизнью: пожары обхватывали деревни; скотъ и лошади, 
которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ 
же на мѣстѣ. Казалось, больше пировали они, чѣмъ совер
шали походъ свой. Дыбомъ сталъ бы нынѣ вблосъ отъ тѣхъ 
страшныхъ знаковъ свирѣпства гіолудикаго вѣка, которые 
пронесли вездѣ запорожцы. Избитые младенцы, обрѣзанныя
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груди у женщинъ, содранная кожа съ ногъ по колѣни у 
вьшущенныхъ на свободу, —  словомъ, крупною монетою от
плачивали козаки прежніе долги. Прелатъ одного монастыря, 
усльшавъ о приближеніи ихъ, прислалъ отъ себя двухъ 
монаховъ, чтобы сказать, что они не такъ ведутъ себя, 
какъ слѣдуетъ, что между запорожцами и правительствомъ 
стоитъ согласіе, что они нарушаютъ свою обязанность къ 
королю, а съ тѣыъ вмѣстѣ и всякое народное право. «Скажи 
епископу отъ меня и отъ всѣхъ загюрожпевъ», сказалъ 
кошевой: «чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще 
только зажигатотъ и раскуриваютъ свои трубки». И скоро 
величественное аббатство обхватилось сокрушительными ила- 
менемъ, и колоссальный готическія окна его сурово гля- 
дѣли. сквозь раздѣлявшіяся волны огня. Бѣгущія толпы мо
наховъ, жидовъ, женщинъ вдругъ омноголюдили тѣ города, 
гдѣ какая-нибудь была надежда на гарнизонъ и городовое 
рушеніе. Высылаемая но временамъ правительствомъ за
поздалая помощь, состоявшая изъ неболынихъ полковъ, 
или не могла найти ихъ, или же робѣла, обращала тылъ 
при первой встрѣчѣ и улетала на лихихъ коняхъ своихъ. 
Случалось, что многіе военачальники королевскіе, торже- 
ствовавшіе дотолѣ въ прежнихъ битвахъ, рѣшались, соединя 
свои силы, стать грудью противъ запорожцевъ. И тутъ-то 
болѣе всего пробовали себя молодые козаки, чуждавшіеся 
грабительства, корысти и безсильнаго непріятеля, горѣвшіе 
желаніемъ показать себя передъ старыми, помѣряться одинъ 
на одинъ съ бойкимъ и хвастливымъ ляхомъ, красовав
шимся на горделивомъ конѣ, съ летавшими по вѣтру от
кидными рукавами епанчи. Потѣшна была наука; много 
Уже они добыли себѣ конной , сбруи, дорогихъ сабель и 
ружей. Въ одинъ ыѣсяцъ возмужали и совершенно переро
дились только-что оперившіеся птенцы и стали мужами; 
черты лица ихъ, въ которыхъ доселѣ видна была какая-то 
юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А 
старому Тарасу любо было видѣть, какъ оба сына его были 
одни изъ первыхъ. Остапу, казалось, былъ на роду напн- 
санъ битвенный путь и трудное знанье вершить ратныя 
дѣла. Ни разу не растерявшись іі не смутившись ни отъ 
какого случая, съ хладнокровіемъ, почти неестественнымъ 
для двадцати-двухлѣтняго, онъ въ одинъ мигъ могъ вымѣ- 
рять всю опасность и все положеніе дѣла, тутъ же могъ
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найти средство, какъ уклониться отъ нея, но уклониться 
съ тѣмъ, чтобы потомъ вѣрнѣй преодолѣть ее. Уже испы
танной увѣренностью стали теперь означаться его движенія 
и въ нихъ не могли не быть замѣтны наклонности буду- 
щаго вождя. Крѣпостью дышало его тѣло, и рыцарскія его 
качества уже пріобрѣли широкую силу качествъ льва. «О, 
да этотъ будетъ со временемъ добрый полковники!» гово
рилъ старый Тарасъ: «ей, ей, будетъ добрый полковники, 
да еще такой, что и батька за поясъ заткнетъ!»

Андрій весь погрузился въ очаровательную музыку пуль 
и мечей. Онъ не знали, что такое значить обдумывать, 
или разсчитывать, или измѣрять заранѣе свои и чужія силы. 
Бѣшеную нѣгу и упоеніе онъ видѣлъ въ битвѣ: что-то 
пиршественное зрѣлось ему въ тѣ минуты, когда разго
рится у человѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣ- 
щается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, 
а онъ несется, какъ пьяный, въ свистѣ пуль, въ сабедь- 
номъ блескѣ, и наносить всѣмъ удары, и не сдышитъ на- 
несенныхъ. Не разъ дивился отецъ также и Андрію, видя, 
какъ онъ, понуждаемый одними только запальчивыми увде- 
ченіемъ, устремлялся на то, на что бы никогда не отва
жился хладнокровный и разумный, и одними бѣшенымъ 
натискомъ своими производили такія чудеса, которыми не 
могли не изумиться старые въ бояхъ. Дивился старый Та
расъ и говорилъ: «И это добрый— враги бы не взяли его!—  
вояка! не Остапъ, а добрый, добрый также вояка!»

Войско рѣшилось итти прямо на городи Дубно, гдѣ, но
сились слухи, было много казны и богатыхъ обывателей. 
Въ полтора дня походи былъ сдѣланъ, и запорожцы пока
зались передъ городомъ. Жители рѣшились защищаться до 
послѣднихъ силъ и крайности, и лучше хотѣли умереть на 
площадяхъ и улицахъ передъ своими порогами, чѣмъ пу
стить непріятеля въ домы. Высокій земляной вали окру
жали городи; гдѣ валъ былъ ниже, тамъ высовывались 
каменная стѣна или домъ, служившій батареей, иди, нако
нецъ, дубовый частоколъ. Гарнизонъ былъ силенъ и чув
ствовали важность своего дѣла. Запорожцы жарко было 
полѣзли на валъ, по были встрѣчены сильною картечью. 
Мѣщане и городскіе обыватели, какъ видно, тоже не хо- 
тѣли быть праздными и стояли кучею на городскомъ валу. 
Въ глазахъ ихъ можно было читать отчаянное сопротивле-
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ніе; женщины тоже рѣшились участвовать, и на головы 
запорожцами полетѣли камни, бочки, горшки, горячій вари, 
и, наконецъ, мѣшки песку, слѣпившаго имъ очи. Запорожцы 
не любили ймѣть дѣло съ крѣпостями; вести осады была 
не ихъ часть. Кошевой повелѣлъ отступить и сказали: 
«Ничего, паны братья, мы отступить; но будь я поганый 
татаринъ, а не христіанинъ, если мы выпустимъ ихъ хоть 
одного изъ города! Пусть ихъ всѣ передохнутъ, собаки, 
съ голоду!» Войско, отступивъ, облегло весь городъ и, отъ 
нечего дѣлать, занялось опустошеніемъ окрестностей, вы
жигая окружныя деревни, скирды неубраннаго хлѣба, и 
напуская табуны коней на нивы, еще не тронутыя серпомъ, 
гдѣ, какъ нарочно, колебались тучные колосья, нлодъ не- 
обыкновсннаго урожая, наградившаго въ ту пору щедро 
всѣхъ земледѣльцевъ. Съ ужасомъ видѣли съ города, какъ 
истреблялись средства ихъ существованья. А между тѣмъ 
запорожцы, нротянувъ вокругъ всего города въ два ряда 
свои телѣги, расположились такъ же, какъ и на Сѣчи, ку
ренями, курили свои люльки, мѣнялись добытыми оружіемъ, 
играли въ чехарду, въ четъ и нечетъ и посматривали съ 
убійственнымъ хладнокровіемъ на городъ. Ночыо зажига
лись костры; кашевары варили въ каждомъ куренѣ кашу 
въ огромныхъ мѣдныхъ казанахъ; у горѣВшихъ всю ночь 
огней стояла безсонная стража. Но скоро запорожцы начали 
понемногу скучать бездѣйствіемъ и продолжительною трез
востью, не сопряженною ни съ какими дѣломъ. Кошевой 
велѣлъ удвоить даже лорцію вина, чтб иногда водилось въ 
войскѣ, если не было трудныхъ подвиговъ и движеній. Мо
лодыми, и особенно сынами Тараса Бульбы, не нравилась 
такая жизнь. Андрій замѣтно скучали. «Неразумная голова», 
говорилъ ему Тарасъ: «терпи козакъ— атаманъ будешь! Не 
тотъ еще добрый во-инъ, кто не потеряли духа въ важномъ 
дѣдѣ, а тотъ добрый воииъ, кто и на бездѣдьи не соску- 
читъ, кто все вытерпитъ, и ходи ты ему что хочь, а онъ 
все-таки поставить на своемъ». Но не сойтись пылкому 
юношѣ со старцемъ: другая натура у обоихъ, и другими 
очами глядятъ они на то же дѣло.

А между тѣмъ подоспѣлъ Тарасовъ полки, приведенный 
Товкачемъ; съ нимъ было еще два есаула, писарь и другіе 
полковые чины; всѣхъ козаковъ набралось больше четы
рехъ тысячи. Было между ними не мало и охочекомонныхъ,
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которые сами поднялись, своею волею, безъ всякаго при
зыва, какъ только услышали, въ чеыъ дѣло. Есаулы при
везли сыновьямъ Тараса благословенье отъ старухи-матери 
и каждому по кипарисному образу изъ Межигорскаго кіев- 
скаго монастыря. Надѣли на сёбя святые образа оба брата 
и невольно задумались, нрипомнивъ старую мать. Что-то 
иророчитъ и говорить имъ это благословенье? Благосло
венье ли на побѣду надъ врагомъ и потомъ веселый Воз
врата въ отчизну съ добычей и славой на вѣчныя пѣсни 
бандуристамъ, или же?.. Но неизвѣстно будущее, и стоить 
оно предъ чсловѣкомъ подобно осеннему туману, подняв
шемуся изъ болотъ: безумно летаютъ въ немъ вверхъ и 
внизъ, черкая крыльями, птицы, не распознавая въ очи 
другъ друга, голубка— не видя ястреба, .ястребъ— не видя 
голубки, и никто не знаетъ, какъ далеко летаетъ онъ отъ 
своей погибели...

Остапъ уже занялся своимъ дѣломъ и давно отошелъ къ 
куренямъ; Андрій же, самъ не зная отчего, чувствовалъ 
какую-то духоту на сердцѣ. Уже козаки окончили свою 
вечерю. Вечеръ давно потухнудъ, іюльская чудная ночь 
обняла воздухъ; но онъ не отходилъ къ куренямъ, не ло
жился спать и глядѣлъ невольно на всю бывшую предъ 
нимъ картину. Н а небѣ безчисленно мелькали тонкимъ и 
острымъ блескомъ звѣзды. Поле далеко было занято раски
данными по немъ возами съ висячими мазницами, облитыми 
дегтемъ, со всякимъ доброыъ и провіантомъ, набраннымъ 
у врага. Возлѣ телѣгъ, подъ телѣгами и подальше отъ те- 
лѣгъ —  вездѣ были видны разнетавшіеся на травѣ запо
рожцы. Всѣ они спали въ картинныхъ положеніяхъ: кто 
иодмостивъ себѣ подъ голову куль, кто шапку, кто употре
бивши, просто, бокъ своего товарища. Сабля,. ружье-само- 
налъ, коротко-чубучная трубка съ мѣдными бляхами, же- 
лѣзными провертками и огнивомъ, были неотлучно при 
каждомъ козакѣ. Тяжелые волы лежали, подвернувши подъ 
себя ноги, большими бѣловатыми массами, и казались издали 
сѣрыми камнями, раскиданными по отлогости поля. Со всѣхъ 
сторонъ изъ травы уже сталъ подыматься густой храпъ 
спяшаго воинства, на который отзывались съ поля звон
кими ржаніямй жеребцы, негодующіе на свои спутанный 
ноги. А между тѣмъ что-то величественное и грозное при- 
мѣшалось къ красотѣ іюдьской ночи. Это были зарева вдали
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Догоравшихъ окрестностей. Въ одномъ мѣстѣ пламя спо
койно и величественно стлалось по небу; въ друтомъ, встрѣ- 
тивъ что-то горючее и вдругъ вырвавшись вихремъ, оно 
Свистѣло и летѣло вверхъ подь самый звѣзды, и оторванный 
охлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами. Тамъ 
обгорѣлый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій 
монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблескѣ 
мрачное свое величіе; тамъ горѣлъ монастырскій садъ: ка
залось, слышно было, какъ деревья шипѣли, обвиваясь ды- 
момъ, и когда выскакивали огонь, онъ вдругъ освѣщалъ 
фосфорическими, лилово-огненнымъ свѣтомъ спѣлы# гроздія 
сливъ, или обращали въ червонное золото тамъ и тамъ 
желтѣвшія груши, и тутъ же среди ихъ чернѣло висѣвшее 
на стѣнѣ зданія или на древесномъ суку тѣло бѣднаго жида 
или монаха, погибавшее вмѣстѣ со строеніемъ въ огнѣ. Надъ 
огнемъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ 
мелкихъ крестиковъ на огненномъ полѣ. Обложенный городъ, 
казалось, уснулъ; шпицы, и кровли, и частоколъ, и стѣны 
его тихо вспыхивали отблесками отдаленныхъ пожарищъ. 
Андріи обошелъ козацкіе ряды. Костры, у которыхъ сидѣли 
сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа 
спали, перекусивши сильно чего-нибудь во весь козацкій 
аппетита. Онъ подивился немного такой безпечности, поду
мавши: «хорошо, что нѣтъ близко никакого сильнаго не- 
пріятеля и некого опасаться». Наконецъ, и самъ подощелъ 
онъ къ одному изъ возовъ, взлѣзъ на него и легъ на спину, 
подложивши себѣ подъ голову сложенный назадъ руки; но 
не могъ заснуть и долго глядѣлъ на небо: оно все было 
открыто предъ нимъ; чисто и прозрачно было въ воздухѣ; 
гущина звѣздъ, составлявшая млечный путь и косвенными 
поясомъ переходившая по небу, вся была залита въ свѣту. 
Временами Андрій какъ будто позабывался, и какой-то легкій 
туманъ дремоты заслоняли на мигъ предъ нимъ небо, и 
потомъ оно опять очищалось и вновь становилось видно.

Въ это время, показалось ему, мелышулъ предъ нимъ 
какой-то странный образъ человѣческаго лица. Думая, что 
это было простое обаяніе сна, которое сей же часъ раз- 
сѣется, онъ раскрыли сидьнѣе глаза свои и увидѣлъ, что 
къ нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее 
лицо и смотрѣло прямо ему въ очи. Длинные и черные, 
какъ уголь, волосы, не прибранные, растрепанные, лѣзли
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изъ-подъ темнаго наброшеннаго на голову покрывала; и 
странный блескъ взгляда, и мертвенная смуглота лица, вы- 
ступавшаго рѣзкими чертами, заставляли скорѣе думать, что 
это былъ призраки. Онъ схватился невольно рукой за пи
щаль й произнесъ почти судорожно: «Кто ты? Коли духъ 
нечистый, сгинь съ глазъ; коли живой человѣкъ, не въ пору 
завелъ шутку— убыо съ одного прицѣла».

Въ отвѣтъ на это, привидѣніе приставило палецъ къ гу
бами и, казалось, молило о молчаніи. Онъ опустили руку и 
стали вглядываться вн него внимательнѣй. По длинными 
волосами, шеѣ и полуобнаженной смуглой груди распознали 
онъ женщину. Но она была не здѣшняя уроженка: все лицо 
ея было смугло, изнурено недугомъ; широкія скулы высту
пали сильно надъ опавшими подъ ними щеками; узкія очи 
подымались дугообразными разрѣзомъ кверху. Чѣмъ болѣе 
онъ всматривался въ черты ея, тѣмъ болѣе находили въ 
нихъ что-то знакомое. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ и спро
сили: «Скажи, кто ты? Мнѣ кажется, какъ будто я знали 
тебя, или видѣдъ гдѣ-нибудь?»

«Два года назадъ тому, въ Кіевѣ».
«Два года назади, въ Кіевѣ», повторили Андрій, стараясь 

перебрать все, чт5 уцѣлѣло въ его памяти отъ прежней бур
сацкой жизни. Онъ посмотрѣлъ еще разъ на нее пристально 
и вдругъ вскрикнули во весь голоси: «Ты — татарка! слу
жанка панночки, воеводиной дочки...»

«Чшш!» произнесла татарка, сложивъ съ умоляющими 
видомъ руки, дрожа всѣмъ тѣдомъ и оборотя въ то ясе время 
голову назадъ, чтобы видѣть, не проснулся ли кто-нибудь 
отъ такого сильнаго вскрика, произведеннаго Андріемъ.

«Скажи, скажи, отчего, какъ ты здѣсь?» говорили Андрій; 
почти задыхаясь, шопотомъ, прерывавшимся всякую минуту 
отъ внутренняго волненія. «Гдѣ панночка? жива еще?»

«Она тутъ, въ городѣ».
«Въ городѣ?» произнесъ онъ, едва опять не вскрикнувши, 

и почувствовали, что вся кровь вдругъ прихлынула къ 
сердцу: «отчего-жъ она въ городѣ?»

«Оттого, что самъ старый панъ въ городѣ: онъ уже пол
тора года, какъ сидитъ воеводой въ Дубнѣ».

«Что-жъ, она замужемъ? Да говори же,— какая ты стран
ная!— чтб она теперь...»

«Она другой день ничего не ѣла».
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«Какъ?»
«Ни у кого изъ городскихъ жителей нѣтъ уже давно 

куска хлѣба, всѣ давно ѣдятъ одну землю».
Андрій остолбенѣлъ.
«Панночка видѣла тебя съ городского вала вмѣстѣ съ за

порожцами. Она сказала мнѣ: «Ступай, скажи рыцарю: если 
онъ помнить меня, чтобы пршнелъ ко мнѣ; а не помнить,—  
чтобы даль тебѣ кусокъ хлѣба для старухи, моей матери, 
потому что я не хочу видѣть, какъ при мнѣ умретъ мать. 
Пусть лучше я прежде, а она послѣ меня. Проси и хватай 
его за кб.тѣни и ноги: у него также есть старая мать,— 
чтобъ ради ея далъ хлѣба!»

Много всякихъ чувствъ пробудилось и вспыхнуло въ мо
лодой груди козака.

«Но какъ же ты здѣсь? Какъ ты пришла?»
«Подземнымъ ходомъ».
«Развѣ есть подземный ходъ?»
«Есть».
«Гдѣ?»
«Ты не выдашь, рыцарь?»
«Клянусь крестомъ святымъ!»
«Спустясь въ яръ и перейдя протокъ, тамъ, гдѣ тпостнивъ».
«И выходитъ въ самый городъ?»
«Прямо къ городскому монастырю».
«Идемъ, идемъ сейчасъ!»
«Но, ради Христа и Святой Маріи, кусокъ хлѣба!»
«Хорошо, будетъ. Стой здѣсь возлѣ воза, или, лучше, ло

жись на него: тебя никто не увидитъ, всѣ снять; я сейчасъ 
ворочусь».

И онъ ото шелъ къ возамъ, гдѣ хранились запасы, при- 
надлежавшіе ихъ куреню. Сердце его билось. Все минувшее, 
все, чтб было заглушено нынѣшними козацкими биваками, 
суровой бранною жизнью,— все всплыло разомъ на поверх
ность, потопивши, въ свою очередь, настоящее. Опять вы
нырнула передъ нимъ, какъ изъ темной морской пучины, 
гордая женщина; вновь сверкнули въ его памяти прекрас
ный руки, очи,. смѣющіяся уста, густые темноорѣховые во
лосы, курчаво распавшіеся по грзщямъ, и всѣ упругіе, въ 
согласномъ сочетаньи созданные члены дѣвическаго стана. 
Нѣтъ, они не погасали, не исчезали въ груди его, они по
сторонились только, чтобы дать на время просторъ другимъ



могучимъ движеньямъ; но часто, часто смущался ими глу
боки сонъ молодого козака, и часто, проснувшись, лежалъ 
онъ безъ сна на одрѣ, не умѣя истолковать тому причины.

Онъ шелъ, а біеніе сердца становилось сильнѣе, сильнѣе, 
при одной мысли, что увидитъ ее опять, и дрожали молодыя 
колѣни. Пришедши къ возамъ, онъ совершенно позабылъ, 
зачѣмъ пришелъ: ноднесъ руку ко лбу и долго теръ его, 
стараясь припомнить,- чтб ему нужно дѣлать. Наконецъ, 
вздрогнулъ, весь исполнился испуга: ему вдругъ пришло на 
мысль, что она умираетъ съ голода. Онъ бросился къ возу 
и схватилъ нѣсколько болынихъ черных-ъ хлѣбовъ себѣ подъ 
руку; но тутъ же подумал®: не будетъ ли эта пища, годная 

• для дюжаго, непрнхотливаго-запорожца, груба и неприлична 
ей нѣжному сложенію? Тутъ вспомнилъ онъ, что вчера ко
шевой попрекалъ кашеваровъ за то, что сварили за одинъ 
разъ всю гречневую м уіу' на саламату, тогда какъ бы ея 
стало на добрыхъ. три раза. Въ полной увѣренности, что 
онъ. найдетъ вдоволь саламаты въ казанахъ, онъ вытащилъ 
отцовскій походный казанокъ и съ нимъ отправился къ 
кашевару ихъ куреня, спавшему у двухъ десятнведерныхъ 
казановъ, поДъ которьши еще теплилась зола. Заглянувши 
въ нихъ, онъ изумился, видя, что оба пусты. Нужно было 
нечеловѣческихъ силъ, чтобы все это съѣсть, тѣмъ болѣе, 
что въ ихъ куренѣ считалось меньше людей, чѣмъ въ дру- 
гихъ. Онъ заглянулъ въ казаны другихъ куреней —  нигдѣ 
ничего. Поневолѣ пришла ему въ голову поговорка: «запо
рожцы, какъ дѣти: коли мало— съѣдятъ, коли много— тоже 
ничего не оставятъ». Чтб дѣлать? Былъ однакоже гдѣ-то, 
кажется, на возу отцовскаго полка, мѣшокъ съ бѣлымъ хлѣ- 
бомъ, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. 
Онъ прямо подошелъ къ отцовскому возу, но на возу его 
уже не было: Остапъ взялъ его себѣ подъ головы и, растя
нувшись возлѣ на землѣ, храпѣлъ на все поле. Андрій схва
тилъ мѣшокъ одной рукой и • дерну.ть его вдругъ такъ, что 
голова Остапа , упала на землю, а онъ самъ вскочилъ 
впросонкахъ и, сидя съ закрытыми глазами, закричалъ, чтб 
было мочи: «Держите, держите чортова ляха, да ловите коня, 
коня ловите!»— «Замолчи, я- тебя убыо!» закричалъ въ ис- 
пугѣ Андрій, замахнувшись на него мѣшкомъ. Но Остапъ 
и безъ того уже не продолжалъ рѣчи, присмирѣлъ и пустить 
такой храпъ, что отъ дыханія шевелилась трава, на которой

*
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онъ лежалъ. Андрій робко оглянулся на всѣ стороны, чтобы 
узнать, не пробудили ли кого-нибудь изъ козаковъ сонный 
бреди Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась въ 
ближнемъ куренѣ и, поведя очами, скоро опустилась опять 
на землю. Переждавъ минуты двѣ, они, наконецъ, отправился 
съ своею ношею. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай, 
идемъ! Всѣ спятъ, не бойся! Подымешь ли ты хоть одинъ 
изъ этихъ хлѣбовъ, если мнѣ будетъ несподручно захва
тить всѣ?». Сказавъ это, онъ взвалили себѣ на спину мѣшки, 
стащили, проходя мимо одного воза, еще одинъ мѣшокъ съ 
просомъ, взялъ даже въ руки тѣ хлѣбьт, которые хотѣдъ 
было отдать нести татаркѣ, и, нѣсколько понагнувшись 
подъ тяжестью, шелъ отважно между, рядами спавшихъ за- 
порожцевъ.

«Андрій!» сказали старый Бульба въ то время, когда 
онъ проходили мимо его. Сердце его замерло; онъ остано
вился и, весь .дрожа, тихо произнеси:. «А что?'».

«Съ тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока! 
Не доведзть тебя бабы до добра!» Сказавши это, онъ 
оперся головою на локоть и сталъ пристально разсматри- 
вать закутанную въ покрывало татарку.

Андрій стояли ни живи, ни мертвъ, не имѣя духу взгля
нуть въ лицо отцу. И потомъ, когда подняли глаза и по- 
смотрѣлъ на него, увидѣлъ, что уже старый Бульба спали, 
положивъ голову на ладонь.

Онъ перекрестился. Вдругъ отхлынули отъ сердца испуги 
еще скорѣе, чѣмъ прихлынули. Когда же поворотился онъ, 
чтобы взглянуть на татарку, она стояла предѣ нимъ, по
добно темной гранитной статуѣ, вся закутанная въ покры
вало, и отблески отдаленнаго зарева, вспыхнувъ, озарили 
только одни ея очи, одеревянѣвшія, какъ у мертвеца. Онъ 
дернули ее за рукавъ, и оба пошли вмѣстѣ, безпрестанно 
оглядываясь назади, и, наконецъ,, опустились отлогостью 
въ низменную лощину, —  почти яръ, называемый въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ балками,— до дну которой дѣниво пресмы
кался протоки, поросшій осокой и усѣяннкй кочками. Опу
стясь въ эту лощину, они скрылись совершенно изъ виду 
всего поля, занятаго запорожскими таборомъ. По крайней 
мѣрѣ, когда Андрій оглянулся, то увидѣлъ, что позади его 
крутою стѣной, болѣе, чѣмъ въ ростъ чеяовѣка, вознеслась 
покатость; на вершинѣ ея покачивалось нѣеколько сте-



—  7 6

бельковъ полевого былья, и надъ ними поднималась на 
небо луна въ видѣ косвенно обращенного., серпа' изъ яр- 
каго червоннаго золота. Сорвавшійся со степи вѣтерокъ 
давалъ знать, что уже не много оставалось времени до раз- 
свѣта. Но нигдѣ не слышно было отдаленнаго пѣтушьяго 
крика: ни въ городѣ, ни въ разоренныхъ окрестностяхъ 
не оставалось давно ни одного пѣтуха. По небольшому 
бревну перебрались они черезъ протокъ, за которыми воз
носился противоположный берегъ, казавшійся выше быв- 
шаго у нихъ назади и выступавшій совершенными обры- 
вомъ. Казалось, въ этомъ мѣстѣ былъ крѣпкій и надеж
ный самъ собою пунктъ городской крѣпости; . по крайней 
мѣрѣ, земляной валъ былъ тутъ ниже и не выглядывали 
изъ-за него тарнизонъ. Но зато подальше подымалась 
толстая монастырская стѣна. Обрывистый берегъ весь об- 
росъ бурьяномъ, и по небольшой лоіцинѣ между имъ и 
протокомъ росъ высокій тростники, почти въ вышину че- 
ловѣка. Н а вершинѣ обрыва видны были остатки плетня, 
обличавшіе когда-то бывшій огороди; передъ нимъ —  ши- 
рокіе листы лопуха; изъ-за него торчала лебеда, дикій ко- 
лючій бодякъ и подсолнечники, подымавшій выше всѣхъ 
ихъ свою голову. Здѣсь татарка скинула съ себя черевики 
и пошла босикомъ, подобравъ осторожно свое платье, по
тому что мѣсто было топко и наполнено водою. Пробира
ясь межъ тростиикомъ, остановились они передъ навален
ными хворостомъ и фашинникомъ. Отклонивъ хворости, 
нашли они родъ земляного свода —  отверстіе, мало чѣмъ 
ббльшее отверстія, бывающаго въ хлѣбной печи. Татарка, 
наклонивъ голову, вошла первая; вслѣдъ за нею Андрій, 
нагнувшись, сколько можно. ниже,' чтобы, можно было про
браться съ своими мѣшками, и скоро очутились оба въ со
вершенной темнотѣ.

V I .
Андрій едва двигался въ темномъ и узкомъ земляномъ 

коридорѣ, слѣдуя за татаркою и таща на себѣ мѣшки 
хлѣба. «Скоро нами будетъ видно», .сказала проводница: 
«мы подходимъ къ мѣсту, гдѣ поставила я свѣтильникъ». 
И точно., темныя земляныя стѣны начали понемногу оза
ряться. Они достигли небольшой площадки, гдѣ, казалось,



- -  7 7

была часовня; но крайней мѣрѣ, къ стѣнѣ былъ приста- 
влень узенькій столикъ въ вцдѣ алтарнаго престола, и 
надъ нимъ виденъ былъ дочти совершенно изгладившійся, 
полинявшій образъ католической Мадонны. Небольшая се
ребряная лампадка, передъ нимъ висѣвшая, чуть-чуть оза
ряла его. Татарка наклонилась и подняла съ земли оста
вленный мѣдный свѣтйльникъ, на тонкой, высокой ножкѣ, 
съ висѣвшими вокругъ ея на цѣшочкахъ щипцами, шпиль
кой для поправленія огня и гасильникомъ. Взявши его, 
она зажгла огнемъ отъ лампады. Свѣтъ усилился, и они, 
идя вмѣстѣ, то освѣщаясь сильно огнемъ, то набрасываясь 
темною, какъ уголь, тѣныо, напоминали собою картины 
Герардо dalie notti. Свѣжее, кипящее здоровьемъ и юно
стью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную про
тивоположность съ изнуренными и бдѣднымъ лицомъ. его 
спутницы. Проходъ сталъ нѣсколько шире, такъ что Ан- 
дрію можно было пораспрямиться. Онъ съ любопытствомъ 
разсматривалъ эти земляныя стѣны, напомнившія ему кіев- 
скія пещеры. Такъ же, какъ и въ пещерахъ кіевскихъ, 
тутъ видны были углубления въ стѣнахъ, и стояли кое-гдѣ 
гробы; мѣстами даже попадались, просто, человѣческія ко
сти, отъ сырости сдѣлавшіяся мягкими и разсыпавшіяся 
въ муку. Видно, и здѣсь также были святые люди и укры
вались также отъ мірскихъ бурь, горя и обоЛыценій. Сы
рость мѣстами была очень сильна: подъ ногами ихъ иногда 
была совершенная вода. Андріи долженъ былъ часто 
останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутницѣ, 
которой усталость возобновлялась безпрестанно. Неболь
шой кусокъ хлѣба, проглоченный ею, произвелъ только 
боль въ желудкѣ, отвыкшемъ отъ пищи, и она остава
лась часто безъ движенія по нѣскольку минутъ на одномъ 
мѣстѣ.

Наконецъ, передъ ними показалась маленькая жѳлѣзная 
дверь. «Ну, слава Богу, мы пришли», сказала слабымъ'го- 
лосомъ татарка, приподняла руку, чтобы постучаться, и не 
имѣла силъ. Андрій ударилъ, вмѣсто нея, сильно въ дверь; 
раздался гуль, показывавшій, что за дверью былъ боль
шой просторъ. Гулъ этотъ измѣнялся,4встрѣтивъ, какъ ка
залось, . высокіѳ своды. Минуты черезъ двѣ загремѣли 
ключи, и кто-то, казалось, сходилъ по лѣстницѣ. Наконецъ, 
дверь отперлась; ихъ встрѣтилъ монахъ, стоявшій на
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узенькой лѣстницѣ съ ключами и свѣчой въ рукахъ. Ан- 
дрій невольно остановился при видѣ католического монаха, 
возбуждавшаго такое ненавистное презрѣніе въ козакахъ, 
поступавшихъ съ ними безчеловѣчнѣй, чѣмъ съ жидами. 
Монахи тоже нѣсколько отступили назадъ, увидѣвъ запо- 
рожскаго козака; но слово, невнятно произнесенное татар
кою, его успокоило. Онъ посвѣтилъ имъ, заперъ за ними 
дверь, ввелъ ихъ по лѣстницѣ вверхъ, и они очутились 
подъ высокими темными сводами монастырской церкви. У  
одного изъ алтарей, уставленнаго высокими подсвѣчниками 
и свѣчами, стоялъ на колѣняхъ священникъ и тихо мо
лился. Около него съ обѣихъ сторонъ стояли также на ко- 
лѣняхъ два молодые клирошанина въ лиловыхъ мантіяхъ, 
съ бѣлыми кружевными шемизетками сверхъ ихъ и съ ка
дилами въ рукахъ. Онъ молился о' ниепосланіи чуда: о 
спасеніи города, о нодкрѣпленіи падающаго духа, о ниспо- 
сланіи тернѣнія, о удаленіи искусителя, нашептывающаго 
ронотъ и малодушный, робкій нлачъ на земныя несчастія. 
Нѣсколько женщинъ, похожихъ на нривидѣнія, стояли на 
колѣняхъ, опершись и совершенно положивъ изнеможенным 
головы на спинки стоявшихъ передъ ними стульевъ и 
темныхъ деревянныхъ лавокъ; нѣсколько мужчинъ, присло
нясь у колоннъ и пилястръ, на которыхъ возлегали боко
вые своды, печально стояли тоже на колѣняхъ. Окно съ 
цвѣтными стеклами, бывшее надъ алтаремъ, озарилось ро
зовымъ румянцемъ утра, и упали отъ него на ііо л ъ  голу
бые, желтые и другихъ цвѣтовъ кружки свѣта, освѣтившіе 
внезапно темную церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ 
углубленіи показался вдругъ въ сіяніи; кадильный дымъ 
остановился на воздухѣ радужно освѣщеннымъ облакомъ. 
Андрій не безъ изумленія глядѣлъ изъ своего темнаго угла 
на чудо, произведенное свѣтомъ. Въ это время величествен
ный ревъ органа наполнили вдругъ всю церковь; онъ ста
новился гуще н гуще, разрастался, нерешедъ въ тяжелые 
рокоты грома и иотомъ вдругъ, обратившись въ небесную 
музыку, понесся высоко подъ сводами, своими поющими 
звуками, напоминавшими тонкіе дѣвичьи голоса, и потомъ 
опять обратился онъ въ густой ревъ и громъ, и затихъ. 
И долго' еще громовые рокоты носились, дрожа, подъ сво
дами, и дивился Андрій съ полуоткрытыми ртомъ величе
ственной музыкѣ.



—  7 9  —

Въ это время, почувствовали онъ, кто-то дернулъ его за 
полу кафтана. «Пора!» сказала татарка. Они перешли че- 
резъ церковь, не замѣченные никѣмъ, и вышли потомъ на 
площадь, бывшую передъ нею. Заря уже давно румянилась 
па небѣ: все возвѣщало восхожденіе солнца. Площадь, имев
шая квадратную фигуру, была совершенно пуста; цосре- 
динѣ ея оставались еще деревянные столики, показывавшіе, 
что здѣсь былъ еще недѣлю, можетъ-быть, только назадъ 
рынокъ съѣстныхъ припасовъ. Улица, которыхъ тогда не 
мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обсту
пали кругомъ небольшіе каменные и глиняные въ одинъ 
этажъ дома, съ видными въ стѣнахъ деревянными сваями 
и столбами во всю ихъ высоту, косвенно перекрещенные 
деревянными же связями, какъ вообще строили дома то- 
гдашніе обыватели, чтб можно видѣть и понынѣ еще въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ Литвы и Польши, Всѣ они были по
крыты непомѣрно высокими крышами, со множествомъ слу- 
ховыхъ оконъ и отдушинъ. На одной сторонѣ, почти близъ 
церкви, выше другихъ, возносилось совершенно отличное 
отъ прочихъ зданіе, вѣроятно, городовой магистрата или 
какое-нибудь правительственное мѣсто. Оно было въ два 
этажа и надъ нимъ вверху надстроенъ былъ въ двѣ арки 
бельведеръ, гдѣ стоялъ часовой; большой часовой цифер
блата вдѣланъ былъ въ крышу. Площадь казалась мертвою; 
но Андрію почудилось какое-то слабое стенаніе. Разсма- 
тривая, онъ замѣтилъ на другой ея сторонѣ группу изъ 
двухъ-трехъ человѣкъ, лежавшихъ почти безъ всякаго дви- 
женія на землѣ, Онъ вперилъ глаза внимательнѣй, чтобы 
разсмотрѣть, заснувшіе ли это были, или умершіе, и въ.это 
время наткнулся на что-то, лежавшее у нота его. Это было 
мертвое тѣло женщины, невидимому, жидовки. Казалось,. 
она была еще молода, хотя въ искаженныхъ, изможден- 
ііы хъ чертахъ ея нельзя было тойо видѣть. На головѣ ея 
былъ красный шелковый платокъ; жемчуга или бусы въ два 
ряда украшали ея наушники; двѣ-три длинный, всѣ въ за- 
виткахъ, кудри выпадали изъ-подъ нихъ на ея высохшую 
шею -съ натянувшимися жилами. Возлѣ нея лежалъ ребе- 
нокъ,, судорожно схватившійся рукою за тощую грудь ея и 
скрутившій ее своими пальцами отъ невольной злости, не 
нашедъ въ ней молока. Онъ уже не плакалъ и не кричалъ, 
и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу
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его можно было думать, что онъ еще не умеръ, или, . по 
крайней мѣрѣ, еще только готовился испустить последнее 
дыханье. Они поворотили въ улицы и были остановлены 
вдругъ какимъ-то бѣснуіощимся, который, увидѣвъ у Андрія 
драгоцѣнную ношу, кинулся на него, какъ тигръ, вцѣпился 
въ него, крича: «хлѣба!» Но силъ не было у него равныхъ 
бѣшенству; Андрій оттолкнулъ его: онъ полетѣлъ на землю, 
Движимый состраданіемъ, онъ швырнулъ ему одинъ хлѣбъ, 
на который тотъ бросился, подобно бѣшеной собакѣ, изгрызъ, 
искусалъ его и тутъ же, на удицѣ, въ страшныхъ судоро- 
гахъ испустилъ духъ отъ долгой отвычки принимать пищу. 
Почти на каждомъ шагу поражали ихъ. страшныя жертвы 
голода. Казалось, какъ будто, не вынося мученій въ домахъ, 
многіе нарочно выбѣжали на улицу: не ниспошлется ли въ 
воздухѣ чего-нибудь, яитающаго силы. У  воротъ одного 
дома сидѣла старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, 
умерла .или, просто, позабылась; по крайней мѣрѣ она уже 
не слышала и не видѣла ничего и, онустивъ голову на 
грудь, сидѣла недвижима на одномъ и томъ же мѣстѣ. Съ 
крыши другого дома висѣло внизъ, на веревочной петлѣ, 
вытянувшееся и исчахлое тѣло: бѣднякъ не могъ вынести 
до конца страданій голода й захотѣлъ лучше произвольными 
саиоубійствомъ ускорить конецъ свой.

При видѣ такихъ поражающихъ свидѣтельствъ голода» 
Андрій не вытерпѣлъ не спросить татарку: «Неужели они 
однакожъ совсѣмъ не нашли, чѣмъ пробавить жизнь? Если 
чедовѣку приходить послѣдняя крайность, тогда, дѣлать 
нечего, онъ долженъ питаться тѣмъ, чѣмъ дотолѣ брезгалъ: 
онъ можетъ питаться тѣми тварями, которыя запрещены 
закономъ, все можетъ тогда пойти въ снѣдь».

«Все переѣли», сказала татарка: «всю скотину: ни коня» 
ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всеыъ городѣ. 
У  насъ въ городѣ никогда не водилось никакихъ запасовъ: 
все привозилось изъ деревень».

«Но какъ же вы, умирая такою лютою смертью, все еще 
думаете оборонить городъ?»

«Да, можетъ-быть, воевода и сдалъ бы, но вчера утроыъ 
полковникъ, который въ Буджакахъ, пустилъ въ городъ 
ястреба съ запиской, чтобъ не отдавали города: что онъ 
идетъ на выручку съ полкомъ, да .ожидаетъ только * другого

I
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полковника, чтобъ итти обоимъ вмѣстѣ. И теперь всякую 
минуту ждутъ ихъ... Но вотъ мы пришли къ дому».

Андрій уже издали видѣлъ домъ, не похожій на другіе 
и, какъ казалось, строенный какимъ-нибудь архитекторомъ 
итальянскимъ; онъ былъ сложенъ изъ красивыхъ тонкихъ 
кирпичей въ два этажа. Окна нижняго этажа были заклю
чены въ высоко выдавщіеся гранитные карнизы; верхній 
этажъ состоялъ весь изъ неболыиихъ арокъ, образов'авшихъ 
галлерею; между ними были видны рѣшётки съ гербами; на 
углахъ дома тоже были гербы. Наружная широкая лѣстница 
изъ крашеныхъ кирпичей выходила на самую площадь. 
Внизу лѣстницы сидѣло по одному часовому, которые кар
тинно и симметрически держались одной рукой за стоявшія 
около нихъ алебарды, а другою подпирали наклоненный 
свои головы и, казалось, такимъ образомъ болѣе походили 
на изваянія, чѣмъ на живыя существа. Они не спали и 
не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему; 
они не обратили даже вниманія на то, кто всходилъ по 
лѣстницѣ. Наверху лѣстницы они нашли богато убраннаго, 
всего съ ногъ до головы вооруженнаго воина, державшаго 
въ рукѣ молитвенникъ. Онъ было возвелъ на нихъ исто
мленный очи, но татарка сказала ему одно слово, и онъ 
опустилъ ихъ вновь въ открытый страницы своего моли
твенника. Они вступили въ первую комнату, довольно про
сторную, служившую пріемною или, просто, переднею; она 
была наполнена вся сидѣвшими въ разныхъ положеніяхъ у 
стѣнъ солдатами, слугами, писарями, виночерпіями и прочей 
дворней, необходимою для показанія сана польскаго вель
можи, какъ военнаго, такъ и вдадѣльца собственныхъ по- 
мѣстьевъ. Слышенъ былъ чадъ погаснувшей свѣчи; двѣ 
другія еще горѣли въ двухъ огромныхъ, почти въ ростъ 
человѣка, подсвѣчникахъ, стоявшихъ носерединѣ, несмотря 
на то, что уже давно въ рѣшетчатое широкое окно гля- 
дѣло утро. Андрій уже было хотѣлъ итти прямо въ широкую 
дубовую дверь, украшенную гербомъ и множествомъ рѣз- 
ныхъ украшеній; но татарка дернула его за рукавъ и 
указала маленькую дверь въ боковой стѣнѣ. Этою вышли 
они въ коридоръ и потомъ въ комнату, которую онъ началъ 
внимательно разсматривать. Свѣтъ, проходившій сквозь щель 
ставня, тронулъ кое-что: малиновый занавѣсъ, позолоченный 
карнизъ и живопись на стѣнѣ. Здѣсь татарка указала
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Андрію остаться, отворила дверь въ-другую комнату, изъ 
которой блеснулъ свѣтъ огня. Онъ услышалъ шопотъ и 
тихій голосъ, отъ котораго все потряслось у него. Онъ ви- 
дѣлъ сквозь растворившуюся дверь, какъ мелькнула быстро 
стройная женская фигура съ длинною роскошною косою, 
упадавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась 
и сказала, чтобы онъ вошелъ. Онъ не поынилъ, какъ во- 
шелъ и какъ затворилась за нимъ дверь. Въ комнатѣ го- 
рѣли двѣ свѣчи, лампада теплилась передъ образомъ; подъ 
нимъ стоялъ высокій столикъ, но обычаю католическому, 
со ступеньками для преклоненія колѣней во время молитвы. 
Но не того искали глаза его. Онъ повернулся въ другую 
сторону и увидѣлъ женщину, казалось, застывшую и ока
меневшую въ какомъ-то быстромъ движеніи. Казалось, какъ 
будто вся фигура ея. хотѣла броситься къ нему и вдругъ 
остановилась. И онъ остался также изумленными нредъ 
нею. Не такою воображалъ онъ ее видѣть: это была не 
она,- не та, которую онъ зналъ прежде; ничего не было 
въ ней похожаго на ту, но вдвое прекраснѣе и чудеснѣе 
была она теперь, чѣмъ прежде: тогда было въ ней что-то 
недоконченное, недовершенное, теперь это было произве
дете, которому художникъ далъ послѣдній ударъ кисти. Та 
была прелестная, вѣтреная дѣвушка; эта была красавица, 
женщина во всей развившейся красѣ своей. Полное чувство 
выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, не отрывки, не на
меки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успѣли 
въ нихъ высохнуть и облекли ихъ блистающею влагою, 
проходившею душу; грудь, шея и плечи заключились въ тѣ 
ирекрасныя границы, который назначены вполнѣ развив
шейся красотѣ; волосы, которые прежде разносились лег
кими кудрями по лицу ея, теперь обратились въ густую 
роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть 
разбросалась но всей длинѣ руки и тонкими, длинными, 
прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, 
всѣ до одной измѣнились черты ея. Напрасно силился онъ 
отыскать въ нихъ хотя одну изъ тѣхъ, который носились 
въ его памяти,— ни одной. Какъ ни велика была ея блѣд- 
ность, но она не помрачила чудесной красы ея, напротивъ, 
какъ будто придала ей что-то, стремительное, неотразимо- 
побѣдоносное. И ощутилъ Андрій въ своей душѣ благого
вейную боязнь, и сталъ неподвиженъ передъ нею. Она, ка-
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залось, также- была -поражена видоыъ козака, представшаго 
во всей красѣ и силѣ юношескаго мужества, который, ка
залось, и въ самой неподвижности своихъ членовъ уяге 
обличалъ развязную вольность движений; ясною твердостью 
сверкалъ глазъ его, смѣлою дугою выгнулась бархатная 
бровь, загорѣлыя щеки блистали всею яркостью дѣвствен- 
наго огня и, какъ шелкъ, лоснился молодой черный усъ.

«Нѣтъ, я не въ силахъ ничѣмъ возблагодарить тебя, ве
ликодушный рыцарь», сказала она, и весь колебался сере- 

'бряный звукъ ея голоса. «Одинъ Богъ можетъ вознаградить 
тебя; не мнѣ, слабой женіцинѣ...» Она потупила свои очи; 
прекрасными снѣжными полукружьями надвинулись на нихъ 
вѣки, окраенныя длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами; на
клонилось все чудесное лицо ея, и тонкій румянецъ оттѣ- 
нилъ его снизу. Ничего не умѣлъ сказать на это Андрій; 
онъ хотѣлъ бы выговорить все, что ни есть на душѣ, вы
говорить его такъ яге горячо, какъ оно было на душѣ,—  
и не могъ. Почувствовалъ онъ что-то, заградившее ему 
уста; звукъ отнялся у слова: почувствовалъ онъ, что не 
ему, воспитанному въ бурсѣ и въ бранной кочевой жизни, 
отвѣчать на такія рѣчи, и вознегодовалъ на свою козацкую 
натуру.

Въ это время вошла въ комнату татарка. Она уяге успѣ- 
ла нарѣзать ломтями принесенный рыцаремъ хлѣбъ, несла 
его на золотомъ блюдѣ и поставила передъ своею панною. 
Красавица взглянула на нее, на хлѣбъ, и возвела очи на 
Андрія, —  и много было въ очахъ тѣхъ. Этотъ умиленный 
взоръ, выказавшій изнеможенье и безсилье выразить обняв
шая ее чувства, былъ болѣе доступенъ Андрію, чѣмъ всѣ 
рѣчи. Его душѣ вдругъ стало легко; казалось, все развя
залось у него. Душевный движенья и чувства, который 
дотолѣ какъ будто кто-то удерживалъ тяжкою уздою, те
перь почувствовали себя освобожденными, на волѣ, и уяге 
хотѣли излиться въ неукротимые потоки словъ, какъ вдругъ 
красавица, оборотясь къ татаркѣ, безпокойно спросила: 
«А мать? ты отнесла ей?»

«Она спитъ».
«А отцу?»
«Отнесла; онъ сказалъ, что нридетъ самъ благодарить 

рыцаря».
Она взяла хлѣбъ и поднесла его ко рту. Съ неизъясни-
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мымъ наслажденіемъ глядѣлъ Андрій, какъ она ломала его 
блистающими пальцами своими и ѣла; и вдругъ вспомнилъ 
о бѣсновавшемся отъ голода, который испустилъ духъ въ 
глазахъ его, проглотивши кусокъ хлѣба. Онъ поблѣднѣлъ 
и, схвативъ ее за руку, закричалъ: «Довольно! не ѣшь 
больше! Ты такъ долго не ѣла, тебѣ хяѣбъ будетъ теперь 
ядовитъ». И она опустила тутъ асе свою руку; положила 
хлѣбъ на блюдо и, какъ покорный ребенокъ, смотрѣла ему 
въ очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не 
властны выразить ни рѣзецъ, ни кисть, ни высоко-могучее 
слово того, чтб видится иной разъ во взорахъ дѣвы, ниже 
того умиленнаго чувства, которымъ объемлется глядящій въ 
такіе взоры дѣвы.

«Царица!» вскрикнулъ Андрій, полный и сердечныхъ, и 
душевныхъ, и всякихъ избытковъ: «чтб тебѣ нужно, чего 
ты хочешь?— прикажи мнѣ! Задай мнѣ службу самую не
возможную, какая только есть на свѣтѣ,— я побѣгу испол
нять ее! Скажи мнѣ сдѣлать то, чего не въ силахъ сдѣ- 
лать ни одинъ человѣкъ,— я сдѣлаю,. я погублю себя. По
гублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь свя- 
тымъ крестомъ, ынѣ такъ сладко... но не въ силахъ сказать 
того! У  меня три хутора, половина табуновъ отцовскихъ 
мои, все, чтб принесла отцу мать моя, чтб даже отъ него 
скрываетъ она,— все мое. Такого ни у кого нѣтъ теперь у 
козаковъ нашихъ оружія, какъ у меня: за одну рукоять 
моей сабли даютъ мнѣ лучшій табунъ и три тысячи овецъ. 
И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, 
если только ты вымолвишь одно слово, или хотя только 
шевельнешь своею тонкою, черною бровью! Но знаю, что, 
можетъ-быть, несу глупыя рѣчи, и некстати, и нейдетъ все 
это сюда, что не мнѣ, проведшему жизнь въ бурсѣ и на 
Запорожья, говорить такъ, какъ въ обычаѣ говорить тамъ, 
гдѣ бываютъ короли, князья и все, что ни есть лучшаго 
въ вельможномъ рыцарствѣ. Вижу, что ты иное творенье 
Бога-, нежели всѣ мы, и далеки предъ тобою всѣ другія 
боярскія жены и дочери-дѣвы. Мы не годимся быть тво
ими рабами; только небесные ангелы могутъ служить тебѣ».

Съ возрастающимъ изумленіемъ, вся превратившись въ 
слухъ, не проронивъ ни одного слова, слушала дѣва от
крытую, сердечную рѣчь, въ которой, какъ , въ зеркалѣ, 
отражалась молодая, полная силъ душа. И каждое простое
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слово этой рѣчи, выговоренное голосомъ, летѣвшимъ прямо 
съ сердечнаго дна, облечено было въ силу. И выдалось 
впередъ все прекрасное лицо ея, отбросила она далеко на
задъ досадные волосы, открыла уста п долго глядѣла съ 
открытыми устами. Потомъ хотѣла что-то сказать и вдругъ 
остановилась, и вспомнила, что другимъ назначеньемъ ве
дется рыцарь, что отецъ, братья и вся отчизна его стоятъ 
позади его суровыми мстителями, что страшны облегшіѳ 
городъ запорожцы, что лютой смерти обречены всѣ они съ 
своимъ городомъ... и глаза ея вдругъ наполнились слезами; 
быстро она схватила платокъ, шитый шелками, набросила 
его себѣ на лицо, и онъ въ минуту сталъ весь влаженъ; 
и долго сидѣла, забросивъ назадъ свою прекрасную голову, 
сжавъ бѣлоснѣжными зубами свою прекрасную нижнюю 
губу, —  какъ бы внезапно почувствовавъ какое укушеніе 
ядовитаго гада,— и не снимая съ лица платка, чтобы онъ 
не видѣлъ ея сокрушительной грусти.

«Сказки мнѣ одно слово!» сказалъ Андрій и взялъ ее за 
атласную руку. Сверкающій огонь пробѣжалъ по жиламъ 
его отъ этого прикосновенья, и жалъ онъ руку, лежавшую 
безчувственно въ рукѣ его.

Но она молчала и не отнимала платка отъ лица своего 
и оставалась неподвижна.

«Отчего же ты такъ печальна? Скажи мнѣ, отчего ты 
такъ печальна?»

Бросила прочь она отъ себя платокъ, отдернула налѣ- 
завшіе на очи длинные волосы косы своей и вся разлилась 
въ зкалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ тихимъ, тихимъ 
голосомъ, подобно тому, какъ вѣтеръ, поднявшись прекрас
ны м! вечеромъ, пробѣжитъ вдругъ по густой чащѣ нри- 
воднаго тростника: зашелестятъ, зазвучатъ и понесутся 
вдругъ унывно-тонкіе звуки, и ловить ихъ съ непонятной 
грустью остановившійся путникъ, не чуя ни погасающаго 
вечера, ни несущихся веселыхъ пѣсенъ народа, бредущаго 
отъ полевыхъ работъ и жнивъ, ни отдаленнаго тарахтанья 
гдѣ-то проѣзжающей телѣги.

«Не достойна ли я вѣчныхъ сожалѣній! Не несчастна ли 
мать, родившая меня на свѣтъ? Не горькая ли доля при
шлась на часть мнѣ? Не лютый ли ты палачъ мой, моя 
свирѣпая судьба? Всѣхъ ты привела къ ногамъ моимъ: луч- 
шихъ дворянъ изо всего шляхетства, богатѣйшихъ пановъ,



графовъ и иноземныхъ бароновъ, и все, что ни есть цвѣтъ 
нашего рыцарства. Всѣмъ имъ было вольно любить меня, 
и за великое благо всякій изъ нихъ ночелъ бы любовь мою. 
Отбило мнѣ только , махнуть рукой, и любой изъ нихъ, кра- 
сивѣйшій, нрекраснѣйшій лицомъ и породою, сталъ бы мо- 
имъ еупругомъ. И ни къ одному изъ нихъ не причаровала 
ты моего сердца, свирѣпая судьба моя; а причаровала мое 

■сердце, мимо лучшихъ витязей земли нашей, къ чуждому, 
къ врагу нашему. За чтб же Ты, Пречистая Божья Матерь, 
за какіе грѣхи, за какія тяжкія преступления такъ неумо
лимо и безпощадно гонишь меня? Въ изобиліи и роскош- 
нонъ избыткѣ всего текли дни мои; лучшія, дорогія блюда 
ii сладкія вина были мнѣ снѣдыо. И на чтб все это было? 
къ чему оно все было? Къ тому ли, чтобы, наконецъ, уме
реть лютою смертью, какой не умираетъ послѣдній нищій 
въ королевствѣ? И мало того, что осуждена я на такую 
страшную участь; мало того, что передъ концомъ своимъ 
должна видѣть, какъ станутъ умирать въ невыносимыхъ 
мукахъ отецъ и мать, для спасенья которыхъ двадцать разъ 
готова была бы отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, 
чтобы передъ концомъ своимъ мнѣ довелось увидѣть и 
услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы 
онъ рѣчами своими разодралъ на части мое сердце, чтобы 
горькая моя часть была еще горше, чтобы еще жалче было 
мнѣ моей молодой жизни, чтобы еще страшнѣе казалась 
мнѣ смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я 
тебя, свирѣпая судьба моя, и Тебя, —  прости мое прегрѣ- 
шеніе,— Святая Божья Матерь!»

И когда затихла она, безнадежное-безнадежное чувство 
отразилось въ лицѣ ея; ноющею грустыо заговорила всякая 
черта его, и все, отъ печально поникшаго лба и опустив
шихся очей до слезъ, застывшихъ и засохнувшихъ по тихо 
нламенѣвшимъ щекамъ ея, все, казалось, говорило: «Нѣтъ 
счастья на лнцѣ этомъ!»

«Не слыхано на свѣтѣ, не можно, не быть: тому», гово
рили Андрій: «чтобы красивѣйшая и лучшая изъ женъ 
понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, 
чтобы предъ ней, какъ предъ святыней, преклонилось все, 
чтб ни есть дучшаго на свѣтѣ. Нѣтъ, ты не умрешь! Не 
тебѣ умирать; клянусь моимъ рожденіемъ и нсѣмъ, чтб мнѣ 
мило на свѣтѣ,— ты не умрешь! Если же выйдетъ уже такъ,
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я ничѣмъ— ни силой, ни молитвой, ни мужествомъ нельзя 
будетъ отклонить горькой судьбы, то мы уыремъ вмѣстѣ, и 
прежде я умру, умру передъ тобой, у твоихъ прекрасныхъ 
колѣней, и развѣ уже мертваго меня разлучать съ тобою».

«Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня», говорила она, 
качая тихо прекрасной головой своей: «знаю и, къ вели
кому моему горю, знаю слишкомъ хорошо, что тебѣ нельзя 
любить меня; и знаю я, какой долгъ и завѣтъ твой: тебя 
зовутъ отецъ, товарищи, отчизна, а мы— враги тебѣ».

«А чтб мнѣ отецъ, товарищи и отчизна?» сказалъ Андрій, 
встряхнувъ быстро Годовою и выпрямивъ весь прямой, какъ 
надрѣчная осокорь, станъ свой. «Такъ если-жъ такъ, такъ 
вотъ чтб: нѣтъ у меня никого! Никого, никого!» повторилъ 
онъ тѣмъ же голосомъ и сопроводивъ его тѣмъ движеньемъ 
руки, съ какимъ упругій, несокрушимый козакъ выражаетъ 
рѣішшость на дѣло неслыханное и невозможное для другого. 
«Кто сказалъ, что моя отчизна Украйна? Кто далъ мнѣ ее 
въ отчизны? Отчизна есть то, чего ищетъідуша наша, чтб 
милѣе для нея всего. Отчизна моя— ты! Вотъ моя отчизна! 
И понесу я отчизну эту въ сердцѣ моемъ, понесу ее, пока 
станетъ моего вѣку, и посмотрю: пусть кто-нибудь изъ ко- 
заковъ вырветъ ее оттуда! И все, чтб ни есть, дродамъ, 
отдамъ, погублю за такую отчизну!»

На мигъ остолбенѣвъ, какъ прекрасная статуя, смотрѣла 
она ему въ очи и вдругъ зарыдала, и съ чудною женскою 
стремительностью, на какую бываетъ только способна одна 
безразсчетно великодушная женщина, созданная на прекрас
ное сердечное движеніе, кинулась она къ нему на шею, 
обхвативъ его снѣгоподобными, чудными руками, и зары
дала. Въ это время раздались на улицѣ неясные крики, 
сопровождаемые трубнымъ и литаврнымъ звукоыъ; но онъ 
не слышалъ ихъ; онъ слышалъ только, какъ чудныя уста 
обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, какъ 
слезы ея текли ручьями къ нему на лицо, и спустившіеся 
всѣ съ головы, пахучіе ея волосы опутали его всего своимъ 
темнымъ и блистающимъ шелкомъ.

