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А. М. Горький в рассказе «Коновалов» передает, как ему 
однажды довелось вслух прочесть книгу простому, неграмотному 
пекарю и какое огромное впечатление произвела эта книга на слу
шателя. «Как ты это читаешь! — шепотом заговорил он. — На раз
ные голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки 
какие! Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они по
едут? Господи боже! Ведь это все правда. Ведь это как есть на
стоящие люди...  всамделишные мужики... И совсем как живые 
и голоса и рожи». Прослушав не отрываясь все повествование, 
пекарь спросил: «Кто же это сочинил? .. Ну — человек он! Как 
хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет — вот до чего живо».

Книга, которую читал молодой Горький своему товарищу по 
работе, называлась «Подлиповцы», автором ее был Федор Михай
лович Решетников.

Непродолжительная, но глубоко плодотворная и разносторон
няя писательская деятельность Решетникова целиком приходится на 
60-е годы прошлого столетия. После Крымской войны, вскрывшей 
полную несостоятельность феодально-крепостнических порядков в 
обстановке массовых выступлений крестьян против гнета помещи
ков и царских чиновников происходит подготовка к реформе 
1861 года. Развернувшаяся обостренная классовая борьба за ра
дикальное разрешение крестьянского вопроса знаменовала собою 
наступление нового периода в освободительном движении России. 
Главными активными деятелями этой новой поры в жизни русского 
общества выступили разночинцы. «Падение крепостного права, — 
писал В. И. Ленин, — вызвало появление разночинца, как главного, 
массового деятеля и освободительного движения вообще и демокра
тической, бесцензурной печати в частности».1

1 В. И. Л е н им. Сочинения, т. 20, стр. 224.
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Передовым отрядом разночинцев явились революционные демо
краты, выразители интересов трудовых крестьянских масс. Вожди 
революционной демократии Чернышевский и Добролюбов в усло
виях развернувшейся борьбы ставили новые задачи и перед лите
ратурой. В трудах по эстетике, в боевых критических статьях они 
дали разностороннюю программу деятельности для писателей демо
кратического лагеря. Одной из насущных и неотложных задач, 
стоявших перед литературой, было изучение и правдивое изображе
ние жизни народа.

Революционная ситуация 1859—1861 годов не привела к рево
люции. Правящим классам удалось сохранить свое господствующее 
положение и отделаться пресловутой реформой, обманувшей ожида
ния народных масс. Революционное движение было временно сло
млено, многие деятели его, в их числе Чернышевский, посажены в 
тюрьмы, сосланы. Однако огромная работа, проделанная револю
ционной демократией, не пропала даром. В области художествен
ного слова это сказалось прежде всего в том, что в литературу 
пришла целая плеяда писателей-разночинцев, которые своим твор
чеством стремились на практике осуществить принципы, выдвинутые 
эстетикой Чернышевского и Добролюбова. В произведениях писа- 
телей-демократов была дана не виданная до той поры, по своей ши
роте и правдивости, картина жизни городских низов, ремесленников, 
рабочих, дореформенного и пореформенного крестьянства.

Многообразна и богата талантами эта замечательная плеяда 
демократов-шестидесятников. Чернышевский в статье «Не на
чало ли перемены?» приветствовал появление правдивых рассказов 
Н. Успенского. В самом начале 60-х годов бурно развертывается 
литературная деятельность Помяловского. Тогда же появляются 
очерки из народной жизни Слепцова, звучит горячая, взволнованная 
речь Левитова, начинает свой писательский путь Глеб Успенский. 
В ряду этих выдающихся представителей демократической литера
туры 60-х годов с самобытным словом, со своими темами и обра
зами, с индивидуальной творческой манерой воспроизведения дей
ствительности выступил Ф. М. Решетников. 1

1

Жизненный путь Решетникова — это путь, типичный для писа
телей-разночинцев. Горький говорил, что история демократической 
литературы 60-х годов — это «мартиролог», то есть перечень муче
ников». «Редкий из литераторов-разночинцев доживал до сорока
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лет, и почти все испытали голодную, трущобную, кабацкую жизнь». 
В перечне «мучеников» Горький отводит место и Решетникову.

Решетников родился 5 сентября 1841 года в Екатеринбурге. 
О родителях писателя сохранилось мало сведений. Мать его скон
чалась, когда мальчику не было еще и года. Отец, Михаил Василье
вич, долгое время служил почтальоном. Есть основания предпола
гать, что именно участь отца отражена писателем в очерке 
«Макея». С отцом мальчик почти не виделся и воспитывался 
в семье дяди, Василия Васильевича Решетникова, тоже почтового 
работника. Смерть отца, последовавшая 3 января 1853 года, тя
жело была пережита одиннадцатилетним Решетниковым. «Когда я 
узнал об его смерти, — рассказывал он впоследствии на страницах 
автобиографической повести «Между людьми», — я долго плакал 
об нем. Горячи и ядовиты были мои слезы, и плакал я, как помню, 
потому, что теперь я остался без отца и без матери».

Дядя и тетка будущего писателя были добрые, но весьма не
далекие люди. По-своему любя племянника, они немало, при своем 
скромном достатке, затратили средств на его обучение, но взамен 
требовали полной покорности и послушания. Их идеалом было: вы
вести племянника «в люди», сделать из него такого же чиновника, 
как «сам» дядя. Более широкие умственные и нравственные за
просы Решетникова были непонятны и чужды его строгим воспи
тателям.

Годы детства и учения Решетникова прошли в Перми. Сам 
город, река Кама, на которой любил бывать мальчик, множество 
разнообразных людей, которых приходилось ему встречать, дали 
первую пищу его любознательности. Виденное и слышанное на сто
роне запоминалось и усваивалось лучше того, чему учили его 
в домашнем кругу. «Меня учили молитвам, — рассказывал писа
тель, — учили молиться утром, вечером, перед обедом и ужином 
и после них; учили уважать и почитать старших, любить тетку и 
дядю, называть их родителями... Но молитвы я знал плохо, а знал 
больше песен и сказок; тетку и дядю я уважал, боялся».

Добрые, теплые воспоминания до конца дней сохранил писатель 
о родной Каме. «Я любил на ней плавать, — вспоминал Решетни
ков, — и когда рыбачил в детстве, подолгу задумывался над при
родой; мне чего-то хотелось, куда-то меня тянуло... На ней я 
провел горькую пору моей жизни, на ней узнал себя, сличал лю
дей».

В 1851 году Решетников после обучения в начальной школе был 
отдан в Пермское уездное училище, в котором он проучился с пе
рерывом до 1859 года. Это было типичное рутинное казенное учеб-
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псе заведение. Сам писатель впоследствии вспоминал: «Об ум- 
ственном развитии учителя не заботились, а учили нас на зубрежку 
и ничего не объясняли; хорошие же ученики друг другу не пока
зывали. Учителя считали за наслаждение драть нас. Здесь бегали 
от классов по крайней мере две трети учеников... Я уже не бегал, 
потому что привык к розгам». Даже если допустить известную сте
пень преувеличения в этой картине, обстановка представляется 
достаточно мрачной. Все же в годы пребывания в училище у 
Решетникова пробудилась любовь к чтению, к художественной 
литературе. К этому же периоду относится и увлечение его 
театром. «Два года я ходил в театр, — рассказывает Решетни
ков, — знал много сцен и песен и даже раз просил дядю, чтобы 
он отпустил меня в актеры, но он обругал меня и не стал отпу
скать больше в театр». Последствием увлечения театром были пер
вые писательские опыты Решетникова, относившиеся к области дра
матургии.

Но не только в стенах училища продолжалось развитие юного 
Решетникова. Он попрежнему бывает на Каме, встречается с раз
личными людьми, слушает, наблюдает. Даже на службе дяди, на 
почте, он не упускает случая ближе знакомиться с народом. Здесь 
он сочиняет письма для крестьян и многое узнает о их трудовой 
тяжелой жизни.

В 1855 году четырнадцатилетний Решетников за таскание 
с почты пакетов, газет и журналов был отдан под суд. След
ствие тянулось долго, решение неоднократно пересматривалось, 
из училища Решетникова исключили. О самом проступке Г. И. Ус
пенский (знавший Решетникова лично и создавший затем первую 
ценнейшую биографию писателя) сообщает: «Причины этого таска
ния, по объяснению самого Федора Михайловича, лежали в его впе
чатлительности к хорошему. «Мне нравились, — говорил он, — форма 
конверта, гладенькая бумажка, хороший почерк на конверте». Дело 
закончилось тем, что Решетникова, по малолетству, решили подверг
нуть заключению в Соликамский монастырь на три месяца. Для 
будущего писателя эпизод пребывания в монастыре имел большое 
значение. Здесь он близко узнал быт и нравы провинциального 
духовенства.

Лишь в апреле 1857 года, по возвращении из монастыря, Ре
шетников смог, возобновить обучение в Пермском уездном училище. 
«Я учился опять в том же училище, — рассказывает он сам, — и 
учился уже хорошо. Меня ставили в пример». Этому способствовало 
и то, что в период общественного подъема конца 50-х годов новые 
веяния, наконец, затронули и уездное училище в Перми. Решетни-
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ков много читает, к этим годам относятся и первые литературные 
опыты.

В 1859 году, окончив училище, Решетников уезжает в Екатерин
бург, куда несколько раньше был переведен по службе дядя. 
В октябре того же года Решетников поступает чиновником в Ека
теринбургский уездный суд в звании канцелярского служителя 3-го 
разряда. Жалованья платили три рубля серебром в месяц. Здесь 
Решетников хорошо узнал судебное волокитство, взяточничество, 
неприглядный серенький быт чиновников. Через год Решетников ста
новится столоначальником горнозаводского отдела. Ознакомление с 
делами горных заводов на Урале дало писателю обильный мате
риал для создания произведений из рабочей жизни.

Однако чиновничья служба в Екатеринбурге все меньше зани
мает Решетникова. Весь досуг он посвящает чтению, ведет дневник, 
работает над первыми своими произведениями. Эти ранние сочи
нения Решетникова не сохранились, но о них имеются ценные сви
детельства самого Решетникова и его современников. К числу ран
них опытов молодого автора относились ряд стихотворений, поэма 
«Приговор», драмы «Панич», «Черное озеро», «Деловые люди». По
следняя пьеса, посвященная изображению чиновничье-судебных 
нравов на Урале, впоследствии стала известна под заглавием «За
седатель». Ранние произведения Решетникова еще далеки по мастер
ству от его зрелых произведений.

Как бы то ни было, уже в екатеринбургский период отчетливо 
определилось стремление Решетникова к литературному творчеству, 
стремление рассказать о том, что он видел и пережил. В сознании 
писателя, как указывает первый его биограф, «начинает понемногу 
выступать ясная цель и потребность — приносить ближнему пользу 
помощью другой, не менее сильной и настоятельной потребности — 
литературной деятельности».

В 1861 году Решетникову удается переехать в Пермь и посту
пить на службу в губернскую казенную палату. В Перми связи 
Решетникова расширяются, здесь он нашел и первых литератур
ных советчиков. Один из сослуживцев по палате сочувственно 
отнесся к творчеству Решетникова, но посоветовал ему оставить 
драмы и стихи и обратиться к рассказу, к изображению жизни 
«простого человека». Совет этот был благотворен.

Благодаря наличию в казенной палате библиотеки, созданной 
на средства чиновников, расширяется и круг чтения Решетникова. 
Положение облегчается тем, что сам он вскоре становится помощ
ником библиотекаря. Именно сейчас молодой писатель широко 
знакомится с передовыми русскими журналами того времени —
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с «Современником», «Русским словом», читает статьи Чернышев
ского и Добролюбова, стихи Некрасова.

К 1861 году относится первое выступление Решетникова в пе
чати: в «Пермских губернских ведомостях» появляется его статья 
«Библиотека чиновников Пермской казенной палаты». Однако писа
теля занимают более широкие замыслы. Он создает ряд произведе
ний, свидетельствующих о несомненном росте их автора. В рассказе 
«Скрипач» и драме «Раскольник» уже отразилось основательное зна
ние писателем уральской жизни. О драме «Раскольник» Глеб Ус
пенский, отмечая ряд недостатков в осмыслении действительности 
и указывая на некоторую искусственность приемов изображения, 
писал, что здесь Решетников «в первый раз является тем, что он 
есть. Заводские нравы, которым отдано в драме две трети места, 
изображены ярко, правдиво. В побуждениях, руководящих этим на
родом в побегах с завода в лес к раскольнику, все реально, просто, 
без малейшей примеси чего-нибудь из области сверхъестественного». 
Что касается рассказа «Скрипач», то уже в этом раннем произве
дении Решетникова мы находим многие мотивы его будущих про
изведений из горнозаводского быта.

«Раскольник» и «Скрипач» были посланы в журнал Достоев
ского «Время», но приняты к печати не были. Это не обескуражило 
молодого автора. В его сознании теснятся новые творческие за
мыслы, все отчетливей становится для него и смысл писательской 
деятельности. В «Дневнике» 5 сентября 1861 года по случаю сво
его двадцатилетия Решетников записывает: «Дай бог созреть моим 
мыслям и исполниться желаниям людей, читавших мои сочинения, 
и быть из них дельному, не для себя только, но и для пользы на
шего русского народа». А в 1862 году в том же «Дневнике» гово
рится: «Мне надо свободуі Мне надо запереться для сочине
ний. . . Материала у нас много. Наш край обилен характерами. 
У нас всякий, кажется, живет в особицу — чиновник, купец, 
горнорабочий, крестьянин.. . А сколько тайн из жизни бурла
ков неизвестно миру? Отчего это до сих пор никто не описал их?»

В 1862 году Пермскую казенную палату приехал ревизовать 
чиновник из Петербурга. Решетникову удалось с ним договориться 
о переезде на службу в столицу. С трудом набрав денег на дорогу, 
простившись с родственниками, которые отрицательно относились 
к переезду, Решетников отправился в дальнюю дорогу и 3 сентября 
1863 года прибыл в Петербург.

Решетников к этому времени был уже вполне сложившимся че
ловеком. Он привез с собой богатый запас жизненных наблюдений 
и имел твердо намеченную цель — служить словом правды своему
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народу. К писательской де.ятельности Решетникова готовила вся 
его прошлая жизнь, знание положения народа, к этому его гото
вила и передовая русская литература. Белинский, Добролюбов. Не
красов для Решетникова — родные, близкие имена. А. Я. Панаева, 
хорошо знавшая писателя в годы его сотрудничества в «Современ
нике», передает следующие слова Решетникова о Белинском: «Я, как 
приехал в Петербург, тотчас же пошел на его могилу, долго про
сидел там. Он и Добролюбов — это мои нравственные учителя... Без 
них я так бы и погряз в омуте». О Некрасове Решетников говорил: 
«Я почти все стихотворения Некрасова наизусть знаю».

Жизнь в столице, однако, сложилась не так, как мечталось мо
лодому писателю-разночинцу. Служба в судебном департаменте при
носила ничтожный заработок и не давала никакого морального 
удовлетворения. Правда, Решетников вскоре начинает печататься в 
газете «Северная пчела», но это был не тот орган, в котором .хотел 
бы видеть свои произведения писатель. Сам он окрестил эту га
зетку прозвищем «Насекомое». Сотрудничество в газете не улуч
шило и материального положения писателя.

Но положение все же скоро меняется. В департаменте Ре
шетников знакомится с братом Н. Г. Помяловского, и это откры
вает, наконец, Решетникову дверь в «Современник», куда он сам 
сразу не посмел обратиться. Произведение, с которым пришел Ре
шетников к редактору «Современника», была повесть «Подлиповцы». 
Повесть встретила горячее одобрение и была напечатана. Имя Ре
шетникова сразу получило широкую известность. Некрасов 
помог писателю и материально; это позволило Решетникову бро
сить чиновничью службу и целиком отдаться литературной деятель
ности.

Дальнейший путь Решетникова целиком связан с литератур
ной и журнальной жизнью 60-х годов. В своем творчестве Решет
ников стремится практически воплотить те высокие принципы лите
ратуры, которые сформулированы в эстетике революционных де
мократов.

Личная жизнь писателя не богата событиями. В 1864 году 
Решетников женился на С. С. Каргополовой, приехавшей в Петер
бург учиться акушерскому делу. Ее трудный путь независимости и 
обретению равноправного места в жизни будет затем в какой-то 
мере отображен в романе Решетникова «Свой хлеб».

Творческие успехи не вскружили голову писателю-демократу: он 
попрежнему пристально изучает жизнь, глубже знакомится с лите
ратурой. Решетников сожалеет, что не смог получить основательного 
образования. «Хуже всего то, — записывает он в «Дневнике», —
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я не образовал себя так, как образованы наши литераторы, у меня 
нет свободы, денег. .. Я года через два образую себя: стану читать, 
еще больше буду всматриваться в нашу жизнь, всосусь в ее кости 
н кровь».

Хотя с опубликованием «Подлиповцев» и других произведений 
материальное положение Решетникова упрочилось, но это не озна
чало устранения трудностей как творческого, так и житейского по
рядка. Литературный заработок не был достаточно велик, семей
ная жизнь увеличила материальные затруднения. Были и литера
турные неудачи. Так, в 1865 году Некрасов весьма сурово отнесся 
к очерку «Горнорабочие» и отказался его печатать. Решетников по
нимал всю справедливость указаний доброжелательного, но прин
ципиального и требовательного редактора. Летом того же года 
писатель едет на Урал, чтобы освежить и пополнить свои наблю
дения над горнозаводской жизнью.

По возвращении из поездки Решетников интенсивно работает 
над романом «Горнорабочие» и другими произведениями. Литера
турные связи писателя расширяются. Еще в 1864 году в «Русском 
слове» начала печататься его автобиографическая повесть «Между 
людьми», в 1865 году появляются очерки в «Искре», позднее — 
в «Будильнике», «Деле».

В 1866 году в связи с обострившейся политической реакцией 
усилились гонения на передовую литературу. Правительство за
крыло журналы «Современник» и «Русское слово». «Мы пере
живаем теперь, — записывал Решетников в «Дневнике», — тяжелое 
время, тяжелое потому, что говорить дело нельзя, а ложь, фанта
зию писать не хочется». Закрытие журналов, в которых Решетни
ков сотрудничал, тяжело отозвалось и на его материальном поло
жении.

После романа «Горнорабочие», так в полном виде и не уви
девшего света, Решетников работает над романом «Глумовы», пуб
ликовавшемся в журнале «Дело» в 1866—1867 годах. Одновременно 
создается ряд очерков («Кумушка Мирониха», «Очерки обозной 
жизни», «На Никольском рынке» и др.).

В конце 1866 года жена Решетникова получает назначение 
акушеркой в брестлитовский военный госпиталь. Решетников едет 
вместе с семьей и некоторое время живет в Брест-Литовске. Здесь, 
а затем в Петербурге Решетников напряженно трудится над рома
ном «Где лучше?», в котором решил выразить все, что не уда
лось сказать в предыдущих романах, и одновременно дополнить 
изображение уральской жизни петербургскими наблюдениями. Для



изучения рабочих столицы писатель поселяется на Обводном канале, 
знакомится с рабочими, с их жизнью, трудом, бытом. Роман «Где 
лучше?» печатается в 1868 году на страницах «Отечественных за
писок», перешедших к тому времени в руки Некрасова и Щед
рина.

В 1869 году выходит двухтомное собрание сочинений Решетни
кова, в которое, однако, были включены писателем далеко не все 
его произведения. Роман «Где лучше?» появился отдельным из
данием в том же году; еще раньше, в 1867 году, отдельной книжкой 
вышли «Подлиповцы». В последние годы жизни писатель работал 
над романом «Свой хлеб», продолжением которого должен был 
явиться роман «Чужой хлеб». Замысел последнего осуществить уже 
не удалось.

Несмотря на напряженную литературную работу, жизнь писа- 
теля-разночинца продолжала оставаться тяжелой. Необеспечен
ность семьи тревожила Решетникова, заставляла его работать 
сверх сил. Непрерывный труд и прошлые лишения привели к тубер
кулезу.

Яркий портрет Решетникова последних лет жизни дал Успен
ский: «Он был угрюм, неразговорчив, необщителен, порой груб. Ог 
всех он сторонился, смотрел волком, ко всему и всем был подозри
телен, редко-редко добродушная улыбка осветит это угрюмое 
лицо». Успенский разъясняет, что таким сделала Решетникова окру
жающая действительность: «Жизнь посбила много дорогих цветов 
с его сильного таланта, ничем никогда не помогла ему развиться, 
хотя и дала взамен многого, понапрасну утраченного, полное зна
ние народной жизни, уменье понимать ее глубоко и правдиво».

В начале марта 1871 года болезнь Решетникова резко обостри
лась, и 9 марта писателя не стало. Один из участников похорон 
вспоминал: «В тепленький, но пасмурный мартовский день тянулись 
по Лиговке к Волкову простенькие дроги... На дрогах возвышался 
ординарный гроб из самых дешевых. За гробом шла вдова в глубо
ком трауре, вся в слезах, и двое маленьких ребятишек... Далее 
шли врассыпную человек десять—пятнадцать братьев-писателей и 
близких знакомых...  Ни депутаций с венками, ни прочувствован
ных речей на могиле».

В апрельском номере «Отечественных записок» появился не
кролог, написанный Глебом Успенским. Заканчивая биографию Ре
шетникова, он сказал слова, которые выразили горячее чувство 
любви трудовых масс к своему писателю: «Вечная память ему и 
вечное спасибо за простую и глубокую правду о простом русском 
человеке 1»
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Основной темой творчества Решетникова является жизнь на
родная, положение крестьянских и рабочих масс в предреформенной 
и пореформенной России. Главная особенность воспроизведения 
народной жизни в произведениях Решетникова — это суровая, 
«трезвая правда» (по выражению Тургенева), правда «без вся
ких прикрас», которой требовали от литературы революционные 
демократы.

В 1863 году Салтыков-Щедрин, отмечая в литературе благо
творные перемены в части изучения и изображения народной жиз
ни, писал: «Беллетристика приобретает характер, так сказать, 
этнографический, посвящает себя разработке подробностей жизни, 
настойчиво ловит отрывки, осколки и элементы ее и, надо сказать 
правду, в этой бисерной работе обнаруживает не одну настойчи
вость, но и замечательное мастерство». Словно бы в подтвержде
ние этого заключения в следующем году на страницах «Современ
ника» появляется первое крупное произведение Решетникова — 
«Подлиповцы», с подзаголовком «Этнографический очерк».

Изображение жизни бурлаков — непосредственная тема «Под- 
липовцев» — не было абсолютной новостью. И до произведения Ре
шетникова о бурлачестве немало писалось в демократической пуб
лицистике 50—60-х годов. По-своему, давая искаженное, клеветни
ческое изображение народной жизни, касалась этой темы и 
реакционная печать. Для Решетникова было особенно важно го 
освещение темы бурлачества, которое давали ей писатели революци
онной демократии. Известно, что с жизнью бурлаков связывает 
биографию Рахметова в «Что делать?» Чернышевский. Еще ранее, 
в 1861 году, с огромной силой на всю Россию прозвучали строки о 
бурлаках в стихотворении Некрасова «На Волге».

Решетникову, конечно, были знакомы и роман Чернышев
ского и стихотворение Некрасова. Свое отношение к Чернышевскому 
Решетников был лишен возможности высказать, зато чувство глу
бокого уважения к любимому поэту писатель выразил сразу и при
том на страницах «Подлиповцев»: произведение это было посвящено 
Николаю Алексеевичу Некрасову. Связь картин и образов «Подли- 
повцев» с картинами и образами из народной жизни в произведе
ниях писателей революционной демократии не подлежит сомнению.

Содержание «Подлиповцев» выходит за рамки изображения 
только бурлацкой жизни. В участи крестьян деревни Подлипной 
читатель с полным основанием видел обобщенную картину жизни 
крестьян в первые годы после реформы. Реформа, проведенная
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крепостниками, как известно, не принесла облегчения крестьянству. 
«Пресловутое «освобождение», — указывал В. И. Ленин, было 
бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплош
ным надругательством над ними».1 Рост кулачества в связи с уси
лившимся развитием капитализма в стране принес новую кабалу и 
разорение «освобожденной» деревне. Обнищание крестьянских масс, 
бегство большой части их в город, скитания этих новых пролета
риев в поисках заработка, куска хлеба, жилья—таковы типичные 
картины положения трудовых масс России в пореформенную эпоху. 
Решетников в своих «Подлиповцах» одним из первых русских пи
сателей запечатлел эти картины.

К изображению жизни бурлаков и в их лице широких трудовых 
масс Решетников был хорошо подготовлен. Мы знаем, как интере
совался он жизнью народа, будучи и в Перми и в Екатеринбурге. 
В повести «Между людьми» Решетников рассказал историю своего 
знакомства с бурлаками, с их трудом и жизнью: «.. .когда мне 
привелось проплыть с ними триста верст, тогда я заглянул в бур* 
лацкое нутро и узнал ихі И мало есть таких людей, которые бы 
поняли настоящую бедность и причины этой бедности». Сам Решет
ников принадлежал к этим людям.

Рассказывая о фактической основе своего произведения и опре
деляя его цель, писатель сообщал Некрасову: «Таких людей, как 
подлиповцы, в настоящее время еще очень много не только в Чер- 
дынском уезде Пермской губернии, местности самой глухой и дикой, 
но и в смежных с нею Вятской, Вологодской и Архангельской. Зная 
хорошо жизнь этих бедняков, потому что я жил в Чердынском 
уезде, провел двадцать лет на берегах реки Камы, по которой вес
ной мимо Перми плывут тысячи барок и десятки тысяч бурлаков, 
я задумал написать бурлацкую жизнь с целью хоть сколько-нибудь 
помочь этим бедным труженикам».

Картины жизни, изображенные Решетниковым в «Подлипов
цах», поражают своей суровостью, тяжелым, гнетущим настроением. 
И вместе с тем книга с непреложностью убеждает, что каждое 
слово, каждое лицо, каждый факт в ней — неотразимая правда, от 
которой некуда уйти, которую нельзя забыть.

Решетников строго фактичен в своем повествовании. Это под
черкивает и подзаголовок повести: «Этнографический очерк». Ис
следователи не раз подтверждали, насколько Решетников точен 
в воспроизведении языка, быта, верований изображаемых им коми- 
пермяков. Этнографизм «ПодлгіИовцев» перекликается с теми этно

1 В. И. Ле н и н .  Сочинения, т. 17, стр. 94—95,
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графическими очерками, которые помещались в 50—60-х годах на 
страницах «Современника».

Но было бы неверным на этом основании отказывать произве
дению Решетникова в обобщении, а его образам — в типичности. 
Подобные толкования «Подлиповцев» были распространенными в 
реакционной критике, а затем и в буржуазном литературоведении. 
Уже приведенное письмо Решетникова к Некрасову в какой-то 
мере рассказывает, насколько далек был писатель от узкого этно
графизма и натуралистических зарисовок. В самом произведении 
типичность участи крестьян деревни Подлипной подчеркивается не
однократно. Изображая спутников Пилы и Сысойки, отправившихся 
бурлачить, писатель заявляет: «Все эти люди так же бедны, как и 
подлиповцы: нужда, бедность края, неуменье работать заставили их 
покинуть свои семьи и идти в бурлаки с таким же убеждением, как 
шли подлиповцы и их товарищи».

Нет ничего исключительного и в самой трагической участи, по
стигшей Пилу и Сысойку. Уже вскоре после отплытия барки сооб
щается, что «потонуло два бурлака», затем еще «два бурлака 
умерли»; о лоцмане, который отвез разбившихся Пилу и Сысойку в 
деревню, говорится, что он «привык уже к подобным сценам». Кар
тина, зарисованная Решетниковым, передовой демократической кри
тикой справедливо рассматривалась как типическая картина рус
ской народной жизни того времени.

Рассказ о жизни бурлаков в «Подлиповцах» превосходит по 
полноте все написанное на эту тему до Решетникова. Решетников 
дал не только зарисовки труда и быта бурлаков, но и широкую кар
тину того, как эти бурлаки появляются, откуда они рекрутируются. 
Разорение пореформенного крестьянства изображено писателем с 
большой социальной зоркостью. С глубоким проникновением в пси
хологию разоренного крестьянина Решетников показывает, как 
закономерно возникает в сознании труженика мысль о бегстве из 
деревни, об уходе в бурлаки. И каким легким и заманчивым пред
ставляется это бурлачество новичкам: «Хорошее занятие — бурла
чество, работа легкая: знай плыви, дают деньги, еда вволю, люди 
все разные, местности хорошие». Лишь суровый опыт убеждает 
подлиповцев, как иллюзорна их мечта о хорошем заработке, о лег
ком труде, о сытой жизни. Сцены каторжного труда бурлаков, за
рисованные Решетниковым, по силе производимого впечатления — 
в одном ряду со стихами Некрасова, с народными песнями, с обра
зами знаменитой картины Репина.

Не только в бурлаки, но и на многие другие работы шли вы
гнанные из деревни труженики. В тех же «Подлиповцах» Решетни-
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ков показал, как тяжело приходилось рабочему человеку на соля
ных варницах. Судьба Матрены, жены Пилы, не менее трагична, 
чем участь бурлаков.

Центральными персонажами повести являются Пила и Сысойка; 
именно их участь прослеживается во всех подробностях, черты их 
образов, внутренние и внешние, даны художником с наибольшими 
подробностями. Прост и человечен их облик; они — типичные пред* 
ставители окружающей их среды. Неурожаи, голод, поборы вла
стей и церковников — вот чем полна жизнь Пилы и Сысойки, от* 
чего вымирают, разоряются, уходят «на сторону» жители деревни 
Подлипной. Социальный и экономический гнет, усиленный для коми- 
пермяков еще гнетом национальным, бесправное положение, отсут
ствие грамотности — все это не могло не сказаться на духовном и 
даже физическом облике простых тружеников.

Решетников, стремясь как можно правдивее и естественнее пока
зать своих героев, искусно воспроизводит весь строй их речи, 
мышления. В диалогах персонажей повести мы встретим такие ме
стные слова, как «тамока», «мастюжь», «баско», «лиже», «вре», 
«почесь», «тожно», «толды» и т. п. Решетников хорошо слышит диа
лектную речь персонажей повести. Например, вятский говор метко 
схвачен шуточными словами одного из бурлаков: «Вячки ребята, 
хвачки, семеро одново не бояча». Точное воспроизведение речи 
своих героев Решетникову нужно для того, чтобы показать их ве- 
ковую темноту, забитость и изолированность от культурного раз
вития страны. Язык героев повести местами поражает даже своею 
грубостью.

Но рисуя образы Пилы и Сысойки, Решетников сумел за их 
внешней грубоватоетью показать ряд глубоко трогательных чело
вечных качеств. В Пиле подчеркнуты его энергичность, предприим
чивость, забота не только о своей семье, но и своих однодеревенцах. 
Индивидуальность облика Пилы оттенена и теми недостатками, ко
торые подмечены в нем автором: привычка прихвастнуть, предста
виться более значительным, чем он есть, стремление подладиться к 
«начальству».

Пила и Сысойка — образы большого обобщающего значения, 
свидетельствующие о выдающемся мастерстве писателя, о глубо
ком проникновении его в явления действительности. На типическую 
выразительность образа Сысойки указал В. И. Ленин в статье «По 
поводу одной газетной заметки».1

1 См. В. И. Ле н и н .  Сочинения, т. 2. стр. 294—295.
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Наряду с жизненной судьбой Пилы и Сысойки в «Подлипов* 
цах» прослеживается, хотя и не столь подробно, история детей 
Пилы — Ивана и Павла. Эта линия повествования имеет суще
ственное значение для осмысления общей картины народной жизни, 
зарисованной Решетниковым. Именно на судьбе детей Пилы Решет
ников показывает, что, несмотря на весь трагизм процесса обни
щания и разорения деревенских масс, пролетаризация крестьянства 
имеет и свой положительный смысл. Иван и Павел становятся про
летариями, они отчетливо видят, что их участь значительно лучше 
той, которая ждала бы их в Подлипной. Там они были бы обречены 
на полную темноту, забитость, вымирание. Благодаря ранним ски
таниям в поисках работы и хлеба умственный горизонт Ивана и 
Павла стал шире горизонта их отца, их не удивляет уже многое из 
того, чему наивно поражались Пила и Сысойка. Иван и Павел с тру
дом, случайно, через помощника повара на пароходе, но научились 
грамоте. Все это — важные черты в облике сыновей погибшего бур
лака. Повесть кончается многозначительным вопросом, который за
дает один из братьев: «А пошто же не все богаты?»

Повествование в «Подлиповцах» согрето глубоко сочувственным 
отношением автора к своим героям, к их горестной жйзни. Это на
ходит отражение и в художественных особенностях произведения. 
Авторский язык предельно прост, чужд какой-либо украшенности, 
рассказчик стремится и в своем языке быть как можно ближе к 
своим героям, стремится видеть мир их же глазами. Вот почему 
в речи автора порой появляются слова, которые уместны лишь в 
устах персонажей книги («охобачивать», «оплетать», «баско», «по- 
блазнил»).

В ряде случаев автор вступает в повествование с прямыми вы
сказываниями, чтобы взять под защиту своих героев. Глубокой 
скорбью, душевной теплотой, сердечностью и щемящим горьким , 
лиризмом проникнуты заключительные слова сурового сказания о 
жизни Пилы и Сысойки: «Родился человек для горе-горькой жизни, 
весь век тащил на себе это горе, оно и сразило его. Вся жизнь его 
была в том, что он старался найти себе что-то лучшее... Вот каково 
бурлачество и каковы люди бурлаки». О своем отношении к героям 
«Подлиповцев» Решетников сообщал в письме Некрасову: «Вы не 
поверите, я даже плакал, когда передо мною очерчивался образ 
Пилы во время его мучений». Убежденный в правильности своей 
творческой позиции, писатель в этом же письме заявлял: «По-моему, 
написать все это иначе — значит говорить против совести, написать 
ложь... Наша литература должна говорить правду».

«Подлиповцы» — выдающееся произведение демократической ли-

ХѴІ11



тературы 60-х годов. Оно вызвало многочисленные отклики совре
менников. И если реакционная критика злобно охаивала его, то 
передовая критика по достоинству оценила силу и самобытность та« 
ланта Решетникова. В связи с отдельным изданием «Подлиповцев» 
рецензент «Отечественных записок» писал о Решетникове и изобра
жении им народа: «Рассказывая с необыкновенной простотою и 
правдивостью обыденную жизнь своих героев, он нисколько их не 
идеализирует, не выставляет слащавыми мужичками или сахарными 
пейзанами, не навязывает им тех достоинств и совершенств, кото
рых у них не может быть по самому их положению». Как характер
ную особенность самих приемов изображения рецензент отмечал. 
«Никаких преднамеренных эффектов, никакой драматической под
тасовки, одно простое и последовательное изложение обычного хода 
трудовой жизни». Салтыков-Щедрин, вспоминая о появлении по
вести, писал, что она «тогда же обратила на себя внимание пуб
лики новостью обстановки, своеобразностью языка и оригинально
стью идеи, лежавшей в ее основании».

Именно с «Подлиповцами» прежде всего связано имя Решет
никова, когда идет речь о месте его в истории русской литературы.

3

Как уже указывалось, «Подлиповцы» были не первым произве
дением Решетникова. Повести предшествовал ряд очерков и рас
сказов; этим жанрам писатель уделял немало времени и внимания 
на протяжении всего творческого пути.

При подготовке своего единственного прижизненного собрания 
сочинений в 1869 году строгий к себе писатель отобрал далеко не 
все очерки и рассказы для переиздания, а отобранное подверг су
щественной художественной доработке. Ряд этих очерков и расска
зов Решетников объединил в особые циклы, подчеркнув таким обра
зом их идейную и художественную общность. Соединение очерков 
в циклы, серии, тематические сборники — явление, характерное для 
очерковой литературы 60-х годов и последующих десятилетий (та
ковы, например, сборники Левитова и Воронова, очерки Слепцова, 
многие циклы Глеба Успенского и др.).

Первый цикл, состоящий из трех произведений («Никола Зна
менский», «Кумушка Мирониха», «Тетушка Опарина»), назван 
Решетниковым «Добрые люди». «Добрыми» писатель считает лю
дей, которые думают о других, в какой-то мере помогают тем, кто 
нуждается в помощи. Отсюда характерная черта «добрых лю-



дей» — их демократизм, связь с обездоленной массой, из которой 
они сами вышли. Так близок к своим прихожанам весьма малооб
разованный, даже невежественный священник Никола Знаменский. 
Сам не имея большого материального достатка, он, однако, помо
гает крестьянам, выручает их тогда, «когда с них требовали по- 
дати».Тетушка Опарина, умеющая неплохо устраивать и свои дела, 
заступается за своих, односельчанок, когда тем угрожает телесное 
наказание.

О рассказе «Никола Знаменский» писатель сообщает, что это 
его «первая попытка писать в прозе», что он «предполагал писать 
роман из духовного быта». Быт провинциального духовенства — 
безграмотного, невежественного, непрерывно пьянствующего — дей
ствительно изображен в рассказе с большой обличительной силой. 
С не меньшей силой изображено и равнодушие масс крестьянства 
к религии, церковным обрядам. Недаром реакционная, в том числе 
церковная критика с возмущением отзывалась о рассказе после 
появления его в «Современнике». Весьма неодобрительно отозва
лась о рассказе и царская цензура.

Упомянутый в связи с рассказом «Никола Знаменский» замы
сел «романа из духовного быта» Решетников в какой-то мере осу
ществил в повести «Ставленник» (1864). В повести изображается 
быт знакомой Решетникову Пермской духовной семинарии периода 
1859—1861 годов и служебная карьера одного из семинаристов. 
Несмотря на замкнутый и весьма затхлый быт семинарии, «новые 
веяния» проникают и сюда: «Стали семинаристы доставать секретно 
сочинения Белинского и Добролюбова, подписывались по двадцати 
человек на один билет в библиотеку и доставали серьезные книги, 
один читал, все слушали, разбирали, критиковали по своему...» Ге
роя повести, Егора Ивановича Попова, эти веяния почти не затраги
вают; он поглощен предстоящей духовной карьерой, выгодной же
нитьбой и т. д. Изображение косного, тупого, сонного быта про
винциального духовенства, его корыстолюбия, бескультурья, про
дажности и является главной темой повести. В этом ее обличитель
ная ценность. Однако повесть страдает растянутостью, излишними 
подробностями быта, некоторым фотографизмом изображения.

В цикле «Из путевых воспоминаний» особенно интересны очерки, 
посвященные уральской поездке писателя в 1865 году. В очерке «Глу
хие места» приводятся весьма горькие слова крестьянина о проведен
ной реформе: «Преж за землю ничего не брали, а теперь старую-то 
взяли, другую дали — болото, и 'деньги требуют». Немудрено, что 
проведение реформы наталкивалось на сопротивление крестьян. 
О фактах недовольства крестьян реформой Решетников сообщал в
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письме к Благовещенскому: «Завтра утром еду с протяжными в 
Екатеринбург. Поездка туда имеет для меня большое значение. Но
вый губернатор уехал разбирать дело временнообязанных крестьян, 
которые недавно бунтовали и в которых стрелял целый полк. 
В Пермской губернии большею частью таким манером уничтожают 
крепостное право. Стреляют в народ, потому что помещики насчи
тали много недоимок и дали народу такую землю, на которой разве 
при хорошей обработке через десять лет вырастет хорошая трава 
для корму лошадям». Но подобные факты писатель, разумеется, не 
мог включить в свои очерки.

Произведения большой идейной и художественной силы вошли 
в цикл «Забытые люди» («Макея», «Ильич», «Шилохвостов», 
«Яшка»). Это очерки о забитых и униженных маленьких людях, вся 
жизнь которых — непрерывные лишения, тяжелый труд, отсутствие 
малейшей радости и как единственное забвение от горя — кабак, 
водка. Все герои названных очерков кончают трагически: спивается 
Макея, до потери человеческого облика доведен сосланный чиновник 
Ильич, самоубийством кончает сошедший с ума Шилохвостов, в 
острог попадает Яшка.

Высокую оценку этим очеркам Решетникова дал Шелгунов. 
«Очерки Решетникова, — писал он, — правдивая психологическая 
история нравственного развития человека с его детского возраста 
под влиянием подавляющей среды... Метко двумя-тремя словами 
Решетников обрисует вам маленького Яшку, и вы видите его, точно 
живого, с оторопелым взглядом, загнанного, забитого, но твердого 
и непреклонного».

Решетникову принадлежит большое количество очерков и рас
сказов и не входивших в какие-либо цикловые объединения, но все 
они также тесно связаны с главнейшими темами творчества пи
сателя.

Из числа очерков, напечатанных в «Северной пчеле», значитель
ный интерес представляет очерк «Горнозаводские люди», с подзаго
ловком «Рассказ полесовщика» (1863). По подробностям быта, 
языку, образам это, несомненно, одно из первых и значительных 
достижений писателя в изображении условий жизни и труда рабо
чих Урала. В очерке дается широкая картина сложных социальных 
взаимоотношений на уральских горных заводах, приводятся циф
ровые данные о заработке, говорится о тяжелом труде на шахтах, 
о произволе заводских властей. Все горе рабочих старый полесов
щик видит в том, что «пристать за народ некому». Очерк, посвящен
ный в основном дореформенным порядкам на уральских заводах,
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существенно дополняет картины пореформенной жизни, которые со
здал Решетников в своих романах.

Очерк отличается большим языковым мастерством. Рассказ ве
дется от имени полесовщика, и в речи его хорошо передан весь 
склад мысли рассказчика, его характер, его внутренний духовный 
облик. Само повествование ведется в сказовом стиле, с частыми обра
щениями к слушателю, с вводными словами и т. д. («Скажу я тебе, 
хороший человек, про наших горнозаводских людей, что это за люди 
такие. Вот, слушай-ко»). Часты в сказе пословиды, поговорки: «По
бывает деготь в посудине, уж не выведешь его», «Нашел — молчи, 
потерял — молчи, шито да крыто», «Шила в мешке не утаишь» и др.

В своих очерках и рассказах Решетников не ограничивается 
уральской тематикой. В упоминавшемся очерке «Яшка» даны острые 
зарисовки социальных картин, увиденных писателем в Петербурге. 
Собственный опыт столичной жизни, служба в департаменте, ски
тания по «углам», нужда разночинда-пролетария — все это нашло 
отражение в очерках «Сутки в казенной квартире», «Дом в пять 
этажей», «Квартира № 25» и др.

Особо волнует писателя положение в столице рабочих масс, 
нахлынувших из разоренной деревни. В очерках «На заработки», 
«На Никольском рынке», «В деревнюі» и др. даны весьма характер
ные картины из жизни рабочих-сезонников, описаны их скитания 
по ночлежным домам, поиски работы, их тяжелый, неприглядный 
быт. Писатель возмущен тем бесправным положением, в котором 
находится рабочий, «мастеровой» в столице. Об этом Решетников 
ярко рассказал в автобиографическом очерку «Филармонический 
концерт». Происшедший с писателем случай В. И. Ленин (поль
зуясь биографией Решетникова, написанной Успенским) приводил 
как типичный факт «полного самовластия полиции и полной бесправ
ности народа». «Лет тридцать пять тому назад, — пишет 
В. И. Ленин в статье «Случайные заметки» (1901), — с одним из
вестным русским писателем, Ф. М. Решетниковым, случилась не
приятная история. Отправился он в С.-Петербурге в дворянское со
брание, ошибочно воображая, что там дают концерт. Городовые 
не пустили его и прикрикнули: «Куда ты лезешь? кто ты такой?» — 
«Мастеровой!» — грубо отвечал рассердившийся Ф. М. Решетников. 
Результатом такого ответа — рассказывает Гл. Успенский — было 
то, что Решетников ночевал в части, откуда вышел избитый, без 
денег и кольца. «Довожу об этом до сведения вашего превосходи^ 
тельства, — писал Решетников в прошении с.-петербургскому обер- 
полицмейстеру.— Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь 
утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и горо
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довые не били народ. .. Этому народу и так придется много полу
чить всякой всячины». 1 Характерно, что. очерк Решетникова был 
опубликован лишь много лет спустя после смерти писателя и при
том лишь в провинциальной печати.

Очерки и рассказы Решетникова, затрагивая актуальные во
просы современности, занимают заметное место в обширном потоке 
очерковой литературы 60-х годов, созданной усилиями писателей- 
демократов. ^

4

Значительнейшую часть художественного наследия Решетникова 
составляют его романы. Писатель постоянно стремился к созданию 
широких полотен народной жизни, к прослеживанию судеб своих 
героев во всей сложности взаимосвязей их с окружающей действи
тельностью. Почти вся вторая половина его творческого пути по
глощена работой над серией романов из рабочей жизни. При единич
ности попыток обращения в литературе к этой малоизведанной тогда 
теме русской жизни творческий подвиг Решетникова трудно пере
оценить.

Решетникову принадлежат три романа из жизни рабочих -— 
«Горнорабочие», «Глумовы» и «Где лучше?». Вместе с очерками и 
рассказами из горнозаводской жизни («Скрипач», «Осиновцы», 
«Горнозаводские люди» и др.) эти романы составляют обширную 
эпопею народной нужды и горя в предреформенные и пореформен
ные годы.

Горнозаводский Урал, который по преимуществу изображал 
Решетников в своих произведениях на рабочую тему, являлся тем 
промышленным районом старой России, где крепостные порядки 
были наиболее устойчивыми, где пережитки их сказывались даже де
сятилетия спустя после реформы. Характеризуя промышленный Урал 
пореформенного периода, В. И. Ленин писал: «.. .самые непосред* 
ственные остатки дореформенных порядков, сильное развитие отра
ботков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, 
отсталость техники, низкая заработная плата, преобладание ручного 
производства, примитивная и хищнически-первобытная эксплуата
ция природных богатств края, монополии, стеснение конкуренции, 
замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного дви-> 
жения времени — такова общая картина Урала».1 2

1 В. И. Ле н и н .  Сочинения, т. 4, стр. 376.
2 Там же, т. 3, стр. 427.
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.Романы Решетникова основаны на тщательном изучении дей
ствительности, на личном знакомстве писателя с условиями труда, 
жизни и быта рабочих Урала, а затем и Петербурга. Из биографии 
писателя известно, как любил он в Перми посещать Мотовилиху, 
«в которой, — по свидетельству Г. Успенского, — узнал всю подно
готную жизни заводского рабочего». Во время поездки на Урал в 
1865 году Решетников вновь углубляется в изучение заводской жизни. 
«Был я на четырех заводах, находящихся в Пермской губернии, — 
сообщает писатель. — Работал на Мотовилихе в литейной фабрике, 
да чуть меня не зашибло воротом. Работать можно ночью, в кре
стьянской одежде; я работал под именем семинариста, готового 
поступить хоть в рекруты. Смеху надо мною было много».

Творческий замысел романов из рабочей жизни раскрыт Решет
никовым в его письме к Некрасову от 2 сентября 1865 года, когда 
первое произведение было уже начато: «Я написал первую часть ро
мана «Горнорабочие»... По моему мнению, этот роман, задуманный 
еще в Екатеринбурге в 1861 году, будет лучше «Подлиповцев», по
тому что я проверил ныне сам себя на заводах. В первой части 
заключаются крепостные горнозаводские и завязка романа; во вто
рой — казенные, в последней — вольные».

Единая основа этих трех романов Решетникова вскрывается не 
только творческой их историей и совпадением деталей судеб героев. 
Еще более их объединяет общая картина народной рабочей жизни 
определенного периода. Эта картина была настолько исторически 
конкретна и настолько верно схвачена, что современники увидели в 
ней обобщающую типическую картину жизни трудовых масс всей 
России. П. Н. Ткачев в статье, посвященной заводским романам 
Решетникова, писал: «Характеры, выводимые в романах г. Решетни
кова. ..  семейные и общественные отношения, изображаемые им, 
имеют совсем не местный, частный, а общенародный интерес; они 
типичны не только для Осиновских, Таракановских и им подобных 
заводов, они типичны для всего нашего края, для всей нашей об
ширной земли».

Во время работы над романом «Глумовы» Решетников записы
вает в «Дневнике» об одном из героев своего произведения: «Да, 
много есть страданий у человека. В страдании Сысойки и Пилы 
(«Подлиповцы») я страдал; теперь я страдаю в Корчагине. Но все 
эти люди живые. Подите вы на Каму, в Пермь теперь, подите в лю
бой горный завод — стонет бедный народ и стонет от начальников: 
приказчиков, мастеров, штейгеров. То же и здесь (в Петербурге.— 
И С.) с фабричными и другими людьми». Эта запись чрезвычайно 
многозначительна для понимания романов Решетникова. Она пока
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зывает, насколько обобщающе# значение придавал сам писатель 
своим произведениям, насколько документально в своей основе егс 
творчество, она показывает также, с каким глубоким сочувствием 
относился Решетников к своим героям из народа.

В романах Решетникова чрезвычайно большое место занимает 
изображение общего уклада жизни, обстоятельств, обстановки, в 
которых развертывается действие и от которых целиком зависят 
судьбы отдельных героев. Решетникову в романах, как и в «Подли- 
повцах», важно было показать, что тяжкая жизнь людей из народа, 
черты их облика и характеров не есть что-то необычное, редкое, 
исключительное и потому легко поправимое. В своих произведениях 
Решетников доказывает, что жизнь народа и не может быть иной 
при существующих социальных условиях, что улучшение положения 
масс невозможно без коренных изменений всего существующего 
строя. Важнейшей особенностью романов Решетникова и является 
то, что в них большое место отводится показу среды, обстоятельств, 
в которых действуют герои и которые обусловливают их поступки, 
их характер.

Салтыков-Щедрин в рецензии на роман «Где лучше?» писал: 
«Новая характеристическая черта народного романа — та черта, что 
в нем главным действующим лицом и главным типом является це
лая народная среда». Указывая, что в мире народной жизни «ника
кая личная драма не может иметь места иначе, как в связи с 
драмою общею», Салтыков-Щедрин заявляет: «Вот эту-то нераз
рывную связь г. Решетников и дает нам чувствовать на каждой 
странице своего романа».

Поистине страшна общая драма народной жизни; во всей су
ровости, со всею правдивостью и рисует ее Решетников. В романе 
«Горнорабочие», где изображаются еще крепостные порядки горно
заводского Урала, говорится о семье рядового рабочего Гаврилы 
Ивановича Токменцова. Одного из сыновей Токменцова засекли на 
руднике до смерти, другого, тринадцатилетнего подростка, тяжело 
наказали, дочь рабочего подверглась гнусному насилию заводского 
полицейского. И некуда и не к кому пойти жаловаться — беспо
лезно. В конце концов и сам Токменцоз был замучен на работе. 
Решетников не раз на страницах романов показывает самый про
цесс труда, стремясь со всей правдивостью обрисовать все то, из 
чего складывается жизнь трудящегося человека.

Во всех романах Решетникова отчетливо вскрывается социаль
ная рознь между рабочими и «господами», хозяевами, их приказ
чиками. О ненависти рабочих к «начальству» в «Горнорабочих» го
ворится: «Все они, от пятилетнего ребенка до последней минуты
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жизни, ненавидели всякого начальника и ни о ком не отзывались, 
что это хороший, добрый человек». Очень ярко эта ненависть пока
зана и в романе «Глумовы», в котором рассказывается об отноше
нии рабочих к объявленной «воле». Решетников был лишен возмож
ности по цензурным причинам рассказать всю правду о проведении 
реформы на Урале, о надувательстве, которому подверглись широ
чайшие массы, но и те немногие картины, которые ввел Решетников, 
ясно свидетельствуют, насколько далеки были рабочие от удовле
творения царской «свободой».

Общая драма народной жизни, запечатленная в романах, рас
крывается писателем на конкретных жизненных судьбах, на кон
кретных человеческих характерах. Уже в романе «Горнорабочие» 
убедительно обрисована участь членов семьи рабочего Токменцова, 
даны выразительные портреты представителей правящего лагеря. 
Более подробно судьбы отдельных людей из народной массы про
слежены в романе «Глумовы». Особенно примечателен здесь образ 
Прасковьи Игнатьевны, прошедшей трудный, суровый путь жизнен
ных испытаний: смерть отца, сумасшествие матери, рождение мерт
вого ребенка, смерть мужа, непрерывный тяжелый труд из-за куска 
хлеба. Как бы предваряя трудовую биографию Прасковьи Игна
тьевны, звучат слова писателя о русской женщине-труженице: «На 
долю русской простой женщины приходится очень много труда. Вся 
ее жизнь, до самой старости... заключается в том, чтобы работать».

Итоговым и самым значительным произведением Решетникова 
на рабочую тему является роман «Где лучше?». Появление его было 
по справедливости расценено в критике как выдающееся достиже
ние демократической литературы 60-х годов. В рецензии на роман 
Салтыков-Щедрин писал о Решетникове: «Сущность таланта этого 
автора» выразилась «в романе «Где лучше?» едва ли не ярче, не
жели в прежних его сочинениях».

Уже само заглавие романа полно глубокого значения. Програм
мный характер этого заглавия подчеркнут в известном суждении 
Горького об основных устремлениях передовой русской литературы: 
«Русская литература особенно поучительна, особенно ценна ши
ротою своей — нет вопроса, который она не ставила бы и не пыта
лась разрешить. Это по преимуществу литература вопросов: Что 
делать? Где лучше? Кто виноват? — спрашивает она».

И по содержанию и по своему построению роман «Где лучше?» 
имеет немало сходного с поэмой Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо». Семь мужиков из поэмы Некрасова, сойдясь «на столбо
вой дороженьке», пошли затем по Руси искать счастливого. Пяте
рых путников, героев романа Решетникова, мы тоже встречаем а
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дороге. «Куда бог.несет?» — спрашивает повстречавшийся полесов
щик Терентия Горюнова и его сотоварищей. «Туда, где лучше».— 
«Где же это такое место?» — «Искать будем», — отвечают стран
ники-пролетарии. Как вопрос «кому на Руси жить хорошо?» неод
нократно задается на страницах поэмы, так и слова «где лучше?» 
не раз повторяются героями повествования Решетникова. Роднят 
роман с поэмой Некрасова и те картины народной жизни, которые 
нарисованы писателем-демократом при изображении судеб его 
героев.

Уже в первых двух романах Решетников показал, насколько" 
каторжно тяжела участь рабочего на уральских заводах с их кре
постными порядками. Немудрено, что после объявления «воли» мно
гие из рабочих Урала распрощались с обжитыми местами и трону
лись в другие края, в поисках иной работы, лучшей участи. Это было 
типичным явлением для пореформенного Урала. Решетников верен 
исторической правде. Более того, кочевание рабочих масс с места на 
место — явление, характерное для всей пореформенной России. 
В. И. Ленин писал: «Рабочие уходят... не только потому, что не 
находят «местных занятий под руками», но и потому, что они стре
мятся туда, где лучше».1

Герои Решетникова, отправившись на поиски лучшей доли, про
шли от Урала до Петербурга, работали на соляных варницах, до
бывали золото, строили железную дорогу, испытали заводские по
рядки в столице — и всюду их ждало одно и то же: тяжелый труд, 
бесправное положение, полуголодное существование. И то с пе
чалью, то с горькой иронией звучат ответы искателей счастья на 
вопрос, поставленный в заглавии романа: «хорошо, видно, там, где 
нас нет», «едва ли есть где на земле уголок, где бы хорошо и ве
село жилось», «в кабаке лучше», «на том свете, должно быть, 
лучше».

Но если мрачные выводы, окрашивающие соответствующим на
строением повествование, не новы в творчестве Решетникова 
(вспомним «Подлиповцев»), то вместе с тем на страницах романа 
«Где лучше?» появляются герои из той же рабочей среды, которые 
доходят и до правильного ответа на поставленный вопрос: «Бога
тому человеку везде хорошо, а бедному везде плохо». Рабочий на
чинает думать о несправедливости подобного порядка. Еще в пове
сти «Подлиповцы» Решетников подметил, что «заводской чело
век», рабочий «толковее и злее крестьянина». В своих романах 
писатель не раз говорит о проявлениях недовольства рабочих своим

1 В. И. Ле н и н .  Сочинения, т. 3, етр. 483.
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положением. Таково, например, выступление золотоискателей против 
наглого надувательства и произвола, царившего на золотых приис
ках, таковы отдельные выступления рабочих на петербургских заво
дах. Особенно примечателен в этом отношении образ пролетария 
Петрова. Но отмечая зачатки борьбы рабочих за улучшение своего 
положения, Решетников, верный исторической правде, показывает 
и недостатки в их движении: стихийность, отсутствие спайки, соли
дарности.

В романе «Где лучше?» Решетникову удалось создать ряд убе
дительных художественных образов. Особенно ярко и полно обри
сован образ женщины-работницы Пелагеи Прохоровны. Имея не
мало общего с судьбой Прасковьи Игнатьевны из «Горнорабочих», 
Пелагея Прохоровна также проходит весь горестный путь поисков 
самостоятельного, хотя бы мало-мальски обеспеченного существо
вания. Глубоко человечен, полон теплоты и авторского сочувствия 
этот центральный образ романа Решетникова. Трудолюбие, чест
ность, нравственная чистота, сочувственное отношение к близким по 
труду и жизни людям, упорство в достижении поставленной цели — 
таковы черты этой «прелестнейшей русской женщины», по опреде
лению Салтыкова-Щедрина.

Роман «Где лучше?» посвящен в основном изображению жизни 
рабочих в пореформенную эпоху, но среди искателей лучшей участи 
были, конечно, не только рабочие, бежавшие с Урала, но и деревен
ские пролетарии, выброшенные нуждой и голодом из своих деревень. 
На соляных варницах, о которых говорится в произведении, герои 
романа могли встретить Матрену из деревни Подлипной. Недаром 
уже в 80-е годы Салтыков-Щедрин, говоря о разорении пореформен
ной деревни, вспомнил о романе Решетникова. «Оставленные наделы, 
покинутые и заколоченные избы, — говорит сатирик в «Мелочах 
жизни»,—достаточно свидетельствуют о сладостях деревенской 
жизни. Куда девались обитатели этих изб? Увы! Скоро самая па
мять об них исчезнет в деревне. Они получили паспорта и «ушли» — 
вот все, что известно; а удастся ли им, вне родного гнезда, разре
шить поставленный Решетниковым вопрос: «Где лучше?» — на это 
Dee прошлое достаточно ясно отвечает: нет не удастся».

В романе «Где лучше?» наиболее явственно сказались сильные 
стороны Решетникова-романиста. По широте охвата действитель
ности, по подробностям жизни и быта рабочих масс, по живости 
очерченных образов роман явился крупным достижением писателя. 
Однако не лишен роман и художественных недостатков. Слишком 
подробные описания труда и быта, введение ряда побочных само-
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стсятельных линий несколько растягивают роман, дробят его ком
позицию.

Салтыков-Щедрин, высоко ценивший роман «Где лучше?», не 
скрывал недостатков художественного мастерства Решетникова. 
«Эти недостатки, — писал он, — общи и прежним его произведе
ниям, а именно: большая неловкость в построении романа, неуме
ние распорядиться материалом и великое изобилие длиннот, которые 
делают чтение романа весьма утомительным». Но Салтыков- 
Щедрин отмечал и огромную заслугу Решетникова-романиста. «Ре
шетников,— писал он, — первый показал, что русская простонарод
ная жизнь дает достаточно материала для романа, тогда как прочие 
наши беллетристы, затрогивавшие этот предмет, никак не могли 
выбиться далее... рассказов». Именно на материале произведений 
Решетникова Салтыков-Щедрин отмечает ту особенность «народного 
романа», «что в нем главным действующим лицом и главным типом 
является целая народная среда». О творчестве Решетникова в целом 
Щедрин заявлял: «Он чувствует правду, он пишет правду, и из 
этой правды до того естественно вытекает трагическая истина 
русской жизни, что она становится понятною даже и без особенных 
усилий со стороны автора».

После создания романа «Где лучше?» Решетников в последние 
годы работал над новыми крупными произведениями «Свой хлеб» 
(1870) и его продолжением — «Чужой хлеб». В них Решетников на
меревался показать судьбу русской женщины, решившейся порвать 
с нетрудовой жизнью своей среды и найти себе самостоятельное, 
независимое место в жизни, занявшись трудом, полезным для обще
ства. Эта проблема женской самостоятельности, поставленная и в 
рабочих романах Решетникова, как известно, широко освещалась 
в русской литературе 60-х годов. Ряд деталей биографии Дарьи 
Андреевны, героини романа «Свой хлеб», перекликается с фактами 
жизни Веры Павловны из знаменитого романа Чернышевского.

Наибольшее значение из романов Решетникова имеют, однако, 
его романы из рабочей жизни. Роль их должна быть отмечена и 
в том отношении, что их проблематика находится в тесной связи 
с уральской темой в русской литературе. Вместе с Решетниковым 
и вслед за ним развернулась деятельность бытописательницы ста
рого Урала А. А. Кирпищиковой, в 80-х годах начинает свой творче- 
ский путь Д. Н. Мамин-Сибиряк. В советское время в числе заме
чательных наследников демократических традиций русской лите
ратуры в изображении рабочего Урала выступили П. П. Бажов 
и А. П. Бондин,
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Глубоко знаменательно отношение к Решетникову русской кри
тики и литературоведения. Это отношение ярко характеризует 
борьбу русской передовой общественной мысли за утверждение 
реалистической, правдивой и подлинно народной литературы, сама 
эта борьба, в свою очередь, многое дает для понимания творчества 
писателя-демократа.

Откровенно реакционная и буржуазно-либеральная критика 
после появления «Подлиповцев» и затем при каждом значительном 
произведении Решетникова всячески принижала значение его глу
боко демократического творчества, обвиняла в искаженном изобра
жении народа, особенно изощряясь по поводу художественных 
недостатков произведений писателя-разночинца. Один из представи
телей литературной реакции на страницах катковского «Русского 
вестника», говоря о Решетникове, утверждал: «Про этого писателя 
можно сказать, что он целиком выдуман журналистикой и навязан 
ею публике». С этой оценкой фактически сомкнулся впоследствии 
Венгеров, утверждавший, что вся известность Решетникова «в значи
тельной степени основана на простом недоразумении» и что «читать 
Решетникова невыносимо скучно».

Принципиально иным, диаметрально противоположным было 
отношение к творчеству Решетникова представителей революционно- 
демократической мысли в России, выдающихся русских писателей 
и критиков.

Внимательно, благожелательно, но строго и требовательно от
несся к творчеству Решетникова Некрасов. Глубоко сочувственными 
и содержательными суждениями о произведениях Решетникова от
кликнулись Писарев, Салтыков-Щедрин, Ткачев, Глеб Успенский, 
Шелгунов.

Особое значение для понимания места и роли Решетникова в 
истории русской литературы имеют, безусловно, оценки, высказан
ные Салтыковым-Щедриным. Выступая наследником революционно- 
демократических традиций Белинского, Чернышевского и Добролю
бова, он в своих критических выступлениях много внимания уделял 
вопросам изучения и отображения в литературе народной жизни. 
Он приветствовал то слово правды о народе, которое раздавалось 
со страниц произведений беллетристов-демократов 60-х годов. Отме
чая достижения литературы на этом пути, Салтыков-Щедрин писал: 
«С особенным основанием мы можем указать в этом смысле на 
г. Решетникова». С произведениями Решетникова Щедрин связы
вает «плодотворный поворот нашей беллетристики» к углубленному,
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правдивому и всестороннему изображению народа в литературе. 
Отметив заслугу Решетникова в создании романа из народной 
жизни и указав на метод Решетникова (изображение личных судеб 
людей в связи с «общею драмою»), Щедрин считал, что в рассма
триваемый период «эта точка зрения на художественное воспроиз
ведение народной жизни есть единственно верная». Как отмечалось 
выше, Салтыков-Щедрин указывал и на недостатки произведений 
Решетникова, однако в целом можно с полным основанием ска
зать, что в конце 60-х годов Салтыков-Щедрин придавал твор
честву Решетникова такое же программное значение, какое 
Чернышевский в начале 60-х годов придавал рассказам Н. Успен
ского с их правдивым, неприкрашенным изображением народной 
жизни.

Принципиальную и новаторскую роль творчества Решетникова 
отмечал и такой представитель революционно-демократической кри
тики, как Шелгунов. Его программная статья о Решетникове «На
родный реализм в литературе» (1871) во многом перекликается 
с высказываниями Салтыкова-Щедрина. Говоря об исключительном 
впечатлении, которое производили произведения Решетникова на 
читателей, Шелгунов писал: «В Решетникове нет ничего, что бы на
поминало русскую литературу предшествующего периода. В сочи
нениях Решетникова все иное, все не так: не тот мир, не те люди, 
не тот язык, не та жизнь, не те радости, даже не то горе и не те 
интересы». Шелгунов отмечал в произведениях Решетникова орга
ническое сочетание правдивого изображения народа с глубоко со
чувственным к нему отношением. В Решетникове критик видел 
представителя самой народной массы, выразителя ее дум и чаяний. 
«Преждевременная смерть Решетникова, — заявлял он, — большая 
потеря для русской народной мысли и для выяснения русской 
народной жизни». Соответственно определяя роль Решетникова 
в развитии русской литературы, Шелгунов писал: «Те, кто явятся 
после, — пойдут за ним, дополнят материал, собранный первым 
исследователем, — может быть, лучше рассортируют его, дадут 
в более строгой системе, но не сойдут с пути, на который поставил 
вопрос Решетников». "

Суждения Салтыкова-Щедрина, Шелгунова, Гл. Успенского и 
других представителей передовой русской критической мысли были 
подлинным голосом широкого демократического читателя о произ
ведениях Решетникова, они начисто опровергали реакционную и 
либеральную ложь о писателе. Немудрено, что буржуазно-либераль
ное литературоведение постаралось «забыть» высказывания рево
люционных демократов.
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Лишь великий Горький в своих неустанных изучениях родной 
литературы обратился к бытописателям народной жизни с тем вни
манием и уважением, какого они заслуживают. В новых историче
ских условиях, опираясь уже на опыт пролетарского освободитель
ного движения, Горький не раз говорил о заслугах писателей-шести- 
десятников. Называя «мрачного Решетникова» в числе тех, кто 
выступал с правдивым словом о народе (Н. Успенский, Левитов, 
Воронов, Наумов, Нефедов, Помяловский), Горький о всей группе 
писателей-демократов в целом говорил: «Я чувствовал, что эти раз
нообразно и размашисто талантливые люди, сурово и поспешно 
рассказывая тяжелую правду жизни, предъявляют мне какое-то 
неясное для меня требование». Это «требование», как известно, по
будило в свое время Горького настойчивее изучать окружающую 
действительность, жизнь народную. Творчество зачинателя литера
туры социалистического реализма еще более подчеркнуло историче
ские заслуги его славных предшественников.

Произведения Решетникова сохраняют свою ценность и в наше 
время. Картины народной жизни, запечатленные в его произведе
ниях со всей исторической конкретностью и правдивостью, полны 
непреходящего познавательного значения. Как художник слова 
Решетников привлекает предельной простотой рассказа, искусством 
несложными средствами воспроизводить внутренний мир, пережи
вания, речь своих героев, уменьем обрисовать многосложные обстоя
тельства жизни целых социальных групп. Дорог Решетников совре
менному читателю и своей истинной, сердечной любовью к простому 
народу, желанием ему пользы, добра; эти глубокие благородные 
чувства воодушевляли писателя во всем его творчестве. Горячей 
любовью и признательностью платили Решетникову за его правди
вые произведения самые передовые люди его времени, С горячей 
любовью и признательностью относятся ныне к творческому насле
дию писателя-демократа широчайшие круги советских читателей.

Н. Соколов
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Д еревня П одлипная очень непривлекательна на вид. 
Она состоит из шести домиков, построенных по левую  сто
рону дороги, идущ ей от других деревень, и разбросанны х 
по неровной местности так, что один дом ик стоит выш е 
другого, другой около дороги, а третий и прочие пятятся 
к лесу. Д ом ики эти, четыре с крыш ами, два  без крыш  — 
с соломою на потолке, с слюдою в оконных рам ах, с стай
ками и плетуш ками, огорожены так: вколотили в землю  
несколько тонких березовы х кольев, д а  и связали  за  них, 
параллельно к  земле, где по две, где по три березки и н а 
звали  плетнем. В орот в П одлипной вовсе нет. Д обро бы^ 
лесу не было, а то кругом деревни лес высокий и густой, 
все береза д а  сосна, мож но бы э-во какие дом а построить 
и заплоты  дощ аны е с воротами с д е л а т ь .. .  «А пошто? — 
спросит подлиповец, не понимая. — А и так  тож но бас- 
ко!» З а  дворам и не видится риг или зародов сена, нет 
огородов с овощ ами. Только направо зам етны  гряды  с 
капустой, морковью и преимущ ественно картоф елем .

С ам ая  местность тож е непривлекательна, хоть зимой, 
хоть летом. П ротив домиков, через дорогу, за  грядам и, 
больш ое поле, ничем не огороженное, потом лес, а в л е 
вой стороне тож е поле, а за  полем тянется больш ое 
болото, поросш ее мелкими кустарникам и березы, ели 
или липы. Л етом  досадно становится, к ак  посмотриш ь
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на поля: зем ля кое-как  вспахана, кое-где н а  засохш их 
кочках  видится травка , да  разве  две-три лош ади  ш ата 
ю т с я  по полю , д а  и то недолго: они идут в лес, там  
больш е травы. «П робовали , —  сказы ваю т цодлиповцы: — 
у ж  как  вспахивали землю : и поздно и рано, д а  проку нет. 
В спахаеш ь, —  стуж а настанет либо  дож дь, потом ж ар а : 
все окоченеет, а там  дож дь, иней, снег. *. П робовали  и за 
хлебуш ком ходить, д а  все не в толк: только начинает со
зревать  хлеб, — баско! вдруг дож ди, зам орозки , с н е г .. * 
П оплачеш ь, погорю еш ь, д а  и скосишь травку  божью , из
мелеш ь и еш ь т а к  с горячей водой, либо настоящ ей мучки 
смеш аеш ь, али коры осиновой, либо липовой наскоб
лиш ь. . .»  Зимой часты е ветры да  вьюги по полю, снега 
больш ие до пол-окон зам етаю т домики, а которые ниже, 
то и до крыш , а дороги и след простыл.

М ало в этой деревне видится ж изни. Л етом  ещ е м ож 
но увидать м уж чину или женщ ину, или ребят на поле 
или около домиков, но зато  не слыш ится веселого говора, 
не слыш ится песен, у  всех точно какое-то горе, какое-то 
болезненное состояние. Н а что дети — и те резвятся  как- 
то словно нёхотя: побежит, упадет, зап лачет  и побеж ит 
домой; д аж е  лош ади, коровы и свиньи ходят как-то 
сонно; одни только девять куриц д а  два  петуха бегаю т 
скоро, и воздух оглаш ается криком крестьян на ж ивот
ных, лаем  одной собаки, единственного деревенского сто
рож а, уцелевш ей каким-то чудом от бойни хозяина, 
ж елавш его  употребить ее ш куру на ш апку, криком кур, 
маленьких ребят д а  чириканьем коростелей в б о л о те .. « 
Зимой ещ е хуж е. Тогда все дом а точно погребены сне
гом, на дороге целую  неделю не видать следов человече
ских, все как  будто спряталось, только кой-где корова 
промычит, да ры щ ет по полю собака. Т ак  вот и каж ется, 
что лю ди вы мерли или н ап ала на них спячка.