Въ это время вбѣжала къ нимъ съ радостнымъ крикомъ 
татарка. «Спасены, спасены!» кричала она, не помня себя. 
«Наши вошли въ городъ, привезли хлѣба, пшена, муки и 
связанныхъ запорожце въ!» Но не слышалъ никто изъ нихъ, 
какіе «наши» вошли въ городъ, чтб привезли съ собою и
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какихъ связали запорожцевъ. Полный не на землѣ вкушае- 
мыхъ чувствъ, Андрій поцѣловалъ въ благовонныя уста, 
прильнувшія къ щекѣ его, и не безотвѣтны были благовон
ныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ обоюдно 
сліянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, чтб одинъ только разъ 
въ жизни дается чувствовать человѣку.

И погибъ козакъ! Пропалъ для всего козацкаго рыцар
ства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовскихъ 
хуторовъ своихъ, ни церкви Божьей. Украйнѣ н е . видать 
тоже храбрѣйшаго изъ своихъ дѣтей, взявшихся защищать 
ее. Вырветъ старый Тарасъ сѣдой клокъ волосъ изъ своей 
чупрыны и проклянетъ и день, и часъ, въ который поро- 
дилъ на позоръ себѣ такого сына.

VII.
ПІумъ и движеніе происходили въ запорожскомъ таборѣ. 

Сначала никто не могъ дать вѣрнаго отчета, какъ случи
лось, что войска прошли въ городъ. Потомъ уже оказалось, 
что весь ІІереяславскій курень, расположившійся передъ 
боковыми городскими воротами, былъ пьянъ мертвецки; стало- 
быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а дру
гая перевязана еще прежде, чѣмъ всѣ могли узнать, въ 
чемъ дѣло. Покамѣстъ ближніе курени, разбуженные шумомъ, 
успѣли схватиться за оружіе, войско уже уходило въ во
рота, и послѣдніе ряды отстрѣливалйсь отъ устремившихся 
на нихъ въ безпорядкѣ сонныхъ и полупротрезвившихся 
запорожцевъ.

Кошевой далъ приказъ собраться всѣмъ, и, когда всѣ 
стали въ кругъ и, снявши шапки, затихли, онъ сказалъ: 
«Такъ вотъ чтб, Панове братове, случилось въ эту ночь; 
вотъ до чего довелъ хмель! Вотъ какое поруганье оказалъ 
намъ непріятель! У  васъ, видно, уже такое заведеніе: коли 
позволишь удвоить порцію, такъ вы готовы такъ натянуться, 
что врагъ Христова воинства не только сниметъ съ васъ 
шаровары, но въ самое лицо вамъ начихаетъ, такъ вы того 
не услышите».

Козаки всѣ стояли, понуривъ головы, зная вину; одинъ 
только незамайковскій куренной атаманъ Кукубенко ото
звался. «Постой, батько!» сказалъ онъ: «хоть оно и не въ 
законѣ, чтобы сказать какое возраженіе, когда говоритъ
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кошевой передъ лицомъ всего войска, да дѣло не такъ 
было, такъ нужно сказать. Ты не совсѣмъ справедливо по- 
прекнулъ все христианское войско. Козаки были бы по
винны и достойны смерти, если бы напились въ походѣ, 
на войнѣ, на трудной, тяжкой работѣ: но мы сидѣли безъ 
дѣла, маячились попусту передъ городомъ. Ни поста, ни 
другого христіанскаго воздержанья не было: какъ же мо
жетъ статься, чтобы на бездѣльи не напился человѣкъ? 
Грѣха тутъ нѣтъ. А мы вотъ лучше покажемъ имъ, чтб 
такое нападать на безвинныхъ людей. Прежде били добре, 
а ужъ теперь побьемъ такъ, что и пятъ не унесутъ домой».

Рѣчь куренного атамана понравилась козакамъ. Они при
подняли уже совсѣмъ было понурившіяся головы, и многіе 
одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добре ска
залъ Кукубенко!» А Тарасъ Бульба, стоявшій недалеко отъ 
кошевого, сказалъ: «А чтб, кошевой, видно, Кукубенко 
правду сказалъ? Что ты скажешь на это?»

«А чтб скажу? Скажу: блаженъ и отецъ, родившій такого 
сына: еще не большая мудрость сказать укорительное слово, 
но большая мудрость сказать такое слово, которое, не пору
гавшись надъ бѣдою человѣка, ободрило бы его, придало 
бы духу ему, какъ шпоры придаютъ духу коню, освѣжен- 
ному водопоемъ. Я  самъ хотѣлъ вамъ сказать потоыъ утѣ- 
шительное слово, да Кукубенко догадался прежде».

«Добре сказалъ и кошевой!» отозвалось въ рядахъ запо- 
рожцевъ. «Доброе слово!» повторили другіе. И самые сѣ- 
дые, стоявшіе, какъ сивые голуби, и тѣ кивнули головою 
и, моргнувши сѣдымъ усомъ, тихо сказали: «Добре сказан
ное слово!»

«Слушайте же, Панове!» продолжалъ кошевой. «Брать 
крѣпость, карабкаться и подкапываться, какъ дѣлаютъ чу
жеземные нѣмецкіе мастера— пусть ей врагъ прикинется!—  
и неприлично, и не козацкое дѣло. А судя по тому, чтб 
есть, непріятель вошелъ въ городъ не съ болыпимъ запа- 
сомъ; телѣгъ что-то было съ нимъ немного. Народъ въ 
городѣ голодный, стало-быть, все съѣстъ духомъ, да и ко- 
нямъ тоже сѣна... ужъ я не знаю, развѣ съ неба кинетъ 
имъ на вилы какой-нибудь ихъ святой... только про это 
еще Богъ знаетъ; а ксендзы-то ихъ горазды на одни слова. 
За тѣмъ, или за другими, а ужъ они выйдутъ изъ города. 
Раздѣляйся же на три кучи и становись на три дороги
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передъ тремя воротами. ІІередъ главными воротами пять 
куреней, передъ другими по три куреня. Дядькивскій и 
Корсунскій курень на засаду! Полковнйкъ Тарасъ съ пол- 
комъ на засаду! Тытаревскій ■ и Тымошѳвскій курень на 
запасъ съ праваго бока обоза! Щербиновскій и Стебликив- 
скій-верхній— .съ лѣваго боку! Да выбирайтесь изъ ряду, 
молодцы, которые позубастѣй на слово, задирать непріятеля! 
У  ляха пустоголовая натура: брани не вытерпитъ; -я: мо
жетъ-быть, сегодня же всѣ они выйдутъ изъ воротъ. Ку
ренные атаманы, перегляди всякій курень свой: у кого 
недочетъ, пополни его остатками Переясдавскаго. Пере
гляди, все снова! Дать на опохмѣлъ всѣмъ. по чаркѣ, и по 
хлѣбу на козака. Только, вѣрно, всякій еще вчерашнимъ 
сытъ, ибо, некуды дѣть правды, понаѣдались всѣ такъ, что 
дивлюсь, какъ ночью никто не лоннулъ. Да вотъ еще одинъ 
наказъ: если кто-нибудь, шинкарь-жидъ, продастъ козаку 
хоть одинъ кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лобъ 
свиное ухо, собакѣ, и повѣшу ногами вверхъ! За работу 
же, братцы! За работу!»

Такъ распоряжалъ кошевой, и всѣ поклонились ему въ 
лоясъ и, не надѣвая шапокъ, отправились по своимъ во- 
замъ и таборамъ, и когда уже совсѣмъ далеко отошли, 
тогда только надѣли шапки. Всѣ начали снаряжаться: про
бовали сабли и палаши, насыпали порохъ изъ мѣшковъ въ по
роховницы,: откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя къ своему полку, Тарасъ думалъ и не могъ при
думать, куда бы дѣвался Андрій: «полонили ли его вмѣстѣ 
съ другими и связали соннаго? только нѣтъ, не таковъ 
Андрій, чтобы отдался живымъ въ плѣнъ». Между уби
тыми козаками тояіе не было его видно. Задумался крѣпко 
Тарасъ и шелъ передъ нолкомъ, не слыша, что его давно 
называлъ кто-то по имени, «Кому нужно меня?» сказалъ 
онъ, наконецъ, очнувшись. Предъ нимъ стоялъ жидъ Яякель.

«Панъ полковнйкъ, панъ полковнйкъ!» говорилъ жидъ 
поспѣшнымъ и прерывистымъ голосомъ, какъ будто бы хо- 
тѣлъ объявить дѣло не совсѣмъ пустое. «Я былъ въ городѣ, 
панъ полковнйкъ!»

Тарасъ посмотрѣлъ на жида и подивился тому, что онъ 
уже усиѣдъ побывать въ городѣ. «Какой же врать тебя за- 
несъ туда?»

«Я тотчасъ разскажу», сказалъ Янкель. «Какъ только

г
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услышал» я на зарѣ шумъ, и козаки стали стрѣлять, я 
ухватилъ кафтанъ и, не надѣвая его, нобѣжалъ туда бѣ- 
гомъ! дорогою уже надѣлъ его въ рукава, потому что хо- 
тѣлъ поскорѣй узнать, отчего шумъ, отчего козаки на самый 
зарѣ стали стрѣлять. Я взялъ и прибѣжалъ къ самымъ го- 
родскимъ воротам», въ то время, когда послѣднее войско 
входило въ городъ. Гляжу— впереди отряда панъ хорунжій 
Галяндовичъ. Онъ человѣкъ мнѣ знакомый: еще съ третьяго 
года задолжалъ сто червонныхъ. Я  за нимъ, будто бы за 
тѣмъ, чтобы выправить съ него додгъ, и вошелъ вмѣстѣ съ 
ними въ городъ».

«Какъ же ты вошелъ въ городъ,. да еще и долгъ хотѣлъ 
выправить?» сказалъ Бульба. «И не велѣлъ онъ тебя тутъ 
же повѣсить, какъ собаку?»

«А, ей-Богу, хогѣдъ повѣсить», отвѣчалъ жидъ: «уже 
было его слуги совсѣмъ схватили меня и закинули веревку 
на шею; но я взмолился пану, сказалъ, что подожду долгъ, 
сколько 'панъ хочетъ, и пообѣщалъ еще дать взаймы, какъ 
только поможете, мнѣ собрать долги съ другихъ рыцарей; 
ибо у пана хорунжаго,— я все скажу пану,— нѣтъ й одного 
червоннаго въ карманѣ. Хоть у него и есть хутора, н 
усадьбы, и четыре зймка, и степовой земли до самаго 
Шклова, а грошей у него такъ, какъ у козака, ничего нѣтъ. 
И теперь, если бы не вооружили его бреславскіе жиды, не 
въ чемъ было бы ему и на войну выѣхать. Онъ и на 
сеймѣ оттого не былъ...»

«Что-жъ ты дѣлалъ въ городѣ?,, Видѣдъ нашихъ?»
«Какъ же! Нашихъ тамъ много: Инка, Рахумъ, Самуііло, 

Хайвалохъ, еврей-арендаторъ...»
«Пропади они, собаки!» вскрикнулъ, разсердившись, Та

расъ. «Чтб ты мнѣ тычешь свое жидовское племя? Я тебя 
спрашиваю про нашихъ запорожцевъ».

«Нашихъ запорожцевъ не видалъ; а видалъ одного пана 
Андрія».

«Андрія впдѣлъ?» вскрикнулъ Бульба. «Что-жъ ты, гдѣ 
видѣлъ. его? въ подвалѣ? въ ямѣ? . Обезчещенъ? связанъ?»

«Кто же бы смѣлъ связать пана Андрія? Теперь онъ такой 
важный рыцарь... Далибугъ, я не узналъ! И наплечники 
въ золотѣ, и нарукавники въ золотѣ, п зерцало въ золотѣ, 
и шапка въ золотѣ, и по поясу золото, и вездѣ золото, и 
все золото. Такъ, какъ солнце взглянете весною, когда въ



огородѣ всякая пташка пищитъ и поетъ, и травка пахнетъ, 
такъ и онъ весь сіяетъ въ зодотѣ. И коня ему далъ вое
вода самаго лучшаго подъ верхъ; два ста червонныхъ 
стбитъ одинъ конь».

Бульба остолбенѣлъ. «Зачѣмъ же онъ надѣлъ чужое 
одѣянье?»

«Потому что лучше, потому и надѣлъ. И самъ разъѣз- 
жаетъ, и другіе разъѣзжаютъ; и онъ учитъ, и его учатъ: 
какъ наибогатѣйшій польскій панъ!»

«Кто-жъ его принудилъ?»
«Я-жъ не говорю, чтобы его кто принудилъ. Развѣ панъ 

не знаетъ, что онъ по своей волѣ перешелъ къ нимъ?»
«Кто перешелъ?»
«А панъ Андрій».
«Куда перешелъ?»
«Перешелъ на ихъ сторону; онъ ужъ теперь совсѣмъ 

ихній».
«Врешь, свиное ухо!»
«Какъ же можно, чтобы я вралъ? Дуракъ я развѣ, чтобы 

вралъ? На свою бы голову я вралъ? Развѣ я не знаю, что 
жида повѣсятъ, какъ сббаку, коли онъ совретъ передъ па- 
номъ?»

«Такъ это выходитъ, онъ, по-твоему, продалъ отчизну и 
вѣру?»

«Я же пе говорю этого, чтобы онъ продавалъ что: я ска- 
залъ только, что онъ перешелъ къ нимъ».

«Врешь, чортовъ жидъ! Такого дѣла не было на христіан- 
ской землѣ! Ты путаешь, собака!»

«Пусть трава порастетъ на порогѣ моего дома, если я 
путаю. Пусть всякій наплюетъ на могилу отца, матери, 
свекора и отца отца моего, и отца матери моей, если я 
путаю. Если панъ хочетъ, я даже скажу, и отчего онъ пе
решелъ къ нимъ».

«Отчего?»
«У воеводы есть дочка-красавица. Святой Боже, какая 

красавица!»— Здѣсь жидъ постарался, какъ только могъ, 
выразить въ лицѣ своемъ красоту, разставивъ руки, при-
щуривъ глазъ и покрививши на-бокъ ротъ, какъ будто чего-
нибудь отвѣдавши.

«Ну, такъ чтб же изъ того?»
«Онъ для нея и сдѣлалъ все, и перешелъ. Коли чело-
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вѣкъ влюбится, то онъ все равно, что подошва, которую 
коли размочишь въ водѣ, возьми, согни— она и согнется».

Крѣпко задумался Бульба. Вспомнилъ онъ, что велика 
власть слабой женщины, что многихъ сильныхъ погубляла 
она, что податлива съ этой стороны природа Андрія; и 
сгоялъ онъ долго, какъ вкопанный, на одномъ и томъ же 
мѣстѣ.

«Слушай ианъ, я все разскажу нану», говорилъ жидъ. 
«Какъ только услышалъ я шумъ и увидѣлъ, что проходятъ 
въ городскія ворота, я схватилъ на всякій случай съ собой 
нитку жемчуга, потому что въ городѣ есть красавицы и 
дворянки; а коли есть красавицы и дворянки, сказалъ я 
себѣ, то имъ хоть и ѣсть нечего, а жемчугъ все-таки ку- 
пятъ. И какъ только хорунжаго слуги пустили меня, я по- 
бѣжалъ на воеводинъ дворъ продавать жемчугъ. Разспро- 
силъ все у служанки-татарки: «Будетъ свадьба сейчасъ, 
какъ только прогонятъ запорожцевъ. Панъ Андрій обѣ- 
щалъ прогнать запорожцевъ».

«И ты не убилъ тутъ же на мѣстѣ его, чортова сына?» 
вскрикнулъ Бульба.

«За чтб же убить? Онъ перешѳлъ по доброй волѣ. Чѣмъ 
человѣкъ виноватъ? Тамъ ему лучше, туда и перешелъ».

«И ты видѣлъ его въ самое лицо?»
«Ей-Богу, въ самое лицо! Такой славный вояка! Всѣхъ 

взрачнѣй. Дай ему Богъ здоровья, меня тотчасъ узнадъ; и 
когда я подошелъ къ нему, тотчасъ сказалъ...»

«Что-жъ онъ сказалъ?»
«Онъ сказалъ,— прежде кивнулъ пальцемъ, а потомъ уже, 

сказалъ: «Янкедь!» А я: «панъ Андрій!» говорю. «Янкель! 
скажи отцу, скажи брату, скажи козакамъ, скажи запорож
цами, скажи всѣмъ, что отецъ теперь не отецъ мнѣ, братъ 
не братъ, товаршцъ не товаршцъ, и что я съ ними буду 
биться со всѣмп, со всѣми буду биться!»

«Врешь, чортовъ Іуда!» закричали, вышедъ изъ себя, 
Тарасъ. «Врешь, собака! Ты и Христа распядъ, проклятый 
Богомъ человѣкъ! Я  тебя убыо, сатана! Утекай отсюда, не 
то— тутъ же тебѣ и смерть!» Сказавши это, Тарасъ выхва- 
тилъ свою саблю. Испуганный жидъ припустился тутъ же 
во всѣ лопатки, какъ только могли вынести его тонкія, сухія 
икры. Долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки между козац- 
кимъ таборомъ и потомъ далеко по всему чистому полю,



хотя Тарасъ вовсе не гнался за нимъ, размысливъ, что не
разумно вымещать запальчивость на первбмъ подвернув
шемся.

Теперь припомнилъ онъ, что видѣлъ въ прошлую ночь 
Андрія, проходившаго по табору съ какой-то женщиною, и 
поникъ сѣдою головою, а все еще не хотѣлъ вѣрить, чтобы 
могло случиться такое позорное дѣло и чтобы собственный 
сынъ его продалъ вѣру и душу.

Наконецъ повелъ онъ свой полкъ въ засаду и скрылся 
съ нимъ за лѣсомъ, который одинъ былъ не выжжешь еще 
козакаыи. А запорожцы, и пѣшіе и конные, выступали на 
три дороги къ тремъ воротамъ. Одинъ за другими валили 
курени: Уманскій, Поповичевскій, Каневскій, Стебликив- 
скій, ІІезамайковсній, Гургузивъ, Тытаревскій, Тымошевскій. 
Одного только Переяславскаго не было. Ерѣйко курнули 
козаки его, и прокурили свою долю. Кто проснулся свя
занный во вражьихъ рукахъ, кто, и совсѣмъ не просы
паясь, сонный, перешелъ въ сырую землю, и самъ атаманъ 
Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въ 
ляшскомъ стану.

Въ городѣ услышали козацкое движеніе. Всѣ высыпали 
на валъ, и предстала предъ козаковъ живая картина: поль
ские витязи, одинъ другого красивѣй, стояли на валу. Мѣд- 
ныя шапки сіяли, какъ солнца, оперенныя бѣлыми, какъ 
лебедь, перьями. На другихъ были легкія шапочки, розовыя 
и голубыя, :съ перегнутыми на бекрень верхами; кафтаны 
съ откидными рукавами, шитые золотомъ и просто выло
женные шнурками; у тѣхъ сабли и оружія въ дорогихъ 
оправахъ, за которыя дорого приплачивали паны,— и много 
было всякихъ другихъ убранствъ. Напереди стоялъ спѣсиво, 
въ красной шанкѣ, убранной золотомъ, буджаковскій полков- 
никъ. Грузенъ былъ полковники, всѣхъ выше и толще, и 
широкій дорогой кафтанъ насилу облекалъ его. На другой 
сторонѣ, почти къ боковымъ воротамъ, стоялъ другой пол- 
ковникъ, небольшой человѣкъ, весь высохшій; но малыя 
зоркія очи глядѣли живо изъ-подъ густо наросшихъ бровей, 
и оборачивался онъ скоро на всѣ стороны, указывая бойко 
тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанія; видно 
было, что, несмотря на малое тѣло свое, зналъ онъ хорошо 
ратную науку. Недалеко отъ него стоялъ хорунжій, длинный, 
длинный, съ густыми усами, и, казалось, не было у него
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недостатка въ краскѣ на лицѣ: дюбилъ панъ крѣпкіе меды 
и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой 
шляхты, вооружившейся, кто на свои червонцы, кто на ко
ролевскую казну, кто на жидовскія деньги,- заложивъ все, 
чтб ни нашлось въ дѣдовскихъ замкахъ. Не мало было и вся- 
кихъ сенаторскихъ нахлѣбниковъ, которыхъ брали съ собою 
сенаторы на обѣды для почета, которые крали со стола и 
изъ буфетовъ серебряные кубки и, послѣ сегодняшняго 
почета, на другой день садились на козлы править ко
нями у какого-нибудь пана. Всякпхъ было тамъ. Иной 
разъ и выпить было не на что, а на войну всѣ прина
рядились.

Козайдіі ряды стояли тихо передъ стѣнами. Не было на 
нихъ ни на комъ золота: только раввѣ кое-гдѣ блестѣло оно 
на сабельныхъ рукоятяхъ и ружейныхъ оправахъ. Не' лю
били казаки богато наряжаться на битвахъ; простыя были 
на нихъ кольчуги и свиты, и далеко чернѣли и червонѣли 
черныя червоноверхія бараньи ихъ шапки.

Два козака выѣхало впередъ изъ запорожскихъ рядовъ: 
одинъ еще совсѣмъ молодой, другой постарѣе, оба зубастые 
на слова, на дѣлѣ.тоже не плохіе козаки: Охримъ Нашъ 
и Мыкыта Голокопытенко. Слѣдомъ за ними выѣхалъ и Де- 
мидъ Поповичъ, коренастый козакъ, уже давно маячившій 
на Сѣчи, бывшій подъ Адріанополемъ и много натерпѣв- 
діійся на. вѣку своемъ: горѣлъ въ огнѣ и прибѣжалъ на 
Сѣчь съ обсмоленною, почернѣвшею головою и выгорѣв- 
шими усами; но раздобрѣлъ вновь. Поповичъ, д у с т и л ъ  за 
ухо оселедецъ, вырастилъ усы густые и черные, какъ смоль. 
И крѣпокъ былъ на ѣдкое слово Поповичъ.

«А, красные жупаны на всемъ войскѣ, да хотѣлъ бы я 
знать, красная ли сила у войска?»

«Вотъ я. васъ!» крнчалъ сверху дюжій полковники: «всѣхъ 
перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видѣли, какъ 
перевязалъ я вашихъ? Выведите имъ на валъ запорожцевъ!»

И вывели на валъ скрученныхъ веревками запорожцевъ. 
Впереди ихъ былъ куренной атаманъ Хлибъ, безъ шаро- 
варъ и верхняго убранства,— такъ, какъ схватили его хмель
ного. Потупилъ въ землю голову атаманъ, стыдясь наготы 
своей передъ своими же козаками и того, что попали въ 
плѣнъ, какъ собака, сонный. И въ одну ночь посѣдѣла крѣп- 
кая голова его.



—  9 6  —

«Не печалься, Хлибъ! Выручимъ!» кричали ему снизу 
козаки.

«Не печалься, друзьяка!» отозвался куренной атаманъ 
Бородатый: «въ томъ нѣтъ вины твоей, что схватили тебя 
нагого: бѣда можетъ быть со всякимъ человѣкомъ; но стыдно 
имъ, что выставили тебя на позоръ, не прикрывши при
лично наготы твоей».

«Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско?» гово
рилъ, поглядывая на валъ, Голокопытѳнко.

«Вотъ, погодите, обрѣжемъ мы вамъ чубы!» кричали имъ 
сверху.

«А хотѣдъ бы я поглядѣть, какъ они намъ обрѣжутъ 
чубы!» говорилъ ІІоповичъ, поворотившись передъ ними 
на конѣ, и потомъ, поглядѣвши на своихъ, сказалъ: «А 
что-жъ! Можетъ-быть, ляхи и правду говорятъ: коли вы- 
ведетъ ихъ вонъ тотъ пузатый, имъ всѣмъ будетъ добрая 
защита».

«Отчего-жъ ты думаешь, будетъ имъ добрая защита?» 
сказали козаки, зная, что Поповичъ вѣрно уже готовился 
что-нибудь отпустить.

«А оттого, что позади его упрячется все войско, и ужъ 
чорта съ два изъ-за его пуза достанешь котораго-нибудь 
копьемъ!»

Всѣ засмѣялись козаки; и долго многіе изъ нихъ еще 
покачивали головою, говоря: «Ну, ужъ Поповичъ! Ужъ коли 
кому закрутитъ слово, такъ только ну...»— Да ужъ и но 
сказали козаки, чтб такое «ну».

«Отступайте, отступайте скорѣй отъ стѣнъ!» закричалъ 
кошевой; ибо ляхи, казалось, не выдержали ѣдкаго слова, 
и полковники махнулъ рукой.

Едва только посторонились козаки, какъ грянули съ вала 
картечыо. На валу засуетились, показался самъ сѣдой вое
вода на конѣ. Ворота отворились, и выступило войско. 
Впереди выѣхали ровными конными строемъ шитые гусары, 
за ними кольчужники, потомъ латники съ копьями, потомъ 
всѣ въ мѣдныхъ шапкахъ, потомъ ѣхали особнякомъ луч- 
шіе шляхтичи, каждый одѣтый по-своему. Не хотѣли гор
дые шляхтичи вмѣшаться въ ряды съ другими, и у котораго 
не было команды, тотъ ѣхалъ одинъ со своими слугами. 
Потомъ опять ряды, и за ними выѣхалъ хорунжій; за нимъ
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опять ряды, и выѣхалъ дюжій полковникъ; а позади всего 
уже войска выѣхалъ посдѣднимъ низенькій полковникъ.

«Не давать йнъ! Не давать имъ строиться и становиться 
въ ряды!» кричалъ кошевой. «Разомъ напирайте на нихъ 
всѣ курени!' Оставляйте всѣ прочія ворота! Тытаревскій 
курень, нападай съ боку! Дядышвскій курень, нападай съ 
другого! Напирайте на тылъ, Кукубенко и ІІалывода! Мѣ- 
шайте, мѣшайте и розните ихъ!»

И ударили со всѣхъ сторонъ козаки, сбили и смѣшали • 
ляховъ, и сами смѣшались. Не дали даже и стрѣльбы про
извести; пошло дѣло на мечи, да на копья. Всѣ сбились 
въ кучу и каждому нривелъ случай показать себя.

Демидъ Поповичъ трехъ закололъ простыхъ и двухъ луч- 
шихъ шляхтичей сбилъ съ коней, говоря: «Вотъ добрые 
кони! Такихъ коней я давно хотѣлъ достать». И выгнали 
коней далеко въ поле, крича стоявшимъ козакамъ пере
нять ихъ. Потомъ вновь пробился въ кучу, напалъ опять 
на сбптыхъ съ коней шляхтичей; одного убилъ, ’ а другому 
накинулъ арканъ на шею, привязалъ къ сѣдлу и поволокъ 
его по всему полю, снявши съ него саблю съ дорогою руко
ятью и отвязавши отъ пояса цѣлый черенокъ съ червон
цами.

Кобита, добрый козакъ и молодой еще, схватился тоже 
съ однимъ изъ храбрѣйшихъ въ польскомъ войскѣ, и долго 
бились они. Сошлись уже въ рукопашный. Одолѣлъ-было 
уже козакЧ) и, сломивши, ударилъ вострымъ турецкими но- 
зкомъ въ грудь; но не уберегся самъ: тутъ же въ високъ 
хлопнула его горячая пуля. Свалилъ его знатнѣйшій изъ 
пановъ, красивѣйшій и древняго княжескаго роду рыцарь. 
Какъ стройный тополь, носился онъ на буланомъ конѣ своемъ.
И много уже показали боярской богатырской удали: двухъ 
занорожцевъ разрубили на-двое; Ѳедора Корзка, добраго 
козака, опрокинули вмѣстѣ съ конемъ, выстрѣлилъ по коню 
и козака досталъ изъ-за коня копьемъ; многими отнесъ го
ловы и руки и повалили козака Кобиту, вогнавши ему 
пулю въ високъ.

«Вотъ съ кѣмъ бы я хотѣлъ попробовать силы!» закричали 
незамайковскій куренной атаманъ Кукубенко. Припустивъ 
коня, налетѣлъ прямо ему въ тылъ и сильно вскрикнулъ, 
такъ что вздрогнули всѣ близъ стоявшіе отъ нечеловѣческаго 
крика. Хотѣлъ было поворотить вдругь своего коня ляхъ

Сочиненія Н. В. Гоголя. Т. II. 7



- O S -

i-i стать ему въ лицо; но не послушался конь: испуганный 
страшннмъ крикомъ метнулся на сторону, и досталъ его 
ружейною пулею Кукубенко. Вошла въ спинныя лопатки 
ему горячая пуля, и свалился онъ съ коня. Но и тутъ не 
поддался ляхъ, все еще силился нанести врагу ударъ, но 
ослабѣла упавшая вмѣстѣ съ саблею рука. А Кукубенко, 
взявъ въ обѣ руки свой тяжелый палашъ, вогналъ его ему 
въ самыя поблѣднѣвшія уста: вышибъ два сахарные зуба 
палашъ, разсѣкъ на-двое языкъ, разбилъ горловой позво- 
нокъ и вошелъ далеко въ землю. Такъ и пригвоздили онъ 
его тамъ навѣки къ сырой землѣ. Ключомъ хлынула вверхъ 
алая, какъ надрѣчная калина, высокая дворянская кровь, и 
выкрасила весь, обшитый золотомъ, желтый кафтанъ его. 
А Кукубенко уже кинулъ его и пробился съ своими неза- 
найковцами въ другую кучу.

«Эхъ, оставилъ неприбраннымъ такое дорогое убранство!» 
сказалъ уманскій куренной Бородатый, отъѣхавши отъ 
своихъ къ мѣсту, гдѣ лежалъ убитый Кукубенкомъ шлях- 
тичъ. «Я семерыхъ убилъ шляДтичей своею рукою, а та
кого убранства еще не видѣлъ ни на комъ». И польстился 
корыстью БородатПй: нагнулся, чтобы снять съ него доро- 
гіе доспѣхи, вынулъ уже турецкій ножъ въ оправѣ изъ 
самоцвѣтныхъ каменьовъ, отвязалъ отъ пояса черенокъ съ 
червонцами, сняли съ груди сумку съ тонкими бѣдьемъ, 
дорогими серебромъ и дѣвическою кудрею, сохранно сбе
регавшеюся на память. И не услышали Бородатый, какъ 
налетѣлъ на него сзади красноносый хорунжій, уже разъ 
сбитый имъ съ сѣдла и получи вшій добрую зазубрину на 
память. Размахнулся онъ со всего плеча и ударили его 
саблей по нагнувшейся шеѣ. Не къ добру повела корысть 
козака: 'отскочила могучая голова и упали обезглавленный 
трупъ, далеко вокругъ оросивши землю. Понеслась къ вы
шинами суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ дивуясь, что такъ рано вылетѣла изъ та
кого крѣпкаго тѣла. Не успѣлъ хорунжій ухватить за чубъ 
атаманскую голову, чтобы привязать ее къ сѣдлѵ, а ужъ 
былъ тутъ суровый мститель.

Какъ плавающій въ небѣ ястребъ, давши много круговъ 
сильными крылами, вдругъ останавливается распластанный 
на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавша- 
гося у самой дороги самца-перепела, такъ Тарасовъ сынъ,
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Остапъ, налстълъ вдругъ на хорунжаго и сразу накинулъ 
ему на шею веревку. Побагровѣло еще сильнѣѳ красное 
лицо хорунжаго, когда затянула ему горло жестокая петля: 
схватился онъ было за пистолета., но судорожно сведенная 
рука не могла направить выстрѣла и пуля даромъ поле- 
тѣла въ поле. Остапъ тута -же, у его же сѣдла, отвязалъ 
шелковый шнуръ, который возилъ съ собою хорунжій для 
вязанія плѣнныхъ, и его же шнуромъ связалъ его по ру- 
камъ и по ногамъ, прицѣішлъ конецъ веревкп къ сѣдлу и 
поволокъ его черезъ поле, сзывая громко всѣхъ козаковъ 
Уманскаго куреня, чтобы шли отдать послѣднюю честь 
атаману.

Какъ услышали уманцы, что куренного ихъ атамана 
Ёородатаго нѣтъ уже въ живыхъ, бросили поле битвы и 
прибѣжали прибрать его тѣло; и тутъ же стали совѣіцаться, 
кого выбрать въ куренные. Наконецъ, сказали: «Да на чтб 
совещаться? Лучше не можно поставить въ куренные, какъ 
Булъбенка Остапа: онъ, правда, младшій всѣхъ насъ, но 
разумъ у него, какъ у стараго человѣка».

Остапъ, снявъ шапку, всѣхъ поблагодарилъ козаковъ-то- 
варшцей за честь, не сталъ отговариваться ни молодостью, 
ни.молодымъ разумомъ, зная, что время военное и не до 
того теперь, а тутъ же повелъ ихъ прямо на кучу и ужъ 
показалъ имъ всѣмъ, что не даромъ выбрали его въ ата
маны. Почувствовали ляхи, что уже становилось дѣло 
слишкомъ жарко, отступили и перебѣжали поле, чтобъ 
собраться на другомъ концѣ его. А низенькій полковнйкъ 
махнудъ на стоявшія отдѣльно у самыхъ ворота четыре 
свѣжія сотни, и грянули оттуда картечыо въ козацкія. кучи; 
но мало кого достали: пули хватили по быкамъ козацкимъ, 
дико глядѣвшимъ на битву. Взревѣли испуганные быки, 
поворотили на козацкіе таборы, переломали возы и мно- 
гихъ перетоптали. Но Тарасъ въ это время, вырвавшись 
изъ засады со своимъ полк'омъ, съ крикомъ бросился на 
переймы. Поворотило назадъ все бѣшеное стадо, испуган
ное крикомъ, и метнулось на ляшскіе полки, опрокинуло 
конницу, вѣсхъ смяло и разсыпало.

«О, спасибо вамъ, волы!» кричали запорожцы: «служили 
все походную службу, а теперь и военную сослужили!» И 
ударили съ новыми силами на непріятеля. Много тогда пе
ребили враговъ. Многіе показали себя: Метелиця, Шило,

Г
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оба Писаренки, Вовтузенко, и не мало было всякихъ дру- 
гихъ. Увидѣли ляхи, что плохо, наконецъ, приходить, вы
кинули хоругвь и закричали отворять городскія ворота. Со 
скрипомъ отворились обитыя желѣзомъ ворота и приняли 
толпившихся, какъ овецъ въ овчаршо, изнурешшхъ и по- 
крытыхъ пылью всадниковъ. Многіе изъ запорожцевъ по- 
гнались-было за ними, но Остапъ своихъ уманцевъ оста- 
иовилъ, сказавши: «Подальше, подальше, паны братья, отъ 
стѣнъ! Не годится близко подходить къ нимъ». И правду 
сказалъ, потому что со сгЬнъ грянули и посыпали всѣмъ, 
чѣмъ ни попало, и многимъ досталось. Въ это время подъ- 
ѣхалъ кошевой и похвалилъ Остапа, сказавши: «Вотъ и 
новый атаманъ, а ведетъ войско такъ, какъ бы и старый!» 
Оглянулся старый Бульба поглядѣть, какой тамъ новый 
атаманъ, и увидѣлъ, что впереди всѣхъ уманцевъ сидѣлъ 
на конѣ Остапъ, и шапка заломлена на-бекрень, и ата
манская палица въ рукѣ. «Вишь ты какой!» сказалъ онъ, 
глядя на него; и обрадовался старый и сталъ благодарить 
всѣхъ уманцевъ за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь итти къ таборамъ, а 
на городскомъ валу вновь показались ляхи, уже съ изорван
ными епанчами. Запеклася кровь на многихъ дорогйхъ 
кафтанахъ, и пылыо покрылись красивым мѣдныя шапки.

«Что, перевязали?» кричали имъ снизу запорожцы.
«Вотъ я васъ!» кричалъ все такъ же сверху толстый 

полковникъ, показывая веревку; и все еще не переставали 
грозить запыленные, изнуренные воины, и всѣ, бывшіе 
позадорнѣе, перекинулись съ обѣихъ сторонъ бойкими сло
вами.

Наконецъ, разошлись всѣ. Кто расположился отдыхать, 
истомившись отъ боя; кто присыпадъ землей свои раны и 
дралъ на перевязки платки и дорогія одежды, снятыя съ 
убитаго непріятеля. Другіе же, которые были посвѣжѣе, 
стали Прибирать тѣла и отдавать имъ послѣднюю почесть: 
палашами, копьями копали могилы; шапками, полами вы
носили землю; сложили честно козацкія тѣла и засыпали 
ихъ свѣжею землею/ чтобы не досталось вбронамъ и хищ- 
нымъ орламъ выклевывать имъ очи. А ляшскія тѣла, увя
завши, какъ попало, десятками къ хвостамъ дикихъ коней, 
пустили ихъ по всему полю, и долго потомъ гнались за 
ними и хлестали ихъ по бокамъ. Летѣли бѣшеные кони по
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бороздами, буграми, черезъ рвы и протоки, и бились о 
землю покрытые кровью и прахомъ ляшскіе трупы.

Потомъ сѣли кругами всѣ курени вечерять и долго гово
рили о дѣлахъ и подвигахъ, доставшихся въ удѣлъ каждому, 
на вѣчный разсказъ пришельцами и потомству. Долго не 
ложились они; а долѣе всѣхъ не ложился старый Тарасъ, 
все размышляя, что бы значило, что Андрія не было между 
вражьихъ воевъ. Посовѣстился ли Іуда выйти противъ 
своихъ, или обманули жидъ и попался онъ, просто, въ не
волю. Но тутъ же вспомнили онъ, что не въ мѣру было 
наклончиво сердце Андрія на женскія рѣчи, почувствовалъ 
скорбь и заклялся сильно въ душѣ противъ полячки, при- 
чаровавшей его сына, И выполнили бы онъ свою клятву: 
не поглядѣлъ бы на ея красоту, вытащили бы ее за густую, 
ныншую косу, поволоки бы ее за собою по всему полю 
между всѣхъ козаковъ. Избились бы о землю, окровавив
шись и покрывшись пылью, ея чудныя груди и плечи, 
бяескомъ равныя нетающимъ снѣгамъ, чтб покрываютъ 
горныя вершины. Разнесъ бы по частями онъ ея пышное, 
прекрасное тѣло. Но не вѣдалъ Бульба того, чтб готовить 
Богъ человѣку завтра, и сталъ позабываться сномъ и на
конецъ заснули. А козаки все еще говорили промежъ собой, 
и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во 
всѣ концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.

V I I I .
Еще солнце не дошло до половины неба, какъ всѣ за

порожцы собрались въ круги. Изъ Сѣчи пришла вѣсть, что 
татары, во время отлучки козаковъ, ограбили въ ней все, 
вырыли скарбъ, который втайнѣ держали козаки подъ 
землею, избили и забрали въ плѣнъ всѣхъ, которые оста
вались, и со всѣми забранными стадами и табунами на
правили путь прямо къ Перекопу. Одинъ только козакъ, 
Максимъ Голодуха, вырвался дорогою изъ татарскихъ рукъ, 
закололъ мирзу, отвязали у него мѣніокъ съ цехинами и 
на татарскомъ конѣ, въ татарской одеждѣ, полтора дня и 
двѣ ночи уходидъ отъ погони, загнали на-смерть коня, пе- 
ресѣлъ дорогою на другого, загналъ и того, и уже на 
третьемъ пріѣхалч> въ запорожскій таборъ, развѣдавъ на 
дорогѣ, что запорожцы были подъ Дубномъ. Только и успѣлъ
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объявить онъ, что случилось такое зло; но отчего оно слу
чилось, курнули ли оставшіеся запорожцы, по казацкому 
обычаю, и пьяными отдались въ плѣнъ, и какъ узнали та
тары мѣсто, гдѣ былъ зарытъ войсковой скарбъ,— того ни
чего не сказалъ онъ. Сильно истомился козакъ, распухъ 
весь, лицо полегло и опалило ему вѣтромъ; упалъ онъ тутъ 
лее и заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорожцевъ гнаться 
въ ту-леъ минуту за похитителями, стараясь настигнуть 
ихъ на дорогѣ, потому что илѣнные какъ разъ могли очу
титься на базарахъ Малой Азіи, въ Смирнѣ, на Критскомъ 
острову, и Вонь знаетъ, въ какихъ мѣстахъ не показались 
бы чубатыя запорожскія головы. Вотъ отчего собрались за
порожцы. Всѣ до единого стояли они въ шанкахъ, потому 
что пришли не съ тѣмъ, чтобы слушать по начальству ата
мански! приказъ, но совѣщаться, какъ ровные между со
бою. «Давай совѣтъ прежде старшіе!» закричали въ толпѣ. 
«Давай совѣтъ кошевой!» говорили другіе.

И кошевой снядъ шапку, ужъ не такъ, какъ рачальникъ, 
а какъ товарищъ, благодарили всѣхъ козаковъ за честь и 
сказалъ: «Много между нами есть старшихъ и совѣтомъ 
умнѣйншхъ, но коли меня почтили, то мой совѣтъ: не те
рять, товарищи, времени и гнаться за татариномъ; ибо вы 
сами знаете, чтб за человѣкъ татарннъ: онъ не станетъ съ 
награбленнымъ добромъ ожидать нашего прихода, а мигомъ 
размытарить его, такъ что и слѣдовъ не найдешь. Такъ 
мой совѣтъ: итти. Мы здѣсьі уже погуляли. Ляхи знаютъ, 
чтб такое козаки; за вѣру, сколько было по силамъ, отмстили; 
корысти же съ голоднаго города немного. Итакъ, мой со- 
вѣтъ— итти».

«Итти!» раздалось голосно въ запорожскихъ куреняхъ. 
Но Тарасу Бульбѣ не пришлись по душѣ такія слова, и 
навѣсилъ онъ еще ниже на очи свои хмурыя, изчерна- 
бѣлыя брови, подфбныя кустамъ, выросшими по высокому 
темени горы, которыхъ верхушки вплоть занеси иглистый 
еѣверный иней.

«Нѣтъ, не правъ совѣтъ твой, кошевой!» сказалъ онъ. 
«Ты не такъ говоришь: ты позабыли, видно, что въ плѣну 
остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, 
чтобъ мы не уважили перваго святого закона товарищества, 
оставили бы собратьевъ своихъ на то, чтобы съ нихъ съ
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живыхъ содрали. кожу, или, исчетвертовавъ на части ко- 
зацкоѳ ихъ тѣло, развозили бы ихъ по городами и селами, 
какъ уже сдѣлали они съ гетьманомъ и лучшими русскими 
витязями на Украйнѣ. Развѣ мало они поругались и безъ 
того надъ святынею? Чтб-жъ мы такое? спрашиваю я всѣхъ 
васъ. Чтб-жъ за козакъ тотъ,, который кинули въ бѣдѣ то
варища, кинули его, какъ собаку, пропасть на чужбинѣ? 
Коли ужъ на то пошло, что всякій ни во чтб ставить ко- 
зацкуіо честь, позв.оливъ. себѣ плюнуть въ сѣдые усы свои 
и попрекнуть 'себя обидными. словомъ, такъ не укоритъ же 
никто меня. Одинъ остаюсь!»

Поколебались всѣ стоявшіе запорожцы.
«А развѣ ты позабыли, бравый полковники», сказалъ 

тогда кошевой: «что у татаръ въ рукахъ тоже наши това
рищи, что если мы теперь ихъ не выручияъ, то жизнь ихъ 
будетъ продана на вѣчное невольничество' язычниками, чтб 
хуже всякой лютой смерти? Позабыли развѣ, Что у нихъ 
теперь вся казна наша, добытая христіанскою кровью?»

Задумались. всѣ козаки и не знали, чтб сказать. Никому 
не хотѣлось изъ нихъ заслужить обидную славу. Тогда вы- 
шелъ впереди всѣхъ старѣйшій годами во всеми запброж- 
скомъ войскѣ Касьянъ Бовдюгъ. Въ чести былъ онъ отъ 
всѣхъ козаковъ; два раза уже былъ избираемъ кошевыми 
и на войнахъ тоже былъ сильно добрый козакъ, но уже 
давно состарѣлся и не бывали ни въ какихъ походахъ; не 
любилъ тоже и совѣтовъ давать никому, а любили старый 
вояка лежать на боку у козацкихъ круговъ, слушая раз- 
сказы про всякіе бывалые случаи и козацкіе походы. Ни
когда не вмѣшивался онъ въ ихъ рѣчи, а все только слу
шали, да прижимали пальцемъ золу въ своей коротенькой 
трубкѣ, которой не выпускали изо рта, и долго сидѣлъ онъ 
потомъ, пршкмуривъ слегка очи, и не знали козаки, спалъ 
ли онъ, или все еще слушали. Всѣ походы оставался онъ 
дома; но сей разъ разобрало стараго. Махнули. рукою пО- 
козацкп и сказалъ: «А не куды пошло! Пойду и я: можетъ, 
въ чемъ-нибудь буду пригоденъ козачеству!» Всѣ козаки 
притихли, когда выступили онъ теперь передъ собраніе, ибо 
давно не слышали отъ него никакого. слова. Всякій хотѣлъ 
знать, чтб скажетъ Бовдюгъ.

«Пришла очередь и мнѣ сказать слово, наны братья!» 
такъ онъ начали. «Послушайте, дѣти, стараго. Мудро ска-



—  1 0 4  —

залъ кошевой; и, какъ голова козацкаго войска., обязанный 
приберегать его и пещись о войсковомъ скарбѣ, мудрѣе 
ничего онъ не могъ сказать. Вотъ что! Это пусть будетъ 
первая моя рѣчь! А теперь послушайте, что скажетъ моя 
другая рѣчь. А вотъ чтб скажетъ моя другая рѣчь: большую 
правду сказалъ и Тарасъ, полковникъ, дай, Боже, ему по
больше вѣку, и чтобъ такихъ полковниковъ было побольше 
на Украйнѣ! Первый долги и первая честь козака есть со
блюсти товарищество. Сколько ни живу я на вѣку, не слы
шали я, паны братья, чтобы козакъ покинули гдѣ, или 
продали, какъ-нибудь своего товарища. И тѣ, и другіе намъ 
товарищи —  меньше ихъ или больше, все равно, все това
рищи, всѣ намъ дброги. Такъ вотъ какая моя рѣчь: тѣ, 
которыми милы захваченные татарами, пусть отправляются 
за татарами, а которыми милы полоненные ляхами и кото
рыми не хочется оставлять праваго дѣла, пусть остаются. 
Кошевой по долгу пойдетъ съ одною половиною за тата
рами, а другая половина выберетъ себѣ наказного атамана. 
А наказными атаманомъ, коли хотите послушать бѣлой головы, 
не пригоже быть никому другому, какъ только одному Тарасу 
Будьбѣ. Нѣтъ изъ насъ никого равнаго ему въ доблести».

Такъ сказалъ Вовдюгъ и затихъ; и обрадовались всѣ ко- 
заки, что навели ихъ такими образомъ на умъ старый. Всѣ 
вскинули вверхъ шапки и закричали: «Спасибо тебѣ, батько! 
Молчали, молчали, долго молчали, да вотъ, наконецъ, и ска
залъ: не даромъ говорилъ, когда собирался въ походи, что 
будешь пригоденъ козачеству: такъ и сдѣлалось».

«Чтб, согласны вы на то?» спросили кошевой.
«Всѣ согласны!» закричали козаки.
«Стало-быть, радѣ конецъ?»
«Конецъ радѣ!» кричали козаки.
«Слушайте-жъ теперь войскового приказа, дѣти», сказалъ 

кошевой, выступили впереди и надѣлъ шапку, а всѣ запо
рожцы, сколько ихъ ни было, сняли свои шапки іі  остались 
съ непокрытыми головами, утупивъ очи въ землю, какъ 
бывало, всегда между козаками, когда собирался что гово
рить старшій. «Теперь отдѣляйтесь, паны братья! Кто хо
четъ идти, ртупай на правую сторону; кто остается, отходи 
на лѣвую! Еуды большая часть куреня переходить, туды и 
атаманъ; коли меньшая часть переходить, приставай къ 
другими куренями».
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И всѣ стали переходить кто на правую, кто на лѣвую 
сторону. Котораго куреня большая часть переходила, туда 
и куренной атаманъ переходилъ; котораго малая часть, та 
приставала къ другимъ куренямъ; и вышло безъ малаго не 
поровну на всякой сторонѣ. Захотѣли остаться: весь почти 
Незамайковскій курень, бблыпая половина Поповичевскаго 
куреня, весь Уманскій курень, весь Каневскій курень, боль
шая половина Стебликивскаго куреня, ббльшая половина 
Тымошевскаго куреня. Всѣ остальные вызвались идти въ 
догонъ за татарами. Много было на обѣихъ сторонахъ дго- 
яшхъ и храбрыхъ козаковъ. Между тѣми, которые рѣшились 
идти вслѣдъ за татарами, былъ Череватьтй, добрый старый 
козакъ, Покотыполе, Лемишъ, Прокоповичъ Хома; Демидъ 
Поповичъ тоже перешелъ туда, потому что былъ сильно 
завзятаго нрава козакъ, не могъ долго высидѣть на мѣстѣ: 
съ ляхами поиробовалъ уже'онъ дѣла, хотѣлось попробовать 
еще съ татарами. Куренные были: Ностюганъ, Покрышка, 
Невылычкій, и много еще другихъ славныхъ и храбрыхъ 
козаковъ вахотѣло попробовать меча и могучаго плеча въ 
ехваткѣ съ татариномъ. Не мало было также сильно и 
сильно добрыхъ козаковъ между тѣми, которые захотѣли 
остаться: куренные Демытровичъ, Кукубенко, Вертыхвистъ, 
Балабанъ, Бульбенко Остапъ. Потомъ много было еще дру
гихъ именитыхъ и дюжихъ козаковъ: Вовтузенко, Черевы- 
ченко, Степанъ Гуска, Охримъ Гуска, Мыкола Густый, За- 
дорожній, Метелиця, Иванъ Закрутыгуба, Мосій Шило, 
Дегтяренко, Сыдоренко, Писаренко, потомъ другой Писа
ренко, потомъ еще Писаренко, и много было другихъ доб
рыхъ козаковъ. Всѣ были хожалые, ѣзжалые: ходили по 
анатолъскимъ берегамъ, по крьтастшмъ солончаками и сте
пями, по всѣмъ рѣчкамъ большими и малыми, которыя впа
дали въ Днѣпръ, по всѣмъ заходами и днѣпровскимъ остро
вами: бывали въ молдавской, волошской, въ турецкой землѣ; 
нзъѣздиди все Черное море двухрульными козацкими чел
нами; нападали въ пятьдесятъ челновъ въ рядъ на бога- 
тѣйшіе и превысокіе корабли; перетопили не мало турец- 
кихъ галеръ и много-много выстрѣлили пороху на своемъ 
ьѣку. Не разъ драли на оцучи дорогія паволоки и оксамиты; 
не разъ череши у штанныхъ очкуровъ набивали все чи
стыми цехинами. А сколько всякій изъ нихъ пронидъ и 
прогуляли добра, ставшаго бы другому на всю жизнь, того
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и счесть нельзя. Все спустили по-козацки, угощая весь 
міръ и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть 
на свѣтѣ. Еще и теперь у рѣдкаго изъ нихъ не было за
копано добра: кружекъ, серебряныхъ ковшей и запЯстьевъ, 
подъ камышами на днѣнровскихъ островахъ, чтобы не до
велось татарину найти его, если бы, въ случаѣ несчастья, 
удалось ему напасть врасплохъ на Сѣчь; но трудно было 
бы татарину найти его, потому что и самъ хозяинъ уже 
сталъ забывать, въ которомъ мѣстѣ закопалъ его. Такіе-то 
были козаки, захотѣвшіе, остаться и отмстить ляхамъ за 
вѣрныхъ товарищей и Христову вѣру! Старый козакъ Бов- 
дюгъ захотѣлъ также остаться съ ними, сказавши: «Теперь 
не такія мои лѣта, чтобы гоняться за татарами, а тутъ есть 
мѣсто, гдѣ опочить доброю козадкою смертью. Давно уже 
цросидъ я у Бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то 
чтобы кончить ее на войнѣ за святое и христіанское дѣло. 
Такъ оно и случилось. Славнѣйшей кончины уже не будетъ 
въ другомъ мѣстѣ для стараго козака».

Когда отдѣлшшсь всѣ и стали на двѣ стороны въ два 
ряда куренями, кошевой нрошелъ промежъ рядовъ и ска- 
залъ:

«А что, панове братове, довольны одна сторона другою?»
. «Всѣ довольны, батько!» отвѣчали козаки.

«Ну, такъ поцѣлуйтесь же и дайте другъ другу прощанье,- 
ибо, Богъ знаетъ, приведется ли въ жизни еще увидѣться. 
Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: 
сами знаете, чтб велитъ козацкая честь».

И всѣ козаки, сколько ихъ ни было, перецѣловались ме
жду собою. Начали первые атаманы, и, поведши рукою сѣ- 
дые усы свои, поцѣловались навкрестъ и потомъ взялись за 
руки и крѣпко держали руки; хотѣлъ одинъ другого спро
сить: «Что, пане брате, увидимся или не увидимся?» да и 
не спросили, замолчали.— и загадались обѣ сѣдыя головы. 
А козаки всѣ до одного прощались, зная, что много будетъ 
работы тѣмъ и другимъ; но не повершили, однакожъ, тотчасъ 
разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, 
чтобы не дать непріятелю увидѣть убыль въ козацкоыъ вой- 
скѣ. Потомъ всѣ отправились по куреняыъ обѣдать.

Послѣ обѣда всѣ, которымъ предстояла дорога, легли от
дыхать и спали крѣпко и долгимъ сномъ, какъ будто чуя, 
что, можетъ, послѣдній сонъ доведется имъ вкусить на та
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кой свободѣ. Спали до самаго захода солнечнаго; а какъ 
зашло солнце и немного стемнѣло, стали мазать телѣги. 
(̂ нарядясь, пустили впередъ возы, а сами, пошапковавшись 
еще разъ съ товарищами, тихо пошли вслѣдъ за возами; 
конница чинно, безъ покрика и посвиста на лошадей, слегка 
затопотала вслѣдъ за пѣшими, и скоро стало ихъ не видно 
въ темнотѣ. Глухо отдавалась только конская топь да скрипъ 
иного колеса, которое еще не расходилось, или не было 
хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще остававшіеся товарищи махали имъ издали ру
ками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воро
тились по своимъ мѣстамъ, когда увидѣли при высвѣтив- 
шихъ ясно звѣздахъ, что половины телѣгъ уже не было на 
мѣстѣ, что многихъ-многихъ нѣтъ, невесело стало у всякаго 
на сердДѢ, и всѣ задумались нротивъ воли, утупивъ въ землю 
гуллнвыя свои головы. а

Тарасъ видѣлъ, какъ смутны стали козацкіе ряды и какъ 
уныніе, неприличное храброму,- стало тихо обнимать козац- 
кія головы; но модчалъ: онъ хотѣлъ дать время всему, чтобы 
свыклись они и съ уныньемъ, наведеннымъ прощаньемъ съ 
товарищами. А между тѣмъ въ тишинѣ готовился разомъ 
п вдругъ разбудить ихъ всѣхъ, гикнувши по-козацки, чтобы 
вновь и съ ббльшею силою, чѣмъ прежде, воротилась бод-> 
рость каждому въ душу, на чтб способна одна только сла
вянская порода, широкая, могучая порода, передъ другими, 
что море передъ мелководными рѣками: коли время бурно, 
все превращается оно въ ревъ и громъ, бугря и подымая 
валы, какъ не поднять ихъ безсильнынъ рѣкамъ; коли же 
безвѣтренно и тихо, яснѣе всѣхъ рѣкъ разстилаетъ оно свою 
неоглядную стеклянную поверхность, вѣчную нѣгу очей.

И повелѣлъ Тарасъ распаковать своимъ слугамъ одинъ 
изъ возовъ, стоявшій особнякомъ. Больше и крѣпче всѣхъ 
другихъ онъ былъ въ козацкомъ обозѣ; двойною крѣпкою 
шиною были обтянуты дебелыя колеса его; грузно былъ онъ 
навыоченъ, укрыть попонами, крѣпкимй воловьими кожами 
іі увязаиъ туго засмоленными веревками. Въ возу были все 
баклаги и боченки стараго добраго вина, которое долго ле
жало у Тараса въ погребахъ. Взядъ онъ его про запасъ, 
на торжественный случай, чтобы, если случится. великая 
минута и будетъ всѣмъ предстоять дѣло, достойное на пе
редачу потомкамъ, то, чтобы всякому, до единаго, козаку
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досталось выпить заповѣднаго вина, чтобы въ великую ми
нуту великое бы и чувство овладѣло человѣкомъ. Услышавъ 
полковничій приказъ, слуги бросились къ возамъ, палашами 
иерерѣзывали крѣпкія веревки, снимали толстыя воловьи 
кожи и попоны и стаскивали съ воза баклаги и боченки.

«А берите всѣ», сказалъ Бульба: «всѣ, сколько ни есть, 
берите, чдб у кого есть: ковшъ, или черпакъ, которыми 
поитъ коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и 
просто подставляй обѣ горсти».

И козаки всѣ, сколько ни было ихъ, брали: у кого былъ 
ковшъ, у кого черпакъ, которыми поили коня, у кого рука
вица, у кого шапка, а кто подставляли и такъ обѣ горсти. 
Всѣмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежъ рядами, 
наливали изъ баклаги и боченковъ. Но не приказали Та
расъ пить, пока не дастъ знака, чтобы выпить имъ всѣмъ 
разомъ. Видно было, что онъ жотѣдъ что-то сказать. Знали 
Тарасъ, что какъ ни сильно' само по себѣ старое доброе 
вино и какъ ни способно оно укрѣпить духи человѣка, но 
если къ нему да присоединится еш,е приличное слово, то 
вдвое крѣпче будетъ сила и вина и духа.

«Я угощаю васъ, паны братья! (такъ сказалъ Бульба) не 
въ честь того, что вы сдѣлали меня своимъ атаманомъ, какъ 
ни велика подобная честь, не въ честь также прощанья съ 
нашими товарищами: нѣтъ, въ другое время прилично то и 
другое; не такая теперь предъ нами минута. Передъ нами 
дѣла великаго поту, великой козацкой доблести! Итакъ, вы- 
пьемъ, товарищи, разомъ, выпьемъ напереди всего за свя
тую православную вѣру: чтобы пришло, наконецъ, такое 
время, чтобы по всему свѣту разошлась и вездѣ была бы 
одна святая вѣра, i i  всѣ, сколько ни есть басурмановъ, всѣ 
бы сдѣлались христианами! Да за одними уже разомъ вы- 
пьемъ и за Сѣчь, чтобы долго она стояла на погибель всему 
басурманству, чтобы съ каждыми годомъ выходили изъ нея 
молодцы, одинъ одного лучше, одинъ одного краше. Да уже 
вмѣстѣ выньемъ и за нашу собственную славу, чтобы ска
зали, внуки и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такіе, 
которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ. 
Такъ за вѣру, пане-братове, за вѣру!»