В самых дом ах тож е не лучш е. С ам ое худое время — 
это зима. В езде бедная обстановка, нечистота, плач и 
стоны; половина леж ит, половина сидит м олча или что- 
нибудь делает, ругая  работу, ругая себя и все окруж аю 
щ ее. Словно всем им ж изнь опротивела, все чем-то му
чатся, Есем постыл свет б о ж и й .. .  А есть м еж ду ними и 
молодые ребята и молодые девуш ки; п равда, нет краси
вых, но все-таки и у них есть своя зазнобуш ка, тоска не
выносимая* зависть л ю т а я .. .
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Ж и вут в  этой деревне государственны е крестьяне 
Чудиновской волости, Чердынского уезда, бедны е лю ди, 
каких много в северной части этого уезда, но ещ е бед
нее прочих крестьян. У крестьян прочих деревень есть 
какая-н ибудь промыш ленность, природа д ае т  им что-ни
будь для сбы та, а  эти просто держ атся  словно чудом. 
У ж  как  они ни возделы вали землю, к а к  ни молились 
своим пермякским богам, чтобы хлебуш ко свой был, — 
нет ничего. П росили они и попа сельского помолиться 
его богу, — и тут не помогло. Т ак  и бросили поле, и вот 
уж е второй год, к ак  поле стоит нетронутым и д ает  
только небольш ую травку  животным. Купить хлеба под- 
липовцам  не на что. П олож им, они нарубят леса, но куда 
везти? город от них в ста верстах. П олож им , скосят в 
лесу траву, и мож но будет излиш ек продать; опять-таки 
город далеко, а в других деревнях и селах свое сено, свои 
дрова и свой лес — каж ды й бы сам продал. В от они, 
сделав кадки, наберухи, лапти, везут это на продаж у в 
город, но там  и без них много таких горемык, к ак  под- 
липовцы, и всякий сбы вает за  бесценок, лиш ь бы хле
буш ка купить. Зани м аю тся они и стрелянием  рябков, 
ходят на медведей, но на порох надо деньги, а медведя 
хоть и мож но убить ломом чугунным или чем иным, так  
медведей ныне м ало. Сбыта очень мало, и редкий много- 
много получит в лето или зим у рубля три. О т этого у них 
явилась апатия, все они потеряли надеж ду  на сбыт чего- 
нибудь, и редкого вы тащ иш ь из его и з б ы .. г

К аж ды й муж чина взрослый и ж енщ ина или девуш ка 
носят по одной рубахе круглый год, ходят летом  в руба
хах, зимой надеваю т полуш убок из овечьей, телячьей и 
собачьей ш кур, мужчины надеваю т на голову такие ж е 
ш апки, а лапти носят все, кроме детей, которы е едва- 
едва прикры ваю т тело чем-нибудь. Это ещ е ничего, но 
самое главное — пищ а мучит всех. Н астоящ ий хлеб едят 
редкие с месяц в год, остальное время все едят мякину 
с корой, и от этого у них является лень к работе, бо
лезнь, и часто все подлиповцы л еж ат  больные, сами не 
зная , что с ними делается, а только ругаю тся и плачут. 
Н адо заметить, что и в Чердыни хлеб слиш ком дорог, 
потому что его привозят туда только зимой из других 
городов или доставляю т на судах бечевники летом из 
Вятской губернии — из С арапула или Е лабуги.
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П одлиповцы  уж е привыкли к  такой ж изни, свыклись’ 
и с своими болезнями. Они знаю т, что помочь им не
кому; д аж е  сам ы е лю ди против них. В се они, ж ители 
своей деревни, родня друг другу — отцы, братья, сестры, 
кум овья и кумуш ки; родни у них много и в других д е
ревнях, но те не лю бят их, не знаю тся с ними, потому 
что и сами-то они голы е и от подлиповцев нечего взять. 
С своей стороны и подлиповцы не лю бят их и  не ходят 
к ним. П одлиповцев не лю бят ж ители других деревень 
ещ е и за  то, что подлиповцы своей пермякской веры дер
ж атся , слы вут за  ленивых, самы х бедных, и их назы ваю т 
колдунам и: захочет подлиповец посадить килу (гры 
ж у) — посадит, захочет, чтобы такой-то умер, — умрет* 

Зачем  ж е  подлиповцы ж ивут тут? спросит читатель.- 
П одлиповцам  не растолкуеш ь этого, они сами не знаю т, 
откуда они взялись. И звестно только некоторым из д р у 
гих деревень крестьянам , что сюда, когда еще не было 
поля и не было ни одного дома, давно переселился один 
крестьянин-зверолов из какой-то соседней деревни. Ему 
хотелось ж ить одному с своим семейством, так  как  он 
перессорился с своими однодеревенцами. Он построил 
дом и ж и л с ж еной и детьми несколько лет, не сообщ аясь 
с прочими крестьянам и. П осле его смерти д ва  сына ж е 
нились и построили ещ е два  домика, дочь вы ш ла зам уж  
в другую  деревню . Таким  образом  лю ди расплодились 
д о  тридцати человек и ж ивут теперь в шести домах. С на
ч ал а  они находились под управлением старш их лиц  в се
мействе, и к  ним не загляды вало  никакое начальство. 
П онятия их были такие: есть какой-то бог, а какой, и 
сами не знали , и только по преданиям  своих отцов справ
ляли  свои праздники, молились чучелам. О сущ ествова
нии зем ли они знали  только то, что зем ля д ает  пищу да 
в зем лю  покойников зары ваю т. У видят они, что солнце 
ярко  светит, и думаю т: это бог, м олятся ему; светит ли 
ночью луна — тож е бог; и дож дь, и снег, и молния — все 
бог. Зн ал и  они, что есть город Чердынь, только потому, 
что бы вали там , а есть ли ещ е за  Чердынью  что-ни
будь — дело темное. В городе они видели разны х людей, 
но никак не могли понять, что это за люди; этих людей 
они боялись, не верили им и только ездили туда затем, 
чтобы сбыть необходимое для обмена на пищу. Но вот 
начальство заглян уло  к  ним: деревню  и х 'н а зв а л и  П од-
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липною, облож или всех их податью, стали ’ б р ать  по од
ному в рекрута, приехал к  ним свящ енник и стал  угова
ривать принять православную  веру. П одлиповцы  ничего 
не понимали, никого не слуш али и хотели р азбеж аться , 
но струсили: приехал становой пристав, о б ласкал  всех; 
подлиповцы смирились, испугались, исполнили все, что 
от них требовали, и с тех пор т а к  боятся станового и 
попа (название, данное подлиповцами свящ ен нику), что 
при появлении того и другого прячутся в дом иках и з а 
пираю т двери. С колько свящ енник ни толковал  им о 
боге, они не хотели понимать; хотя имели образа, но п р я
тали  их под лавки  и вы нимали, когда являлся  свящ ен
ник; окрестивш ись, они, из боязни, стали отдавать кре
стить детей; венчались сначала по-своему, потом ехали 
в село к попу, везли к  нему п окой н и ков .. .  Н ичего бы 
этого они не делали , д а  свящ енник становы м их пугал, 
а  подлиповцы помнят станового, как  он, когда в П одлин
ной умерло с голоду ш есть человек, обласкал  не только 
мужчин, но и ж енщ ин, сам  не зн ая  за  что; а отрывш и в 
лесу мертвое тело, увез трех главны х стариков в село, 
потом в город, и с тех пор подлиповцы не видели своих 
стариков. П ричта они ещ е и потому боятся: хотя он ж и 
вет в селе, за  пятьдесят верст, но к а к  приедет в П од
линную, то дьячок непременно уведет самую  лучш ую  
корову или лош адь и продаст, а  подлиповцы молчат, 
думаю т, так  и надо, хотя и горько им и обидно; а не 
даш ь, становой приедет.

П ри своей бедности подлиповцы постоянно в долгу: 
с них требую т подати, но им негде взять  денег, и на них 
растут недоимки с каж ды м  годом.

Н еуж ели они не умеют работать? П одлиповец, родив
ш ийся в П одлипной, прож ивш ий в своей деревне детство 
и имея взрослых детей, умеет делать то, чему научили 
его отец и родня: он умеет дом  построить; но заставьте 
его, читатель, построить-дом  в городе, он вам  построит 
так, что вы и посмеетесь над  ним и прогоните его. О т
чего? Оттого, что подлиповец строил д л я  себя дом по 
своему умению, собственно, с тою целью , чтобы ему 
бы ла защ ита от холода, дож дя. Понятно, ему никаких 
удобств не надо. А вы любите, чтобы дом ваш  был теп
лы й и сущ ествовал долго, чего подлиповец не сумеет 
сделать. Заставьте  вы подлиповца печь скласть, он вам
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скл ад ет  по-своему. У  себя дом а он слож ит печь, как  ему 
отец п ередал: «Эй ты, цуцело, подь т а м о к а .. .  Где к а 
м енья увидиш ь —  волоки». Сын притащ ил кам енья. Д о 
стали  из ручейка воды, вскипятили, развари ли  с гли
ной. . .  «М астю ж ь!» —  кричит отец и сам работает. Через 
д ва  дня печь готова, а  через год она проваливается, 
нуж но класть с н о в а .. .  Н о растолкуй этим лю дям  к а к  
следует, по-человечески, что нуж но делать, они при
мутся и сделаю т ещ е крепче городского м астера. В этом 
я ручаю сь. Е сть в П ерм и один печник. О н клад ет  печки 
деш ево; но если склал , так  печь и тепла всегда, и угара  
нет, и крепка. Его призы вает только бедный класс, но 
богачи, сам о собой разум еется, надею тся на архитек
тора —  и поправляю т печки через пять лет, а  некоторые 
и раньш е. Господин этот из Подлипной, только подли- 
повцы думаю т, что он без вести пропал или его медведи 
заели . Он был работником у одного печника ш есть лет, 
теперь сем надцаты й год работает сам , без работников, 
и имеет в М отовилихинском заводе свой дом.

П одлиповцев нельзя винить ни в чем: они глупы, не- 
образованы , но кто их вразумит, куда они п ой дут? . .  
«Уж  помру тож но, а там ока где уж !» П од этими словами 
м ож но понимать, что подлиповцам нравится своя д е 
ревня, а д альш е — кто знает, что такое творится. «Уйти 
из П одлипной? куда пойдешь? Вон уш ел из Подлипной 
М итю к К овы чка, ещ е молодой, и ж ен у с двум я детям и 
оставил, да  так  и пропал. П оди там ока, и тю -тю !. .  П о
ш ел Тереш ка В ятка куда-то лес сплавлять и утонул, 
сказы ваю т. М иш ка Гайва уш ел в город какой-то, д а  так  
И п р о п а л .. .»  Все это напугало подлиповцев до того, что 
они зам кнулись в своей деревне и ж ивут по-своему, как  
ж ивется: ведь растет ж е  дерево, ж и вут ж е  лош ади и 
к о р о в ы .. .  Зн аю т подлиповцы, что без ж ены  неловко, 
надо бабу  —  и ж и вут с бабами. П ро идеальную  любовь 
они Еовсе не знаю т, у них своя любовь: играли вместе, 
вместе росли, вместе и ж ить надо. Т ак  и делается  в П од
липной. У мрет тот или другой, они хотя и думаю т, что 
т а к  и надо умереть, но им обидно, досадно, что умер 
такой-то, что опять надо  к попу ехать венчаться. О любви 
подлиповцев я расскаж у  в следую щ ей главе. Д осадно 
им: зачем  дети родятся от них, и с маленькими детьми 
обращ аю тся как  лю ди с котятам и; одни только матери
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немнож ко присматриваю т за  детьми. С пятилетнего воз
раста  дети растут на произвол с у д ь б ы .. .

П одлиповцы говорят по-пермякски. П лохо поним ая 
наш и слова, они хотя и вы говариваю т их, но в исковер
канном виде. Выговор их походит на выговор крестьян 
В ятской и Вологодской губерний.

II

Н оябрь месяц в начале. З и м а свирепствует немило
сердно, как  будто все зло свое хочет выместить над  П од- 
Липной и ее обитателями. Утро. Холод в тридцать гр аду 
сов; ветер свистит по полю; деревья скрипят; верхуш ки 
их то и дело с ш умом пош аты вает нап раво  и налево, и 
впрям ь и вкось. Ветер ры щ ет по полю и гонит снег как  
на зло  к самым домам , до половины уж е занесенны м 
снегом. Д ороги вовсе не видать — она сровнялась с по
лем . Б ольш е всего достается крайнему домику, без кры 
ши, с одним окном, со слюдою в рам ах, до  половины 
заваленном у снегом. Ветер так  и рвет с домика, что ему 
под силу: вон доску, высунувш уюся с потолка, оторвало; 
вон посыпались высунувш иеся из-под снега кам енья, 
составляю щ ие трубу; вон четверть крыши со стайки ото
рвало; вон и слю да треснула в одной рам е — пош ел ве
тер гулять по и з б е .. .  Ни одного человека не видно; не 
видно и животных, д аж е  собака куда-то спряталась. * і 
Н о вот выш ел из одного дом а крестьянин, в полуш убке 
из овечьей и телячьей шкур, в ш апке из такой ж е ш ер
сти, с длинными уш ами, в огромнейш их собачьих р у ка
вицах, в синих нанковых ш танах и в лаптях . Он уж е не 
молод: ему годов сорок.

— Э ко диво! — сказал  он, сторонясь от ветра. Ветер 
и стуж а его злили. — К ак пойдешь? Гли, што д и е т с я .. .  — 
Он начал  ш агать и тонул в снегу. — Э к испугались! 
В р е ш ь !. .  И ш ь ты, цуцело, околить бы те! . ; — Он плю 
нул. — Д а  будь ты проклят, ч е р т ! . .  — Крестьянин д о 
ш ел до крайней избушки и вош ел в нее. В избе холод 
страш ный, ветер так  и дует в окно сквозь раму; против 
окна снег на полу, на столе и на лавке. И зба очень 
бедна; кроме стен, стола, скамейки да  одного худого 
лап тя , валяю щ егося среди пола, и небольш ого корыта
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с корой и двум я больш ими лож кам и , в ней ничего не 
в и д н о .. .  Т олько на полатях д а  на печке 'кто-то  стонет.

—  Эй вы, цуцелы! П омерли али н е т ? . s
С полатей р азд ал ся  стон.
—  О ш ш о живы! — сказал  он весело.
—  П ила, поди сю даі і і  —  сказал  с полатей мужской 

голос.
Вош едш ий, бросив на пол рукавицы , не торопясь по

л ез на печь. Н а печке л еж ал а  старуха.
—  С коро помреш ь? — спросил он ее с участием.
С таруха стонала. Н а полатях л еж ал  Сысой Степа-

ныч Сысоев, прозванны й по-подлиповски Сысойком. Ему 
д вадц аты й  год, но он худ и бледен. Он л еж ал  в полу
ш убке, в ш апке, в л ап тях  и дрож ал .

—  П ечку бы. і . пали, братан . < ; А? Иш ь, стуж а, ви- 
тер! —  говорил Сысойко.

- 1-  Н у уж  и времена! ï . Н а картош ки! — сказал  П ила 
и подал  Сысойке четыре печеных картофелины .

— Я тож но —  беда. Н а у т р о .. .  — Сысойко хотел объ
яснить свою болезнь и разж алоби ть  П илу, но не умел. 
В друг он спросил П илу: — а А проська?

—  А проська помират.
—  А мож ет, представляется? г ? Н е помрет?
—  К то ее знает. А каню чит больно: подь, бает, к  Сы

сойке, снеси картош ки, да  пусть, бает, придет молочка 
потрескать,

—  Ох, не говори, — не могу, моченьки нет. ; ; — сто
нет Сысойко.

П ила молчал. Е м у ж ал ко  было Сысойку и его мать, 
которая  бы ла больная, слепая и сум асш едш ая.

— И стопить уж  печь-ту! А где ребята-те? ; * — П ила 
слез с печки.

і —  В печке, — сказал  Сысойко.
П и ла  подош ел к окну, стал  сгребать рукой снег с 

полу; постоял у окна, ветер дует; надо бы заткнуть, а 
чем? ничего нет такого. Он взял  с полу лапоть, при ла
дил его в рам у, а ветер все дует<

—  Н ет ли чего заты кать-то?
—  Н ету, братанко, — сказал  Сысойко.
—  Д а  хоть рукавиц, што ли, дай ; ж алко! ; Черт! ! 4 

успееш ь о ко л еть-то .. .  Боров! л еж ать  бы в с е .. .  Чуча! %
Сысойко сбросил с полатей рукавицы  и ш апку. П ила
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заты кал  ими рам у; ветер перестал дуть, зато  в избе 
темно сделалось.

П ила пош ел на улицу; ветер все дул. П ила отскреб 
немного снегу от окна рукавицам и и пош ел искать дров 
около стайки, в которой л еж ал а  лош адь, не евш ая ни
чего д ва  дня. П ила долго удивлялся ветру: «Экой какой, 
сила к а к а я ! . .  Эвон что разворочал». Он достал  с по
толка стайки сена и соломы, снес их лош ади.

—  У ж о я овсеца тебе п р и н есу .. .  С котинка ты, ско
тинка экая! — ж алобно  говорил П ила, см отря на лош адь, 
как  она принялась охобачивать сено и солому.

Таврило Гаврилыч Пилин, по-подлиповски П ила, был 
человек добрый, пробойный и работящ ий. Он один из 
подлиповцев понял, что ничего не д ел ая  ж и ть нельзя; он 
как-нибудь старался  приискать себе работу, сбыть ее, 
а главное, услуж ить своим подлиповцам. Н а за д  тому год 
П ила постоянно стрелял дичь и сбы вал ее в городе, хлеб 
у него водился; но как-то раз утопил руж ье в реке, сам  
простудился и, пролеж ав два  месяца, обеднел до того, 
что ему с семейством привелось есть кору, а корове и 
лош адям  вовсе нечего было есть. О правивш ись после бо
лезни, П ила насобирал у подлиповцев наделанны х ка 
док, кузовков и лаптей, отправился за  больных прода
вать в селе и городе. У П илы в городе был -знакомый 
хозяин постоялого двора, а он через посредство его на
ходил себе покупателей. Он и раньш е возил вещи, но 
теперь постоянно стал заставлять подлиповцев рабо
тать, и для  него ничего не значило съездить за сто верст: 
он одну половину денег отдавал  крестьянам  или покупал 
муки, а другую  брал  себе и покупал д ля  себя пищи. 
Если в городе ничего не покупали, П ила ш ел собирать 
ради Христа и потом делился g подлиповцами. Своим 
подлиповцам он помогал чем только мог. Б ы вало, ска
ж ет подлиповцам: «Чего сидите, робь; я буду робить», — 
и подлиповцы работаю т с Пилой; нет П илы — подли- 
повцы леж ат. С каж ет подлиповцам: «Смотри, траву 
надо косить», —  здоровы е идут косить, а не скаж и  П ила, 
что траву надо косить, подлиповцы не догадаю тся. Все 
подлиповцы лю били Пилу, и каж ды й спраш ивал его со
вета или просил полечить, так  как  П ила лечил больных 
травам и, хотя сам  не понимал никакого толку в травах . 
М ысль лечить травам и  приш ла ему в голову тогда, как
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он увидел  в городе крестьянина с травам и . П ила не по
н и м ал , для  чего крестьянин травы  продает. «Это іііто?» —  
спросил П и ла крестьянина. «Это лекарствие». Слово 
«лекарство» д л я  П илы  было новостью; ему показалось, 
что это что-то баское. «А к а к  это делаю т?» —  спросил он 
крестьянина. « Д а  так . К оли кто захворает, ну и пьет 
траву , коя идет на такую  болесть. Тут всякие есть: з а 
трясет  тебя, лихом анка забьет, брюхо заболит, ну и л е 
чатся  такой  травой». —  «Л иж е ты! А где они растут?» — 
«В лесу  да  в болотах. 5 .» Вот П ила и стал собирать л е 
том в лесу да в болоте разны е травы  с цветочками, 
вы ры вал  с кореньями и лечил подлиповцев. «Н у-ка, 
съеш ь эту травку , хворать не станеш ь», говорил П ила 
больному. Больной ел, и ему становилось либо лучш е, 
либо хуж е, и все-таки все просили у П илы  травы . П ила 
д ав а л , не требуя за  это ничего. С вящ енник требовал, 
чтобы  крестьяне непременно крестили детей, везли в село 
умерш их, венчались; первое подлиповцы не исполняли 
до тех пор, пока свящ енник не п ри езж ал сам  за  сбором; 
за  умерш их они боялись и везли все покойника в село; 
свадьбы  венчались редко: подлиповцы ж или до тех пор, 
пока опять не приедет свящ енник за  сбором; а как  при
ехал, —  беда. «В озит с собой ш туку какую -то (метриче
скую  книгу) и д ав ай  считать д а  пугать — беда!» — гово
р ят  подлиповцы  и едут венчаться в село, но только 
с П илой. П ричт просит денег либо м асла за  свадьбу, и 
П ила пойдет сбирать ради христа, ж ениху и невесте ве
лит то  ж е  сделать, и, насобирав чего-нибудь, идут к  
причту. Все подлиповцы удивлялись П иле: как  рто он 
всегда успевает, все умеет сделать, всегда весел и редко 
хворает, д аж е  и с семьей его ничего не делается. П о
этому его прозвали  колдуном и боялись. П ила никогда 
не был колдуном, но слово это его забавляло .

П и ла  .уж третью  неделю не вы езж ал  из деревни. Все 
подлиповцы  сделались больны от мякины и коры; про
д ать  нечего; дочь П илы , А проська, тож е захворала , ж ена 
его М атрена и парень И ван  третьи сутки не встаю т. 
П ила не знает, что и делать, кому и как помочь, — травы  
его не действую т; надо бы купить муки д а  уехать. П ила 
боится: Как да  все без него помрут? Н аконец и у П илы 
не стало  муки, и он принялся меш ать в мякину кору, и 
его тош нить стало. Хорошо еще, у него картоф ель есть
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да корова д ает  немного м олока: д л я  себя  достает, а если 
другим уделиш ь — у  самого ничего не будет. «Э кая 
беда! — дум ает П ила: — что теперь д ел а ть  —  не знаю . 
Уедь я — все помрут, и А проська и Сысойко. *.»

Ж ен а  П илы , М атрена, бы ла так ая  ж е, к а к  и прочие 
подлиповские ж енщ ины , часто хвораю щ ая, но несколько 
крепче прочих: она скоро вы здоравли вала. Р аб оты  у М а
трены никакой не было, кроме того, что она дои ла ко
рову. О на спала и во всем надеялась на м уж а. П ила на 
нее смотрел к ак  на какую -то потребность, чаето возил он 
ее с собой в лес и в город, приучал к  какой-нибудь р а 
боте, но М атрена ничего не хотела делать, за  что П ила 
бил ее во врем я своей злости как  лош адь, чем попало.

Все дети их, А проська девятнадцати  лет, И ван  ш ест
надцати, П авел четы рнадцати и Тю нька трех лет, росли 
на произвол судьбы. А проська бы ла некраси вая  девуш ка, 
худая, часто хвораю щ ая, ничего не делаю щ ая , как  и 
мать. Отец бил ее, И ван а  и П авла, как  и свою ж ену, за 
то, что ему не нравилось; но А проську П и ла  лю бил как  
будто д аж е  более, неж ели дочь.

У Апроськи на сем надцатом  году был ребенок, но ре
бенок этот не дож ил до приезда свящ енника, и когда он 
умер, его зары ли в лесу. Теперь отец зн ал , что А проська 
опять скоро родит, и зн ал , что ребенок будет от Сы- 
со й к и .. .

Н а И вана и П авла П ила смотрел к ак  на работников, 
не позволял им сидеть даром , не верил их болезням.- 
«К акая  хворость вам, эким парням? Я вон преж де не 
хвары вал», — говорил П ила, когда парни л еж ал и . Ж а 
лость к детям  у П илы  бы ла тогда, когда они уж е ревели 
от боли. П иле казалось  неприятно это, ж ал к о  было ре
бят, потому что он бы мог зам ениться ими, и в то врем я 
он кормил их больш е, насильно заставл ял  есть травы , 
П авел и И ван  были забиты е парни; умели нарубить 
дров, знали дорогу в село, но в городе никогда не бы
вали. Б р ат  с братом  ж и л т а к  друж но, что никогда не 
расставались, работали  вместе и старались отличиться 
друг перед другом. Н ачнет И ван  плести лапоть, П авел 
тож е плетет лапоть и дразнит брата: .«Уж  тебе где см а- 
стюжить! то ли я! Смотри, как?» — «Эй, П аш ка, не д р а з 
ни! Ты смотри, как  я делаю ». Ч асто П ила посы лал п ар 
ней понаведаться к какому-нибудь подлиповцу; братья
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ходили вместе и проводили весь день в гостях. Если кто- 
нибудь работал , братья  вы см атривали работу  и дом а 
старали сь  сделать ,так ж е; если работы  были обыкновен
ные у всех, они делали  тут ж е, п ередразнивая и смеясь 
н а д  девкам и и муж икам и. С молодыми девкам и они об
ращ али сь  запросто, как  с своей сестрой: передразнивали, 
щ ипали их за  бока, ругали. Это бы ла их лю бовь. П ила 
поговаривал  ж енить И вана и сговорил ему одну девку, 
А гаш ку. И ван  стал  ходить к отцу А гаш ки, по научению 
П илы , которое заклю чалось в следую щ их словах: « Д у
бина ты, к ак  я погляж у, не знаеш ь, ш то б а с к о ., 5 П ора 
тебе с бабой ж и т ь . . .»

—  А пошто?
—  Д урен ь  ты! говорят, будет баско. — И вану  к а за 

лось  смеш но, он чего-то пугался, однако скоро уж е по
стоянно ходил к  А гаш ке. Эта лю бовь продолж алась пол
года. П авел  узнал  от брата, что с девкой ж и ть хорошо, 
то ж е наш ел себе девку.

Сысойко ж и вет  рядом с П илой, и дом а их не отде
лены  друг от друга д аж е  плетнем. Сысойко был самый 
бедны й в деревне и редко бы вал здоровы м. О тец его хо
дил  на медведей с чугунным ломом и брал  его с собой. 
Н о медведей бы ло м ало, так  что в год они убивали много 
м едведя три. М ясо м едвеж ье они ели, а  ш куру продавали 
в село за  деш евую  цену. Тогда, при отце, мож но было 
ж и ть, но вот уж е д в а  года, к ак  отца загры з медведь, 
а  Сысойко, бывший с отцом, хотя и убил этого медведя, 
но м едведь исц арап ал  ему плечо. Сысойко едва-едва до
ш ел до своей деревни, сказал  о беде П иле и вместе с ним 
повез отца в село, захвативш и с собой и убитого медведя. 
С вящ енник не стал  хоронить отца Сысойки, а почему-то 
при звал  станового пристава. Становой п ри вязался  к Сы- 
сойке и П иле, говоря, что не медведь загры з отца Сы
сойки, а  они уходили его и только д ля  формы привезли 
м едведя. С тановом у хотелось взять себе убитого медведя, 
и он взял -таки  его и попросил свящ енника отпеть покой
ника. і s С той поры Сысойко ж и вет очень бедно: в лес 
бить м едведей не ходит, стрелять дичь — пороху нет, про
д ав а ть  кадки  и прочее не стоит, д а  и Сысойко умел 
только лапти  плести. И  вот Сысойко помогал в чем-ни
будь П иле, то есть вместе с ним искал лекарственную  
траву , ездил по нуж де в село и в город, за что и пользо
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вался от П илы подачкам и хлебом и мясом; но так  как  
он часто хворал, то и не мог всегда бы вать с П илой, и 
П ила навещ ал его. П ила и Сысойко так  привыкли друг 
к другу, что по целым дням  проводили вместе, ничего не 
д елая , а леж а; если П ила хворал, да  Сысойко был здо
ров, Сысойке казалось, что и он хворает, и наоборот. 
П ила и Сысойко ( в болезнях всячески старались угодить 
друг другу, а если Сысойко был здоров, то целую неделю 
ж ил у П илы и спал на полатях с Апроськой.

Сысойко и А проська росли вместе, но тогда у них 
были только детские отношения; такие ж е  отнош ения 
были и тогда, когда Сысойке было восем надцать лет, 
а Апррське ш естнадцать, но скоро они уж е изменились. 
С первого ж е  времени молодые люди привязались друг 
к другу — обоим им было скучно, когда они не видели 
друг друга по неделям, а потому часто наведы вались 
друг о друж ке у П илы и сходились — или Сысойко в доме 
Пилы, или Апроська в доме Сысойки.

Сысойке страш но опротивела ж изнь в своем дому: к а 
ж ды й день и д аж е  ночь ревели его маленькие брат Петр 
четырех лет и сестра П аш ка двух лет, которые мерзли 
с холоду и постоянно голодали. Эти маленькие дети, не 
умеющ ие еще вы говаривать и ходить, постоянно леж али  
или сидели полунагие, одетые в несколько тряпок, сш и
тых наподобие мешков. Н а них не обращ алось вним а
ния ни Сысойком, ни матерью , которая, больная и сум а
сш едш ая, постоянно л е ж а л а  на печке и охала. К уда Сы
сойко ни посадит детей, там  они и сидят, там  и ползаю т. 
А если Сысойко садил их на полати, что случалось очень 
редко, то ребята то и дело получали колотуш ки .. .  Он 
д аж е  нарочно садил их на голый пол, для  того чтобы они 
скорее умерли, нарочно не д авал  есть, дум ая , что они по
мрут; но ребята кричали с каж ды м  днем хуж е, — С ы 
сойко злился, хотел их пришибить чем-нибудь, но ему 
было ж алко, он чего-то б о я л с я .. .  П ила ж ал ел  детей и 
всегда приносил им что-нибудь; при появлении П илы 
дети начинали плакать и м ахали ему руками. Сысойко, 
когда бы вал здоров, по неделе не загляды вал  в свою 
избу, а терся у П илы или где-нибудь с Пилой; об се
стре и брате и, наконец, о своей матери он не дум ал 
в это время; он рад  был, что наконец-то нет их, не слы
ш атся крики, не ворчит и не охает старуха.

15



Х отелось С ы сойке ж и ть у П илы ; да П и ла говорил: 
«Н ет, брат, изба мод м ахонькая, куды  ж е  я  тебя пущу 
с ребятам и  и матерью ?»

—  Д а  я  о д и н . . —  нап раш ивался Сысойко.
—  У ж  не говори. Те ребята-то все ж е  брат да  се

стра. ; . Н у  д а  хоть помрут, не ж алко , а мать-то? Она, 
брат, родила тебя.

—  А ты  лучш е ж и ви  там , д а  сю да ходи, — зам етила 
М атрен а.

Сысойке ещ е хотелось ж ить одному с Апроськой да  
с П илой. «С А проськой баско. П ила хлеб носит», — д у 
м ал  Сысойко. Н о где ж ить? В своем дом е нельзя — мать 
и ‘ребята; П ила не пускал, д а  у  него и ж ен а и дети. 
Д о л го  Сысойко л о м ал  голову на этот счет, да  ничего не 
вы дум ал. П ила тож е дум ал: к ак  бы устроить, чтобы 
Сысойке бы ло лучш е. Хоть и ж ал ь  Апроськи и надо ж е 
ей ж и ть с Сысойком, потому что поп так  в е ли т, 1 да и от 
А проськи будут дети рож даться: но где ж ить? Ж ить 
в его дом е нельзя, потому что у него свое семейство, 
парни, того и гляди, приведут в дом по девке, а как  поп 
велит им ж ениться, то и самому тесно будет. О тдать 
Апрос-ьку Сысойке, чтобы они ж или в Сысойковом 
доме, —  там  м ать сум асш едш ая, ребята ревут м алень
кие. . .  Н о до  того, чтобы выстроить Сысойке избушку, 
П и л а  не додум ался. Он на том и реш ил: уж  пусть ж ивут 
так, как  теперь; а к ак  помрет старуха Сысойкова да м а
ленькие ребята, тогда и можно Апроську Сысойке отдать. 
А поп приедет, ну и венчать можно. И  ребята пойдут от 
А проськи, все ж е  лучш е, опять к попу можно съездить. 
«Только те не помираю т. У ж  померли бы скорее, пользы- 
то от них нет —  только мука одна», —  дум ал  про себя 
П и л а  и сообщ ал об этом А проське и Сысойке, которые, 
с своей стороны, тож е соглаш ались в этом мнении с П и
лой и стали  ж д ать  д а  ж дать, чтобы те у м е р л и .. .

Ш

П ила принес в избу Сысойки охапку дров. Бросив) их 
на пол около печи, он заглян ул  в печку. Там леж али  
м альчи к и девочка нагие. і

і То есть велит венчаться. (Прим, автора.)
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«— Эй вы, лешие! В ы л езай те !, 5 спалю  тож но. , s —* 
кричал П ила.

И з печки не слышно было ни голоса, ни движ ени я.
П и ла потащ ил из печки за  ногу м альчика. М альчи к 

был мертвый.
— И ш ь ты! — сказал  П ила и стал  щ упать м ал ь

чика. — Помер.
—  Кто? — спросгіл Сысойко,
— П арень.
— Н у и л а д н о .. .  А девка-то? — спросил Сысойко и 

высунул голову с полатей.
П ила вы тащ ил за  ногу и девуш ку. О на бы ла м ертвая , 

Л евы й висок ее был чем-то проломлен; лица ее н еза
метно было: все оно запеклось от крови, и на нем засох 
мусор от печки.

— Сысойко, гли! (см отри).
Сысойко плохо видел с полатей.
.— А што, пом ерла?
— Слеп ты, што ли? Гляди, у б и т а ! . ,
— Вре?!
П ила полож ил м альчика и девуш ку на лавку  и долго 

смотрел на них ж алобно.
— Слышь, Сысойко? Ты убил девку-то?
— А пошто? К
— П раво, ты?
— Ц уцело ты, П ила! Ш то я медведь, ш то ли, эк  

ты! — Сысойко не стал и говорить больш е, а спрятал 
голову в полуш убок.

П ила нащ епал березовой лучины, достал на трут 
кремнем огня, заж ег  лучину и стал  смотреть в печку. 
В ней л еж ал  больш ой камень, отваливш ийся с неба 
печки. Теперь Л и л а  понял, что не Сысойко убил девку, 
а этот кам ень сам  отвалился. Только как  ж е  на парня 
камень не упал, а на одну девку?

— Смотри-кась, экой камень-то! — сказал  П ила Сы- 
сойке, показы вая ему камень.

Сысойко посмотрел и разинул рот от удивления, но 
ничего не сказал .

П ила склал  в печку дрова, заж ег. В избе сделалось 
светлее.

П ила опять подош ел к ребятам . Ж ал к о  ему стало 
ребят. «Эх, голова-то как  р аск р о ен а .. .  М альчонки,
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м альчонки! Ж и ть  бы вам  долго, д а  ш то ж ить-то? Л учш е, 
как  померли. Вот, Сысойко, и померли ребята! » .»

—  П ом ерли. Теперь я  к  тебе пойду*
—  А м ать?
—  П омрет.
В это врем я простонала на печке старуха и что-то 

несвязно проборм отала. Н а это ни П ила, ни Сысойко не 
обратили  внимания.

П и ла стал  рассуж дать, что делать  с ребятам и. З а 
ры ть их так  —  поп узнает, и тогда беда; ехать к  попу — 
будет денег п р о си ть ., ,  П иле хотелось ехать в село; 
у  него не было хлеба, и он ж д а л  только удобного слу
чая  ехать туда. С лучай этот вы пал — везти хоронить 
детей.

—  Н у пош то ребят туда везти? Зары ть  бы здесь в 
лесу, так  нет ишшо, деньги давай , — сердился П ила.

—  Ты не вози, — сказал  Сысойко.
—  И ш ь ты! К ак  наедет — лучш е будет? Н ет уж , 

свезу.
В избу при беж ал П авел.
—  А проська зовет! ись, бает, хочу.
—  А ты што? нету, што ли, картош ки-то?
— М олока просит.
—  П оди подой корову-то.
—  Я доил, д а  нету молока-то.
П и ла  уш ел в свой двор. С тал доить корову, у той 

не было молока.
— Родить тож но хочет, —  сказал  про себя П ила.
П и ла  уш ел в свою избу. В его избе было немного

чищ е и светлее. Отсутствие о деж ды .и  других вещей здесь 
бы ло такое ж е, как  и у Сысойки. Н а  печке л еж ал а  
А проська, некраси вая  худая девуш ка. Н а полатях си
дели : М атрена, И ван  и Тюнька. Все они ж дали  молока. 
М атрен а ж ев ал а  картоф ель.

— Ты уш ел и утонул; дом а хоть п о м и р ай .. .  — вор
ч ал а  М атрена.

—  Чего помирай! Вон ребята Сысойковы померли* 
Сысойко, гляди, помрет, а старуха уж , поди, теперь по
м ерла.

—  А Сысойко? хворат? — спросила Апроська.
— С казано, помират.
—  А м олока принес?
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—  Где возьму? Вон корова-то родить тож но хочет, 
пету м олока-то.

М атрена заворчала :
— У ж  у тебя все так. К огда я  дою , всегда молоко 

е с т ь .. .  У ж  изленился ты совсем.
— Я те, стервоі Поворчи, што я  тебя  не отщ епаю і
П ила уш ел из избы рассерж енны й. О н пош ел в тре

тью избу, к соседу М орош ке. М орош ка был нездоров, 
нездоровы и дети. Ж ен а  его плела лапти ,

— Н ет ли продать чего? — спросил П и ла  ж ен у М о
рошки.