«За вѣру!» загомонѣли всѣ, стоявшіе въ блшкнихъ ря- 
дахъ, густыми голосами. «За вѣру!» подхватили дальніе—  
и все, чтб ни было, и старое, и молодое, выпило за вѣру.



—  1 0 9  —

«За Сичь!» сказалъ Тарасъ и высоко подняли надъ го
ловою руку.

«За Сичь!» отдалось густо въ переднихъ рядахъ. «За 
Сичь!» сказали тихо старые, моргнувши сѣдымъ усомъ; и 
встрепенувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: 
«за Сичь!» И слышало далече поле, какъ поминали козаки 
свою Сичь.

«Теперь послѣдній глотокъ, товарищи, -за славу и всѣхъ 
христіанъ, какіе жиВутъ на свѣтѣ!»

И всѣ козаки, до послѣдняго, выпили послѣдній глотокъ 
зд̂  славу и всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ. И 
долю еще повторялось по всфмъ рядами промежъ веѣми 
куренями. «За всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ!»

Уже пусто было Въ ковшахъ, а все еще стояли козаки, 
поднявши руки; хоть весело глядѣли очи ихъ всѣхъ, про- 
сіявшія виномъ, но сильно загадались они. Не о корысти 
и военномъ прибыткѣ теперь думали они, не о томи, кому 
посчастливится набрать червонцеві, дорогого оружья, ши- 
тыхъ кафтановъ и черкесскихъ коней; но загадались они, 
какъ орлы, сѣвшіе на вершинахъ каменистыхъ горъ, обры- 
вистыхъ высокихъ горъ, съ которыхъ далеко вйдно разстн- 
лающееся безпредѣльное море, усыпанное, какъ мелкими 
птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражден
ное по сторонами чуть видными тонкими поморьями, съ при
бережными, какъ мошки, городами и склонившимися, какъ 
мелкая травка, лѣсами. Какъ орлы, озирали они вокругъ 
себя очами все поле и чернѣіощую вдали судьбу свою. Бу
детъ, будетъ все поле съ облогами и дорогами покрыто тор
чащими ихъ бѣлыми костями, щедро обмывшись козацкою 
ихъ кровыо и покрывшись разбитыми возами, расколотыми 
саблями и копьями; далече раскинутся чубатыя головы съ 
перекрученными и запекшимися въ крови чубами и запу
щенными книзу усами; будутъ, налетѣвъ, орлы выдирать и 
выдергивать изъ нихъ козацкія очи. Но добро великое въ 
такомъ широко и вольно разметавшемся смертномъ ночлегѣ! 
Не погибаетъ ни одно великодушное дгІ'ло и не пронадетъ, 
какъ малая порошинка съ ружейнаго дула, козацкая слава. 
Будетъ, будетъ бандуристъ, съ сѣдою по грудь бородою, а 
можетъ, еще полный зрѣлаго мужества, но бѣлоголовый ста- 
рецъ, вѣщій Духомъ, и скажетъ онъ про нихъ свое густое, 
могучее слово. И пойдетъ дыбонъ но всему свѣту о нихъ
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слава, и все, что ни народится потомъ, заговорить о нихъ: 
ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудя
щей колокольной мѣди, въ которую много повергнулъ ма
стери дорогого чистаго серебра, чтобы далече но городами, 
лачугами,: палатами и весямъ разносился красный звоиъ, 
сзывая равно всѣхъ на святую молитву.

I X .
Въ городѣ не узнали никто, что половина запорожцевъ 

выступила вт, погоню за татарами. Съ магистратской башни 
примѣтили только часовые, что потянулась часть возовъ за 
лѣсъ; но подумали, что козаки готовились сдѣлать засаду; 
то же думалъ и: французскій инженеръ. А между тѣмъ слова 
кошевого не прошли даромъ, и въ город!: оказался недо- 
статокъ въ съѣстныхъ припасахъ: по обычаю прошедшихъ 
вѣковъ, войска не разочли, сколько имъ было нужно. По
пробовали сдѣлать вылазку, но половина смѣльчаковъ была 
тутъ же перебита козаками, а половина прогнана въ городъ 
нн съ чѣмъ. Жиды, однакоже, воспользовались вылазкою и 
пронюхали все: куда и зачѣмъ отправились запорожцы, и 
съ какими военачальниками, и какіе именно курени, и 
сколько ихъ числомъ, и сколько было оставшихся на ыѣстѣ, 
и . чтб они думаютъ дѣлать,— словомъ, черезъ нѣсколько уже 
минуть въ городѣ все узнали. Полковники ободрились и го
товились дать сраженіе. Тарасъ уже видѣлъ тб по дви
женью и шуму въ городф, и расторопно хлопотали, строили, 
раздавали приказы и наказы, уставили въ три табора ку
рени, обнесши ихъ возами въ видѣ крѣностей,— родъ битвы, 
въ которой бывали непббѣдимы запорожцы; двумъ куренямъ 
повелѣлъ забраться въ засаду; убидъ часть ноля острыми 
кольями, изломанными оружіемъ, обломками копьевъ, чтобы 
при случай нагнать туда непріятельскую. конницу. И когда 
все было сдѣлано, какъ нужно, сказалъ рѣчь козакамъ, не 
для того, чтобы ободрить и освѣжить ихъ —  зналъ, что и 
безъ того крѣпки они духомъ— а, просто, самому хотѣлось 
высказать все, что было на сердцѣ.

«Хочется мнѣ вамъ сказать, панове, что такое есть наше 
товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и дѣдовъ, въ ка
кой чести у всѣхъ была Земля наша: и греками дата знать
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себя, и съ Царьграда брали червонцы, и города были пыш
ные, и храмы, и князья, князья русскаго рода, свои князья; 
а не католическіе недовѣрки. Все взяли бусурманы, все 
пропало; только остались мы, сирые, да, какъ вдовица 
послѣ крѣпкаго мужа, сирая такъ лее, какъ и мы, земля 
наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на 
братство! Вотъ на чемъ стоить наше товарищество! ІІѢтъ 
узъ святѣе товарищества. Отецъ любитъ свое дитя, мать 
.любить свое дитя, дитя любитъ отца и мать; но это не то, 
братцы: любитъ и звѣрь свое дитя! Но породниться род- 

■ч ствомъ по душѣ, а не по крови, можетъ одинъ только че- 
ловѣкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ товарищи, но та- 
кихъ, какъ въ Русской землѣ, не было такихъ товарищей. 
Вамъ случалось не одному помногу пропадать на чужбинѣ; 
йидйшь: и тамъ люди! также Боасій человѣкъ, и разгово
ришься съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдетъ до того, 
чтобы повѣдать сердечное слово— видишь: нѣтъ! умные .люди, 
да не тѣ; такіе яге люди, да не тѣ! Нѣтъ, братцы, такъ 
любить, какъ можетъ любить русская душа,— любить не то, 
чтобы умомъ или чѣмъ другими, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, 
чтб ни есть въ тебѣ-—а!..» сказалъ Тарасъ, и махнулъ ру
кой, и потрясъ сѣдою головою, и усомъ моргнулъ, и ска
зали: «ЬІѢтъ, такъ любить никто не моясетъ! Знаю, подло 
завелось теперь въ землѣ нашей: думаютъ только, чтобы 
при нихъ были хлѣбные стоги, скирды, да конные табуны 
ихъ, да были бы цѣлы въ погребахъ запечатанные меды 
ихъ; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обы
чаи; гнушаются языкомъ своимъ; свой съ своимъ не хочетъ 
говорить; срой- своего продаетъ, какъ продаютъ бездушную 
тварь на торговомъ рынкѣ. Милость чужого короля, да и 
не короля, а поскудная милость польскаго магната, кото
рый желтыми чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, до
роже для нихъ всякаго братства. Но у послѣдняго подг 
люки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалялся онъ въ сажѣ 
и въ поклонничествѣ, есть и у того, братцы, крупица рус
скаго чувства; и проснется оно когда-нибудь,— и ударится 
онъ, горемычный, объ полы руками, схватить себя за го
лову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый му
ками искупить позорное дѣло. Пусть яге знаютъ они всѣ, 
чтб такое значить въ Русской землѣ товарищество! Ужъ 
если на тб пошло, чтобы умирать, такъ никому-жъ изъ



нихъ не доведется такъ умирать! никому, никому! Не хва- 
титъ у нихъ на тб мышиной натуры ихъ!?>

Такъ говорилъ атаманъ, и, когда кончила» рѣчь, все еще 
потрясали носеребрившеюся въ козацкихъ дѣлахъ головою. 
Всѣхъ, кто ни стоялъ, разобрала сильно такая рѣчь, до- 
шедъ далеко До самаго сердца; самые старѣйшіе въ рядахъ 
стали неподвижны, потупивъ сѣдыя головы въ землю; слеза 
тихо накатывалась въ старыхъ очахъ; медленно отирали 
они ее рукавомъ. И потомъ всѣ, какъ будто сговорившись, 
махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми голо
вами. Знать, видно, много напомнилъ имъ старый Тарасъ 
знакомаго и лучшаго, чтб бываетъ въ сердцѣ у человѣка, 
умудреннаго горемъ, трудомъ, удалыо и всякими невзгодьемъ 
жизни, или хотя и не познавшаго ихъ, но много почуяв- 
шаго молодою, жемчужною душою на вѣчную радость стар- 
цамъ-родителямъ, родившими ихъ.

А изъ города уже выступало непріятельское войско, гремя 
въ литавры и трубы, и, подбоченившись, выѣзжали паны, 
окруж'енные несмѣтными слугами. Толстый полковники от
давали приказы. И стали наступать они тѣсно на козацкій 
таборы, грозя, нацѣливаясь пищалями, сверкая очами и 
блеща мѣдными доспѣхами. Какъ только увидѣлп козаки, 
что подошли они на ружейный выстрѣлъ, всѣ разомъ гря
нули въ семипядныя пищали и, не перерывая, все палили 
изъ пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всѣмъ 
окрестнымъ полями и нивамъ, сливаясь въ бѳзирерывный 
гулъ; дымомъ затянуло все поле; а запорожцы все палили, 
не переводя духу: задніѳ только заряжали, да передавали 
передними, наводя изумленіе на непріятеля, не могшаго 
понять, какъ стрѣлялн козаки, не заряжая ружей. Уже не 
видно было за великимъ дымомъ, обнявшимъ то и другое 
воинство, не видно было, какъ то одного, то другого не 
ставало въ рядахъ; но чувствовали ляхи, что густо летѣли 
пули и жарко становилось дѣло; и когда попятились на- 
задъ, чтобы посторониться отъ дыма и оглядѣться, то мно- 
гихъ не досчитались въ рядахъ своихъ; а у козаковъ, мо
жетъ-быть, другой-третій былъ убить на всю сотню. И все 
продолжали палить козаки изъ пищалей, ни иа минуту не 
давая промежутка. Самъ иноземный инженеръ подивился 
такой, никогда имъ не виданной, тактикѣ, сказавши тутъ асе 
при всѣхъ: «Вотъ бравые молодцы запорожцы! Вотъ какъ



нужно биться и другими въ другихъ земляхъ!» И даль 
совѣтъ поворотить тутъ же на таборъ пушки. Тяжело рев- 
нули широкими горлами чугунный пушки; дрогнула, далеко 
загудѣвши, земля, и вдвое больше затянуло дымомъ все 
поле. Почуяли запахи пороха среди площадей и улицъ въ 
дальнихъ и ближнихъ городахъ. Но цѣлившіе взяли слиш- 
комъ высоко, раскаленный ядра выгнули слишкомъ высо
кую дугу: страшно завизжавъ по воздуху, перелетѣли они 
черезъ головы всего табора и углубились далеко въ землю, 
взорвавъ и взметнувъ высоко на воздухъ черную землю. 
Ухватили себя за волосы французскій инженеръ при видѣ 
такого неискусства, и самъ принялся наводить пушки, не 
глядя на то, что жарили и сыпали нулями безпрерывно 
козаки.

Тарасъ видѣлъ еще издали, что бѣда будетъ всему Неза- 
майковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнулъ зычно: 
«Выбирайтесь скорѣи изъ-за возовъ и садись всякій на коня!» 
Но не поспѣли бы сдѣлать то и другое козаки, если бы Остапъ 
не ударили въ самую середину: выбили фитили у шести 
пушкарей, у четырехъ только не могъ выбить: отогнали его 
назадъ ляхи. А тѣмъ временемъ иноземный каіштанъ самъ 
взядъ въ руку фитиль, чтобы выпалить изъ величайшей 
пушки, какой никто изъ козаковъ не видывали дотолѣ. 
Страшно глядѣла она широкою пастыо, и тысяча смертей 
глядѣла оттуда. И какъ грянула она, а за нею слѣдомъ три 
другія, четырекратно потрясши глухо-отвѣтную землю, —  
много нанесли онѣ горя! Ile  по одному козаку взрыдаетъ 
старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхльтя 
перси; не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, 
Чернигов! и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбѣ- 
гать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходя- 
щихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, нѣтъ ли между 
ихъ одного, милѣйшаго всѣхъ; но много пройдетъ черезъ 
городъ всякаго войска и вѣчно но будетъ между ними 
одного, милѣйшаго всѣхъ.

Такъ, какъ будто и не бывало половины Незамайков- 
скаго куреня! Какъ градомъ выбиваетъ вдругъ всю ниву, 
гдѣ, что полновѣсный червонецъ, красовался всякій колосъ, 
такъ ихъ выбило и положило.

Какъ же вскинулись козаки! Какъ схватились всѣ! Какъ 
закипѣлъ куренной атаманъ Кукубенко, увидѣвщи, что
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лучшей половины куреня его нѣтъ! Вбился онъ съ осталь
ными своими незамайковцами въ самую середину. Въ 
гнѣвѣ изсѣкъ въ капусту перваго попавшагося, многихъ 
конниковъ сбилъ съ коней, доставши копьемъ и конника, 
л коня, пробрался къ пушкарямъ н уже отбплъ одну пушку; 
а ужъ тамъ, видитъ, хлопочетъ уманскій куренной атаманъ, 
и Степанъ Гуска уже отбиваетъ главную пушку. Оставидъ 
онъ тѣхъ козаковъ и поворотилъ съ своими въ другую не
приятельскую гущу: такъ гдѣ прошли незамайковцы— такъ 
тамъ и улица! гдѣ поворотили— такъ ужъ тамъ и переулокъ! 
Такъ и видно, какъ рѣдѣли ряды и снопами валились ляхи! 
А у самыхъ возовъ Вовтузенко,’ а спереди Черевиченко, 
а у дальнихъ возовъ Дегтяренко, а за нимъ куренной ата
манъ Вертыхвистъ. Двухъ уже шляхтичей подняли на 
копье Дегтяренко, да наналъ, наконецъ, на неподатливаго 
третьяго. Увертливъ и крѣпокъ былъ ляхъ, пышной сбруей 
украшенъ и пятьдесятъ однихъ слугъ привели съ собою. 
ІІогнулъ онъ крѣпко Дегтяренка, сбилъ его на землю и 
уже, замахнувшись на него саблей, кричалъ: «Нѣтъ изъ 
васъ, собаки козаковъ, ни одного, кто бы посмѣлъ нротиву- 
стать мнѣ!»

«А вотъ есть же!» сказалъ и выступили впереди Мосій 
Шило. Сильный былъ онъ козакъ, не разъ атаманствовали 
на морѣ и много натерпѣдся всякнхъ бѣдъ. Схватили пхъ 
турки у самаго Трапезонта и всѣхъ забрали невольниками 
на галеры, взяли ихъ но руками и ногами въ желѣзныя 
цѣіш, не давали по цѣльшъ нсдѣлямъ пшена и поили про
тивной морской водою. Все выносили іі  вытерпѣли бѣдные 
невольники, лишь бы не переменять 'православной вѣры. 
Не вытерпѣлъ атаманъ Мосій ПІидо, истоптали ногами 
святой закояъ, скверною чалмой обвили грѣшную голову, 
вошелъ въ довѣренность къ пашѣ, стали ключникомъ на 
кораблѣ и старшими надъ всѣмп невольниками. Много опе
чалились оттого бѣдпыо невольники, ибо знали, что если 
свой продастъ вѣру и пристанетъ къ угнетателями, то тя- 
желѣй и горше быть подъ его рукой, чѣмъ иодъ всякими 
другими нехристомъ: такъ и сбылось. Всѣхъ посадили Мосій 
ІІІило въ новыя цѣпи по три въ рядъ, прикрутили ими до 
самыхъ бѣлыхъ костей жестокія веревки; всѣхъ перебили 
но шеями, угощая подзатыльниками. И когда 'турки, обра
довавшись, что достали себѣ такого слугу, стали пировать
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и, позабывъ законъ свой, всѣ перепились, онъ принесъ всѣ 
шеетьдесятъ четыре ключа и роздали невольникамъ, чтобы 
отмыкали себя, бросали бы цѣпи и кандалы въ море, а 
брали бы на мѣсто того сабли, да рубили турокъ. Много 

* тогда набрали козаки добычи и воротились со славою въ 
отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосія Шила. 
Выбрали бы его въ кошевые, да былъ совсѣмъ чудный ко
закъ. Иной разъ повершалъ такое дѣло, какое мудрѣйшему 
не придумать, а въ другой, просто, дурь одолѣвала козака. 
Пропилр онъ и прогулялъ все, всѣмъ задолжалъ на Сѣчи 
и, въ прибавку къ тому, прокрался, какъ уличный воръ: 
ночью утащили изъ чужого куреня всю козацкую сбрую и 
заложили шинкарю. За такое позорное дѣло привязали его 
на базарѣ къ столбу и положили возлѣ дубину, чтобы вся- 
кій, по мѣрѣ силъ своихъ, отвѣсилъ ему по удару; но не 
нашлось такого изъ всѣхъ запорожцевъ, кто бы подняли 
на него дубину, помня прежнія его заслуги. Таковъ былъ 
козакъ Мосій Шило.

«Такъ есть же такіе, которые бьютъ васъ, собаки!» ска
залъ онъ, кинувшись на него. И ужъ тамъ-то рубились они! 
И наплечники, и зерцала погнулись у обоихъ отъ ударовъ. 
Разрубилъ на немъ вражій ляхъ желѣзную рубашку, до
ставь лезвееыъ самаго тѣла: зачервонѣла козацкая рубашка. 
Но не погдядѣлъ на то Шило, а замахнулся всей жили- 

■ стой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушили его 
внезапно по головѣ. Разлетѣлась мѣдная шапка, зашатался 
и грянулся ляхъ; а Шило принялся рубить и крестить оглу- 
шеннаго. Не добивай, козакъ, врага, а лучше іговоротись 
назадъ! Не поворотился козакъ назадъ, и тутъ же одинъ 
изъ слугъ убитаго хватилъ его ножомъ въ шею. Поворо
тился Шило и ужъ досталъ бы смѣльчака; но онъ нропалъ 
въ пороховомъ дымѣ. Со всѣхъ сторонъ поднялось хлопанье 
изъ самопаловъ. Пошатнулся Шило и почуялъ, что рана 
была смертельна. Упалъ онъ, наложидъ руку на свою рану 
и сказалъ, обратившись къ товарищамъ: «Прощайте, паны 
братья, товарищи! Пусть же стоитъ на вѣчныя времена 
православная Русская земля и будетъ ей вѣчная честь!» 
И зажмурили ослабшія свои очи, и вынеслась козацкая 
душа изъ суроваго тѣла. А тамъ уже выѣзжадъ Задорржній 
съ своими, Згомилъ ряды куренной Вертыхвистъ и высту
пали Бадабанъ.

8*
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«А что, паны», сказалъ Тарасъ, перекликнувшись съ ку
ренными: «есть еще порохъ въ пороховницахъ? Не ослабѣла 
ли козацкая сила? Не гнутся ли козаки?»

«Есть еще, батысо, порохъ въ пороховницахъ; не осла
бела- еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!»

И наперли сильно козаки: совсѣмъ смѣшади всѣ ряды. 
Низкорослый полковникъ ударилъ сборъ и велѣлѣ выкинуть 
восемь мадеванныхъ знаменъ, чтобы собрать своихъ, разсы- 
павшихся далеко по всему полю. Бсѣ бѣжали ляхи къ зна
менами; но не успѣли они еще выстроиться, какъ уже ку
ренной атаманъ Кукубенко ударилъ вновь съ своими не- 
замайковцами въ середину и напалъ прямо на толстонузаго 
полковника. Не выдержали полковникъ и, новоротивъ коня, 
пустился вскачь; а Кукубенко далеко гнали его чрезъ все 
поле, не давъ ему соединиться съ полкомъ. Завидѣвъ то съ 
бокового куреня,. Степанъ Гуска пустился ему на переймы, 
съ арканомъ въ рукѣ, пригнувши всю голову къ лошадиной 
шеѣ, и, улучивши время, съ одного раза накинули арканъ 
ему на шею: весь побагровѣлъ полковникъ, ухватись за 
веревку обѣими руками и силясь разорвать ее, но ужо 
дюжій размахъ вогнали ему въ самый животъ гибельную 
пику. Тамъ и остался онъ, пригвожденный къ землѣ. Но не 
сдобровать и Гускѣ! Не успѣли оглянуться козаки, какъ 
уже увидѣли Степана Гуску поднятаго на четыре копья. 
Только и успѣлъ сказать бѣднякъ: «Пусть же пропадутъ 
всѣ враги, и ликуетъ вѣчные вѣка Русская земля!»... И 
тамъ же испустили духъ свой.

Оглянулись козаки, а ужъ тамъ сбоку козакъ Метелиця 
угощаетъ ляховъ, шеломя того и другого; а ужъ тамъ съ 
другого напираетъ съ своими атаманъ Невылычкій; а у 
возовъ ворочаетъ врага и бьетъ Закрутыгуба; а у дальнихъ 
возовъ третій Писаренко отогнали уже цѣлую ватагу; а 
ужъ тамъ, у другихъ возовъ, схватились и бьются да самыхъ 
возахъ.

«Что, паны», перекликнулся атаманъ Тарасъ, проѣхавши 
впереди всѣхъ: «есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? 
Крѣпка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще козаки?»

«Есть еще, батысо, порохъ въ пороховницахъ;' еще крѣпка 
козацкая сила; еще, не гнутся козаки!»

А ужъ упали съ воза Бовдюгъ. Прямо подъ самое сердце 
пришлась ему пуля; но собрали старый весь духъ свой и
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сказалъ: «Не жаль расстаться съ свѣтомъ. Дай Богъ и 
в.сякому такой кончины! Пусть же славится до конца вѣка 
Русская земля!» И понеслась къ вышинами Бовдюгова душа 
разсказать давно отшедпшмъ старцами, какъ умѣютъ биться 
на Русской землѣ и, еще лучше того, какъ умѣютъ умирать 
въ ней за святую вѣру.

Балабанъ, куренной аТаманъ, скоро послѣ того грянулся 
также на землю. Три смертельный раны достались ему отъ 
копья, отъ пули н отъ тяжелаго палаша. А былъ одинъ 
изъ доблестнѣйшихъ козаковъ; много совершили онъ подъ 
своими атаманствомъ морскихъ походовъ, но славнѣе всѣхъ 
былъ походъ къ анатольскимъ берегами. Много набрали 
они тогда цехиновъ, дорогой турецкой габы, кпндяковъ и 
всякихъ убранствъ, но мыкнули горе на обратромъ пути: 
попались, сердечные, подъ турецкія ядра, Какъ хватило 
ихъ съ корабля, —- половина челновъ закружилась и пере
вернулась, потопивши не одного въ воду; но привязанные 
къ боками камыши спасли челны отъ яотопленія. Балабанъ 
отплыли на всѣхъ веслахъ, сталъ прямо къ солнцу и чрезъ 
то сдѣлался невиденъ турецкому кораблю. Всю ночь потомъ 
черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитыя 
мѣста; изъ козацкихъ штановъ нарѣзали парусовъ, понеслись 
н убѣжали отъ быстрѣйшаго турецкаго корабля. И мало того, 
что прибыли безбѣдно на Сѣчь, привезли еще златошвейную 
ризу архимандриту Межигорскаго кіевскаго монастыря и 
на Покровъ, чтб на Запорожья, окладъ изъ чистаго серебра. 
И славили долго потомъ бандуристы удачливость козаковъ.—  
Поникнулъ онъ теперь головою, почуявъ предсмертныя муки, 
и тихо сказалъ: «Сдается мнѣ, паны-браты, умираю хорошею 
смертью: семерыхъ изрубили, девятерыхъ копъемъ искололи, 
истоптали коненъ вдоволь, а ужъ не припомню, сколькихъ 
достали пулею. Пусть же цвѣтетъ вѣчно Русская земля!..,» 
И отлетѣла его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшаго цвѣта вашего 
войска! У  яге обступили Кукубенка; уяге семь человѣкъ 
только осталось изо всего Незамайковскаго куреня; уже и 
тѣ отбиваются черезъ силу; уже окровавилась на немъ 
одежда. Самъ Тарасъ, увидя бѣду его, поспѣшилъ на вы
ручку. Но поздно нодоснѣли козаки: уже успѣло ему углу
биться подъ сердце копье прежде, чѣмъ были отогнаны 
обступившіе его враги. Тихо склонился онъ на руки под-
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хватившимъ его козакамъ, и хлынула ручьемъ молодая 
кровь, людобно дорогому вину, которое несли въ стеклян- 
номъ сосудѣ изъ погреба неосторожные слуги: поскользну
лись тутъ же у входа и разбили дорогую сулею: все разли
лось на землю вино, и схватилъ себя за голову прибѣжавшій 
хозяинъ, сберегавшій его про лучшій случай въ жизни, 
чтобы, если приведетъ Богъ на старости лѣтъ встрѣтиться 
съ товарищемъ юности, то чтобы помянуть бы вмѣстѣ съ 
нимъ прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился 
человѣкъ... ІІовелъ Кукубенко вокругъ себя очами и про
говорили: «Благодарю Бога, что довелось мнѣ умереть при 
глазахъ вашихъ, товарищи! Пусть же послѣ насъ живутъ 
еще лучшіе, чѣмъ мы, и красуется вѣчно любимая Хри- 
стомъ Русская земля!..» И вылетѣла молодая душа. Подняли 
ее ангелы' подъ руки и понесли къ небесами. Хорошо бу
детъ ему тамъ. «Садись, Кукубенко, одесную Меня!» ска- 
жетъ ему Христосъ: «ты не измѣнилъ товариществу, без- 
честнаго дѣла не сд&тадъ, не выдали въ бѣдѣ человѣка, 
хранили и сберегали Мою церковь». Всѣхъ опечалила смерть 
Кукубенка. Уже рѣдѣлн сильно козацкіе ряды; многихъ, 
мвогихъ храбрыхъ уже не досчитывались; но стояли и дер
жались еще козаки.

«А чтб, паны», перекликнулся Тарасъ съ оставшимися 
куренями: «есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Не 
иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не 
погнулись ли козаки?»

«Достанетъ еще, батько, пороху; годятся еще сабли; не 
утомилась козацкая сила; не гнулись еще козаки!»

I I  рванулись снова козаки такъ, какъ бы п потерь ни- 
какнхъ не потерпѣли. Ужо три только куренныхъ атамана 
осталось въ живыхъ; червонѣли уже всюду красный рѣки; 
высоко гатились мосты изъ козацкихъ и вражыіхъ тѣлъ. 
Взглянулъ Тарасъ на небо, а ужъ по небу потянулась 
вереница кречетовъ. Ну, будетъ кому-то пожива! А ужъ 
тамъ подняли на .копье Метелицу; уже голова другого Пи
саревка, завертѣвшись, захлопала очами; уже подломился 
и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охримъ Гуска. 
«ІІу!» сказалъ Тарасъ іі махнулъ платкомъ. Понялъ тотъ 
знакъ Остапъ и ударилъ сильно, вырвавшись пзъ засады, 
въ конницу. Не выдержали сильнаго напора лихи, а онъ 
ихъ гнадъ и нагналъ прямо на мѣсто, гдѣ были убиты въ
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землю колья и обломки копьевъ. Пошли спотыкаться и па
дать кони и летѣть черезъ ихъ головы ляхи. А въ это 
время корсунцы, стоявшіе послѣдними за возами, увидѣвши, 
что уже достанетъ ружейная пуля, грянули вдругъ изъ са- 
мопаловъ. Всѣ сбились и растерялись ляхи, и лріободри- 
лись козаки— «Вотъ и наша побѣда!» раздались со веѣхъ 
сторонъ запорожскіе голоса, затрубили въ трубы и выки
нули побѣдную хоругвь. Вездѣ бѣжали и крылись разби
тые ляхи. —  «Ну, нѣтъ, еще не совсѣыъ побѣда!» ска
зали Тарасъ, глядя на городскія ворота, н сказали онъ 
правду.

Отворились ворота, п вылетѣлъ оттуда гусарскій полкъ, 
краса всѣхъ коішыхъ полковъ. Подъ всѣми всадниками 
были всѣ, какъ одинъ, бурые аргамаки; впереди другпхъ 
понесся витязь всѣхъ бойчѣе, всѣхъ красивѣе; такъ и де- 
тѣли черные, волосы изъ-подъ мѣдной его шапки; вился 
завязанный на рукѣ дорогой шарфъ, шитый руками пер
вой красавицы. Такъ и оторопѣлъ Тарасъ, когда увидѣлъ, 
что это . былъ Андрій. А онъ между тѣмъ, объятый пыломъ 
и жаромъ битвы, жадный заслужить навязанный на' руку 
подарокъ, понесся, какъ молодой борзой песъ, красивѣйшій, 
быстрѣйшій и молодшій всѣхъ въ стаѣ. Атукнули на него 
опытный охотники— и онъ понесся, пустивъ прямой чертой 
по воздуху свои ногн, весь покосившись набокъ всѣмъ тѣ- 
ломъ, взрывая снѣгъ и десять разъ выпереживая самого 
зайца въ жару своего бѣга. Остановился старый Тарасъ и 
глядѣлъ на то, какъ онъ чистили передъ собою дорогу, 
разгоняли, рубили и сыпали удары направо и налѣво. Не - 
вытерпѣлъ Тарасъ и закричали: «Какъ? своихъ? свонхъ, 
чортовъ сынъ, своихъ бьешь?» Но Андрій не различали, 
кто предъ нимъ бы.гь, свои или другіе какіе; ничего не 
видѣлъ онъ. Кудри, кудри онъ вндѣлъ, ДЛІІННЫЯ, д л і ш н ы я  
кудри и подобную рѣчноиу лебедю грудь, и снѣжную шею, 
и плечи, и .все, чтб создано для безумныхъ поцѣлуевъ.

«Эй, хлопьята! заманите мнѣ только его къ лѣсу, зама
н и те мнѣ только его!» кричалъ Тарасъ. I I  вызвалось тотъ 
же часъ тридцать быстрѣйшихъ козаковъ Заманить его. И, 
поправивъ на себѣ высокія шапки, тутъ же пустились на 
коняхъ, прямо наперерѣзъ гусарами. Ударили сбоку на 
переднихъ, сбили ихъ, отдѣлили. отъ заднихъ, дали по го
стинцу тому u другому, а Голокопытепко хватили плашмя
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по сшшѣ Андрія, i i  въ тотъ лее часъ пустились бѣжатъ отъ 
нихъ, сколько достало козацкой мочи. Какъ вскинулся Андрій! 
Какъ забунтовала по всѣмъ жилками молодая кровь! Уда- 
ривъ острыми шпорами коня, во весь духъ полетѣлъ онъ 
за козаками, не глядя пазадъ, не видя, что позади всего 
только двадцать человѣкъ посиѣвало за нимъ; а козаки ле
гкий во всю прыть на коняхъ и прямо поворотили къ лѣсу. 
Разогнался на конѣ Андрій и чуть было уже не настигнулъ 
Голокопытенка, какъ вдругъ чья-то сильная рука ухватила 
за поводи его коня. Оглянулся Андрій: передъ ішмъ Тарасъ! 
Затрясся онъ всѣмъ тѣломъ и вдругъ сталъ бдѣденъ: такъ 
школьники, неосторожно задравюій своего товарища и по
лу чившій за то отъ него ударъ линейкой по лбу, вспыхи
ваете какъ огонь, бѣшеный выскакиваете изъ лавки и го
нится за испуганными товарищемъ своимъ, готовый разо
рвать его на части, и вдругъ наталкивается на входящаго 
въ классъ учителя: вмигъ притихаете бѣшеный порывъ, и 
упадаете безеильная ярость. Подобно тому, въ одинъ мигъ 
пропали, какъ бы не бывали вовсе, гнѣвъ Андрія. И ви
дки» онъ передъ собою одного только страшнаго отца.

«Ну, чтб-жъ теперь мы будемъ дѣлать?» сказали Тарасъ, 
смотря прямо ему въ очи. Но ничего пе могъ на то ска
зать Аидрій и стоялъ, утупивши въ землю очи.

«Что, сынку, помогли тебѣ твои ляхи?»
Андрій былъ безотвѣтенъ.
«Такъ продать? продать вѣру? продать своихъ? Стой же, 

слѣзай съ коня!»
Покорно, какъ ребенокъ, слѣзъ онъ съ коня и остано

вился ни живи, ни мертвъ передъ Тарасомъ.
«Стой и не шевелись! Я тебя породили, я тебя и убью!» 

сказалъ Тарасъ и, отступивши шаги назадъ, сняли съ плеча 
ружье. Блѣденъ, какъ полотно, былъ Андрій; видно было, 
какъ тихо шевелились уста его и какъ онъ произносили 
чье-то имя; , но это не было имя отчизны, или матери, или 
братьевъ— это было имя прекрасной полячки. Тарасъ вы- 
стрѣлилъ.

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серномъ, какъ моло
дой барашекъ, почуявшій подъ сердцемъ смертельное же- 
лѣзо, повиси онъ годовой и повалился на траву, не сказавши 
ни одного слова.

Остановился сыноубійца и глядѣлъ долго на бездыханный
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труігь. Онъ былъ и мертвый нрекрасенъ: мужественное лицо 
его, недавно исполненное силы и непобѣдимаго для женъ 
очарованья, все еще выражало чудную красоту; черныя 
брови, какъ траурный бархатъ, оттѣняли его поблѣднѣвшія 
черты. «Чѣмъ бы не козакъ былъ?» сказалъ Тарасъ: «и ста- 
номъ высокій, и чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и 
рука была крѣпка въ бою! Пропалъ! пропалъ безславно, 
какъ подлая собака!»

«Батько, чтб ты сдѣлалъ! Это ты убилъ его?» сказалъ 
подъѣхавшій въ это время Остапъ.

Тарасъ кивнулъ головою.
Пристально поглядѣлъ мертвому въ очи Остапъ. Жалко 

ему стало брата, и проговорили онъ тутъ же: «Предадимъ 
же, батько, его честно землѣ, чтобы не поругались надъ 
нимъ враги и не растаскали бы его тѣла хищныя птицы».

«Погребутъ его и безъ насъ!» сказалъ Тарасъ: «будутъ 
у него плакальщики и утѣшницы!»

И минуты двѣ думали онъ: кинуть ли его на расхищение 
волкамъ-сыромахамъ, или пощадить въ немъ рыцарскую доб
лесть, которую храбрый долженъ уважать въ коми бы то 
ни было,— какъ видитъ, скачетъ къ нему на конѣ Голоко- 
пытенко: «Бѣда, атаманъ, окрѣпли ляхи, прибыла на под
могу свѣжая сила!...» Не успѣлъ сказать Голокопытенко, 
скачетъ Вовтузенко: «Вѣда, атаманъ, новая валитъ еще 
сила!...» Не успѣлъ сказать Вовтузенко, Писаренко бѣжитъ 
бѣгомъ уже безъ коня: «Гдѣ ты, батьку? Ищутъ тебя ко
заки. Ужъ убитъ куренной атаманъ Невылычкій, Задорож- 
ній убитъ, Черевиченко убитъ; но стоятъ козаки, не хотятъ 
умирать, не увидѣвъ тебя въ очи: хотятъ, чтобы взглянули ' 
ты на нихъ передъ смертными часомъ».

«На коня, Остапъ!» сказалъ Тарасъ и спѣшилъ, чтобы за
стать еще козаковъ, чтобы поглядѣть еще на нихъ, и чтобы 
они взглянули передъ смертью на своего атамана. Но не 
выѣхалп они еще изъ лѣсу, а ужъ непріятельская сила 
окружила со всѣхъ сторонъ лѣсъ, и межъ деревьями вездѣ 
показались всадники съ саблями и копьями, «Остапъ! Остапъ! 
не поддавайся!» кричалъ Тарасъ, а сами, схвативши саблю 
на-голо, начали честить первыхъ попавшихся на всѣ боки. 
А на Остапа уже наскочило вдругъ шестеро; но не въ доб
рый часъ, видно, наскочило: съ одного полетѣла голова, 
другой перевернулся, отступивши; угодило копьемъ въ ребро
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третьяго; четвертый былъ поотважнѣй, уклонился головой 
отъ пули, и попала въ конскую грудь горячая пуля— взды
били бѣшеный конь, грянулся о землю и задавили подъ 
собою всадника. «Добре, сынку! Добре, Остапъ!» кричали 
Тарасъ: «вотъ я сдѣдомъ за тобою». А сами все отбивался 
отъ наступавшихъ, Рубится, и бьется Тарасъ, сыпдетъ. го
стинцы тому и 'другому на голову, а самъ глядитъ все впе
реди на Остапа, и видитъ, что уже вновь схватилось съ 
Остапомъ мало не восьмеро разомъ. «Остапъ! Остапъ! не 
поддавайся!» Но ужъ одолѣваютъ Остапа; уже одинъ наки
нули ему на шею арканъ, уже вяжутъ, уже бер.утъ Остапа. 
«Эхъ, Остапъ, Остапъ!» кричали Тарасъ, пробиваясь къ 
нему, рубя въ капусту встрѣчныхъ и поперечныхъ. «Эхъ, 
Остапъ, Остапъ!...» Но какъ тяжелыми камнемъ хватило его 
самого въ ту же минуту. Все закружилось и перевернулось 
въ. глазахъ его. На мигъ смѣшанно сверкнули предъ нимъ 
головы, копья, дымъ, блески огня, сучья съ древесными 
листьями, мелькнувшіе ему въ самыя очи. И грохнулся 
онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И туоианъ покрыли 
его очи.

X .
' «Долго же я спали!» сказалъ Тарасъ, очнувшись, какъ 

послѣ труднаго хмельного, сна, и стараясь распознать окру- 
жавшіе его предметы. Страшная слабость одолѣвала его 
члены. Едва метались предъ нимъ стѣны и углы незнако
мой свѣтлицы. Наконецъ, замѣтилъ онъ, что предъ нимъ 
сидѣлъ Товкачъ и, казалось, прислушивался ко всякому его 
дыханію. ,

«Да», подумали про себя Товкачъ: «заснулъ бы ты, мо- 
жетъ-быть, и навѣки!» Но ничего не сказалъ, погрозили 
пальЦемъ іі далъ знакъ молчать.

«Да скажи же мнѣ, гдѣ я теперь?» спросили опять Тарасъ, 
напрягая умъ и стараясь припомнить бывшее.

«Молчи-жъ!» прикрикнули сурово на него товарищи: 
«чего тебѣ еще хочется знать? Развѣ ты не видишь, что 
весь изрубленъ? Ужъ двѣ недѣли, какъ мы съ тобою ска- 
чемъ, не переводя духу, и какъ ты въ горячкѣ и жару 
несешь н городишь чепуху. Вотъ въ первый разъ заснулъ 
покойно. Молчи-ж.ъ, если не, хочешь нанести самъ себѣ 
бѣду», .



Но Тарасъ все старался и силился собрать свои мысля 
и припомнить бывшее. «Да, вѣдь, меня же схватили п окру
жили было совсѣмъ ляхи? Мнѣ-зкъ не было никакой воз
можности выбиться изъ толпы?»

«Молчи жъ, говорятъ тебѣ, чортова дѣтина!» вскричали 
Товкачи сердито, какъ нянька, выведенная изъ терпѣнья, 
кричитъ неугомонному повѣсѣ-ребенку. «Чтб пользы знать 
тебѣ, какъ выбрался? Довольно того, что выбрался. На
шлись люди, которые тебя не выдали,— ну, и будетъ съ тебя! 
Нами еще не мало ночей скакать вмѣстѣ! Ты думаешь, что 
пошелъ за простого козака? Нѣтъ, твою голову оцѣнили 
въ двѣ тысячи червониыхъ».

«А Остапъ?» вскричали вдругъ Тарасъ, понатужился при
подняться и вдругъ вспомнили, какъ Остапа схватили и 
связали въ глазахъ его, и что онъ теперь уже въ ляшскихъ 
рукахъ. И обняло горе старую голову. Сорвали и сдернули 
онъ всѣ перевязки ранъ своихъ; бросили ихъ далеко прочь, 
хотѣлъ громко что-то сказать— и вмѣсто того понеси чепуху: 
жаръ и бреди вновь овладѣли имъ, и понеслись безъ толку 
и связи безумныя рѣчи. А между тѣмъ вѣрный товарищъ 
стояли предъ нимъ, бранясь п разсыпая безъ счету же
стокая укорительныя слова и упреки. Наконецъ, схватили 
онъ его за ноги п руки, спеленали какъ ребенка, попра
вили всѣ перевязки, увернули его въ воловью кожу, увя
зали въ лубки и, прикрѣпивіші веревками къ сѣдлу, по
мчался вновь съ нимъ въ дорогу.

«Хоть неживого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы ляхи 
поглумились надъ твоей козацкою породою, на куски рвали 
бы твое тѣло, да бросали его въ воду. Пусть же, хоть и 
будетъ орелъ высмыкать изъ твоего лба очи, да пусть же 
стеновой нашъ орелъ, а не ляшскій, не тотъ, что приле- 
таетъ изъ польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя 
до Украйяы».

Такъ говорили вѣрньтй товарищъ. Скакали безъ отдыха 
дни и ночи н привезъ его безчувственнаго въ самую За
порожскую Сѣчь. Тамъ принялся онъ лѣчить его неутомимо 
травами и омачиваньями; нашедъ какую-то знающую жи
довку, которая мѣсяцъ поила его разными снадобьями, и 
наконецъ Тарасу стало лучше. Лѣкарство ли, или своя 
желѣзная сила взяла верхи, только онъ черезъ полтора 
мѣсяца стали на ноги; раны зажили, и только одни сабель
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ные рубцы давали знать, какъ глубоко когда-то былъ ра- 
ненъ старый козакъ. Однакоже, замѣтно сталъ онъ пасму- 
ренъ и печаленъ. Три тяжелый морщины насунулись на 
лобъ его и уже больше никогда не сходили съ него. Огля
нулся онъ теперь вокругъ себя: все новое на Сѣчи, всѣ 
перемерли старые товарищи. Ни одного изъ тѣхъ, которые 
стояли за правое дѣло, за вѣру и братство. И тѣ, которые 
отправились съ кошевымъ въ угонъ за татарами, и тѣхъ 
уже не было давно: всѣ положили головы, всѣ сгибли, кто 
положивъ на самомъ бою честную голову, кто отъ безводья 
и безхлѣбья, среди крымскихъ солончаковъ; кто въ плѣну 
пропалъ, не вынесши позора; и самого прежняго кошевого 
уже давно не было на евѣтѣ, и никого изъ старыхъ това
рищей, й уже давно поросла травою когда-то кипѣвшая 
козацкая сила. Слышалъ онъ только, что былъ пиръ силь
ный, шумный пиръ: вся перебита вдребезги посуда; нигдѣ 
не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги всѣ 
дорогіе кубки н сосуды— н смутный стоитъ хозяина, дома, 
думая: «лучше-бъ и не было того пира». Напрасно стара
лись занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, сѣ- 
дые бандуристы, проходя по два и но три, разславлялп 
его козацкіе подвиги —  сурово и равнодушно глядѣлъ онъ 
на все, и на неподвижномъ лицѣ его выступала неугасимая 
горесть, и тихо, понуривъ голову, говорилъ онъ: «Сынъ мой! 
Остапъ мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицію. Двѣсти 
челновъ спущены были въ Днѣпръ, и Малая Азія видѣла 
ихъ, съ бритыми головами и длинными чубами, предавав
шими мечу и огню цвѣтущіо берега ея; видѣли чалмы 
своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно 
ея безчисленнымъ цвѣтамъ, на смоченныхъ кровью поляхъ 
и плававшими у береговъ. Она видѣла не мало запачкан- 
ныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ 
съ черными нагайками. Запорожцы переѣли и переломали 
весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цѣлыя кучи навозу; 
персидскія Дорогія шали употребляли вмѣсто очкуровъ и 
опоясывали ими запачканный свитки. Долго еще послѣ на
ходили въ тЬхъ мѣстахъ запорожскія коротенькія люльки. 
Они весело плыли назадъ; за ними гнался десятипушечный 
турецкій корабль и залпомъ изъ всѣхъ орудій своихъ разо- 
гналъ, какъ птицъ, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ
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потонула въ морскнхъ глубинахъ; но остальные снова со
брались вмѣстѣ и прибыли къ устью Днѣпра съ двенадцатью 
боченками, набитыми цехинами. Но все это уже не зани
мало Тараса. Онъ уходилъ въ луга и степи, будто бы за 
охотою, но зарядъ его оставался невыстрѣляннымъ. И, по- 
доживъ ружье, полный тоски, садился онъ на морской бе- 
регъ. Долго сидѣлъ онъ тамъ, понуривъ голову и все говоря: 
«Останъ мой! Остапъ мой!» Передъ нимъ сверкало и раз- 
стилалось Черное море; въ дальнемъ тростник! кричала 
чайка; б!лый усъ его серебрился, и слеза капала одна за 
другою.

И не выдержали, наконецъ, Тарасъ: «Что бы ни было, 
пойду разв!дать, чтб онъ: живи ли онъ? въ могил!? или 
уже и въ самой могил! н!тъ его? Разв!даю, во чтб бы ни 
стало!» И черезъ нед!лю уже очутился онъ въ город! 
Умани, вооруженный, на кон!, съ кодьемъ, саблей, дорож
ной баклагой у сѣдла, походными горшкомъ съ саламатой, 
пороховыми патронами, лошадиными путами и прочими сна- 
рядомъ. Онъ прямо нодъ!хадъ къ нечистому, запачканному 
домишкѣ, у котораго неболйшія окошки едва были видны, 
закопченныя неизвѣстно чѣмъ; труба заткнута была тряп
кою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча 
всякаго сору лежала предъ самыми дверьми. Изъ окна вы
глядывала голова жидовки въ чепц! съ потемн!вшими жем
чугами.

«Мѵжъ дома?» сказалъ Бульба, слѣзая съ коня и при
вязывая новодъ къ жел!зному крючку, бывшему у самыхъ 
дверей.

«Дома», сказала жидовка и посп!шила тотъ же часъ 
выйти съ пшеницей въ корчик! для коня и стопой нива 
для рыцаря.

«Гдѣ же твой жидъ?»
«Онъ въ другой свѣтлиц!, молится», проговорила жидовка, 

кланяясь и пожелавъ здоровья въ то время, когда Бульба 
поднеси къ губамъ стопу.

«Оставайся здісь, накорми и напой моего коня, а я пойду, 
поговорю съ нимъ одинъ. У  меня до него дѣло».

Этотъ жидъ былъ изв!стный Янкель. Онъ уже очутился 
тутъ арендаторомъ и корчмаремъ; прибрали понемногу вс!хъ 
окружными нановъ и шляхтичей въ свои руки, высосалъ 
понемногу почти вс! деньги и сильно означили свое жи
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довское присутствіе въ той странѣ. На разстояніи трехъ 
миль во всѣ стороны не оставалось ни одной избы въ по- 
рядкѣ: все валилось и дряхлѣло, все пораспивалось, и оста
лась бѣдность, да лохмотья; какъ послѣ пожара или чумы 
вывѣтрился весь край. И если бы десять лѣтъ еще пожилъ 
тамъ Янкель, то онъ, вѣроятно, вывѣтрилъ бы и все вое
водство.

Тарасъ вошелъ въ свѣтлицу. Жидъ молился, накрывшись 
своимъ довольно запачканным^, саваномъ, и оборотился, 
чтобы въ послѣдній разъ плюнуть, по обычаю своей вѣры, 
какъ вдругъ глаза его встрѣтнди стоявшаго назади Бульбу. 
Такъ и бросились жиду прежде всего въ глаза двѣ тысячи 
червонныхъ, которые были обѣщаны за его голову; но оиъ 
постыдился своей корысти и силился подавить въ себѣ 
вѣчную мысль о золотѣ, которая, какъ червь, обвиваетъ 
душу жида.

«Слушай, Янкель!» сказалъ Тарасъ жиду, который началъ 
передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы 
ихъ не видѣли. «Я спасъ твою жизнь— тебя бы разорвали, 
какъ собаку, запорожцы— теперь твоя очередь, теперь сдѣ- 
лай ынѣ услугу!»

Лицо жида нѣсколько поморщилось.
«Какую услугу? Если такая услуга, что можно сдѣлать, 

то для чего не сдѣлать?»
«Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву».

. «Въ Варшаву? Какъ, въ Варшаву?» сказалъ Янкель. 
Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ нзумленія.

«Не говори мнѣ ничего. Вези меня въ Варшаву. Что 
бы ни было, а я хочу еще разъ увидѣть его, сказать ему 
хоть одно слово».

«Кому сказать слово?»
«Ему, Остапу, сыну моему».
«Развѣ панъ не слышалъ, что уже...»-
«Знаю, знаю все: за мою голову даютъ двѣ тысячи чер

вонныхъ. Знаютъ же они, дурни, цѣну ей! Я  тебѣ пять 
тысячъ дамъ. Вотъ тебѣ двѣ тысячи сейчасъ (Бульба вы
сыпать изъ кожанаго гамана двѣ тысячи червонныхъ), а 
остальныя— какъ ворочусь».

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрыдъ имъ чер
вонцы.

«Ай, славная монета! Ай, добрая монета!» говорилъ онъ,
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вертя одинъ червонецъ въ рукахъ и пробуя на зубахъ, «Я 
думаю, тотъ человѣкъ, у котораго панъ обобралъ такіе хо- 
рошіе червонцы, и часу не прожилъ на свѣтѣ: пошелъ 
тотъ же часъ въ рѣку, да и утонулъ тамъ послѣ такихъ 
славныхъ червонцевъ».

«Я бы не просилъ тебя. Я  бы самъ, можетъ-быть, на- 
шелъ дорогу въ Варніаву; но меня могутъ какъ-нибудь 
узнать и захватить проклятые ляхи; ибо я не гораздъ на 
выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть чорта 
проведете; вы знаете всѣ штуки: вотъ для чего я пришелъ 
къ тебѣ! Да и въ Варліавѣ я бы самъ собою ничего не 
получили. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!»

«А панъ думаетъ, что такъ прямо взялъ кобылу, запрягъ, 
да и: «Эй, ну, пошелъ, сивка!» Думаетъ панъ, что можно, 
такъ, какъ есть, не спрятавши, везти нана?»

«Ну, такъ прячь, прячь, какъ знаешь; въ порожнюю 
бочку, чтб ли?»

«Ай, ай! А панъ думаетъ, развѣ можно спрятать его въ 
бочку? Панъ развѣ не знаетъ, что всякій подумаетъ, что 
въ бочкѣ горѣлка?» \ .

«Ну, такъ и пусть думаетъ, что горѣлка».
«Какъ? Пусть думаетъ, что горѣлка?» сказалъ жидъ и 

схватили себя обѣими руками за пейсики и потомъ подняли 
кверху обѣ руки.

«Ну, что же ты такъ оторопѣлъ?»
«А панъ развѣ не знаетъ, что Богъ на то создали го- 

рѣлку, чтобы ее всякій пробовали? Тамъ все лакомки, ла- 
суны: шляхтичъ будетъ бѣжать верстъ пять за бочкой, 
продолбить какъ разъ дырочку, тотчасъ увидитъ, что не 
течетъ л скажетъ: «Жидъ не повезетъ порожнюю бочку; 
вѣрно, тутъ есть что-нибудь! Схватить жида, связать жида, 
отобрать всѣ деньги у жида, посадить въ тюрьму жида!» 
Потому что все, что ни есть недобраго, все валится на 
жида; потому что жида всякий нринимаетъ за собаку; по
тому что думаютъ, ужъ и не человѣкъ, коли жидъ!»

«Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою!»
«Не можно, панъ; ей-Богу, не можно. По всей Полынѣ 

люди голодны теперь, какъ собаки: и рыбу раскрадутъ, и 
пана нащупаютъ».

«Такъ вези меня хоть на чортѣ, только вези!»
«Слушай, .слушай, панъ!» сказалъ жидъ, посунувши об
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шлага рукавовъ своихъ и подходя къ нему . съ растопы
ренными руками. «Вотъ что мы сдѣлаемъ. Теперь строятъ 
вездѣ крѣпости и зймки; изъ Нѣметчины пріѣхали фран- 
цузскіе инженеры, а потому по дорогами везутъ много кир
пича и камней. Панъ пусть ляжетъ на днѣ воза, а верхъ 
я закладу кирничомъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ виду, 
и потому ему ничего, коли будетъ тяжеленько; а я сдѣлаю 
въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана».

«Дѣлай, какъ хочешь, только вези!»
И черезъ часъ возъ съ кирничомъ выѣхалъ изъ Умани, 

запряженный въ двѣ клячи. На одной изъ нихъ сидѣдъ 
высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развѣ- 
вались изъ-подъ жидовскаго яломка по мѣрѣ того, какъ онъ 
подпрыгивали на лошади, длинный, какъ верста, поставлен
ная на дорогѣ.

X I .
Въ то время, когда происходило описываемое событіе, 

на нограничныхъ мѣстахъ не было еще никакихъ тамо- 
женныхъ чиновниковъ и объѣздчиковъ, ѳтой страшной грозы 
преднріиычивыхъ людей, и потому всякій могь. везти, чтб 
ему вздумалось. Если же кто и производили обыскъ и ре- 
визовку, то дѣлалъ это бблынею частью для своего собствен
на™ удовольствія, особливо если на возу находились за
манчивые для глазъ предметы и если его собственная рука 
имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть. Но кирпичи не нахо
дили охотниковъ и въѣхалъ безпрепятственно въ главный 
городскія ворота. Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могъ 
только слышать шумъ, крики возницъ и больше ничего.. 
Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ 
і іы л ы о  рысакѣ, поворотили, сдѣлавши нѣсколько круговъ, 
въ темную узенькую улицу, носившую названіе Грязной и 
вмѣстѣ. Жидовской, потому что здѣсь дѣйствительно нахо
дились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвы
чайно походила на вывороченную внутренность задняго 
двора. Солнце, кралось, не заходило сюда вовсе. Совер
шенно почернѣвшіе деревянные дома, со множествомъ про- 
тянутыхъ изъ оконъ жердей, увеличивали еще болѣе мракъ. 
Изрѣдка краснѣла между ними кирпичная стѣна, но и та 
уже во многихъ мѣстахъ превращалась совершенно въ
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черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусокъ 
стѣны, обхваченный солнцемъ, блисталъ нестерпимою для 
глазъ бѣлизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ рѣзко- 
стей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. 
Всякій, что только было у него негоднаго, швыряли на 
улицу, доставляя прохожими возможный удобства питать 
всѣ чувства свои этою дряныо. Сидящій на конѣ всадники 
чу^ь-чуть не доставали рукою жердей, протянутыхъ черезъ 
улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ висѣли жи- 
довскіе чулки, коротенькіе пантаюнцы и копченый гусь. 
Иногда довольно смазлпвеныюе личико еврейки, убранное 
потемнѣвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. 
Куча жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курча
выми волосами, кричала іі валялась въ грязи. Рыжій жидъ 
съ веснушками по всему лицу, дѣлавшими его похожими 
на воробьиное яйцо, выглянули изъ окна;' тотчасъ-загово
рили съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарѣчіи, и 
Янкель тотчасъ въѣхалъ въ одинъ дворъ. Ио улицѣ шелъ 
другой жидъ, остановился, вступили тоже въ разговори, 
и когда Бульба выкарабкался, наконецъ, йзъ-подъ кирпича, 
онъ увидѣлъ трехъ жидовъ, говорившпхъ съ большими 
жаромъ.

Янкель обратился къ нему н сказалъ, что все будетъ 
сдѣлано, что его Остапъ сидитъ въ городской темницѣ, й 
хотя трудно уговбрить стражей, но, однакожъ, онъ надѣется 
доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ съ тремя жидами въ комнату.
Жиды начали опять говорить между собою на своемъ не- 

понятномъ языкѣ. Тарасъ поглядывали на каждаго изъ 
нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубомъ и 
равнодушномъ лицѣ его вспыхнуло какое-то сокрушительное 
пламя надежды,— надежды той, которая иосѣщаѳтъ иногда 
человѣка въ послѣднемъ градусѣ отчаянія; старое сердце 
его начало сильно биться, какъ будто у юноши.

«Слушайте, жиды!» сказалъ онъ, и въ словахъ его было 
чго-то восторженное. «Вы все на свѣтѣ можете сдѣлать, 
выкопаете хбть изъ дна морского, н пословица давно уже 
говорить, что жидъ самого себя украдетъ, когда только за- 
хочетъ укрость. Освободите мнѣ моего Остапа! Дайте слу
чай убѣжать ему отъ дьявольскихъ рукъ. Вотъ я этому че- 
ловѣку обѣщалъ двѣнадцьть тысячи червоиныхъ, —  я при-
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бавляю еще двѣнадцать. Всѣ, какіе у меня есть, .дорогіе 
кубки и закопанное въ землѣ золото, хату и последнюю 
одежду продамъ и заключу съ вами контракта на всю 
жизнь, съ тѣмъ, чтобы все, чтб ни добуду иа войнѣ, дѣлить 
съ вами пополамъ».

«О, не можно, любезный панъ, не можно!» сказалъ со 
вздохомъ Янкель.

«Нѣтъ, не можно!» сказалъ другой жидъ.
Всѣ три жида взглянули одинъ на другого.
«А попробовать», сказалъ третій, боязливо поглядывая 

на двухъ другихъ: «можетъ-быть, Богь дастъ».
Всѣ три жида заговорили по-нѣмецки. Бульба, какъ ни 

наострялъ свой слухъ, ничего не моги отгадать; онъ слы
шали только часто произносимое слово. «Мардохай», и боль
ше нечего.

«Слушай, панц!» сказалъ Янкель: «нужно посовѣтоваться 
съ такими человѣкомъ, какого еще никогда не было на 
свѣтѣ. У , у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ 
ничего не сдѣлаетъ, то ужъ никто на свѣтѣ н е . сдѣлаетъ. 
Сиди тутъ; вотъ ключи, и не впускай никого!» Жиды вы
шли на улицу.

Тарасъ зацеръ дверь и смотрѣлъ въ маленькое окошечко 
на этотъ грязный жидовскій проспекта. Три жида остано
вились носрединѣ улицы и стали говорить довольно азартно; 
къ нимъ присоединился, скоро четвертый, наконецъ, и пя
тый. Онъ слышали опять повторяемое: «Мардохай, Мардо
хай». Жиды безпрестанно посматривали въ одну сторону 
улицы: наконецъ, въ концѣ ея изъ-за одного дрянного дома 
показалась нога въ жидовскоыъ башмакѣ и замелькали 
фалды полукафтанья. «А, Мардохай! Мардохай!» закричали 
всѣ жиды въ одинъ голоси. Тощій жидъ, нѣсколько короче 
Никеля, но гораздо болѣе покрытый морщинами, съ пре
огромною верхнею губою, приблизился къ нетерпѣлішой 
толпѣ, и всѣ жиды наперерывъ спѣшили разсказывать ему, 
при чемъ Мардохай нисколько разъ поглядывали на ма
ленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о 
немъ. Мардохай размахивали руками, слушали, перебивали 
рѣчь, часто плевали на сторону и, подымая фалды полу
кафтанья, засовывали въ карманъ руку и вынимали какія- 
то побрякушки, при чемъ показывали прескверные свои 
панталоны. Наконецъ, всѣ жиды подняли такой крики, что



жидъ, стоявшій на сторожѣ, долженъ былъ давать знакъ 
къ молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою без
опасность, но, вспомнивши, что жиды не могутъ иначе раз- 
суждать, какъ на улицѣ, и что ихъ языка самъ демонъ не 
пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, жиды вмѣстѣ вошли въ его комнату. 
Мардохай приблизился къ Тарасу, нотрепалъ его по плечу 
и сказалъ: «Когда мы да Богъ захочемъ сдѣлать, то уже 
будетъ такъ, какъ нужно».

Тарасъ іюглядѣлъ на этого Соломона, какого еще не было 
на свѣтѣ, i i  получидъ нѣкоторую надежду. Действительно, 
видъ его могъ внушить нѣкоторое довѣріе:, верхняя губа у 
него была, просто, страшилище; толщина ея, безъ сомнѣнія. 
увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бородѣ у этого 
Соломона было только пятнадцать волосковъ,. и то на лѣвоіі 
сторонѣ. На лицѣ у Соломона было столько знаковъ по- 
боевъ, полученныхъ за удальство, что онъ, безъ сомнѣнія, 
давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за ро- 
димыя пятна.

Мардохай ушедъ вмѣстѣ съ товарищами, исполненными 
удцвленія къ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ 
въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствовать въ 
первый разъ въ: жизни безпокойство. Душа его была въ 
дихорадочномъ .состоянии Онъ не былъ тотъ преікній, не
преклонный, неколебимый, крѣпкій, какъ дубъ; онъ былъ 
малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ,. Онъ вздрагивалъ при 
каждомъ шорохѣ, при каждой новой жидовской фигурѣ, по
казывавшейся '.въ концѣ улицы. Въ такомъ. состоянии про,- 
былъ онъ, наконецъ, весь, день; не ѣлъ, не пи.гь, и глаза 
его не отрывались ни на насъ. отъ небольшого окошка на 
улицу. Наконецъ, уже ввечеру поздно показался Мардохай 
и Янкель. Сердце Тараса замерло.

«Чтб? удачно?» спросить онъ ихъ съ нетсрнѣніемъ діі- 
каго коня.

Но прежде еще, нежели жиды, собрались съ духомъ отве
чать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая уже не было по
следний) локона, который, хотя довольно неопрятно, но 
все же вился кольцами изъ-подъ яломка его. Замѣтно было, 
что онъ хотѣлъ что-то сказать, но наговорить такую дрянь, 
что Тарасъ ничего не понять. Да и самъ Янкель прикла-

9*



—  1 3 2  —

дывадъ очень часто руку ко рту, какъ будто бы страдали 
простудою.

«О, любезный панъ!» сказали Янкель: «теперь совсѣмъ 
не можно! Ей-Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, 
что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай 
скажетъ. Мардохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ 
ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы 
такъ было. Три тысячи войска стоять, и завтра ихъ всѣхъ 
будутъ казнить».

Тарасъ глянули въ глаза жидамъ, но уже безъ нетер- 
нѣнія и гнѣва.

«А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нужно рано, 
такъ чтобы еще и солнце не всходило. Часовые согла
шаются, и одинъ левентарь обѣщался. Только пусть имъ 
не будетъ на томъ свѣтѣ счастья, ой, вей миръ! Чтб это 
за корыстный народъ! И между нами такнхъ нѣтъ: иять- 
дрсятъ червонцевъ я даль каждому, а левентарю...»

«Хорошо. Веди меня къ нему!» произнеси Тарасъ реши
тельно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ 
согласился на иредложеніе Янкеля пѳреодѣться иностран- 
нымъ графомъ, пріѣхавшимъ изъ нѣмецкой земли, для чего 
платье уже успѣлъ припасти дальновидный Жидъ. Была уже 
ночь. Хозяйнъ дома, извѣстный рыжій жидъ съ веснушками, 
вытащили тощій тюфякъ, накрытый какою-то рогожею, и 
разостлали его на лавкѣ для Бульбы. Янкель дегъ на полу 
на такомъ же тюфякѣ. Рыжій жидъ выпили небольшую 
чарочку какой-то настойки, скинули полукафтанье, и, сде
лавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ нѣсколько похо
жими на цыпленка, отправился съ своею жидовкой во что-то 
похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ двѣ домашнія 
собачки, легли на полу возлѣ шкафа. Но Тарасъ не спали; 
онъ сидѣлъ ненодвиженъ и слегка барабанили пальцами но 
столу; онъ держалъ во рту люльку и пускали дымъ, отъ 
котораго жидъ спросонья чихали и заворачивали въ одѣяло 
свой носъ. Едва небо успѣло тронуться блѣднымъ ііредвѣ- 
стіемъ зари, онъ уже толкнули ногою Янкеля. «Вставай, 
жидъ, и давай твою графскую одежду!»

Въ минуту одѣлся онъ; вычернили усы, брови, надѣлъ 
на темя маленькую темную шапочку —  и никто бы изъ са- 
мыхъ бдизкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По 
виду ему казалось не болѣе тридцати'пяти лѣтъ. Здоровый
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румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы прида
вали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ. 
очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще 
не показывалось въ городѣ съ коробкою въ рукахъ. Бульба 
и Янкель пришли къ строенію, имѣвшему видъ сидящей 
цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почернѣвшее, 
н съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, 
длинная, узкая башня, наверху которой торчалъ кусокъ 
крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ долж
ностей: тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный 
судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди 
пространной залы или крытаго двора. Около тысячи чедо- 
вікъ спали вмѣсгѣ. Прямо шла низенькая дверь, передъ 
которой сидѣвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, 
состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя паль
цами по ладони. Они мало обратили вниманія на пришед- 
шихъ и поворотили головы только тогда, когда Янкель 
сказалъ: «Это мы; слышите, паны: это мы».

«Ступайте!» говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя одною 
рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для 
принятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ, yŚKift и темный, который 
опять привели ихъ въ такую же залу съ маленькими окош
ками вверху. «Кто идетъ?» закричало нѣсколько голосовъ, 
и Тарасъ увпдѣлъ порядочное количество воиновъ въ под- 
номъ вооруженіи. «Намъ никого не велѣно пускать».

«Это мы!» кричалъ Янкель: «ей-Богу, мы, ясные паны!» 
Но никто не хотѣлъ слушать. Къ счастію, въ это время 
подошелъ какой-то толстякъ, который, по всѣмъ примѣтамъ, 
казался начадьникомъ, потому что ругался сильнѣе всѣхъ.

«Панъ, это-жъ мы; вы уже знаете насъ, и панъ графъ 
еще будетъ благодарить».

«Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткѣ! И больше 
никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидалъ и 
не собачился на полу...»

Продолженія краснорѣчиваго приказа уже не слышали 
наши путники. «Это мы, это я, это свои!» говорили Янкель, 
встрѣчаясь со всякими.

«А что, можно теперь?» спросилъ онъ одного лзъ стра
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жей, когда они, наконецъ, подошли къ тому мѣсту, гдѣ ко- 
ридоръ уже оканчивался.

«Можно; только не знаю, пропустить ли васъ въ самую 
тюрьму. Теперь уже нѣтъ Яна: вмѣсто его стоить другой», 
отвѣчалъ часовой.

«Ай, ай», произнесъ тихо жидъ: «это скверно, любезный 
цанъ!»

«Веди!» произнесъ упрямо. Тарасъ. Жидъ повиновался.
У  дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остріемъ, 

стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса. Верхній ярусъ 
усовъ шелъ назадъ, другой прямо впереди, третій внизъ, 
чтб дѣлало его очень похожими на кота.

Жидъ съежился въ три погибели и почти бокомъ подо- 
щелъ къ нему. «Ваша ясновельможяость! Ясновельможный 
панъ!»

«Ты, жидъ, это мнѣ говоришь?»
«Вамъ, ясновельможный панъ».
«Гм... а я, просто, гайдукъ!» сказали трехъярусный усачі, 

съ повеселѣвшими глазами.
«А я, ей-Богу, думали, что это самъ воевода. Ай, ай, 

ай...» При этомъ жидъ покрутили головою и разставилъ 
пальцы. «Ай, какой важный видъ! Ей-Богу, полковники, 
совсѣмъ полковники! Вотъ еще бы только на палецъ при
бавить, то и полковники! Нужно бы пана посадить на же
ребца, такого скораго, какъ муха, да и пусть муштруетъ 
полки!»

Гайдукъ поправили нижйій ярусъ усовъ своихъ, при чемъ 
глаза его совершенно развеселились.

«Чтб за народи военный!» продолжали жидъ: «охъ, вей 
миръ,. что., за народи, хороши!! Шнурочки, бляшечки... такъ 
отъ ннхъ блеститъ, какъ отъ солнца; а цурки, гдѣ только 
увидятъ военныхъ... ай, ай!..» Жидъ опять покрутилъ го
ловою.

Гайдукъ завидъ рукою , верхніе усы и пропустилъ сквозь 
зубы звукъ, нѣсколько похожій на лошадиное ржаніе.

«ІІрошу пана оказать услугу!» произнесъ жидъ: «вотъ 
князь иріѣхалъ изъ чужого края, хочетъ посмотрѣть на 
козаковъ. Онъ еще сроду не видФлъ, чтб это за народъ 
козаки».

Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ было въ 
Полыпѣ довольно обыкновенно; они часто были завлекаемы
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единственно любопытствош. посмотрѣть этотъ почти полу- 
азіатскій уголъ Европы; Московію и Украйну они почи
тали уже находящимися въ Азіи. И потому гайдукъ, по
клонившись довольно низко, почелъ нриличнымъ прибавить 
нѣсколько словъ отъ себя:

«Я не знаю, ваша ясновельможность», говорилъ онъ: «за- 
чѣмъ вамъ хочется сыотрѣть ихъ. Это собаки, а не люди. 
И вѣра у нихъ такая, что никто не уважаетъ».

«Врешь ты, чортовъ сынъ!» сказалъ Бульба: «самъ ты 
собака! Какъ ты сиѣешь говорить, что нашу вѣру не ува- 
жаготъ? Это вашу еретическую вѣру не уважаютъ!»

«Эге, ге!» сказалъ гайдукъ: «а я знаю, пріятель, ты кто: 
ты самъ изъ тѣхъ, которые уже сидятъ у меня. Постой же, 
я позову сюда наніихъ».

Тарасъ увидѣлъ свою неосторожность, но упрямство и 
досада помѣшали ему подумать о томъ, какъ бы исправить 
ее. Къ счастію, Янкель въ ту же минуту успѣлъ подвер
нуться.

«Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ 
да былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдѣ бы 
онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій?»

«Разсказывай себѣ!..» И гайдукъ уже растворили было 
шйрокій ротъ свой, чтобы крикнуть.

«Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради 
Бога!» закричали Янкель. «Молчите! Мы ужи вамъ за это 
заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видѣли: мы дадимъ 
вамъ два золотыми червонца».

«Эге! дьа червонца! Два червонца мнѣ ни по чемъ: я 
цырюльнику даю два червонца за то, чтобы мнѣ только 
половину бороды выбрили. Cło червонньтхъ давай, жидъ!» 
Тутъ гайдукъ закрутили верхніе усы. «А какъ не дашь 
ста червонныхъ. сейчасъ закричу!»

«И на чт5 бы такъ много?» горестно сказалѣ поблѣд- 
нѣвшій жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ свой; но онъ 
счастливъ былъ, что въ его кошелькѣ не было болѣе и что 
гайдукъ далѣе ста не умѣлъ считать.

«Панъ, панъ! уйдемъ скорѣе! Видите, какой тутъ нехо- 
рошій народи!» сказалъ Янкель, замѣтивпш, что гайдукъ 
перебирали на рукѣ деньги, какъ бы жалѣя о томъ, что 
не запросили болѣе.

«Что-жъ ты, чортовъ гайдукъ», сказалъ Бульба: «деньги
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взялъ, а показать и не думаешь? Нѣть, ты долженъ дока
зать. Ужъ когда деньги нолучилъ, то ты не въ нравѣ те
перь отказать».

«Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то я сію минуту 
дамъ знать, и васъ тутъ,.. Уносите скорѣе ноги, говорю 
я вамъ!»

«Панъ! панъ! пойдемъ, ей-Богу, пойдемъ! Цуръ имъ! 
Пусть имъ приснится такое, чтб плевать нужно», кричалъ 
бѣдный Янкель.

Бульба медленно, цотупивъ голову, оборотился и шелъ 
назадъ, преслѣдуемый укорами Янкеля, котораго ѣла грусть 
при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

«И на что бы трогать! Пусть бы, собака, бранился! То 
уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ, ней 
миръ, какое счастіе. посылаетъ Богъ ліодямъ! Сто червон- 
цевъ за то только, что прогнали насъ! А наши братъ: ему 
и пейсики оборвутъ, и изъ морды сдѣлаютъ такое, что и 
глядѣть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О, 
Боже мой! Боже милосердый!»

Но неудача эта гораздо болѣе имѣла вліянія на Бульбу; 
она выражалась пожирающими пламенемъ въ его глазахъ.

«Пойдемъ!» сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись: 
«пойдемъ на площадь. Я  хочу посмотрѣть, какъ его будутъ 
мучить».

«Ой, панъ! зачѣмъ ходить? Вѣдь намъ этими не' по
мочь уже».

«Пойдемъ!» упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, какъ нянька, 
вздыхая, побрелъ вслѣдъ за нимъ.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, 
не трудно было отыскать: народъ валили туда со всѣхъ 
сторонъ. Въ тогдашній грубый вѣкъ это составляло одно 
изъ занимательнѣйшихъ зрѣлищъ не только для черни, но 
и для высшихъ классовъ. Множество старухи, самыхъ на- 
божныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ, са
мыхъ трусливыхъ, которыми дослѣ всю ночь грезились 
окровавленные трупы, которыя кричали спросонья такъ 
громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не 
пропускали, однакоже, случая полюбопытствовать. «Ахъ, ка
кое мученье!» кричали изъ нихъ многія съ истерическою 
лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однакоже 
простаивали иногда довольно времени. Иной, и ротъ рази-
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нувъ, п руки вытянувъ впереди, желали бы вскочить всѣмт» 
на головы, чтобы оттуда носмотрѣть повиднѣе. Изъ толпы 
узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывали 
свое толстое лицо мясники, ч наблюдали весь процессъ съ 
видомъ знатока и разговаривали односложными словами съ 
оружейными мастеромъ, котораго называли кумомъ, потому 
что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ 
шинкѣ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали 
пари; но бблыная часть была такихъ, которые на весь міръ 
и на все, чтб ни' случается въ свѣтѣ, смотрятъ, ковыряя 
пальцемъ въ своемъ носу. На переднемъ планѣ, возлѣ са- 
мыхъ усачей, составдявшихъ городовую гвардію, стоялъ мо
лодой шляхтичи, или казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ 
костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣшительно все, чтб у 
него не было, такъ что на его квартирѣ оставалась только 
изодранная рубашка, да старые сапоги, Двѣ цѣпочки, одна 
сверхъ другой, висѣди у него на шеѣ съ какими-то дука- 
томъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безире- 
станно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарали ея шед- 
коваго платья. Онъ ей растолковали совершенно все, такъ 
что уже рѣшительно не можно было ничего прибавить: 
«Вотъ это, душечка Юзыся», говорилъ онъ: «весь народъ, 
чтб вы видите, пришелъ за тѣмъ, чтобы посмотрѣть, какъ 
будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тоги, душечка, что, 
вы видите, держитъ въ ' рукахъ сѣкиру и другіе инстру
менты, то палачи, и онъ будетъ казнить. И какъ начнетъ 
колесовать и другія дѣлать муки, то преступники еще бу
детъ живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тот
часъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но 
какъ только отрубятъ голову, тогда ему Не можно будетъ 
ни кричать, ни ѣсть, ни пить, оттого что у него, душечка, 
уже больше не б}гдетъ головы». И Юзыся все это слушала 
со страхомъ и любопытствомъ. Крыши домовъ были усѣяны 
народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранный 
рожи въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На 
бадконахъ, иодъ балдахинами, сидѣяо аристократство. Хо
рошенькая ручка смѣющейся, блистающей, какъ бѣдый са
хари, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, 
довольно плотные, глядѣли съ важными видомъ. Холопъ, 
въ блестящемъ убранствѣ, съ откидными назади рукавами, 
разносидъ тутъ же разные напитки и съѣстное. Часто ша
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лунья съ черными глазами, схвативши свѣтлою ручкою 
своею пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толпа голод- 
ныхъ рыцарей подставляла на подхватъ свои шапки, и ка
кой-нибудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изъ толпы 
своею головою, въ полиняломъ красномъ кунтушѣ съ почер- 
нѣвшими золотыми шнурками, хваталъ первый, съ помощью 
длннныхъ рукъ, цѣловалъ полученную добычу, прижималъ 
ее къ сердцу и потомъ, клалъ въ ротъ. Соколъ, висѣвшій 
въ золотой клѣткѣ подъ балкономъ, былъ также зрителемъ: 
перегнувши на-бокъ носъ и поднявши лапу, онъ, съ своей 
стороны, разсматривалъ также- внимательно народъ. Но 
толпа вдругъ зашумѣла, и со всѣхъ сторонъ раздались го
лоса: «Ведутъ! ведутъ! козаки!»

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами; 
бороды у нйхъ были отпущены. Они шли ни боязливо, ни 
угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостью; ихъ платья 
изъ дорогого сукна износились и болтались на нихъ вет
хими лоскутьями; они не глядѣли и не кланялись народу. 
Впереди всѣхъ шедъ Остапъ.

Что почувствовалъ старый Тарасъ, когда увидѣлъ своего 
Остапа? Что было тогда въ его сердцѣ? Онъ глядѣлъ на 
него изъ толпы и не проронилъ ни одного движенія его. 
Они приблизились уже къ лобному мѣсту. Остапъ остано
вился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. 
Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ руку вверхъ и произнееъ 
громко: «Дай же, Боже, чтобы всѣ, какіе тутъ ни стоятъ 
еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіа- 
нинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного 
слова!» Послѣ этого онъ приблизился къ эшафоту.

«Добре, сынку, добре!» сказалъ тихо Бульба и уставилъ 
въ землю свою сѣдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали 
руки и ноги въ нарочно сдѣланные станки, и... Не будемъ 
смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ 
дыбомъ поднялись бы ихъ волоса. Онѣ были порожденіе 
тогдашняго грубаго свирѣпаго вѣкщ когда человѣкъ велъ 
еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и зака
лился въ ней душою, не чуя человѣчества. Напрасно нѣ- 
которые, немногіе, бшвшіе исключеньями изъ вѣка, явля
лись противниками сихъ ужасныхъ мѣръ. Напрасно король 
и многіе рыцари, просветленные умомъ и душой, пред-
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ставляди, что подобная жестокость наказаній можетъ только 
разжечь мщеніе козацкой націи. Но власть короля и умныхъ 
мнѣній была ничто передъ безпорядкомъ и дерзкой волею 
государственными магнатовъ, которые; своею необдуман
ностью, непостижимыми отсутствіемъ всякой дальновидности, 
дѣтскимъ самолюбіемъ i i  ничтожною гордостью превратили 
сеймъ въ сатиру на правленіе.— Остапъ выносили терзанія 
и пытки, какъ исполинъ. Ни крика, ни стона не было 
слышно. даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ 
и ногадъ кости, когда ужасный хряски ихъ послышался 
среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда па
нявки отворотили глаза свои, ничто похожее на стони не 
вырвалось изъ ѵстъ его, не дрогнулось лицо его. Тарасъ 
стояли въ толпѣ, потупивъ голову и, въ то же время, гордо 
приподнявъ очи, и одобрительно только говорили: «Добре, 
сынку, добре!»

Но когда подвели его къ послѣднимъ смертными муками, 
казалось, какъ будто стала подаваться его сила. И повели 
онъ очами вокругъ себя: Боже! все невѣдомыи, все чужія ^  
лица! Хоть бы кто-нибудь изъ близкими присутствовали 
при его смерти! Онъ не, хотѣлъ бы слышать рыданій и 
сокрушенія слабой матери, или безумными воплей супруги, 
исторгающей волосы и біющей себя въ бѣлыя груди; хо- 
тѣлъ бы онъ теперь увидѣть твердаго мужа, который бы 
разумными словомъ оевѣжилъ его и утѣшилъ при кончинѣ.
И упали онъ силою и выкликнули въ душевной немощи: 
«Батько! гдѣ ты? Слышишь ли ты все это?..»

«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, и весь 
милліонъ народа въ одно время вздрогнули. Часть воен
ными всадниковъ бросилась заботливо разсматривать толпы 
народа. Янкель иоблѣднѣлъ, какъ смерть; и когда всад
ники немного отдалились отъ него, они со страхомъ обо
ротился назадъ, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса 
уже возлѣ него не было: его и слѣдъ простшъ.

XII.

і Отыскался слѣдъ Тарасовы Сто двадцать тысячи козац- 
каго войска показалось на границами Украйны. Это уже 
не была какая-нибудь малая часть или отряди, выступив-
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шій на добычу иди на угони за татарами. Нѣтъ, поднялась 
вся нація, ибо переполнилось терпѣніе народа,— поднялась 
ОТОМСТИТЬ Зсі посмѣянье правъ своихъ, за позорное униже- 
ніе своихъ нравовъ, за оскорбленіе вѣры предковъ и свя
того обычая, за посрамленіе церквей, за безчинства чуже- 
земныхъ пановъ, за угнетенье, за унію, за позорное вла
дычество жидовства на христіансісой землѣ, за все, чтб ко
пило н сугубидо' съ давнихъ времени суровую ненависть 
козаковъ. Молодой, но сильный духомъ, гетьманъ Остра- 
ница предводили всею несмѣтной козацкой силою. Возлѣ 
былъ видеяъ престарѣлый, опытный товарищи его и совѣт- 
никъ Гуня. Восемь полковниковъ вели двѣнадцатитысячные 
полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный 
ѣхалн вслѣдъ за гетьманомъ. Генеральный хорунжій пред
водили главное знамя; много другихъ хоругвей и знамени 
развѣвались вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. 
Много также было другихъ чиновъ полковыхъ: обозныхъ, 
войсковыхъ товарищей, полковыхъ писарей, и съ ними нѣ- 
шихъ и конныхъ отрядовъ; почти столько же, сколько было 
рейстровыхъ козаковъ, набралось охочекомонныхъ и воль- 
ныхъ. Отвсюду поднялись козаки: отъ Чигирина, отъ Пе- 
реяслава, отъ Батурина, отъ Глухова, отъ низовой сто
роны Днѣпровской и отъ всѣхъ его верхбвій и острововъ. 
Безъ счету кони и несмѣтные таборы телѣгъ тянулись но 
полями. И между тѣми-то козаками, между тѣми восемью 
полками отборнѣе всѣхъ былъ одинъ нолкъ; и полкомъ тѣмъ 
предводили Тарасъ Бульба, Все давало ему перевѣсъ предъ 
другими: и преклонный лѣта, и опытность, и умѣнье дви
гать своими войскомъ, іі сильнѣйшая всѣхъ ненависть 
къ врагами. Даже самими козакамъ казалась чрезмер
ною его безпощадная свирепость и жестокость. Только 
огонь да виселицу определяла седая голова его, и совѣтъ 
его въ войсковомъ совѣтѣ дышали только одними истребле- 
ніемъ.

Нечего описывать всѣхъ битвъ, гдѣ показали себя ко
заки, ни всего постепеннаго хода кампаніи: все это внесе
но въ лѣтописныя страницы. Известно, какова въ Русской 
землѣ война, поднятая за вѣруу нРтъ силы сильнѣе вРры. 
Непреоборима и грозна она, какъ нерукотворная скала среди 
бурнаго, вѣчно-измѣнчиваго моря. Изъ самой средины мор
ского дна возносить она къ небесами непроломныя свои
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стѣны, вся созданная изъ одного цѣльнаго, сплошного кам
ня. Отвсюду видна она и чглядитъ прямо въ очи мимобѣ- 
гущимъ волнамъ. И горе кораблю, который нанесется на 
нее! Въ щепы летятъ безсильныя его снасти, тонетъ и ло
мится въ прахъ все, чтб ни есть на нихъ, и жалкимъ кри- 
комъ погибающихъ оглашается пораженный воздухъ.

Въ лѣтописныхъ страницахъ изображено подробно, какъ 
бѣжали польскіе гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ;. 
какъ были перевѣшаны безсовѣстные арендаторы - яшды; 
какъ слабъ былъ коронный гетьманъ Николай Потоцкій съ 
многочисленною своею арміею противъ этой непреодолимой 
силы; какъ, разбитый, преслѣдуемый, неретопидъ онъ въ 
небольшой рѣчкѣ лучшую часть своего войска; какъ облегли 
его въ небольшомъ мѣстечкѣ ІІолонномъ грозные козацкіе 
полки, и какъ, приведенный въ крайность, польскій, геть
манъ клятвенно обѣіцалъ полное удовлетвореніе во всемъ со 
стороны короля и государственныхъ чиновъ и возвращеніе 
всѣхъ прежнихъ правъ и нреимуществъ. Но не такіе были 
козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, чтб такое- 
польская клятва. I I  Потоцкій не красовался бы больше на 
шеститысячноыъ своемъ аргамакѣ, привлекая взоры знат- 
ныхъ наннъ л зависть дворянства, не шуыѣлъ бы на сей- 
ыахъ, задавая роскошные пиры сенаторами, если бы не 
спасло его находившееся въ мѣстечкѣ русское духовенство. 
Когда вышли навстрѣчу всѢ попы въ свѣтлыхъ золотыхъ 
ризахъ, неся иконы и кресты, и впереди самъ архіерей съ 
крестомъ въ рукѣ и въ пастырской митрѣ, преклонили ко
заки всѣ свои головы и сняли шапки. Никого не уважили 

, бы они на ту пору, ниже самого короля; но противъ своей 
церкви христіанской не посмѣли и уважили свое духовен
ство. Согласился гетьманъ вмѣстѣ съ полковниками отпу
стить Потоцкого, взявши съ него клятвенную присягу 
оставить на свободѣ всѣ христіанскія церкви, забыть ста
рую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воин
ству. Одинъ только нолковникъ не согласился на такой 
миръ. Тотъ одинъ былъ Тарасъ. Вырвалъ онъ клокъ волосъ 
изъ головы своей и вскрикнули:

«Эй, гетьманъ и полковники! не сдѣлайте такого бабьяго 
дѣла! не вѣрьте ляхамъ: иродадутъ нсяюхи!»- Когда же пол
ковой писарь иодалъ условіе, и ' гетьманъ приложили свою 
властную руку, онъ снялъ съ себя чистый булатъ, до-
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poryto турецкую саблю, изъ первѣйшаго жедѣза, разло
мишь ее на-двое, какъ трость, и кинули врознь далеко въ 
разный стороны оба конца, сказавъ: «Прощайте же! Какъ 
двумъ концами сего палаша не соединиться въ одно и не 
составить одной сабли, такъ и нами, товарищи, больше не 
видаться на этомъ свѣтѣ! Помяните же прощальное' мое 
слово»... (при семь словѣ голосъ его выросъ, поднялся 

,выше, нринялъ невѣдомую силу—-и смутились всѣ отъ про- 
роческихъ едовъ): «передъ смертными часомъ своимъ вы 
вспомните меня! Думаете, купили спокойствіо и миръ; ду
маете, пановать станете? Будете пановать другимъ пано- 
ваньемъ: сдерутъ съ твоей головы, гетьманъ, кожу, набыотъ 
ее гречаною подовою, и долго будутъ видѣть ее по всѣмъ 
ярмарками! Не удержите н вы, паны, головъ: своихъ! про
падете въ сырыхъ погребахъ, замурованные въ каменный 
стѣны, если васъ, какъ барановъ, не сварятъ всѣхъ живыми 
въ котлахъ!»

«А вы, хлопцы!» продолжали онъ, оборотившись къ сво
ими: «кто изъ васъ хочетъ умирать своею смертью,—  не 
по запечьямъ и бабы-імъ лежанками, не пьяными подъ за- 
боромъ у шинка, подобно всякой падали, а честной козац
кой смертью, всѣмъ на одной постели, какъ женихи съ не- 
вѣстою? Или, можетъ-быть, хотите воротиться домой, да 
оборотиться въ недовѣрковъ, да возить на своихъ спинахъ 
польскихъ ксендзовъ?»

«За тобою, пане полковнику!, за тобою!» вскрикнули.всѣ, 
которые были въ Тарасовомъ полку, іі къ нимъ неребѣжало 
не мало другихъ.

«А коли за мною, ,такъ за мною же!» сказали Тарасъ, 
надвднувъ глубже на голову себѣ шапку, грозно взглянули 
на всѣхъ остававшихся, оправился на конѣ своемъ и крик
нули своими: «Не попрекнетъ же никто насъ обидной 
рѣчыо! —  А. ну, гайда, хлопцы, въ гости къ католиками!» 
И вслѣдъ затѣмъ ударили онъ ію коню, и потянулся за 
нимъ таборъ нзъ ста телѣгъ, и съ нимъ много было козац- 
кихъ конниковъ и пѣхоты,. и, оборотясь, грозили взоромъ 
всѣмъ остававшимся, —  и гнѣвенъ былъ взоръ его. Никто 
не посмѣлъ остановить ихъ. Въ виду всего воинства 
уходили полки, и долго еще оборачивался Тарасъ и все 
грозидъ.



Смутны стояли гвтьманъ и полковники, задумались всѣ 
и молчали долго, какъ будто ^ѣснимые какимъ-то тяжелымъ 
предвѣстіемъ. Не даромъ провѣщалъ Тарасъ: такъ все. и 
сбылось, какъ онъ провфщалъ. Немного времени спустя, 
прслѣ вѣроломнаго поступка подъ Каневьшъ, вздернута была 
голова гетьмана на кодъ вмѣстѣ со многими изъ первѣй- 
шихъ сановниковъ.

А что же Тарасъ? А Тарасъ гулялъ но всей Польшѣ съ 
своимъ пояйомъ, выжегъ восемнадцать мѣстечекъ, близъ 
сорока костеловъ, и уже доходилъ до Кракова, Много 
избйдъ онъ всякой шляхты, разграбилъ богатѣйшіе и луч- 
шіе замки; распечатали и поразливали по землѣ' козаки 
вѣковые меды и вина, сохранно сберегавшіеся въ пан- 
скихъ погребахъ; изрубили и пережгли дорогія сукна, 
одежды и утвари, находимыя въ кладовыхъ. «Ничего не 
жалѣйте!» повторялъ только Тарасъ. Не уважили козаки 
чернобровыхъ панянокъ, бѣлогрудыхъ, свѣтлоликихъ дѣвицъ; 
у самыхъ алтарей не могли спастись онѣ: зажигалъ ихъ 
Тарасъ вмѣстѣ съ алтарями. Не однѣ бѣлоснѣжныя руки 
подымались изъ огнистаго пламени къ небесамъ, сопрово-. 
ждаемыя жалкими криками, отъ которыхъ подвигнулась бы 
самая сырая земля и стеновая трава поникла бы отъ жа
лости долу. Но не внимали ничему жестокіе козаки и, под-: 
нимая копьями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ 
же въ пламя. «Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остапѣ!» 
нриговаривалъ только Тарасъ. И такія поминки по Остапѣ 
отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи, 'пока польское прави
тельство не увидѣло, что поступки Тараса были побольше, 
чѣмъ обыкновенное разбойничество, и тому же самому По
тоцкому поручено было съ пятью полками поймать непре- 
ыѣнно Тараса,

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами отъ 
всѣхъ преслѣдованій; едва выносили кони необыкновенное 
бѣгство и спасали козаковъ. Но Потоцкій на сей разъ былъ 
достоишь возложеннаго порученія; неутомимо преслѣдовадъ 
онъ ихъ н настигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Бульба занялъ 
для роздыха оставленную развалившуюся крѣпость.

Надъ самой кручей у Днѣстра-рѣки виднѣлась она своимъ : 
оборваннымъ валомъ и своими развалившимися • останками 
стѣнъ. Щебнемъ и разбитымъ кирпичомъ усѣяна была вер
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хушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слетѣть 
внизъ. Тутъ-то, съ двухъ сторонъ, прилежащихъ къ полю, 
обступили его коронный гетьманъ Потоцкій. Четыре дня 
бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и ка
меньями. Но истощились запасы и силы, и рѣншлся Та
расъ пробиться сквозь ряды. И пробились было уже ко- 
заки и, можетъ-быть, еще разъ послужили бы имъ вѣрно 
быстрые кони, какъ вдругъ, среди самаго бѣга, остановился 
Тарасъ и вскрикнули: «Стой! выпала люлька съ табакомъ; 
не хочу,-чтобьд и люлька досталась вражьими ляхамъ!» И 
нагнулся старый атаманъ н стали отыскивать въ травѣ 
свою люльку съ табакомъ, неотлучную сопутницу на мо- 
ряхъ и на сушѣ, и въ походахъ, и дома. А тѣмъ време- 
немъ набѣжала вдругъ ватага и схватила его поди могучія 
плечи. Двинулся было онъ всѣми членами, но уже не по
сыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его 
гайдуки. «Эхъ, старость, старость!» сказалъ онъ, и залла- 
калъ дебелый старый козаки. Но не старость была виною: 
сила ододѣла силу. Мало не тридцать человѣкъ повисло у 
него по руками и по ногами. «Попалась ворона!» кричали 
ляхи. «Теперь нужно только придумать, какую бы ему, 
собакѣ, лучшую честь воздать». И присудили, съ гетьман- 
скаго разрѣщенья, сжечь его живого въ виду всѣхъ. Тутъ 
же стояло нагое дерево̂ - вершину котораго разбило громомъ. 
Притянули его желѣзными цѣпями къ древесному стволу, 
гвоздемъ прибили ему руки и, приподнявъ его повыше, 
чтобы отовсюду былъ виденъ козакъ, принялись тутъ же 
раскладывать поди деревомъ костерь. Но не на костерь 
глядѣлъ Тарасъ, не объ огнѣ онъ думали, которыми соби
рались жечь его; глядѣлъ онъ, сердечный, въ ту сторону, 
гдѣ отстрѣліівались козаки: ему съ высоты все было видно, 
какъ на ладони. «Занимайте, хлоицы, занимайте скорѣе», 
кричали онъ: «горку, что за лѣсомъ: туда не подступить 
они!» Но вѣтеръ не до'несъ его словъ. «Вотъ иропадутъ, 
пропадутъ ни за что!» говорили они отчаянно и взглянули 
внизъ, гдѣ сверкали Днѣстръ. Радость блеснула въ очахъ 
его. Онъ увидѣлъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника четыре 
кормы, собрали всю силу голоса и зычно закричали: «Къ 
берегу! къ берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, 
чтб налѣво. У  берега стоять челны, всѣ забирайте, чтобы 
не было погони!»
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На этотъ разъ вѣтеръ дунулъ съ другой стороны, и всѣ 
слова были услышаны козаками. Но за такой совѣтъ до
стался ему тутъ же ударъ обукомъ по головѣ, который пе
реворотить все въ глазахъ его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а 
ужъ погоня за плечами. Видятъ: путается и загибается до- 
рожка и много даетъ въ сторону извивовъ. «А, товарищи! 
не куды пошло!» сказали всѣ, остановились на мигъ, под
няли свои нагайки, свистнули— и татарскіе ихъ кони, отде
лившись отъ земли, распластавшись въ воздухѣ, какъ змѣи, 
перелетѣли черезъ пропасть и бултыхнули прямо въ Днѣстръ. 
Двое только не достали до рѣки, грянулись съ вышины объ 
каменья, пропали тамъ навѣки съ конями, даже не успѣвши 
издать крика. А козаки уже плыли съ конями въ рѣкѣ и 
отвязывали челны. Остановились ляхи надъ пропастью, ди
вясь неслыханному козацкому дѣлу и думая: прыгать ли 
имъ, или нѣтъ? Одинъ молодой полковникъ, живая, горячая 
кровь, родной братъ прекрасной полячки, обворожившей 
бѣднаго Андрія, не подумалъ долго и бросился со всѣхъ 
силъ съ конемъ за козаками: перевернулся три раза въ 
воздух!; съ конемъ своимъ и прямо грянулся на острые 
утесы. Въ куски изорвали его острые камни, пропавшаго 
среди пропасти, и мозгъ его, смѣшавшись съ кровью, обрыз
гали росшіе по неровными стѣнамъ провала кусты.

Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ удара и глянулъ на 
Днѣстръ, уже козаки были на челнахъ и гребли веслами; 
пули сыпались на нихъ сверху, но не доставали. И вспых
нули радостныя очи у стараго атамана.

«Прощайте, товарищи!» кричалъ онъ имъ сверху: «вспо
минайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, 
да хорошенько погуляйте! Чтб взяли, чортовы ляхи? Ду
маете, есть что-нибудь на свѣтѣ, чего бы побоялся козакъ? 
Постойте же, придетъ время, будетъ время, узнаете вы, 
чтб такое православная русская вѣра! Уже и теперь чуютъ 
дальніе и близкіе народы: подымется изъ Русской земли 
свой царь, и не будетъ въ мірѣ силы, которая бы не по
корилась ему!..» А уже огонь подымался надъ костромъ, 
захватывали его ноги и разостался нламенемъ по дереву... 
Да развѣ найдутся на свѣтѣ такіе огни, муки и такая сила, 
которая бы пересилила русскую силу!

Не малая рѣка Днѣстръ, и много на ней заводьевъ, рѣч-
Сочннепія Н. В. Гоголя. Т. II. 10
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ныхъ густыхъ камышей, отмелей и глубокодониыхъ мѣстъ; 
блеститъ рѣчное зеркало, оглашенное звонкими ячаньемъ 
лебедей, и гордый гоголь быстро несется по немъ, и много 
куликовъ, краснозобыхъ к-урухтановъ и всякихъ лныхъ 
нтидъ въ тростникахъ и на прибрежьяхъ. Козаки живо 
плыли на узкихъ двухрульныхъ челнахъ, дружно . гребли 
веслами, осторожно миновали отмели, всполаишвая подымав
шихся птицъ, п говорили про своего атамана.
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ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРѢ БЛИЗЬ ДИКАНЬКИ.

М иргородъ нарочито невеликій при 
рѣкѣ Хородѣ городъ. Іімѣетъ 1 канатную  
фабрику, 1 кирпичный заводъ, 4  водя- 
ныхъ и 45 вѣтряпы хъ мелышцъ.

Географія Зябловскаго.

Х отя въ  М иргородѣ пекутся бублики 
пзъ чернаго тѣста, но довольно вкусны.

Изъ записокъ одного путешественника.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .





Вій*).
Какъ только ударялъ въ Кіевѣ поутру довольно з в о н ііій  

семинарскій колокодъ, висѣвшій у воротъ Братскаго мона
стыря, то уже со всего города спѣшили толпами школьники 
и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, съ 
тетрадями подъ мышкой, брели въ классъ. Грамматики были 
еще очень малы: идя, толкали другъ друга и бранились ме
жду собою самымъ тоненькимъ дискантомъ; они были всѣ 
почти въ изодранныхъ или запачканныхъ платьяхъ, и кар
маны ихъ вѣчно были наполнены всякою дрянью, какъ-то: 
бабками, свистѣлками, сдѣланными изъ перышекъ, недо- 
ѣденнымъ пирогомъ, а иногда даже и маленькими воробыш
ками, изъ которыхъ одинъ, вдругъ чиликнувъ среди не
обыкновенной тишины въ классѣ, доставлялъ своему патрону 
порядочный пали въ Обѣ руки, а иногда и вишневыя розги. 
Риторы шли солиднѣе; платья у нихъ были часто совер
шенно цѣлы, но за то на лидѣ всегда почти бывало какое- 
нибудь украшеніе, въ видѣ риторическаго тропа: или одинъ 
глазъ уходилъ подъ самый лобъ, или, вмѣсто губы, дѣлый 
пузырь, или какая-нибудь другая примѣта; эти говорили и 
божились между собою теноромъ. Философрі цѣлою октавою 
брали ниже; въ карманахъ ихъ, кромѣ крѣпкихъ табач- 
ныхъ корешковъ, ничего не было. Запасовъ они не дѣлали 
никакихъ, и все, чтб попадалось, съѣдали тогда же; отъ

* Вій —  есть колоссальное созданіе простонароднаго вообраясенія. 
Такими именемъ н азы вается  у м аю р о сс ія н ъ  начальники гномовъ, у 
котораго вѣки н а  глазахъ идутъ до самой земли. В ся эта повѣсть 
есть народное преданіе. Я  не хотѣлъ ни въ  чемъ измѣнить его и раз- 
еказы ваю  почти въ  такой же простотѣ, какъ  слышалъ.
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нихъ слышалась трубка и горѣлка, иногда такъ далеко, что 
проходившій мимо ремесленникъ долго еще, остановившись, 
нюхалъ, какъ гончая собака, воздухъ.

Рынокъ въ ото время обыкновенно, только-что начиналъ 
шевелиться, и торговки, съ бубликами, булками, арбузными 
сѣмечками и маковниками, дергали на иодхватъ за полы 
тѣхъ, у которыхъ полы были изъ тонкаго сукна или какой- 
нибудь бумажной матеріи.

«Паничи, ланичи! сіоды, . сюды!»' говорили онѣ со всѣхъ 
сторонъ: «ось бублики, маковники, вертычки, буханци хо
роши! ей-Богу, хороши! на меду! сама пекла!»

Другая, поднявъ что-то длинное, скрученное изъ тѣста,, 
кричала: «Ось сусулька! Паничи, купите сусульку!»

«Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она сквер
ная,-г-и носъ нехорошій, и руки нечистый...»

Но фшюсофовъ и богослововъ онѣ боялись задѣвать, по
тому что философы и богословы всегда любили брать только 
на пробу и притомъ цѣлою горстью.

По приходѣ въ семинарію, . вся толпа размѣщалась по 
классамъ, находившимся въ низенькихъ, довольно; однакоже, 
просторНЫхъ комнатахъ съ небольшими окнами, съ широ
кими дверьми и запачканными скамьями. Классъ наполнялся 
вдругъ разноголосными жужжаніями: авдиторы выслушивали 
своихъ учениковъ; звонкій дискаитъ грамматика попадалъ 
какъ разъ въ звонъ стекла, вставленнаго въ маленькія окна, 
п стекло отвѣчало почти тѣмъ же звукомъ; въ углу гудѣлъ 
]шторъ, котораго ротъ и толстыя губы должны бы принад
лежать по крайней мѣрѣ философіи. Онъ гудѣлъ басомъ, 
и только слышно было издали: «бу, бу, бу, бу»... Авдиторы, 
слушая урокъ, смотрѣли однимъ глазомъ подъ скамью, гдѣ 
изъ кармана подчинениаго бурсака выглядывала булка, или 
вареникъ, или сѣмена изъ тыквъ.

Когда вся эта ученая толпа успѣвала приходить нѣсколько 
ранѣе, или когда знали, что профессора будутъ позже 
обыкновеннаго, тогда, со всеобщаго согласія, замышляли 
бой, и въ этомъ бою должны были участвовать всѣ, даже 
и цензора, обязанные смотрѣть за порядкомъ и нравствен
ностью всего учащагося сословія. Два богослова обыкновенно 
рѣпіали, какъ происходить битвѣ: каждый ли классъ дол- 
женъ стоять за себя особенно, или всѣ должны раздѣлиться 
на двѣ половины: на бурсу и семинарію. Во всякомъ слу-



чаѣ, грамматики начинали прежде всѣхъ, и какъ только 
вмѣшивались риторы, они уже бѣжаіи прочь и становились 
на возвышеніяхъ наблюдать битву. Потомъ вступала фило- 
софія съ.черными длинными усами, а наконецъ и богословія 
въ ужасныхъ шароварахъ и съ претолстыми шеями. Обык
новенно оканчивалось тѣмъ, что богословія побивала всѣхъ, 
и философія, почесывая бока, была тѣснима въ классъ. и 
помѣщалась отдыхать на скамьяхъ. Профессоръ, входив- 
шій въ классъ іі участвовавшій когда-то самъ въ подоб- 
ныхъ бояхъ, въ одну минуту,- по разгорѣвшимся лицамъ 
своихъ слушателей, узнавалъ, что бой былъ недуренъ,. и 
въ то время, когда онъ сѣкъ- розгами по падьцамъ рито
рику, въ другомъ классѣ другой профессоръ отдѣлывадъ 
деревянными лопатками по рукамъ философію. Съ богосло
вами же было поступаемо совершенно другимъ образомъ: 
имъ, по выраженію профессора богословіи, отсыпалось по 
мѣркѣ крупнаго гороху, чтб: состояло въ коротеиькихъ, ко- 
жаныхъ канчукахъ.

Въ торжественные дни и праздники семинаристы и бур- 
саки отправлялись по домамъ съ вертепами. Иногда разы
грывали комедію, и въ такомъ случаѣ всегда отличался 
какой-нибудь богословъ, ростомъ мало чѣмъ пониже кіевской 
колокольни, представлявиіій Иродіаду или Пентефрію, су
пругу египетскаго царедворца. Въ награду подучали они 
кусокъ полотна, или мѣшокъ проса, или половину варенаго 
гуся и тому подобное. Весь этотъ ученый народъ, —  какъ 
семинарія, такъ и бурса, которыя питали какую-то наслѣд- 
ственную непріязнь между собою, —  былъ чрезвычайно бѣ- 
денъ на средства къ прокормленію, и притомъ необыкно
венно прожорливъ, 'такъ что сосчитать; сколько каждый изъ 
нихъ уписывалъ за вечерею галушекъ, было бы совершенно 
невозможное дѣло, и потому * доброхотный пожертвованія 
зажиточныхъ владѣльцевъ не могли быть достаточны. Тогда 
сенатъ, состоявшій изъ философовъ и богослововъ,: отпра- 
вдялъ грамматиковъ и риторовъ, подъ предводитедьствомъ 
одного философа, —  а иногда присоединялся и самъ, —  съ 
мѣшкамн на плеча,хъ, опустошать чужіе , огороды —  и въ 
бурсѣ появлялась каша изъ тыквъ. Сенаторы столько объ- 
ѣдались арбузовъ и дынь, что на другой день авдиторы 
слышали отъ нихъ,,вмѣсто одного,-,два урока:, одинъ про- 
исходплъ изъ устъ, другой ворчалъ въ сенаторскомъ желудкѣ.
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Бурса и семинарія носили какія-то длинным подобія сюр- 
■гуковъ, простиравшихся по сіе время: слово техническое, 
означавшее— далѣе пятокъ.

Самое торжественное для семинаріи событіе было —  ва- 
кансіи: время съ іюня мѣсяца, когда обыкновенно бурса 
распускалась по домамъ. Тогда всю большую дорогу усѣи- 
вали грамматики, философы и богословы. Кто не имѣлъ 
своего пріюта, тотъ отправлялся къ кому-нибудь изъ това
рищей. Философы и богословы отправлялись на кондиціи, 
то-есть брались учить или приготовлять дѣтей людей за- 
житочныхъ, и получали за то въ годъ новые сапоги, а 
иногда и на сюртукъ. Вся ватага эта тянулась вмѣстѣ цѣ- 
лымъ таборомъ, варила себѣ кашу и ночевала въ полѣ. 
Каждый тащилъ за собою мѣшокъ, въ которомъ находилась 
одна рубашка и пара онучъ. Богословы особенно были бе
режливы и аккуратны: для того, чтобы не износить сапо- 
говъ,1 они скидали ихъ, вѣшали на палки и несли на пле- 
чахъ, особенно, когда была грязь: тогда они, засучивъ 
шаровары по колѣни, безстрашно разбрызгивали своими 
ногами лужи. Какъ только завидывали въ сторонѣ хуторъ, 
тотчасъ сворачивали съ большой дороги и, приблизившись 
къ хатѣ, выстроенной поопрятнѣе другихъ, становились 
передъ окнами въ рядъ и во весь ротъ начинали пѣть кантъ. 
Хозяинъ хаты, какой-нибудь старый козакъ - поселянинъ, 
долго ихъ слушать, подперйіись обѣими руками, потомъ 
рыдаль прегорько и говорилъ, обращаябь къ своей зкенѣ: 
«Жинко! то, чтб поютъ школяры, должно-быть очень разумное; 
вынеси имъ сала и чего-нибудь такого, чтб у насъ есть». И 
дѣлая миска варениковъ валилась въ мѣшокъ; порядочный 
кусъ сала, нѣсколько иаляницъ, а иногда и связанная курица 
помѣщалась вмѣстѣ. Подкрѣпившись такимъ запасомъ, грам
матики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. 
Чѣмъ далѣѳ, однакоже, шли они, тѣмъ болѣе уменьшалась 
толпа ихъ. Всѣ почти разбродились по домамъ и оставались 
тѣ, которые имѣли родительскія гнѣзда далѣе другихъ. -

Одинъ разъ, во время подобнаго странствованія, три бур
сака своротили съ большой дороги въ сторону, съ тѣмъ, 
чтобы въ первомъ попавшемся хуторѣ запастись провіан- 
томъ, потому что мѣшокъ у нихъ давно уже былъ пусть. 
Это были: богословъ Халява, философъ Хома Брутъ и ри- 
торъ Тиберій Горобець.
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Богословъ былъ рослый, плечистый мужчина и имѣлъ 
чрезвычайно странный нравъ: все, чтб ни лежало, бывало, 
воздѣ него, онъ непремѣнно украдетъ. Въ другомъ случаѣ 
характеръ его былъ чрезвычайно мраченъ, и когда напи
вался онъ пьянъ, то прятался въ бурьянѣ, и семинаріи 
стоило большого труда сыскать его тамъ.

Философъ Хома Врутъ былъ нрава веселаго, любилъ очень 
лежать и курить люльку; если же пилъ, то непремѣнно 
нанийалъ музыкантовъ и отплясывали тропака. Онъ часто 
пробовали крупнаго гороху, но совершенно съ философи
ческими равнодушіемъ, говоря, что, чему быть, того не 
миновать.

Риторъ Тиберій Горобець еще не имѣлъ права носить 
усовъ, пить горѣлки и курить люльки. Онъ носили только 
оселедецъ, и потому характеръ его въ то время еще мало 
развился; но, судя по большими шишками на лбу, съ ко
торыми онъ часто являлся въ классъ, можно было предпо
ложить, что изъ него будетъ хорошій воинъ. Богословъ 
Халява и философъ Хома часто дирали его за чубъ, въ 
знаки своего покровительства, и употребляли въ качествѣ 
депутата.

Былъ уже вечеръ, когда они своротили съ большой до
роги; солнце толыѵо-что сѣло, и дневная теплота оставалась 
еще въ воздухѣ. Богословъ и философъ шли молча, куря 
люльки; риторъ Тиберій Горобець сбивали палкою головки 
съ будяковъ, росшихъ по краями дороги. Дорога шла ме
жду разбросанными группами дубовъ и орѣшника, покры
вавшими лугъ. Отлогости и неболыиія горы, зеденыя и 
круглыя, какъ купоны, иногда перемежевывали равнину. 
Показавшаяся въ двухъ мѣстахъ нива съ вызрѣвавшимъ 
житомъ давала знать, что скоро должна появиться какая- 
нибудь деревня. Но уже болѣе часа, какъ они минули 
хлѣбныя полосы, а между тѣмъ имъ не попадалось ника
кого жилья. Сумерки уже совсѣмъ омрачили небо, и только 
на западѣ блѣднѣлъ остатокъ алаго сіянія.

«Чтб за чортъ!» сказалъ философъ Хома Брутъ: «сдава
лось совершенно, какъ будто сейчасъ будетъ хуторъ».

Богословъ помолчали, поглядѣлъ но окрестностями, по
томъ опять взялъ въ ротъ свою люльку, и всѣ продолжали 
путь.
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«Ей-Богу!» сказалъ опять, остановившись, философъ: «ни 
чортова кулака не видно».

«А, можетъ-быть, далѣе и попадется какой-нибудь ху- 
торъ», сказалъ богословъ, не выпуская люльки.

Но между тѣмъ уже была ночь, и ночь довольно темная. 
Неболыпія тучи усилили мрачность и, судя по всѣмчі ири- 
мѣтамъ, нельзя было ожидать ни звѣздъ, ни мѣсяца. Бур
саки замѣтили, что они сбились съ пути и давно шли не
но дорогЬ.

Философъ, пошаривши ногами во веѣ стороны, сказалъ
наконецъ отрывисто: «А гдѣ же дорога?»

Богословъ помолчали и, надумавшись, промолвили: «Да, 
ночь темная».

Риторъ отошедъ въ сторону и старался подзкомъ нащу
пать дорогу, но руки его попадали только въ лисьи норы. 
Вездѣ была одна степь, по которой, казалось, никто не 
ѣздилъ.

Путешественники еще сдѣлалп уснліе пройти нѣсколько 
впередъ, но вездѣ была, та же дичь. Философъ попробовалъ 
перекликнуться, но голоеъ его совершенно заглохъ по сто
ронами й не встрѣтилъ никакого отвѣта. Нѣсколысо спустя 
только послышалось слабое стенапіс, похожее на волчій вой.

«Вишь! что тутъ дѣлать?» сказалъ философъ.
«А что? оставаться и заночевать въ полѣ!» сказалъ бого

словъ и полѣзъ въ карманъ достать огниво и закурить снова 
свою люльку. Но философъ не могъ согласиться на это: 
онъ всегда имѣлъ обыкновеніѳ упрятать на ночь полпудо- 
вую краюху хдѣба и фунта четыре сала, и чувствовали на 
этотъ разъ въ желудкѣ своемъ какое-то несносное одиноче
ство. Притоми, несмотря на веселый нравъ свой, философъ 
боялся нѣсколько ВОЛІСОВЪ.

«Нѣтъ, Халява, не можно», сказалъ онъ. «Какъ же, не 
подкрѣпивъ. себя ничѣмъ, растянуться и лечь такъ, какъ 
собака? Попробуемъ еще: можетъ-быть, набредемъ на ка
кое-нибудь. жилье,, и хоть чарку горѣлки удастся выпить 
на ночь».

При словѣ «горѣлка», богословъ сплюнули въ сторону и 
примолвили: «Оно, конечно, въ полѣ оставаться нечего».

Бурсаки пошли впередъ і і , къ величайшей радости ихъ, 
въ отдаленіи почудился лай. Прислушавшись, съ которой
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стороны, они отправились бодрѣе и, немного пройдя, уви- 
дѣли огонекъ.

«Хуторъ! Ей-Богу, хуторъ!» сказать философъ.
Предположенія его не обманули: черезъ нѣско.тько вре

мени они увидѣли, точно, небольшой хуторокъ, СОСТОЯВІПІЙ 
изъ двухъ только хатъ, находившихся въ одномъ и томъ 
же дворѣ. Въ окнахъ свѣтился огонь; десятокъ слнвныхъ 
деревъ торчалъ подъ тыномъ. Взглянувши въ сквозныя до- 
іцатыя ворота, бурсаки увидѣли дворъ, установленный чу
мацкими возами. Звѣзды кое-гдѣ глянули въ это время 
на небѣ.

«Смотрите же, братцы, не отставать! Во чтб бы то ни 
было, а добыть ночлега!»

Три ученые мужа дружно ударили въ ворота и закричали:
«Отворй!»
Дверь въ одной хатѣ заскрйпѣла, и, минуту спустя, бур

саки увидѣли передъ собою старуху въ нагольномъ тулуііѣ,
«Кто тамъ?» закричала она, глухо кашляя.
«Пусти, бабуся, переночевать: сбились съ дороги; такт, 

въ полѣ скверно, какъ въ голодномъ брюхѣ».
«А чтб .вы за народъ?»
«Да народъ необидчивый: богословъ Халява, философъ 

Брутъ и риторъ Горобець».
«Не можно», проворчала старуха: «у меня народу полонъ 

дворъ и всѣ углы въ хатѣ заняты. Куда я васъ дѣну? Да 
еще все какой рослый и здоровый народъ! Да у меня и 
хата развалится, когда помѣщу такихъ. Я знаю этихъ фи- 
лософовъ и богослововъ: если такихъ ньяницъ начнешь при
нимать, то я двора скоро не будетъ. Пошли, пошли! Тутъ 
вамъ нѣтъ мѣста»-. .

«Умилосердись, бабуся! Какъ же можно, чтобы христіан- 
ркія души пропали ни за чтб, ни про чтб? Гдѣ хочешь, 
помѣсти насъ; и если мы что-нибудь, какъ-иибудъ того, 
или какое другое чтб сдѣлаемъ, —  то пусть намъ и руки 
отсохнутъ, и такое будетъ, что Вогт, одинъ знаетъ —  
вотъ чтб!»

Старуха, казалось, немного смягчилась. «Хорошо», сказала 
она, какъ бы размышляя: «я впущу васъ, только положу 
всѣхъ въ разныхъ мѣстахъ: а то у меня не будетъ спо
койно на сердцѣ, когда будете лежать вмѣстѣ».
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«На то твоя воля; не будемъ прекословить», отвѣчалн 
бурсаки.

Ворота заскрипѣли, и они вошли на дворъ.
«А что, бабуся», сказалъ философъ, идя за старухой: 

«если бы такъ, какъ говорятъ... Ей-Богу, въ животѣ какъ 
будто кто колесами сталъ ѣздить: съ самаго утра вотъ хоть 
бы щепка была во рту».

«Вишь, чего захотѣлъ!» сказала старуха: «нѣтъ, у меня 
нѣтъ ничего такого, и печь не топилась сегодня».

«А мы бы уже за все это», продолжай, философъ: «рас
платились бы завтра, какъ слѣдуетъ —  чистаганомъ. Да!» 
продолжалъ онъ тихо: «чорта съ два получишь ты что- 
нибудь!»

«Ступайте, ступайте! и будьте довольны тѣмъ, что даютъ 
вамъ. Вотъ чортъ принесъ какихъ нѣжныхъ паничей!»