— А ты в город?
— В город. Вон у Сысойки ребята померли; надо к  

попу везти.
— Л адно. Вон там о лапти  складены , возьми.
П ила взял  две  пары  лаптей  и пош ел домой.
— Н ет ли у те травки? — просила ж ен а  М орош ки, '
— К ак  нету!
— Д ай , родной!
— Ну, погоди, П аш ку пошлю. ï s А А гаш ка как?
— Ой, и не говори!
— В анька у м еня тож е, я  Вон с П аш кой ничего не 

д е л а е т с я .. .
И ван  был ж ених А гаш ки. 1
Н а другой день П ила сделал  ящ ик в виде гроба, по

лож и л в него д ва  м аленькие трупа, завернуты е в мешки, 
заколотил ящ ик доскам и и повез на дровнях в село, 
вместе с двум я парам и лаптей  и трем я берестяными 
буракам и от М орош ки, IV

IV

В село П ила приехал ночью. П ереночевав у зн ако
мого крестьянина, он утром отправился к  свящ еннику. 
И звестно, что в сельских церквах сл у ж ат  только п о 'в о 
скресеньям и в больш ие праздники. Т ак  и теперь цер
ковь бы ла заперта, и к ней не было д аж е  дороги проло
жено, то есть не зам етно было следов человеческих с д о 
роги. С вящ енник долго не соглаш ался хоронить детей. 
П ила несколько р аз ездил к нему, и вот уж е в пятый 
раз приехал к нему и ничего не дает. С вящ енника это 
просто до слез проняло.
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О н стал  н адевать  худенькую , с зап латам и , рясу.
■— В от что, П ила: ты  в пятый р а з  ко м не приехал, 

а  ничего не привез. Смотри, у меня на ногах-то лаптиі — 
С вящ енник был в лаптях . П ила в этом не видел ничего 
удивительного; ему смеш но показалось.

—  Тебе смешно, а мне плакать хочется. В от уж  ш е
стой год ж и ву здесь, а ничего не приобрел. П росил, 
чтобы перевели, д а  выговор получил.

П и л а  плохо понял.
—  Т ак  мне надоело ж итье с вами! Уеду я-таки  о т~  

вас.
—  А ты уедь, право! — сказал  П ила.
—  И  уеду.
—  А ты теперь уедь.
—  Н е пускаю т. Д а  и что толку в том, что я  уеду! 

П ош лю т другого на мое место, и тогда вам  хуж е 
будет.

—  И ш ь ты. А ты  не поедешь?
—  Н е пускаю т.
С вящ енник кликнул дьячка и послал его с П илой в 

церковь.
—  П ила, д ай  корову? — сказал  П иле дьячок.
—  И ш ь ты! А я-то  как?
—  Ты купишь.
П и ла  захохотал.
—  А если не даш ь, и отпевать не будем.
—  А я сам  зарою .
—  П раво о т д а й .. .  Бы ли бы деньги, не стал  бы про

сить. Вот у нас сыниш ко подрос,, надо в училищ е везти 
д а  д ать  там  смотрителю ; а что я дам ? —  говорил дьячок, 
чуть не плача. П иле сделалось ж алко.

—  Ты, П ила, не чувствуеш ь э т о г о .. .  Ты не пове
риш ь: детей обучить надо, а детей-то ш естеро да  
ж е н а . . .  — Д ьячо к  плакал .

—  Н е ты один такой, ты  на нас погляди: мы-то как  
ж ивем!

Д ьячо к  только рукой махнул.
—  Н у-ко, П ила, открой гроб!
—  А пошто?
—  Т ак нельзя.
— Д а  ты уж  совсем зарой, а то зем ля-то в гл аза  н а

сыплется.
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—  Н у, открой. Т ебе говорят, нельзя так. 5 s Кто тебя 
знает, что ты привез тут.

П иле обидно стало.
—: Ц уцело ты, к а к  я погляжу! С казано, Сысойковы 

ребята.
— Хочешь, станового призову?
П ила струсил и открыл топором одну доску.
— Ты другую  открой.
Д ьячок  раскры л один мешок. М альчик л е ж а л  лицом 

кверху; дьячок осмотрел его всего —  мертвый. Ж ал ко  
ему стало м альчика. Р аскры л другой мешок. Д евуш ка 
л е ж а л а  на ж ивоте. С тал и девуш ку осм атривать дьячок 
и, как  взглянул на лицо, с уж асом  отступил.

— А, так  ты так-то хочешь нас провести! Ч то это 
такое?

П ила испугался.
— Батш ко, не я!
—  Врешь! К айся, разбойник!
— Ты не кричи, — эк  испугались! М едведей бивал!
— Т ак  ты  ещ е запираеш ься? Сейчас станового при

зову.
П и ла повалился в ноги.
— Батш ко, не г у б и ! . .  Камнем девку-то приш ибло 

в печке! Ш то хош ь в о зь м и .. .  не г у б и .. .
— Р ассказы вай , как  было!
П ила рассказал  все. Д ьячок верил и не верил. Он 

стал  ещ е смотреть на лицо девуш ки: каж ется , и камнем 
из печки пришибло, каж ется , и другой кто-нибудь убил. 
Он затруднялся: поверить П иле или нет?

— Н е верю я тебе; я  пойду к становому.
— Батш ко, не губи! Я те все с к а з а л .. .  Ш то я, зверь, 

што ли? . .  Сысойко хворат, старуха т о ж е .. .  А эти в 
печке д р ы х н у л и .. .  Я так  и увидел камень на лице-то.

— Ц елуй крест!
П ила поцеловал.
— К лянись, что не ты убйл.
—  Эх ты! Я вон и Сысойку спраш ивал, он заревел  

только, ж ал ко  стало. А ты говоришь: убил, у б и л ! . .  Эх 
ты! . .  Я вон только восемь Медведев у б и л .. .

Д ьячок  опешил. К  подобным вы ходкам  он уж е 
привык.
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—  Д а в а й  корову!
П и л а  опятъ повалился в ноги. Ж ал к о  ему бы ло ко

ровы, а к ак  он да  к  становому пойдет?
—  Н е погуби, батш коі
—  Т ак  не д аеш ь коровы?
—  Н е дам .
—  Н у  и не д авай . —  Д ьячок  пош ел из церкви и, уви

дев постороннего крестьянина, позвал  его. — Ступай, 
Семен, за  крестьянам и д а  позови станового.

— Б атш ко , не зови! Д ам  корову! s s —  кричал П ила.
—  А не даш ь?
—  А д ам , только станового не зови. 5 г
Д ьяч о к  ск азал  Семену, что станового и лю дей не 

нуж но.
— Н у, теперь, П ила, ступай за  коровой, а  схороним 

после.
—  Ты теперь зарой.
— С казан о, приведи корову.
•— В ар н ак  ты, в а р н а к ! . .
В это врем я подош ел пономарь с руж ьем .
— Н у и погодка анаф ем ская, — сказал  он: — шел- 

ш ел и воротился. П орох з а б ы л .. .  Ах, будь ты п р о к л ят !. .
— Вот что, Гаврилыч. П оедем -ка в П одлипную за  

сбором.
— Н у уж , черта д ва  получишь!
—  Ты посмотри вот на ребенка, что они делаю т.
П оном арь посмотрел на лицо ребенка.
—  Ах ты, разбойник! Ах ты, м ерзкая  душ онка! Схо

дить за  становы м?
— Н ет, он корову хотел дать.
—  О бманет, стерво!
—  О бманет, тогда к  становому уведем.
—  Н у, П ила, молодец! Д ьячку  ты даеш ь корову, а  

мне д ай  лош адь!?
— Я те д ам  лош адь.
—  Что? — П оном арь схватил П илу за  бороду. П ила 

толкнул его так , что он упал на пол. П иле смешно 
стало.

—  Ш то? Я, бат, восемь Медведев убил.
—  С обирайся, Гаврилыч.
— Ч ай, надоть отцу П етру про дело-то рассказать?^

22



— С каж ем  и ему.
Ч ерез два  часа П ила вез в П одлипную  на своей и по

повской лощ адях, запряж ен ны х в поповские сани, попа 
и дьячка*

ѵ

Д орогой в Подлипную П и ла долго ругался. Р у гал  он 
и свящ енника и дьячка. Вины за  собой он никакой не 
знал: ребята не его, за  что ж е  корову-то с него просят? 
У ж  лучш е бы сам ом у зары ть ребят в л е с у .. * А корова
то как ая  славная; теленка скоро родит; м ож но будет 
продать теленка-то д а  хлебуш ка к у п и т ь .. .  Говорила 
ж ен а: не езди, не бери ребят. Т ак  н е т ., .  С вящ енник с 
дьячком  рассуж дали : как  поступить с подлиповцами; все 
они ничего не даю т, никакие страхи их не берут и веро- 
вать-то они по-христиански не х о т я т .. *

Н аконец приехали в Подлипную. С вящ енник и д ья 
чок вош ли в избу П илы  и влезли на полати, потому что 
в избе было холодно, д а  к тому ж е  они хорош о прозябли. 
У дьячка был в зап асе  бурак  с водкой. Семейство П илы 
осталось на печке. Апроське было немного легче, но она 
все л еж ал а . И ван  все хворал. М атрена ходила.

— Ну-ко, М атрена, дай  нам закусить, — просил свя 
щенник.

— Д а  что я тебе дам -то? Х лебуш ка нет, молока нет. 
К ору нынче едим. * *

— Поди, посбирай в деревне.
— Где уж , там  ни у кого нет хлебуш ка. Вон П ила не 

привез л и . . .  П ила действительно привез две ковриги 
хлеба и несколько фунтов муки. П ила расп рягал  л о ш а
дей, ругая дьячка. П авл а  он послал к  подлиповцам: 
«Беги ко всем, скаж и: поп, мол, наехал, тащ и, мол, об
р аза  в у г о л .. .»  П авел  уш ел и сделал так, как  велел 
П ила. У подлиповцев до сей поры все образа были где- 
то на полатях; теперь П авел  поставил их на полки в пе
редних углах.

П ила принес в избу хлеба, отрезал несколько ломтей 
и роздал  свящ еннику, дьячку и своему семейству. В не
сколько минут одной ковриги не стало.

— Ты, тятька, снеси Сысойке-то! — просила Апрось- 
ка П илу.
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—  Эй ты, П ила, хош ь водки? — кричал  с полатей 
дьячок, у ж е  опьяневш ий.

—  Д ав ай .
П и ла  хлебнул из бурака.
—  Смотри, не о б м а н и .. .  О бманеш ь, трех дней не 

прож ивеш ь, —  п родолж ал  кричать дьячок.
— М олчи, оттаскаю  за  волосы-те! — ворчал П ила.
Д ьячо к  соскочил с полатей, хватил бы ло П илу за  бо

роду, д а  П ила его на пол бросил.
—  Ты знай , у меня сила, а у те що! —: бахвали лся  П ила.
—  Н у пойдем к  подлиповцам, —  сказал  свящ енник, 

сл езая  с полатей. — А ты, девка, все ещ е не зам уж ем ? — 
спросил он Апроську.

—  Н ет, батш ко.
—  То-то смотри. Н айду ребят, беда тебе будет!
—  У ж о тепло будет, повезу ее, —  сказал  П ила.
—  Ты давн о  мне говоришь. С кем ты  ее хочеш ь свен- 

чать?
—  А с  Сысойком.
— То-то. Н у, пойдем.
П и ла повел свящ енника и дьячка к  Сысойке. С собой 

он захвати л  полковриги хлеба. Сысойке бы ло легче, но 
он все ещ е л еж ал . В избе холодно и темно.

— З аж и гай  лучинуі — ком ан довал  дьячок*
Л учину заж гли .
С вящ енник стал  смотреть в передний угол: есть ли 

икона.
И кона бы ла.
— Эй вы , черти! Отчего никого нет? — кричал дьячок.
— Д а  больны они, больно больны, — сказал  П ила. 

Сысойко спрятался  в угол на полатях и молчал. М ать 
его попреЖ нему стонала.

ft « .................................................................................... ...........  .  .  .  "  • * I  • .  і  S

П ереночевав у П илы, свящ енник и дьячок поехали в 
село. П и ла ехал за  ними на дровнях; за  дровнями ш ла 
П нлина корова с веревкой на шее.

К ак  ни горько бы ло П иле вести корову в село, но он, 
из боязни, чтобы не погубил его становой, реш ился-таки 
отдать ее. «Ужо, как  помрет П антелей, возьму его ко
рову себе. А не помрет, из другой деревни уволоку», — 
д у м ал  П ила.
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М атрена, как  П ила стал привязы вать корову к  д ров
ням, поленом удари ла П илу, дьячка обругала к а к  только 
могла и, мож ет быть, убила бы П илу за  корову, да  у 
нее силы не было: П ила и дьячок до  того избили ее, что 
она едва-едва добралась до своей избуш ки. М атрен а 
больш е всего в своей ж изни лю била корову. К орова д ля  
нее бы ла больше, неж ели дети: дети ей ничего не д а 
вали, а  корова сн аб ж ала  всю семью молоком и летом  не 
просила есть, а питалась в лесу, сам а находила пищ у 
д ля  себя; только зимой М атрена н авали вала  ей сена к а 
ж дое утро. А теперь как  она будет ж ить без к о р о в ы ? . а

VI

П ила приехал в село вечером. З ап л ак ал  П ила, как  
заперли его корову в чуж ую  стайку. Хотел он увести 
корову ночью, д а  двери стайки были на зам о к  заперты . 
Н а другой день отпели умерш их, а П ила с церковным 
сторожем едва-едва сделали на кладбищ е м аленькую  
ям ку и свалили туда гроб, потом завали ли  яму зем лей и 
снегом. П осле этого П ила пош ел к  дьячку просить денег. 
Д ьячок сж алился над П илой, д ал  ему пятнадцать копеек 
серебром. П ила был очень доволен этими деньгам и и 
д аж е  повалился в ноги.

Выйдя из двора дьяческого, П ила долго стоял у своей 
лош ади. Его сильно давило горе. Он лиш ился коровы, 
которая кормила его. К ак он теперь без коровы  будет 
жить? К ак  семья его пробьется до лета? Н е корова бы, 
что бы было с ними? П иле все теперь опротивело; про
клял он свою жизнь, долго бил свою лош адь, сам  не 
зн ая  за  что, сел на дровни, стегнул лош адь, лош адь по
ш ла по улице. П ила не знал , куда ехать, и пустил л о 
ш адь на произвол. Л ош адь дош ла до лесу.' Д орога вела 
в деревню. П ила не поехал в деревню, а поехал в город.

В городе П ила ш атался две недели. Ж и л  он п о д ая
нием добрых людей. П ридет в дом, попросит ради Хри
ста, ему даю т, кто лом тик хлеба, кто грош ик. Л омтей 
у П илы  накопилось много; деньги шли на водку. Хотел 
он купить на р ы н к е . корову, да просили десять рублей. 
Видел он дьячка своего сельского, тот сказал  ему, что 
корову он подарил по начальству. Узнавш и, где корова,
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П и л а  две  ночи сряду  ходил к  воротам  нового ее хозяина, 
д а  всё ворота заперты ; перелез он через заплот, д а  и  там  
не наш ел коровы, а, зарубив топором д в у х  свиней и пере
бросив их через заплот, увез в лес и там  зар ы л  в снегу.

П и ла  собрался  ехать, к а к  увидел около питейной л а 
вочки толпу м уж иков: зы рян, воТЯков, перм яков и кре
стьян  Вологодской и А рхангельской губернии. П илу 
лю бопы тство взяло , и он спросил одного из толпы:

—  Ш то, ребя?
—  Н иш то, — сказал  один крестьянин.
—  Ты откедова? — спросил П илу другой крестьянин.
—  А подлиповеч! А  вы-то?
—  А мы бурлацить.
—  Л иж е! А пош тё?
—  Б аю т: 'баско , богачество, б а ю т ..- ï
П и л а зад у м ал ся . К аж дую  зим у он видел около этого 

к а б а к а  толпу м уж иков, каж дую  зим у он слышит, что они 
идут бурлачить, богачество, бают, от бурлачества полу
чаю т. П реж де П ила не верил м уж икам , говорящ им про 
богачество, и не спраш ивал, что такое бурлачество; те
перь ему опротивела ж изнь, м уж ики раззадорили  его: 
не лучш е ли  бурлачитъ? спросил сам  себя П ила. «А Сы- 
с о й к о ? , ï а  А проська? Н у их к леш им и с бурлаче
ство м !^ .»  А проська п оказалась  П иле милее бурлаче
ства. , ; «Уйди там , а к у д а .. .  Н у, уйди — и тю -тю .. .»  — 
д у м ал  П ила. О днако он снова подош ел к бурлакам .

—  А вас  много?
—  Н е все ош шо. — И х было человек тридцать,
— А далеко?
—  Д ал еко .
—  А што робить?
—  П лы ть.
—  Э! А скоро идти-то?
—  Скоро.
П и ла  уш ел от бурлаков и поехал в Подлипную . Д о 

рогой он дум ал: «И дти в бурлаки или нет? Бурлачество, 
баю т, —  хлеба м н о го .. 5 А  в деревне што! тот болен, дру 
гой помирает, третьего везти хоронить надо, д а  поп еще 
при вяж ется . Э х ! . .  Н адоела  эта жизнь! <. Д ай , пойду в 
б у р л а к и ..-. Н адоели  подлиповцы; пусть помираю т, мне 
не пособить. Только вы здоровеет Сысойко и А проська, 
возьм у их с с о б о й .. .»  П иле эта мысль хорош ею п о каза
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лась, он захохотал и реш ился во что бы то ни стало 
уйти с Апроськой и Сысойкой бурлачить, сам  не зн ая , 
что это за  дело такое, веря в слово богачество и в н ад е
ж ду  иметь всегда много хлебуш ка. ï . «Уйду ж е я, уйду! 
У ж  не поклонюсь боле никому, не дам  коровы. Ч то я без 
коровы-то? Вон везу две свиньи, да  что толку — не ж и 
вые. И  станового теперь не боюсь. *.» П ри мысли о том, 
что он будет бурлачить, П ила чувствовал какую -то л ег
кость, свободу, удовольствие и никого не боялся. ; .

Д о  П одлинной П ила ехал четыре дня. Н очи он спал  
в деревнях. К аж дую  ночь ему мерещ илось бурлачество, 
или он идет куда-то на гору с Сысойком, Апроськой и 
всеми подлиповцами. С ердится П ила: зачем  это прочие 
подлиповцы идут, зачем  и М атрена тут? и старуха Сы- 
сойкова т у т ? . .  И дут они долго-долго, все гора, и конца 
нет. Вот один свалился с горы, за  ним другой и прочие, 
и П ила в страхе кричит и пробуж дается. «Н е д о 
шли. . .»  — ворчит П ила и силится заснуть, чтобы уви
дать что-нибудь получше — хорош о ли б у р л ач и ть .. .  Е м у 
опять каж ется, опять он с своим семейством и подлипов
цами на поле, и все рубят дрова. Рубят-рубят, а дров 
нет. Где ж е Сысойко и А п р о ськ а? . .  Ж ал ко  стало П иле, 
стал  он искать их, наш ел: л еж ат  в подлиповском болоте 
мертвые — медведем и згр ы зен ы .. .  З ап л ак ал  П ила, з а 
ревел. », П роснулся, на глазах  сл е зы .. .  Ж и вы  ли С ы 
сойко и А п р о ськ а? . .  С ердце дрогнуло у Пилы: «А что, 
если померли? . .»  П ила не мог придумать, что будет с 
ним, если помрут А проська и Сысойко. Он только и при
дум ал: «А пошто я-то не помру? Я-то на што ж иву? . .»  
В первый раз в ж изни П ила почувствовал сильное горе. 
Его мучила не корова, а Сысойко и А проська. г .

М ысль о Сысойке и А проське всю дорогу мучила 
П илу; всю дорогу он не находил покоя. Зол  сделался 
П ила, и боялся он приехать в деревню, точно в ней сто 
медведей з а с е л и ., ,

YII

П риехав в деревню, П ила прямо отправился к С ы 
сойке. Д ом ой он побоялся прийти. В избе было темно и 
холодно, не слыш но ни звука, ни ш о р о х а .. ,  У П илы 
сердце дрогнуло.

27



—  Али померли? — сказал  П ила.
П и л а  не получил ответа. Х отелось ему удостове

риться , залезш и  на полати, д а  боялся П ила. В первый 
р а з  в ж и зни  П и ла побоялся покойников. О днако П ила 
за л е з  на печку. Т ам . л е ж а л а  м ать Сысойки. П ила за гл я 
нул на полати, никого нет. П олегче сделалось П иле. 
«Т аперь Сысойко у м е н я .. .  мать, верно, п о м ер л а» ,— 
с к а за л  он весело. С тал он щ упать старуху: старуха хо
л о д н ая , не дыш ит, лицо зелено-красное, глаза  открыты, 
т а к  строго с м о тр я т .. .  П ила струсил старухи, соскочил 
с полатей, плю нул на печку и убеж ал на у л и ц у ...  
«И ш ш о загры зет, стерва!» — ворчал П ила.

В свою избу П ила вош ел весело. К ак  только он во
ш ел, на него закр и чал а  М атрена:

— Ш то, д ь я в о л ! . .  Всех нас уморить, што ли, захо
тел? . .  Вон А проська-то п о м е р л а !. .

П илу к ак  обухом кто ударил по голове, он рот рази 
нул и тупо смотрел на печку, где сидел Сысойко, блед
ный и такой сер ди ты й .. .  Ж ен а  все ворчала:

—  И ш ш о не околел ты, ч е р т ! . .  Д ругие мрут, а ему 
и смерти нет!

П иле горько сделалось. У дарил он ж ену и полез на 
печку. Н а полатях л еж ал а  А проська. О на бы ла такая  ж е, 
к а к  и две  недели тому назад , только не ды ш ала. П ила 
не верил, что она ум ерла, стал  он ее толкать, она не 
ш ев е л и тс я .. .  В звы л П ила, убеж ал  на улицу, забрался  
в стайку и долго там  п л а к а л .. .  В стайке спали П авел  и 
И ван . «П ом ру ли  я?» — спросил сам  себя П ила. «Уйду 
отсель! у й д у ! . .» .—  закри чал  он и выш ел из стайки. П ила 
хотел ехать, но ему ж ал ко  стало Сысойки, д а  и что де
л ать  с А проськой? Везти надо ее, опять надо к прпу ехать.

П ила вош ел в свою избу. М атрена вы ла на пёчке. С ы 
сойко дико смотрел на Апроську. Он не плакал , а видно 
было, что его страш но мучило горе. Он лю бил Апроську 
сильно, хотел с ней всегда ж ить, вот умерли ребята его 
м атери , ум ерла и м ать. Зачем  ж е  Апроська померла? О н
то зачем  не помер? Д и к  и зол сделался Сысойко, теперь 
он походил на собаку, лиш ивш ую ся своего детищ а, он го
тов был бог знает что сделать, только бы А проська была 
ж и ва , готов был помереть, но не знал, как  помереть. *.

П ила так  ж е  мучился, как  и Сысойко. Он сел с Сы- 
сойком на полати и долго смотрел на Апроську, потом
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вскричал: «А п роська!. .»  А проська не дви галась , П и ла  
заревел, зап л акал  и Сысойко. Д олго  п л акал  П и ла, д а  
не помог слезам и горю. Он опять выш ел на улицу, сел 
на крылечко и стал  д у м а т ь .. .  С начала ничего он не при
дум ал, все А проська мучила его; потом ему опротивела 
своя изба, вся деревня. П и ла вскочил как  беш еный и 
сказал  сам  себе: «Что я за  чучело? Ч то мне ж ить-то? 
пойду из Подлипной, наплю ю на их в с е х .. .  Б ез А прось- 
ки что за  ж изнь?» Он вош ел в избу.

— Сысойко! айда отсель! П ойдем бурлачить!
— Н е пойду. — Сысойко ещ е не верил тому, что 

Апроська ум ерла. «А мож ет, она т а к . . .»  —  д ум ал  он.
— Э, дура голова! Пойдем! бурлачество — б аская  

ш тука, богачество получим, а хлебуш ка эво! у ж а с т и ! . .
Сысойке не хотелось идти. П ила стал  уговаривать 

его; Сысойко только ругался.
— Н у, и околевай, черт! Я один пойду, ребят с собой 

возьму.
П ила стал дум ать, что теперь делать с Апроськой. 

М атрена ругается за  корову, говорит: вези опять, отдай 
лош адь. #. «Н у уж  теперь с меня он шиш возьмет!» О д
нако он все-таки реш ил везти Апроську и м ать Сысойки 
к п о п у .. .  «Коли просить чего станет, я и к  набольш ем у 
его пойду. I . Б ает , у  меня начальство есть».

Н а другой день по приезде в П одлипную  он при
нялся делать гроб с Сысойком, И ваном  и П авлом . Н а 
третий день они улож или в гроб м ать Сысойки и 
Апроську в такой одеж де, в какой они умерли. Н а обеих 
их были худенькие полушубки, худые лапти . Сысойко 
надел на руки Апроськи свои рукавицы  и полож ил ей 
на грудь ковригу хлеба. В этот ж е  день П ила с ж еной, 
детьми и Сысойком, полож ив гроб на П илины  дровни, 
отправились в село. Гроб был прикрыт доскам и и обвя
зан  веревкой. Н а нем сидели П ила и Сысойко. Н а  Сы- 
сойкиных дровнях, запряж енны х в Сысойкову лош адь, 
ехали М атрена, П авел, И ван  и Тюнька.

Дорогой П ила уговаривал Сысойку идти бурлачить. 
Сысойко ругался и, наконец, поняв, что в деревне ему 
тошно ж ить, согласился идти с П илой туда, где хлеба 
много. Только как  ж е без Апроськи?

— Уж не воротишь. Ж алко , а н е т т о  делать, — гово
рил П ила, взды хая.

29



—  У, А проська! стерво т ы . . г л е ш и й !.  ̂— вскричал со 
злостию  Сысойко. Е м у слиш ком было обидно, что 
А проська померла.

Д ьячо к  удивился, когда увидал перед своим домом 
подлиповцев.

Э тот день был теплый, каких в этом краю  м ало бы
в ает  зимой. С олнце грело, с крыши капало, ветру не 
бы ло. П ила подум ал, что лето скоро.

— Гли, Сысойко, солнце-то! — говорил П ила, весело 
у казы вая  на солнце. — Л ето  тож но с к о р о . ¥ Иш ь, как  
баско.

Сысойку это не порадовало, а возмутило. Он все д у 
м ал  об Апроське.

— А пош то она издохла? . .  Пош то? — вскричал Сы
сойко.

— Пош то? — спросил и П ила, и ему тож е обидно сде
лалось .

Выш ел дьячок:
—  Ну, что, братцы ?
—  Што! З н ам о  — што. * г — сказал  П ила с сердцем.- 

О н и Сысойко теперь походили на зверей; вокруг них 
собралось много крестьян, которым М атрена и П авел 
толковали , как  пом ерла А проська, и которые ж алели  и 
ум ерш их и М атрену.

—  Кто опять умер? — спросил дьячок.
—  Кто? К ак  бы не ты, ж и ва бы А проська-то б ы л а .. . — 

ворчал  П ила.
—  Ну, полно, П ила. ^ . О на теперь покойная. 5 *
—  З н а м о .. ï З аж м у р и ла  ш ары-те. О ттого и по

м ерла. . ;
К рестьяне м еж ду тем с участием расспраш ивали М а

трену и Сысойку, отчего ум ерла А проська.
— Он у меня корову взял! — сказал  П ила, указы вая 

на дьячка.
—  Вре?!
—  В рать, ш то ли, стану!
—  Это не твою ли  он как-тось в город спровадил?
—  А чью не т о . . .  В зял  д а  и тю-тю, к набольш ему 

/уволок.
Д ьячку  стыдно сделалось. Он знал , что в подобных 

случаях  крестьяне пристанут за  своего брата, изобьют 
его, д а  ещ е ж алоб у  напишут.
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—  Братцы , я  купил у  него корову!
П ила обругал дьячка.
— Купил ты! купил?
—  Врет! *, у в е л ! . —  голосили М атрена, Сысойко и 

П авел.
Крестьяне отош ли от Пилы, собрались невдалеке в 

одну кучку и стали толковать м еж ду собой.
— А што, дядя?  Д ьячок-то вор! *,
—  А йда к  становому!
Крестьяне уш ли к  становому, П ила и Сысойко с ними 

ж е. Д ьячок воротился домой; М атрена с детьми осталась 
на улице.

'К рестьяне с полчаса стояли у дом а, где ж ил становой 
пристав. В это врем я дьячок послал своего сына с зап и с
кой, что крестьяне из П одлиповки — П ила и Сысойко 
взбунтовали крестьян и хотели избить его. Становой рас
свирепел. Вместо того чтобы разобрать дело, он раскри 
чался на мужиков.

—  Так-то в ы ? . .  Б у я н и ть !. .  Д а  я вас всех перепорю.
—  Д а  мы н и ш то .. .
— М олчать! пош ли по домам!
Н адо .‘заметить, что П ила при появлении станового 

спрятался за. крестьян, Сысойко спрятался за  Пилу.
— Кто Пила! Кто Сысойко! — закри чал  становой.
Все струсили. К рестьяне показали  на них.
—  В чижовку! я в а с ! . .  Я вам  зад ам  лупку!
О т чижовки и от лупки наш их подлиповцев спас свя

щ енник, шедш ий в это время к  становому.
— Что! ж аловаться?  — спросил он сердито подли

повцев.
— Батш ко, не г у б и ! . .  — молился П ила. Он думал, 

что его уведут куда-нибудь на съедение зверям .
— Василий И ваныч, простите его, — сказал  свящ ен

ник становому приставу.
— Н е для чего эдаких скотов п р о щ а ть .. .  Ну, да

пусть идут. «
— Ступайте в церковь, я  сейчас буду. — С вящ енник 

уш ел к становому, крестьяне по своим домам , а П ила и 
Сысойко поехали к церкви. Ц ерковь была отперта сторо
ж ем . ̂ Поставивш и гроб среди церкви, П ила и Сысойко 
с П авлом  и И ваном  отправились на кладбищ е.

—  Н еуж ели тут всё люди? . .  — спросил Сысойко.
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—  А кто не то. А  ты  помнишь, где отец-то твой л е 
ж и т?

—  Кто его знает!
—  А вон на той стороне, —  туда и пойдем копать; 

а  вон там о  ребята.
П и ла  и Сысойко отгребли снег, потом топорами про

рубили неглубокую  ям у. Э та работа п родолж алась с час, 
д о  тех пор, пока за  ними не п ри беж ал сторож.

В церкви свящ енник и дьячок начинали уж е отпева
ние. Д ьячо к  стоял около свящ енника, на котором была 
н ад ета  ветхая  риза. В руках у свящ енника бы ло кадило. 
В церкви теплилась одна лам п ада  и горели две свечки. 
Гроб был открыт. П и ла и Сысойко стояли около гроба и 
см отрели на А проську. Они не молились, а думали; 
ж а л к о  им было и досадно, что А проська ум ерла, чтс ее 
в зем лю  скоро зарою т; а как  д а  старуха-то съест е е ? . *

—  Н адо  бы другой гроб-то! — сказал  Сысойко.
—  П оздно уж .
П илу и преж де и теперь одно заним ало: зачем  это 

свящ енник какой-то штукой с дымом таким  баским м а
ш ет? Это зан и м ало  и детей его и Сысойку. -■

—  Батш ко, ты  не хлесни Апроську-то, — сказал  
П ила.

С вящ енник м олчал.
—  П раво, брось! И ш ш о в ы р в ется .. .  ,
С вящ енник стал  убеж дать Пилу, что он делает нехо

рош о, что это т а к  законом  установлено. Н аконец свя
щ енник кончил отпеванье, посыпал трупы зем лей и ве
лел  подлиповцам  нести гроб.

С полчаса П и ла возился с Сысойком. Сысойко про
сил ещ е посмотреть на Апроську, а П ила хочет закры ть 
гроб и увязать  веревкой.

—  П ила! я  ош шо погляжу!
—  И ш ш о не нагляделся!
—  П ила, я  А проське нос о тку ш у !.*
—  А это вишь! — П ила показал  Сысойке кулак.
—  П ра, откушу!
—  Н е тронь!
—  Д ай?!
Сысойко расц ап ался  с П илой. Д ьячок и сторож  вы 

проводили подлиповцев из церкви и с двум я крестьянами 
вы тащ или гроб на улицу.
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Н а кладбищ е П ила увязал  гроб веревкой, покопал 
ещ е яму и с Сысойком и ребятам и опустил гроб в яму.

—  П ила, д ай 'п о гл яж у !
— Н у уж , р азвязы вать  не стану.
— Я завяж у!
П ила толкнул Сысойку и стал засы пать гроб землей. 

Засы пав  землей и снегом яму, П ила и Сысойко воткнули 
в курган два  топора.

— Н а, А п р о ська!. .  Н е ж алуйся, што обиж али тебя. f *
Д ети  П илы уш ли к матери за  церковную ограду.

М атрена не пош ла на кладбищ е; она п лакала у церкви.
П ила и Сысойко с полчаса стояли у кургана. Они 

больш ую часть времени молчали, смотрели на топоры; 
ж алко  им топоры-то, а м ож ет Апроське понадобятся они. 
Н адо бы с ней п о л о ж и ть .. .  «Ведь вот Апроська-то ж и ла- 
ж и ла, а теперь, вот тут. і .» — говорил П ила и плакал.

—  К ак  бы ее старуха не съела. Пош то ж е  это в зем- 
лю-то зары ли? —  говорил Сысойко.

— Пошто! што с ней, мертвой-то?
— А мы возьмем, уволокем!
— Н у-ко возьми! У ж  теперь их нет тута.
—  Вре?!
— П оп бает, улетели!
— Ах, ватаракш а! д а  мы зары ли-то, не поп?
— Ну, бает, к ак  зароем  —  и тю -тю .. .
В друг Сысойке послы ш ался стон из земли, он пу

стился беж ать и, запнувш ись о пень, упал.
Э к те бросило! — захохотал П ила.

— П и ш ш и т!. « Ай, пишшит!! — кричал Сысойко.
П ила струсил.
— Кто пишшит? — крикнул он.
П ила услы хал из могилы стон и с т у к .. ; П илу морозом 

обдало, он не мог двинуться с м е с т а .. .  И з могилы р а зд ал 
ся ещ е глухой, протяж ны й стон, похожий на визг. П ила 
побеж ал. Д о беж ав  до ворот, он закричал: «Сысойко! 
беда!» Сысойко леж ал  на своем месте, боясь в с т а т ь .. .  Ему 
слы ш ался еще стон. П ила тож е не ш ел к Сысойке. О пра
вившись от испуга, он сж ал  кулаки и стал ворчать: «По- 
пишши ты у меня! Я те у ж о . . .  Э к те в зя л о ! . .  Сысойко!»

Сысойко опять пустился беж ать и, прибеж ав к  П иле, 
кричал:

^  Ай, беда! пишшит! все п и ш ш и т.. .
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' —  И  теперь?
—  Т е п е р ь .. .  — Сысойке и теперь казалось, что пиш- 

шит. П и ла у ж е  не слы ш ал стона.
—  Кто ж е  пишшит-то! Витер? — спраш ивал П ила.
—  А проська.
—  У ж  м олчал б ы . . ï Зн аеш ь ты черку немочь.
— А проська!
—  Н у нет, А проська у л е т е л а .. .  Вот так  ш тука! ,.г
О боих их любопытство брало, что это  за  ш тука / т а 

к ая?  И дти р азве  послуш ать, д а  боялись они, их трясло.
—  У ж  н е  А проська л и ? . / — сказал  вдруг П ила.
—  Я те б а я л . . .
—  П одти туда!
Сысойко п обеж ал  за  ограду. П ила дош ел за  ним.
—  Леш ий! п р а в о .. .  черт! пойдем, поглядим та- 

м ока, —  уговари вал  Сысойку П ила. -
Сысойко не ш ел.
П ила и Сысойко сказали  об атом, М атрене и ребятам , 

й те испугались. С казали  они и крестьянам , те сначала 
не поверили, потом пошли, на кладбищ е, но так  как  там  
ничего уж е не слы хали, то и обругали П илу и Сысойку.

П редм ет лю бви П илы  и. Сысойки —  А проська — была 
ж и в ая  похоронена. Интересно было бы знать, что бы ста
ло  с ними тогда, когда бы она пробудилась от летаргии 
в то врем я, как  П ила лади л  веревку обвязы вать гроб. 
Вероятно, они разбеж али сь бы, а мож ет быть, и убили 
бы ее. 4 ,

Till

П осле зары тия Апроськи в аемлю и после слы ш ан
ного П илой и Сысойкой стона из могилы горе обоих уси
лилось. Они ходили как  полоумные, взбешенные, и как  
ни были глупы оба, но у обоих явилось в их м озгах со: 
мнение насчет смерти Апроськи. О ба они сильно лю били 
А п роську /— А проська, может, и не померла.. Зачем  ж е  
она целую  неделю  не ш евелилась? Ведь Сысойко без
выходно был у П илы , сидел около Апроськи, лил слезы  
горькие, л еж ал  с ней и р у г а л с я .. .  А проська не д ви га
лась, д аж е  глазом  не моргнула. Кто ж е  ревел-то? 
П о б л а зн и л .. .  Стой! Обоих стало мучить то, как  ж е  от 
мертвых зап ах  скверный, лица гадкие; вон м ать Сысойки
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к  примеру: лицо зелено-красное, вонь, хоть рот и нос 
рукавицей заты кай; вон Сысойковы ребята померли 
тож е запах , и лица другие; а  Апроська не перем енилась: 
лицо как  у ж ивой, д а  ещ е теплое, точно сп ала, и зап аху  
нет. Что бы это значило? А как  она д а  не пом ерла?