Философъ Хома пришелъ въ совершенное уныніе отъ та- 
кихъ словъ; но вдругъ носъ его почувствовалъ запахъ су
шеной. рыбы; онъ глянулъ на шаровары богослова, шедніаго 
съ нимъ рядомъ, и увидѣлъ, что изъ кармана его торчалъ 
преогромный рыбій хвостъ: богословъ уже успѣлъ подти
брить съ воза: цѣлаго карася. И такъ какъ онъ это произ
водить не изъ какой-нибудь корысти, но единственно по 
привычкѣ, и, позабывши совершенно о своемъ карасѣ, уже 
разглядывать, что бы такое стянуть другое, не имѣя на- 
мѣренія пропустить даже изломаннаго колеса,— то философъ 
Хома запустить руку въ его карманъ, какъ въ свой соб
ственный, и вытащилъ карася.

Старуха размѣстила бурсаковъ: ритора положила въ хатѣ, 
богослова заперла въ пустую камору, философу отвела тоже 
пустой овечій хлѣвъ.

Философъ, оставшись одинъ, въ одну минуту съѣлъ ка
рася, осмотрѣтъ плетеныя стѣны хлѣва, толкнулъ ногою въ 
морду просунувшуюся изъ другого хлѣва любопытную свинью 
и поворотился на правый бокъ, чтобы заснуть мертвецки. 
Вдругъ низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, 
вошла въ хлѣвъ.

«А чтб, бабуся, чего тебѣ нужно?» сказалъ философъ.
Но старуха шла прямо къ нему съ распростертыми 

руками.
«Эге, ге!» подумалъ философъ. «Только нѣтъ, голубушка, 

устарѣла!»
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Онъ отодвинулся немного подальше, но старуха, безъ це- 
ремоніи, опять подошла къ нему.

«Слушай, бабуся!» сказалъ философъ: «теперь постъ; а 
я такой человѣкъ, что и за тысячу золотыхъ не захочу 
оскоромиться».

Но старуха раздвигала руки л ловила его, не говоря ни 
слова.

Философу сдѣлалось страшно, особливо, когда ояъ замѣ- 
тилъ, что глаза ея сверкнули какимъ-то необыкновеннымъ 
блескомъ. «Бабуся! чтб ты? Ступай, ступай себѣ съ Бо- 
гомъ!» закричалъ онъ.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.
Онъ вскочилъ на ноги, съ намѣреніемъ бѣжать; но ста

руха стала въ дверяхъ, вперила на него сверкающіе глаза 
и снова начала подходить къ нему.

Философъ хотѣлъ оттолкнуть ее руками, но, къ удивленно, 
замѣтилъ, что руки его не могутъ приподняться, ноги не 
двигались; и онъ съ ужасомъ увидѣлъ, что даже голосъ не 
звучалъ изъ устъ его: слова безъ звука шевелились на гу- 
бахъ. Онъ слышалъ только, какъ билось его сердце; онъ 
видѣлъ, какъ старуха подошла къ нему, сложила ему руки, 
нагнула ему голову, вскочила съ быстротою кошки къ нему 
на спину, ударила его метлою по боку, и онъ, подпрыгивая, 
какъ верховой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ. Все это 
случилось такъ быстро, что философъ едва могъ опомниться 
и схватилъ обѣими руками себя за колѣни, желая удержать 
ноги, но онѣ, къ величайшему изумленно его, подымались 
противъ воли и производили скачки быстрѣе черкесскаго 
бѣгуна. Когда уже минули они хуторъ и передъ ними от
крылась ровная лощина, а въ сторонѣ потянулся черный, 
какъ уголь, лѣсъ, тогда только сказалъ онъ самъ въ себѣ: 
«Эге, да это вѣдьма!»

Обращенный мѣсячныи серии свѣтлѣлъ на небѣ. Робкое 
полночное сіяніе, какъ сквозное покрывало, ложилось легко 
и дымилось по землѣ. Лѣса, луга, небо, долины— все, каза
лось, какъ будто спало съ открытыми глазами; вѣтеръ хоть 
бы разъ вспорхнули гдѣ-нибудь; въ ночной свѣжести было 
что-то влажно-теплое; тѣнп отъ деревъ и кустовъ, какъ 
кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину: та
кая была ночь, когда философъ Хома Брутъ скакали съ 
непонятными всадникомъ на спинѣ. Онъ чувствовали ка
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кое-то томительное, непріятное и вмѣстѣ сладкое чувство/ 
подступавшее къ его сердцу. Онъ опустйлъ голову внизъ 
и видѣлъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, ка
залось, росла глубоко и далеко, и что сверхъ ея находи
лась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, и трава каза
лась дномъ какого-то свѣтлаго, прозрачнаго до самой глу
бины моря; по крайней мѣрѣ, онъ видѣлъ ясно, какъ онъ 
отражался въ немъ внѣстѣ съ сидѣвшею на снинѣ старухою. 
Онъ видѣлъ, какъ, вмѣсто мѣсяца, свѣтило тамъ какое-то 
солнце; онъ слышадъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя 
свои головки, звенѣли; онъ видѣлъ, какъ изъ-за осоки вы
плывала русалка, мелькала едина и нога, выпуклая, упру
гая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась 
къ нему— и вотъ ея лицо, съ глазами, свѣтлыми, сверкаю
щими, острыми, съ пѣньемъ вторгавшимися въ душу, уже 
приближалось къ нему, ужо было на поверхности и, задро- 
жавъ сверкающими смѣхомъ, удалялось; и вотъ она опро
кинулась на спину —  и облачныя перси ея, матовыя, какъ 
фарфоръ, непокрытый глазурью, просвѣчивали предъ солнцемъ 
но краями своей бѣлой, эластически-нѣжной окружности. 
Вода, въ видѣ маленькихъ пузырьковъ, какъ бисеръ, обсы
пала ихъ. Она вся дрожитъ и смѣется въ водѣ...

Видит'ь ли онъ это, или не видитъ? Наяву ли это, или 
снится? Но тамъ чтб? вѣтеръ или музыка? звенитъ, звенитъ 
и вьется, и лходступаетъ, и вонзается въ душу какою-то 
н естерп иною тролыо...

«Чтб это?» думали философъ Хома Брутъ, глядя внизъ, 
несясь во всю прыть. Потъ катился съ него градомъ. Онъ 
чувствовали бѣсовски-сладкое чувство, онъ чувствовали ка
кое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное насла- 
жденіе. Ему часто казалось, какъ будто сердца уже вовсе 
не было у него, и онъ со страхомъ хватался за него рукою. 
Изнеможенный, растерянный, онъ началъ припоминать всѣ, 
какія только зяалъ, молитвы. Онъ перебирали всѣ заклятія 
нротивъ духовъ, и вдругъ почувствовали какое-то освѣженіе; 
чувствовали,, что шаги его начинали становиться лѣнивѣе, 
вѣдьма какъ-то слабѣе держалась на спинѣ его, густая трава 
касалась его, и уже онъ не видѣлъ въ ней ничего необык- 
новеннаго. Свѣтльгіі серии свѣтилъ на небѣ.

«Хорошо же!» подумали про себя философъ Хома и на
чалъ почти вслухъ произносить заклятія. Наконецъ, съ бы
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въ свою очередь къ ней на спину. .Старуха мелкими дроб
ными шагомъ нобѣжала такъ быстро, что всадники едва 
могъ переводить духъ свой. Земля чуть мелькала подъ нимъ; 
все было ясно при мѣсячномъ, хотя и неполномъ свѣтѣ; 
долины были гладки; но все отъ быстроты мелькало неясно 
и сбивчиво въ его глазахъ. Онъ схватилъ лежавшее на 
дорогѣ подѣцо и начали имъ со всѣхъ силъ колотить/ста
руху. Дикіе вопли издала она; сначала были они сердиты 
и угрожающи, потомъ становились слабѣе, пріятнѣе, чище, 
и потомъ уже. тихо, едва звенѣли, к а к ъ  тонкіе серебряные 
колокольчики, и загонялись ему въ душу; и невольно мельк
нула въ головѣ мысль: точно ли это старуха? «Охъ, не 
могу больше!» произнесла она въ изнеможеніи и упала на 
землю.

Онъ встали на ноги и посмотрѣлъ ей въ очи (разсвѣтъ 
загорался, и блестѣли золотыя главы вдали кіевскихъ церк
вей): передъ нимъ лежала красавица съ растрепанною рос
кошною косою, ,съ длинными, какъ стрѣлы, рѣсницаыи, Без- 
чувственно отбросила она на обѣ стороны бѣлыя нагія руки 
и стонала, возведя кверху , очи, иолныя слезъ.

Затрепетали, какъ древесный листъ, Хома; жалость и 
какое-то странное водненіе, и робость, иевѣдомыя ему са
мому, овладѣли имъ. Онъ пустился бѣжать во весь., духъ. 
Дорогой билось безпокойно его сердце, и никакъ -не могъ 
онъ истолковать себѣ, что за странное, новое. чувство имъ 
овладѣло. Онъ уже не хотѣлгъ болѣе идти на хутора и снѣ- 
шилъ въ Kie въ, раздумывая всю дорогу о такомъ непонят- 
номъ происшествии

Бурсаковъ почти никого не было въ городѣ: всѣ разбре
лись но хуторами, или на кондицін, или, просто, безъ вея- 
кнхъ кондицін, потому что по хуторами малороссійскшгь 
можно ѣсть галушки, сыръ, сметану и вареники величиною 
въ Шляпу, не заплатим, гроша денегъ. Большая, разъѣхав- 
шаяся хата, въ которой помѣщалась бѵрса, была рѣцштельно 
пуста, н сколько философъ ни шарили во всѣхъ углахъ и 
даже ощупали всѣ дыры и западни въ крышѣ, но нигдѣ 
не отыскали ни куска сала пли, по крайней мѣрѣ, стараго 
кншна, чтб, по обыкновенію, запрятываемо было бурсаками.

Однакоже философъ скоро сыскался, какъ поправить свое 
горе: онъ прошелъ, посвистывая, раза три по рынку, пере
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мигнулся на самомъ концѣ съ какою-то молодою- вдовою въ 
жѳлтомъ очипкѣ, продававшею ленты, ружейную дробь н 
колеса,— и былъ въ тотъ лее день накормленъ пшеничными 
варениками, курицею... и словомъ —  перечесть нельзя, чтб 
у него было за столомъ, накрытыми въ маленькомъ глиня- 
номъ домикѣ, среди вишневаго садика. ІЗъ тотъ же самый 
вечеръ видѣли философа въ корчмѣ: онъ лежали на лавкѣ, 
покуривая, по обыкновенію своему, люльку, и при всѣхъ 
бросилъ жиду-корчмарю ползолотой. Передъ нимъ стояла 
кружка. Онъ глядѣлъ на приходившихъ и уходившихъ хлад
нокровно-довольными глазами и вовсе уже не думали о 
своемъ необыкновенномъ происшествіи.

Между тѣмъ распространились вездѣ слухи, что дочь 
одного изъ богатѣйшихъ сотниковъ, котораго хуторъ нахо
дился въ пятидесяти верстахъ отъ Кіева,' возвратилась въ 
одинъ день съ прогулки вся избитая, едва имѣвшая силы 
добресть до отцовского дома, находится при смерти н пе
редъ смертными часомъ изъявила жеданіе, чтобы отход
ную по ней и молитвы, въ продолженіе трехъ дней лослѣ 
смерти, .читали одинъ изъ кіевскнхъ семинаристовъ: Хома 
Брутъ. Объ этомъ философъ узнали отъ самого ректора, 
который нарочно призывали его въ свою комнату и объ
явили, чтобы онъ безъ всякаго отлагательства спѣшилъ въ 
дорогу, что именитый сотники прислали за нимъ нарочно 
людей и возокъ.

Философъ вздрогнули по какому-то безотчетному чувству, 
котораго онъ самъ не моги растолковать себѣ. Темное 
предчувствіе говорило ему, что ждетъ его что-то недоброе. 
Самъ не зная почему, объявили онъ напрямикъ, что не 
поѣдетъ.

«Послушай, domine Хома!» сказалъ ректоръ (онъ въ нѣ- 
которыхъ с-лучаахъ объяснялся очень вѣжливо со своими 
подчиненными): «тебя никакой чортъ и не спрашиваете о 
томъ, хочешь ли ты ѣхать, или не хочешь. Я  тебѣ скажу 
только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, 
да мудрствовать, то прикажу те-бя по сшнѣ и по прочему 
такъ отстегать молодыми бѳрезнякомъ, что и въ баню не 
нужно будете ходить».

Философъ, почесывая слегка за ухомъ, вышедъ, не говоря 
ни слова, располагая при нервомъ удобноыъ случай возло
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жить надежду на свои ноги. Въ раздумья сходилъ онъ съ 
крутой лѣстницы, приводившей на дворъ, обсаженный топо
лями, и на минуту остановился, услышавши довольно яв
ственно голосъ ректора, дававшаго приказанія своему ключ
нику и еще кому-то,- -вѣроятно, одному' изъ посланныхъ за 
нимъ отъ сотника.

«Благодари пана за'крупу и яйца», говорилъ ректоръ: 
«и скажи, что какъ только будутъ готовы тѣ книги, о ко
торыхъ онъ пишетъ, то я тотчасъ пришлю: я отдалъ ихъ 
уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, при
бавить пану, что на хуторѣ у нихъ, я знаю, водится хоро
шая рыба* и особенно осетрина, то при случай прислали 
бы: здѣсь на базарахъ и нехороша,, и дорога. А ты, Явтухъ, 
дай молодцами по чаркѣ горѣлки; да философа привязать, 
а не то— какъ разъ удеретъ».

«Вишь, чортовъ сынъ!» подумали про себя философъ: 
«пронюхали, длинноногій выонъ!»

Они сошели внизи и увидѣлъ кибитку, которую приняли 
было сначала за хлѣбный овинъ на Колесахн. Въ самомъ 
дѣлѣ, она была такъ же глубока, какъ печь, въ которой 
обжигаютъ кирпичи. Это былъ обыкновенный краковскій 
экипажи, въ какомъ жиды полсотнею отправляются вмѣстѣ 
съ товарами во всѣ города, гдѣ только слышитъ нхъ носи 
ярмарку. Его ожидало человѣкъ шесть здоровыхъ и крѣп- 
кихъ козаковъ, уже нѣсколько пожилыхъ. Свитки изъ тон- 
каго сукна, съ кистями, показывали, что они принадлежали 
довольно значительному и богатому владѣльцу; небодыніе 
рубцы говорили, что они бывали когдц-то на войнѣ не безъ 
славы.

«Чтб-жъ дѣлать? Чему быть, тому не миновать!» поду
мали про себя философъ и, обратившись, къ козакамъ, про
изнесъ громко: «Здравствуйте, братья товарищи!»

«Будь здоровъ, панъ философъ!» отвѣчади нѣкоторыо изъ 
козаковъ.

«Такъ вотъ это мнѣ приходится сидѣть вмѣстѣ съ вами? 
А брика знатная!» продолжали онъ, влѣзая. «Тутъ бы только 
нанять музыкантовъ, то и танцовать можно».

«Да, соразмѣрный экипажъ!» сказалъ одинъ изъ коза
ковъ, садясь на облучокъ самъ-другь съ кучеромъ, завя- 
завшимъ голову тряпицею, вмѣсто шапки, которую онъ 
ѵспѣлъ оставить въ шинкѣ. Другіе пять вмѣстѣ. съ филосо-
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фомъ иолѣзли въ углубленіе и расположились на мѣшкахъ, 
наполненныхъ разною закупкою, сдѣланною въ городѣ.

«Любопытно бы знать», сказалъ философъ: «если бы, при- 
мѣромъ, эту брику нагрузить какимъ-нибудь товаромъ, по- 
ложимъ —  солью или желѣзнымн клипами, сколько потребо
валось бы тогда коней?»

«Да», сказалъ, помолчавъ, сидѣвшій на облучкѣ козакъ: 
«достаточное бы число потребовалось коней».

Послѣ такого удрвлетворительнаго отвѣта козакъ почи- 
талъ себя въ правѣ молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотѣлось . узнать обстоятельнѣе, 
кто таковъ былъ этотъ сотникъ, каковъ его нравъ, что 
слышно о его дочкѣ, которая такимъ необыкновенным!, 
образомъ возвратилась домой и находилась при смерти, н 
которой исторія связалась теперь съ его собственною, какъ 
у нихъ и чтб дѣлается въ домѣ. Онъ обращался къ нимъ 
съ вопросами; но козаки, вѣрно, были тоже философы, по
тому что, въ отвѣтъ на это, молчали и курили люлыш, лезка 
на мѣшкахъ.

Одинъ только изъ нихъ обратился къ сидѣвшему на коз- 
лахъ возницѣ съ коротенышмъ приказаніемъ: «Смотри, 
Оверко, ты, старый разиня, какъ будешь подъѣзжать къ 
шинку, чтб на чухрайловской дорогѣ, то не позабудь оста- 
новаться и разбудить меня и другихъ молодцовъ, если кому 
случится заснуть».

Послѣ этого онъ заенулъ довольно громко. Впрочемъ, эти 
наставленія были совершенно напрасны, потому что, едва 
только приблизилась исполинская брика къ шинку на чух- 
райловской дорогѣ, какъ всѣ въ одинъ голосъ закричали: 
«Стой!» ГІритомъ лошади Сверка были такъ уже иріучены, 
что останавливались сами передъ каждымъ шинкомъ.

Несмотря на жаркій іюльскій день, всѣ вышли изъ брикн, 
отправились въ низенькую, запачканную комнату, гдѣ жндъ- 
корчмарь, съ знаками радости, бросился принимать сво
ихъ старыхъ знакомыхъ. Жидъ ирйнесъ нодъ полою нѣ- 
сколько колбасъ изъ свинины и, положивши на столъ, тот- 
часъ отворотился отъ этого занрещеннаго тадмудомъ плода. 
Всѣ усѣлись вокругъ стола; глиняныя крузкки показались 
нредъ каждымъ изъ гостей. Философъ Хома долженъ былъ 
участвовать въ общей пирушкѣ. И такъ какъ малороссіяне, 
когда подгуляютъ, непремѣнно иачнутъ цѣловаться или
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плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаніями. «А 
ну, Спиридъ, почеломкаемся!» —  «Иди сюда, Дорошъ, я 
обниму тебя!»

Одинъ козакъ, бывшій постарѣе всѣхъ другихъ, съ сѣ- 
дыми усами, подставивши руку подъ щеку, началъ рыдать 
отъ души о томъ, что у него нѣтъ ни отца, ни матери и 
что онъ остался однимъ одинъ на свѣтѣ. Другой былъ боль
шой резонеръ и безпрестанно утѣшалъ его, говоря: «Не 
плачь; ей-Богу, не плачь! что-жъ тутъ?.. Узки Богъ знаетъ, 
какъ и что такое». Одинъ, по имени Дорошъ, сдѣдался 
чрезвычайно любопытенъ и, оборотившись, къ философу 
Хомѣ, безпрестанно: спрашивалъ его: «Я хотѣлъ бы знать, 
чему у васъ въ бурсѣ учатъ: тому ли самому, чтб и дьякъ 
читаетъ въ церкви, или чему другому?»

«Не спрашивай!» говорилъ . протяжно резонеръ: «пусть 
его тамъ будетъ, какъ было: Богъ уже знаетъ, какъ нужно; 
Богъ все знаетъ».

«Нѣтъ, я хочу знать», говорилъ Дорошъ:: «что тамъ на
писано въ тѣхъ книжкахъ; можетъ-быть, совсѣмъ : другое, 
чѣмъ у дьяка».

«О Боже мой, Боже мой!» говорилъ этотъ почтенный 
наставники: «и на чтб такое говорить? Такъ узке воля 
Бозкія положила. Узке что Богъ далъ, того не мозкно пере- 
мѣнить».

«Я хочу знать все, чтб ни написано. Я  пойду въ бурсу, 
ей-Богу, пойду. Что ты думаешь, я не выучусь? —  Всему 
выучусь, всему!»

«О, Боже зкъ мой, Боже мой!..» говорилъ утѣшитель и 
спустили свою голову на стать, потому что совершенно 
были не въ силахъ держать .ее долѣе на цлечахъ. Прочіе 
козаки толковали о яанахъ и о, томъ, отчего на небѣ свѣ- 
титъ мѣсяцъ.

Философъ Хома, увидя такое расположеніе головъ, ре
шился воспользоваться и улизнуть. Онъ сначала обратился 
къ .сѣдовласому козаку, грустившему объ отцѣ и матери: 
«Что-жъ ты, дядько, расплакался?» сказалъ онъ: «я самъ 
сирота! Отпустите меня, ребята, на. волю! На чтб я вамъ?»,

«Пустимъ его на волю!» отозвались нѣкоторые: «вѣдь 
онъ сирота; пусть себѣ идетъ, куда хочетъ».

«О, Боже-зкъ мой! Боже мой!» произнеси утѣшитель, под- 
нявъ свою голову: «отпустите его! Пусть ,идетъ себѣ!»

11*
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И козаки уже хотѣли сами вывесть его въ чистое поле; 
но тотъ, который показали свое любопытство, остановили 
ихъ, сказавши: «Не трогайте: я хочу съ нимъ поговорить 
о бурсѣ; я самъ пойду въ бурсу...»

Впрочемъ, врядъ ли бы этотъ побѣгъ могъ совершиться, 
потому что когда философъ вздумали подняться изъ - за 
стола, то ноги его, сдѣладись какъ будто деревянными, и 
дверей въ комнатѣ начало представляться ему такое мно
жество, что врядъ ли бы онъ отыскали настоящую.

Только ввечеру вся эта компанія вспомнила, что нужно 
отправляться далѣе въ дорогу. Взмостившись въ брику, 
они потянулись, погоняя лошадей и напѣвая пѣсню, кото
рой слова и смысли врядъ ли бы кто разобрать. Проколе
сивши бблыную половину ночи, безпрестанно сбиваясь съ 
дороги, выученной наизусть, они наконецъ спустились съ 
крутой горы въ долину, и философъ замѣтилъ по сторонами 
тянувшійся частоколъ или плетень, съ низенькими де
ревьями и выказывавшимися изъ-за нихъ крышами. Это 
было большое селеніе, принадлежавшее сотнику. Уже было 
далеко за полночь; небеса были темны, и маденькія звѣз- 
дочки мелькали кое-гдѣ. Ни въ одной хатѣ не видно было 
огня. Они взъѣхали, въ сопровождены собачьяго лая, на 
дворъ. Съ обѣихъ сторонъ были замѣтны крытые соломою 
сараи и домики; одинъ изъ нихъ, находившійся какъ разъ 
посерединѣ противъ воротъ, былъ болѣе другихъ и слу
жили, какъ казалось, пребываніемъ сотника. Брика остано
вилась передъ небольшими подобіемъ сарая, и путешествен
ники наши отправились спать. Философъ хотѣлъ, однакоже, 
нѣсколько осмотрѣть снаружи панскіе хоромы; но, какъ 
онъ ни пялилъ свои глаза, ничто не могло означиться въ 
яснонъ видѣ: вмѣсто дома представлялся ему медвѣдь; изъ 
трубы дѣлался ректоръ. Философъ махнули рукою и но
ше лъ спать.

Когда проснулся философъ, то весь домъ былъ въ дви- 
женіи: въ ночь умерла панночка. Слуги бѣгали впопыхахъ 
взадъ и впередъ; старухи нѣкоторыя плакали; толпа любо- 
пытныхъ глядѣла сквозь заборъ на ианскій дворъ, какъ 
будто бы могла что-нибудь увидѣть. Философъ началъ на 
досугѣ осматривать тѣ мѣста, которыя онъ не могъ разгля- 
дѣть ночью. Панскій домъ былъ низенькое небольшое 
строеніе, какія обыкновенно строились въ старину въ Ма-
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лороссіи; онъ былъ покрытъ соломою; маленькіЁ, острый и 
высокій фронтонъ съ окошкомъ, похожими на поднятый 
кверху глазъ, былъ весь измалеванъ голубыми и желтыми 
цвѣтамн и красными полумѣсяцами; онъ былъ утвержденъ 
на дубовыхъ столбикахъ, до половины круглыхъ, и снизу 
шестигранвыхъ, съ вычурною обточкою вверху. Подъ этими 
фронтономъ находилось небольшое крылечко со скамейками 
по обѣимъ сторонами. Съ боковъ дома были навѣсы на та- 
кихъ же столбикахъ, нндѣ витыхъ. Высокая груша съ пи
рамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеле- 
нѣла передъ домомъ. Нѣсколько амбаровъ въ два ряда 
стояли среди двора, образуя родъ широкой улицы, ведшей 
къ дому. За амбарами, къ самымъ воротамъ, стояли треуголь
никами два погреба, одинъ напротивъ другого, крытые 
также соломою. Треугольная стѣна каждаго изъ нихъ была 
снабжена низенькою дверью и размалевана разными нзобра- 
женіями. На одной изъ нихъ нарисованъ былъ сидящій на 
бочкѣ козакъ, державшій надъ головою кружку съ надписью: 
«Все выпью!» На другой фляжка, сулеи и по сторонами, 
для красоты, лошадь, стоявшая вверхъ ногами, трубка, 
бубны и надпись: «Вино —  козацкая потѣха». Съ чердака 
одного изъ сараевъ выглядывалъ, сквозь огромное слуховое 
окно, барабанъ и мѣдныя трубы. У  воротъ стояли двѣ 
пушки. Все показывало, что хозяинъ дома дюбилъ повесе
литься и дворъ часто оглашали пиршественные клики. За 
воротами находились двѣ вѣтряныя мельницы. Позади дома 
шли сады, и сквозь верхушки деревъ видны были однѣ 
только темный шляпки трубъ, скрывавшихся въ зеленой гущѣ 
хатъ. J3ce селеніе помѣщалось на широйомъ и ровномъ 
уступѣ горы. Съ сѣверной стороны все заслоняла крутая 
гора и подошвою своею оканчивалась у самаго двора. При 
взглядѣ на нее снизу, она казалась еще круче, и на. вы
сокой верхушкѣ ея торчали кое-гдѣ неправильные стебли 
тощаго бурьяна и чернѣли на свѣтломъ небѣ; обнаженный 
глинистый, видъ ея навѣвалъ какое-то уныніе; она была вся 
изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутомъ 
косогорѣ ея въ двухъ мѣстахъ торчали двѣ хаты; надъ 
одною изъ нихъ раскидывала вѣтви широкая яблоня, под
пертая у корня, небольшими кольями съ насыпною землей. 
Яблоки, сбиваемыя вѣтромъ, скатывались въ самый панскій 
дворъ. Съ вершины вилась по всей горѣ дорога и, опу-
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стйвшись, шла мимо двора въ селенье. Когда философъ из- 
мѣрилъ страшную круть ея и вспомншгь вчерашнее путе- 
шествіе, то рѣшилъ, что или у пана были слишісомъ умныя 
лошади, или у козаковъ слишкомъ крѣпкія головы, когда и 
въ хмедьномъ чаду умѣли не полетѣть вверхъ ногами вмѣ- 
стѣ съ неизмѣримою брикой и багажомъ. Философъ стоялъ 
на высшемъ въ дворѣ мѣстѣ, и, когда оборотился и гля- 
нулъ въ противоположную сторону, ему представился со
вершенно другой видъ. С-еленіе вмѣстѣ съ отлогостью ска
тывалось на равнину. Необозримые луга открывались на 
далекое пространство; яркая зелень ихъ тешѣла по мѣрѣ 
отдаленія, и цѣлые ряды селеній синѣли вдали, хотя раз- 
стояніе ихъ было болѣе, нежели на двадцать вефстъ. Съ 
правой стороны этихъ луговъ тянулись горы, и чуть замѣт- 
ною вдали полосою горѣлъ и темнѣлъ Днѣнръ.

«Эхъ, славное мѣсто!» сказалъ философы «вотъ тутъ бы 
жить, ловить рыбу въ Днѣпрѣ и въ прудахъ, охотиться съ 
тенетами или съ ружьемъ за стрепетами • и крольшнепами! 
Впрочемъ, я думаю, и дрофъ не мало въ этихъ лугахъ. 
Фруктовъ же можно насушить и продать въ городъ множе
ство или, еще лучше, выкурить изъ нихъ водку, потому что 
водка изъ фруктовъ ни съ какимъ пѣнникомъ не срав
нится. Да не мѣшаетъ подумать и о томъ, какъ бы улиз
нуть отсюда».

Онъ примѣтилъ за плетнемъ маленькую дорожку, совер
шенно закрытую разросшимся бурьяномъ; поставидъ маши
нально на нее ногу, думая напередъ только прогуляться, 
а потомъ тихомолкомъ, нромежъ хатами, да и махнуть въ 
поле, какъ внезапно почувствовалъ на своемъ цлечѣ до
вольно крѣпкую руку.

Позади его стоялъ тотъ самый старый козакъ, который 
вчера такъ горько соболѣзновалъ о смерти отца и матери 
и о своемъ одиночествѣ.

«Напрасно ты думаешь, панъ философъ, улепетнуть изъ 
хутора!» говоридъ онъ: «тутъ не такое заведеніе, чтобы 
можно было убѣжать; да и дороги для пѣшехода плохи; а 
ступай лучше къ пану: онъ ожидаетъ тебя давно въ свѣт- 
лицѣ».

«Пойдемъ! Что-жъ... я съ удовольствіемъ», сказалъ фи
лософъ, и отправился вслѣдъ за коз'акомъ.

Сотникъ, уже ігрестарѣлый, съ сѣдыми усами и съ выра-
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женіемъ мрачной грусти, сидѣлъ передъ столомъ въ свѣт- 
лицѣ, подперши обѣими руками голову. Ему было около 
пятидесяти лѣтъ; но глубокое уныніе на лицѣ и какой-то 
блѣдно-тощій цвѣтъ показывали, что душа его была убита 
и разрушена вдругъ въ одну минуту, и вся прежняя весе
лость и шумная жизнь исчезли навѣки. Когда взошелъ 
Хома вмѣстѣ съ старымъ козакомъ, онъ отнялъ одну руку 
и слегка, кивнулъ головою на низкій ихъ поклонъ.
. Хома и козакъ почтительно остановились у. дверей.

«Кто ты, и откудова, и какого званія, добрый человѣкъ?» 
сказалъ сотникъ ни ласково, ни сурово.

«Изъ бурсаковъ, философъ. Хома Брутъ...»
«А кто былъ твой отецъ?».

■ . «Не знаю, вельможный панъ».
«А мать твоя?»
«И матери не знаю. По здравому разсужденію, конечно, 

была мать; но кто она и откуда, и когда жила,— ей-Богу, 
добродію, не знаю».'

Старикъ. помолчалъ и, казалось, минуту оставался въ за
думчивости.

«Какъ же ты познакомился’ съ моею дочкою?»
«Не знакомился, вельможный панъ, ей-Богу, не знако

мился! Еще никакого дѣла съ панночками не имѣлъ, сколько 
ни живу на свѣтѣ. Цуръ имъ, чтобы не сказать непристой- 
наго!»

«Отчего же она не другому кому, а тебѣ именно назна
чила читать?».

Философъ пожалъ плечами: «Богъ его знаетъ, какъ это 
растолковать. Извѣстное уже дѣло, что панамъ подчасъ за
хочется такого, что и самый наиграмотнѣйшій человѣкъ не 
разберетъ; и пословица говоритъ: «Скачи, враже, якъ панъ
КсІЖб».

«Да не врешь ли ты, панъ философъ?»
«Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ пусть громомъ такъ и 

хлопнетъ, если лгу».
«Если бы только минуточкой долѣе прожила ты», грустно 

сказалъ сотникъ: «то, вѣрно бы, я узналъ все. «Никому не 
давай читать по мнѣ, но Пошли, тату, сей же часъ въ 
кіевскую , семинарію и привези бурсака Хому Брута; пусть 
три ночи молится по грѣшной душѣ моей. Онъ знаетъ...» 
А что такое знаетъ, я уже не услышать: она, годубонька,
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только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человѣкъ, 
вѣрно, извѣстенъ святою жизнію своею и богоугодными дѣ- 
лами, и она, мозкетъ-быть, наслышалась о тебѣ».

«Кто? Я?» сказалъ бурсакъ, отступивши отъ изумленія. 
«Я святой жизни?» произнесъ онъ, посмотрѣвт. прямо въ 
глаза сотнику. «Богъ съ вами, панъ! Чтб вы это говорите! 
Да я,— хоть оно непристойно сказать, —  ходилъ къ булоч- 
ницѣ противъ самаго страстного четверга».

«Ну... вѣрно, уже недаромъ такъ назначено. Ты долженъ 
съ сего же . дня начать свое дѣло».

«Я бы сказалъ на это вашей милости... Оно, конечно, 
всякій человѣкъ, вразумленный святому писанію, можетъ 
по соразмѣрности... только сюда пршшчнѣе бы требовалось 
дьякона или, по крайней мѣрѣ, дьяка. Они народъ толко
вый и знаютъ, какъ все это узке дѣлается; а я... Да у меня 
и голосъ не такой, іт самъ я— чортъ знаетъ что. Никакого 
виду съ меня нѣтъ».

«Ужъ какъ ты себѣ хочешь, только я все, чтбзавѣщала 
мнѣ моя голубка, исполню, ничего не іюжалѣя. И когда 
ты съ сего дня три ночи совершишь, какъ слѣдуетъ, надъ 
нею молитвы, то я награжу тебя; а не то— и самому чорту 
не совѣтую разсердить меня».

Послѣднія слова произнесены были сотникомъ такъ крѣпко, 
что. философъ понялъ вполнѣ ихъ значеніе.

«Ступай за мною!», сказалъ сотникъ.
Они вышли въ сѣни. Сотникъ отворилъ дверь въ другую 

свѣтлицу, бывшую насупротивъ первой. Философъ остано
вился на минуту въ сѣняхъ высморкаться и съ какимъ-то 
безотчетнымъ страхомъ перестунилъ черезъ порогъ.

Весь полз, былъ устланъ красною китайкой. Въ углу, подъ 
образами, на высокомъ столѣ, лежало тѣло умершей на 
одѣялѣ изъ синяго бархата, убранномъ золотою бахромою 
и кистями. Высокія восковыя свѣчи, увитыя калиною, стояли 
въ ногахъ и въ головахъ, изливая свой мутный, терявшійся 
въ дневномъ сіяніи, свѣтъ. Лицо умершей было заслонено 
отт, него неутѣшнымъ отцомъ, который сидѣлъ передъ нею, 
обратясь спиною къ дверямъ. Философа поразили слова, 
который онъ услышалъ:

«Я не о томъ зкалѣю, моя наимилѣйшая мнѣ дочь, что 
ты во цвѣтѣ лѣтъ своихъ, не доживъ полозкеннаго вѣка, на 
печаль и горесть мнѣ, оставила землю; я о томъ жалѣю,
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моя голубонька, что не знаю того, кто былъ, лютый врагь 
мой, причиною твоей смерти, й  если бы я зналъ, кто могъ 
подумать только оскорбить тебя, или хоть бы сказалъ что- 
нибудь непріятное о тебѣ, то, клянусь Вогомъ, не увидѣлъ 
бы онъ больше своихъ дѣтей, если онъ такъ же старъ, какъ 
и я, ни своего отца и матери, если только онъ еще на 
норѣ лѣтъ, i i  тѣло его было бы выброшено на съѣденіе 
нтицамъ и звѣрямъ степными! Но горе мнѣ, моя полевая 
нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я 
остальной вѣкъ свой безъ нотѣхи, утирая полою дробныя 
слезы, текущія изъ старыхъ очей моихъ, тогда какъ враги 
мой будетъ веселиться и втайнѣ посмѣваться надъ хилымъ 
старцемъ...»

Онъ остановился, и причиною этого была разрывающая 
горесть, разрѣишвшаяся цѣлымъ потопомъ слезъ.

Философъ былъ тронутъ такою безутѣщною печалью; онъ 
закашляли и издалъ глухое крехтаніе, желая очистить имъ 
свой голоси.

Сотники оборотился и указали ему мѣсто въ головахъ 
умершей, передъ небольшими налоемъ, на которомъ лежали 
книги.

«Три ночи какъ-нибудь отработаю», подумали философъ: 
«за то панънабьетъ мнѣоба кармана чистыми червонцами».

Онъ приблизился и, еще разъ откашлявшись, принялся 
читать, не обращая никакого вниманія на сторону и не 
рѣшаясь взглянуть въ лицо умершей. Глубокая тишина во
царилась. Онъ замѣтилъ, что сотники вышелъ. Медленно 
поворотили онъ голову, чтобы взглянуть на умершую, и...

Трепетъ пробѣжалъ по его жилами: передъ нимъ лежала 
красавица, какая когда-либо бывала на землѣ. Казалось, 
никогда еще черты лица не были образованы въ такой 
рѣзкой и вмѣстѣ гармонической красотѣ. Она лежала, какъ 
живая; чело прекрасное, нѣжное, какъ снѣгъ, какъ серебро, 
казалось, мыслило; брови— ночь среди солнечнаго дня, тон
кая, ровныя, горделиво приподнялись надъ закрытыми гла
зами; а рѣсницы, упавшія стрѣлами на щеки, пылавшія 
жаромъ тайныхъ желаній; уста —  рубины, готовые усмѣх- 
нуться смѣхомъ блаженства, потопомъ радости... Но въ 
нихъ же, въ тѣхъ же самыхъ чертахъ, онъ видѣлъ что-то 
страшно-пронзительное. Онъ чувствовали, что душа его на
чинала какъ-то болѣзненно ныть, какъ будто бы вдругъ
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среди вихря веселья и закружившейся толпы запѣлъ.кто- 
нибудь пѣсню похоронную. Рубины устъ ея, казалось, при
кипали кровью, къ самому сердцу. Вдругъ что-то страшно- 
знакомое :показалось въ лицѣ ея. «Вѣдьма!» вскрикнулъ онъ 
не своимъ гояосомъ, отвелъ ; глаза въ сторону, ноблЬднѣлъ 
весь и сталь читать свои молитвы. Это была та самая 
вѣдьма, которую убилъ онъ!
. Когда солнце : стало садиться, мертвую , понесли въ цер
ковь. Философъ однимъ плечомъ своимъ поддерживать чер
ный траурный гробъ и чувствовалъ на плечѣ своемъ что-то 
холодное, какъ ледъ. Сотникъ самъ шелъ впереди, неся 
рукою правую сторону И г наго дома умершей. Церковь 
деревянная, дочернѣвшая, убранная, зеленымъ мохомъ,: съ 
тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти , на 
Краю села, Замѣтно,. было,, что ;въ ней давно уже не от
правлялось никакого служен і я. Свѣчн были зажжены почти 
передъ каждымъ образомъ. Гробъ поставили носерединѣ, 
противъ, самаго алтаря. Старый сотникъ поцѣловалъ еще 
разъ умершую, повергнулся ницъ и. вышелъ вмѣстѣ съ но
сильщиками вонъ,: давъ повелѣніе хорошенько накормить 
философа и послѣ ужина проводить его въ церковь. При- 
шедши въ кухню, всѣ, несшіе гробъ, начали прикладывать 
руки къ печкѣ, чтб .обыкновенно дѣлаютъ малороссіяне, уви- 
дѣвши мертвеца,

1'олодъ, который въ: это время началъ чувствовать фило
софъ, ..заставить. его, на нисколько минуть позабыть вовсе 
объ умершей. Скоро вся дворня мало-ію-малу начала схо
диться въ кухню. Кухня въ сотниковомъ домѣ была что-то 
похожее на клубъ, куда стекалось все, чтб ни обитало во 
іворѣ.: считая въ это число и собакъ, приходивншхъ. съ 

машущими хвостами къ самымъ дверямъ за костями и по
моями. Куда бы кто ни былъ посылаемъ и по какой бы 
то ни было надобности, онъ всегда прежде заходилъ на 
кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавкѣ и выкурить 
люльку. Всѣ холостяки, жившіе въ домѣ, щеголявшіе. въ 
козацкихъ свиткахъ, лежали здѣсь почти цѣлый день на 
лавкѣ, подъ лавкою, на печкѣ— однимъ словомъ, гдѣ только 
можно было сысцать удобное мѣсто для лежанья. ІІритомъ 
всякій вѣчно позабывалъ въ кухнѣ или шапку, или кнутъ 
для чужцхъ собакъ,, или что-нибудь подобное.: Но самое 
многочисленное собраніе бивало во время ужина, когда при



ходили и табунщики, успѣвшій загнать своихъ лошадей въ 
загони, и погонщики, приводившій коровъ для дойки, и 
всѣ тѣ, которыхъ въ теченіе дня нельзя было увидѣть. За 
ужиномъ болтовня овладѣвала ’ самыми неговорливыми язы
ками. Тутъ обыкновенно говорилось обо всеми: и о томъ, 
кто пошилъ себѣ новыя шаровары, и чтб находится внутри 
земли, и кто видѣлъ волка. Тутъ было множество бонмоти- 
стовъ, въ которыхъ между малороесіянами нѣтъ недо
статка.

Философъ усѣлся вмѣстѣ съ другими въ обширный кру- 
жокъ, на вольномъ воздухѣ, передъ порогомъ кухни. Скоро 
баба въ красномъ очишгѣ высунулась изъ дверей, держа въ 
обѣйхъ рукахъ горячій горшокъ съ галушками, и поста
вила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынуди 
изъ кармана своего деревянную’. Ложку; иные, за неимѣ- 
ніемъ, деревянную спичку. Какъ только уста : стали дви
гаться немного ыедленнѣе, и волчій голодъ всего этого со- 
бранія немного утишился, многіе начали1 заговаривать. Раз
говори, натурально, долженъ былъ обратиться къ умершей.

«Правда ли», сказалъ одинъ молодой овчаръ, который 
насадить на свою кожаную перевязь для люльки столько 
пуговицъ и мѣдныхъ бляхъ, что былъ похожъ на лавку 
мелкой торговки: «правда ли, что панночка, не тѣмъ будь 
помянута, зналась съ нечистыми?»

«Кто? Панночка?» сказалъ Дорошъ, уже знакомый прежде 
нашему философу: «да она была цѣлая вѣдьма! Я  присягну, 
что вѣдьма!»

«Полно, полно, Дорошъ», сказали другой, который во 
время дороги изъявляли большую готовность утѣшать: «это 
не наше дѣло; Богъ съ нимъ! Нечего объ этомъ толко
вать».— Но Дорошъ вовсе не былъ расположен'!, молчать; 
онъ только-что передъ тѣмъ сходили въ погреби вмѣстѣ 
съ ключникомъ по какому-то нужному дѣлу и, наклонив
шись раза два къ двумъ или тремъ бочками, вышелъ от
туда чрезвычайно веселый и говорилъ безъ умолку.

«Чтб ты хочешь? Чтобы я модчадъ?» сказалъ онъ: «да 
она на мнѣ самомъ ѣздила! Ей-Вогу, ѣздила!»

«А что, дядько?» сказалъ молодой овчаръ съ пуговицами: 
«можно ли узнать по какими-нибудь примѣтамъ вѣдьму?»

«Нельзя», отвѣчалъ Дорошъ: «никакъ не узнаешь; хоть 
всѣ псалтыри перечитай, то не узнаешь».

4
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«Можно, можно, Дорошъ: не говори этого», произйееъ 
прежній утѣшитель: «уже Богъ не даромъ далъ всякому 
особый обычай: люди, знающіе науку, говорятъ, что у 
вѣдьмы есть маленькій хвостики».

«Когда стара баба, то и вѣдьма», сказалъ хладнокровно 
сѣдой козакъ.

«О, ужъ хороши и вы!» подхватила баба, которая подли
вала въ то время свѣжихъ галушекъ въ очистившійся гор- 
шокъ: «настоящіе толстые кабаны!»

Старый козакъ, котораго имя было Явтухъ, а прозваніе 
Ковтунъ, выразили на губахъ своихъ улыбку удовольствія, 
замѣтивъ, что слова его задѣли за живое старуху; а по
гонщики скотины пустили такой густой смѣхъ, какъ будто 
бы два быка, ставши одинъ противъ другого, замычали 
разомъ.

Начавшійся разговори возбудили непреодолимое желаніо 
и любопытство философа узнать обстоятельнѣе про умер
шую сотникову дочь, и потому, желая опять навести его 
на прежнюю матерію, обратился къ сосѣду своему съ та
кими словами: «Я хотѣлъ спросить, почему все это сосло- 
віе, чтб сидитъ за ужиномъ, считаетъ панночку вѣдьмою? 
Чтб-жъ, развѣ она кому-нибудь причинила зло, или извела 
кого-нибудь?»

«Было всякаго», отвѣчалъ одинъ изъ сидѣвшихъ, съ ли- 
цомъ гладкими, чрезвычайно похожими на лопату.

«А кто не припомнить псаря Никиту, или того»...
«А чтб-жъ такое псарь Микита?» сказали философъ.
«Стой! я разскажу про псаря Никиту», сказалъ Дорошъ.
«Я разскажу про Микиту», отвѣчалъ табунщики: «потому 

что онъ былъ мой кумъ»,
«Я разскажу про Микиту», сказалъ Спиридъ.
«Пускай, пускай Спиридъ разскажетъ!» закричала толпа.
Спиридъ началъ: «Ты, панъ философъ Хома, не знали 

Микиты. Эхъ, какой рѣдкій былъ человѣкъ! Собаку каж
дую ояъ, бывало, такъ знаетъ, какъ родного отца. Тепе
решни! псарь Микола, чтб сидитъ третьими за мною, и въ 
подметки ему не годится. Хотя онъ тоже разумѣетъ свое 
дѣло, но они противъ него— дрянь, помои».

«Ты хорошо разскавываешь, хорошо!» сказалъ Дорошъ, 
одобрительно кивнувъ головою.

Спиридъ продолжалъ: «Зайца увидитъ скорѣе, чѣмъ та-
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бакъ утрешь изъ носу. Бывало, свистнетъ: «а ну, Разбой! 
а ну, Быстрая!» а самъ на конѣ во всю прыть,— и уже 
разсказать нельзя, кто кого скорѣе обгонитъ: онъ ли со
баку, или собака его. Сивухи кварту свистнеть вдругъ, 
какъ не бывало. Славный былъ псарь! Только съ недавняго 
времени началъ онъ заглядываться безпрестанно на пан
ночку. Вклепался ли онъ точно въ нее, иди уже она такъ 
его околдовала, только пропалъ человѣкъ, обабился со- 
всѣмъ; сдѣлался, чортъ знаетъ что, пфу! непристойно ска
зать».

«Хорошо», сказалъ Дорошъ.
«Какъ только панночка, бывало, взглянетъ на него, то и 

повода изъ рукъ пускаетъ, Разбоя зоветъ Бровкомъ, спо
тыкается и ни вѣсть чтб дѣлаетъ. Одинъ разъ панночка 
пришла на конюшню, гдѣ онъ чистилъ коня,— «Дай», гово
рить, «Микитка, я положу на тебя свою ножку». А . онъ, 
дурень, и радъ тому: говорить, что «не только ножку, но 
и сама садись на меня». Панночка подняла свою ножку, и 
какъ увидѣлъ онъ ея нагую, полную и бѣлую ножку, то, 
говорить, чара такъ и ошеломила его. Онъ, дурень, на- 
гнулъ спину и, схвативши обѣими руками за нагія ея 
ножки, пошелъ скакать, какъ конь, по всему полю, и куда 
они ѣздили, онъ ничего не могъ сказать; только воротился 
едва живой, и съ той поры изсохнулъ весь, какъ щепка; и 
когда разъ пришли на конюшню, то вмѣсто его лежала 
только куча золы да пустое ведро: сгорѣлъ совсѣмъ, сгорѣлъ 
самъ собою. А такой былъ псарь, какого на всемъ свѣтѣ 
не можно найти».

Когда Спиридъ окончилъ разсказъ свой, со всѣхъ сто- 
ронъ пошли толки о достоинствахъ бывшаго псаря.

«А про Шепчиху ты не слышалъ?» сказалъ Дорошъ, обра
щаясь къ Хомѣ.

«Нѣтъ».
«Эге, ге, ге! Такъ у васъ въ бурсѣ, видно, не слишкомъ 

большому разуму учатъ. Ну, слушай. У  насъ есть на седѣ 
козакъ Шептунъ, —  хорошій козакъ! Онъ любить иногда 
украсть и соврать безъ всякой нужды, но... хорошій ко
закъ. Его хата не такъ далеко отсюда. Въ такую самую 
пору, какъ мы теперь сѣли вечерять, Шептунъ съ жин- 
кою, окончивши вечерю, легли спать, и такъ какъ. время 
было хорошее, то Шепчиха легла на дворѣ, а Шептунъ
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въ хатѣ, на лавкѣ; иди нѣтъ: Шепчиха въ хатѣ на лавкѣ, 
а Шептунъ на дворѣ...»

«И не на лавкѣ,. а на полу легла Шепчиха», подхва
тила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорошъ поглядѣлъ на нее, потомъ поглядѣлъ внизъ, по
томъ опять на нее и, немного помолчавъ, сказалъ; «Когда 
скину съ тебя при всѣхъ исподницу, то не хорошо будетъ».

Это цредостереженіе имѣло свое дѣйствіе. Старуха замол
чала и уже ни разу не перебила рѣчи.

Дорошъ нродолжалъ: «А въ люлькѣ, висѣвшей среди 
хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужескаго или жен- 
скаго пола. Шепчиха лежала, а потомъ слышитъ, что за 
дверью скребется собака и воетъ такъ, хоть изъ хаты бѣги. 
Она испугалась, ибо бабы —  такой глупый народъ, что вы
сунь ей нодъ-вечеръ изъ-за дверей языііъ, то и душа уйдетъ 
въ пятки. Однакожъ думаетъ: «Дай-ка я ударю по мордѣ 
проклятую собаку, авось-либо перестанетъ выть»,— и, взявши 
кочергу, вышла отворить дверь. Не успѣла она немного 
отворить, какъ собака кинулась промежъ ногъ ея и прямо 
къ дѣтской л іо л ы іѢ. Шепчиха видитъ, что это уже не со
бака, а панночка; да притомъ пускай бы уже панночка въ 
такомъ видѣ, какъ она ее знала, —  это бы еще ничего; но 
вотъ воіць и обстоятельство, что она была вся синяя, а 
глаза горѣли, какъ уголь. Она схватила дитя, прокусила 
ему горло и начала пить изъ него кровь. Шепчиха только 
закричала: «Охъ, лишечко!» да изъ хаты. Только видитъ, 
что въ сѣняхъ двери заперты; она на чердакъ; сидитъ и 
дрожитъ глупая баба; а потомъ видитъ, что, панночка къ 
ней идетъ и на чердакъ, кинулась на,нее и начала глу
пую бабу кусать. Уже Шептунъ поутру, вытащили оттуда 
свою жинку, всю искусанную и посинѣвшую; а на другой 
день и умерла глупая баба. Такъ вотъ какія устройства и 
ободыценія бываютъ! Оно хоть и ианскаго помету, да все, 
когда вѣдьма, то вѣдьма».

Послѣ такого разсказа Дорошъ самодовольно оглянулся 
и засунулъ налецъ въ свою трубку, приготовляя ее къ на- 
бивкѣ табакомъ. Матерія о вѣдьмѣ сдѣлалась неисчерпаемою. 
Каждый въ свою очередь спѣшилъ что-нибудь разсказать. 
Къ тому вѣдьма, въ видѣ скирды сѣна, пріѣхала къ са- 
мымъ дверямъ хаты; у другого украла шайку или трубку; у
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многихъ дѣвокъ на селѣ отрѣзала кос}'; у другихъ выпила 
по нѣскольку ведеръ крови.

Наконецъ, вся компанія опомнилась и увидѣла, что за
болталась уже черезчуръ, потому что уже на дворѣ была 
совершенная ночь. Всѣ начали разбродиться по ночлегами, 
находившимся или на кухнѣ, или въ сараяхъ, или среди 
двора,

«А ну, панъ Хома! теперь д намъ пора итти къ покой
ниц!;», сказалъ сѣдой козакъ, обратившись къ философу, и 
всѣ четверо, въ томъ числѣ Спиридъ и Дорошъ, отправи
лись въ церковь, стегая кнутами собакъ, которыхъ на 
улицѣ было великое множество и которыя со злости грызли 
ихъ палки.

Философъ, несмотря на то, что. успѣлъ нодкрѣиить себя 
доброю кружкою горѣлки, чувствовали втайнѣ подступавшую 
робость, но мѣрѣ того, какъ они приближались къ освѣщен- 
ной церкви. Разсказы и странныя исторіи, слышанные имъ, 
помогали еще болѣе дѣйствовать его воображенію. Мракъ 
цодъ тыномъ и деревьями начинали рѣдѣть; мѣсто стано
вилось обнаженнѣе. Они вступили наконецъ за ветхую цер
ковную ограду въ небольшой дворикъ, за которыми не было 
ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощен
ные ночными мракомъ луга. Три козака взошли вмѣстѣ еъ 
Хомою по крутой дѣстницѣ на крыльцо и вступили въ цер
ковь. Здѣсь они оставили философа, пожелавъ ему благо
получно отправить свою обязанность, и заперли за нимъ 
дверь, по приказанію пана,

Философъ остался одинъ. Сначала онъ зѣвнулъ, потомъ 
потянулся; потомъ фукнулъ въ обѣ руки и наконецъ уже 
осмотрѣлся. Посрединѣ стоялъ черный гробъ; свѣчи тепли--, 
лйсь предъ темными образами: свѣтъ отъ нихъ освѣщалъ 
только иконостаса, и слегка середину церкви; отдаленные 
углы притвора были закутаны мракомъ. Высокій старинный 
иконостасъ уже показывали глубокую ветхость; сквозная 
рѣзьба его, покрытая золотомъ, еще бдестѣда однѣми только 
искрами: позолота, въ одномъ мѣстѣ опала, въ другомъ во
все иочернѣла; лики святыхъ, совершенно потемнѣвшіе, 
глядѣли какъ-то мрачно. Философъ еще разъ осмотрѣлея. 
«Что жъ?». сказали онъ: «чего тутъ бояться? Человѣкъ 
придти сюда не можетъ, а отъ мертвецовъ и . выходцевъ съ 
того свѣта есть у меня молитвы, такія, что какъ прочитаю,
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то они меня и пальцемъ не тронутъ. Ничего!» повторили 
онъ, махнувъ рукою: «будемъ читать». Подходя къ клиросу, 
увидѣлъ онъ нѣсколько связокъ свѣчей. «Это хорошо», по
думали философъ: «нужно освѣтить всю церковь такъ, чтобы 
видно было, какъ днемъ. Эхъ, жаль, что во храмѣ Божіемъ 
не можно люльки выкурить!»

И они принялся ирилѣплять восковыя свѣчи ко всѣмъ 
карнизами, налоями и образами, не жалѣя ихъ нимало, и 
скоро вся церковь наполнилась свѣтомъ. Вверху только 
мракъ сдѣлался какъ будто сильнѣе, и мрачные образа гля- 
дѣли угрюмѣй изъ старинныхъ рѣзныхъ рамъ, кое-гдѣ свер- 
кавшихъ позолотой. Онъ подошелъ ко гробу, съ робостью 
посмотрѣлъ въ лицо умершей —  и не могъ не зажмурить, 
нѣсколько вздрогнувши, своихъ глазъ; такая страшная, свер
кающая красота!

Онъ отворотился и хотѣлъ отойти; но, но странному лю
бопытству, по странному поперёчивающему себѣ чувству, не 
оставляющему человека, особенно во время страха, онъ не 
утерпѣлъ, уходя, не взглянуть на нее и, потомъ, ощутивши 
тотъ же трепетъ, взглянули еще разъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
рѣзкая красота усопшей казалась страшною. Можетъ-быть, 
даже она не поразила бы такими паническими ужасомъ, 
если бы была нѣсколько безобразнѣе. Но въ ея чертахъ 
ничего не было тусклаго, мутнаго, умершаго; оно было живо, 
и философу казалось, какъ будто бы она глядитъ на него 
закрытыми глазами. Ему даже показалось, какъ будто изъ- 
подъ рѣсницы праваго глаза ея покатилась слеза, и когда 
она остановилась на щекѣ, то онъ различили ясно, что это 
была капля крови.

Онъ поспѣшно отошелъ къ клиросу, развернули книгу и, 
чтобы болѣе ободрить себя, начали читать самыми громкими 
голосомъ. Голоси его поразили церковный деревянным стѣны, 
давно молчаливыя и оглохлыя; одиноко, безъ эха, сыпался 
онъ густыми басомъ въ совершенно мертвой тишинѣ и ка
зался нѣсколько дикими даже самому чтецу. «Чего бояться?» 
думали онъ между тѣмъ самъ про себя: «вѣдь она не вста- 
нетъ изъ своего гроба, потому что побоится Божьяго слова. 
Пусть лежитъ! Да и что я за козакъ, когда бы устрашился? 
Ну, выпилъ лишнее —  оттого и показывается страшно. А 
понюхать табаку. Эхъ, добрый табакъ! Славный табакъ! 
Х'брошШ табакъ!» Однакоже, перелистывая каждую стра-
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ницу, онъ посматривали искоса на гробъ, и невольное чув
ство, казалось, шептало ему: «Вотъ, вотъ встанетъ! Вотъ 
поднимется, вотъ выглянетъ изъ гроба!»

Но тишина была мертвая; гробъ стояли неподвижно; свѣчи 
лили цѣлый потопъ свѣта. Страшна освѣіценная церковь 
ночью, съ мертвыми тѣломъ и безъ души людей!

Возвыся голоси, онъ началъ пѣть на разные голоса, же
лая заглушить остатки боязни, но чрезъ каждую минуту 
обращалъ глаза свои на гробъ, какъ будто бы зада
вая невольный вопросъ: «Чтб, если подымется, если вста
нетъ она?»

Но гробъ не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звукъ, 
какое-нибудь живое существо, даже сверчокъ отозвался въ 
углу! Чуть только слышался легкій трески какой-нибудь 
отдаленной свѣчки, или слабый, слегка хлопнувшій звукъ 
восковой капли, падавшей на полъ.

«Ну, если подымется?..»
Она приподняла голову...
Онъ дико взглянули и протеръ глаза. Но она, точно, уже 

не лежитъ, а сидитъ въ своемъ гробѣ. Онъ отвелъ глаза 
свои и опять съ ужасомъ обратили ихъ на гробъ. Она 
встала... идетъ по церкви съ закрытыми глазами, безпре- 
станно расправляя руки, какъ бы желала поймать кого- 
нибудь.

Она идетъ прямо къ нему. Въ страхѣ, очертилъ онъ около 
себя кругъ; съ усиліемъ началъ читать молитвы и произно
сить заклинанія, которыми научили его одинъ монахи, ви- 
дѣвшій всю жизнь свою вѣдьмъ и нечистыхъ духовъ.

Она стала почти на самой чертѣ; но видно было, что не 
имѣла силъ переступить ее, и вся посинѣла, какъ чело- 
вѣкъ, уже нѣсколько дней умершій. Хома не имѣлъ духа 
взглянуть на нее: она была страшна. Она ударила зубами 
въ зубы и открыла мертвые глаза свои; но, не видя ничего, 
съ бѣшенствомъ, —  чтб выразило ея задрожавшее лицо, —  
обратилась въ другую сторону и, распростерши руки, об
хватывала ими каждый столиъ и уголъ, стараясь поймать 
Хому. Наконецъ, остановилась, иогрозивъ пальцемъ, и легла 
въ свой гробъ.