— Слышь, П ила, пойдем туда* уволокем  Апроську.
П ила молчал. Ему тож е хотелось сходить на к л ад 

бище, но он боялся.
— Пойдем! — уговаривал  его Сысойко.
П ила и Сысойко реш ились ночью идти на кладбищ е.

Н аступила ночь. Л уна. М орозит. П ила и Сысойко пе
релезли через кладбищ енский плетень, взяли леж ащ и е у 
церковного кры льца две ж елезны е лопаты  и пош ли к м о
гиле, где л е ж а л а  А проська. Они ш ли молча; м олча взяли с 
кургана топоры и стали отгребать землю. Обоих их трясло, 
но они, из любви к  Апроське, работали что было сил, до 
того, что их брал  пот. Вот и г р о б ., * П ила и Сысойко м ол
чат и молча идут от могилы в сто р о н у .. .  Н о Сысойко ока
зы вается храбрее Пилы; он берет топор, рассекает веревку, 
берет кры ш ку с г р о б а .. .  П ила в это врем я, спускается к 
нему, —  ему завидно, что Сысойко один с Апроськой.

— Д ав ай  потащ им А проську? — говорит П ила, а сам  
дрож ит.

— Д авай . — П ила и Сысойко один за  голову, другой 
за  ноги подняли Апроську. А проська молчит.

— И ш ь, стер в о !. ,  — кричал П ила. — П однимай! — 
П одняли. Смотрят. Л ицо затекло  кровью, руки иску
саны. . .

Д рогнули  сердца у П илы  и Сысойки; морозом их 
обдало.

— П омерла! — вскричал Сысойко и опустил ноги 
Апроськи; у П илы  тож е опустились руки. А проська 
грохнулась на гроб, около ног П илы  и Сысойки. , s Они 
струсили и убеж али  из ямы,

— Э к ее бросило! — сказал  П ила,
Сысойко молчал. Он опять вош ел в ям у, П ила подо

ш ел к ям е и смотрел, что д елает  Сысойко.
Сысойко схватил Апроську за  голову и стал  смотреть,
— А проська?! — закри чал  он, Апроська м олчала. 

П ила сел на- наваленную  от могилы землю  и свесил ноги.
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—  Запиш ш и, А п р о ська!. .  — кричал Сысойко. Ап-' 
роська м олчала.

— Убью! —  закри чал  опять Сысойко.
Н аконец  П и ла и Сысойко уверились в том, что Ап

роська ум ерла. И м сделалось легче. Они попреж нему з а 
ры ли гроб, взяли  топоры и уш ли с кладбищ а так  ж е, как 
и преж де, м о л ч а .. .  «Апроська ум ерла, убилась, задох- 
лась. А я-то пошто ж иву!» — дум али П ила и Сысойко.

— П ила, заруби  меня, — сказал  Сысойко.
—  Э! . .  ты  заруби.
О ба они дум али  о смерти; но все-таки обоим им к а за 

лось страш но умереть, обоим хотелось еще п о ж и т ь .. .
— П оедем, С ы сой ко!. ,  П оедем, — говорил П ила.
— К уда к леш им?
—  Бурлачить.
—  Убей м е н я ! . s
— Богачество там . Ну, что в деревне? Апроськи 

нет. Эх, горе! —  П ила зап лакал .
Сысойко изругался; в ругани он хотел излить все зло 

на эту  ж изнь, —  на все, чего он не п о н и м ал .. .
—  П ойди ты в П одли пную .. .  Ну, что т а м ? —  помрем,
—  П ойдем, П ила, пойдем, б р а т а н .. .  Эх, Пила!!
Горе обоих велико было. Д л я  обоих мир этот казался

тяж елы м , невыносимым. У них не было отрады . При всей 
бедности, без Апроськи они дум али : как  ж ить теперь?

—  П ойдем вместе, — сказал  Сысойко. — Веди, а в 
П одлипную  ш абаш !

— Уж ты иди, не о т с та в а й .. .  Сысойко! умри ты — 
беда м н е .. .

—  М не т о ж е ! . ,
Д о  утра оба они не спали. К огда они уснули, то им 

пом ерещ илась А проська с искусанными руками, и они 
слы ш али откуда-то стон. Они спали недолго и, пробудйвН- 
шиСЬ; стали звать  М атрену, П авл а  и И ван а в город. IX

IX

К огда бы ла ж и ва А проська, М атрене было все равно, 
что есть у нее дочь; не будь дочери, М атрене было бы 
тож е все равно; есть человек — ладно, а впрочем, п о ж а
луй, и не надо бы: хлеб лиш ний идет; только ровно весе-
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лее с девкой-то, да  и грудью  ее М атрена корм ила, как  
корм ила и прочих детей. Только в этом и заклю чалась 
лю бовь матери к дочери. К огда ум ерла А проська, М а
трене ж ал к о  стало  ее, а почему ж алко, она сам а не могла 
понять. О на п л акал а , что не увидит уж е Апроськи, не 
будет говорить с ней, и сам а не знала, чего бы такого 
попросить у бога, а только со слезам и говорила: «Апрось
ка п о м ер л а !. .  Ах, пошто ты померла? П ож и ла бы ты 
ошшо чуточку, поглядела бы я ошшо на красно сол
нышко. . .»  С лова эти были заим ствованы  М атреной 
у других ж енщ ин, плакавш их и причитавш их по усоп
шим, и все-таки они были искренние, задуш евны е; боль
ш е этих слов М атрена ничего не придум ала хорошего. 
М атрене ж длко  стало Апроськи, а потому ей тож е не 
хотелось ехать в деревню. Б ез Апроськи пусто теперь 
дом а. П одумай М атрена об этом при ж изни Апроськи, 
представь себе то, что А проська, как  и все, мож ет уме
реть, теперь бы ей не так  ж ал ко  было Апроськи. Н о 
М атрена ни как об этом не дум ала; она хотя и видела 
умерших ж енщ ин, но никак не могла представить себе 
того, что А проська мож ет умереть; она не могла до сих 
пор понять: что это такое делается с лю дьми, когда уми
раю т, и зачем  их зары ваю т в землю ? М атрена д аж е  не 
верила, что и она мож ет умереть, а если говорила о своей 
смерти, так  только так  себе, зря, и то когда сердилась. 
С каж и ей кто-нибудь: и ты, М атрена, тож е помреш ь, и 
тебя в землю  зарою т, М атрена тому бы в лицо плю нула 
и обругала б ы . . .

Когда П ила стал звать М атрену бурлачить, она ду
м ала, что бурлачить — баско, и согласилась.

И так, подлиповцы — П ила с женой и детьми и Сы- 
сойко — отправились бурлачить.

X

П одлиповцы приехали в город часу в пятом вечера, 
Они остановились у содерж ателя постоялого двора 
Терентьича. Терентьич зн ал  Пилу, который часто при
служ ивал ему, и потому пустил подлиповцев даром . 
К роме подлиповских лош адей, во дворе бы ла только 
одна лош адь. П ила достал хозяйского сена, утащ ил из
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незапертой стайки овса и стал  кормить лош адей. П одли- 
повцы  отправились в избу,. В ней было до двадцати  м уж и
ков: перм яков, черемисов и вотяков. П оловина из них 
л еж ал и  на печке, на полатях и на лавках , половина си
дели  за  больш им столом и хлебали  что-то вроде щей. 
В избе не было огня, хотя было очень темно.

—  Б ог на-помочь! — сказал  П ила.
—  Л адно. Ты откедова? — спросили его сидящ ие за  

столом .
—  П одлипную  знаеш ь?
—  Кто те знает? Вячкой или чердынский?
—  Чердынский.
—  Колдун, ребя!
П и ла  подум ал: «С делаю  я с вам и штуку».
—  Э к вас сколь! Бурлачить?
—  Э!
—  А это баба-то тож е?
—  Тож е.
—  Б аб , бают, не берут.
—  Ее в о зь м у т .. ; О на килы садит.
С идевш ие за  столом вы таращ или глаза на М атрену.
— В ерьте вы ему, ватаракш е. г .- Он вон Апроську 

уморил! — ворчала М атрена.
—  Слышь, б е д а ! . .  чурайся! наш е место с в я то ! . .  — 

ш ептались муж ики.
П илу манил зап ах  щей, и он подош ел к столу.
—  Экую ты гомзулю -то в з я л ! . .  Смотри, обтре

скаеш ься! — сказал  П ила одному мужику, оплетавш ему 
больш ой лом оть хлеба. М уж ик спрятал кусок за паЗуху. 
Ч еты ре м уж ика вы лезли из-за стола, за  ними выш ли и 
прочие.

—  Экой леш ой, и ись-то не дает!
—  Ш аркни его по баш ке-то.
—  Топором евоі — кричали мужики.
—  Садись, Сысойко. — З а  стол уселись все подли- 

повцы — П ила, Сысойко, М атрена с Тюнькой, П авел  и 
И ван .

М уж ики боялись П илы  и М атрены. Они давно наслы 
ш ались, что все чердынские крестьяне колдуны, а колдун, 
по их понятиям, опасный человек, да  и не человек, а черт 
не черт, а что-то особенное: и человеком ходит, и неви
димкой делается, с нечистой силой знается, медведем
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бегает, сорокой летает и проч. и п р о ч .. Н еспавш ие 
мужики стали смотреть на П илу и М атрену, сидевш ие за  
столом и выш едш ие из-за него стояли у печки и у порога, 
доедая  куски хлеба, и молча смотрели на подлиповцев, 
ож и дая какого-нибудь чуда.

П ила, его семейство и Сысойко принялись доедать 
леж ащ ий на столе хлеб и налиты е в больш ую  чаш ку 
скоромные щи.

—  А ты  наперед зап лати  деньги, тогда и р асп о р яж ай 
ся, — сказал а  хозяйка и утащ ила чаш ку со щ ами.

— Заплачу , — сказал  П ила.
— Зап лати ш ь ты! Сколько ел, а  все не платил^
— А ты погляди, кто у те в чаш ке-то сидит? * s
— Кто сидит? . і — спросила хозяйка.
— Д ай  сюды, покаж у! — П ила подош ел к  хозяйке.
— Что ты врешь?
— О слепла! Гляди, мышь!
— Ах вы, погань э к а я ! , .  — ск азал а  хозяйка. — Вы 

хлеб-то весь испоганите. — О на хотела взять хлеб, но 
П ила сказал  ей, что в ковриге л ап ка  чья-то видится. Хо
зяй ка при ж алась  к  печке и стала  смотреть на подли
повцев, как  они охобачивали хлеб, Щ ей уж  не было, 
М уж ики дивились.

—  И ш ь, якун я-ван я, ш то диётся!
—  Подем!
— Ты учись, научит. ; s
Т ак толковали мужики.
— А я ишшо не то сделаю , — бахвали лся П ила,
— Ой!
— П ойдем, ребя!
— Айда. — С тоявш ие м уж ики ушли.
Х озяйка верила всем предрассудкам  и страш но боя

лась  колдунов. П илу она и преж де считала за  колдуна, 
потому что он хитрил н ад  м уж икам и и возил с собой 
какие-то травы , которые и ей д авал . Увидев^ теперь, что 
его испугались муж ики, она тож е струсила. Х отела скли
кать м уж а-хозяина, но в то ж е  время ей хотелось вы слу
ж иться и П иле,

— А ты килы садиш ь?
—  Эво! Тебе, ш то ли, надо?
— Н е мне, а  Терентьихе. П роходу мне нет от нее; все 

говорит: уж  какова ни будь, д а  буду я  т е б е ! , ,
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’ — А много ли  даш ь?
—  Д а  денег-то н е т . . .  <
—  Кормить станеш ь?
—  Л адно, только сделай килу,
—  У ж  сделаю !
М уж ики с печки, полатей и леж ащ и е на л авках  слу

ш али  П илу и переговаривались м еж ду собой.
Сытно наелись подлиповцы. Ц елую  ковригу съели.
—  Ш то, Сысойко, наелся?
—  Баско! Ош шо б ы .. .
— Н ету боле, —  ск азал а  хозяйка.
—  Ну, таперь спать. — П ила полез на полати.
—  Убью! Н е х о д и .. .  — закри чал  один муж ик.
—  А ты гляди: кила у тебя на роже-то! — сказал  

П ила. М уж ик испугался и уш ел с полатей, за  ним уш ли 
и прочие. Они улеглись на пол. П одлиповцы  залезли  на 
полати и располож ились спать, не раздеваясь, так  ж е, 
к ак  и прочие муж ики.

— Учись, Сысойко! всему научу, — хвастался  П ила.
—  Ты вреш ь все.
—  Хошь килу?
— Нет.
—  Т о -то ., ,  У ж  я, брат, што захочу, все сделаю ,
—  А зачем  А проська померла? . .
— Т ак  ты колдун? — спросил один м уж ик с печи.
—  Колдун.
—  Ближе! У  нас тож е есть колдун: што захочет, так  

и будет. Б а б а  есть такая , в трубу вы летает.
— А вот эта баба-то  — беда! —  сказал  П ила про 

М атрену.
—  Ой ли?
— В ерь ты  ему, варнаку! — отплю нулась М атрена.
—  А ты молчи! — крикнул на нее П ила.
—  Ш то м о л чать-то !. ,  — М атрена зн ала , что П ила не 

колдун; а впрочем, кто его знает. П ила слиш ком з а 
врался.

—  Р ебя, бабы -то нет уж!
—  Ой!
—  Улетела! А ты молчи! —  ш епнул П и ла М атрене, 

которая  л е ж а л а  у стены.
М уж ики струсили.
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— К ак  улетела? — спросили они, а заглян уть  на по
лати  боялись.

— Д а  она откедова?
— Кто ее знает. С ела ко мне на лош адь: вези, го

ворит. . .
— А ты бы ее топором, топором, т а к  бы и хлестал.
— Бил — не б е р е т .. .
— Куды ж е она улетела?
— А кто ее знат. О на вон к  ейной бабе улетела.
— Это к Терентьихе? — спросила хозяйка, д р о ж ащ ая  

от страха.
— К  ей.
— С лава те господи!
— А ты зачурайся, — сказал  хозяйке один муж ик, 

леж ащ ий на полу.
П одлиповцы стали засы пать. Н а полатях  было так  

тепло, что подлиповцы ни за  что бы не сош ли и спали 
бы долго, долго. Они уснули скоро. Во сне им м ерещ и
лась  А проська, и они часто кричали со сна: «Апроська! 
пишшит!» М уж ики, бывшие в избе, долго ещ е толко
вали насчет П илы и рассказы вали  разны е случаи об кол
дунах, слы ш анны е ими от людей.

— Н едавно, — говорил один, — у нас, значит, свадь
ба была. Б аско  гуляли. Л адно. Вот и появись колдунья, 
и запела по-куричьи: Съем, б а е т . . .  Беда! Т ак  и бегает за  
бабами! Ну, и д рало  все, а кто на печку зал ез  д а  кринки 
на голову и п о с д е в а л ...- О на, будь проклята, и д авай  
кринки на пол кидать, кою бросит, и р а зо б ь е тс я .. .  
Ужасти!

М уж ики крестились и охали.
— Это што, — говорил другой. — Вячки — те лучш е 

ваш их чердынских. У нас, братчи, колдун издох. К ак  
ноць, и перевернетца, и побежит, и п о б е ж и т!. .  П ри
везли его в черковь, черковный пеун и д ав ай  отцытывать, 
а поп и д авай  махальничей м ахать, М ахал , м ахал  долго, 
а колдун' и д авай  зубам и д а к а т ь .. ,  ГІеун побег, а поп и 
хлобысни колдуна-то ц и тал ьн и ц ей .. .  К олдун и п о м е р .. .

— У вас што в Вятке-то. У нас лучш е есть. ; *
Л еж авш им  на печке не спалось. Один из них достал

огня на лучину; все четверо, леж авш и е на печке, з а 
глянули на полати: там  все подлиповцы храпят, и П ила 
тут, и М атрена тут.
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—  А баба-то  прилетела!
— Хлобысни бабу-то!
—  Ты х л о б ы сн и .. .
П и ла в это врем я проснулся, в зг л я н у л ..- ; М уж ики 

испугались и слезли с п е ч к и .. .  П ила влез на печку и 
уснул на ней один. Он спал лучш е всех.

П одлиповцы  пробудились на другой день поздно. 
Х отелось им ещ е поспать, д а  хозяин сказал , что у них 
одной лош ади нет. П ила и Сысойко соскочили, один 
с печки, другой с полатей, выш ли во двор; действительно, 
не было лош ади П илы  с дровнями и двум я топорами.

П и ла  вы ругал хозяина, говоря: ты  украл  мою лош адь. 
Х озяин тож е вы ругал Пилу, говоря, что лош адь украл 
не он, а, наверное, мужики, уш едш ие из избы вечером. 
П и ла  пош ел с Сысойком по городу оты скивать свою л о 
ш адь. Н о город не П одлипная; в городе скорее заб лу
диш ься, неж ели отыщ еш ь лош адь. П ила вошел в сосед
ний с постоялым двором  двор, там  кучер вы ругал его и 
пригрозил отправить в полицию; в третьем он натолк
нулся на какого-то барина, барин прикрикнул на н е го .. .  
П и ла  постоял на улице, подумал, куда идти искать? 
«П роп ала лош адь, не найдеш ь. Вот если бы я колдун 
был, уж  не украли  бы лош адь», — ворчал П ила. Горе 
его велико было, лош адь — товарищ  крестьянина. К уда 
он теперь денется без лош ади, пож алуй и бурлачить 
нельзя . «О казия! Ах, воры? . ,  И  смерти-то на вас н е т .. .»  
И зругался  П ила сильно; долго ругался, ругал и М а
трену, и Сысойку, и мужиков, и Апроську вы ругал, а ло 
ш ади не оты скал.

П о дороге ш ли вчераш ние мужики.
—  Вот он, колдун-то! — сказали  несколько мужиков.
П ила вы ругал  их.
— И ш ь он, черт-то! Видно, мяконьких наклали .
П ила опять вы ругал их. «Л ош адь украли!» — крик

нул он.
М уж ики захохотали . П ила бросился на м уж иков как 

медведь; одного сшиб с ног, другого повалил на снег, 
третьем у нос р а з б и л .. .  М уж ики разбеж али сь  от него.

—  Смешно, леш ие? s s Л ош адь  украли, д ь я в о л ы !. .  — 
ругался  П ила.

П ош ел он опять на постоялый двор. Там  было шесть 
м уж иков. П ила все ругался.
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— А ты не ругайся, и мы ругаться-то м а с т а к и ., .  Тебе 
на што лош адь-то? В бурлаки с лош адям и не берут, — 
не нужно. А ты вот продай эту. — П ила ещ е хуж е за р у 
гался. М уж ики стали сбивать Сысойку продать л о 
ш а д ь .— Ты то пойми, как ая  у те лош адь-то: иш ь худая, 
того и гляди издохнет. А ты продай.

— Ты свою заведи  д а  продай, — ворчит П ила.
— Бы ли они, свои-то, да  тож е продали.
—  Ш то ты, собака, пристал: продай д а  продай!
— А посмотри, завтра  и этой не будет.
О днако муж ики сбили Пилу.
— Ты врешь, што лош адь не надо? — спросил П ила, 

поняв, что им нечем будет кормить лош адь.
— Ш то врать-то, дело  говорю. Р убля три дадут. >
— Экой п р ы тко й .. і П ять давай! — П ила больш е 

пяти рублей не зн ал  и счету: д ля  него пять рублей уж е 
богачество было.

—  Н е продам! — сказал  Сысойко.
— А оно гож е, Сысойко, толкуют! Л ош адь-то  того 

и гляди издохнет: уж  моя ходила чуть-чуть, а эта  — ишь 
как ая  пигалица, самому ошшо надо везти.

П ила и Сысойко реш или продать лош адь и тут ж е  
продали одному крестьянину за  три рубля. П олучивш и 
два  рубля, П ила и Сысойко поехали с крестьянином 
в питейную лавочку. У питейной лавочки стояло с пят
надцать мужиков.

— Эй, ты, лешой! Где баба-то? — спросил П илу му
ж ик, спавш ий в постоялой избе.

— Ш то баба? . .  Вот лош адь украли.
— А я, бает, колдун.
— Поговори ты у меня, ш ароглазы й пес.
М уж ики осмеяли Пилу. П ила обругал их.
В питейной лавочке пили водку три м уж ика. К рестья

нин, купивший Сысойкину лош адь, поставил полш тофа 
водки и стал потчевать подлиповцев. Сысойко никогда 
не пивал еще водки, со стакана его разобрало. В л а 
вочку вошло еще человек шесть. П опойка продолж алась 
с час; П ила, захм елев, пропоил еще рубль. М уж ики 
стали петь и плясать и кричали до ночи, когда их вы тол
кали на улицу. М уж ики орали песни или рассуж дали  
о бурлачестве.
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— Б аск о  бурлачить! — зам етил Сысойко, уж е 
пьяный, поддерж иваем ы й Пилой, который тож е пош аты 
в ал ся  вперед и н азад , направо и налево.

—  Б аско , — ответил один муж ик.
—  А ш то делать-то? — спросил П ила.
—  П лы ть. Реки эво какие! Больш ущ ие, преболь- 

ш ущ ие.
—  Л и ж е  ты! А близко?
— Д ал ек о . Теперь будет С оликамско-город, потом 

Усолье-город, Д е д ю х и н о .. .
—  Вре!

•»— П ра. Там  Ч усова-река, К д м а-м ату ш к а .. .  Вот д ак  
река! А там , баю т, В олга, супротив той К ам а што! А идет 
она с того свету, и конца ей н е т у .. .

— Н а  ней, баю т, атам ан  Е рм ак, — силищ а у него у! 
к ак ая  была! он, баю т, города брал; никто ему не смог 
п ер еч и ть .. г

—  А там  лю ди-то есть ж е? — спросил П ила.
— Есть, да  иные, бают.
— Вот, Сысойко, куда мы подем! — Ты мне долж ен 

спасибо сказы вать, кар аку л я  ты э к а я , . .  — говорил П ила.
П илам и Сысойко отстали от муж иков, шли кое-как; 

П ила хвалился тем, что он сила и колдун. Сысойко 
почти спал и только нукал да  зевал . Ш аг за  ш агом ноги 
обоим изм еняли , и они, рассудив, что лучш е тут уснуть, 
улеглись середи дороги и, в первый раз в ж изни, забы в 
о ж итейских д рязгах , о своем горе, уснули в обнимку. 
З ато  утром они проснулись в месте грязном , месте про
хладном  и душ ном, среди незнакомы х лиц, м уж иков и 
каких-то, «кто их зн ает  каких», л ю д е й .. .

Б лаго детел ьн ая  полиция сж али лась  над  подлипов- 
цами, спавш ими середи улицы на дороге, и стащ ила их 
в чиж овку.

XI

П и ла и Сысойко никак не могли понять, где они и что 
это за  лю ди такие. П ом нят они, что были в кабаке, а как  
сюда забрали сь?  Они д аж е  струсили: уж  не на тот ли 
свет они забрали сь, уж  не бурлачество ли это? П ош ел 
П ила к дверям , двери заперты . П ила удивился. Лю ди 
его заб ав л ял и : они говорили такие слова, что П иле
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смешно стало. Спросил он их: — а што, бурлачество это? 
Те осмеяли его. П и ла их вы ругал и улегся опять на пол 
около Сысойки.

— А баско, Сысойко. Спи знай, ишь сколь людей-то, 
и лю ди-то всё какие-то востроглазы е. — П ила и Сысойко 
уснули. О днако им не позволили долго неж иться. П ри
шел в чиж овку квартальны й с казакам и  и растолкал  их 
ногами. П ила и Сысойко испугались и встали.

— Кто вы такие? — крикнул на ни$ квартальный* 
П ила струсил.

. — М ы-те? — спросил он.
— Д а  что ты, скотина, не отвечаеш ь?
—  А ты знаеш ь Подлипную ?
— Что?
— А ты не кричи! Эк, испугались! . ; — сказал  П ила 

и пошел к дверям . К вартальны й ударил П илу по лицу* 
П ила стал ругаться и полез в д р а к у . . .

— В острог его, каналью ! В кан далы  заковать! — 
свирепел квартальны й.

— Эк, испугались! Туды тоже и с лапищами лезет!. * 
Я, бат, восемь Медведев убил.

Д олго  возились с П илой и Сысойком солдаты ; хочется 
солдатам  кан далы  надеть на ноги подлиповцев, а они 
ругаю тся; одному солдату такую  затрещ ину д ал  П ила, 
что тот и свету бож ьего не взвидел. С олдаты  связали  им 
руки, но и тут Сысойко укусил одному солдату  руку. 
П одлиповцев вы толкали из полиции, и д ва  дю ж их сол
д ата  повели их в острог.

П ила и Сысойко никогда не видали арестантов, не 
знали, что за  острог, не понимали, что такое делается  
с ними. Впрочем они струсили. Уж не на смерть ли их 
ведут? П ила боялся солдат.

— Поштенной, а поштенной, куда это мы? — спро
сил П ила робко одного солдата.

—  К уда? знам о, в острог.
— А это ш тс?
—  Н е бы вал коли, — увидиш ь. Заворовались, сволочиі
— П оругайся ты, востроглазый!
— Видно плута.
— П раво не ругайся, всего изобью. —  П ила р в а 

нул было руки, д а  руки крепко связаны  н азад . П и ла
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чувствовал, что он ровно без рук сделался . Он пош ел в 
сторону, за  ним пош ел и Сысойко.

— Куда! куда! — закричали  солдаты .
П ила и Сысойко пустились беж ать. С олдаты  их до

гнали  и избили. П ила и Сысойко ругались, ругали друг 
друга.

— Б а я л  я  те, не пойду! — ворчал  Сысойко.
— М олчи, пучеглазый! не ты  бы, д ак  не пош ел бы я.
— А ош ш о бает: я  колдун! — Сысойко вы ругал Пилу. 

П ила плю нул в лицо Сысойки, Сысойко тож е плюнул 
в лицо П илы .

— Смирно вы, дьяволы! — закри чал  на них один 
солдат.

П и ла и в солдата  плюнул. *. С олдат опять избил 
П илу. К ое-как  солдаты  довели подлиповцев до  острога 
И сдали  офицеру. С мотритель втолкнул их в большую 
избу, темную, сырую, холодную и грязную , с удушливым 
зап ахом  махорки. Руки  им р азвязали .

— И ш ь, черт, куда попали! — ворчал Сысойко.
— М олчи, собака, зверь ты эндовой, мохнорылый 

п е с ! . «
— И здохнеш ь, пигалица! , ,
— Тьфу, ш. мохнорылый пес! — П ила плю нул в лицо 

Сысойки, тот тож е плюнул. З а в я за л а сь  драка . И х оглу
ш или хохотом тридцать человек арестантов с кандалам и, 
леж ащ и х  на н арах  и под нарам и. Д вад ц ать  арестантов 
окруж или подлиповцев и розняли их.

— Я восемь Медведев убил, а ты  што? — ругался 
П ила.

— С ам  я одново у б и л .. .  Экой прыткой!
— Ай д а  молодцы! Ну-ко, ишшо? —  кричали ар е

станты.
— Ш то ишшо? — Подойди, пес! — кричал П ила од

ному арестанту.
— Ты много ли  душ -то сгубил?
—  З а  убийство, знамо, попался!
П и ла схватил попавш ийся под руки уш ат и поднял 

его в  поры ве ярости, его облило чем-то вонючим. Все хохо
тали , д аж е  Сысойко смеялся. П и ла бросился на арестан
тов, Сысойко тож е бросился, но арестанты  избили их.

—  Н е.хочу  я  знаться с вам! —  сказал  П и л а .— Айда, 
Сысойко,



П и ла пошел к двери: двери были заперты. П ила стал 
стучать в двери и услы ш ал: «Что стучишь, сволочь? 
сиди!»

— Я те дам , сиди! —  П ила и Сысойко, что есть мочи, 
стучали в двери кулакам и и метлой, валявш ейся на полу.

— Храбер! — кричали арестанты.
— Ты, Сысойко, за  меня д е р ж и с ь .. .  К ак  отопрут, 

мы и выскочим, а то съедят здесь. Иш ь, какие рожи- 
т о . . .  — Сысойко взял в обе руки полы полуш убка Пилы. 
Загрем ел  зам ок, двери отворились. П ила и Сысойко вы 
скочили. Но их поймали. Смотритель их ж естоко отпо
рол розгами и втолкнул в какую-то темную конурку. 
П иле и Сысойке так  обидно сделалось от боли и от всего, 
что было с ними, что каж ды й из них хотел что-нибудь 
сделать этим злым лю дям. О ба они леж али  вместе на 
ж ивотах; руки были завязан ы  на спине. Они не могли 
д аж е  повернуться; так  их избили и истерзали!

— С ы сойко!. .  — стонал П ила.
—  П и л а ! . .  Ох, б о л ьн о !. .
— Ну, теперь п о м р ем .. .  — П ила начал ругаться, 

Сысойко тож е, и оба страш но ругались и грызли рогожу, 
на которой леж али .

XII

і Н а другой день подлиповцев повели в полицию. П ила 
и Сысойко ш ли молча, едва переступая от боли. Л иц а 
их были избиты; от ран  на них запеклась кровь.

— Эк тебя избили, — сказал  ж алобно П ила Сы
сойке.

— И  тебя, бат, тож е: глаза-те  у тебя эво какие! 
а нос-то — б е д а ! . .  — стонал Сысойко.

Н есмотря на боль, обоихъ забавляли  руж ья солдат
ские.

— Ш то ж  это торцыт, Сысойко? Вострое — нож  не 
нож?

— А ты спроси!
— Нет, ты спроси.
— Бою сь, изобьют; ошшо пырнет востреем -то ..- і 
П ила не утерпел, спросил-таки солдата:
— А это, поштенный, что у те?
— Ш то — што?



—  А на руж ье-то торцыт?
— Это руж ье, а то штык.
—  Эво, не знаю т, што ли, руж ья-то! М едведев вон 

лом ом  бил, а рябков руж ьем  стрелял, знаю .
С олдаты  хохотали: «Будет вам  ж ар у  и пару!»
—  Ош ш о?
— И как  ещ е вздерут-то.
— А пошто?
—  А за-то, не ходи пузато. Н е делай  убийства.
П ила и Сысойко молчали.
В полиции были городничий и судебный следователь.
В присутствие ввели П илу одного.
С удебному следователю  ж ал к о  стало П илу при виде 

его особы, избитой и худой. Ему сказали  только, что 
есть два  важ н ы х преступника, которые беж али  от страж и 
и были пойманы. О бстоятельство дела началось с доне
сения квартального, который писал, что П ила и Сысойко 
валяли сь  пьяные ночью на улице, были приведены в по
лицию  и там  произвели буйство.

— Кто ты такой? — спросил судебный следователь 
П илу.

П ила повалился в ноги судебному следователю .
— Н е губи, батшко! Вон корову увели, лош адь 

у к р а л и .. .  А проська п о м е р л а .. .  Всего и зб и л и .. ,  Смерть 
тож но с к о р о .. .

Городничий улы бнулся. «П ритворяется, каналья!»
— Встань! — сказал  следователь. К огда П ила встал, 

следователь велел р азвязать  П иле руки.
— Ты говори откровенно: кто ты такой?
— Чердынской.
— Крестьянин?
— Хресьянин.
— Какой деревни?
—  Д еревни П одлинной, обчество Чудиново.
— Чем заним аеш ься?
—  А што делать-то? . .  Х лебуш ка нет, кору е д и м ., г 

Вон Сысойковы ребята померли, корову за  них у в е л и .. ,  
А там  А проська пом ерла, Сысойкова м ать померла, я  и 
пош ел б у р л ач и ть .. .  Вон М атренка с ребятам и у Терен- 
тьича на постоялом ж и в е т .. .  Пусти, батш ко, бурлачить- 
т о ! . .  О сл о б о д и !. .

—  А как  зовут тебя?
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— Зовут меня П ила,
— И м я и отчество?
— Туто все! П ила родился, Пилой п о м р у . . Зовут  

ещ е Гаврилком, да  это только дразнятся, а П ила настоя
щее; все так  зовут: и поп и Терентьич здеш ний.

— Зачем  ты драться  лез?
—  Где-ка?
—  А как  тебя пьяного сюда привели и к ак  потом 

квартальны й стал тебя спраш ивать.
— Кто его знает, кто он. Я с Сысойком л еж ал , а он 

с архаровцам и приш ел и д авай  пинать меня, потом и 
х л есн у л .. .  А я, баг, сам  восемь Медведев убил, никому 
не с п у щ у .. ,  Больно п р ы то к !. .  И ш ш о не то ему сде
лаю . . .  И ш ш о вот ж елезки, собака, н а д е л ., ;

— Ты не ругайся, а говори дело.
— У ж  как  у м е ю .. .  А уж  не сп у щ у ., ,  Вон архаровцы  

всего избили, а там  ещ е хлестать с т а л и ., ,  Б еда! — П ила 
плакал ,

— Он, каж ется, не виноват! — сказал  следователь 
городничему.

— П ритворяется, собака.
П озвали  квартального. К ак  только вош ел квар тал ь

ный, П ила чуть не бросился на него.
> — Вот он, вата ракш а! Ну-ко, подойди ко мне! П о

дойди.
— М олчать! — сказал  городничий.
П ила присмирел.
— Вы его привели в полицию ночью? — спросил 

следователь квартального.
— К азаки .
—  Он говорит, вы его били.
— Ах он, каналья! Он спал пьяный, я стал  будить 

его и другого, они ругаю тся. С тал спраш ивать, кто они 
такие, этот разбойник и полез на меня. Я и велел зак о 
вать в кан далы  и отвести в острог,

— Зачем ?
—  Д а  помилуйте, он всех перережет!
— Ах ты, востроглазы й ч е р т ! . .  Я те дам!!! Ты меня 

бить-то стал, а уж  тебе где со мной орудовать. Н а  тебе 
и надето-то ш т о ! . .  П игалица, право!

— Он вот и теперь ругается. Д а  он, м ож ет быть, 
беглый какой-нибудь.
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—  Е сть у тебя паспорт? — спросил следователь Пилу.
П и ла  не понимал.
—  Это как?
—  П олучал  ты когда-нибудь паспорт из волостного 

правлени я?
—  К акой прыткой! П оди-ко, возьми наперед.
—  Зн аеш ь ты, что такое паспорт?
—  А пошто?
—  Тебе не д авал и  никакой бумаги?
—  Нету!
С ледователь п оказал  П иле леж ащ и й  на столе паспорт.
—  Баско! — осклабился П ила. — А ты дай  мне! — 

П иле понравился круж ок с орлом на паспорте: — а это 
к а к а я  птича-то?

—  Есть у тебя квитанция в платеж е податей?.
П и ла  не понимал этих слов:
— Это опять как? — спросил он.
—  П лати л  ты подати?

, —  С ам  бы взял  ошіно, д а  не даю т, вон христа ради
пособираеш ь д а  купиш ь хлебуш ка. Эк, т ы ! . .

П и ла сделался  развязнее. С ледователь понравился 
ему.

— В от што, поштенный, д ай  мне хлебуш ка, Христа 
р а д и ! . .  В от у меня Сысойко того и гляди помрет; 
а  М атрен а с ребятиш кам и померла уж  поди.

—  Н а  что ж е  ты пьянствовал?
—  А я лош адь Сысойкову продал хресьянину;' 

хресьянин и повел нас, меня д а  Сысойку, в кабак; 
хресьяна чуж ие приш ли, ну и п и л и .. .  З а  лош адь д ва  
рубля  получил, а к ак  хватился в том месте, где меня 
впервы е избили, и тю-тю д е н е г .. .  О б о к р ал и .. ,

С ледователь бы л человек молодой и понимал дело. 
Е м у  ж ал к о  было П илу.