Философъ все еще нѳ могъ придти въ себя и со стра 
хомъ поглядывали на это тѣсное жилище вѣдьмы. Наконецъ, 
гробъ вдругъ сорвался съ своего мѣста и со свистомъ на-
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чалъ летать по всей церкви, крестя во всѣгь направле- 
ніяхъ воздухъ. Философъ видѣдъ его почти надъ головою, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ видѣлъ, что онъ не могъ зацѣпить круга, 
имъ начерченнаго, и усилили свои заклинанія. Гробъ гря
нулся на срединѣ церкви и остался неподвижными. Труиъ 
опять поднялся изъ него синій, позеленѣвшій. Но въ то 
время послышался отдаленный крикъ пѣтѵха; трупъ опу
стился въ гробъ и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце у философа билось и потъ катился градомъ; но, 
ободренный пѣтушыімъ крикомъ, онъ дочитывалъ быстрѣе 
листы, которые долженъ былъ прочесть прежде. При пер
вой зарѣ пришли смѣнить его дьячокъ и сѣдой Явтухъ, 
который на тотъ разъ отправляли должность церковнаго 
старосты.

ІІришедши на отдаленный ночлеги, философъ долго не 
могъ заснуть; но усталость одолѣла, и онъ проспали до 
обѣда. Когда онъ проснулся, все ночное событіе казалось 
ему происходившгогь во снѣ. Ему дали, для подкрѣпленія 
силъ, кварту горѣлки. За обѣдомъ онъ скоро развязался, 
присовокупили кое къ чему замѣчанія, и съѣлъ почти одинъ 
довольно большого поросенка; но однакоже о своемъ собы- 
тіи въ церкви онъ не рѣшался говорить по какому-то без
отчетному для него самого чувству, и на вопросы любопыт- 
ныхъ отвѣчалъ: «Да, были всякія чудеса». Философъ были 
изъ числа тѣхъ людей, которыхъ если накормятъ, то у 
нихъ пробуждается необыкновенная филантропія. Онъ, лежа 
съ своей трубкой въ зубахъ,, глядѣлъ на всѣхъ необыкно
венно сладкимд глазами и беспрерывно поплевывали въ 
сторону.

Послѣ обѣда философъ былъ совершенно въ духѣ. Онъ 
успѣлъ обходить все селеніе, . перезнакомиться почти со 
всѣми; изъ двухъ хать его даже выгнали; одна смазливая 
молодка хватила его порядочно лопатой по спинѣ, когда 
онъ вздумали было пощупать и полюбопытствовать, изъ 
какой матеріи у нея была сорочка и плахта. Но чѣмъ 
болѣе время близилось къ вечеру, тѣмъ задумчивѣе стано- 

/ вился философъ. За часъ до ужина вся почти дворня соби
ралась играть въ кашу, или въ крагли, —  родъ кеглей, гдѣ, 
вмѣето шаровъ, употребляются длинныя палки, и выиграв- 
шій имѣетъ право проѣзжаться на другомъ верхомъ. Эта 
игра становилась очень интересною для зрителей: часто по-



—  1 7 9  —

гонщикъ, широкій, какъ блинъ, взлѣзалъ верхомъ на свиного 
пастуха, тщедудінаго, низенькаго, всего состоявшаго изъ 
морщинъ. Въ другой разъ погонщикъ подставлялъ свою 
спину, и Дорошъ, вскочивши на нее, всегда говорилъ: «Экой 
здоровый быкъ!» У  порога кухни сидѣли тѣ, которые былй 
посолиднѣе. Они глядѣли чрезвычайно серьезно, куря люльки, 
даже и тогда, когда молодежь отъ души смѣядась какому- 
нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хома на
прасно старался вмѣшаться въ эту игру: какая-то темная 
мысль, какъ гИоздъ, сидѣла въ его головѣ. За вечерей 
сколько ни старался онъ развеселить себя, но страхъ за
горался въ немъ вмѣстѣ съ тьмою, распростиравшеюся 
по небу.

«А ну, пора намъ, панъ бурсакъ!» сказалъ ему знакомый 
сѣдой козакъ, подымаясь съ мѣста вмѣстѣ съ Дорошемъ:. 
«пойдемъ на работу».

Хому опять такимъ же самымъ образомъ отвели въ цер
ковь; опять оставили его одного и заперли за нимъ дверь. 
Какъ только онъ остался одинъ, робость начала внѣдряться 
снова въ его грудь. Онъ опять увидѣлъ темные образа, бде- 
стящія рамы и знакомый черный гробъ, стоявшій въ угро
жающей тишинѣ и неподвижности среди церкви.

«Что жъ?» произнесъ онъ: «теперь вѣдь мнѣ не въ ди
ковинку это диво. Оно съ перваго раза только страшно. Да, 
оно только съ перваго раза немного страшно, а тамъ оно 
уже не страшно; оно уже совсѣмъ не страшно».

Онъ иоспѣшно сталъ на клиросъ, очертилъ около себя 
кругъ, произнесъ нѣсколько заклинаній и началъ читать 
громко, рѣшась не подымать съ книги своихъ глазъ и не 
обращать вниманія ни на чтб. Уже около часа читалъ онъ 
и начиналъ нѣскодько уставать и покашливать; онъ вынулъ 
изъ кармана рожокъ и, прежде нежели иоднесъ табакъ къ 
носу, робко повелъ глазами на гробъ. На сердцѣ у него 
захолонуло: трупъ уже стоядъ передъ нимъ на самой чертѣ 
и вперилъ въ него мертвые, позеленѣвшіе глаза. Бурсакъ 
содрогнулся, и холодъ чувствительно пробѣжалъ по всѣмъ 
его жиламъ. Потушівъ очи въ книгу, сталъ онъ читать 
громче свои молитвы и заклятья и слышалъ, какъ. трупъ 
опять ударилъ зубами и 'замахалъ руками, желая схватить 
его. Но, покосивши слегка -однимъ глазомъ, увидѣлъ онъ, 
что трупъ не тамъ лбвилъ его, гдѣ Ьтоялѣ онъ, и, какъ

12*
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видно, не могъ видѣть. его. Глухо стала ворчать она и на
чала выговаривать мертвыми устами страшныя слова; хрипло 
всхлипывали они, какъ клокотанье кипящей смолы. Чти 
значили они, того не могъ бы сказать онъ, но что-то страш
ное въ нихъ заключалось. Философъ въ,страхѣ поняли, что 
она творила заклинанія.

Вѣтеръ пошелъ по церкви отъ словъ, и послышался шумъ, 
какъ бы отъ множества летящихъ крылъ. Онъ слышали, 
какъ бились крыльями въ стекла церковныхъ оконъ и въ. 
желѣзныя рамы, какъ царапали съ визгомъ когтями по же- 
лѣзу и какъ нѳсмѣтная сила громила въ двери и хотѣла 
вломиться. Сильно у него билось во все время сердце; за- 
жмуривъ глаза, все читали онъ заклятья и молитвы. Нако
нецъ, вдругъ что-то засвистало вдали: это былъ отдаленный 
крики пѣтуха. Изнуренный философъ остановился и отдох
нули духомъ.

Вошедшіе смѣнить его нашли его едва жива; онъ оперся 
спиною объ стѣну и, выпуча глаза, глядѣлъ неподвижно на 
пришедшихъ козаковъ. Его почти вывели и должны были 
поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панскій дворъ, 
онъ встряхнулся и велѣлъ себѣ подать .кварту горѣлкн. 
Выпивши ее, онъ пригладили на головѣ своей волосы и 
сказалъ: «Много на свѣтѣ всякой дряни водится! А страхи 
такіе случаются, н у...»  При этомъ философъ махнули 
рукою.

Собравшіеся вокругъ него потупили головы, услышавъ 
такія слова. Даже небольшой мальчики, котораго вся дворни, 
почитала въ правѣ уполномочивать вмѣсто себя, когда дѣло 
шло къ тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, 
даже ѳтотъ бѣдный мальчишка тоже разинули ротъ.

Въ это время проходила мимо еще. не сѳвсѣмъ пожилая 
бабенка, въ плотно обтянутой запаскѣ, выказывавшей ея 
круглый и крѣпкій стань, помощница старой кухарки, ко
кетка страшная, которая всегда находила что-нибудь при
шпилить къ своему очипку: или кусокъ ленточки, или гвоз
дику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

«Здравствуй, Хома!» сказала она, увидѣвъ философа. «Ай, 
ай, ай! чтб это съ тобою?» вскрикнула она, всплеснувъ 
руками.

«Какъ чтб, глупая баба?»
«Ахъ, Боже мой! да ты весь посѣдѣлъ!»
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«Эге, ге! Да она правду говорить!» произнёсч, СпиридЪ, 
всматриваясь въ него пристально. «Ты. точно, носѣдѣлъ, 
какъ нашъ старый Явтухъ!»

Философъ, услышавши это, побѣжалъ опрометью въ 
кухню, гдѣ онъ замѣтилъ прилѣпленный къ стѣнѣ, обпач
канный мухами, треугольный кусокъ зеркала, передъ ко- 
торымъ были натыканы незабудки, барвинки и даже гир
лянда изъ нагидокъ, показывавшая назначеніе его для туа
лета щеголеватой кокетки. Онъ съ ужасомъ увидѣлъ истину 
ихъ словъ: половина волосъ его, точно, побѣлѣла.

Повѣсилъ голову Хома Брутъ и предался размышленію. 
«Пойду къ пану», сказалъ онъ наконецъ: «разскажу ему 
все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отпра
вляешь меня сей же часъ въ Кіевъ».

Въ такихъ мысляхъ направилъ онъ путь свой къ крыльцу 
панекаго дома.

Сотникъ сидѣлъ почти неиодвиженъ въ своей свѣтлицѣ. 
Та же самая безнадежная печаль, какую онъ встрѣтилъ 
прежде на его лицѣ, сохранялась въ немъ и донынѣ. Только 
щеки его опали гораздо болѣе нрежняго. Замѣтно было, 
что онъ очень мало употреблялъ пищи, или, можетъ-быть, 
даже вовсе не касался ея. Необыкновенная блѣдность при
давала ему какую-то каменную неподвижность.'

«Здравствуй, небоже!» произнесъ онъ, увидѣвъ Хому, 
остановившагося съ шапкою въ рукахъ у дверей. «Чтб, 
какъ идетъ у тебя? Все благополучно?»

«Благополучно-то, благополучно; такая чертовщина во
дится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги 
яесутъ».

«Какъ такъ?» .
«Да ваша, панъ, дочка... По здравому разсужденію, она, 

конечно, есть панекаго роду, въ томъ никто не станетъ 
прекословить; только, не во гнѣвъ будь сказано, упокой 
Богъ ея душу..!»

«Чтб же дочка?» -
«Припустила къ себѣ сатану. Такіе страхи задаетъ, что 

никакое писаніе не учитывается».
«Читай, читай! Она- не даромъ призвала тебя: она забо

тилась, голубонька моя, о душѣ своей и хотѣла молитвами 
изгнать всякое дурное помышленіе».

«Власть ваша, панъ: ей-Богу, невмоготу!»
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«Читай, читай!» продолжалъ тѣмъ же увѣщательнымъ 
голосомъ сотникъ: «тебѣ одна ночь теперь осталась; ты 
сдѣлаешь христіанское дѣло, и я награжу тебя».

«Да какія бы ни были награды... Какъ ты себѣ хочь, 
панъ, а я не буду читать!» произнеси Хома решительно.

«Слушай, философъ!» сказалъ сотникъ, и голосъ его сде
лался крѣиокъ и грозенъ: «я не люблю этихъ выдумокъ. 
Ты можешь это дѣлать въ вашей бурсѣ, а у меня не такъ: 
я: уже какъ отдеру, такъ не то, чтб ректоръ. Знаешь ли 
ты, чтб такое хорошіе кожаные канчуки?»

«Какъ не знать!» сказалъ философъ, пошізнвъ голосъ: 
«всякому извѣстно, чтб такое кожаные канчуки: .при боль- 
шомъ количеств^— вещь нестерпимая». >

«Да. Только ты не знаешь еще, какъ хлопцы мои уиѣютъ 
парить!» сказалъ сотникъ грозно,' подымаясь на ноги, и 
лицо его приняло повелительное и свирѣпое выраженіе, об
наружившее весь необузданный его характеръ, усыпленный 
только на время горестью. «У меня прежде вынарятъ, но- 
томъ вспрыснуть горѣлкою, а послѣ опять. Ступай, ступай, 
исправляй свое дѣло! Не исправишь— не встанешь, а испра
вишь— тысяча червонныхъ!»

«Ого, го! да это хваВь!» подумалъ философъ, выходя: 
«съ этимъ нечего шутить. Стой, стой, пріятель: я такъ на
вострю лыжи, что ты съ своими собаками не угонишься 
за мною».

И. Хома положили непремѣнно бѣжать. Онъ выжидадъ 
только послѣобѣденнаго часа, когда вся дворня имѣла обык- 
новеніе забираться въ сѣно подъ сараями и, открывши 
ротъ, испускать такой храпъ и свистъ, что панское по
дворье дѣлалось похожими на фабрику.

Это время, наконецъ, настало. Даже и Явтухъ зажму
рили глаза, растянувшись передъ солнцемъ. Философъ со 
страхомъ и дрожью отправился потихоньку въ панскій садъ, 
откуда, ему казалось, удобнѣе и незамѣтнѣе было бѣжать въ 
поле. Этотъ садъ, по обыкновенно, былъ страшно запущенъ 
и, стало-быть, чрезвычайно способствовали всякому тай
ному предпріятію. Выключая только одной дорожки, про
топтанной по хозяйственной надобности, все прочее было 
скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухомъ, 
просунувшими на самый верхъ свои высокіе стебли съ цѣп- 
кими розовыми шишками. Хмель покрывали, какъ будто
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сѣтью, вершину всего этого нестраго собранія деревъ и 
кустарниковъ и составляли надъ ними крышу, напялив
шуюся на плетень и спадавшую съ него вьющимися змѣями, 
вмѣстѣ съ дикими полевыми колокольчиками. За плетнемъ, 
служившими границею сада, шелъ цѣлый лѣсъ бурьяна, 
въ который, казалось, никто не любопытствовали загля
дывать, и коса разлетѣлась бы вдребезги, если бы захо- 
тѣла коснуться лезвеемъ своимъ одеревянѣвшихъ толстыхъ 
стеблей его.

Когда философъ хотѣлъ перешагнуть черезъ плетень, 
зубы его стучали и сердце такъ сильно билось, что онъ 
самъ испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, при
липала къ землѣ, какъ будто ее кто приколотили гвоздемъ. 
Когда онъ переступали плетень, ему, казалось, еъ оглуши
тельными свистомъ трещали въ уши какой-то тодосъ: * «Куда, 
куда?» Философъ юркну лъ въ бурьянъ и пустился бѣжать, 
безпрестанно спотыкаясь о старые корни и давя ногами 
кротовъ. Онъ видѣлъ, что ему, выбравшись изъ бурьяна, 
стбило перебѣжать поле, за которыми чернѣлъ густой тер
новники, гдѣ онъ считали себя безопасными, и, пройдя 
который, онъ, по предноложенію своему, думали встрѣтить 
дорогу прямо въ Кіевъ. Поле онъ перебѣжалъ вдругъ и 
очутился въ густомъ терновникѣ. Сквозь терновники онъ 
пролѣзъ, оставивъ, вмѣсто пошлины, куски своего сюртука 
на каждомъ остромъ шипѣ, и очутился на небольшой ло- 
щинѣ. Верба раздѣлившимися вѣтвями преклонялась индѣ 
почти до самой земли. Небольшой источники сверкали чи
стый, какъ серебро. Первое дѣло философа было прилечь 
и напиться, потому что онъ чувствовали жажду нестерпи
мую. «Добрая вода!» сказалъ онъ, утирая губы: «тутъ бы 
можно отдохнуть».

«Нѣтъ, лучше побѣжимъ впереди: неравно будетъ погоня!»
Эти слова раздались у него надъ ушами. Они оглянулся—  

передъ нимъ стоялъ Явтухъ.
«Чортовъ Явтухъ!» подумали въ сердцахъ про себя фи

лософъ: «я бы взяли тебя, да за-ноги... И мерзкую рожу 
твою, и все, чтб ни есть на тебѣ, побили бы дубовыми 
бревномъ».

«Напрасно далъ ты такой крюкъ», продолжалъ Явтухъ: 
«гораздо лучше было выбрать ту дорогу, по какой шелъ я: 
прямо мимо конюшни. Да притоми и сюртука жаль. А сукно
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хорошее. Почемъ п л а ти , за аршинъ? Однакожъ, погуляли 
довольно: пора и домой».

Философъ, почесываясь, нобрелъ за Явтухомъ. «Теперь 
проклятая вѣдьма задаете мнѣ пфейферу!» подумалъ онъ. 
«Да, впрочемъ, чтб я въ самомъ дѣлѣ? Чего боюсь? Развѣ 
я не козакъ? Вѣдь читалъ же двѣ ночи, поможете Богъ и 
третью. Видно, проклятая вѣдьма порядочно грѣховъ на- 
дѣлала, что нечистая сила такъ за нее стоите».

Такія размышленія занимали его, когда онъ вступалъ на 
панскій дворъ. Ободривши себя такими замѣчаніями, онъ 
упроснлъ Дороша, который, посредствомъ протекціи ключ
ника, имѣлъ иногда входъ въ панскіе погреба, вытащить 
сулею сивухи, и оба нріятеля, сѣвши подъ сараемъ, вытя
нули немного не полведра, такъ что философъ, вдругъ под
нявшись на ноги, закричать: «Музыкантовъ! непремѣнно 
музыкаятовъ!» и, не дождавшись музыкантовъ, пустился 
среди двора на расчищенномъ мѣстѣ отплясывать тропака. 
Онъ танцовалъ до тѣхъ поръ, пока не наступило время 
полдника, и дворня, обступившая его, какъ водится въ 
такихъ случаяхъ, въ кружокъ, наконецъ, плюнула и пошла 
прочь, сказавши: «Вотъ это какъ долго танцуете человѣкъ!» 
Наконецъ, философъ тутъ же легъ спать, и добрый ушатъ 
холодной воды могъ только пробудить его къ ужину. За 

■ужиномъ онъ говорилъ о томъ, чтб такое козакъ, и что 
онъ не долженъ бояться ничего на свѣт-ѣ.

«Пора», сказалъ Явтухъ: «пойдемъ».
«Спичка тебѣ въ языкъ, проклятый кнуръ!» подумалъ 

философъ и, вставь на ноги, сказалъ: «Пойдемъ!»
Идя дорогою, философъ безпрестанно поглядывала, по 

оторонамъ и слегка заговаривалъ со своими провожатыми. 
Но Явтухъ молчалъ; самъ Дорошъ былъ неразговорчивъ. 
Ночь была адская. Волки выли вдали цѣлою стаей, и са
мый лай собачій былъ какъ-то страшенъ.

«Кажется, какъ будто что-то другое воетъ: это не волкъ», 
сказалъ Дорошъ. Явтухъ молчалъ. Философъ не нашелся 
сказать ничего.

Они приблизились къ церкви и вступили подъ ея ветхіе 
деревянные своды, показывавшіе, какъ мало заботился вла
детель помѣстья о Богѣ и о душѣ своей. Явтухъ и Дорошъ 
попрежнему удалились, и философъ остался одинъ.

Все было такъ же, все было въ томъ же самомъ грозно-
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знакомомъ видѣ. Онъ на минуту остановился. Посередине 
вее такъ же неподвижно стоялъ гробъ ужасной вѣдьмы. 
«Не побоюсь; ей-Богу, не побоюсь!» сказалъ онъ и, очер
тивши попрежнему около себя кругъ, началъ припоминать 
всѣ свои заклинанія. Тишина была страшная; свѣчи тре
петали и обливали свѣтомъ всю церковь. Философъ пере- 
вернулъ одинъ листъ, потомъ перевернулъ другой и замѣ- 
тилъ, что онъ читаетъ совсѣмъ не то, что писано въ книгѣ. 
Со страхомъ перекрестился онъ и началъ пѣть. Это не
сколько ободрило его; чтеніе пошло впередъ, и листы медь- 
кали одинъ за другими.

Вдругъ... среди тишины... съ трескомъ лопнула желѣзная 
крышка гроба и поднялся мертвецъ. Еще страшнѣе былъ 
онъ, чѣмъ въ первый разъ. Зубы его страшно ударялись 
рядъ о рядъ, въ судорог'ахъ задергались его губы, и, дико 
взвизгивая, понеслись заклинанія. Вихорь поднялся по 
церкви, попадали на землю иконы, полетѣли сверху внизъ 
разбитыя стекла окошекъ. Двери сорвались съ петлей, и 
несмѣтная сила чудовищъ вдетѣла въ Божью церковь. Страш
ный шумъ отъ крылъ и отъ царапанья когтей наполнили 
всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У  Хомы вышелъ изъ головы послѣдній остатокъ хмеля. 
Онъ только крестился, да читали, какъ попало, молитвы. 
И въ то же время слышалъ, какъ нечистая сила металась 
вокругъ.его, чуть не зацѣпляя его концами крылъ и отвра- 
тительныхъ хвостовъ. Не имѣлъ духу разглядѣть онъ ихъ; 
видѣлъ только, какъ во всю стѣну стояло какое-то огром
ное чудовище въ своихъ перепутаняыхъ иолосахъ, какъ 
въ лесу; сквозь сѣть волосъ глядѣли страшно два глаза, 
лоднявъ немного нверхъ брови. Надъ нимъ держалось въ 
воздухѣ что-то въ видѣ огромнаго пузыря, съ тысячью про- 
тянутыхъ изъ середины клещей и скорпіонныхъ жалъ; 
черная земля висѣда на нихъ клоками. Всѣ глядѣли на 
него, искали и не могли увидѣть его, окруженнаго тапн- 
ственнымъ кругомъ. «Приведите Вія! Ступайте за Віемъ!» 
раздались слова мертвеца.

И вдругъ настала тишина въ церкви; послышалось вдали 
волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, зву- 
чавшіс по церкви. Взглянувъ искоса, увидѣлъ онъ, что ве- 
дутъ какого-то приземистаго, дюжаго, ісосолапаго человѣка. 
Весь былъ онъ въ черной землѣ. Какъ жилистые, крѣпкіе
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корни, выдавались его, - засыпанный землею, ноги и руки. 
Тяжело ступалъ онъ, поминутно оступаясь. Длинныя вѣки 
опущены были до самой земли. Съ ужасомъ замѣтидъ Хома, 
что лицо было на немъ желѣзное., Его привели подъ руки 
и . прямо поставили къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Хома.

«Подымите мнѣ вѣки: не вижу!» сказалъ подземными 
голосомъ Вій,— и все сонмище кинулось подымать ему вѣки.

«Не гляди!» шепнули какой-то внутренней голоси фило
софу. Не вытерпѣлъ онъ, и глянулъ.

«Вотъ онъ!» закричали ВШ, и уставили на него желез
ный палецъ. И всѣ,, сколько ни было, кинулись на фило
софа. Бездыханный, грянулся онъ на землю, и тутъ же 
вылетѣлт. духъ изъ него отъ страха.

Раздался пѣтушій крики. Это былъ уже второй крики: 
первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, 
кто какъ попало, въ окна и двери, чтобы поскорѣе выле- 
тѣть; но не тутъ-то было: такъ и остались они тамъ, завяз
нувши въ дверяхъ и окнахъ.

Вошедшій священники остановился при видѣ такого по- 
срамленья Божьей святыни и не посмѣлъ служить панихиду 
въ такоиъ мѣстѣ. Такъ навѣки и осталась церковь, съ за
вязнувшими въ дверяхъ и окнахъ чудовищами, обросла лѣ- 
сомъ, корнями, бурьйномъ, дикимъ терновникомъ, и никто 
не найдетъ теперь къ ней дороги.

Когда слухи объ этомъ дошли до Кіева, и богословъ Ха
лява услышали, наконецъ,, о такой участи философа Хомы, 
то предался цѣлый часъ раздумью. Съ нимъ, въ продол- 
женіе того времени, произошли болыиія перемѣны. Сча- 
стіе ему улыбнулось: по окончаніи курса науки, его сде
лали звонаремъ самой высокой колокольни, и онъ всегда 
почти являлся съ разбитыми носомъ, потому что деревян
ная лѣстница на колокольню была чрезвычайно безалаберно 
сделана.

«Ты слышали, что случилось съ Хомоіо?» сказалъ, подо- 
ідедши къ нему, Тиберій Горобець, который въ то время 
былъ уже философъ и носилъ свѣжіе усы.

«Такъ ему Богъ далъ», сказали звонарь Халява, «Пой- 
демъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!»

Молодой философъ, который съ жаромъ энтузіаста на
чали пользоваться своими правами, такъ что на немъ и
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шаровары, и сюртукъ, и даже шапка отзывались спиртомъ 
и табачными корешками, въ ту же минуту изъявить го
товность.

«Славный былъ человѣкъ Хома!» сказалъ звонарь, когда 
хромой шинкарь поставили передъ нимъ третью кружку. 
«Знатный былъ человѣкъ! А лропалъ ни за чтб».

«А я знаю, почему пропалъ онъ: оттого, что побоялся; 
а если бы не боялся, то бы вѣдьма ничего не могла съ 
нимъ сдѣлать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на 
самый хвостъ ей, то и ничего не будетъ. Я знаю уже все 
это. Вѣдь у насъ, въ Кіевѣ, всѣ бабы, которыя сидятъ на 
базарѣ, всѣ— вѣДьмы».

На это звонарь кивнулъ головою въ знакъ согласія. Но, 
.замѣтивши, что языкъ его не могъ произнести ни одного 
слова, онъ осторожно всталъ изъ-за стола и, пошатываясь 
на обѣ стороны, ношелъ спрятаться въ самое отдаленное 
мѣсто въ бурьянѣ; при чемъ не позабылъ, но прежней 
привычкѣ своей, утащить старую подошву отъ сапога, ва
лявшуюся на лавкѣ.



повъсть
о том ъ, какъ поссорился И ван ъ  И вановичъ с ъ  Ива- 

ном ъ  Никич=оровичемъ,

ГЛАВА I.

Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ.

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнѣйшая! А 
какія смушки! Фу, ты пропасть, какія смушки! сизыя съ 
морозомъ! Я ставлю, Богъ знаетъ чтб, если у кого-либо 
найдутся такія! Взгляните, ради Бога, на нихъ,— особенно, 
если онъ станетъ съ кѣмъ-нибудь говорить, —  взгляните 
сбоку: чтб это за объѣденіе! Описать нельзя: бархатъ! се
ребро! огонь! Господи Возке мой! Николай Чудотворецъ, 
ѵгодникъ Бозкій! отчего же это' у меня нѣт;ь такой бекеши! 
Онъ сшилъ ее тогда еще, когда Агаѳія Ѳедосѣевна не ѣздила 
въ Кіевъ. Вы знаете Агаѳію Ѳедосѣевну? Та самая, чтб 
откусила ухо у засѣдателя.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Какой у него 
домъ въ Миргородѣ! Вокругъ него, со всѣхъ сторонъ, на- 
вѣсъ на дубовыхъ столбахъ, подъ навѣсомъ вездѣ скамейки. 
Иванъ Ивановичъ, когда сдѣлается слишконъ жарко, ски- 
нетъ съ себя и бекешу, и исподнее, самъ останется въ 
одной рубашкѣ и отдыхаетъ подъ навѣсомъ, и глядитъ, чтб 
дѣлается во дворѣ и на улицѣ. Какія у него яблони и 
груши подъ самыми окнами! Отворите только окно —  такъ 
вѣтви сами и врываются въ комнату. Это все передъ до-
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момъ; а посмотрѣли бы, чтб у него въ саду! Чего тамъ нѣтъ? 
Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, 
огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень 
любить дыни; это его любимое кушанье. Какъ только от- 
обѣдаетъ и выйдетъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсъ, сей- 
часъ приказываетъ Гапкѣ принести двѣ дыни, и уже самъ 
разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начнетъ 
кушать. Потомъ велитъ Гапкѣ принести чернильницу и 
самъ, собственною рукою, сдѣлаетъ надпись надъ б}гмаж- 
кою съ сѣменами: «Сія дыня съѣдена такого-то числа». 
Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то «участвовать 
такой-то».

Покойный судья миргородскій, всегда любовался, глядя 
на домъ Ивана Ивановича. Да, домишко очень недуренъ. 
Мнѣ нравится, что къ нему со всѣхъ сторонъ пристроены', 
сѣни и сѣнички, такъ что если взглянуть на него издали, 
то видны однѣ только крыши, посаженный одна на другую, 
чтб весьма походить на тарелку, наполненную блинами, а 
еще лучше, на .губки, нарастаюіція на деревѣ, Внрочемъ, 
крыши всѣ крыты очеретомъ; ива, дубъ и двѣ яблони обло
котились на нихъ своими раскидистыми вѣтвяыи. Промежъ 
деревь мелькаютъ и выбѣгаютъ даже на улицу неболынія 
окошки съ рѣзными выбѣленными ставнями.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Его знаехъ и 
комиссаръ полтавскій! Дорошъ Тарасовичи Цухивочка, когда 
ѣдетъ изъ Хброла, то всегда заѣзжаетъ къ нему. А про- 
топопъ отецъ Петръ, чтб живетъ въ Колибердѣ, когда со
берется у него человѣкъ пятокъ гостей, всегда говорить, 
что онъ никого не знаетъ, кто бы такъ исполнялъ долгъ 
христіанскій и умѣлъ жить, какъ Иванъ Ивановичъ.

Боже, какъ летитъ время! Уже тогда прошло болѣе де
сяти лѣтъ, какъ онъ овдовѣлъ. Дѣтей у него не было. У  
Ганки есть дѣти и бѣгаютъ часто по двору. Иванъ Ива
новичъ всегда даетъ каждому изъ нихъ или по бублику, 
или по кусочку дыни, или грушу. Гайка у него носить 
ключи отъ коморъ и погребовъ; отъ большого же сундука, 
чтб стоитъ въ его спальнѣ, и отъ средней коморы ключъ 
Иванъ Ивановичъ держитъ у себя и не любить никого туда 
пускать. Гайка—-дѣвка здоровая, ходить въ запаскѣ, съ 
свѣжими икрами и щеками.
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А какой богомольный чедовѣкъ Иванъ Ивановичъ! Каж
дый воскресный день надѣваетъ онъ бекешу и идетъ въ 
церковь. Взошедши въ нее, Иванъ Ивановичъ, раскланяв
шись на всѣ стороны, обыкновенно помещается на клиросѣ 
и очень хорошо подтягиваете басомъ. Когда же окончится 
служба, Иванъ Ивановичъ никакъ не утерпите, чтобъ не 
обойти всѣхъ нищихъ. Онъ бы, можетъ-быть, и не хотѣлъ 
заняться такимъ скучньшъ дѣломъ, если бы не побуждала 
его къ тому природная доброта. «Здорово, небого!»*) обыкно
венно говорилъ онъ, отыскавши самую искалѣченную бабу, 
въ изодранномъ, сшитомъ изъ заплате платьѣ. «Откуда ты, 
бѣдная?»

«Я, паночку, изъ хутора пришла: третій день, какъ не 
пила, не ѣла; выгнали меня собственныя дѣти».

«Бѣдная головушка! чего-жъ ты пришла сюда?»
«А такъ, паночку, милостыни просить, не дастъ ли кто- 

нибудь хоть на хлѣбъ».
«Гм! что-жъ, тебѣ развѣ хочется хлѣба?» обыкновенно 

спрашивали Иванъ Ивановичъ.
«Какъ не хотѣть! Голодна, какъ собака».
«Гм!» отвѣчалъ обыкновенно Иванъ Ивановичъ. «Такъ 

тебѣ, можетъ, и мяса хочется?»
«Да все, что милость ваша дастъ, всѣмъ буду довольна».
«Гм! развѣ мясо лучше хдѣба?»
«Гдѣ ужъ голодному разбирать? Все, что пожалуете, все 

хорошо». При этомъ старуха обыкновенно протягивала руку.
«Ну, ступай же съ Богомъ», говорилъ Иванъ Ивановичъ. 

«Чего-жъ, ты стоишь? Вѣдь я тебя не быо?»
И, обратившись съ такими разспросами къ другому, къ 

третьему, наконецъ, возвращается домой или заходить вы
пить рюмку водки къ сосѣду Ивану Никифоровичу, или къ 
судьѣ, или къ городничему.

Ивана. Ивановичъ очень любитъ, если ему кто-нибудь 
сдѣлаетъ подарокъ, . или гостинецъ. Это ему . очень нра
вится.

Очень хорошій также человѣкъ Иванъ Никифоровичъ. 
Его дворъ возлѣ двора Ивана Ивановича. Они такіе между 
собою пріятели, какихъ свѣтъ не производила,. Антонъ 
Прокофьевичъ Пупопузъ, который до сихъ поръ еще хо-

*) Бѣднаи.
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дитъ въ коричневомъ сюртукѣ съ голубыми рукавами и 
обѣдаетъ по воскресными днями у судьи, обыкновенно го
ворили, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича самъ 
чортъ связали веревочкой: куда одинъ, туда и другой пле
тется.

Иванъ Никифоровичи никогда не былъ женатъ. Хотя 
поговаривали, что онъ Женился, но это совершенная ложь. 
Я  очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, 
что онъ даже не имѣлъ и намѣренія жениться. Откуда вы
ходить всѣ эти сплетки? Такъ, какъ пронесли было, что 
Иванъ Никифоровичи родился съ хвостомъ назади. Но эта 
выдумка такъ нелѣпа и вмѣстѣ гнусна и неприлична, что 
я даже не почитаю нужными опровергать ..ее предъ про
свещенными читателями, которыми, безъ всякаго сомнѣнія, 
извѣстно, что у однѣхъ только вѣдъмъ, и то у весьма не- 
многихъ, есть назаДи хвостъ. Вѣдьмы, впрочемъ, принадле
жать болѣе къ женскому полу, нежели къ мужескому.

Несмотря на большую пріязнь, эти рѣдкіе друзья не 
совсѣмъ были сходны между собою. Лучше всего можно 
узнать характеры ихъ изъ сравненія. Иванъ Ивановичи 
имѣетъ необыкновенный даръ говорить чрезвычайно пріятно. 
Господи, какъ ояъ говорить! Это ощущеніе можно сравнить 
только съ тѣмъ, когда у васъ ищутъ въ головѣ или по
тихоньку проводятъ пальцемъ пб вашей пяткѣ. Слушаешь, 
слушаешь— и голову повѣсишь. Пріятно! чрезвычайно прі- 
ятно! какъ сонь послѣ купанья. Иванъ Никифоровичи, на- 
противъ, больше молчитъ; но за то, если влѣпитъ словцо, 
то держись только: отбрѣетъ лучше всякой бритвы. Иванъ 
Ивановичи худощавъ и высокаго роста; Иванъ Никифоро
вичи немного ниже, но за то распространяется въ толщину. 
Голова у Ивана Ивановича похожа на рѣдьку хвостомъ 
внизъ; голова Ивана Никифоровича— на рѣдьку хвостомъ 
вверхъ. Иванъ Ивановичи только послѣ обѣда лежитъ въ 
одной рубашкѣ подъ навѣсомъ; ввечеру же надѣваетъ бе
кешу и ндетъ куда-нибудь, или къ городовому магазину, 
куда онъ поставляетъ муку, или въ поле —  ловить перепе- 
ловъ. Иванъ Никифоровичи лѳжитъ весь день на крыльцѣ,—  
если не слишкомъ жаркій день, то обыкновенно выставивъ 
спину на солнце, —  и никуда не хочетъ итти. Если взду
мается утромъ, то пройдетъ но двору, осмотритъ хозяйство 
и опять на покой. Въ прежнія времена зайдетъ, бывало,
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къ Ивану Ивановичу. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно тон
кий человѣкъ и въ порядочнонъ разговорѣ никогда не ска- 
жетъ неприличнаго слова, и тотчасъ обидится, если услы- 
шитъ его. Иванъ Никифоровичъ иногда не обережется. 
Тогда обыкновенно Иванъ Ивановичъ встаетъ съ мѣста и 
говорить: «Довольно, довольно, Иванъ Никифоровичъ; лучше 
скорѣе на солнце, чѣмъ говорить такія богопротивный сло
ва». Иванъ Ивановичъ очень сердится, если ему попадется 
въ борщъ муха: онъ тогда выходить изъ себя —  и тарелку 
кинетъ, и хозяину достанется. Иванъ Никифоровичъ чрез
вычайно любить купаться, и когда сядетъ по горло въ воду, 
велитъ поставить также въ воду столъ и самоваръ, и очень 
побить пить чай въ такой прохладѣ. Иванъ Ивановичъ 
брѣетъ бороду въ недѣлю два раза; Иванъ Никифоровичъ 
одинъ разъ. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно любопытенъ: 
Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему разсказывать, 
да не доскажешь! Если жъ чѣмъ бываешь недоволенъ, то 
тотчасъ даетъ замѣтить это. По виду Ивана Никифоровича 
чрезвычайно трудно узнать, доволенъ ли онъ, или сердить; 
хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажешь. Иванъ 
Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера. У  Ивана Ни
кифоровича, нанротивъ того, шаровары въ такихъ широ- 
кихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ 
можно бы помѣстить весь дворъ съ амбарами и строеніемъ. 
У  Ивана Ивановича болыніе выразительные' глаза табач- 
наго цвѣта, и ротъ нѣсколько похожъ на букву ижицу, у 
Ивана Никифоровича глаза маленькіе, желтоватые, совер
шенно пропадающіе между густыхъ бровей и пухлыхъ 
щекъ, и носъ въ видѣ сиѣлой сливы. Иванъ Ивановичъ, 
если попотчиваетъ васъ табакомъ, то всегда напередъ лиз- 
нетъ языкомъ крышку табакерки, потомъ щелкнешь по ней 
пальцемъ и, поднесши, скажешь, если вы съ нимъ знакомы: 
«Смѣю ли просить, государь мой, объ одолженіи?» если же 
незнакомы, то: «Смѣю ли просить, государь мой, не имѣя 
чести знать чина, имени и отечества, объ одолженіи?» 
Иванъ же Никифоровичъ даетъ вамъ прямо въ руки ро
жокъ свой и прибавить только: «Одолжайтесь». Какъ Иванъ 
Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ очень не любятъ 
блохъ, и оттого ни Иванъ Ивановичъ, ни Иванъ Никифо
ровичъ никакъ не пропустишь жида съ товарами, чтобы не 
купить у него эликсира въ разныхъ баночкахъ противъ
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этихъ насѣкомыхъ, выбранивъ напередъ его хорошенько за 
то, что онъ исповѣдуетъ еврейскую вѣру.

Впрочемъ, несмотря на нѣкоторыя несходства, какъ 
Иванъ Ивановйчъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ прекрас
ные люди.

ГЛАВА И,
изъ которой можно узнать, чего захотѣлось Ивану Ивановичу, 
о чемъ происходили разговори между Иваномъ Ивановичеми 

и Иваномъ Никифоровичемъ и чѣмъ онъ окончился.

Утромъ,— это было въ іюлѣ мѣсяцѣ,— Иванъ Ивановичъ 
лежалъ подъ навѣсомъ. День былъ жарокъ, воздухъ сухъ 
и переливался струями. Иванъ Ивановичъ успѣлъ уже по
бывать за городомъ у косарей и на хуторѣ, уснѣлъ раз- 
спросить встрѣтившихся мужиковъ и бабъ, откуда, куда, 
какъ и почему; уходился страхъ, и прилегъ отдохнуть. Дежа, 
онъ долго оглядывали коиоры, дворъ, сараи, куръ, бѣгав- 
шихъ по двору, и думали про себя: «Господи, Боже мой, 
какой я хозяинъ! Чего у меня нѣтъ? Птицы, строеніе, ам
бары, всякая прихоть, водка перегонная, настоенная; въ 
саду груши, сливы; въ огородѣ макъ, капуста, горохъ... 
Чего жъ еще нѣтъ у меня?.. Хотѣлъ бы я знать, чего нѣтъ 
у меня?»

Задавши себѣ такой глубокомысленный вопросъ, Иванъ 
Ивановичъ задумался; а между тѣмъ глаза его отыскали 
новые предметы, перешагнули чрезъ заборъ въ дворъ Ивана 
Никифоровича и занялись 'невольно любопытнымъ зрѣли- 
щемъ. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье 
и развѣшивала его на протянутой веревкѣ вывѣтривать. 
Скоро старый мундиръ, съ изношенными обшлагами, про- 
тянулъ на воздухъ рукава и обнималъ парчевую кофту; за 
нимъ высунулся дворянскій съ гербовыми пуговицами, съ 
отъѣденнымъ воротникомъ; бѣлыя казимировыя панталоны 
съ пятнами, которыя когда-то натягивались на ноги Ивана 
Никифоровича и которыя можно теперь натянуть развѣ на 
его пальцы. За ними скоро повисли другія въ видѣ буквы 
Л, потомъ синій козацкій бешметъ, который шилъ себѣ 
Иванъ Никифоровичъ назадъ тому лѣтъ двадцать, когда 
готовился было вступить въ милицію и отпустидъ было

Сочиненіи Н. В. Гоголя. Т. II. 23
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уже усы. Наконецъ, одно къ одному, выставилась шпага, 
походившая на шницъ, торчавшій въ воздухѣ. Потомъ за
вертелись фалды чего-то похожаго на кафтанъ травяно-зе- 
ленаго цвѣта, съ мѣдными пуговицами, величиною въ пя
таки. Изъ-за фалдъ выглянулъ жилетъ, обложенный золо- 
тымъ позументомъ, съ большимъ вырѣзоыъ напереди. Ж и
летъ скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, съ кар
манами, въ которые можно было положить по арбузу. Все, 
мѣшаясь вмѣстѣ, составляло для Ивана Ивановича очень 
занимательное зрѣлище, между тѣмъ какъ лучи солнца, 
охватывая мѣстами. синій- или зеленый рукавъ, красный 
обшлагъ, иди часть золотой парчи, или играя на шпажномъ 
шпицѣ, дѣлцли его чѣмъ-то необыкновеннымъ, похожими 
на тотъ вертели, который развозятъ по хуторами кочующіе 
пройдохи, —  особливо, когда толпа народа, тѣсно сдвинув- 
шись, глядптъ на царя ИрЬда въ золотой коронѣ, или на 
Антона, ведущаго козу; за вёртепомъ визжитъ скрипка; цы- 
ганъ брѳнчитъ руками по-губами своимъ вмѣсто барабана, 
а солнце заходитъ, и свѣжій холоди южной ночи незамѣтно 
прижимается сильнѣе къ свѣжюгь плечами и грудями пол- 
ныхъ хуторянокъ.

Скоро старуха вылѣзла изъ кладовой, кряхтя и таща на 
себѣ старинное сѣдло съ оборванными стременами, съ истер
тыми кожаными чехлами для пистолетовъ, съ чепракомъ. 
когда-то алаго цвѣта, съ золотыми шитьемъ и мѣдными 
бляхами.

«Вотъ глупая баба!» подумалъ Иванъ Ивановичъ: «она 
еще вытащить и самого Ивана Никифоровича проветри
вать!»

И точно: Иванъ Ивановичъ не совсѣмъ, ошибся въ своей 
догадкѣ. Минуть черезъ пять воздвигнулись нанковыя ша
ровары Ивана Никифоровича а заняли собою почти поло
вину двора. Послѣ этого она вынесла еще шапку и ружье.

«Что жъ это значить?» подумалъ Иванъ Ивановичъ: «я 
не видѣлъ никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что жъ 
это онъ? Стрѣлять не стрѣляетъ, а ружье держитъ! На 
что жъ оно ему? А вещица славная! Я давно себѣ хотѣлъ 
достать такое. Мнѣ очень хочется имѣть это ружьецо; я 
люблю позабавиться ружьецомъ. Эй, баба, баба!» закричали 
Иванъ Ивановичъ, кивая пальцемъ.

Старуха-подошла къ забору.



—  1 9 5  —

'«Чтб это у тебя, бабуся, такое?»
«Видите сами-— ружье».
«Какое ружье?»
«Кто его знаетъ, какое! Если бъ оно было мое, то я. 

можетъ-быть, и знала бы, изъ чего оно сдѣдано; но оно 
панское».

ІТванъ Ивановичъ всталъ и началъ разсматривать ружье 
со всѣхъ сторонъ и позабыдъ дать выговоръ старухѣ за то, 
что повѣсила его вмѣстѣ со шпагою цровѣтривать.

«Оно, должно думать, желѣзное», продолжала старуха.
«Гм! желѣзное. Отчего жъ оно желѣзное?» говорилъ про 

себя Иванъ Ивановичъ. «А давно оно у пана?»
«Можетъ-быть, и давно».
«Хорошая вещица!» продолжать Иванъ Ивановича,, - «Л 

выпрошу его. Что ему дѣлать съ нимъ? Или нромѣняюсь 
на что-нибудь. Чтб, бабуся, дома панъ?

•«Дома».
«Что онъ, дежитъ?»
«.Іежитъ».
«Ну, хорошо; я приду къ нему».
Иванъ Ивановичъ одѣлся, взялъ въ руки суковатую палку 

отъ собакъ, потому что 36%, Миргород! гораздо болѣе . ихъ 
попадается на удицѣ, нежели людей, и пошедъ.

Дворъ Ивана Никифоровича хотя былъ возлѣ двора 
Ивана Ивановича и можно было перелѣзть изъ одного: въ 
другой черезъ плетень, однакожъ Иванъ Ивановичъ но- 
шелъ улицею. Съ этой улицы нужно было перейти въ тіе- 
реулокъ, который былъ такъ узокъ, что если случалось 
встрѣтиться въ немъ двумъ повозкамъ въ одну лошадь, то 
онѣ уже не могли разъѣхаться и оставались въ такомъ, по- 
ложенін до тѣхъ поръ, покамѣстъ, схвативши за заднія 
коіеса, не вытаскивали ихъ каждую въ противную сторону 
на улицу; пѣшеходъ же убирался, какъ цвѣтами, репей
никами, росшими съ обѣихъ сторонъ возлѣ забора. На этотъ 
переулокъ выходили съ одной стороны сарай Ивана Ива
новича, съ другой —  амбаръ, ворота іі  голубятня И чача 
Никифоровича. Иванъ Ивановичъ подошелъ къ воротамъ, 
загремѣлъ щеколдой: извнутри поднялся собачій лай; - но 
разношерстная стая скоро нобѣжаДа, помахивая хвостами, 
назадъ, увидѣвши, что это было знакомое лицо. Иванъ 
Ивановичъ перешедъ дворъ, на которомъ пестрѣлн индѣй-

13*
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скіе голуби, кормивше собственноручно Иваномъ Никифо- 
ровичемъ, корки арбузовъ и дынь, мѣстами ьедень, ыѣстами 
изломанное колесо, или обручъ отъ бочки, или валявшійся 
мальчишка въ запачканной рубашкѣ: картина, которую лю- 
бятъ живописцы! Тѣнь отъ развѣшанныхъ пдатьевъ покры
вала почти весь дворъ и сообщала ему нѣкоторую прохладу. 
Баба встрѣтила его поклономъ и, зазѣвавшись, стала на 
одномъ мѣстѣ. Передъ домомъ охорашивалось крылечко съ 
навѣсомъ на двухъ дубовыхъ столбахъ, —  ненадежная за
щита отъ солнца, которое въ это время въ Малороссіи не 
любить шутить и обдиваетъ пѣшехода съ ногъ до головы 
жаркимъ потомъ. Изъ этого можно было видѣть, какъ сильно 
было желаніе у Ивана Ивановича пріобрѣсть необходимую 
вещь, когда онъ рѣшился выйти въ такую пору, измѣнивъ 
даже своему всегдашнему обыкновенію прогуливаться только 
вечеромъ!

Комната, въ которую вступнлъ Иванъ Ивановичъ, была 
совершенно темна, потому что ставни были закрыты и 
солнечный лучъ, проходя въ дыру, сдѣланную въ ставнѣ, 
цринялъ радужный цвѣтъ и, ударяясь въ противостоящую 
стѣну, рисовалъ на ней пестрый ландшафта изъ очеретя- 
ныхъ крышъ, деревъ и развѣщаннаго на дворѣ платья, все 
только въ обращенномъ видѣ. Отъ этого всей комнатѣ со
общался какой-то чудный полусвѣтъ.

«Помоги Богъ!» сказалъ Иванъ Ивановичъ.
«А, здравствуйте, Иванъ Ивановичъ!» отвѣчалъ годосъ 

изъ угла комнаты. Тогда только Иванъ Ивановичъ замѣ- 
тилъ Ивана Никифоровича, дежащаго на разостданномъ 
на полу коврѣ. «Извините, что я передъ вами въ натурѣ». 
Иванъ Никифоровичъ лежалъ безо всего, даже безъ ру
башки.

«Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иванъ Никифоровичъ?»
«Почивадъ. А вы почивали, Иванъ Ивановичъ?»
«Почивалъ».
«Такъ вы теперь и встали?»
«Я теперь всталъ? Христосъ съ вами, Иванъ Никифоро

вичъ! Какъ можно спать до сихъ иоръ! Я  только-что прі- 
ѣхалъ изъ хутора. Прекрасный жита по дорогѣ! восхититель- 
ныя! И сѣно такое рослое, мягкое, злачное!»

«Горпина!» закричалъ Иванъ Никифоровичъ: «принеси 
Ивану Ивановичу водки, да пироговъ съ сметаною».
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«Хорошее время сегодня».
«Не хвалите, Иванъ Ивановичъ. Чтобъ его чортъ взялъ! 

Некуда дѣваться отъ жару!»
«Вотъ таки нужно помянуть чорта. Эй, Иванъ Никифо- 

ровичъ! вы вспомните мое слово, да уже будетъ поздно: 
достанетсц вамъ на томъ свѣтѣ за богопротивный слова».

«Чѣыъ же я обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичъ? Я не тро
нули н і і  отца, ни матери вашей. Не знаю, чѣмъ я васъ 
обидѣлъ».

«Полно уже, полно, Иванъ Никифоровичи!»
«Ей-Богу, я не обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичи!»
«Странно, что перепела до сихъ поръ нейдутъ подъ ду

дочку».
«Какъ вы себѣ хотите, думайте, чтб вамъ угодно, только 

я васъ не обидѣлъ ничѣмъ».
«Не знаю, отчего они нейдутъ», говорилъ Иванъ Ива

новичи, какъ бы не слушая Ивана Никифоровича: «время 
ли не присиѣло еще... только время, кажется, такое, какое 
нужно».

«Вы говорите, что жита хорошія?»
«Восхитительныя жита, восхитительный!»
За симъ послѣдовало молчаніе.
«Чтб это вы, Иванъ Никифоровичи, платье развѣши- 

ваете?» наконецъ сказалъ Иванъ Ивановичъ.
«Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая 

баба: теперь провѣтриваю; сукно тонкое, превосходное, 
только вывороти— и можно снова носить».

«Мнѣ тамъ понравилась одна вещица, Иванъ Никифо
ровичи».

«Какая?»
«Скажите, пожалуйста, на чтб вамъ это ружье, чтб вы

ставлено вывѣтривать вмѣстѣ съ платьемъ?» Тутъ Иванъ 
Ивановичъ поднеси табаку. «Смѣю ли просить объ одолженіи?»

«Ничего, одолжайтесь; я понюхаю своего». При этомъ 
Иванъ Никифоровичи пощупали вокругъ себя и досталъ 
рожокъ. «Вотъ глупая баба! Такъ она и ружье туда же 
повѣсила? Хорошій табакъ жидъ дѣлаетъ въ Сорочинцахъ, 
Я  не знаю, что онъ кладете туда, а такое душистое! На 
кануперъ немножко похоже. Вотъ возьмите, разжуйте не
множко во рту: не правда ли, похоже на кануперъ? Возь
мите, одолжайтесь!»
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«Скажите, пожалуйста, Иванъ Никифоровичи, я все на- 
счетъ ружья: что вы будете съ нимъ дѣлать? Вѣдь оно 
вамъ не нужно».

«Какъ не нужно, а случится стрѣлять?»
«Господь съ вами, Иванъ Никифоровичи, когда же вы 

будете стрѣлять? Развѣ но второкъ пришествіи? Вы, сколько 
я знаю и другіе запомнить, ни одной еще качки *) не 
убили, да и ваша натура не такъ уже Господомъ Бо- 
гомъ устроена, чтобъ стѣлять. Вы имѣете осанку и фи
гуру важную. Какъ же вамъ таскаться по болотами, когда 
ваше платье, которое не во всякой рѣчи прилично на
звать по имени, ировѣтривается и теперь еще? что же 
тогда? Ш тъ, вамъ нужно имѣть покой, отдохновеніе». 
(Иванъ Ивановичи, какъ упомянуто выше, необыкновенно 
живописно говорили, когда нужно было- убѣждать кого. 
Какъ онъ говорили! Боже, какъ онъ говорили!) «Да, такъ 
вамъ нужны приличные . поступки. Послушайте, отдайте 
его мнѣ!»

«Какъ можно! Это ружье дорогое; такихъ ружьевъ те
перь не сыщете нигдѣ. Я  еще, какъ собирался въ мили- 
цію, купили его у турчина; а теперь бы р  такъ вдругъ и 
отдать его! Какъ можно! Это вещь необходимая!»

«На что-жъ она необходимая?»
«Какъ на чтб? А когда нападутъ на домъ разбойники.., 

Еще бы не необходимая! Слава Тебѣ, Господи! Теперь я спо- 
коенъ и не боюсь никого. А отчего? —  оттого, что я знаю, 
что у меня стоить въ коморѣ ружье».

«Хорошее ружье! Да у него, Иванъ Никифоровичи, за- 
■мокъ испорченъ».

«Что-жъ, что испорченъ? Можно починить; нужно только" 
смазать конопляными маслонъ, чтобъ не ржавѣлъ».

«Изъ вашихъ словъ, Иванъ Никифоровичи, я никакъ не 
вижу дружественна™ ко мнѣ расположения. Вы ничего не 
хотите. сдѣлать для меня въ знаки пріязни».

«Какъ же это вы говорите, Иванъ Ивановичи, что я 
вамъ не оказываю никакой пріязни? Какъ вамъ. не со
вестно? Ваши волы пасутся на , моей степи, и я ни разу 
не занимали ихъ. Когда ѣдете въ Полтаву, всегда просите 
у меня повозки, и что-жъ? развѣ я отказали когда? Ребя-

*) Т . е. утки.



тшики ваши перелѣзаютъ чрезъ плетень въ мой дворъ и 
играютъ съ моими собаками, —  я ничего не говорю: пусть 
себѣ играютъ, лишь бы ничего не трогали! пусть себѣ 
играютъ!»

«Когда не хотите подарить, такъ, пожалуй, помѣняемся».
«Что-жъ вы дадите мнѣ за него?» При этомъ Иванъ Ни- 

кифоровичъ облокотился на руку и поглядѣлъ на Ивана 
Ивановича.

«Я вамъ дамъ за него бурую свинью, ту самую, что я 
откормилъ въ сажу. Славная свинья! Увидите, если на слѣ- 
дующій годъ она не наведетъ вамъ поросятъ».

«Я не знаю, какъ вы, Иванъ Ивановичъ, можете, это 
говорить. На чтб мнѣ свинья ваша? Развѣ чорту поминки 
дѣлать».

«Опять! Безъ чорта таки нельзя обойтись! Грѣхъ вамъ; 
ей-Богу, грѣхъ, Иванъ Никифоровичъ!»

«Какъ же вы, въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Ивановичъ, даете 
за ружье, чортъ знаетъ чтб такое: свинью!»

«Отчего же она— чортъ знаетъ чтб такое, Иванъ Ники
форовичъ?»

«Какъ же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это таки 
ружье, вещь извѣстная; а то —  чортъ знаетъ чтб такое: 
свинья! Если бы не вы говорили, я бы могъ это принять 
въ обидную для себя сторону».

«Чтб-жъ нехорошаго замѣтили вы въ свиньѣ?»
«За кого же въ самомъ дѣлѣ вы принимаете меня? Чтобъ 

я свинью...»
«Садитесь, садитесь! Не буду уже... Пусть вамъ остается 

ваше ружье, пускай себѣ сгніетъ и перержавѣетъ, стоя въ 
углу вт. коморѣ— не хочу больше говорить о немъ».

Послѣ этого послѣдовало молчаніе.
«Говорятъ», началъ Иванъ'Ивановичъ: «что три короля 

объявили войну царю нашему».
«Да, говорилъ мнѣ Петръ Ѳедоровнчъ. Что-жъ это за 

война? и отчего она?» '
«Навѣрное не можно сказать, Иванъ Никифоровичъ,. за 

чтб она. Я полагаю, что короли хотятъ, чтобы мы всѣ при
няли турецкую вѣру».

«Вишь, дурни, чего захотѣли!» произнеси Иванъ Ники
форовичъ, приподнявши голову.
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«Вотъ видите, а царь нашъ и объявилъ имъ за то войну. 
«Нѣтъ, говоритъ, примите вы сами вѣру Христову!»

«Что-жъ? Вѣдь наши побьютъ ихъ, Иванъ Ивановичъ!»
«Побьютъ. Такъ не хотите, Иванъ Никифоровичъ, мѣ- 

нять ружьеца?»
«Мнѣ странно, Иванъ Ивановичъ: вы, кажется, человѣкъ 

извѣстный ученостью, а говорите, какъ недоросль. Чтб бы 
я за дуракъ такой...»

«Садитесь, садитесь. Богъ съ нимъ! Пусть оно себѣ око- 
лѣетъ; не буду больше говорить».

Въ это время принесли закуску.
Иванъ Ивановичъ выпилъ рюмку и закусилъ пирогомъ 

съ сметаною. «Слушайте, Иванъ Никифоровичъ: я вамъ 
дамъ, кромѣ свиньи, еще два мѣшка овса; вѣдь овса вы не 
сѣяли. Этотъ годъ, все равно, вамъ нужно будетъ покупать 
овесъ».

«Ей-Богу, Иванъ Ивановичъ, съ вами говорить нужно, 
гороху наѣвшись». (Это еще ничего: Иванъ Никифоровичъ 
и ие такія фразы отпускаетъ.) «Гдѣ видано, чтобы кто 
ружье промѣнялъ на два мѣшка овса? Небось, бекеши своей 
не поставите». ' I

«Но вы позабыли, Иванъ Никифоровичъ, что я и свинью 
еще даю вамъ».