—  Сколько тебе лет? — спросил он Пилу.
—  Д а  вот, поди, лето скоро б у д е т .. s Л етом-то 

б а с к о .. .
—  Н еуж ели  ты  не знаеш ь себе лет?
—  П рокурат  ты, как  я погляжу! П омер бы я, д а  не 

м о г у .. .  В чера вот дум ал , совсем помру, а н е т . . ï В он Ап- 
роська сперва п о м е р л а ...  Ах, девка,, д е в к а ! . s —  П ила 
вспомнил, к ак  он видел ее в могиле.

— Кто она тебе?
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—- Д евка , М атрена родила.
С ледователю  не р аз приводилось иметь дело с подоб

ными крестьянами. П о своей глупости они ни за  что ни 
про что попадали в беду. Н а за д  тому год, до  него, по
добных крестьян обвиняли в разны х разностях, при гова
ривали к каторге, и они, терпя наказан и е и разны е муки, 
шли в далекие страны, сам и не зн ая , что с ними делается, 
и гибли, как  гибнут измученные ж ивотные. П реж ним  
следователям  никакого не было дела до участи этих 
бедных крестьян, им только нуж но было скорее сдать 
дело в суд, который реш ал по тем данны м , каки е были 
в  деле. Счастье Пилы, что его стал спраш ивать не стан о
вой и не городничий, а такой следователь, каких у нас 
ещ е очень немного.

— Если ты окаж еш ься прав, мы отпустим тебя, —• 
сказал  П иле следователь.

П ила повалился в ноги сл ед о вателю .. .  «Батш ко! 
пусти с к о р е ! . .  Куды я без Сысойки денусь, и его пусти, 
ведь вон там  парни ошшо». П илу вывели в прихож ую .

П озвали Сысойку. Сысойко о казался  еще глупее 
Пилы, говорил то ж е, что и П ила. Он д аж е  не зн ал  сво
его настоящ его имени, а говорил: «Сысойко, и все тут»<

П озвали М атрену и ребят Пилы. Те рассказали  все, 
что умели и знали, а М атрена вы ла об Апроське. Х о
зяин постоялого двора сказал , что он знает П илу не
сколько лет, что он вреда не делает, а больно беден. 
Спросил следователь и арестованны х при полиции, те 
показали, что квартальны й первый ударил П илу. С л у ж а
щие полиции показали , что квартальны й в тот день был 
пьян. П илу и Сысойку расковали  и оставили при полиции 
под арестом до тех пор, пока не получат донесения от 
станового пристава, заведы ваю щ его Чудиновской воло
стью, о том, есть ли там  П ила и Сысойко и какие н а 
стоящ ие их имена.

XIII

В полиции П ила и Сысойко ж или с месяц. Ж или они 
в небольшой комнате, назы ваем ой чиж овкой, грязной, 
с тремя лавкам и , двум я небольш ими окнами, с реш ет
ками и с разбиты ми стеклам и в рам ах, заклеенны м и в 
нескольких местах бумагою . Клопов, блох и вш ей в ней
* 51



находилось бесчисленное множ ество, и эти насекомы е то 
и дел о  что насы щ ались кровью  своих ж ертв — несколь
ких человек, постоянно находящ ихся в чижовке. И ногда 
в чиж овке было человек десять, иногда и пять. Л ю ди эти 
бы ли больш ею  частью  пьяницы, найденны е ночью на 
у ли ц ах  полициею , люди, нанесш ие обиды разны м подоб
ным ж е  им лю дям , не платящ ие долгов, уличенные в во
ровстве и разны х преступлениях, которые сидели тут по 
неделям , а  потом или препровож дались в острог, или вы 
пускались.

П иле и Сысойке весело было с этими людьми, но они 
все-таки им не нравились. Они поняли, что чиж овка 
такое  место, куда садят  только «негож их лю дей, да  и 
лю ди эти всё ругаю тся да  говорят такие слова, что у ж а 
сти». П ервую  неделю П ила привы кал к этой праздной 
ж изни и удивлялся, какой это добры й человек носит им 
хлеб, хоть и не свеж ий, а все ж е  настоящ ий, и воду но
сит. Н о когда он узнал от солдат, что он под судом и 

„хлеб  д ается  ему казенны й или царский, и когда това
рищ и его надоели ему, он не залю бил эту чиж овку и всех 
лю дей, которы е в ней ж или, и постоянно ругался с ними. 
П ервы м  делом  его храбрости в чиж овке было то, что он 
согнал с одной лавки  двух ж енщ ин и располож ился 
с Сысойком на место их. Это было на второй неделе их 
заклю чения. Все они спали на полу, в своей одеж де, на 
своих кулаках , так  как  постлать и полож ить под голову 
нечего было; но привыкш и спать на полатях и поняв, что 
спать на л ав к е  лучш е, чем на полу, где постоянно ходят 
и наступаю т на них, П ила во что бы то ни стало зад у 
м ал  отнять одну лавку . К ак  он ни приступал, его не пу
скали  на лавки  и д аж е  гнали, когда он садился. Н о вот 
одна л ав к а  опросталась: леж авш и е на ней арестован
ные были выпущ ены, и на их месте располож ились две 
молоды е ж енщ ины , обвинявш иеся в воровстве. П ила 
узн ал , кто эти ж енщ ины , и не залю бил их. Когда на д ру
гой день потребовали их к  допросу, П ила и Сысойко тот
час зан яли  их место. Зам етивш и это, другие арестован
ные, перебиваю щ иеся так  ж е, к ак  и подлиповцы, обиде
лись.

— Вы, сволочи, зачем  легли?
—  А што?
—  Тут занято , почищ е вас есть.
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П оговори ты, с о б а к а ! . .  Мы, брат, раньш е тебя 
ж ивем.

К ак  их ни ругали арестованны е, П и ла и Сысойко 
только отругивались, а с места не шли.

П риш ли ж енщ ины  и, увидев, "что им, кроме пола, 
лечь некуда, стали толкать П илу и Сысойку. Те притво
рялись спящ ими. К огда ж енщ ины потащ или П илу, П ила 
ударил одну из них так, что та упала на пол.

— Что ты, собака, дереш ься?
— Ш то? Н у-ко, подойди ошшо? П о д о й д и !. ,
— Ты наш е место занял .
—  Я те д ам  «занял»! П ры тка б о л ьн о !. ,
В чиж овке все хохотали.
— Д а  пустите, черти! — просили женщ ины.
П и ла лег лицом к стене и ворчал: «Я те пушшу, вата- 

ракш у. Ты то пойми: за  что мы-то сидим?» Ж енщ ины  
стали ласкать  П илу.

— Какой ты хороший! — говорила одна.
— Я те — «хороший», , ï П ры тка б о л ьн о !. ,
О дна ж енщ ина обняла П илу,
П ила опять ударил ее.
— С казано, не тронь! и все тут! А с тобой уж  не 

лягу, у меня вон А проська была* а ты ч у ж а я . , ,
6 i . ; s : . . . ï  î . ï i . . i ï i i T

П одлиповцы  каж ды й день топили печки в полиции и 
у городничего; случалось, проводили по целому дню в 
кухне городничего, что-нибудь работая, Д н и  эти были 
блаж енны е для них: они были несколько свободны, их 
кормили щ ами, ж арким  и д аж е  каш ей. С ам  городничий 
понял полож ение Пилы, тем более что ж ен а его, М а
трена, просила городничего пустить ее в чиж овку ж ить 
с ребятам и. Они теперь ж или у одной нищ ей за  п ятн а
дцать копеек в месяц и собирали христа ради . О днако 
городничий не Дозволил М атрене ж ить в каталаж ке , 
а погрозил отправить в Подлипную .

К азаков  и солдат подлиповцы не лю били, но боялись 
их; те, зн ая  о подлиповцах, обращ ались с ним'и добрее, 
чем с прочими арестованны ми, и часто ш утили. П о мне
нию солдат и казаков , подлиповцы были очень глупы и 
дики; раздразнить их ничего не стоило: осердивш ись, 
подлиповцы лезли  драться  на того, кто сердил; но" не
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все из солдат были такие: один из них часто отговари
вал  подлиповцев от ругани и драки . О т этого ж е солдата 
они узнали , кого надо бояться, кого бить, кому как  гово
рить, кому кланяться , кому нет. П одлиповцы узнали 
такж е , что их становой и сельский поп ещ е не больш ие 
ли ц а , а в городе есть выше их: исправник, городничий, 
судья, а над  попом благочинный, и что над этими л и 
цам и  ещ е есть старш е, они ж ивут в губернском городе, и 
н ад  теми тож е есть с тар ш и е .. .  П одлиповцы  только ди
вились этому и плохо верили. Говорили им такж е, что 
этот город не один и зем ля велика; подлиповцы только 
см еялись.

В продолж ение м есяца подлиповцы узнали больше, 
чем ж ивш и до этого времени; например они узнали, что 
есть места лучш е и хуж е П одлипной, есть люди богатые 
и такие, которых ни за  что обиж аю т и делаю т с ними не 
силой, а чем-то иным все, что только захотят, как  это 
бы ло и с ними: в П одлипной они боялись только попа 
и станового, а здесь многие их обидели — избили и ото
д р ал и  и теперь никуда не пускаю т. У знали, что такое 
паспорты ; узнали такж е, что так  ж ить, как  ж или они, 
н ельзя , а нуж но идти в другое место. П иле и Сысойке 
опротивела не только деревня, село, но д аж е  и город, 
и они задум али , к а к  вы пустят их, тотчас ж е  идти бурла
чить и вести себя скромнее.

Н акон ец  П илу и Сысойку выпустили из полиции.
—  К уда теперь? — спросил Сысойко Пилу.
—  Зн ам о, бурлачить.
—  Айда! А мы П аш ку д а  В аньку возьмем?
—  Возьмем.
—  И  М атрену?
—  А не то как? Н у, и времечко! и го р о д о к !. .  Сколько 

бед-то.
—  Одно к  одному и идет. Апроськи нет, пишшит, 

поди, стерво. Л ош ади  — тю-тю. < ï
— А там , баю т, лучш е.
—  О пять бы беды не было?
Н асоби рав  на дорогу хлеба, купив на собранные 

деньги два  меш ка и по две пары  лаптей, подлиповцы 
с М атреной и детьми ее отправились бурлачить. К  ним 
пристали ещ е четыре крестьянина Чердынского уезда, 
отправляю щ иеся бурлачить в третий раз.
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X I Y

П одлиповцы и прочие крестьяне очень бедно одеты; 
но последние, по одеж де, все-таки несколько богаче пер
вых. Н а них надеты  овчинные полуш убки, во многих 
м естах изодранны е, заш иты е серыми нитками или д р ат 
вой, с зап латам и  кож и, холста и синей нанки; под полу
ш убком видится поддевка из толстой сермяги, такж е, 
вероятно, с заплатам и , на головах больш ие ш апки из, 
бараньей ш куры, тож е с заплатам и; на ногах новые 
лапти; мочальными бечевочками обвязаны  серые с си 
ними из нанки зап латам и  ш таны, по колени не закр ы 
тые ничем; на руках — или небольш ие кож аны е р у ка
вицы, тож е с заплатам и , но они не одни надеты  на руки: 
под ними есть вареж ки, когда-то связанны е из шерсти, 
а теперь обш итые холстом, — или больш ие собачьи р у ка
вицы, то есть сшитые из белых собачьих ш кур с шерстью. 
Н о П ила и Сысойко одеты ещ е хуж е: на них полуш убки 
из овечьей и телячьей шкур, чуть-чуть прикры ваю щ ие 
колени. П олуш убки эти распластаны  во многих местах, 
ды ры  ничем не заш иты ; сквозь них видятся серые изгреб- 
ные рубахи и грудь, т ак  как  у горла нет ни пуговиц, 
ни крючков, и они опоясаны  ниж е пупа толстыми верев
ками. От полуш убков болтаю тся о колени клочки кож и. 
Ш апки у них из телячьих ш кур, тож е с ды рам и, ничем 
не заш итыми; синие ш таны, обвязанны е по колени верев
ками от худых лаптей, тож е с ды рам и, и сквозь дыр 
видно тело; лапти худые, из носков вы гляды ваю т онучи; 
рукавиц не было ни у Пилы, ни у Сысойки: их украли  
в  полиции. М атрена бы ла одета в такой ж е  полуш убок, 
к а к  и подлиповцы, и такие ж е лапти, с тою только р а з 
ницею, что колени ее прикры вала синяя изгребная ру
баха, а на голове худенький платок, подаренны й ей в 
городе. М атрена бы ла опоясана веревкой, и за  пазухой 
ее сидел трехгодовалы й Тюнька. Н а  руках  М атрены  были 
вареж ки, такие ж е, как  и у крестьян, ш едш их с ними. 
Н а П авле и И ване не было вовсе шерсти, а сверх худых 
рубах надеты серые поддевки, ноги и колена прикры 
вали тряпки, завязан н ы е бечевками от худых лаптей; на 
руках больш ие кож аны е рукавицы  с ды рам и; на головах 
ш апки из крепкого войлока. У каж дого  из наш их путе
ш ественников болтается на спине по котомке с хлебом,
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по п аре или по две пары  лаптей; у П илы, кроме этого, 
болтается  ещ е вместе с лаптям и худой сапог, найденный 
им в городе где-то среди дороги, вероятно брошенный 
по негодности. Д л я  чего взял  П ила этот сапог, он и сам  
не зн ал , а понравилось. « Б аск ая  ш тука-тоі уж о про
дам !»  — говорил он, и действительно продавал  в городе 
этот сапог, только никто его не взял.

И дут наш и пѳдлиповцы по больш ой дороге, ухабистой 
и частью  занесенной снегом; идут по сугробам  и руга
ю тся. М ороз как  назло щ иплет им и щ еки, и колени, 
и пальцы  ног и рук, и уши; хорош о еще, что по обеим 
сторонам  лес густой и высокий. П одлиповцы  привыкли 
к холоду, и их только зл я т  проезж ие в повозках и с д р о 
вам и: нуж но сворачивать в сторону; а как  своротил, так  
и увяз в снегу по колени, а где и больш е. Больш е всего 
доставалось П авлу  и И вану; они в первый р аз в ж изни 
ш ли куда-то далеко; преж де они ездили на лош ади, и 
хоть холодно им было, но все ж е  не вязли в снегу. « З а 
чем это тятька и Сысойко коней продали? — рассуж дали  
они: —  ехали бы мы, ехали баско; а то иди, иди, конца 
н е т . . .»  Они ш ли д ва  часа, и им показалось это долго, 
они устали; им щ ипало пальцы  ног и рук, носы заб ел е
лись, уш и тож е.

—  Т ятька, помру! — кричал П авел.
— Т ятька, не пойду! — кричал И ван.

—  Я вам  дам ! — сказал  П ила и обернулся назад* 
Ж а л к о  ему стало ребят.

—  Ш то, щ иплет?
—  Аяй!
—  Три ное-то д а  уши-те. Три хорош енько рукави- 

цами-те! — кричал один крестьянин, а другой стал тереть 
И ван у  щ еки, нос и уши.

—  Ой, ноги щиплет! — кричали И ван  и П авел.
— Беги! вперед беги, прыгай, тепло будет!— Р еб ята  

пустились беж ать и стали скакать.
—  Ай, мальчонки!
—  Б р ать  бы не надо.
—  Ш то им в деревне-то делать; помрут!
—  Т ак  оно. Гли, чтобы не замерзли!
—  Н е околиют.
Н о и тут П ила отобрал от П авла рукавицы , и по

этом у П авел  отним ал у И ван а  рукавицы , И ван  отнимал
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их в свою очередь у П авла, — так  что эта борьба сме
ш ила наш их путешественников.

Л учш е всего было Тюньке. Е м у тепло было на груди 
м атер и ка  когда ему бы ло холодно, то он п л акал  и кри
чал, а м ать колотила èro. П одлиповцы и товарищ и их 
шли больш ею частью молча. У всех бы ла какая-то  т я ж е 
лая , неопределенная дума, какая-то  тоска и радость: 
всех тяготила мысль о прош едш ем, р адовало  будущ ее, 
хотелось скорее получить богачество. П и ла и Сысойко 
думали о прош едш ем, об своих горестях и о том, что-то 
будет в бурлачестве. Сколько проехало мимо них пово
зок с теплыми ш убами! П одлиповцы  им кланялись, сни
мая ш апки и удивляясь звону колокольчиков, и долго 
стояли на одном месте, глядя на удаляю щ ую ся повозку. 
Сидевшие в повозке не только не кланялись им, но и не 
глядели на них, а если и глядели, то как-то с п резре
нием. Эти господа едва ли трудились дум ать о бедняках, 
Они не знали, сколько потерпели горя П ила и Сысойко, 
не знали, что вся их ж и знь была одни лиш ения, несча- 
стия, горькие слезы; что они не могли оставаться в своей 
деревне; что им надоела своя родина, и вот они бегут от 
нужды, идут в мороз куда-то в хорош ее место, где будет 
им лучше, где будет много хлеба, где они будут сво
бодны. Д алеко  ли им идти, они не знаю т, а уж  коли по
шли, пойдут, таки авось будет хорошо, а  н азад  незачем. 
Будь хоть там  богачество, — они н азад  не пойдут: там  
они лиш ились Апроськи, коровы, лош адей, там  их из
били и и зм учи ли ., .

Товарищ и П илы  и Сысойки, уж е не молоды е люди, 
такж е ругались и такж е сетовали на свою горькую , без
отрадную  ж изнь; им такж е опротивела своя деревня, 
и они вот уж е третью зиму оставляю т свои семейства 
на произвол судьбы. П онятия их были не лучш е, чем 
у подлиповцев. Они разнились от подлиповцев только 
тем, что были лю ди уж е бывалые, видели города, испы
тали бурлацкую  ж изнь, — словом, были лю ди тертые. 
К ак  ни трудна бы ла бурлац кая ж изнь, все ж е  она им 
казал ась  лучш е, чем в своей деревне, где они ж или 
только два месяца в году и скучали о бурлачестве. Т е
перь они реш ились не ходить в свои деревни, а ж ить в 
городах на время зимы. Только ж ал к о  им бы ло своих 
семейств, но что ж е делать: баб  бурлачить не берут,
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а сы новья ещ е маленькие. «П усть сами идут д о б ы в а т ь ' 
хлеб», — говорили они. П ила их ругал  за  это, но крестья
не были своего убеж дения; они уж е обурлачились, стали 
отвы кать от баб  и разны х удовольстви й .. .

В от что рассказы вали  подлиповцам эти крестьяне.
—  С первоначалу баско. Турнут тебя на барку  и за 

ставят  грести. Гребеш ь это, гребеш ь день и ночь, в ру
б ахе  гр еб еш ь .. .  спотиешь, а  барку несет по воде чуть- 
чуть, потому, значит, ж елеза  в ней много. П очнет витер, 
т а к  барку-то и д ав ай  качать туды д а  с ю д ы .. .  А на Ч усо
вой та к  н аш а б ар ка  летось о камень хлобы снулась и по
тонула; один бурлак, молодой парню га, дай  бог ему на 
том  свете баскую  ж изнь, потонул, родной, так  и не 
искали ; баю т, после вынырнул, д а  уж  м ер твы й .. .  Н ас 
бы ло много; робить заставили, значит, вы таскивать ж е 
л езо  да  барку, к а к  воды меньш е стало. О посля уж  на 
другую  барку  с е л и .. і П лы ли д о л г о .. .  Городов много 
видели. ; , Ч удеса. А какие там  махины бегаю т по воде-то, 
с колесам и, д а  с печкой, трубищ а в саж ень, а где и 
больш е, і * П ра! А  к ак  сцапает две либо три огромнею- 
щ ие махины, только без колес, и волокет так  прытко и 
к  верху и к  низу. Баско. ; .  Только трудновато на барке- 
то, а все ж е  ровно лучш е. А теперь хлеб там  какой есть: 
белый, —  чарский, бают. Все бы ел, д а  ел, дорого 
только. ï ï К аки е там о яблоки д а  а р б у з ы .. * Б а с к о ! . .  
С ладко  там!

П и ла и Сысойко слуш али и губы облизы вали. * < Они 
во всем верили товарищ ам  и от душ и полю били их.

—  А вы нас туда и ведите! s * Н а  сам ое такое ме
сто. . в — говорил П ила.

— У ж  приведем, спасибо с к а ж е ш ь .. « А н азад  уж  мы 
не подем, ш абаш !

—  И  мы не подем.
Н акон ец  п оп алась им деревня. Все они разбрелись 

по дом ам . Д обры е хозяева, расспросив их, куда они идут, 
пустили их на печки. П одлиповцы  и товарищ и их, ото
гревш ись на печках, закусив тем, что д ал и  им хозяева, 
которы е были немного позаж иточнее подлиповцев, от
правились опять в путь.

П одлиповцы  и их товарищ и пять дней ш ли, пять но
чей спали в деревнях, пять дней мерзли на холоде, отти
р ал и  свои щ еки рукавицам и и бегали по дороге, отогре
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вая  ноги, ругали холод, ветры и вьюгу, пять ночей 
отогревались на печках, а конца все нет. П илу и Сысойку 
брало  сомнение: куды это они нас ведут? Ч асто  спра
ш ивали крестьян: а скоро придем?

s —  Д а  теперь скоро Усолье, там  и возьмут н а с ,1— от
вечали им крестьяне.

П ила и Сысойко после этого терпеливо стали  ж дать  
конца и шЛи веселее. Д еревни здесь попадались чащ е, 
с виду они были лучш е чердынских, и лю дей в них 
больш е на улице, и все что-нибудь д а  делаю т: то бревна 
распиливаю т, то избу строят, то дрова куда-то д а  сено 
везут.

—  Вот здесь б а с к о ! . ; — говорил П ила.
— И  хлеб-то здесь баскяе, — говорил Сысойко.
И ван  и П авел  часто мерзли от холода; крепко их про

бивало ветром: часто они плакали , садились на дорогу; 
но П ила колотил их и заставлял  идти. Р ебята  ш ли и 
п л а к а л и .. .  Н а шестой день они пришли в Усолье.

ХУ

Усолье больш ое село, располож енное на берегу реки 
К амы . Оно очень красиво на вид: соляные варницы  его 
рисуются на берегу реки К амы ; зимою строятся барки 
и барж и, весною река ож ивает; всюду, с отплытием льда, 
снуют бедные м уж ики и спеш ат куда-то; сплавляю тся 
барки вниз, пароходы, зим овавш ие на К аме, ож иваю т 
от своего сна, бегут к  низу одни или потащ ат за  собою 
барж и. Ц ель этих пароходов — дать пищу ж ителям . По 
мелководью К ам ы  выш е Усолья и больш ею частью  по 
ненахож дению  хорош их лоцманов, знаю щ их К ам у от 
Усолья до Чердыни, буксирные пароходы ходят от П ерми 
только до Усолья, и то весной и до половины лета. От 
П ерми до Усолья только два  пассаж ирских парохода. 
Сбыт Усолья — соль, но соль постоянно сплавляется 
коноводками, больш ими баркам и, в которые помещ аю тся 
десятки тысяч пудов соли и которые больш ею частию 
действую т лош адьми. Усолье богатое село; в нем ж ивут 
заж иточны е купцы; остальной лю д больш ею частию про
бивается около варниц усольских и дедюхинских, завода, 
находящ егося вблизи от Усолья. Н есмотря на то, что
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и в С оликам ске есть варницы  и в двенадцати  верстах от 
него стеклянны й И вановский завод , город этот, как  и 
Ч ерды нь, беднее Усолья, потому что сбыт всех м атери а
лов из него ш лется в Усолье, оттуда идет в П ерм ь и 
дальш е, больш ею  частию по реке. Соликамские ж ители 
всегда закуп аю т в Усолье хлеб и другие необходимые 
вещ и.

Н аш и подлиповцы рот разийули при виде хороших 
домиков и особенно варниц: все какие-то столбы стоят, 
а пром еж  их, наверху, перекладины; дома больш ие, с 
больш ими лестницам и до самой крыши; мужчины и 
ж енщ ины  по лестницам  какие-то мешки таскаю т. В езде 
н арод  что-нибудь делает: кто дрова, доски, бревна везет; 
бабы  или ругаю т мужчин, или поют звонкие песни, м уж 
чины щ иплю т их, они визж ат и колотят их кулакам и или 
м еш кам и. Всю ду оживление, суетня, — иная ж изнь, не
известная доселе наш им п одли п овц ам .. .  «Эко диво! Вот 
бы п о р о б и ть!. .  А это што? И ш ь, домина-то какая , не 
ш ирокая, д а  вы сокая, а вверху ш тука какая-то : то под
нимется, то у н ы р н ет ...»

—  Это, братцы , соль добываю т. Виш ь ты эту махину- 
то, ш то ш тучка-то укурнется да  вынырнет, — это насос, 
а столбы -те эти с перекладинам и тож е ш ту ч к а .. .  вишь 
перекладину-то: это ж елоб. Соль идет в варницу.

—  Вре!
—  П ра! Только соль-то не такая , какую  мы едим, 

а черная: в варнице, — вишь, где из трубы дым-то 
идет, — там  она варится и делается белой, настоящ ей 
солью.

— Л и ж е ты! Ах, цуцело! Это соль-то, што на хлеб 
сыплем! — удивлялся П ила.

—  О на и есть.
—  Вре!
—  Н у. А ты сам  погляди.
Т оварищ и повели подлиповцев в насос. Там  четыре 

лош ади , погоняемые одним м альчуганом , ш ли кругом 
столба с колесами. К олеса двигались, и их много, боль
ш ие и маленькие. П одлиповцы ничего не понимали, не 
поним али и товарищ и их, как  соль добы вается. «Лихо, 
бат, колеса-те ворочаю тся, смотри, какие большие. Спе- 
реди-то ровно ничего: то укурнется, то вынырнет какая- 
то ш тучка, а здесь виш ь т ы ! ..»  — рассуж дали  товарищ и
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подлиповцев. М альчуган погонял лош адей. «Эй вы, чер
ти! Пссю! Я вас!» — и он бил их палкой. К ак, долж но 
быть, скучно его занятие погонять лош адей  вокруг 
столба целый день, а м ож ет быть и н ед ел ю ? . .  П ав л а  и 
И вана задор взял: им завидно стало. О боим хотелось 
так  ж е погонять лош адей, как  погонял этот м альчуган. 
Они пристали к нему, попросту, как  к  обыкновенному 
деревенскому м альчугану. М альчуган обругал их. П од- 
липовцы вышли. Этот мальчуган был тертый калач , 
испытавш ий нуж ду и горе с детства, человек заводский; 
а наш  заводский м альчик не уступит взрослом у зав о д 
скому человеку, который толковее и злее крестья
нина.

Заводский человек больш е зол на свою судьбу, чем 
крестьянин. Крестьянин (я  беру государственного) рабо 
тает на себя сколько ему хочется; с него требую т только 
подати, спраш иваю т рекрута, да  он долж ен понравиться, 
то есть удовлетворить станового. Заводский человек не 
то. Н анялся он в рабочие (я беру не то врем я, когда эти 
лю ди были крепостными и когда с ними делали  что хо
тели ), назначили ему в месяц, понедельно или поденно 
плату и говорят: вот тебе работа, — непременно чтобы 
она была кончена. Н е кончил работник к  сроку работу 
или прогулял несколько дней, то есть почему-нибудь не 
пришел на работу, ему не дадут ж алован ья . Если рабо
чий делает не так  и м астера замечаю т, что он ленится, 
его прогоняют, не заплатив платы . И  так  часто заво д 
скому человеку приходится искать работы  долго и голо
дать, потому что он идти в старое место боится; но куда 
пойдешь? как  оставиш ь свое семейство, которое ж ивет 
только им одним? И  вот он за  какую  бы то ни было 
плату готов опять работать на том ж е  заводе: «П усть 
делаю т что хотят, а я буду р о б и т ь ...»  Он работает день, 
на ночь уходит домой в надеж де, что получит деньги 
утром; не утром, а в первом часу приказчик, явивш ийся 
посмотреть, работаю т ли  лю ди, гонит от себя рабочих: 
приказчик человек богатый, он чувствует, что он сила, 
что он все, что он имеет рабов. , . а этим рабам  есть не
чего, убиваю тся их жены, голодаю т д е т и ! . ,

Вот почему рабочий человек ко всему относится с не
навистью . Ни работа его не радует, ни свое семейство; 
он всю ж изнь свою мучится: он ещ е в детстве знает, что
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он за  человек, в детстве начинает привы кать к  работе и, 
наконец, поступив в рабочие, видит угнетение, его 
б ь ю т .. .  Уш ел бы, д а  боится: он только и умеет дрова 
рубить, д а  сено косить, д а  соль варить — или что-нибудь 
подобное, к  чему он приучился ещ е с восьми лет.

Все заводские мальчики смыш леннее крестьянских 
м альчиков: м альчик шести лет уж е бегает по заводским  
улицам  с другим и мальчиками, с товарищ ам и, не.боится 
старш их; видя то, что делаю т старш ие и что особенно его 
заб ав л я ет  и нравится ему, он д елает  то ж е  самое, один 
или с товарищ ам и; он так  ж е  ругается, как  и взрослый, 
н кого ненавидят старш ие, того ненавидит и он.

Т оварищ и П илы  повели подлиповцев в варницы. 
В варнице печь огромная; плам я в ней так  и разли 
вается; ж а р а  нестерпимая, а муж ики то и дело бросаю т 
в нее больш ущ ие п о л е н ь я .. .  «Диво! О ткуда и лесу-то 
столь добы то? Вот бы тут остаться. *. тепло было бы, д а  
вон и семь муж иков, сидя в углу на земле, каж ды й опле- 
-таёт больш ие гомзули хлеба, да  что-то из большого котла 
іхлебаю т., .»

— Это што? — спросил П ила одного работника, по« 
казы вая  рукой в печь.

— Слеп, ш то ли? . ,  Иш ь, печь!
— Зн ам о; ровно п ѳ я ь .. .
— Ну, и не с п р а ш и в а й .. .  Ково вам  надо?
— Д а  мы так, поглядеть, — сказал  один товарищ  

подлиповцев.
— Э ка невидаль! Заставить бы вас поробить, так  

покаялись бы.
П и ла не понимал: что тут трудного? Уж не горят ли 

ту т  лю ди? «Вон поп баял , как  помреш ь, т ак  в огонь, 
бает , т у р н у т .. ; и никогда, бает, не сгоришь. Вот этот 
огонь-то и есть. г .» Ему страш но сделалось.

—  П одем , ребя! Ошшо спалят! — говорит П ила то
варищ ам . Т оварищ и разговаривали  с рабочими.

— У ж  к ак  трудновато. Н е знаем  — дрова в кучу 
склады вать, не знаем  — бросать в печь, — говорил один 
из работников.

—  Эй вы, черти! что встали? П омогай дрова т а 
скать! — кричал один муж ик, бросая в варницу дрова, 
привезенны е на семи лош адях. П одлиповцы с товари
щ ам и стали  бросать к печке дрова. П одлиповцы охотно
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работали, их пробирал пот, им хорошо показалось но
сить дрова и бросать их в кучу.

—  Баско, С ы сой ко!. .  — говорил П ила осклабляясь.
— Б а с к о .. .
—„ Ты говори спасибо: не я, так  съели бы тебя та- 

м о к а .. .
— Н у их к порту на кулицки. А мы не пойдем отсе- 

л е в а ? . .
—  Коли бурлачество — б а с к о .. ,  только л и ж е печь-то, 

огнищ а-то — эво! С палят ошшо. ; .
—  Н ет уж , в друго место подем.
—  А вы откелева? — спраш ивали м еж ду тем работ

ники товарищ ей подлиповцев.
— А Чердынские. Зн аеш ь Егорьевскую  волость?
—  Нет. ,
—  А вы здеш ние?
—  М ы дедю хинские; преж  казенны е были, теперь 

вольны е стали.
—  И  подать не платите?
—  Кои года вы служ или, не платят. А вы  куда?
—  Бурлачить.
—  Плохо. Бурлачить, сказы ваю т, ныне не то, что 

преж де. П ароходов много развелось. Вон преж де у нас 
и заведения такого не слы хали, а нынче пароходов много 
ходит, а  там , в губернском, пропасть их.

Товарищ и подлиповцев повели их в сам ую  варницу. 
Там, в огромном котле, на подобие ящ ика в несколько 
саж ен длины и ш ирины, что-то варилось, только виде
лась седая пена, которую изредка меш али рабочие; над 
котлом разны е перекладины  поделаны да доски; на них 
не то снег, не то что-то серое, и что-то кап лет в котел с 
досок. В одном месте рабочие бросали лопаткам и пену 
на эти доски. В правом  углу, при входе, из стены что-то 
черное уставилось, и от него ж елобок к котлу сделан. 
Сысойко дернул за  кран: потекло черное, густое, не баско 
п а х н ет .. .

—  Ш то ж е  это? — дивился Сысойко.
— Это р а с с о л .. ï
—  Н е замай! Ш то трогаеш ь! —  закричали  на Сысойку 

работники и, оттолкнувш и его, завернули кран. П ила и 
Сысойко приртали к рабочим.

— Это что же?
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—  А вы куда? Сюды нанимаетесь?
— Нет. М ы  бурлачить.
—  И ш ь т ы . . .
— А ты скаж и: што это за  ш тука? — спраш ивал 

П ила, у казы вая  на котел.
— Это котел. В от оттудова, где кран-то, что черное-то 

беж ит, рассол сю да пускаем, он переваривается в котле- 
то, потому, значит, под котлом-то п е ч ь .. .  А это, вверху- 
то, полати, тут соль делается. О посля она в ам бары  сып
лется.

—  Т ак  это соль-то и есть?
— О на и есть.—  Один работник достал с полатей на 

лопату  соли и показал  подлиповцам: — вишь, какая!
—  А ты  дай Нам соли-то?
Р аботн и к  д ал . П ила склал ее в мешок, в котором был 

хлеб.
—  Д а  ты заверни чем-нибудь соль-то, она хлеб испор

тит.
—  А пошто?
—  Сырой сделается.
П ила не зн ал , что делать: неловко, как  хлеб испор

тится; «выбросить разве соль-ту», — да ж ал к о  соли-то 
попуститься. «Д ай  лучш е съедим». П одлиповцы располо
ж ились есть хлеб, посолив его круто солью, до того, что 
есть вовсе нельзя было. О днако они соль эту ссыпали на 
другой кусок. Н аевш ись, подлиповцы ещ е попросили 
соли и завязал и , каж ды й по равной части, в концы пол 
своих полуш убков, спросив предварительно: а ничего, не 
съест с о л ь -та ? г *

В сем у дивились подлиповцы в варнице, все их за б ав 
л яло , хотелось им остаться тут, д а  товарищ и торопили 
их к  реке. Они пош ли. Н а берегу реки и на льду ее ра- 
ботались барки, полубарки и барж и крестьянами. П од
липовцы  в первый р аз видели все это.

—  Видиш ь ли  эти штуки? — спросил один товарищ  
П илу.

П и ла посмотрел: домины не домины, а с окнами, тру- 
бищ и огромные, посередине ровно колеса.

В реке стояли три парохода.
—  Это вот барки; на них мы и поплывем. А эти вот, 

с колесам и-те, то и есть, што мы баяли: больно прытко 
бегает и волокет за  собой м н о го .. .  м н о го .. .
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—  Э, д а  ты  прокурат! Н у к а к  на колесах по воде 
бегать-то? П оди-ко, не зн а ю т ! . *

—  А так. ' 1 ’
—  Н у, не морочь. Вон я  сколько р аз был на реке 

К ам е, т а к  там  колес-то нету, а вон эдаки е устр о ен ы ,— 
говорил П ила, показы вая на одну лодку.

Все подош ли к  пароходу. П и ла и Сысойко сначала 
боялись подойти.

— Н е ходи близко, пырнет! — говорил П ила Сы-
сойке. ,

—  А ты подойди! 1
— Я подойду, — А сам  ни с места. О днако, видя, 

что товарищ и их, П авел  и И ван  подошли близко, они 
спросили товарищ ей:

— А ничего, подойти-то можно?
— М ож но, не у к у си т ., ,  — П ила и Сысойко подош ли,
— Он, братцы, Железный, — говорил один товарищ.
— Вре?
—  П раі И  к ак  беж ит — сви сти т ., ,  ужасти!
— Ах, черт! — дивились П ила и Сысойко. —  К ак  ж е 

он с колесами? Д а  и колеса-то какие-то другие, а не 
н а ш и .. .  Там, поди, лош адь где-нибудь с п р я т а н а .. ,

— Это, виш ь ты, д ля  виду колесо, а выходит, по-
здеш нему, перья. К ак  пустят его, он и почнет загребать 
и п оч н ет ., ,  да  так  скоро, мигнуть не успеешь. ,

— А пошто он теперь стоит? I
— Пото: река зам ерзла. А как  пройдет лед, он и по

беж ит.
— А скоро?
— "К огда тепло будет,
—  А теперь побежит?
— Теперь нельзя, ишь, привязан. — П одлиповцы по

смотрели на канат: толстая ш тука; им в первый раз при
водилось видеть подобную вещь. Они захохотали.