«Какъ! два мѣшка овса и й в и н ы о  за ружье?»
«Да что-жъ, развѣ мало?
«За ружье?»
«Конечно, за ружье».
«Два мѣшка за ружье?»
«Два мѣшка не пустыхъ, а съ овсомъ; а свинью поза

были?»
«Поцѣлуйтесь съ своею свиньею, а коли не хотите, такъ 

съ чортомъ!»
«О, васъ зацѣгга только! Увидите: нашшігуютъ вамъ на 

томъ свѣтѣ языкъ горячими иголками за такія богомерзкія 
слова. Послѣ разговора съ вами нужно и лицо, и руки 
умыть, и самому окуриться».

«Позвольте, Иванъ Ивановичъ: ружье —  вещь благород
ная, самая любопытная забава, притомъ и украшеніе въ 
комнатѣ пріятное...»

«Вы, Иванъ Никифоровичъ, разносились такъ съ своимъ 
ружьенъ какъ дурень съ писанною торбою», сказалъ Иванъ
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Ивановичъ съ досадою, потому что действительно начинали 
уже сердиться».

«А вы, Иванъ Ивановичи, настоящій гусакь» .*).
Если бы Иванъ Никифоровичи не сказалъ этого слова, 

то они бы поспорили между собою и разошлись, какъ всегда, 
нріятелями: но теперь произошло совсѣмъ другое. Иванъ 
Ивановичъ весь вспыхнули.

«Что вы такое сказали, Иванъ Никифоровичи?» спросили 
онъ, возвысили голоси.

«Я сказалъ, что вы похожи на гусака, Иванъ Ивано
вичи!»

«Какъ же вы смѣли, сударь, позабывъ и ириличіе, и ува- 
женіе къ чину и фамилін человѣка, обезчестить такими по
носными именемъ?»

«Чтб-жъ тутъ поноснаго? Да чего вы въ самомъ дѣл Ь 
такъ размахались руками, Иванъ Ивановичъ?»

«Я повторяю, какъ вы осмѣлидись, въ противность всѣхъ 
приличій, назвать меня гусакомъ?»

«Начхать я вамъ на голову, Иванъ Ивановичъ! Что вы 
такъ раскудахтались?»

Иванъ Ивановичъ не могъ болѣе владѣть собою: губы 
его дрожали; ротъ измѣнилъ обыкновенное ноложеніе ижицы 
и сдѣлался похожими на 0; глазами онъ такъ мигали, что 
сдѣлалось стрйшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвы
чайно рѣдко; нужно было для этого его сильно разсердить. 
«Такъ я-жъ вамъ объявляю», произнеси Иванъ Ивановичъ: 
«что я знать васъ не хочу.»

«Большая бѣда! Ей-Богу, не заплачу отъ этого!» отве
чали Иванъ Никифоровичи,— Лгали, лгали, ей-Богу, лгадъ! 
Ему очень было досадно это.

«Нога моя не будетъ у васъ въ домѣ».
«Эге, ге!» сказалъ Иванъ Никифоровичи, съ досады не 

зная самъ, чтб дѣлать, и, нротивъ обыкновенія, вставь на 
ноги. «Эй, баба, хлопче!» При семи показалась изъ-за две
рей та самая тощая баба и небольшого роста мальчики, 
запутанный въ длинный и широкій сюртукъ. «Возьмите 
Ивана Ивановича за руки,, да выведите его за двери!»

«Какъ! дворянина?» закричали съ чуветвомъ достоинства 
н негодованія Иванъ Ивановичъ. «Осмѣльтесь только! под

*) Т. е. гусь-саыедъ.
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ступите! Я  васъ уничтожу съ глупымъ вашими паномъ! Во- 
ронъ не найдетъ мѣста вашего!» (Иванъ Ивановичъ гово
рили необыкновенно сильно, когда душа его бывала потря
сена).

Вся группа представляла сильную картину: Иванъ Ни
кифоровичи, стоявшій посреди комнаты-въ полной красотѣ 
своей, безъ всякаго уврашенія! Баба, разинувшая ротъ и 
выразившая на лйцѣ самую безсмысленную, исполненную 
бтраха мину! Иванъ Ивановичи, съ поднятою вверхъ ру
кою, какъ изображались римскіе трибуны! Это была не
обыкновенная минута, спектакль великолепный! I I  между 
тѣмъ только одинъ былъ зрителемъ: это былъ мальчики въ 
неизмѣримомъ сюртукѣ, который стоялъ довольно покойно 
л чистили пальцемъ свой носъ,

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ взялъ шапку свою. «Очень 
хорошо поступаете вьт, Иванъ Никифоровичъ! прекрасно! 
Я это припомню вамъ».

«Ступайте, Иванъ Ивановичъ, ступайте! да глядите, не 
попадайтесь мнѣ: а не то— я вамъ, Иванъ Ивановичъ, всю 
морду побыо!»

«Вотъ вамъ за это, Иванъ Никифоровичъ», отвѣчалъ 
Иванъ Ивановичъ, выставивъ ему кукишъ и хлопнувъ за 
собою дверью, которая съ визгомъ захрипѣла и отворилась 
снова.

Иванъ Никифоровичъ показался въ дверяхъ и что-то хо- 
тѣдъ присовокупить, но Иванъ Ивановичъ уже не огляды
вался и летѣлъ со двора.

ГЛАВА I I I .

Что произошло послѣ ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ 
Нинифоровичемъ?

Итакъ, два почтенные мужа, честь и украшеніе Мир
города, поссорились между собою! и за . чтб? за вздоръ, за 
гусака. Не захотѣли видѣть другъ друга, прервали всѣ связи, 
между тѣмъ, какъ прежде были нзвѣстны за самыхъ нераз- 
лучныхъ друзей! Каждый день, бывало, Иванъ Ивановичъ 
и Иванъ Никифоровичъ посылаютъ другъ къ другу узнать 
о здоровьѣ, и часто переговариваются другъ съ другомъ съ 
своихъ балконовъ, н говорятъ другъ другу такія пріятныя



— ■ 2 0 3  —

рѣчи, что сердцу любо слушать было. По воскресными днямъ, 
бывало, Иванъ Ивановичъ въ штаметовой бекешѣ, Иванъ 
Никифоровичъ въ нанковомъ желТо-коричневомъ казакинѣ, 
отправляются почти объ руку другъ съ другомъ въ цер
ковь. И если Иванъ Ивановичъ, который имѣлъ глаза чрез
вычайно зоркіе, первый замѣчалъ лужу или какую-нибудь 
нечистоту посреди улицы, что бываетъ иногда въ Мирго- 
родѣ, то всегда говорилъ Ивану Никифоровичу: «Береги
тесь, не ступите сюда ногою, ибо здѣсь нехорошо». Иванъ 
Никифоровичъ, съ своей стороны, показывали тоже самые 
трогательные знаки дружбы, и гдѣ бы ни стояли далеко, 
всегда протянетъ къ Ивану Ивановичу руку съ рожкомъ, 
примолвивши: «одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяй
ство у обоихъ!... И эти два друга... Когда я услышали объ 
этомъ, то меня какъ громомъ поразило!. Я  долго не хотѣлъ 
вѣрить. Боже праведный! Иванъ Ивановичъ поссорился съ 
Иваномъ Никифоровичемъ! Такіе достойные люди! Что жъ 
теперь прочно на этомъ свѣтѣ?

Когда Иванъ Ивановичъ пригаелъ къ себѣ домой, то долго 
былъ въ сильномъ волненіи. Онъ, бывало, прежде всего, 
зайдетъ въ конюшню посмотрѣть, ѣстъ ли кобылка сѣно (у 
Ивана Ивановича кобылка саврасая, съ лысиной на лбу; 
хорошая очень лошадка); потомъ покормить индѣекъ и по
росята изъ своихъ рукъ и тогда уже пдетъ въ покои, гдѣ 
или дѣлаетъ деревянную посуду (онъ очень искусно, не 
хуже токаря, умѣетъ выдѣлывать разныя вещи изъ дерева), 
или читаетъ книжку, печатанную у Любія, Гарія и Попова 
(названія ея Иванъ Ивановичъ не помнить, потому что 
дѣвка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглав- 
наго листка, забавляя дитя),, пли же отдыхаетъ подъ на- 
вѣсомъ. Теперь же онъ не взялся ни за одно изъ всегдаш- 
нихЪ своихъ заяятій. Но, вмѣсто того, встрѣтпвши Гапку, 
началъ бранить, зачѣмъ она, шатается безъ дѣла, между 
тѣмъ какъ она тащила крупу въ кухню; кинули палкой 
въ пѣтуха,- который пришелъ къ крыльцу за - обыкновенной 
подачей, и, когда подбѣжа.тъ къ нему запачканный маль
чишка въ изодранной рубашонкѣ и закричалъ: «Тятя, тятя!, 
дай пряника!» то онъ ему такъ страшно пригрозилъ и.за- 
топалъ ногами, что испуганный мальчишка забѣжалъ, Богъ 
знаетъ куда.

Наконецъ, однакожъ, онъ одумался и началъ заниматься
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всегдашними дѣдами. Поздно ■ сталъ онъ обѣдать и уже 
ввечеру почти легъ отдыхать подъ навѣсомъ. Хорошій 
борщъ съ голубями, который сварила Гапка, выгналъ со
вершенно утреннее происшествіе. Иванъ Ивановичъ оплтъ 
началъ' съ удовольствіемъ разсматривать свое хозяйство. 
Наконецъ, остапови.ть глаза на сосѣднемъ дворѣ и ска
залъ самъ себѣ: «Сегодня я не былъ у Ивана Никифо
ровича; пойду-ка къ нему». Сказавши это, Иванъ Ивано
вичъ взялъ палку и шапку, и отправился на улицу; но 
едва только вышелъ за ворота, какъ вспомнилъ ссору, плю- 
нулъ и возвратился назадъ. Почти такое же движеніе 
случилось и на дворѣ Ивана Никифоровича. Иванъ Ива
новичъ видѣлъ, какъ, баба уже поставила, ногу на пле
тень съ намгЬреніемъ передѣзть на его дворъ, какъ вдругъ 
послышался голосъ Ивана Никифоровича: «Назадъ, на
задъ! не нужно!» Однакожъ, Ивану Ивановичу сдѣлалось 
очень скучно. Весьма могло быть, что сіи достойные люди 
на другой же бы день помирились, если бы особенное про- 
исшествіе въ домѣ Ивана Никифоровича не уничтожило 
всякую надежду и не подлило масла въ готовый погаснуть 
огонь вражды.

Къ -Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня пріѣхала 
Агаѳія Ѳедосѣевна. Агаѳія Ѳедосѣевна не была ни родствен
ницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоро
вичу. Казалось бы, совершенно ей не зачѣмъ было къ нему 
ѣздить, и онъ самъ былъ не слишкомъ ей радъ; однакожъ 
она ѣздила и проживала у него по цѣлымъ недѣлямъ, а 
иногда, и болѣе. Тогда она отбирала ключи и весь домъ 
брала на свои руки. Это было очень непріятно Ивану Ни
кифоровичу, однакожъ, онъ, къ удивленно, слушалъ ее, какъ 
ребенокъ, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Ага- 
ѳія Ѳедосѣевна брада верхъ.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это такъ устроено, 
что женщины хватаютъ насъ за носъ такъ же ловко, какъ 
будто за ручку чайника: или руки ихъ такъ созданы, или 
носы наши ни на чтб болѣе не годятся. И несмотря на 
то, что носъ Ивана Никифоровича былъ нѣсколько нохожъ 
на сливу, однакожъ она схватила его за ѳтотъ /цѳсъ и во
дила за собою, какъ собачку. Онъ даже измѣнялъ при ней 
невольно обыкновенный свой образъ жизни:, не такр долго 
лежалъ на солнцѣ, если же и лежалъ, то не въ натурѣ, а
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всегда надѣвалъ рубашку и шаровары, хотя Агаѳія Ѳедо- 
сѣевна совершенно этого не требовала. Она была не охот
ница до церемоній, и когда Иванъ Никифоровичъ страдалъ 
лихорадкою, она сама, своими руками, вытирала его съ 
ногъ до головы скипидаромъ и уксусомъ. Агаѳія Ѳедосѣевна 
носила на головѣ чепецъ, три бородавки на носу и кофей
ный капотъ съ желтенькими цвѣтамн Весь станъ ея по
хожи былъ на кадушку, и оттого отыскать ея талію было 
такъ же трудно, какъ увидѣть безъ зеркала свой носъ. 
Ножки ея были коротенькія, сформированный на образецъ 
двухъ подушекъ. Она сплетничала и ѣла вареные буракіі 
по утрамъ, и отлично хорошо ругалась; и при всѣхъ этихъ 
разнофразныхъ занятіяхъ, лицо ея ни на минуту не измѣ- 
няло своего выраженія, что обыкновенно могутъ показывать 
однѣ только женщины.

Какъ только она ііріѣхала, все пошло навыворотъ: «Ты, 
Иванъ Никифоровичъ, не мирись съ нимъ и не проси про- 
щенія; онъ тебя погубить хочетъ: это таковскій человѣкъ! 
Ты его еще не знаешь». Шушукада-шушукала проклятая 
баба и сдѣлала то, что Иванъ Никифоровичъ и слышать 
не хотѣлъ объ Иванѣ Ивановичѣ.

Все приняло другой вндъ. Если сѳсѣдняя собака забѣ- 
гала когда на дворъ, то ее колотили чѣмъ ни попало; ре
бятишки, перелѣзавшіе черезъ заборъ, возвращались съ 
воллемъ,' съ поднятыми вверхъ рубашонками и съ знаками 
розогь на спинѣ. Даже самая баба,,когда Иванъ Ивановичъ 
хотѣлъ-было ее спросить о чемъ-то, сдѣлала такую непри
стойность, что Иванъ Ивановичъ, какъ человѣкъ чрезвычайно 
деликатный, плюнулъ и примолвили только: «Экая скверная 
баба! хуже своего пана!»

Наконецъ, къ довершен™ всѣхъ оскорбленій, ненавистный 
сосѣдъ выстроили прямо противъ него, гдѣ обыкновенно былъ 
перелазъ чрезъ плетень, гусиный хлѣвъ, какъ будто съ осо
бенными намѣреніемъ усугубить оскорбленіе. Этотъ отвра
тительный для Ивана Ивановича хлѣвъ выстроенъ былъ съ 
дьявольскою скоростью— въ одинъ день.

Это возбудило въ Иванѣ Ивановичѣ злость и желаніе- 
отомстить. Онъ не показали, однакожъ, никакого вида 
огорченія, несмотря на то, что хлѣвъ даже захватили 
часть его земли; но сердце у него такъ билось, что ему
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было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спо- 
кбйствіе.

Такъ провели онъ день. Настала ночь... О, если бъ я 
былъ живописецъ, я бы чудно изобразили всю прелесть 
ночи! Я  бы изобразили, какъ спитъ весь Миргородъ; какъ 
Неподвижно глядятъ на него безчисленныя звѣздьі; какъ 
вйдиная тишина оглашается близкими и далекими лаемъ 
собаки; какъ мимо ихъ несется влюбленный понамарь и 
иерелѣзаетъ черезъ плетень съ рыцарскою безстраганостью; 
какъ бѣлыя стѣны домовъ, охваченный лунными свѣтомъ, 
становятся "бѣлѣе;. осѣняющія ихъ деревья темнѣе, тѣнь отъ 
деревь ложитсіг черпѣе, цвѣты и умолкнувшая трава, ду- 
НіистѢе, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, друЛно изо 
всѣхъ угловъ заводятъ свои трескучія пѣсни. Я бы изобра
зили, Тіакъ въ одномъ изъ этихъ низенькихъ Тлиняныхъ 
Дбмиковъ разметавшейся на одинокой постели чернобровой 
горбжанкѣ, съ дрожащими молодыми грудями, снится гу
сарский усъ и шпоры, а свѣтъ луны смѣется на ея щекахъ. 
Я  бы изобразили, какъ юИбѣлой дорогѣ ыелькаетъ черная 
тѣнь летучей мыши, садящейся на бѣлыя трубы домовъ... 
Но врядъ ли бы я моги изобразить Ивана Ивановича, вы- 
шедшаго въ эту ночь съ пилою въ рукѣ: столько на лицѣ 
у него было написано разныхъ чувствъ! Тихо-тихо под
крался онъ и подлѣзъ подъ гусиный хлѣвъ. Собаки Ивана 
Никифоровича еще ничего не знали о ссорѣ между ними, и 
потому позволили ему, какъ старому пріятелю, подойти къ 
хлѣву, который весь держался на четырехъ дубовыхъ стол- 
б'ахъ. Подлѣзши къ ближнему столбу, приставили онъ къ 
нему пилу u начали пилить. ІПумъ, производимый пилою, 
заставляли его поминутно оглядываться, но мысль объ 
обидѣ возвращала бодрость. Первый столбъ былъ подпиденъ; 
Иванъ Ивановичи принялся за другой. Глаза его горѣлп 
и Ничего не видали отъ страха. Вдругъ Иванъ Ивановичи 
вскрикну лъ и обомлѣлъ:. ему показался мертвецъ; но скоро 
они пришелъ въ себя, увидѣвши, что это былъ; гусь, про
сунувши! Къ-нему свою шею. Иванъ Ивановичу плюнули 
отъ негодованія и начали продолжать работу.; И второй 
столбъ подпиленъ; зданіе пошатнулось. Сердце у Ивана 
Ивановича начало такъ страшно биться, когда онъ при
нялся за третій, что онъ нѣсколько разъ прекращали ра
боту. Уже болѣе" половины столба было подпилено, какъ



—  2 0 7  —

вдругъ шаткое зданіе сильно покачнулось... Иванъ Ивано
вичъ едва успѣлъ отскочить, какъ оно рухнуло съ трескомъ. 
Охвативши пилу, въ страшномъ испуг! прибѣжадъ онъ до
мой и бросился въ кровать, не имѣя даже духу поглядѣть 
Rb окно на слѣдствія своего страшнаго дѣла. Ему казалось, 
что весь дворъ Ивана Никифоровича собрался: старая баба, 
Иванъ Никифоровичъ, мальчики въ безконечномъ сюртукѣ, 
всѣ съ дрекольями, предводительствуемые Агаѳіей Ѳедо- 
сѣевной, шли разорять и ломать его домъ.

Весь слѣдующій день провелъ Иванъ Ивановичъ, какъ 
въ лихорадкѣ. Ему все чудилось, что ненавистный сосѣдъ 
въ отмщеніе за это. по крайней мѣрѣ, подожжетъ домъ его: 
и потому онъ дать повелѣніе Гапкѣ поминутно осматривать 
вездѣ, не подложено лн гдѣ-нибудь сухой соломы. Наконецъ, 
чтобы предупредить Ивана Никифоровича, онъ рѣшился за- 
бѣжать зайцемъ впередъ и подать на него, прошеніе въ мир- 
городскій повѣтовый судъ. Въ чемъ оно состояло, объ этомъ 
можно узнать изъ слѣдующей главы.

ГЛАВА IV .

G томъ. что произошло въ присутствіи миргородскаго повѣ- 
товаго суда.

Чудный городъ Миргородъ! Какихъ въ немъ нѣтъ строе- 
ній! И подъ соломенною, и подъ очеретяною, даже подъ 
деревянною крышею. Направо улица, налѣво улица, вездѣ 
прекрасный пдетень; по немъ вьется хмель, на немъ ви- 
сятъ горшки, дзъ-за него подсолнечники выказываетъ свою 
солнцеобразную голову, краснѣетъ макъ, мелькаютъ толстыя 
тыквы... Роскошь! Плетень всегда убранъ предметами, ко
торые дѣлаютъ его еще болѣё живописными: или напялен
ною плахтою, или сорочкою, или шароварами. Въ Мирго
род'!: нѣтъ ни воровства, ни мошенничества, и потому 
каждый вѣшаетъ на плетень, чтб ему вздумается. Если бу
дете подходить съ площади, то, вѣрно, на время останови
тесь полюбоваться видомъ: на ней находится лужа, удиви
тельная лужа! единственная, какую только вамъ удавалось 
когда видѣть! Она занимаетъ почти всю площадь. Прекрас
ная лужа! Домы и домики, которые издали можно принять 
за копны сѣна, обступивши вокругъ, дивятся красотѣ ея.
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Но я тѣхъ мыслей, что нѣтъ лучше дома, какъ пове
товый судъ. Дубовый ли онъ или березовый —  мнѣ нетъ 
дела, но въ немъ, милостивые государи, восемь окошекъ! 
восемь окошекъ въ рядъ, прямо на площадь и на то водное 
пространство, о іюторомъ я уже говорилъ и которое го- 
родничій называетъ озеромъ! Одинъ только онъ окрашенъ 
цветоыъ гранита; вей нрочіе дома въ Миргороде просто 
выбелены. Крыша на немъ вся деревянная, и была бы 
даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное 
для того масло канцелярскіе, приправивши лукомъ, не 
съели, чтб было, какъ нарочно, во время поста, и крыша 
осталась не крашеною. На площадь выступаетъ крыльцо, 
на которомъ часто бѣгаютъ куры, оттого что на крыльцѣ 
всегда почти разсыпаны крупы или что-нибудь съестное, 
чтб, впрочемъ, дѣлается не нарочно, но единственно отъ 
неосторожности просителей. Домъ раздѣленъ на две. поло
вины: въ одной присутствіе, въ другой арестантская. 
Въ тон половине, гдѣ присутствие, находятся две комнаты 
чистыя, выбѣленныя: одна передняя, для просителей, въ 
другой столъ, украшенный чернильными пятнами; на столѣ 
зерцало; четыре стула дубовые, съ высокими спинками; 
возле стѣнъ сундуки, кованные желѣзомъ, въ которыхъ 
сохранялись кипы поветовой ябеды. На одномъ изъ этихъ 
сундуковъ стоялъ тогда сапогъ, вычищенный ваксою.

Присутствіе началось еще съ утра. Судья, довольно пол
ный человекъ, хотя нѣсколько тонее Ивана Никифоровича, 
съ доброю миною, въ замасленномъ халатѣ, съ трубкою u 
чашкою чая, разговаривали съ подсудкомъ. У  судьи губы 
находились подъ самыми носомъ, и оттого носъ его могъ 
нюхать верхнюю губу, сколько душѣ угодно было. Эта губа 
служила ему вмѣсто табакерки, потому что табакъ, адре
суемый въ носъ, почти всегда сѣялся на нее. Итакъ, судья 
разговаривали съ подсудкомъ. Босая дѣвка держала въ сто
роне иодйосъ съ чашками. Въ концѣ стола секретарь чи
тали рѣшеніе дѣла, но такими однообразными и зауныв
ными тономъ, что самъ подсудимый заснули бы, слушая. 
Судья, бѳзъ сомнѣнія, это бы сделали прежде всѣхъ, если бы 
не вошелъ между тѣмъ въ занимательный разговори.

«Я нарочно старался узнать», говорилъ судья, прихлебы
вая чай уже . изъ простывшей чашки: «какими образомъ это 
дѣлается, что они поютъ хорошо. У  меня былъ славный.
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дроздъ, года два тому назадъ. Что-жъ? Вдругъ испортился 
совсѣмъ, начали пѣть, Богъ знаетъ чтб; чѣыъ далѣе, хуже, 
хуже; сталь картавить, хрипѣть, —  хоть выбрось! А вѣдь 
самый вздоръ! Это вотъ отчего дѣлается: подъ горлышкомъ 
дѣлается бобонъ, меньше горошинки. Этотъ бобончикъ нужно 
только проколоть иголкою. Меня научидъ этому Захаръ 
Прокофьевичи, и именно, если хотите, я вамъ разскажу, 
какимъ это было образомъ: пріѣзжаю я къ нему...»

«Прикажете, Демьянъ Демьяновичъ, читать другое?» пре- 
рвалъ секретарь, уже нѣскодько минуть какъ окончившій 
чтеніе.

«А вы уже прочитали? Представьте, какъ скоро! Я и не 
услышалъ ничего! Да гдѣ-жъ оно? Дайте его сюда, я под
пишу. Чтб тамъ еще у васъ?»

«Дѣло козака Бокитъка о краденой коровѣ».
«Хорошо, читайте! Да, такъ пріѣзжаю я къ нему... Я могу 

даже разсказать вамъ подробно, какъ онъ угостилъ меня. 
Къ водкѣ былъ поданъ балыкъ, единственный! Да, не на
шего балыка, которыми» (при этомъ судья сдѣлалъ языкомъ 
и улыбнулся, при чемъ носъ его понюхалъ свою всегдаш
нюю табакерку)... «которыми угощаетъ наша бакалейная 
миргородская лавка. Селедки я не ѣлъ, потому что, какъ 
вы сами знаете, у меня отъ нея дѣлается изжога подъ ло
жечкою; но икры отвѣдалъ,-— прекрасная икра! нечего ска
зать, отличная! Потомъ выпилъ я водки персиковой, настоян
ной на золототысячники. Была и шафранная; но шафран
ной, какъ вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, 
очень хорошо: напередъ, какъ говорятъ, раззадорить аппе
тита, а потомъ уже завершить... А! слыхомъ слыхать, ви- 
домъ видать»... вскричали вдругъ судья, увидѣвъ входящаго 
Ивана Ивановича.

«Богъ въ помощь! Желаю здравствовать!» произнесъ Иванъ 
Ивановичъ, поклонившись на всѣ стороны съ свойственною 
ему одному пріятностыо. Боже мой, какъ онъ умѣлъ обво
рожить всѣхъ своимъ обращеніемъ! Тонкости такой я нигдѣ 
не видывали. Онъ знали очень хорошо самъ свое достоин
ство п потому на всеобщее почтеніе смотрѣлъ, какъ на 
должное. Судья самъ подали стуль Ивану Ивановичу, носъ 
его потянули съ верхней губы весь табакъ, чтб всегда было 
у него знакомь большого удовольствія.

С очпненія И. В. Гоголл. Т. ІГ. ]  4
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«Чѣмъ прикажете потчивать васъ, Иванъ Ивановичъ?» 
спросилъ онъ: «не прикажете ли чашку чаю?»

«Нѣтъ, весьма благодарю», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, 
поклонился и сѣлъ.

«Сдѣлайте милость, одну чашечку!» повторить судья.
«Нѣтъ, благодарю. Весьма доволенъ гостепріимствоыъ!» 

отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.
«Одну чашку!» повторили судья.
«ІІѢтъ, не безпокойтесь, Демьянъ Демьяновичи!» При 

этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.
«Чашечку?»
«Ужъ такъ и быть, развѣ чашечку!» произнеси Иванъ 

Ивановичъ и протянули руку къ подносу.
Господи Боже! какая бездна тонкости бываетъ у чело- 

вѣка! Нельзя разсказать, какое пріятное впечатдѣніе произ
водят такіе поступки!

«Не прикажете ли еще чашечку?»
«Покорно благодарствую», отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, 

ставя на подносъ опрокинутую чашку и кланяясь.
«Сдѣлайте одолженіе, Иванъ Ивановичъ!»
«Не могу; весьма благодаренъ». При этомъ ІІванъ Ива

новичи поклонился и сѣлъ.
«Иванъ Ивановичъ! сдѣлайте дружбу, одну чашечку!»
«Нѣтъ, весьма обязанъ за угоіценіе». Сказавши это, 

Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.
«Только чашечку! Одну чашечку!»
Иванъ Ивановичъ протянули руку къ подносу іі взялъ 

чашку.
Фу, ты пропасть! Какъ можетъ, какъ найдется человѣкъ 

поддержать свое достоинство!
«Я, Демьянъ Демьяновичи», говорили Иванъ Ивановичи, 

допивая нослѣдній глотокъ: «я къ вамъ имѣю необходимое 
дѣло: я подаю позови». При этомъ Иванъ Ивановичи по
ставили чашку и вынуди изъ кармана написанный гербо
вый листъ бумаги. «Позови на врага моего, на заклятаго 
врага».

«На кого же это?»
«На Ивана Никифоровича Довгочхуна».
При этихъ словахъ судья чуть не ѵпалъ со стула. «Чтб 

вы говорите!» произнеси онъ, всплеснувъ руками: «Иванъ 
Ивановичъ! вы ли это?»



«Видите сами, что я».
«Господь съ вами и всѣ святые! Какъ! Вы, Иванъ Ива

новичъ, стали непріятелсмъ Ивану Никифоровичу! Ваши ли 
это уста говорить? Повторите еще! Да не спрятался ли у 
васъ кто-нибудь сзади и говорить вмѣсто васъ?...»

«Что-жъ тутъ невѣроятнаго? Я  не могу смотрѣть на него: 
онъ нанесъ мнѣ смертельную обиду, оскорбилъ честь мою».

«Пресвятая Троица! Какъ же мнѣ теперь увѣрить ма
тушку? А она, старушка, каждый день, какъ только мы по
ссоримся съ сестрою, говорить: «Вы, дѣтки, живете между 
собою, какъ собаки. Хоть бы вы взяли примѣръ съ Ивана 
Ивановича и Ивана Никифоровича: вотъ ужъ друзья, такъ 
друзья! то-то пріятели! то-то достойные люди!» Вотъ тебѣ 
и пріятели! Разскажите, за что же это  ̂ какъ?»

«Это дѣло деликатное, Дёмьянъ Демьяновичъ! на словахъ 
его нельзя разсказать: прикажите лучше прочитать просьбу. 
Вотъ, возьмите съ этой стороны, здѣсь нрияичнѣе».

«Прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ!» сказалъ судья, оборо
тившись къ секретарю.

Тарасъ Тихоновичъ взялъ просьбу и, высморкавшись та- 
кимъ образомъ, какъ сморкаются всѣ секретари по повѣто- 
вымъ судамъ, съ помощью двухъ пальцевъ, началъ читать:

«Отъ дворянина миргородскаго повѣта и иомѣщика Ивана, 
Иванова сына, Неререпенка ироіненіе; а о чемъ, тому слѣ- 
дуютъ пункты:

«1) Извѣстнын всему свѣту своими богопротивными, въ 
омерзѣніе приводящими н всякую мѣру превышающими за- 
коно-преступными поступками, дворянинъ Иванъ, Никифо- 
ровъ сынъ, Довгочхунъ, сего 1810 года, іюля 7 дня, учн- 
нилъ мнѣ смертельную обиду, какъ персонально до чести 
моей относящуюся, такъ равномѣрно въ уничиженіе и кон- 
фузію чина моего и фамиліи. Оный дворянинъ и самъ, 
притомъ, гнуснаго вида, характеръ имѣетъ бранчивый и 
нреисполненъ разнаго рода богохуленіями и бранными сло
вами»...

Тутъ чтецъ немного остановился, чтобы снова высмор
каться, а судья съ благоговѣніемъ сложить руки и только 
говорилъ про себя: «Что за бойкое перо! Господи Боже! 
какъ пишетъ этотъ человѣкъ!»

Иванъ Ивановичъ просилъ читать далѣе, и Тарасъ Тн- 
хоновичъ продолжать:

14*
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«Оный дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, 
когда я нришелъ къ нему съ' дружескими предложеніями, 
назвали меня публично обидными и поносными для чести 
моей именемъ, а именно «гусакомъ», тогда какъ извѣстно 
всему миргородскому повѣту, что симъ гнусиымъ животными 
я отнюдь никогда не именовался и впредь, именоваться не 
намѣренъ. Доказатедьствомъ же моего дворянскаго проис- 
хожденія есть, то, что въ метрической книгѣ, находящейся 
въ церкви Трехъ Святителей, записанъ какъ "день моего 
рожденія, такъ равномѣрно и полученное мною крещеніе. 
«Гусаки» же, какъ извѣстно всѣмъ, кто сколько-нибудь свѣ- 
дущъ въ наукахъ, не можетъ быть записанъ въ метриче
ской книгѣ, ибо «гусаки» есть не человѣкъ, а птица, чтб 
уже всякому, даже не бывавшему въ семинаріи, достовѣрно 
извѣстно. Но оный злокачественный, дворянинъ, будучи обо 
всеми этомъ свѣдущъ, не для чего иного, какъ чтобы на
нести смертельную для моего чина и званія обиду, обругали 
меня онымъ гнуснымъ словомъ.

«2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный 
дворянинъ посягнули, притоми, на мою родовую, получен
ную мною послѣ родителя моего, состоявшаго въ духовномъ 
званіи, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перере- 
пенка, собственность, тѣмъ, что, въ противность всякими 
законамъ, перенеси совершенно насупротивъ моего крыльца 
гусиный хлѣвъ, что дѣлалось не съ иными какими намѣре- 
ніемъ, какъ чтобъ усугубить нанесенную мнѣ обиду, ибо 
оный хлѣвъ стояли до сего въ изрядномъ мѣстѣ н довольно 
еще былъ крѣпокъ. Но омерзительное намѣреніе вышеупо
мянута™ дворянина состояло единственно въ тоиъ, чтобы 
учинить меня свидѣтелемъ ненристойныхъ пассажей: ибо 
извѣстно, что всякій чѳловѣкъ не пойдетъ въ хлѣвъ, тѣмъ 
паче въ гусиный, для прнличнаго дѣла. При такомъ лро- 
тивузаконномъ дѣйствіи, двѣ нереднія сохп захватили соб
ственную мою землю, доставшуюся мнѣ еще при жизни отъ 
родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, 
ІІеререпенка, начинавшуюся отъ амбара и прямою линіей 
до самаго того мѣста, гдѣ бабы моютъ горшки.

«3) Вышеизображенный дворянинъ, котораго уже самое 
имя и фамилія внупіаетъ всякое омерзѣніѳ, питаетъ въ 
дупіѣ злостное намѣреніе поджечь меня въ собственномъ 
домѣ. Несомнѣнные чему признаки изъ шіжеолѣдуюіцаго
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явствуютъ: во-1 гхъ, оный злокачественный дворянине на
чали выходить часто изъ своихъ покоевъ, чего прежде..ни
когда, по причйнѣ сйоей лѣности и гнусной тучности тѣда, 
не предпринимали; во-2-хъ, въ людской его, примыкающей 
о самый заборъ, огражДающій мою собственную, получен
ную мною отъ покойнаго родителя моего, блаженной памяти 
Ивана, Онисіева сына, ІІеререпенка, землю, ежедневно и 
въ необычайной продолжительности горитъ свѣтъ, что уже 
явное есть къ тому доказательство; ибо до сего, но скаред
ной его скупости, всегда не только сальная свѣча, но даже 
каганецъ былъ потушаемъ.

«И потому прошу онаго дворянина Ивана, Никифорова 
сына, Довгочхуна, яко повиннаго въ зажигатедьствѣ, ви 
оскорбденіи моего чина, имени и фамиліи и въ хищниче- 
скомъ присвоеніи собственности, а паче всего въ подломи 
и предосудительномъ присовокуплены къ фамиліи моей на- 
званія «гусака», ко взысканію штрафа, удовлетворенія про - 
торей и убытковъ присудить, и самого, яко нарушителя, 
въ кандалы забить и, заковавши, въ городскую тюрьму 
препроводить, и по сему моему прошенію рѣшеніе немед
ленно и неукоснительно учинить. Писали и сочиняли дво- 
рянинъ, миргородскій помѣщикъ, Иванъ, Ивановъ сынъ, 
Перерепенко».

По прочтеніи просьбы, судья приблизился къ Ивану 
Ивановичу, взялъ его за пуговицу и началъ говорить ему 
почти такими образомъ: «Что это вы дѣлаете, Иванъ Ива
новичъ? Бога бойтесь! Бросьте просьбу, пусть она пропа- 
даетъ! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше съ Ива- 
номъ Никифоровичемъ за руки, да поцѣлуйтесь; да купите 
сантуринскаго, или никопольскаго. или хоть, просто, сдѣ- 
лайте пуншику, да позовите меня! Разопьемъ вмѣстѣ и по- 
забудемъ все!»

«Нѣтъ, Демьянъ Демьяновичи! Не такое дѣло», сказалъ 
йванъ Ивановичъ съ важностью, которая такъ всегда шла 
къ нему: «не такое дѣло, чтобы можно' было рѣшить полю
бовною сдѣлкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа!» 
продолжали онъ съ тою же важностью, оборотившись ко 
всѣмъ: «надѣюсь, что моя просьба возымѣетъ надлежащее 
дѣйствіе». И ушелъ, оставивъ въ изумлены все нрисутствіе.

Судья сидѣлъ, не говоря ни слова; секретарь нюхалъ 
табакъ; канцедярскіе опрокцнули разбитый черепокъ бу-
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тш ки, употребляемый вмѣсто чернильницы, и самъ судья, 
въ разсѣянности, разводили пальцемъ по столу черниль
ную лужу.

«Чтб вы скажете на это, Дороѳей Трофимовичи?» ска
зали судья, послѣ нѣкотораго молчанія, обратившись къ 
подсудку.

«Ничего не скажу», отвѣчалъ подсудокъ.
«Экія дѣла дѣлаются!» продолжали судья. Не успѣлъ онъ 

этого сказать, какъ дверь затрещала и передняя половина 
Ивана Никифоровича высадилась въ присутствіе, остальная 
оставалась еще въ передней. Появленіе Ивана Никифоро
вича, іі еще въ судъ, такъ показалось необыкновенными, 
что судья вскрикнули, секретарь прервали свое чтеніе, 
одинъ канцеляриста, въ фризовоиъ подѳбіи полуфрака, взялъ 
въ губы перо, другой проглотили муху. Даже отправлявшій 
должность фельдъегеря и сторожа инвалидъ, который до того 
стояли у дверей, почесывая въ своей грязной рубашкѣ,: 
съ нашивкою на плечѣ, даже этотъ инвалидъ разинули 
ротъ и наступили кому-то на ногу.

«Какими судьбами? Что и какъ? Какъ здоровье ваше, 
Иванъ Никифоровичъ?»

Но Иванъ Никифоровичъ былъ ни живи, ни мертвъ, по
тому что завязнулъ въ дверяхъ и не могъ сдѣлать ни шагу 
впереди или назадъ. Напрасно судья кричалъ въ переднюю,, 
чтобы кто-нибудь изъ находившихся тамъ выперъ сзади 
Ивана Никифоровича въ присутственную залу. Въ передней 
находилась одна только старуха-просительница, которая, 
несмотря на зсѣ усилія своихъ костлявыхъ рукъ, ничего 
не могла сдѣлать. Тогда одинъ изъ канцелярскихъ, съ 
толстыми Губамд, съ широкими плечами, съ толстыми но- 
сомъ, глазами, глядѣвпшми искоса и пьяно, съ разодран
ными локтями, приблизился къ передней ноловинѣ Ивана 
Никифоровича, сложили ему обѣ руки на-крестъ, какъ ре
бенку, и мигнули старому инвалиду, который уперся своими 
колѣномъ въ брюхо Ивана Никифоровича, и, . несмотря на 
жалобные стоны, онъ были вытиснуть въ переднюю. Тогда 
отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, 
при чемъ канцелярский и его помощники, инвалидъ, отъ 
дружныхъ усилій. дыханіемъ устъ своихъ распространили 
такой сильный запахи, что комната прнсутствія преврати
лась было на время въ питейный домъ.
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«Не зашибли ли васъ, Иванъ Никифоровичъ? Я  скажу 
матушкѣ, она пришлетъ вамъ настойки, которою потрите 
только поясницу и спину, и все пройдетъ».

. Но Иванъ Никифоровичъ повалился на стулъ и, кромѣ 
продолжительныхъ оховъ, ничего не могъ сказать. Наконецъ, 
слабыми, едва слышными отъ усталости, голосомъ произ
несъ онъ: «Не угодно ли?» и, вынувши изъ кармана ро- 
жокъ, прибавили: «Возьмите, одолжайтесь!»

•«Весьма ради, что васъ вижу», отвѣчалъ судья: «но все 
не могу представить себѣ, чтб заставило васъ предпринять 
трудъ и одолжить насъ такою пріятною нечаянностью».

«Съ просьбою...» могъ только произнеси. Иванъ Ники
форовичи.

«Съ просьбою? съ какою?» .
«Съ позвомъ...» (тутъ одышка произвела долгую п.аузу) 

«охъ!.. съ позвомъ на мошенника... Ивана Иванова Пере- 
репенка».

«Господи! И вы туда же! Такіе рѣдкіе друзья! Позови 
на такого добродѣтельнаго человѣка!..»
, «Онъ— самъ сатана!» произнесъ отрывисто Иванъ Ники
форовичъ.

Судья перекрестился.
«Возьмите просьбу, прочитайте». ;
«Нечего дѣлать, прочитайте, Тарасъ Тихоновичи», ска

зали судья, обращаясь къ секретарю, съ видомъ неудоводь- 
ствія, при чемъ носъ его невольно понюхали верхнюю губу, 
чтб обыкновенно онъ дѣладъ прежде только отъ большого 
удовольствія. Такое самоуправство носа причинило судьѣ 
еще болѣе досады: онъ вьгаулъ платокъ и смелъ съ верх
ней губы весь табакъ, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сдѣлавши обыкновенный свой приступи, ко
торый онъ всегда употребляли передъ начатіемъ чтенія, 
т. е. безъ помощи носового платка, начали обыкновенными 
своимъ голосомъ такими образомъ:

«Просить дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Ники- 
форовъ сынъ, Довгочхунъ, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты:

«1) По ненавистной злобѣ своей и явному недоброжела
тельству, называющий себя дворяниномъ Иванъ, Ивановъ 
сынъ, Перерепенко, всякія пакости, убытки и иные ехид
нейшие' и въ ужасъ прйводящіе поступки мнѣ чинить, и 
вчерашнягр дня пополудни, какъ разбойники и тать, съ
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тонерами, ш .ш ш , долотами и иными олосарннми орѵдіямд, 
забрался ночыо въ мой дворъ и въ находящійся въ ономъ 
мой иге собственный хлѣвъ, собственноручно и ноноснымъ 
образомъ его изрубили, на что съ моей стороны я не по
давать никакой причины къ столь противозаконному и раз
бойническому поступку.

«2) Оный же дворянинъ Перерепенко имѣетъ посяга
тельство на самую жизнь мою, и до 7-го числа прошлаго 
мѣсяца, содержа въ тайнѣ сіе намѣреніе, пришелъ ко мнѣ 
и начать дружескими и хитрыми образомъ выпрашивать у 
меня ружье, находившееся въ моей комнатѣ, и предлагали 
мнѣ за него, съ свойственною ему скупостью, многія не
годный вещи, какъ-то: свинью бурую п двѣ мѣрки овса. 
ІІо , предугадывая тогда же преступное его памѣреніе, я 
всячески старался отъ онаго уклонить его; но оный мошен
ники и подлецъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко вы
бранили меня мужицкими образомъ и питаетъ ко мнѣ съ 
того времени вражду непримиримую. Притоми же оный, 
часто поминаемый, неистовый дворянинъ и разбойники 
Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко, и происхождения весьма 
поноснаго: его сестра была извѣстная всему свѣту пота
скуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею, назадъ тому 
пять лѣтъ, въ Миргородѣ, а мужа своего записала въ кре
стьяне; Отецъ и мать его тоже были пребеззаконные люди, 
и оба. были невообразимые-пьяницы. Упоминаемый же дво
рянинъ и разбойникъ Перерепенко своими скотоподобными 
и порицанія достойными поступками превзошелъ всю свою 
родню и, подъ видомъ благочестія, дѣлаетъ самыя соблаз
нительный дѣла: постовъ не содержитъ, ибо наканунѣ Фи- 
липповки сей богоотступники купили барана и на другой 
день велѣлъ зарѣзать своей беззаконной дѣвкѣ Гапкѣ, ого
вариваясь, аки бы ему нужно было подъ тотъ часъ сало 
на каганцы и свѣчи.

«Посему прошу онаго дворянина, яко разбойника, свято
татца, мошенника, уличеннаго уже въ воровствѣ и граби- 
тельствѣ, въ кандалы заковать и въ тюрьму или государ
ственный остроги препроводить и тамъ уже, по усмотрѣнію, 
лиша чиновъ и дворянства, добре барбарами шмаровать и 
въ Сибирь на. каторгу по надобности заточить, проторы, 
убытки велѣть ему заплатить и по сему моему нрошенію 
рѣшеніе учинить.
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'«Къ сему нрошеяію руку нрндожилъ дворянинъ миргород- 
екаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ».

Какъ только секретарь кончилъ чтеніе, Иванъ Никифо
ровичъ взялся за шапку и поклонился, съ намѣреніемъ 
уйти.

«Куда же вы, Иванъ Никифоровичъ?» говорилъ ему 
вслѣдъ судья. «Посидите немного! Выпейте чаю! Орышко! 
что ты стоишь, глупая дѣвка, и перемигиваешься съ кан
целярскими? Ступай, принеси чаю!»

Но Иванъ Никифоровичъ, съ испугу, что такъ далеко 
зашелъ отъ дому и выдержалъ такой опасный карантинъ, 
уснѣлъ уже пролѣзть въ дверь, проговоривъ: «Не безпо- 
койтесь, я съ удовольствіемъ...» и затворилъ ее за собою, 
оставивъ въ изумленіи все присутствие.

Дѣлать было нечего. Обѣ просьбы были приняты, и дѣло 
готовилось принять довольно важный интересъ, какъ одно 
незредвидѣнное обстоятельство сообщило ему еще бблыную 
занимательность. Когда судья вышелъ изъ присутствія, въ 
сопровожденіи подсудка и секретаря, а канцелярскіе укла
дывали въ мѣшокъ нанесенкыхъ просителями куръ, яицъ, 
краюхъ хлѣба, пироговъ, книшей и прочаго дрязгу, въ это 
время бурая свинья вбѣжала въ комнату и схватила, къ 
удивленію присутствовавшихъ, не пирогъ или хлѣбную корку, 
но прошеніе Ивана Никифоровича, которое лежало на концѣ 
стола, перевѣсивпшсъ листами внизъ. Схвативши бумагу, 
бурая хавронья убѣжала такъ скоро, что ни одинъ изъ 
приказныхъ чиновниковъ не могъ догнать ее, несмотря на 
кидаемыя линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное нроисшествіе произвело страшную су
матоху, потому что даже копія не была еще списана съ 
прошенія. Судья, т. е. его секретарь, и подсудокъ, долго 
трактовали объ такомъ неслыханномъ обстоятельств!;; на
конецъ, рѣшено было на томъ, чтобы написать объ этомъ 
отношеніе къ городничему, такъ какъ слѣдствіе по этому 
дѣлу болѣе относилось къ градской полиціи. Отношеніе, за 
№ 389, послано было къ нему того же дня, и по этому 
самому произошло довольно любопытное объясненіе, 0 ко- 
торомъ читатели могутъ узнать изъ слѣдующей главы.
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ГЛАВА У,

въ которой излагается совѣщаніе двухъ почетныхъ въ Мир- 
городѣ особъ.

Какъ только Иванъ Ивановичъ управился въ своемъ хо- 
зяйствѣ и вышелъ, по обыкновенію, полежать подъ накі - 
сомъ, то, къ несказанному удивленію своему, увидѣлъ что- 
то краснѣвшееся въ каяиткѣ. Это былъ красный обшлагъ 
городн-ичаго,- который, - равномѣрно какъ и воротникъ его, 
получилъ политуру и по краямъ превращался въ лакиро
ванную кожу. Иванъ Ивановичъ подумалъ про себя: «Не 
дурно, что пришедъ -Петръ Ѳедоровичъ поговорить», но 
очень удивился, увидя, что городничій шелъ чрезвычайно 
скоро и размахивалъ руками, что случалось съ нимъ, чо 
обыкновенію, весьма рѣдко. Н а мундирѣ у городничаго по
сажено было восемь пуговицъ; девятая, какъ оторвалась со 
время процессіи при освященіи храма, назадъ тому два 
года, такъ до сихъ поръ дьсятскіе не могутъ отыскать, 
хотя городничій при ежедневныхъ рапортахъ, которые от- 
даютъ ему квартальные - надзиратели, всегда опрашиваете, 
нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговицъ были насажены 
у него такимъ образомъ, какъ бабы садятъ бобы: одна на
право, другая налѣво. Лѣвая нога была у него прострѣлена 
въ послѣдней кампаніи, и потому онъ, прихрамывая, заки- 
дывалъ ею такъ далеко въ сторону, что разрушалъ ѳтимъ 
почти весь трудъ правой ноги. Чѣмъ быстрѣе дѣйствовалъ 
городничій своею нѣхотою, тѣмъ менѣе она подвигалась 
впередъ, и потому, покамѣстъ дошелъ городничій къ на- 
вѣсу, Иванъ Ивановичъ имѣлъ довольно времени теряться 
въ догадкахъ, отчего городничій такъ скоро размахивалъ 
руками. Тѣмъ болѣе это его занимало, что дѣло казалось 
необыкновенной важности, ибо при городничемъ была даже 
новая шнага.

«Здравствуйте, Петръ ѲедоровичЬ!» вскричалъ Иванъ 
Ивановичъ, который, какъ уже сказано, былъ очень любо- 
пытенъ и никакъ не могъ. удержать своего нетерпѣнія при 
видѣ, какъ городничій бралъ приступомъ крыльцо, но все 
еще не поднималъ глазъ своихъ -вверхъ и ссорился съ своей 
нѣхотою, которая никакимъ образомъ не могла съ одного 
размаху взойти на ступеньку.
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«Добраго дня желаю любезному другу и благодѣтелю Ивану 
Ивановичу!» отвѣчадъ городничій.

«Милости прошу садиться. Вы, какъ я вижу, устали, по
тому что ваша раненая нога мѣшаетъ...»

«Моя. нога!» вскрикнули городничій, бросивъ на Ивана 
Ивановича одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, какіе бросаетъ во- 
ликанъ на пигмея, ученый педантъ на танцовальнаго учи
теля. При зтомъ онъ вытянули свою ногу II топнули ею 
объ подъ. Эта храбрость, однакожъ, ему дорого отбила, по
тому что весь корпусъ его покачнулся и носъ клюнули пе
рила; но мудрый блюститель порядка, чтобъ не подать ни
какого вида, тотчасъ оправился и лолѣзъ въ карманъ, какъ 
будто бы съ тѣмъ, чтобы достать табакерку. —  «Я вамъ 
доложу о .себѣ, любезнѣйшій другъ и благодѣтель Иванъ 
Ивановичи, что я дѣлывалъ на вѣку своемъ не такіе по
ходы. Да, серьезно, дѣлывалъ. Напримѣръ, во время кам- 
павіи 1807 года... Ахъ, я вамъ разскажу, какими мане- 
роыъ я перелѣзъ черезъ заборъ къ • одной хорошенькой 
нѣмкѣ». При этомъ городничій зажмурили одинъ глазъ и 
сдѣлалъ бѣсовски-плутовскую улыбку:

«Гдѣ жъ вы бывали сегодня?» спросили Иванъ Ивано
вичи, желая прервать городничаго и скорѣе навести его на 
причину посѣщенія; ему бы очень хогѣлось спросить, чтб 
такое намѣренъ объявить городничій; но тонкое познаніе 
свѣта представляло ему всю неприличность такого вопроса, 
и Иванъ Ивановичи долженъ былъ скрѣнитьсЯ и ожидать 
разгадки, между тѣмъ какъ сердце его билось съ необыкно
венною силою.

«А позвольте, я вамъ разскажу, гдѣ былъ я», отвѣчалъ 
городничій. «Во-первыхъ, доложу вамъ, что сегодня отлич
ное время...»

При нослѣднихъ словахъ Иванъ Ивановичи почти-что не 
умеръ.

«Но позвольте», продолжалъ городничій: «я пришелъ се
годня къ вамъ по одному важному дѣлу». -  Тутъ лицо го
родничаго и осанка приняли то же самое озабоченное по- 
ложеніе, съ которыми брали онъ приступомъ крыльцо. Иванъ 
Ивановичи ожили и трепетали, какъ въ лихорадкѣ, не за
медливши, по обыкновенно своему, сдѣлать вопроси: «Какое 
же оно, важное? развѣ оно важное?»

«Вотъ извольте видѣть: прежде всего осмѣлюсь доложить
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вамъ, Любезный другъ и благодѣтель Иванъ Ивановичъ. 
что вы... съ моей стороны я, извольте видѣть, я ничего, 
но виды правительства, виды правительства этого требуютъ: 
вы нарушили порядокъ благочинія!»

«Что это вы говорите, Петръ Ѳедоровичъ? Я ничего не 
понимаю».

«Помилуйте, Иванъ Ивановичъ! какъ вы ничего не по
нимаете? Ваша собственная животина утащила очень важ
ную казенную бумагу, и вы еще говорите послѣ этого, что 
ничего не понимаете!»

«Какая животина?»
«Съ позволенія сказать, ваша собственная бурая свинья».
«А я чѣмъ виноватъ? Зачѣмъ судейскій сторожъ отво- 

ряетъ двери?»
«Но, Иванъ Ивановичъ, ваше собственное животное: 

стало-быть, вы виноваты».
«Покорно благодарю васъ за то, что съ свиньею меня 

равняете».
«Вотъ ужъ этого я не говорилъ, Иванъ Ивановичъ! Ей- 

Богу, не говорилъ! Извольте разсудить по чистой совѣстн 
сами. Вамъ, безъ всякаго сомнѣнія, извѣстно, что, со
гласно съ видами начальства, запрещено въ городѣ, тѣмъ 
же паче въ главныхъ градскихъ улицахъ, прогуливаться 
нечистьтмъ животными Согласитесь сами, что это дѣло за
прещенное».

«Богъ знаетъ, что это вы говорите. Большая важность, 
что свинья вышла на улицу!»

«Позвольте вамъ доложить, позвольте, позвольте, Иванъ 
Ивановичъ, это совершенно невозможно. Что жъ дѣлать? 
Начальство хочетъ —  мы должны повиноваться. Не спорю, 
забѣгаютъ иногда на улицу и даже на площадь куры и 
гуси, замѣтьте себѣ: куры и гуси; но свиней и козловъ я 
еще въ прошломъ году. далъ иредписаніе не впускать на 
публичным площади, которое предписаніе тогда же нрика- 
залъ прочитать изустно въ собраніи, предъ цѣлымъ наро- 
домъ».

«Нѣтъ, Петръ Ѳедоровичъ, я здѣсь ничего не вижу, какъ 
только то, что вы всячески стараетесь обижать меня».

«Вотъ этого-то не можете сказать, лтобезнѣйшій другъ и 
благодѣтель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я 
не сказалъ вамъ ни одного слова прошлый годъ, когда вы
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выстроили крышу цѣлымъ аршиномъ выше установленной 
мѣры. Нанротивъ, я показали видъ, какъ будто совершенно 
этого не замѣтилъ. Вѣръте, любезнѣйшій другъ, что и те
перь я бы совершенно, такъ сказать... но мой долгъ, сло- 
вомъ, обязанность, требуетъ смотрѣть за чистотою. Посудите 
сами, когда вдругъ на главной улицѣ»...

«Ужъ хороши ваши главныя улицы! Туда всякая баба 
идетъ выбросить то, чтб ей не нужно».

«Позвольте вамъ доложить, Иванъ Ивановичъ, что вы 
сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по 
большей части только подъ заборомъ, сараями или Комо
рами; но чтобъ на главной улицѣ, на площадь втесалась 
супоросная свинья, это такое дѣдо»...

«Чтб жъ такое, Петръ Ѳедоровичъ! Бѣдь свинья— творе- 
ніе Божіе!»

«Согласенъ. Это всему свѣту извѣстно, что вы человѣкъ 
ученый, знаете науки и прочіе разные предметы. Конечно, 
я науками не обучался никакими; скорописному письму я 
начали учиться на тридцатоыъ году своей жизни. Вѣдь я, 
какъ вамъ извѣстно, изъ рядовыхъ».

»Гм!» сказать Иванъ Ивановичъ.
«Да», продолжали городничій: «въ 1801 году я находился 

въ 42 егерскомъ полку въ 4 ротѣ поручикомъ. Ротный ко- 
мандиръ у насъ былъ, если изволите знать, капитанъ Ере- 
мѣевъ». При этомъ городничій запустили свои пальцы въ 
табакерку, которую Иванъ Ивановичъ держали открытою и 
переминали табакъ.

Иванъ Ивановичъ отвѣчатъ: «Гм».
«Но мой долгъ», продолжали городничій: «есть повино

ваться требованіямъ правительства. Знаете ли вы, Иванъ 
Ивановичъ, что похитившей въ судѣ казенную бумагу под
вергается, наравнѣ со всякими другими преступденіемъ, 
уголовному суду?»

«Такъ знаю, что, если хотите, и васъ научу. Такъ гово
рится о людяхъ; напримѣръ, если бы вы украли бумагу; 
но свинья— животное, твореніе Божіе».

«Все такъ, но законъ говорить: «Виновный въ похище- 
ніи...» Прошу васъ прислушаться внимательнѣе: виновный! 
Здѣсь не означается ни рода, ни пола, ни званія; стало- 
быть, и животное можетъ быть виновно. Воля ваша, а 
животное, прежде ироизнесенія приговора къ наказанію,
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должно быть представлено въ полицію, какъ нарушитель 
порядка».

«Нѣть, Петръ Ѳедоровичъ», возразили хладнокровно Иванъ 
Ивановичъ: «этого-то не будетъ!»

«Какъ вы хотите, только я долженъ слѣдовать нредписа- 
ніямъ начальства».

«Что жъ вы стращаете меня? Вѣрно, хотите прислать за 
нею безрукаго солдата? Я  прикажу дворовой бабѣ его ко
чергой выпроводить; ему послѣднюю руку нереломятъ».

«Я не смѣю съ вами спорить. Въ такомъ случаѣ, если 
вы не хотите представить ее въ подицію, то пользуйтесь 
ею, какъ вамъ угодно; заколите, когда желаете, ее къ Рож
деству и надѣлайте изъ нея окороковъ, или такъ съѣшьте. 
Только я бы у васъ попросили, если будете дѣлать кол
басы, пришлите мнѣ парочку тѣхъ, который у васъ такъ 
искусно дѣлаетъ Ганка изъ свиной крови и сала. Моя Агра
фена Трофимовна очень ихъ любитъ».

«Колбасъ, извольте, пришлю парочку». 
г «Очень вамъ буду благодаренъ, любезный другъ и благо- 
дѣтель. Теперь позвольте вамъ сказать еще одно слово. Я 
имѣю порученіе какъ отъ судьи, такъ равно и отъ всѣхъ 
нашихъ знакоыыхъ, такъ сказать, примирить васъ съ прія- 
телемъ вашими, Иваномъ Никифоровичемъ».

«Какъ! съ невѣжею! Чтобы я примирился съ этими гру- 
біяномъ! Никогда! Не будетъ этого, не будетъ!» Иванъ 
Ивановичъ былъ въ чрезвычайно рѣшительномъ состояніи.

«Какъ вы себѣ хотите »s отвѣчалъ городничій, угощая 
. обѣ ноздри табакомъ, «Я вамъ не смѣю совѣтовать; одна- 
кожъ позвольте ■ доложить: «вотъ вы . теперь въ ссорѣ, а какъ 
помиритесь...»

Но Иванъ Ивановичъ начали говорить о ловлѣ пере- 
неловъ, чтб обыкновенно случалось, когда онъ хотѣдъ за
мять рѣчь.

Итакъ, городничій, не пояучивъ никакого успѣха, дол
женъ былъ отправиться во-свояси.