— Силен, собака. И ш ь, какую  веревку-то на него 
н а д е л и .. ,  А как  он д а  перегрызет?

— Л етом  у б е ж и т .. ,  Л етом , бают, он на цепи стоит: 
якорь такой  с цепью бросаю т в воду,

— Ах, черт! ах, леший!
Д олго  дивились подлиповцы над пароходом и плохо 

поняли, что это за  ш тука такая . Потом они пошли 
к баракам .
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—  Это ш то? —  спросил П ила, у казы вая  на больш ое 
пространство, зан и м аем ое рекой.

—  Это река К ам а.
—  Вре! Д а  К ам а и у  нас есть, только далеко, два  

дн я  ходу.
—  Это все К ам а.
—  Э кая  ц у ц е л о !. г
—  К уда бог несет? — спросили их рабочие.
—  Бурлачить.
—  Н а  Ч усовую  пробираетесь?.
—  Н а Чусовую.
—  А вы какие?
—  Ч ерды нские.
—  Т ак  оно. У нас есть чердынские.
—  Кто?
—  Д а  с П рокопьевской волости двое, д а  из Чудинов- 

ской семеро.
—  И ш ь, черти! А у вас нет ли  чего робить?
—  Теперь нету. А вы на б азар  ступайте, там  много 

бурлаков. Б аю т, приказчик какой-то скоро будет нани
м ать на Чусовую .

—  Л а д н о .. .  А вы  почем робите?
—  Д а  рядились по пяти рублев, только опаска есть, 

к а к  бы  не обмиш урились. Вон в прош лую  зиму робили, 
робили, а  получили только три рубля.

— А эти мальчонки-то с вам?
—  С нам.
—  Ой, не возьмут?
—  Спехаю , — говорил П ила про своих детей. Подли- 

повцы с товарищ ам и пошли на рынок.

XYI

Н а  рынке они увидели до ш естидесяти человек 
крестьян, одетых очень бедно, с котомками на плечах. 
Все они ходили по рынку, глазели , очень м ало покупали, 
потому что у многих не было вовсе денег; многих из них 
зан и м али  безделицы, удивляло то, что д ля  сельского 
ж и теля  нисколько не удивительно. П о выговору их, по 
одеж де, по обращ ению  зам етно, что они не здешние, а 
приш ли откуда-то издалека и чего-то ищ ут или куда-то
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идут ещ е дальш е. Н ад  ними смеялись торговки, см ея
лись над  их выговором и непонятливостью  д аж е  улич
ные мальчиш ки села.

В се эти лю ди так  ж е  бедны, к ак  и подлиповцы: ну
ж д а , бедность края , неуменье работать застави ли  их по
кинуть свои семьи и идти в бурлаки с таким  ж е  убеж де
нием, к ак  ш ли подлиповцы и их товарищ и. К аж дом у, к ак  
видно, опротивела родная сторона, хочется чего-то хоро
ш его, хочется раздолья, хочется хорош о поработать, 
хорош о поесть, хорош о п о сп ать .. ; Здесь были крестьяне 
северо-восточной части Вологодской и восточной части 
Вятской губерний, смеж ной с Пермскою ; там  при все
возмож ны х усилиях, как  и в Подлипной, от холода не 
добы вается хлеба, а  сбыта м атериалов очень м ало. И  вот 
они, наслы ш авш ись от других крестьян, что есть хоро
ш ее занятие — бурлачество, работа легкая : зн ай  плыви, 
даю т деньги, еда вволю, лю ди все разны е, местности хо
рош ие, —  пустились наудалую  в путь, бурлачить по 
К ам е, к ак  ближ айш ей реке от их родины, на которой с 
давних пор бурлачило несколько десятков тысяч крестьян 
каж дое л е т о .. .

П осле вопросов,чкуда и откуда, подлиповцы и това
рищ и их пристали к  ч толпе. П ервый день и второй день 
прош ли весело. П одлиповцы, вместе с прочими крестья
нами, ходили по селу, дивились над хорошими домам и, 
ходили в варницы, на реку, помогали даром  работни
кам , плутали по селу, оты скивая свои квартиры . Б оль
шую часть дня спали в постоялых избах и в избах бед
ных сельских ж ителей. Н а  третий день у подлиповцев 
не было хлеба. Они насобирали хлеба и по нескольку 
копеек денег у сельских ж ителей; им н ачала надоедать 
эта праздн ая  ж изнь; им хотелось скорее дойти до  бурла
чества. Н о вот уж е четвертый и пятый день прош ел, а 
они все ходят по селу; крестьян прибы вает все более и 
более. ; .  Все эти крестьяне — ж ители разны х деревень и 
знаком ятся друг с другом очень просто: спросили, куда 
и откуда, — и конец. В друг друге они видят подобного 
себе человека, знаю т, кто, куда и зачем  идет, знаю т, что 
цель у всех одинакова; говорят они друг другу об своих 
нуж дах; сообщ аю т свои понятия о том, что их интере
сует; едят вместе в домах, где их квартиры ; дел ят  попо
л ам  хлеб и вместе спят, где придется, не разб и рая  и того,
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что товари щ  не их деревни и кто его знает, хорош ий он 
или худой человек. П о имени друг д р у га 'р е д к о  назы 
ваю т. Они знаю т товарищ а по лицу, а в имени — что 
толку : он ему не брат, не родня, а  так  сошлись, веселее 
вм есте. О бругать и осмеять друг друга  тож е ничего не 
значит; и подерется кто —  все как-то веселее, словно 
ш утя: никто не сердится, а  напротив, других это забави т. 
Е сли  у  бедного и больного человека нет хлеба, другой 
то вар и щ  сж али тся  над  ним, отдаст е’му излиш ек, надеясь 
сам  добы ть хлеба хоть милостинкой, д а  и товарищ у хо
рош о от этого: ведь и он м ож ет быть без хлеба, и ему 
при случае пом ож ет его товарищ . Если у кого есть деньги 
и он привы к употреблять их на водку, то он один не 
вы пьет, а  позовет товарищ ей, которые ему особенно нра
вятся  или с которыми он ж и вет на квартире. Т ак  у всех 
этих крестьян были по два  и по три хорош их товарищ а, 
и все они, сойдясь на рынке, были как  стары е зн ако
мые, —  конечно, не снимали ш апок и не ж ал и  руки, а 
начинали  разговор прямо.

—  А ты, поштенный, што рот-то разинул!
—  Э! ништо.
—  Гли, баба-то  к ак  стер ел еш и ват!1
—  Э к ее разобрало . —  Все хохочут.
—  Экой конь-то баской!
—  Зап речь  бы его бревна возить!
— А ш то, ребя, сдю ж ит ли  он, к ак  запречь его вон 

дрова в варничи возить?
—  А пошто?
—  А не сдю ж ит. И ш ь, как а  ш тука-то запреж ен а, 

легон ькая , м ахонькая, п и га л и ч а .. .
— Н е сдю ж ит. —  Все хохочут.
И  все в таком  роде.
П и ла и Сысойко т а к  свыклись с своими товарищ ам и, 

что постоянно ходили с ними, ели и спали на одной квар 
тире. С своей стороны и те не отставали от них, и если 
у кого-нибудь не было хлеба, то другой товарищ  уделял 
свой излиш ек бедному.

Н о никто так  не ж ил друж но, к ак  П ила с Сысойком, 
П авел  с И ваном . Об отнош ениях П илы  к Сысойке и н а 
оборот мы знаем . Н адо  сказать  и об детях  Пилы. Р а з 

1 Бежит. (Прим, аатора.)
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витие их началось с тех пор, к ак  отец повел их в город. 
В деревне ихнему уму не предстояло развития впереди; 
они бы выросли так  ж е, к ак  и П ила и Сысойко; в городе 
они увидели других лю дей, узнали, что там  ж ивут р а з 
ные люди; они видели, как  ихнего отца заковали  и вели 
со связанны м и рукам и по городу, и, узнав от лю дей, что 
это делается  только в таких случаях, когда лю ди уби
ваю т и грабят, они поняли, что их отец — плохой чело
век, что к ак  он ни бахвалится, а есть лю ди лучш е его. 
С этих пор отец стал казаться  им как  обыкновенный 
человек; он и Сысойко казались им д аж е  смешными, и 
если они ш ли за  ними, так  только из привязанности к 
П иле и Сысойке, д а  и куда денеш ься без них? К  тому ж е  
они ш ли куда-то в хорош ее место, а что им оставаться 
здесь или в Подлипной? Видя городских девуш ек, кр а 
сивее и опрятнее подлиповских, ребята подумали, что 
подлиповские девуш ки хуж е, вот бы с этой ж и т ь .. s Чем 
дальш е шли ребята, тем больш е работали  их головы. 
Они бы вали во многих деревнях; деревни были лучш е 
Подлипной, в избах тож е лучш е, и девки лучш е. В селе 
их интересовало и заб авл ял о  все, и они старались по
нять, что это за  ш тука такая?  почему здесь так, а  в П од
липной и в другом месте иначе? Н о что они могли понять, 
когда и отец и товарищ и отца сами не знали, почему 
это и зачем так. Вот они стали спраш ивать сельских ж и 
телей, больш ею частью рабочих; те хотя с бранью, но 
растолковы вали им. П осле этого ребята долго толковали 
м еж ду собой и кое-как понимали. Н апример, они по
няли, что рассол добы вается посредством лош адей, что 
у лош адей больш е силы, чем у людей, и человеку-муж ику 
без лош адей плохо. Это они узнали так. В стали они про
тив насоса. Н асос был в бездействии. П одош ли к д ве
р я м ,— лош адей не было. Они .попробовали вернуть ко
лесо, но не повернули. В другом месте лош ади были в 
действии, и насос был в действии. Короче сказать, они 
-более понимали, чем их отец, Сысойко и М атрена, кото
р ая  реш ительно ничего не понимала, а только охала. 
П оняв что-нибудь из слов сельских ж ителей, они сооб
щ али отцу, который не верил им, и ребята, — после того 
.как он р аз вы ругал их, когда они сказали  ему: тятька! 
робь лучш е здесь, а бурлачить, бают, трудно, — не 
стали больш е говорить ни ему, ни Сысойке, ни М атрене
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того, что им казалось  хорошо и что было бы хорош о 
и тем. Бурлачество  их не м анило почему-то, им лучш е 
нрави лось ж ить в селе, но к а к  отстать от отца? «Уж 
пойдем, там , баю т, город баской есть, там  оста
нем ся. . .»

Т еперь ж и знь им к азал ась  лучш е, и х тянуло на улицу: 
они поняли, что преж де они хворали от коры, теперь 
ед ят  хлеб и потому теперь хорошо. Одно только не хо
рош о, ноги устаю т. Б р атья  постоянно были вместе, ч а 
сто ходили по селу одни, говорили без умолку, епорилн, 
д р ал и сь  м еж ду  собой и с сельскими ребятиш кам и, кото-ч 
ры е и х  очень д разнили, ругали и раззадори вали  н а  драки  
и которы е им весьм а не нравились.

—  У ж  мы ту да  не подем! —  говорил И в ан  П авлу, 
п о к азы вая  рукой в  ту  сторону, откуда они приш ли.

—  П усть тятька  идет, а мы нет.
—  А А гаш ки не ж алко? — спросил П авел  И ван а .
—  Н у  ее к  чертям! Здесь, смотри, девки-то.
—  Б аские, а  там  ш т о .. *
—  А ты, П аш ка, не отставай от меня.
—  Ты  не отставай. В месте лучш е.

— —  М ы с Тятькой не подем.,; и с мамкой не подем.
—  Куды подем? . .  подем о ш ш о .. ,
Ч асто  им доставались колотуш ки от бурлаков за  лю 

бопытство и  за  то, что они не д авал и  насобирнемого 
хлеба, которого у  них было всегда больш е, потому что им  
меньш е отказы вали . О ни  вы верты вались от бурлаков и  
ругали  их т а к  ж е, к ак  и больш ие. Н а  ругань н е  обращ а
лось вним ания ни отцом, ни прочими бурлакам и, т а к  к а к  
бран ное непечатное словцо было д л я  всех обыкновенным 
к а к  в друж еской  беседе, т а к  и при удивлении и к ак  
л аска ; им вы р аж ал ась  и злость, и досада, и радость.- 
Б ран ны м и словам и д аж е  ночью  бредили спящ ие бур
лаки .

Своего отца П авел  и И ван  не боялись и не слу
ш ались. С каж ет он им: «П одите хлеб собирать!» —  
один из них и говорит: «П оди сам собирай!» Он их 
обругает, а они ему язы к каж ут. О н  и х  бить, а они 
барахтаю тся.

—  Ах, черти! —  ворчит П ила. —  В м еня вы , стер
вы, уродились, сильные будете. г . —  П и ла д аж е  радо
вал ся , что ребята его умеют драться, н всегда отнимал
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у них хлеб - с бою,, причем, конечно, ребятам  больно 
доставалось.

О  М атрене нечего сказать . О на постоянно сидела или 
л еж ал а  на полатях да  говорила с хозяйкой, больш ею ча
стик) о подлиповцах и Апроське;

XVII

Н а пятый? день П ила увидел в толпе прибывш их 
вновь крестьян своих однодеревенцев Е лкина и  М оро- 
ш ина, прозванны х по-подлиповски Елкой и Морошкой* 
П ила обрадовался* Д о  сих пор он  редко вспоминал под- 
линовцев, д аж е  стал  забы вать Апроську.

— В от они! —  весело вскричал П ила Сысойке. — Ах 
вы, лешие! бурлачить?

— Бурлачить* 1
—  А пош то?
— Д а  П и лы  нет, што за  ж изнь, — говорил М орошка.-]
—  А ребята как?
—  Б а б а  в городе осталась, и ребята с ней.
—  Есть деньги?
— Есть*
—  У крал?
—  Украл*
— Ах, леший, леший! А со мной-ту что было, уж а- 

-  ста! — П ила н ачал  рассказы вать, к а к  его избили, и по
вел своих однодеревенцев в питейную лавочку .-

— У ж  мы все знаем , —  говорили прибы вш ие подли- 
повцы.

— Ну, ошшо не все померли? — спросил П и ла  М о
рош ку. — А А гаш ка ж и ва?

— П осле твоей Апроськи парень д а  д евка Тычинки 
померли. * * А гаш ка уш ла с бабкой, — куды-то в дом ро- 
бить взяли*

—  И ш ь ты. * * А поп?
— Ш то с ним. ï î  Д а  я  почесь и не видел его*
— А как**і сам зарыл?
— Сам.
—  Н у, теперь кто там  у те?
— Да жена.
— А околиет? 1
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—  Пусь.
—  Ах, ч у чел о !. .  ж алости  в тебе нет.
—  Т а таперь кто там? К орчага д а  К очераж ка? — 

спросил Сысойко.
—  И дти тож но хочут совсем: уйдут, тож е и моя баба 

с ними.
—  А ты бы и взял  их! Н у уж  и край! Кто ж е  в Под- 

липной-то останется.
—  А с о б а к а ! . .
—  Эво! И  собаку с собой надо. А дома-то как?
—  Д ом а! Эко диво! што с домами-то? . .  П омрут?
П одлиповцы  стали  ходить вместе с товарищ ам и П илы

и составили особую толпу.
— М ы, ребя, тож но все пойдем. Смотри, не отста

вать, а што бог даст, все пополам, — усовещ ивал П ила 
своих однодеревенцев.

—  У ж  не бай; ты голова, не нам чета.
Н акон ец  приехал приказчик из Ш айтанского завода 

за  наймом бурлаков. О коло Ш айтанского и прочих заво 
дов хотя и есть крестьяне, но они считаю т за  лучш ее 
остаться дома, а крестьяне других, северных уездов 
губернии рады  за  небольш ую плату наняться в бурлаки. 
Б у р л ак ам  платят  от восьми до пятнадцати рублей за  
сплав барки от заво д а  до Е лабуги и других городов 
вы ш е Н иж него, откуда металлы  сплавляю тся уж е паро
ходам и.

Крестьяне, числом около ста, собрались на рынке. 
П риш ел приказчик. К рестьяне ш апки сняли.

—  Вы бурлачить?
—  Бурлачить.
—  К аж и те паспорта!
П аспорта были у двадцати  человек, преимущ ественно 

крестьян Соликамского и Чердынского уездов.
— А у вас есть паспорта? — спросил приказчик 

остальны х.
— Батш ко, не г у б и ! . ; К аки тут еще паспорта? . .  — 

вопили крестьяне. ~~
—  Беспаспортны х мне не надо.
К рестьяне в ноги ему поклонились.
Д олго  возился с крестьянами приказчик. Н е пони

м аю т они его. Е м у каж ды й год приводилось возиться с 
ними, и он все-таки обделы вал дело: сам  ездил в воло
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сти, вы правлял  паспорта бурлакам  и вносил за  них 
деньги. Теперь он заклю чил со всеми крестьянам и кон* 
тракт; отобрал паспорта, у кого они были, д а л  паспорт* 
ным по рублю , а  беспаспортным по полтиннику; велел 
дож даться  его, а сам  отправился в их волости.

П осле отъезда приказчика все крестьяне загуляли . 
З агуляли  и П авел  с И ваном , которые хотя и были всех 
м олож е, но тож е попали в бурлаки и получили по три
дцать копеек денег. Ц елую  неделю кутили бурлаки  до тех 
пор, пока не издерж али  все деньги. Д а  и промы словы е 
рабочие то и дело подговаривали простаков на выпивки 
и угощ ались на их счет сами. Н о когда у  бурлаков не 
стало денег, рабочие два вечера сряду угощ али их на 
свой счет, — за  что пром ы словы е рабочие очень понра
вились бурлакам . Павел* и И ван  купили себе лапти  и 
валенки, а  остальны е деньги проели на булках. О дна 
только М атрена скучала, ее не приняли в бурлаки. О на 
поступила работницей на варницу и содерж ала Пилу, 
Сысойку и детей.

Три с половиной недели бурлаки ж д али  п р и казч и ку  
В это время они хотели уйти, но их отговаривали про
мысловые рабочие тем, что теперь уж е нельзя, так  как  
получены ими задатки . Б ольш ая  часть их работала  на 
пристанях, у  барок и у варниц, и только небольш ими 
заработкам и  они пробивались в селе.

Н аконец приехал приказчик. Он пересчитал всех 
крестьян, записал  их снова, показал  им паспорта, в зя 
ты е на полгода, вы брал из них четверых в лоцм аны , д ал  
всем, кроме лоцм анов, по рублю денег, а лоцм анам  по 
три рубля, велел идти в завод . Уладивш и все с крестья
нами, приказчик уехал.

П риказчиком  было нанято ещ е более ста человек, 
только на самых местах, в селах и деревнях Вятской 
губернии.

Все крестьяне, накупив по две пары лаптей, по три 
ковриги хлеба, соли, .наелись на ночь сытных щей, крепко 
уснули, а утром, вставш и до свету, закусили крепко на 
дорогу, увязали  плотнее свои котомки, собрались за  се
лом  и тронулись в путь.

М атрена долго следила за  подлиповцами. И дут они, 
идут в больш ой т о л п е .. .  вон В анька да П аш ка огляды 
ваю тся и утираю т с л е зы .. ,  Н е взяли М атрену! зап л акал а
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о н а  и уш ла в  варницу. ï * О дин только Тю нька н е  знает 
теп ер ь  горя: он ран о  встает с м аленьким и хозяйскими 
детьм и, и к а к  только  встает он д а  хозяйские дети, й  н а
чинается у  них беготня д а  игры. Хорош о ещ е, что хо
зяй к а , м астерская  ж ен а, д о бр ая  и есть с  кем  Тюньке 
порезвиться, а  не будь ни этой хозяйки, ни детей  ее, 
что бы сталось с Тю нькой и М атреной? К а к  бы она стала  
рабо тать  с ребенком? А  р абота  ее та к а я : д р о ва  она в 
варни цу таскает  д а  из варниц в ам бары  соль на плечах 
п о  длинной лестнице носит* Т рудная работа  досталась 
■Матрене.
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ЧА отъ в  то в а л :
Б У Р Л А К И

I

И так, наш и подлиповцы отправились бурлачить с то
варищ ам и.

Всех ш ло сто тридцать один человек. Н а  подлипов- 
ц ах  так ая  ж е  одеж да, в какой они были в  Ч ерды ни и 
в  Усолье. Н а  прочих товарищ ах или та к а я  ж е  одеж да, 
к а к  и у подлиповцев, или разнообразная: тут бы ли полу
ш убки из разны х ш кур, больш ею частью распластанны е, 
в  лохмотьях, без зап лат , или просто изорванны е сер
мяги, поддевки и что-то среднее м еж ду серм ягой и под
девкой, назы ваем ое просто гунькой; у  всех разн ообраз
ные ш апки, хотя повсюду и одинаковые, больш ие, из 
ш кур или войлочные, наподобие горш ка; на руках  у к а 
ж дого  рукавицы, или кож аны е, или из ш кур, или ш ер
стяные; на ногах у каж дого  лапти . У каж дого  на спине 
висит котомка с хлебом, кое у кого с разны м  тряпьем.- 
Н и ж е котомки болтаю тся по п аре или по две  пары  л ап 
тей. Спасибо ещ е приказчику, который н ан ял  их бурла
чить: он не поскупился дать  каж дом у задаток ; не дай  он 
денег крестьянам , как  бы они пош ли в дальний путь без 
хлеба и лаптей?

Все они ш ли до сборного места, то есть до завода, 
целы х три недели, и шли, к а к  некогда ш ли евреи по 
пустыне Аравийской, с тою только разницей, что это 
были русские крестьяне, беж авш ие от своих семейств,
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Ш ли они врассы пную  по больш им и проселочным доро- 
гам , узким  тропкам ; плутали по целым дням  в незнако
мых местностях; ругались, мерзли, драли сь и д аж е  р ас
каи вали сь, что пош ли.

И х взялись вести четыре лоцм ана, уж е  несколько лет 
зан и м авш и еся  бурлачеством  и знавш ие все станции- 
пристани от Ч ерды ни до Н иж него и от Билим баевского 
зав о д а  до П ерм и; но у этих лоцм анов не было согласия 
в вы боре дорог: каж ды й из них ж и л  в разны х ме
стах  зимой и отправлялся  на Чусовую своими доро
гам и; сош едщ ись вместе, каж ды й хотел идти по своей 
дороге.

Вот, наконец, они согласились; все крестьяне идут за  
ними. И дут они д ва  часа, едва-едва переступая ногами, 
не торопясь, разговариваю т, поют песни грустные, д ол 
гие и тяж елы е, а  больш е молчат. П роезж аю щ ие застав 
ляю т их сторониться, и кто из ста человек не успел сво
ротить с дороги, того ям щ ик хлещ ет витаем. Крестьяне 
ругаю тся, хохочут и лезут драться. О дному почтовому 
ям щ и ку плохо приш лось от них за  витень, и крестьяне 
убили бы его, если бы не вступился почтальон и не разо 
гнал  их саблей. Всех заб ави т  звон колокольчиков и 
ш убы  проезж аю щ их бар. Они сначала дивятся, потом 
хохочут. Всем как-то весело, и кто поотстанет от толпы, 
догоняет ее. П одлиповцы  идут особой кучкой. Они увле
каю тся разговорам и товарищ ей, их хохотом, теш атся над 
вы говором татар  и черемисов; собственные несчастия они 
начинали  у ж е  забы вать.

Н о вот дорога делится надвое. Вся ватага  стала.
—  К аж ись, сю да теперь? — спраш ивал один лоцман.
—  Нет, не сю да, а сюда, — говорит другой лоцман.
—  H a -кося! Т аперь по этой, по левой, надо: тут село 

будет, — говорит третий.
—  Эво! Ш то у те ш ары -те чем заволокло? Вот как  

подем по этой, по правой, — тут и будет деревня, три 
версты  и всего-то! — говорит второй лоцман.

—  М олчи! Тебе баю т — село, а ты  баеш ь — д е 
ревня. ; .

—  М едведь ты раменской! ; ; Тебе говорят — д е 
ревня. . .  к ак  войдем в нее, и сворачивай налево, — гово
рит четвертый лоцм ан.

— Д а  будьте вы прокляты, лешие! П ривычки у вас
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нет, обычаю. ï ï  М ы десять годов по эвтой дороге х аж и 
вали. Черти вы дьявольские! —  ругается второй лоцман.-

О стальны е лоцм аны  задум али сь: «А что, если он 
правду говорит?»

— Смотри, не о б м и ш у р ь ся ... П раво, знать, эта  до* 
рога-то? — говорит первый лоцман.

Ч асть бурлаков (бы валы е) пристает ко втором у л о ц 
ману и говорит: «А, бат, дорога-то налево. Веди!» К  ним 
пристает ещ е человек тридцать. П ристаю т и остальны е. 
Н ачинается брань беспощ адная, к р и к .. ,

— Что, братцы , горло дерете? Коли вы другую  до
рогу знаете, — п о ш л и .. .  М ы восьмой год ходим, з н а е м .. «

—  И я  восьмой! И я  ш естой !. .  — кричат остальны е 
путеводители.

—  Ты веди толком! — кричит П ила.
— А я уйду тожно! — кричит первый лоцм ан.
— Ну, и иди, черт! ш то пристал? — кричат бурлаки.
— Ребя! валяй  е г о ! . .  б е й ! . .
П ервого путеводителя окруж ает человек сорок. Он 

старается  всех урезонить. Б урлаки  не верят. О стальны е 
лоцманы -путеводители идут по левой дороге. З а  ними 
идут и прочие. П опадается им крестьянин с дровам и. Он 
знает, кто эти люди.

—  Эй, братан! эта дорога на Чусовую? — спраш ивает 
крестьянина один из лоцманов.

—  А вы бурлачить? *
—  Бурлачить.
—  Э! Ступай вкось, там  и будет река Я йва.
— Вре! А мы ее не прош ли?
— П ослезавтра будет.
— Ах ты (следует непечатная бран ь), д а  ведь Я йва 

в К ам у  беж ит?
—  А куды не то? . .  К ам а-то  эво ш т о ..-. Вы бы и шли 

по К ам е.
— А ништо, подем по Каме! — говорит один лоцм ан.
—  Ступай. Э дак  мы скоре придем; там  ещ е будет 

К осьва д а  Усьва, а потом Чусова.
—  Н у, и подем.
Тронулись по левой дороге. Приш ли в деревню . Н о

чевали. Утром тронулись в путь по правой дороге. К  ве
черу пришли в эту ж е  деревню .-. .  Н очевали. Утром по
ш ли по левой дороге.
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—  И ш ь ты , леш ий! — ворчат бурлаки. —  Д а  ведь м ы  
были тутотка?

—  Где, в  деревне-то?
—  Ну!
—  Слеп! Д еревня-то  совсем другая: в той семь д о 

мов, а  в  этой восемь, — говорит один лоцм ан. Б у р л ак и  
вер ят  и  не верят. Л оц м ан а спорят, и  все-таки идут вм е
с те  все. Н акон ец  приш ли и к  Яйве. Р ек а  не ш ирокая, 
покры тая льдом , занесенным снегом.

—  А это што? —  спраш ивает П ила, у казы в ая  на про
странство, зани м аем ое рекой.

— Э то река, баю т, — отвечаю т ем у  бурлаки,
—  К а м а ? — спраш ивает П ила.
—  Н ету. К ам а  вон де, — указы вая  рукой на север, 

говорит бурлак . П и ла дивится.
Все стоят на берегу реки и спорят, к ак  идти: н а

право  по речке или налево.
— М ы таперича, к ак  подем налево, и Ч усова бу

д е т ,—  говорит один лоцм ан: —  олонись я  не был 
здеся , —  добавляет  он.

—  Н у, это  ош ш о тово о н о ., .  — говорит другой лоц
ман.

—  Вот если бы таперича вскры лась река д а  барки бы 
если  пош ли, н у  и узн ал  бы, в  кою сторону путь д ер 
ж ать , —  говорит первый лоцм ан. Холодно. Б е е  спу
скаю тся на лед; всех продувает ветер. И дут кто направо, 
кто налево, кто за  реку. Все тонут в снегу и ворчат.

— Д а  вы  ладом  ведите! П о Яйве-то никто не бурла
чит, и мы в Яйве-то ни разу  не ш ли, а переходили 
только, —  ворчит один бурлак. Л оц м ан а ведут всех 
узенькой  дорож кой, попавш ейся за  рекой. Б у р л аки  р а 
дую тся. П риш ли в деревню  к вечеру. П оели, выспались, 
утром  тронулись в путь. Д ен ь ' ш ли хорошо, пели песни 
или м олчали. К  ним пристало несколько зы рян.

Увидев кучу бурлаков , зы ряне опросили:
—  Кы дче мунан? 1
—  Бурлачить! — было ответом. З ы р ян е  пристали.
В толпе были тож е зы ряне, и м еж ду ними завязал ся  

р а зго в о р а

1 Куда пошли? (Прим, автора.)
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— И лы ся лок тысь? 1
— А Е ж ва , кырныш ..1 2
О пять попалась река. Б урлаки  обрадовались.
— Вот она, Чусова-то!
— Вре! Э кая м ахонькая?
— Эта, братцы, не Ч усова, а К осьва. Там  ещ е будет 

Усьва, вот по той мы и пойдем в Чусовую,
Б урлаки  успокоились, переш ли реку и  тихим ш агом  

пош ли за  своими путеводителями.. Н а  третий день после 
перехода Косьвы вы ш ла ссора.

В се ш ли они по одной узкой дороге: ладно. В друг 
дорога раздели лась на три  части. П о которой идти? Л о ц 
маны забы ли.

В се стоят.
— П о этой?
— Нет, по этой.
—  Знаеш ь ты черную немочьі П о э т о й .. г
Л оцм ан а дерутся. И х окруж аю т бурлаки.
— Бей е в о ! . .  Вот т а к ! .*  ну-ко, ошшо! —  слыш ится 

со всех сторон.
Один лоцм ан убеж ал  по левой дорож ке. Его пош ел 

догонять другой лоцм ан. П оловина бурлаков идут за  
этими лоцм анам и. Д в а  оставш иеся лоцм ана уговари
ваю т остальных бурлаков идти за  ними.

— П усть они идут по той! У ж  как-то ли заблудятся , 
эво как! — говорит один лоцман.

— Н у, а ты и веди, коли м астер, а  я  пойду е ним, . . —> 
говорит другой лоцман.

— И  черт тебя бей! А мы как  р аз дойдем и по 
с в о е й .*.

Б урлаки  советуются, к ак  им идти.
—  Те, поди, ладн о  идут, а  мы-то как?
—  П одем тож но с ним.
О днако лоцм аны  ведут своих товарищ ей по той до

роге, по которой уш ла недавно половина бурлаков. 
П рош ли с версту, а тех  бурлаков не видать. П рош ли они 
две дороги, наконец на третью свернули и пошли.

— Куды ж е те-то побегли?

1 Издалека шли? (Прим, автора.)
2 Река Вычегда{ называемая зырянами Ежвой. Кырныш—* 

ругань. (Прим, автора.)
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■—  Ч ерти . * * —  ворчат лоцм аны .
—  Н адо  бы  нам  поворотить по той дороге, что впер

вы е попали.
—  Кто ево з н а т . , 3 И  места всё другие, ни разу  не

бы л здеся . j
—  И я  тоже*
В от подош ли они к  больш ому полю. Д орогу  занесло 

снегом; ветер сильный, резкпй. Б урлаки  ругаю тся и идут 
по полю, оставляя  за  собой следы  больш ими зигзагами.- 
И дут они час, все нет конца. «Что за  черт?» — ворчат 
бурлаки . И х обуяла лень. 5* И дти не хочется, а хочется 
поспать. О стан авли вается  один бурлак, за  ним останав
ливаю тся все. С адится один на снег, все садятся. Р а зв я 
зы вает  котом ку один, все развязы ваю т свои котомки*

—  П одем  назад! — кричит один.
г -  А йдаі — кри чат двадц ать человек.
—  Б ая л , не ходи с н и м ! . - —  ворчит П ила. — А по- 

ш то назад-то?
—  А пош то? А п о д ем .. .  —  бы ло ответом*
—  Б ратцы , пойдемте! ночь, поди, скоро.
Б урлаки  боятся ночи.

, —  А ты  веди, пес! — кричит П ила. — К уда ты завел  
в  эку  чучу!

—  П ы рни ево! пырни! — кричат бурлаки на лоцмана*
—  Пойдемте! право, скоро конец, з а  этим полем и

конец. ,
—  Помрем! — говорит П ила.
—  Н е помрем, а река будет. А н азад  подете, заб лу

дитесь.
—  Н у, и подем. У ж  много шли, ишшо подем, — гово

рит П ила. В се идут. П осы пал снег, ветер стих. Снег 
зал еп л яет  гл аза , только и видно, что снег д а  товарищ ей, 
а  что кругом товарищ ей —  бог весть. Б урлаки  злятся, 
см отрят на свою одеж ду, она в снегу, словно в муке ку
пались. Все устали.

—  Р еб я , вон лес! — кричит один из толпы. Все пове
селели. Б р о д ят  охоло лесу и блуж даю т. О ты скали дорогу 
к  ночи, спустились под гору и под горой уснули. З а к у 
сивш и утром, опять идут, дорога опять делится на две 
дороги. П росто черт знает что такое.

—  Н у у ж  и времечко. П реж , к ак  подешь, и конец ско
ро, а  теперь сколь и сход и ли .. .  — говорит один лопман*
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—  О ттово все, ш то не так  пошли. Говорил, надо тр а к 
том идти, а  то м ало ли дорог-ту! — ворчит другой л о ц м а н

—  Экие леш ие, куды завели . Все леса  д а  л еса  д а  
горы какие-то. Эвон гора-то, чучела какая! — ворчат 
бурлаки.

—  А мы подем на гору-то? Там , поди, баско! — гово
рит Сысойко.

—  А и поди, п оп робуй !.  ̂ Там  таперь видимо-неви
димо Медведев засело, — зам ечает  П ила.

— Ш то медведи, волки, поди, стерелеш иваю т. і ï ^  
Уж асти! — зам ечает  бурлак.

— А што, бат, здесь, поди, много Медведев?
—  Столько — беда!
—  Вре?
—  В идал ономеднись. С тадо целое,
— Вре? И  не съели?
Бурлак-хвастун , не бывший никогда в этих местах, 

улы бается и того больш е врет.
— К ак  хватил колом, вон эдаким, одного — и издох, 

другого хватил —  побеж ал, и те побеж али,
— 'В ре? . s И ш ь ты!
Разговор  идет о медведях, кто сколько на своем веку 

медведей убил. Всякий старается перебить товарищ а 
рассказом , кто врет, кто говорит правду. Б ольш е всех 

- врал  П ила,
—  Ты вот по-моему сделай, — говорил он. — Одново 

р аза  летом иду, знаш ь, лесом; а лес-то — эво! не здеш 
ний, иное дерево и не охватиш ь, выше этова, густо. *, 
А  со мной, знаш ь, лом был! Ну, иду д а  собираю  гр и б ы ., ,  
С обирал так-ту, много набрал. Баско! и наш ел на мед
ведя, спит. . . А медведь-то — эво какой! Таких впервой 
увидел. Вот я , знаш ь, на цыпочках и побег к нему, и 
хлоп его по б а ш к е .. .  и х л о п ! . .  И  пику не д а л ! . ,

— Д а  он, поди, издохлой какой?
— И зд о х л о й !..- К ак  бы не так! А пошто я ево хлес- 

нул? . .
— Значит, ты  слеп 1 был, или другое ч т о ., * может, 

спугался?
— Н у уж , кто другой спугатся, а я — ш абаш !
— Д а  он, поди, медведь-то, мухомора обтрескался!

1 Бегают. (Прим, автора.)
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— С к азан о  —  у б и л !—  кричит П и л а , сердись.
—  Зн ам о , издохлова,
—  П оговори ты, собака!
Б у р л ак и  хохочут и дразн ят  П илу: «Знам о, издох

л о ва  м едведя убил».
— А ш то, если таперь медведи прибегут?
—  Сюды-то?
— Н у. г . съедят нас али нет?
—  Н у, таперь ш абаш . Н ас-то эво сколь. К ак  закри 

чим и прогоним, и черт его не д о го н и т .. .
—  И  топоров-то ни у  кого нет. ,
—  А мы закричим . П обеж ит. , ,

• П риш ли они в деревню. В деревне сказали  им, что 
они не в ту сторону идут к  Чусовой. П ош ли опять бур
л аки  н азад  оты скивать настоящ ий путь. О пять сбились 
с дороги. Н а  другой день встретились с толпой других 
бурлаков.