ГЛАВА Y I,
изъ которой читатель легко можетъ узнать все то, что съ 

ней содержится.
Сколько ни старались въ судѣ скрыть дѣло, но на дру



гой же день весь Миргородъ узнали, что свинья Ивана 
Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Саыъ 
городничій первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану 
Никифоровичу сказали объ этомъ, онъ ничего не сказалъ; 
спросили только: «Не бурая ли?»

Но Агаѳія Ѳедосѣевна, которая была при этомъ, начала 
опять приступать къ Ивану Никифоровичу: «Что ты, Иванъ 
Никифоровичъ? Надъ тобой будутъ смѣяться, какъ надъ 
дуракомъ, если ты попустишь! Какой ты послѣ этого бу
дешь дворянинъ? Ты будешь хуже бабы, что продаетъ сла
стёны, которыя ты такъ любишь». И уговорила неугомон
ная! Нашла гдѣ-то человѣчка среднихъ лѣтъ, черномазаго, 
съ пятнами по всему лицу, въ темно-синемъ съ заплатами 
на доктяхъ сюртукѣ, совершенную приказную чернильницу! 
Сапоги онъ смазывали дегтемъ, носилъ по три пера за 
ухомъ и привязанный къ пуговіщѣ на шнурочкѣ стеклян
ный пузырекъ, вмѣсто чернильницы; съѣдалъ за однимъ 
разомъ девять пироговъ, а десятый клали въ карманъ, и 
въ одинъ гербовый листъ столько уписывали всякой ябеды, 
что никакой чтецъ не могъ за однимъ разомъ прочесть, не 
перемежая этого кашлемъ и чиханьемъ. Это реболыное по- 
добіе человѣка копалось, корпѣло, писало и, наконецъ, со
стряпало такую бумагу:

«Въ миргородскій првѣтовый суди отъ дворянина Ивана, 
Никифорова сына, Довгочхуна.

«Вслѣдствіе онаго прошенія моего, что отъ меня, дво
рянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, къ, тому 
имѣло быть, совокупно съ дворяниномъ Иваномъ, Ивано- 
вымъ сыномъ, ГІеререпенкомъ, чему и самъ повѣтовый 
миргородскій судъ потворство свое изъявили. И самое оное 
нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи въ тайнѣ 
содержимо и уже отъ стороннихъ людей до слуха дошед- 
шись. Понеже оное допущеніе и потворство, як о злоумы
шленное, суду неукоснительно иодлежитъ; ибо оная свинья 
есть животное глупое, и тѣмъ паче способное къ хищенію 
бумаги. Изъ чего очевидно явствуетъ, что часто поминае
мая свинья не иначе, какъ была подущена къ тому самими 
противникомъ, называющими себя дворяниномъ Иваномъ, 
Ивановыми сыномъ, Перерепенкомъ, уже уличенными въ 
разбоѣ, посягательств!; на жизнь и святотатств!;. Но оный 
миргородскій судъ, съ свойственными ему лицепріятіемъ,
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тайное своей особы соглашеніе, изъявить; безъ какового 
согяашенія оная свинья никоимъ бы образсш» не могла 
быть допущенною къ утащенію бумаги, ибо миргородскій 
повѣтовый судъ въ прислуге весьма снабженъ; для сего до
вольно уже назвать одного солдата, во всякое время въ 
нріемной пребывающаго, который, хотя имѣетъ одинъ кри
вой глазъ и нѣсколько поврежденную руку, но, чтобы вы
гнать свинью и ударить ее дубиною,, имѣетъ весьма сораз
мерный способности. Изъ чего достовѣрно видно потворство 
онаго миргородскаго суда и безспорно раздѣленіѳ жидов- 
скаго отъ того барыша по взаимности совмѣщаясь. Оный 
же вышеупомянутый разбойникъ и дворянинъ Иванъ, Ива- 
новъ сынъ, Перерепенко въ лриточеніи ошельмовавшись 
состоялся. Почему и довожу оному повѣтовому суду я, дво
рянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, въ надле
жащее всевѣдѣніе, если съ оной бурой свиньи пли согіа- 
сившагося съ нею дворянина Перерепенка означенная прось
ба взыщена не будетъ и но ней рѣшеніе по справедливости 
и въ мою пользу не возымѣетъ: то я, дворянинъ Иванъ, 
Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, о таковомъ онаго суда 
противозаконноыъ потворстве подать жалобу въ палату имѣю, 
съ надлежащимъ по форме перенесеніемъ дѣла.

«Дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ 
сынъ, Довгочхунъ».

Эта просьба произвела свое дѣйствіе. Судья былъ чело- 
вѣкъ, какъ обыкновенно бываютЪ всѣ добрые люди, тру- 
сливаго десятка. Онъ обратился къ секретарю. Но секре
тарь пустилъ сквозь, губы густой «гм» н показалъ на лицѣ 
своемъ ту равнодулшую и дьявольски-двусмысленную мину, 
которую принимаетъ одинъ только сатана, когда видитъ у 
ногъ своихъ прибегающую къ нему жертву. Одно средство 
оставалось: примирить двухъ пріятедей. Но какъ присту
пить къ этому, когда всѣ покушенія были до того не
успешны? Однакожъ еще решились попытаться; но Иванъ 
Ивановичъ напрямикъ объявилъ, что не хочетъ, и даже 
весьма разсердился. Иванъ ІІикифоровнчъ, вмѣсто отвѣта, 
оборотился спиною назадъ и хоть бы слово сказалъ. Тогда 
процессъ пошелъ съ необыкновенною быстротою, которою 
обыкновенно такъ, славятся , судилища. Бумагу пометили, 
записали, выставили нумеръ, вшили, расписались, все въ 
одинъ н тотъ же день, и положили дело въ шкафъ, гдѣ
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оно лежало, лежало, лежало, годъ, другой, третій. Множество 
невѣстъ успѣло выйти замужъ; въ Миргородѣ пробили но
вую улицу; у судьи выпалъ одинъ коренной зубъ и два 
боковыхъ; у Ивана Ивановича бѣгало но двору больше ре- 
бятишекъ, нежели прежде (откуда они взялись, Богь одинъ 
знаетъ); Иванъ Никифоровичъ, въ ѵпрекъ Ивану Ивано
вичу, выстроилъ новый гусиный хлѣвъ, хотя немного по
дальше прежняго, и совершенно застроился отъ Ивана Ива
новича, такъ что сіи достойные люди никогда почти не ви
дали въ лицо другъ друга;— и дѣло все лежало, въ самомъ 
лучшемъ порядкѣ, въ шкафу, который сдѣлался мраморнымъ 
отъ чернильныхъ пятенъ.

Мезкду тѣмъ ироизошелъ чрезвычайно важный случай - 
для всего Миргорода. Городничій давалъ ассамблею! Гдѣ 
возьму я кистей и красокъ, чтобъ изобразить разяообразіе 
съѣзда и великолѣпное пиршество? Возьмите часы, откройте 
ихъ и посмотрите, чтб тамъ дѣлается! Не правда ли, че
пуха страшная? Представьте же теперь себѣ, что почти 
столько зке, если не больше, колесъ стояло среди двора 
городничаго. Какихъ бричекъ и повозокъ тамъ не было! 
Одна— задъ широкій, а передъ узенькій; другая— задъ узень- 
кій, а передъ широкій. Одна была и бричка, и повозка 
вмѣстѣ; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа 
на огромную копну сѣна или на толстую купчиху; другая—  
на растрепаннаго зкида или на скелету еще не совсѣмъ 
освободившійся отъ козки; иная была въ профилѣ совер
шенная -трубка съ чубукомъ, другая была ни на чтб не 
похозка, представляя какое-то странное существо, совер
шенно безобразное и чрезвычайно фантастическое.- Изъ 
среды этого хаоса колесъ и козелъ возвышалось подобіе 
кареты съ комнатнымъ окномъ, перекрещеннымъ толстымъ 
переплетомъ. Кучера, въ сѣрыхъ чекменяхъ, свиткахъ и 
сѣрякахъ, въ бараньихъ шанкахъ и разнокалиберныхъ фу- 
ражкахъ, съ трубками въ рукахъ, проводили по двору рас- 
прязкенныхъ лошадей. Чтб за ассамблею далъ городничій! 
Позвольте, я перечту всѣхъ, которые были тамъ. Тарасъ 
Тарасовичу Евплъ Акинѳовичъ, Евтихій Евтихіевичъ, 
Иванъ Ивановичъ —  не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, 
Савва Гавриловичъ, нашъ Иванъ Ивановичъ, Елевферій 
Едевферіевичъ, Мажаръ Назарьевичъ, Ѳома Григорьевичъ... 
Не могу далѣе! не въ силахъ! Рука устаетъ писать! А

Сочинони! П. !>• Гоголя. Т. ІГ.
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сколько было дамъ! смуглыхъ и бѣлолицыхъ, и длинныхъ и 
коротенькихъ, толстыхъ, какъ Иванъ Никифоровичъ, и 
такихъ тонкихъ, что, казалось, каждую можно было упря
тать въ шпажныя ножны городничаго. Сколько чепцовъ! 
сколько платьевъ! красныхъ, желтыхъ, кофейныхъ, зеле- 
ныхъ, синихъ, новыхъ, перелицованныхъ, нерекроенныхъ,—  
илатковъ, лентъ, ридикюлей! Прощайте, бѣдные глаза! вы 
никуда не будете годиться послѣ этого спектакля. А какой 
длинный столъ былъ вытянуть! А какъ разговорилось все, 
какой шумъ подняли! Куда противъ этого мельница со 
всѣми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! 
Не могу вамъ сказать навѣрно, о чемъ они говорили, но 
должно думать, что о многихъ пріятиыхъ и полезныхъ ве- 
іцахъ, какъ-то: о погодѣ, о собакахъ, о пшеницѣ, о чепчи- 
кахъ, о жеребцахъ. Наконецъ, Иванъ Ивановичъ, не тотъ 
Иванъ Ивановичъ, а другой, у котораго одинъ глазъ кривъ, 
сказалъ: «Мнѣ очень странно, что правый глазъ мой (кри
вой Иванъ Ивановичъ всегда говорилъ о себѣ иронически) 
не. видитъ Ивана Никифоровича г-на Довгочхуна».
’ «Не хотѣлъ нритти!» сказалъ городничій.

«Какъ такъ?»
«Вотъ уже, слава Богу, есть два года, какъ поссорились 

они между собою, т. е. Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Ни- 
кифоровичемъ, и гдѣ одинъ, туда другой ни за что не 
пойдетъ!»

«Что вы говорите!» При этомъ кривой Иванъ Ивановичъ 
яоднялъ глаза вверхъ и сложили руки вмѣстѣ. «Что-жъ 
теперь, если уже люди съ добрыми глазами не живутъ въ 
ыирѣ, гдѣ.же жить мнѣ въ ладу съ кривымъ моимъ окомъ!» 
На эти слова всѣ засмѣялись во весь ротъ. Всѣ очень лю
били кривого Ивана Ивановича за то, что онъ отнускалъ 
шутки совершенно. во вкусѣ нынѣщнемъ. Самъ высший, 
худощавый человѣкъ, въ байковомъ сюртукѣ, съ нластыремь 
на носу, который до того сидѣлъ въ углу и ни разу не 
неремѣнилъ движенія на своемъ лицѣ, даже когда залетѣла 
къ нему въ носъ муха,— этотъ самый госдодинъ всталъ съ 
своего мѣста и подвинулся ближе къ толпѣ, обступившей 
кривого Ивана Ивановича. «Послушайте!» сказалъ кривой 
Иванъ Ивановичъ, когда увидѣлъ, что его окружило поря
дочное общество: «послушайте: вмѣсто того, что вы теперь 
заглядываетесь на мое кривое око, давайте, вмѣсто этого,
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помиримъ двухъ нашихъ нріятелей! Теперь Иванъ Ивано
вичъ разговариваетъ съ бабами и дѣвчатами, —  ношлемъ 
потихоньку за Иваномъ Никифоровичёмъ, да и столкнемъ 
ихъ вмѣстѣ».

Всѣ единодушно приняли предложеніе Ивана Ивановича 
и положили немедленно послать къ Ивану Никифоровичу 
на домъ просить его, во что бы ни стало, пріѣхать къ го* 
родничему на обѣдъ. Но важный вопросъ: на кого возло
жить это важное порученіе? повергнулъ всѣхъ въ недоумѣ- 
ніе. Долго спорили, кто способнѣе и искуснѣе въ диплома
тической части; наконецъ, единодушно рѣшили возложить 
все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно нѣсколько познакомить читателя съ 
этимъ замѣчательнымъ лицомъ. Антонъ Прокофьевичъ былъ 
совершенно добродетельный человѣкъ во всемъ значеніи 
этого слова: дастъ ли ему кто изъ почетныхъ людей въ 
Миргородѣ платокъ на шею или исподнее, —  онъ благода
рить; щелкнетъ ли его кто слегка въ носъ, —  онъ и тогда 
благодарить. Если у него спрашивали: «Отчего это у васъ, 
Антонъ Прокофьевичъ, сюртукъ коричневый, а рукава го
лубые?» то онъ обыкновенно всегда отвѣчадъ: «А у васъ 
и такого нѣтъ! Подождите, обносится, весь будетъ одина
ковый!» И точно, голубое сукно, отъ дѣйствія солнца, на
чало обращаться въ коричневое, и теперь совершенно под
ходить і іо д ъ  цвѣтъ сюртука. Но вотъ чтб странно, что 
Антонъ Прокофьевичъ имѣетъ обыкновеніе суконное платье 
носить лѣтомъ, а нанковое— зимою. Антонъ Прокофьевичъ 
не имѣетъ своего дома. У  него былъ прежде на концѣ го
рода, но онъ его продал, и на вырученныя деньги купилъ 
тройку гнѣдыхъ лошадей и небольшую бричку, въ которой 
разъѣзжалъ гостить но помѣщикамъ. Но такъ какъ съ ло
шадьми было много хлонотъ и нритомъ нужны были деньги 
на овесъ, то Антонъ Прокофьевичъ ихъ промѣнялъ на 
скрипку и дворовую дѣвку, взявши придачи двадцатипяти
рублевую бумажку. Потомъ скрипку Антонъ Прокофьевичъ 
продалъ, а дѣвку промѣнялъ на сафьянный съ золотомъ 
кисетъ, и теперь у него кисетъ такой, какого ни у кого 
нѣтъ. За это наслажденіе онъ уже не можетъ разъѣзжать 
по деревнямъ, а долженъ оставаться въ городѣ и ночевать 
въ разныхъ домахъ, особенно тѣхъ дворянъ, которые нахо
дили удовольствіе щелкать его но носу. Антонъ Прокофье-

15*
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вичъ любить хорошо поѣсть, играетъ изрядно въ дураки и 
мельники. Повиноваться всегда было его стихіею, и по
тому онъ, взявши шапку и палку, немедленно отправился 
въ путь.

Но, идучи, сталъ разсуждать, какими образомъ ему по
двигнуть Ивана Никифоровича притти на ассамблею. Нѣ- 
сколько крутой нравъ сего, впрочемъ, достойнаго человѣка 
дѣлалъ его прсдпріятіе почти невозможными. Да и какъ, 
въ самомъ дѣлѣ, ему рѣшиться притти, когда встать съ по
стели уже ему стбило великаго труда? Но положимъ, что 
онъ встанетъ, какъ ему притти туда, гдѣ находится,— что, 
безъ сомнѣнія, онъ знаетъ,— непримиримый враги его? Чѣмъ 
болѣе Антонъ Прокофьевичи обдумывали, тѣмъ болѣе на
ходили препятствій. День былъ душенъ; солнце жгло; потъ 
лился съ него градомъ. Антонъ Прокофьевичи, несмотря 
на то, что его щелкали по носу, былъ довольно хитрый 
челивѣкъ на многія дѣла. Въ мѣнѣ только былъ онъ не такъ 
счастливь. Онъ очень зналъ, когда нужно прикинуться ду- 
ракомъ, и иногда умѣлъ найтиться въ такихъ обстоятель- 
ствахъ и случаяхъ, гдѣ рѣдко умный бываетъ въ состояніи 
извернуться.

Въ то время, какъ изобрѣтательный умъ его выдумывали 
средство, какъ убѣдиты Ивана Никифоровича, и уже онъ 
храбро шелъ навстрѣчу всего, одно неожиданное обстоя
тельство нѣсколько смутило его. Не мѣшаетъ, при этомъ, 
сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, 
между прочими, одии панталоны такого страннаго свойства, 
что когда онъ надѣвалъ ихъ, то всегда собаки кусали его 
за икры. Какъ на бѣду, въ тотъ день онъ надѣлъ именно 
эти панталоны, и потому, едва только онъ предался раз- 
мышленіямъ, какъ страшный лай со всѣхъ сторонъ пора
зили слухи его. Антонъ Прокофьевичи подняли такой крики 
(громче его никто не умѣлъ кричать), что не только зна
комая баба и обитатель неизмѣримаго сюртука выбѣжали 
къ нему навстрѣчу, но даже мальчишки со двора Ивана 
Ивановича посыпались къ нему, и хотя собаки только за 
одну ногу успѣли его укусить, однакожъ это очень умень
шило его бодрость, и онъ съ нѣкотораго рода робостью под
ступали къ крыльцу.
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Г Л А В А  ѴТТ
и

послѣдняя.
«А. здравствуйте! На что вы собакъ дразните?» сказалъ 

Иванъ Никифоровичъ, увидѣвшп Антона Прокофьевича, по
тому что съ Антономъ Прокофьевичемъ никто иначе не го
ворили, какъ шутя.

«Чтобъ онѣ передохли всѣ! Кто ихъ дразнить?» отвѣчалъ 
Антонъ Прокофьевичи.

«Вы врете».
«Ей-Вогу, нѣтъ! Просили васъ Иванъ Ѳедоровичъ йа 

обѣдъ».
«Гм!»
«Ей-Богу! такъ убѣдительно просили, что выразить не 

можно. «Чтб это, говорить, Иванъ Никифоровичъ чуждается 
меня, какъ непріятеля; никогда не зайдетъ поговорить, либо 
посидГдь».

Иванъ Никифоровичъ погладили свой подбородокъ.
«Если, говорить, Иванъ Никифоровичъ и теперь не при

дете, то я не знаю, чтб подумать: вѣрно, онъ имѣетъ на 
меня какой умыселъ! Сдѣлайте милость, Антонъ Прокофье
вичи, уговорите Ивана Никифоровича!» Что ять, Иванъ 
Никифоровичъ, пойдемъ! Тамъ собралась теперь отличная 
компанія!»

Иванъ Никифоровичъ начали разсматривать пѣтуха, ко
торый, стоя на крыльцѣ, изо всей мочи дралъ гордо.

«Если бы вы знали, Иванъ Никифоровичъ», продолжали 
усердный депутате: «какой осетрины, какой свѣжей икры 
прислали Петру (Федоровичу!»

При этомъ Иванъ Никифоровичъ поворотили свою голову 
и начали внимательно прислушиваться.

Это ободрило депутата. «Пойдемте скорѣе: тамъ и Ѳома 
Григорьевичи! Что жъ вы?» прибавили онъ, видя, что Иванъ 
Никифоровичъ лежали все въ одинаковомъ положеніи: «что жъ, 
идешь, или нейдемъ?»

«Не хочу».
Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича: онъ уже 

думали, что убедительное иредставленіе его совершенно 
склонило этого, впрочемъ, достойнаго человѣка; но вмѣсто 
того услышалъ рѣшитедьное: «не хочу».
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«Отчего зке не хотите вы?» сиросилъ онъ почти, со доса
дою, которая показывалась у него чрезвычайно рѣдко, ,дазке 
тогда, когда клали ему на голову зазкзкеную бумагу, чѣмъ 
особенно любили себя тѣшить судья и городничій.

Иванъ Никифоровичъ понюхалт. табаку.
«Воля ваша, Иванъ Никифоровичъ, я не знаю, что ваеъ 

удерзкнваетъ».
«Чего я пойду?» проговорилъ наконецъ Иванъ Ники

форовичъ: «тамъ будетъ разбойникъ!» Такъ онъ называли 
обыкновенно, Ивана Ивановича... Боже праведный! А 
давно ли...

•«Ей-Богу. не будетъ! Вотъ какъ Богъ святъ. что не бу
детъ! Чтобъ меня на самомъ этомъ мѣстѣ громомъ убило!» 
отвѣчалъ АитоіП) Прокофьевичу который готовъ былъ бо
житься десять разъ на одину часу «Пойдемте зке, .Иванъ Ни- 
кифоровіічъ!»

«Да вы врете, Антонъ Прокофьевичу онъ тамъ?»
«Ей-Богу, ей-Богу, нѣтъ! Чтобы я не сонгелъ съ этого 

мѣста, если онъ тамъ! Да и сами посудите, съ какой стати 
мнѣ .лгать! Чтобъ мнѣ руки и ноги отсохли!,. Чтб, и теперь 
не вѣрите? Чтобъ я околѣдъ тутъ же- передъ вами! Чтобъ 
ни отцу, ни матери моей, ни мнѣ не видать царствія не- 
беснаго! Еще не вѣрите?»

Иванъ Никифоровичъ этими увѣреніями совершенно успо
коился и велѣлъ своему камердинеру, въ безграничномъ 
сюртукѣ, принесть шаровары и нанковый козакинъ.

Я  полагаю, что описывать, какимъ образомъ Иванъ Ни
кифоровичъ надѣвалъ шаровары, какъ ему намотали гал- 
стукъ и наконецъ надѣли козакинъ, который подъ лѣвымъ 
рукавомъ лопнуду, совершенно излишне. Довольно, что онъ 
во все это время сохранялъ приличное спокойствіе и не 
отвѣчалъ ни слова на предложенія Антона Прокофьевича—  
что-нибудь промѣнять на его турецкій кисетъ.

Между тѣмъ собраніе. -съ нетернѣніемъ озкидало рѣши- 
тельной минуты, когда явится Иванъ Никифоровичъ, и 
исполнится наконецъ всеобщее зкеланіе,. чтобы сіи достой
ные люди примирились мезкду собою. Многіе были почти 
Зевѣрены, что не придетъ Иванъ Никифоровичъ. Городничій 
.даже бился объ закладъ съ кривьтмъ Иваномъ Ивановичемъ, 
что не придетъ; но разошелся только потому, что кривой 
Иванъ Ивановичъ требовалъ, чтобы тотъ поставилъ въ за-
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клади нодстрѣленную свою ногу,. а онъ. кривое око, —  чѣмъ 
городничій очень обидѣлся, а комианія потихоньку смѣялаеь. 
Никто еще не садился за столъ, хотя давно уже былъ вто
рой часъ,— время,- въ которое въ Миргородѣ, даже въ йа- 
радныхъ случаяхъ, давно уже обѣдаютъ.

Едва только Антонъ ПрОкофьевичъ появился въ дверяхъ, 
какъ въ то же мгновеніе былъ обступленъ всѣміі. Антонъ 
Прокофьевичи на всѣ вопросы закричали одними рѣшитель- 
нымъ словомъ: «Не будетъ!» Едва только онъ это произ
неси, и уже градъ выговоровъ, браней, а можетъ-быть. и 
щелчковъ готовился посыпаться на его голову за неудачу 
посольства, какъ вдругъ дверь отворилась и-— вошелъ Иванъ 
Никифоровичи.

Если бы показался самъ сатана или мертведъ, то -они бы 
не произвели такого изумленія во всбмъ обществ!;, къ ка
кое повергнулъ его неожиданный приходи Ивана Никифо
ровича. А Антонъ Прокофьевичи только- заливался, ухва
тившись за бока, ои, радости, что такъ подшутили надъ 
всею компаліею.

Какъ бы то ни-было, только это было почти невѣроятно 
для всѣхъ, чтобы Иванъ Никифоровичи въ такое короткое 
время могъ одѣться, какъ прилично дворянину. Ивана .Ива
новича въ это время не было: онъ зачѣмъ - то вышедъ. 
Очнувшись отъ изуиленія, вся публика приняла участіе въ 
здоровьѣ Ивана Никифоровича и изъявила удовольствіе, что 
онъ раздался въ толщину. Иванъ Никифоровичи цѣловался 
со всякими и говорилъ: «Очень одолженъ».

Между тѣмъ запахи борща понесся чрезъ комнату и по- 
щекоталъ пріятно ноздри проголодавшимся гостями. Всѣ 
повалили въ столовую. Вереница дамъ, говорливыхъ и мол- 
чаливыхъ, тощихъ и толстыхъ, потянулась впереди, и длин
ный столъ зарябѣлъ всѣми цвѣтами. Не стану описывать 
кушаньевъ, какія были за столомъ! Ничего не упомяну ни 
о мнишкахъ въ сметанѣ, ни объ утрибкѣ, которую подавали 
къ борщу, ни объ индѣйкѣ со сливами и изюмомъ. ни о 
томъ кушаньѣ, которое очень походило видомъ на сапоги, 
намоченные въ квасѣ, ни о томъ соусѣ, который есть ле
бединая пѣснь стариннаго повара, о томъ соусѣ, который 
подавался обхваченный весь винными маменемъ, что очень 
забавляло и вмѣстѣ пугало дамъ. Не ‘ стану говорить Объ 
этихъ кушаньяхъ, потому что мнѣ гораздо боЛѣе нравится
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ѣсть ихъ, нежели распространяться объ нихъ въ разго
ворах!,.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовлен
ная съ хрѣномъ. Онъ особенно занялся этимъ полезнымъ н 
питательнымъ упражненіемъ. Выбирая самыя тонкія рыбьи 
косточки, онъ клалъ ихъ на тарелку и какъ-то нечаянно 
взглянулъ насупротивъ: Творедъ небесный! какъ это было 
странно! Противъ него сидѣлъ Иванъ Никифоровичъ!

Въ одно и то же время взглянулъ и Иванъ Никифоро
вичъ!.. Нѣтъ!.. не могу!.. Дайте мнѣ другое перо! Перо мое 
вяло, мертво, съ тонкимъ расіцепомъ для этой картины! 
Лица ихъ съ отразившимся изумленіемъ сдѣлались какъ бы 
окаменѣлыми. Каждый изъ нихъ увидѣяъ лицо давно зна
комое, къ которому, казалось бы, невольно готовь подойти, 
какъ къ пріятелю неожиданному, и поднесть рожокъ, съ 
словомъ: «одолжайтесь», или: «смѣхо ли просить объ одол- 
женіи»; но вмѣстѣ съ этимъ то же самое лицо было страшно, 
какъ нехорошее предзнаменованіе! Потъ катился градомъ у 
Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующіе, всѣ, сколько ихъ ни было за столомъ, 
онѣмѣли отъ вниманія и не отрывали глазъ отъ нѣкогда 
бывшихъ друзей. Дамы, которыя до того времени были за
няты довольно интереснымъ разговоромъ о томъ, какимъ 
образомъ дѣлаются каплуны, вдругъ прервали разговоры 
Все стихло! Это была картина, достойная кисти великого 
художника.

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ вынулъ носовой платокъ и 
началъ сморкаться, а Иванъ Никифоровичъ осмотрѣдся во- 
кругъ и остановилъ глаза на растворенной двери. Город- 
яичій тотчасъ замѣтилъ это двгокеніе и велѣлъ затворить 
дверь покрѣпче. Тогда каждый изъ друзей началъ кушать, 
и уже ни разу не взглянули они другъ на друга.

Какъ только кончился обѣдъ, оба прежніе пріятели схва
тились съ мѣстъ и начали искать гаапокъ, чтобы улизнуть. 
Тогда городничій мигнулъ, и Иванъ Ивановичъ —  не тотъ 
Иванъ Ивановичъ, а другой, что съ кривымъ глазоыъ,—  
сталъ за спиною Ивана Никифоровича, а городничій за- 
шелъ за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталки
вать ихъ сзади, чтобы спихнуть ихъ вмѣстѣ и не выпу
скать до тѣхъ поръ, пока не подадутъ рукъ. Иванъ Ива
новичъ, что съ кривымъ глазомъ, натолкнулъ Ивана Ники
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форовича, хотя и нѣоволько косо, однакожъ довольно еще 
удачно, въ то мѣсто, гдѣ стоядъ Иванъ Ивановичъ; но го- 
родничій сдѣлалъ дирекцію слишкомъ въ сторону, потому 

*что опъ ннкакъ не могъ управиться съ своевольною пехо
тою, не слушавшею на тотъ разъ никакой команды, и какъ 
на зло закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно въ 
противную сторону (чтб, можетъ, происходило оттого, что 
за столомъ было чрезвычайно много разныхъ надивокъ), 
такъ что Иванъ Ивановичъ уналъ на даму въ красною, 
платьѣ, которая, изъ любопытства, просунулась въ самую 
середину. Такое предзнаменованіе не нредвѣщадо ничего 
добраго. Однакожъ судья, чтобъ поправить это дѣло, занялт, 
мѣсто городничаго и, потянувши носомъ съ верхней губы 
весь табакъ, отпихнулъ Ирана Ивановича въ другую сто
рону. Въ Миргороде это обыкновенный способъ примире- 
яія; онъ несколько похожъ на игру въ мячикъ. Какъ только 
судья пихнулъ Ивана Ивановича, Иванъ Ивановичъ, съ 
кривымъ глазомъ, уперся всею силою и пихнулъ Ивана 
Никифоровича, съ котораго потъ валился, какъ дождевая 
вода съ крыши. Несмотря на то, что оба пріятеля весьма, 
упирались, они все-таки были столкнуты, потому что обѣ 
дѣйствовавшія стороны получили значительное подкрѣпленіе 
со стороны другихъ гостей.

Тогда обступили лхъ со всѣхъ сторонъ тѣсно и не выпу
скали до тѣхъ поръ, пока они не решились подать другъ 
другу руки. «Богъ съ вами, Иванъ Никифоровичъ и Иванъ 

"Ивановичъ! Скажите по совѣсти: за чтб вы поссорились? 
Не по пустякамъ ли? Не совѣстно ли вамъ передъ людьми 
и передъ Богомъ!»

«Я не знаю», сказалъ Иванъ Никифоровичъ, пыхтя отъ 
усталости (замѣтно было, что онъ былъ весьма не прочь отъ 
прюшренія): «я не знаю, чтб я такое сдѣдалъ Ивану Ива
новичу; за чтб же онъ порубилъ мой хлѣвъ и замышлялъ 
погубить меня?»

«Не повиненъ ни въ какомъ зломъ умыслѣ», говорилъ 
Иванъ Ивановичъ, не обращая глазъ на Ивана Никифо
ровича. «Клянусь и передъ Богомъ и передъ вами, по
чтенное дворянство, я ничего не сдѣлалъ моему врагу. 
За чтб же онъ меня поносить и наносить вредъ моему 
чину и званію?»

«Какой же я вамъ, Иванъ Ивановичъ, нанесъ вредъ?»



-  2 3 4  —

сказалъ Иванъ Никифоровичи. Еще одна минута объясни-' 
нія — и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже 
Иванъ Никифоровичи полѣзъ въ карманъ, чтобы достать 
рожокъ и сказать: «одолжайтесь».

«Развѣ это не вреди», отвѣчалъ Иванъ Ивановичи, не 
подымая гдазъ: «когда вы, милостивый государь, оскорбили 
мой .чини и : фамшшо такими словомъ, которое неприлично 
здѣсь сказать?»

«Позвольте вамъ сказать по-дружески, Иванъ Ивановичи!» 
(при этомъ Иванъ Никифоровичи дотронулся пальцемъ до 
пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его 
расположеніе):: «вы обидѣлись, чортъ знаетъ за чтб такое: 
за -то, что я васъ назвали гусакомъ...»

Иванъ: Никифоровичи спохватился, , что сдѣладъ неосто
рожность, произнесши ото слово; но уже- было поздно: слово 
было произнесено. Все пошло къ чорту! Когда, при произ- 
несеніи этого слова безъ свидѣтелей, Иванъ Ивановичи вы- 
шелъ изъ себя и пришелъ въ такой гнѣвъ, въ какомъ не 
дай Богъ, видѣть человѣка, —- чтб-жъ теперь, посудите, лю
безные читатели, что. теперь, когда это убійственное слово 
произнесено было въ собраніи, въ которонъ находилось мно
жество дамъ, передъ которыми Иванъ Ивановичи любили 
быть особенно приличными? Поступи Иванъ Никифоровичи 
не такими образомъ, скажи онъ птица, а не гусакъ, еще бы 
можно было поправить. Но—-все кончено!

Онъ бросили на. Ивана Никифоровича взглядъ— и какой 
взглядъ! Если бы этому взгляду придана была власть ис
полнительная, то онъ обратили бы въ прахъ Ивана Ни
кифоровича. Гости поняли этотъ взглядъ и поспѣшшш сами 
разлучить ихъ. И этотъ человѣкъ, образецъ кротости, кото
рый ни одну нищую не пропускали, чтобъ не разспросить 
ее, выбѣжалъ въ ужасномъ бѣшенствѣ. Такія сильныя бури 
лроизводятъ страсти!

Цѣлый мѣсяцъ ничего не было слышно объ Иванѣ Ива- 
новичѣ. Онъ заперся въ своемъ домѣ. Завѣтный сундуки 
былъ отпертъ, изъ сундука были вынуты —  что же? карбо
ванцы! старые, дѣдовскіе карбованцы! И эти карбованцы 
перешли въ запачканный руки чернилышхъ дѣльцовъ. Дѣло 
было перенесено въ палату. И когда получили Иванъ Ива
новичи радостное извѣстіе, что завтра рѣшится оно, тогда 
только выглянули на свѣтъ и рѣшился выйти изъ дому.
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Увы! съ того времени палата извѣщала ежедневно, что дѣло 
кончится завтра, въ продолженіе десяти лѣтъ.

Назадъ тому лѣтъ пять я проѣзжалъ чрезъ городъ Мир
города Я  ѣхалъ въ дурное время. Тогда стояла осень съ 
своею грустно-сырою погодою, грязью и туманомъ. Какая-то 
ненатуральная зелень,— твореніе скучныхъ, безпрерывныхъ 
дождей,— покрывала жидкою сѣтыо поля и нивы, къ кото
рыми она такъ пристала, какъ шалости старику, розы —  
старухѣ. На меня тогда сильное вліяніе производила. погода: 
я скучали, когда она была скучна. Но, несмотря на то, 
когда я сталъ подъѣзжать къ Миргороду, то почувствовалъ, 
что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоми- 
нанШ! Я  двѣнадцать лѣтъ не видадъ Миргорода. Здѣсь жили 
тогда въ трогательной друасбѣ два единственные человѣка, 
два единственные друга: А сколько вымерло знаменитым, 
людей! Судья Демьянъ Демьяновичи уже тогда былъ покой- 
никомъ; Иванъ Ивановичъ, что, съ кривымъ глазомъ, тоже 
приказали долго жить. Я  въѣхалъ въ главную улицу: вездѣ 
стояли шесты, съ привязаннымъ вверху пукомъ соломы: 
производилась какая-то новая планировка! Нѣсколько избъ 
было снесено. Остатки заборовъ и плетней торчали уныло.

День былъ тогда праздничный; я приказалъ рогоженную 
кибитку свою остановить передъ церковью и вошелъ такъ 
тихо, что никто не оборотился. Правда, и некому было: цер
ковь была пуста;, народу почти никого; видно было, что и 
самые богомольные побоялись грязи. Свѣчи, при пасмур- 
номъ, лучше сказать, бодьномъ днѣ, какъ-то были странно 
непріятны; темные притворы были печальны; продолговатая 
окна, съ круглыми стеклами, обливались дождливыми сле
зами. Я  отошедъ въ притворъ и обратился къ почтенному 
старику съ посѣдѣвшими волосами: «Позвольте узнать, 
живъ ли Иванъ Никифоровичъ?» Въ это время лампада 
вспыхнула живѣе передъ иконою, и свѣтъ прямо ударился 
въ лицо моего сосѣда. Какъ же я удивился, когда, рассма
тривая, увидѣлъ черты знакомим! Это былъ самъ Иванъ 
Никифоровичъ! Но какъ измѣнился!

«Здоровы ли вы, Иванъ Никифоровичъ? Какъ же вы по- 
старѣли!»

«Да, постарѣлъ. Я  сегодня изъ Полтавы», отвѣчалъ Иванъ 
Никифоровичъ.



«Что вы говорите! Вы ѣздили ,въ Полтаву въ такую дур
ную погоду?»

«Чтб-жъ дѣлать! .Тяжба...»
При этомъ я невольно вздохнулъ.
Иванъ Никифоровичъ замѣтилъ этотъ вздохъ и сказалъ: 

«Не безпокойтесь: я имѣю вѣрное извѣстіе, что дѣло рѣ- 
шится на слѣдующей недѣлѣ, и въ мою пользу».

Я  пожалъ плечами и пошелъ узнать что-нибудь объ Йванѣ 
Ивановичѣ.

«Иванъ Ивановичъ здѣсь!» сказалъ мнѣ кто-то: «онъ на 
клиросѣ».

Я увидѣлъ тогда, тощую фигуру. Это ли Иванъ Ивано
вичъ? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совер
шенно бѣлые; но бекеша была все та же. Нослѣ первыхъ 
лривѣтствій, Иванъ Ивановичъ, обратившись ко мнѣ съ 
веселою улыбкою, которая такъ всегда шла къ его воронко
образному лицу, сказалъ: «Увѣдомить ли васъ о пріятной 
новости?»

«О какой новости?» спросидъ я.
«Завтра непремѣнно рѣшится мое дѣло; палата сказала 

навѣрное».
Я вздохнулъ еще, глубже и поскорѣе поспѣшилъ простить

ся,— потому что я ѣхалъ по весьма важному дѣлу,— i i  сѣзъ 
въ кибитку.

Тощія лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ 
курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, по
гружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха 
звукъ. Дождь лилъ ливмя на жида, сидѣвшаго на козлахъ 
и накрывшагося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. 
Печальная застава съ будкою, въ которой инвалидъ чини.ть 
сѣрые доспѣхй свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же 
поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрыя 
галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ про- 
свѣту небо.— Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!



МАЛОРОССІЙСКІЯ СЛОВА,

В С Т Р Б Ч А Ю Щ ІЯ С Я  ]}‘Ь  П Е РВ О М  !, и В Т О Р О М '!, Т О М А Х Ъ .

Бандура, ннструментъ, родъ гитары.
Баклага, родъ плоскаго боченка.
Батогъ, кнутъ.
Барвйнокъ, растенье.
Баштйнъ, мѣсто, засѣянное арбузами и ды

нями. ■
Болячка, вередъ.
Ббндаръ, бочаръ.
Бубликъ, круглый крендель, баранокъ.
Будйкъ, чертополохи.
Буракъ, свекла.
Буханёцъ, небольшой бѣлый хлѣбъ.
Варенуха, вареная водка съ пряностями и 

плодами.
Вертепъ, кукольный театръ.
Вечеря, вечерять, ужинъ, ужинать.
Видлбга, откидная шапка изъ сукна, приши

тая къ кобеняку.
Винница, винокурня.
Вояка, воинъ.
Выкрутасы, трудные па.
Габа, движимость, имущество.
Галушки, клёцки.
Гаманъ, родъ бумажника, гдѣ хранится огни

во, кремень, трутъ, табакъ, иногда 
и деньги.

Гатить, дѣлать плотинѵ.
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Голодная кутья, сочельникъ.
Голодрйбецъ,
Гопйкъ, }

бѣднякъ, бобыль.

Горлица, j танцы.
Гречйникъ, гречневый хлѣбъ.
Гусакъ, гусь-самецъ.
Далибугъ, ей-Богу (польское).
Дѣвчина, дѣвчата, дѣвушка, дѣвушки.
Дижа, кадка.
Добродіво, сударь, милостивецъ.
Дбвбишъ, литаврщикъ.
Домовина, гробъ.
Дрибушки, мелкія косы.
Дуля, ІПИШЪ.
Дукйтъ, червонецъ.
Жйнка, жена.
Жупанъ, родъ кафтана.
Завзятый, задорный.
Заводы, заливъ.
Загадаться, задуматься.
Замурбванный, задѣланный камнемъ.
Знахоръ,— ка, колдунъ, ворожея.
Исподница, юбка.
Кавунъ, арбузъ.
Каганецъ, свѣтильникъ, состояіцій изъ че

репка, наполненнаго’ саломъ.
Казанъ, котелъ.
Канунеръ, трава.
Канчукъ, нагайка.
Карббванецъ, цѣлковый.
Кацанъ, русскій мужикъ съ бородой.
Качка, утка.
Клёпки, выпуклыя дощечки, изъ которыхъ 

составляется бочка.
Книшъ, родъ печенаго бѣлаго хлѣба.
Кнуръ, боровъ.
Кобенякь. родъ суконнаго плаща, съ приши

тою сзади видлогою.
Кожухъ, тулугіъ.
Комбра, амбаръ.
Корабликъ, старинный головной уборъ.
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Коржъ,

Коровай,
Кбрчикъ,

Коханка,
Кунтушъ,
Курень,
Курень у заиорожцевъ,

Ііухоль,
Кухва,
Левйда,
Л ихо, лйшечко,
Лысый дидько,
Люлька,
Мазница,

Макитра,

Макогбнъ,
Малахай,
Миска,
Мнйоіки,
Молодица,
Нагйдка, нагйдочка, 
Наймытъ,
Наймычка,
Намитка,

Нечуй-вѣтеръ,

Оселедецъ,

Охочекомонный,
Очерётъ,
Очйпокъ,
Очкуръ,

сухая лепешка изъ пшеничной му- 
ки, часто съ саломъ. 

свадебный хлѣбъ. 
родъ деревяннаго ковша, которымъ 

пересыпаютъ хлѣбъ, совокъ. 
возлюбленная, 
верхнее старииное платье, 
соломенный шалашъ. 
отдѣленіе военнаго стана зацсрож- 

цевъ. 
кружка, 
родъ кадки, 
поле, окопанное рвомъ. 
бѣда.
домовой, демонъ. 
трубка.
родъ ведра, въ котороыъ держатъ 

деготь въ дорогѣ. 
горшокъ, въ которомъ трутъ м.акъ 

и прочее, 
пестъ для растиранія. 
плеть.
чашка для похлебки, 
кушанье изъ муки съ творогомъ. 
молодая, замужняя женщина, 
ноготокъ, растеніе. 
нанятой работникъ. 
нанятая работница, 
бѣлое зкенское покрывало изъ рѣд- 

каго полотна, съ откидными кон
цами.

трава, которую даютъ свиньямъ для 
жиру.

длинный клокъ волосъ на головѣ, 
заматывающійся за ухо; въ соб- 
ственномъ смыслѣ— сельдь, 

вольныя кава.лерійскія войска, 
тростникъ.
родъ женской шапочки, 
шнурокъ, которымъ стягиваются 

шаровары.
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Палянйца, небольшой хлѣбъ, нѣсколько пло- 
скій.

Пампушки, вареное кушанье изъ тѣста.
Шсичникъ, пчеловодъ.
Парубокъ, парень.
Пейсики, жидовскіе локоны.
Пекло, адъ.
Перепёличка, молодая перепелка.
Перекупка, торговка.
Переполбхъ, испугъ; выливать переполоха,— лѣ- 

чить отъ испуга.
Петровы батоги, дикій цыкорій.
Пивкопьі, двадцать пять кбпеекъ.
Плйхта, нижняя одежда женщинъ изъ шер

стяной клѣтчатой матерін.
Повѣтъ,— ОВЫІІ, уѣздъ, уѣздный.
Повѣтка, сарай.
Подсудокъ, засѣдатель уѣзднаго суда.
Позбвъ, тяжебное прошеніе.
Полова, . мякина.
Полутабенёкъ, старинная шелковая матерія.
Пбкутъ, мѣсто подъ образами.
Пошапковаться, поздороваться.
Псяюха, польское бранное слово.
Пыщикъ. пищалка, свпстокъ.
Путря, кушанье, родъ каши.
Рада, совѣтъ.
Раздобрѣть, растолстѣть.
Рейстрбвый козакъ, козакъ, записанный на службу.
Ручнйкъ, утиральникъ.
Рушёніе, ополченіе.
Сажъ, мѣсто, гдѣ откармливаюгь скотину.
Саламата, толокно.
Свитка, родъ полукафтанья.
Свблокъ, перекладина подъ иотолкомъ.
Синдячки, узкія ленты.
Скрыня, большой сундукъ.
Сластёны, пышки.
Сливянка, наливка изъ сливъ.
Смаіецъ, гусиный жиръ.
Смушки, мерлушки.
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привести  въ  связь съ  припискою , сделанного внизу следую щ ей 
стран и ц ы , а  для этого надлежало кое-что исклю чить изъ допол- 
н яем аго  текста .

П риготовляя В'гл для п ер еп еч атап ія  въ  первомъ изданіи  сво
ихъ  «Сочиненій», Гоголь, помимо ігікоторы хъ мелкихъ испра- 
вленій , соверш енно передѣлалъ слѣдую ідія мѣста:

1) М ѣсто, начинаю щ ееся словами: «Д икіе вопли издала она» 
и оканчиваю щ ееся словами: «о таком ъ нспонятномъ происш е- 
ствіи» (стр. 159), появилось въ первы й разъ  въ  нзданін П. В ъ «М ир
город!'.», вмѣсто того, стояло: «и началъ пмъ со всѣхъ силъ ко
лотить старуху . Цослѣ нѣсколькихъ ударовъ замѣтилъ онъ, что 
бѣгъ е я  становился медленнѣе и медлепнѣе. Ф илософъ сгоряча 
крестилъ ее  ещ е болѣе. Н аконецъ, вѣдьма была не въ  силахъ 
переносить ударовъ, заш аталась  и упала. Р азсвѣ тъ  загорѣлся 
соверш енно. ІІтиды  чиликали въ ещ е неподвиж ны хъ и спав- 
ш ихъ рощ ахъ  орѣпіника. ІІер с д ъ  нимъ, как ъ  на ладони,, былъ 
весь. К іе в ъ  съ  продолговатыми, какъ  золотыя груш и, главами. 
В ставш и н а  ноги, онъ взглянулъ на леж авш ую  н а  землѣ и едва 
дыш авш ую  вѣдьму — и сам ъ не могъ растолковать своего чув
ства: онъ видѣлъ, что въ  лиці: е я  показались молодыя черты, 
сверкнула снѣ ж ная бѣлизна и к ак ъ  будто бы она была уж е не 
старуха : какая -то  п р ія т н а я  и вмѣстѣ н еп р ія ти а я  мина показа
лась на губахъ е я  и врѣзалась ему въ  сам ое сердце. Онъ чув- 
ствовалъ что-то похож ее на жалость, но не захотѣлъ и минуты 
оставаться п скорѣе направилъ путь свой въ  городъ, раздумы 
в а я  объ этомъ странномъ цроисш ествіи».

2) Строки: «Вдругъ что-то страш но знакомое показалось въ 
лицѣ ея» —  «Это была т а  сам ая  вѣдьма, которую убилъ онъ!» 
(стр. 170) замѣнили собою слѣдую щ ее мѣсто перваго и здан ія  
«М иргорода»:

«Это та  сам ая  вѣдъма, которую я  прибилъ!» вскрикнулъ онъ, 
вглядѣвш ись, въ уж асѣ. В ъ самомъ діыіѣ, въ  лицѣ е я  вы разилась 
т а  ж е мина," которая так ъ  поразила его, когда онъ, вмѣсто ста
рухи , увидѣлъ, молодую. «А! так ъ  вотъ почему она заставила 
читать меня!» Онъ въ  уж асѣ  глядѣлъ на нее: к аж д ая  черта 
лица е я  теп ерь  казалась ему громовою и угрож аю щ ею . Х олод
ный иотъ покатился съ '.лица его.»

3) С окращ ено въ  новомт, изданіи слѣдую іцее мѣсто въ  Ві-ѣ :
«Т рупъ опять поднялся, синій , позеленѣвш ій. М ертвы я губы.

казалось, что-то произносили и- ш евелились. Т рупъ  глухо тод- 
нулъ своею  мягкою , почти безъ крстей, ногою о полъ — и ц ер 
ковь вздрогнула. Онъ .услыш ал’ь, к ак ъ  будто что-то налегло на 
нее и сквозь стекла оконъ начали показы ваться как іе-то  без
образные образы. Н о въ  это врем я послыш ался отдаленный крикъ 
пѣтуха. Труігь упалъ въ гробъ» (ср . вы ш е, стр. 178).

4) Значительно сокращ ены  и передѣланы  елѣдую щ ія три стр а 
ницы въ  первомъ изданіи «М иргорода»:

«Онъ, потупивъ голову, продолжалъ заклинан ія  и слыш алъ, 
к ак ъ  трупъ опять ударилъ зубами и началъ м ахать  рукой, 
ж ел ая  схватить его. Возведш и робкій взлгядъ на него, онъ 
яамѣтилъ, что онъ ловилъ соверш енна йо там ъ, гдѣ онъ стоялъ,

16*
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и что трупъ  не могъ его видѣть. Н еуспѣ хъ , казалось, приво
д и л  мертвую въ  бѣш енство. О на хлопнула зубами и, ставш и 
н а  середину, опять топнула своею ногой. Этотъ стукъ  раздался 
соверш енно беззвучно; уста е я  искривились и, казалось, произ
носили к ак ія -то  н евн ятн ы я слова. И  философъ услы ш алъ, что 
стѣны  церкви  катгь будто заныли. С транны й ропотъ и пронзи
тельны й визгъ разд ался п о д ъ 1 глухими сводами; въ  с т ѳ іа а х ъ  2 
опопъ слыш алось какое-то отвратительное ц арап ан ье, и вдругъ 
сквозь окна и двери  посыпалось съ  шумомъ множество гыомовъ, 
в ъ  такй хъ  чудовищ ны хъ образахъ, въ  каки хъ  ещ е не предста
влялось ему ничто, даж е во снѣ. Оігь увидѣлъ вдругъ такое 
множество отвратптельиы хъ крылъ, ногъ и члоновъ, к ак и х ъ  но 
въ  силахъ бы былъ разобрать обхваченный уж асомъ наблщ- 
діутель! В ы ш е всѣ х ь  возвышалось странное сущ ество въ  видѣ 
правильной пирамиды, покрытое слизыо. Вмѣсто ногъ у него 
были внизу съ  одной стороны половина челюсти, съ  другой 
другая; вверху , на самой верхуш кѣ этой пирамиды, вы совы 
вал ся  безпрестанно длинный язы къ  и бсзпреры вно ломался на 
есѢ стороны. Н а  . ротивоположномъ крылосѣ усѣлось бѣлое, 
ш ирокое, съ  каким и-то отвисш ими до полу бІУіыми мѣшками, 
вмѣсто ногъ; вміісто рукъ, уш ей, глазъ висѣли так іе  ж е бЬлые 
мѣш ки. Н емного д а л іе  возвышалось какое-то  черное, все  по
крытое чеш уею , со миожествомъ тош ш хъ рукъ, сложенных!, 
н а  груди, н вмі сто головы вверху  у него была с и н яя  чело
в е ч е с к а я  р ука. Огромный, величиною почти съ  слона, тар ак а іп . 
остановился у дверей  и просуиулъ свои усы. Съ верш ины  с а 
мого купола со стукомъ грянулось на средину церкви  какое- 
то  черное, все  состоявш ее изъ однѣхъ ногъ; эти ноги бились 
по полу н выгибались, какъ  будто бы чудовищ е желало подняться. 
Одно какое-то  красновато-синее, безъ рукъ , безъ ногъ, протя
ги в а ю  на далекое пространство два своихъ хобота и какъ  
будто искало кого-то. М ножество другихъ, которы хъ уж е не 
могъ различить испуганны й глазъ, ходили, летали и ползали 
въ  р азн ы хъ  и аправлен іяхъ ; одно состояло то л ы »  изъ головы, 
другое изъ отвратительного кры ла, летавш аго съ  какимъ-то 
нёстерпим ы м ъ ш ш ііш іемъ. Х о м а заж мурилъ глаза  и не имѣлт. 
д уху  уж е взглянуть. О пъ слы ш алъ только, что весь  этотъ 
сонмъ и щ етъ  его и преры ваю щ им ся голосомъ, собравъ все , чтб 
только зналъ, читалъ свои заклинан ія . И отъ уж аса выстуишгь 
на его лицо. Е м у  казалось, что онъ умрѳтъ отъ одного только 
стр ах а , когда нога какого-нибудь изъ этихъ чудовищ ъ прикоснет
с я  до него отвратительною  своею наружностью. У ж е о т. 
видѣлъ, какъ  одно изъ чудовищ ъ протянуло свои длинные хо
боты и уж е одинъ изъ нихъ прониКнулъ за  черту... Бож е!.. Н о 
крикнулъ иЪтухъ: все вдругъ  поднялось и иолетѣло сквозь двори 
и окна».— (С р. вы ш е стр . 179).

5 ) С оверш енно передѣлано окончаніе повѣстн, которое въ 
первомъ изданіи  «М иргорода» читалось такъ:

«Вдругъ... среди  тиш іш ы ... овъ  сльчш ітъ опять отвратитель-

Въ N1. оп о чатка: «надъ».
Въ М. о п ечатка: «стѣнахъ».
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ное ц арап ан ье, свисть, ш умъ п з р о н ъ  в ъ  отліахъ. Съ робостью 
з а ж м у р и л  онъ глаза и п рекрати ть  на врем я чтен іе. Н е  отво
р яя  глазъ, опъ слыш алъ, к ак ъ  вдругъ грянуло объ полъ цѣлоо 
множество, сопровождаемое разны м и стукам и, глухими, звон
кими, м ягкими, визгливыми. Немного нріш одиялъ онъ глазъ 
свой и съ  поспѣшностыо закры лъ опять: ужасъ!.. это были в е ѣ 1 
в ч ераш н іе  гномы; разница въ  томъ, что онъ увидѣлъ мезкду 
ими множество новыхъ. П очти насупротивъ его стояло высокое, 
котораго черны й скелетъ  вы двинулся на поверхность и сквозь 
тем и ы я ребра его мелькало ж елтое тѣло. В ъ сторонѣ стояло 
тонкое и длинное, к ак ъ  палка, состоявш ее изъ однихъ толы;о 
глазъ съ  рѣсш щ ами. Далѣе занимало почти всю стѣну огромное 
чудовище и стояло въ п ерепутаниы хъ волосахъ, какъ  будто 
в ъ  лѣсу. Сквозь сѣть волосъ этихъ глядѣли два уж асны е глаза. 
Со страхом ъ глянулъ онъ вверхъ : надъ нимъ держ алось въ 
воздухѣ что-то въ  видѣ огромного пузы ря съ  ты сячью  протя- 
н уты хъ изъ середины  клещ ей и скорпіонны хъ жалъ. Ч е р п а я  
зем ля висѣла н а  нихъ клоками. Съ уж асомъ потуиилъ онъ 
глаза  свои въ  книгу. Гномы подняли ш умъ чеш уям и отврати- 
тельны хъ хвостовъ своихъ, когтистыми ногами и визжавш ими 
кры льями, , и онъ слыш алъ только, как ъ  они искали его во 
всѣхъ углахъ. Это выгнало послѣдній остатокъ хм еля, ещ е 
бродивш ій въ  головѣ философа. Опъ ревностно началъ читать 
свои молитвы. О нъ слы ш алъ ихъ бѣш енство при видѣ невоз
можности найти  его. «Что, если», подумалъ онъ, вздрогнувъ: 
«вся эта  в ата га  обруш ится на м еня?...»— « З а  ІЗіемъ! п о й д е т , 
за  Віемъ!» закричало множество страгш ы хъ голосовъ, и ему 
казалось, к ак ъ  будто часть гномовъ удалилась. Однакоже онъ 
стоялъ съ  заж муренны ми глазами и не рѣш ался взглянуть ни 
на чтб.— «Вій! Вій!» заш уміаш  всѣ; волчій вой послы ш ался 
вдали и едва-ед ва отдѣлялъ лаян ье собакъ. Д вери  с ъ  визгомъ 
растворились, и Х ом а слы ш алъ только, к ак ъ  всы пались цѣлыя 
толпы. И  вдругъ н астала тиш ина, как ъ  въ  могилѣ. О нъ хотѣлъ 
откры ть глаза; но какой-то угрож аю щ и! тайны й голосъ гово
рилъ ему: «эй, не гляди!» О нъ показалъ усиліе... І Іо  непости
жимому,' можетъ-быть, происш едш ему изъ сам аго стр ах а , любо
пы тству глазъ его нечаянно отворился. —  П ер ед ъ  нимъ стоялъ 
к ак о й -то  образъ человѣческій иснолинскаго роста. В ѣки его 
были опущ ены  до самой земли. Ф илософъ съ  ужасомъ замѣ- 
тилъ, что лицо его было желѣзное, и устремилъ загорѣвш іеся 
глаза свои снова въ  книгу. —  «Подымите мнѣ вѣки!» сказалъ 
подземнымъ голосомъ В ій  — и все сонмищ е ьчшулось подымать 
ему вѣки. «Н е гляди!» шепнуло какое-то  внутреннее чувство 
философу. О пъ но утерпѣлъ и глянулъ: двѣ черны я пули гля- 
дѣли прям о н а  него. Ж е л ѣ зн ая  р у к а  поднялась и уставила на 
него палецъ. «Вонъ онъ!» произнесъ В ій  — и все , чтб ни было, 
всѣ отвратительны й чудищ а разом ъ бросились на него... без
ды ханны й, онъ грянулся н а  землю... ІІѢ тухъ пронѣль уж е во 
второй разъ . П ервую  пѣснь ого п р о сл ы в ш и  гномы. В се ско-

У) «Все?»



\

Л 24Г) —

пищ е поднялось улетйть, но не тутъ-то  было: они всѣ остапо- 
ввлись и завязиули въ окнахъ, въ  д вер ях ъ , въ  куполѣ, въ  углахъ, 
и остались неподвиж ны... В ъ  это врем я дверь отворилась, и во- 
ш елъ свя іценникъ , прибывш ій изъ отдаленнаго ссл ен ія  для 
соверш ен ія  панихиды  и погребенія ум ерш ей. Съ уж асомъ от- 
ступилъ онъ, увидѣвши такое посрам леніе святы ни, и но посмѣлъ 
произносить въ  ней слова Бозкьяго.— И  съ  тѣхъ поръ такт, все  
и осталось въ  той церкви. З авязн уп ш ія  въ окнахъ чуд ищ а там ъ 
и понынѣ. Ц ерковь  поросла мохомъ, обшилась дѣеомъ, пустив- 
нш мъ корни ио стѣнамъ ея ; никто по входилъ туда и не знаетъ, 
гдѣ и въ  какой  стороиѣ она находится».

Повѣсть о том ь, какъ поссорил а Иванъ Ивановичъ с ъ  Иваномъ 
Никифоровичемъ. Н абросана, по свидетельству автора, въ  1 8 3 L 
году; въ аирѣлѣ 1833 года была уж е въ  р у к ах ъ  Смирдина, 
который н а п е ч а т а н , ее  въ  альмаш іхѣ «Н овоселье», разрѣш он- 
номъ цензурою ,«апрѣля 18 дн я .18 ’А  года». 7-го апрѣля того 
зке года Гоголь читалъ эту повѣсть П уш кину.
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