—  Вот они, лешие! — сказали  обрадованны е наш и 
бурлаки .

—  Это не те, другие,
—  И  то.
—  А  вы откедова?
— Вячки.
—  В ячки ребята хвачки, семеро одново не бояча! —; 

сострил один молодой бывалый бурлак.
Э ти  бурлаки знали  дорогу лучш е наш их бурлаков, и 

все скоро добрались до Чусовой, II

II

Р ека  Ч усовая бы ла уж е ож ивлена в это время. В не
скольких местах, на льду  и на низких берегах ее, на по
лях , строились барки и полубарки; воздух оглаш ался 
.стуком топоров, криком  крестьян. П одлиповцы с товари
щ ам и пош ли берегом. Здесь идти им было весело: везде 
н арод , есть с кем и слово перемолвить, есть кого и спро
сить, куда идти и далеко  ли еще, и народ  такой добрый. 
Р ек а  в этом  месте узка; по обеим сторонам ее или высо
кие круты е берега, с нависііш ми деревьям и и скалам и, 
или с одной стороны крутой берег — гора, а с другой — 
низина, поле. В местах, где крутые берега с обеих сторон,
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было мрачно и страш но. Б ы валы е бурлаки рассказы вали  
разны е уж асы  и страхи.

—  Виш ь, эта гора-то как ая , матуш ка! А бед  от нее 
много б ы в ае т .. .  Вот она теперь ровно впереди, а к а к  по- 
дем, она углом будет, ровно кто топором обрубил. 1 * Тут 
беда баркам . К ак  поплы вет это б ар к а  и хлобыснется о 
гору, так  ее  и ш арахнет, а место — беда, баю т, дн а н е т у .. ■„

—  Б аю т, тут сидит кто-то. Ч ерт  не черт, а у ж  больно 
сердится. Баю т, у  него в лапах-то  стресоглазка.

— Ч то сидит! К оли сидел бы —  словили; нынче, 
баю т, начальство строго. Вот таперича ш туки поделали , 
ш тобы нам  ловко  бы ло плыть. А  без эвтих ш тук беда 
бы ла, потому река у ж  та к а я  бурли вая д а  кам ней в ней 
много, — говорил один лоцман.

— Э кая гора-то! Ах -ты, к а к а я  высь! —  дивятся бур
лаки.

— Вот где мы идем! — говорит весело П ила. — Эк, 
баско! А там , поди, ишшо лучш е.

В этих м естах им приходилось идти д аж е  ночью, по
тому что не было не только что деревень, д аж е  лю дей, 
кроме их, и ни одной барки. Здесь им казалось  страшно-: 
они боялись не медведей, а чего-то иного. Впереди, по
зади, — кругом все горы, а вверху небо черное, и звезд  
не видать.

—  Р ебята , тихонько иди! Смотри, полонья, —  говорил 
кто-нибудь.

— Д а  мы бы спать.
—  Ну, нет. Смотри, какие богародни стоят вон там.- 

Коев а дни такие ж е  были.  ̂ ;
В левой стороне видится что-то белое, больш ое т а 

кое. Немного выш е — не то церковь, не то кто его знает, 
что такое. И  таких видов много. Б урлаки  боятся по
дойти. «Убьет!» —  говорят они и делаю т от таких мест 
больш ие круги.

—  Боязно, братцы! Теперь-то ещ е што, а преж е, 
баю т, уж асти бы вали. Вон, сказы ваю т, ж и л  здесь Е рм ак, 
атам ан-разбойник, лю дей убивал, б е д а ! . ,  Он, сказы 
вают, Сибирь в полон взял , — р ассказы вал  лоцман.

— Все один?
— У него сила была огромнею щ ая. Л ю ду сколь было, 

всё разб о й н и ки .. .
— А он таперь где? л
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—  П ом ер, сказы ваю т. ; ; С казы ваю т, утонул.
—  Вре! А он, поди, спрятался  там  на горе-то?
—  С казы ваю т, потонул! У него, слы ш ь, зипуна-то 

не бы ло, а  он ж елезо  носил.
—  Пра?1 В от д а к  с и л а ! . .  К ак  хлобыснет, и помрешь?.
—  Н у уж , он сидит, поди, таперь, смотрит ш ара ми-то. 

Это, смотри, не он ли —  экой высокой д а  белой, ишь как  
усгорился! ; . 1

—  Э то дерево, а то вон кам ень вы дался.
—  Н у  уж , не ври, это о н . . .  П одем, поглядим?
—  Н у-ко, поди, он те задаст! К ак  пырнет кам нем - 

т о . . .  —  Б урлаки  д ал и  круг. И  долго толковали бурлаки об 
Е рм аке , не зн ая  его, а  только наслы ш абш ись о нем от 
б урлаков  ж е.

Н акон ец  кончился их путь. Они приш ли к  заводу.

іп

Н а  берегу было множ ество крестьян: кто пилил 
бревн а, кто рубил, кто строгал, кто гвозди и скобки вби- 
вал ; достраивались барки, коломенки и полубарки. П од- 
липовцёв и прочих бурлаков сосчитали, поверили и вы* 
д ал и  им по десяти копеек денег. К упили они хлеба, 
надели новые лапти, взяли господские топоры, ж елезны е 
лопаты  и прочие необходимые инструменты д л я  скорой 
работы  и стали работать.

Всю ду работа кипела. К аж ды й человек что-нибудь да  
д ел ал , и если кто не умел топором, то гвозди вколачивал , 
снег отскребал или доски таскал . К аж ется , барку  не
хитро сделать, а наш им бурлакам  больно мудреною к а 
за л а с ь  эта ш тука. Они не могли надивиться, к ак  это т а 
к ая  ш тука состроена? С которой стороны ни подойди, 
везде гладко, только ж елезки  какие-то вбиты, и вся из 
досок сделана да  бревен. «Вон у нас избенки-те не так  
Д елаю тча, к ак  хошь, так  и перевернеш ь бревно и при
лади ш ь, а тут все инако. И  куда экая  чучела? дом не 
дом, а кто ее знает, куда она г о д н а ? . s Д а й  мне — не 
возьм у. П ра, не в о зь м у !..»

Н а  бурлаков кричали м астера:

1 Долго и строго смотрит на один предмет.
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— Ч то стоишь: робьі Д еньги только д аром  берете,
разбойники!

Б у р л ак  почешет один бок, спину и пойдет с топором 
к  барке. Ч то ему делать? Вот он видит, леж и т доска. 
Б аск ая  доска-то, д а , верно, робить велят, и бурлак  начи
нает рубить доску без цели, а так, дум ая , что и он роби т.

— П ош то ты доску-то рубиш ь, пошто? Я т е б е ! . .  — 
кричит на бурлака мастер или работник.

Б у р л ак  отходит от доски и глядит на прочих.
— Что, стал? робь! іѵ
—  Д а  што робить-то?
— Ш то! П одь обтеш и бревно.  ̂-. У, лентяи! скоты! —■ 

и т. д. И  пойдет бурлак рубить бревно и изрубит его так, 
что оно на дрова годится.

— Ах вы, бестолочь! Я в а с ! . ,  П оди, притяни доску.
Один бурлак  не совладает, — он и взять не умеет

доску, с которого конца ее прилож ить; вот и возьмутся 
человек ш есть-семь д ерж ать  доску.

— Л адь , ладь! Ш то стали!
Б урлаки  прилаж иваю т.
— Н е так! . s Сюды!!
Б урлаки  см отрят на доску. Д оску  берут ещ е человек 

пять. Д оску  приладили. ,
— Н апри брюхом!
Н аперли все разом  — и так  сильно, что пот их проби

рает, и им баско  каж ется.
Т ак  и кипит работа. Все бьются до поту и не могут 

понять, что они такое робят и к  чему эд акая  работа, 
больно уж  баская  д а  чудная.

Р аботаю т они каж ды й день, бахвалятся, что и они 
робить м астера, а не понимают своей работы . Ч увство
вать им нечего: им или баско, или худо; об своих деревнях 
они забы ли, с лю дьми хорошо, д а  и чувствовать-то не
когда: то рубить, то скоблить, то ко л о ти ть .. .  В стал рано, 
есть хочется —  чувство, поробил, есть хочется — чувство, 
спать хочется — ч у в ств о .. .

О П иле и Сысойке сказать  особенного нечего. Они 
точно такие ж е  были, а пож алуй, и хуж е. Они теперь 
блаж енствовали. У маленьких, подлиповцев, П авл а  и 
И ван а, было больш е способностей, чем у старш их. Они, 
конечно, не могли сделать больш е взрослого, окрепш его 
мужчины, но понимали, как  и к  чему такая-то  вещ ь

65



следует  и как , что и д л я  чего делается. Зан яти е  их было 
обделы вать поносную, похож ую на мачту, или вколачи
в а ть  скобки. Э та работа  им так  к азал ась  хорош ей, что 
оНи, если ее не бы ло в одном месте, ш ли в другое и там  
отгоняли  р аб о ч и х  от не своего дела.

Т еперь отец д л я  П авл а  и И ван а  был все равно  что 
и прочие бурлаки. Они теперь никого не боялись, и стар
ш их у них не было.

—  П аш ка! О ни все свиньи, — говорил И ван .
—  Все. Они робить не умеют.
—  И  тятька  свинья!
—  И  Сысойко с в и н ь я .. .  А мы свиньи?
—  М ы-то? . .  А  пошто?
Н емного помолчав, они опять" спраш иваю т друг 

друга , свиньи они или нет; каж ется , свиньи, а  ровно 
и нет. «Свиньи-то эво  какие! А  мы воно какие».

О ткуда заб р ал ась  в их толовы  так ая  мысль, они сами 
понять не могли; слы ш али только, что при казчик ругал  
как -то  бурлаков свиньями. г г

С  бурлакам и  м аленькое заводское начальство обра
щ алось  очень грубо; часто обделивало деньгам и, т а к  что 
м ногие голодали, У него, конечно, свои интересы, а  над 
бедны м бурлаком  что хочеш ь д е л а й — см олчит или из
ругает, а  ж аловаться  не пойдет, д а  и  н е к о м у .. .

IY

Н астал о  тепло. Солныш ко греет; снег с каж ды м  днем 
т а ет  и тает; с  гор бегут в реку ручьи, на верш инах ви
ди тся  бурая  зем ля. Б арки  уж е сделаны , а  бурлаки  все 
ещ е работаю т: кто весло делает, кто . конопатит барки 
и полубарки, кто т а к  себе рубит бревко; работа кипит 
везде; целы е две тысячи бурлаков копош атся на берегу 
у барок, на барках , на льду, в рубахах, ды рявы х и со 
м нож еством  зап лат ; с иных пот каплет.

Н асту п ает  п ора  еды, бурлаки садятся  кучками на 
берег или на обрубки бревен, на сломанны е доски, едят 
хлеб, прихлебы вая щ ей с капустой и дрянной говядиной, 
кто в ш ап ках , кто без ш апок. Солныш ко т а к  и греет их, 
оно освещ ает загрубелы е, ж елты е ли ц а бурлаков, и  во
общ е как-то приветливо. В кучках сидят преимущ е-



ственно лю ди равны х назван ий: татары  с  татар ам и , че
ремисы  с черемисами, подлш ю вцы  с нодлш говцами 
и т. д ., т ак  что воздух  оглаш ается  разны м и наречиям и: 
лепечут бойко татары  и черемисы, приш епеты ваю т зы 
ряне, кричат пермяки, вы говаривая: попе? зац ем ?  цуца, 
и  т. д . З а  обедом все каж утся  веселы: каж дом у; утом лен
ном у работой, лю бо, что солныш ко светит и гр еет  баско, 
и он долго-долго смотрит н а  солныш ко, до те х  пор, пока 
не заболят  гл аза , и д у м ает  какую -то д у м у .ія С лавное 
солныш ко! пош то оно не каж ды й  день т а к  светит? когда 
и вовсе его нет, а  когда покаж ется, д а  и  спрячется, чу
чело! . .  П оевши, бурлаки  опять принимаю тся з а  работу, 

.'но у ж е ленивее утреннего: хочется полеж ать. В е ч н о м  
все  собираю тся на барки , сидят кучкам и и толкую т 
больш е о бурлачестве; сидят долго, думаю т, скоро л и  они 
перестанут робить; когда будет та к а я  п о р а , ко гд а  они 
всё т а к  будут си д е ть .. .  Потом начинаю т петь свои песни, 
каж д ы й  на своем язы ке, и поют они долго-долго, не по
ни м ая сами см ы сла песни, а  хорошо им каж ется , и серд
це ноет, кого-то ж ал ь , хочется чего-то.. . Т ут есть и  м у
зы канты : т е  разгоняю т свою тоску, и гр ая  на гарм ониках  
и  б алалай ках  какие-то веселые песни. Н о и тут невесело: 
поиграет, поиграет бурлак, отдаст инструмент другому,

: а  сам  пристанет к  другим  и поет с ними. Одни только т а 
тары  д а  зы ряне какие-то чудные: они, как  кончат работу, 
и  л ож атся  спать, к ак  будто им не нравится общ ество 
остальны х лю дей. Д нем  они иногда поют по одиночке 
или голосов в шесть, так  над  ними бурлаки  смею тся —  
больно у ж  забавн о  поют, талалакаю т на своем язы ке. 
Умаявш ись, надравш и горла, бурлаки, идут спать в пу
стые барки; полож ив под голову котом ку с имущ еством, 
чаш кой, лож кой, лаптям и , бурлак растягивается на полу; 
и как  лег, т а к  и у с н у л .. .

Становилось все теплее и теплее. Снег почти весь 
стаял . Л ед  покры лся водой. Б арки  уж е совсем отстроены. 
С тали  прибирать бревна, доски, очищ али берег, сдвигали 
коломенки, барки и полубарки бли ж е к  берегу, стали 
грузить их ж елезом  и чугуном. Воздух наполнился кри
ком, руганью , стуком, треском, звуком от ж елеза ; бур
л аки  суетились, бегали, тащ или полосы и листы  ж елез
ные, кряхтели, п о те л и .. .  Н а них кричали приказчики, 
лоцманы , показы вая, куда что нуж но класть. Н аконец



барки , коломенки и полубарки наполнены, поносные 
весла, кан аты , ш естики, доски, бревна и разны е разности 
полож ены  на коломенки, барки и полубарки, бурлаков 
распредели ли на барки, кого до Е лабуги, кого до С ар а 
пула, кого до  В олги, кого до С аратова. Б ур л акам  до 
Е лабу ги  назначили восемь рублей, до С арап ула  девять, 
д о  В олги десять, д о  С аратова четы рнадцать за  сплав* 
В сем  заказан о  быть наготове. Н а  каж дой  барке бы ло по 
одном у и по д в а  лоцм ана, по два  водолива. К аж д ом у  
бы ло н аказан о , что делать, где стоять. Д ел ать  нечего, 
а  бурлаки  всё что-нибудь да  делаю т: то поносную поте
ш ет топором, д а  пообрубит весло, то увидит на боку 
барки  ды ру, вы строгает дощ ечку, прибьет и законопатит, 
а  то ещ е д ран ку  на скобки прибьет. И  сколько на этих 
б ар к ах  заплат! Х отя они и новые, а все как-то кстати 
приладилось: и сам и они в зап латах , и рабочие на них 
то ж е с зап латам и  носят одеж ду. Б арки  приладились, ну
м ера на них написали , — первую букву завода на корме 
вы ж гли, воткнули в столб на носу палочку с маленьким 
ф лагом . Среди коломенок и барок точно барыни какие 
красую тся три больш ие колом енки-караванки с м ачтами, 
с разноцветны м и круж кам и на верху м ачт и с ф лагам и, 
на которы х красуется название завода. Б урлаки  больш ею 
частию  отдыхаю т, поют песни, едят и погляды ваю т на 
други е барки и в особенности на караванки , на коих, 
сказы ваю т, поплы вут набольш ие, кои бурлаков приняли, 
д а , баю т, ош ш о палить станут. Б урлаки  получили по 
полтора рубля денег, ходят по заводу, покупаю т хлеба, 
м яса, больш е луку  свеж его; несколько человек купили 
б алалай ки . В барКах и на берегу варят  в больш их кот
л а х  говядину, брюшину, баранину и едят друж но. Н а 
копивш ие рубля три денег покупаю т в заводе у рабочих 
чугунки, сковородки, сковородники, утюги и разны е вещи 
очень деш ево и тащ ат  в барки. Д а ж е  собираю т бросо
вое ж елезо , валяю щ иеся гвозди, скобки — все приго
дится, м ож ет быть кто и купит.

П одлиповцы  торж ествовали . Они никогда не ж и вали  
в таком  больш ом общ естве лю дей своей братии и друг 
другу  сообщ али свои чувства.

—  Вот, значит, я сила. Н е я  бы, так  што было бы 
с вами? — говорил П ила своим товарищ ам .
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—  У ж  ш то говорить! —  откликались П и ле то ва
рищи.

— О ш ш о не то  сделаю . ' 1
— Все бы Апроську надо, — говорит Сысойко пе

чально.
, — Н адо б ы .. .  — И  П ила задумы вается.

—  А пошто здесь баб  нету? — спраш иваю т другие 
подлиповцы.

— А кто их з н а т ! . s Д а  што бабам -то делать? . .  все 
сробили.

Все они ж д али  той поры, когда они поплывут, и гово
рили об этом предмете каж ды й по своему разум у.

— Вот теперь как  барка-то  стоит и заш евелится, 
побежит, бают, и не догониш ь; а мы ее пехать будем 
весломгту, — рассуж дает П ила.

—  А куда побеж им?
— К у д а .. .  знам о, куда. — А куда — П ила не мо

ж ет  объяснить.
— К ак  ж е  мы теперь побеж им? Смотри, сколь ж ел е

за-то  накладено, а нас-то сколь? . .  — спраш ивает Сы
сойко.

I —  У ж  побежим.
— Д а  теперь барку-то не сдвинешь. Поди, лош адь • 

запрегут?
— Баю т, водой поташ ш ит.
— Экой п ры ткой !. ï А к а к  да  нас запрегут? . ;
—  Толкуй с дураком!
К аж ды й вечер был каким-то праздником на барках: 

выпившие водки плясали, тысячи бурлаков пели, в р а з
ных местах кричали' где-нибудь несколько бурлаков 
все ещ е рубят что-то. Все это веселит подлипов- 
цев.

«Н адо бы М атренку взять. Вот бы поглядела, кур
в а !» — дум ает П ила и говорит об этом Сысойке. Сысойко 
взды хает об Апроське, потом плю ет и говорит:
, — Н у их к  лешим!

— Н у уж , мы теперь н азад  не пойдем, — говорит 
П ила.

— Т ак и будем робить, —  соглаш ается с П илой Сы
сойко.

М ногие бурлаки курят махорку из глиняных трубок 
с коротенькими чубуками.

89



П и л а то ж е зав ел  трубку и постоянно курит махорку 
с Сы сойком, С к ач ал а  их тошнило, а  потом они втяну
лись, Д л я  чего они курили, не знали, а; т а к  завидно 
стало: прочие бурлаки  курят, д а  и баско, веселее ровно, 
к а к  покуриш ь, .w __,

V

О т берегов отъело лед, и  о к  готов тронуться, как  
только прибудет вода, Б арки  прикрепили кан атам и за  
сваи , вбиты е в зем лю . Вот пустили из заводского пруда 
воду; во д а  с силой вы рвалась и з своего заклю чения, бы
стро больш ою  массою  хлы нула из плотины  и пош ла к а 
тать : все, что бы ло н а  пути, неслось водой. В от бросилась 
вод а  в реку, сн ач ала  покры ла лед, потом л ед  поднялся, 
треснул, з а к о л ы х а л с я .. .  Вода все больш е и  больш е при
бы вает, а  л ед  то и дело  лом ает, вертит, словно в омуте. 
Б у р л ак и  стоят с разинуты ми ртами на барках , на берегу 
ты сячи  за в о д ч а н ., .  С берегу слышны; крики:

—  Т ронулся..s ,  тр о н у л ся !— М ногие бросали в реку, 
медны е монеты.

Н о л ед  только круж ится, чернеет.
—  П ош ел, пошел! —  кричит народъ
Д ей стви тельн о  река на больш ое пространство очисти

л ась , Л ед  впереди все более и бсшее нап ирал  на^ берега, 
трещ ал, л о м ался  и наводил на бурлаков  у ж ас  до того, 
что некоторы е из них крестились. Б ар ки  покачивало.

—  П ош ла Ч усовая! пош ла х р и сто в ая .. .  —  кричит на
р о д  и ки дает в нее грошики.

— Н ет ли  у те копейки? — спраш ивает девица свою 
подругу.

П одруга д ает  ей копейку, она кидает ее в реку и 
что-то ш епчет.

П о местному понятию, при вскры тии реки нуж но 
подарить ее д л я  того, чтобы не утонуть в ней.

Н и одного б урлака не было такого, которы й бы не 
р адо вал ся  в это время. Все бы ли заняты  вскрытием реки, 
к а к  точно д ож д али сь  светлого праздника. Р ека  ш умела, 
и зд ал и  слы ш ался треск и какой-то гул, бурлаки  кричали:

— Смотри, к ак  льдину-то ш арахнуло!
—  Гли, ш то диется! Э к ее р аск о л о л о !. і:
— С мотри, ш итик тащит!
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—  Зевай! Л ови  пон осную !. .  Черти!
—  Я в ас , я  вас! Ш то гл а зе е т е ! . .  П ехай льдину, пехайі
С этого дня н ачалась работа бурлац кая.
В ода все больш е и больш е прибы вала. М ало-пом алу 

вода подходила к  баркам , и н а  третий день все барки  
стояли в воде. Крик, беготня, стукотня не ум олкали .

— Спехивай барки! спехивай! Ч то с т ал и ? — кричали 
лоцманы.

Б урлаки  берутся за  шесты.
—  Н е так, с  этого конца!
—  К ан ат  опусти!
— В я ж и .. .  Зам аты вай , дьиволі ;  ̂ П одай  чалку!
Б ар к и  подвигались все  б л и ж е  и бли ж е к  реке и , н а 

конец, были уж е в ней.
—  Сто-ойі Ах вы , лешие! г ? Б рось  чалку  на эн ту  

барку!
—  Ц е п и !. т ш то  рот-то р а з и н у л ! ! Д а  подай ты, ле

ший, веревку!
Б урлаки  м етались н а  барках  и на берегу. В се и з  их 

р у к  валилось.
П одлиповцы были на берегу. И х очень удивило, что 

барки  т а к  скоро попали в  реку, и удивлял  переход от 
льда к  воде. В се  был лед, а  теперь на воті И ш ь, сколь 
в о д ы -то !, ,

В каж дой  барке бы ла у ж е  вода. \
—  О ткачивай воду! живо! —  кричат лоцм аны  в  од

ном месте.
— Чини барку! — кричат в другом месте.
П авел  и  И ван  назначены  в водоливы . С тоят они в 

барке друг против друга  и больш им черпаком , п р и в я 
занны м  веревкой за  потолок барки (п ал у б у ), пом ахи 
ваю т, к ак  очепом, и вы ливаю т им воду в отверстия, сде
ланны е на боках барки.

Л е д  ш ел уж е меньше. Б урлаки  долго дивились по 
вечерам: куда это лед  идет? И  пореш или на том, что идет 
куда-то в море-окиян. С верху стали приплы вать барки 
все больш е и больше. Теперь было уж е до ста барок, и 
на каж дой  от пятидесяти до восьмидесяти человек б у р 
лаков.

Ч ерез три дня, как  прош ел лед, бурлакам  опять не
чего делать. Б ольш ая  часть л еж ал а  на барках , суш а 
онучки на солныш ке, или ходили в завод  за  хлебом. Все
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чего-то ж д ал и , чего-то боялись, хотели скорее плыть, рас
сказы вал и  разн ы е страхи. Сысойко и П ила с детьми 
поп али  на коломенку. Эта коломенка, как  и другие ко
лом енки, построена из соснового леса, им ела плоское 
дно, которое jk корм е и носу постепенно суж ивалось, и 
и м ела палубу.

П и ла  и Сысойко сменяли П авл а  и И ван а, когда им 
нечего было делать  или надоедало леж ать. Б ы ла ли то 
при вязан ность к  ребятам , ж алость к  ним или ж елание 
поробить —  реш ать не берусь. Только П ила сильно на
чинал надоедать лоцм ану своими услугами. С каж ет лоц
м ан  бурлакам : подтяните поносную! —  П ила летит со 
всех ног к  поносной, Сысойко тож е за  ним, и примутся 
оба за  поносную. Л оцм ан видит, что они и взяться-то 
не умею т к ак  следует, — обругает их. П ила спраш ивает: 
а ты  скаж и , к а к ? , .  Велит лоцм ан какому-нибудь бур
л а к у  сбегать на другую  барку зачем-нибудь, П ила опять 
беж и т от работы .

—  Ты куды! Ты  знай свое дело! — говорит лоцман,
— С делаю  то и т о . , ,  —  говорит П ила и идет на дру

гую барку.
Л еж и т  лоцм ан  в коломенке на ж елезе  и дум ает что- 

то, см отря на ребят, откачиваю щ их воду, П ила и Сы
сойко гонят ребят.

—  П одь, чучело! И  тут робить не умееш ь,
! —  Вот, у м ееш ь !, ,  Пусти! —  кричит И ван.

—  Д урень, подь п о б егай .. ,  —  говорит П ила И вану, 
А  ребятам  давн о  хочется погулять.

— Н е трог! Ш то пристал к  ним? Зн ай  свое дело, — 
облает  П илу лоцм ан.

—  Экой ты, Терентьич! М альчонкам -то трудно ведь.
—  М ало ли  что! взялся за  гуж , будь дю ж .
—  Д а  парни-то родные.
—  М ало  ли  что родные. Зн ам  мы родных-то, кто с 

борка, кто с вер етей ки ., .
П и ла и Сысойко откачиваю т воду. П окачаю т, пока

к а ю т , спины заболят, сядут и ж дут, чтобы скорее лоцман 
уш ел и им бы лечь поспать.

—  К ачай , ш то стали!
—  Д а  мы т а к . , ,
—  Я те д ам  —  т а к ! . ,  ..
Этот лоцм ан заводский человек и уж е четырнадцатый
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год  бурлачит по Чусовой и К ам е, лоцм аном  служ и т ш е
стой год и знает все опасны е места на реках, з а  что и по
лучает  хорош ее ж алован ье. Л оцм ан  на барке или на 
коломенке — глава; без него ничего не поделаеш ь. Л о ц 
м ан  отвечает за  целость барки, казенного им ущ ества, 
здоровье людей, — одним словом, он долж ен в целости 
сдать то, что принял. П оэтому неудивительно, что л о ц 
м ан  обращ ается со всеми к ак  ему вздум ается.

Вот к  этому-то человеку и старался  втереться П ила, 
понравиться, д л я  того чтобы ему лучш е было. Он по
нял, что все его товарищ и бурлаки — такие ж е  лю ди, к ак  
и он, что от них ничего не получиш ь хорош его, а ещ е 
наж ивеш ь худа, пож алуй, лоцм ан возьмет д а  и прого
нит, к ак  прогнал ш естерых бурлаков за  то, что они ста 
щ или ночью с барки две полосы ж елеза .

Л оцм ан  ж е, бывши сам бедным бурлаком , всех счи
тал  равны ми себе, зн ал  нуж ду каж дого, не налегал  ни 
на кого слиш ком работою  и требовал только, чтобы все 
исполняли свое дело как  следует. Одно только в нем 
было скверно: зн ая , к ак  и что сделать, он хотел, чтобы 
все так  делали, и делали  живо.

Ч тобы  больш е втереться к  лоцману, П ила стал  ему 
наговаривать на бурлаков.

И  действительно лоцм ан по вечерам сидел с подли- 
повцами, расспраш ивал их об родине и сам  р ассказы вал  
им свои делиш ки.

—  Вот ты пош ел теперь бурлачить, и ладно. Города 
посмотриш ь разны е, и ж изнь-то лучш е будет. Я, брат, 
тож е преж де м ы кался так-ту, д а  поправился. Трудно 
было, зато  теперь лю безно пож иваю : в заводе баба, л е 
том весело.

П и ла слуш ал, рот разиня.
— К ак  походишь годов десяток, и сам  будеш ь ло ц 

маном.
— А теперь нельзя?
— Экой ты дурень! Ты знаеш ь лщ  што за  ш тука 

лоцм ан?
— Э!
—  Точно. В озмеш ься ты за это дело и покаеш ься. 

Вот теперь Ч усовая. У ж  я знаю  все, где какое место 
опасное, а кто ево знает, что случится? В друг как  коло
менка-то разобьется, ну, и потонет. А я о т в е ч а й .. .  Д ура!
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П и л а  не поним ал, к ак  м ож ет потонуть коломенка. 
Л о ц м ан  р астолковал  ему,

—  Э ко д е л о ! , s Н аучи  ты  меня, Терентьич! — говорил 
П и ла ,

—  В от и учись. Ты стой возле меня. Я  тебя заставлю
поносной водить. ,

—  У ж  ты  и С ы сойка заставь.
—  И  его заставлю . Т олько смотри, делай , к ак  я  буду 

велеть,
—  У ж  н е  бай! А  ты, Терентьич, и ребят туды  поставь.
—  Р еб ят  нельзя. Р аб о та  их легкая . И  им с эким 

бревном  в ал ан д аться  неподходящ ее дело. s * Н адо  тож е 
и чувствие иметь.

—  А  если мож но, ты  лучш е со мной поставь.
' —  Т олкуй с дураком! Ты то пойми: што им здесь 

делать-то? К а к а я  у  них сила? И ш ш о захвораю т, горе 
будет с ними. ,

—  Н у, так  и ладно.
Терентьич очень понравился П иле, но Сысойко по

чему-то невзлю бил его.
Н е  долго постояли барки; не долго неж ились и бур

лаки . Н адо  ж е  и  плы ть в дальний п у т ь ., ,  П оплы вайте, 
добры е молодцы, за  богачеством. Н е знаете вы, что бога- 
чество-то вы сам и спроваж иваете: барки-то полны, да  
не д л я  вас  все это,

YI

П риказчи ки  сосчитали всех бурлаков. Беглы х о каза 
лось д вад ц ать  четы ре человека. Б арки  были осмотрены 
старательно. Д а л и  бурлакам  по полтиннику денег и ве
лели  готовиться в путь; а тронуться назначено завтра . 
О кончив поверку и осмотр барок, приказчики сказали  
лоц м ан ам : «Ну* ребята, завтра  мы поплывем. Смотрите, 
берегите барки  и народ».

—  У ж  в эвтом  не сумневайтесь, — было ответом лоц
м анов.

—  Н у, и ладно. А  вы, ребята, бурлаки, во всем слу
ш айтесь лоцм анов. Если кто ленив окаж ется  д а  буянить 
будет, того мы прогоним и денег не дадим .

Б у р л ак и  на это ничего не сказали , а  стояли без ш а
пок, перем инаясь с ноги на ногу и почесы вая свои бока,



—  А когда в П ерм ь приплывем, тогда получите поло
вину денег сполна.

Б у р л ак ам  это лю бо показалось. Кто поклонился при
казчику, а  кто и так  стоял и см отрел на приказчика, как  
будто говорил про себя: больно ты хорош  человек, 
только не обидь бедного человека. , ï

К огда уш ли приказчики, деятельность ож ивилась: 
лоцм ана кричали на бурлаков, бурлаки бегали , кое-что 
п ри лаж ивали  и починивали, готовили барки к  отплытию. 
Вечером, накупивш и в заводе хлеба и лаптей , все бур
лаки  загуляли  — пропили свои трудовы е деньги. Вечером 
в заводе было больш ое веселие: у  бурлаков много было 
знаком ы х из рабочих, и они теперь угощ али их з а  хлеб- 
соль. Н аш и подлиповцы тож е были пьяны, д аж е  П авел  
с И ваном  выпили косуш ку, и лоцм ан Терентьич тож е 
был пьян и бахвалился тем, что он лоцм ан не н а  барке, 
а  на коломенке, и ш есть лет  благополучно проводил 
барки. Песни и пляски стихли далеко  за  полночь, и мно
гие бурлаки вовсе не спали, потому что в четвертом часу 
утра приехало заводское начальство с духовенством.- 
С вящ енник отслуж ил молебен на караван ке , окропил 
барки водой, р азд ал ся  выстрел; бурлаки дрогнули, а он 
глухим раскатом  зали лся  в горах. В ы стрелили с кар а- 
ванки ещ е раз, ещ е раз, и пош ла пальба. м  Н ароду  на 
берегу много было.

—  О тчаливай! Ж иво! , ; —  крикнул кто-то с главной 
караванки .

Б урлаки  бегали как  угорелые по баркам , перебегали 
с барки на барку, кто брал  весло, кто д ер ж ал  поносную, 
кто в ер ев к у ,, ,

— О тчаливай вон ту! что стали! — кричали с к а р а 
ванки. Б арки  трещ али, скрипели. , ,

О дна б арка пош ла, понесло и лю дей вместе с нею. 
П одлиповцы  рот разинули.

— Крестись! — ком андовал лоцман.
К рещ ены е бурлаки перекрестились.
Б ар к у  повернуло боком, и она так  и поплы ла,
— Грёби возьми! ï г — бурлаки схватили весла. Одно 

весло держ али  двое.
— Греби сильнейі греби-и.Ч '
Б урлаки  опустили в воду весла и стали промачи

вать их,
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—  О тчаливай-ай!!
П оплы ли ещ е две  барки, потом три, десять. ; ,
П и л а  и Сысойко стояли посредине коломенки, ничего 

не поним ая.
—  Сысойко! —  сказал  П и ла  с боязнью  и вцепился в 

полу  Сы сойкина полуш убка.
—  Бою сь, —  ответил Сысойко.
Д ети  П илы  перестали откачивать воду. Они тож е 

стояли  около отца и, ухвативш ись за  полы полуш убков 
П илы  и Сысойки, дико смотрели на удаляю щ иеся барки*

—  Эй вы! П ила! Сысойко! на корму! — кричит лоц
м ан . .]

П и л а  и Сысойко подошли.
—  А вы  ш то глазеете! П ош ли в барку, — крикнул 

л о ц м ан  на детей П илы . — Эй, вы! У весел сто й те!. .  П о
ш ли на нос! ещ е ш естеро сюда! — ком андовал лоцм ан, 
то л к ая  бурлаков и ты ча в их подбородки.

С тали  стаскивать в воду поносные. С таскиванье со
провож далось  песнею: обхватит бурлак поносную, н а 
прет на нее всею силою и закричит: «Д ернем-подернем, 
д а  р а з ! . * ха!!» —  и двигается поносная, а  не запоет бур
л а к  этой простой песни — и силы н е т .. .

—  Смотри, ребя! не робеть. Что скаж у, то и сполняй* 
Т еперь, братцы , боязно, как  раз потонем! — говорит лоц 
м ан .

В се бурлаки  струсили, а П ила спросил лоцм ана: 
«А пош то?» Л оцм ан у  не до рассуж дений было. У него 
м ного дел.

В се приготовлены, каж ды й держ ит в руке что-нибудь: 
кто весло, кто поносную, кто шестик, леж ащ ий на коло
менке, кто веревки.

— О тчаливай! — закри чал  лоцм ан Терентьич. — О т
вязы вай  веревку-то!

С другой барки отвязали  веревку с кормы. К оло
м енку двинуло в воду и ж иво поворотило кормой вниз 
по реке.

—  М уж ланы ! Анафемы!! Я вас! — ревет лоцм ан. ; . — 
Д а  отвязы вай те носовую в е р е в к у ! .. Ах, б ед а!.*  Греби 
к  берегу!! стой в носу! *. Н е тронь канат!

Б у р л ак и  забегали , напугались. Сдвинули поносную 
и стали ; погребли веслами и стали. Л оцм ан выш ел из 
терпения:
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— Ах, мука какая! Д а  будьте вы прокляты, дьяволы  
эдакие! Загребай  воду-то! Н е так: в ту сторон у!. .  Ах, 
беда! От себя, черт, от с е б я ! . .  — Б урлаки  работали что 
есть силы. С них катил пот, а все не в толк.

— Что вы стали, дьяволы! — кричали на эту коло
менку с берега и с караванок.

— О тчаливай нос! П ринимайся в греби! загребай  в 
реку! — Коломенка пош ла — и пош ла боком поперек 
реки.

— Сильнее, сильнее! Эй вы, носовые, в глубь! в 
глубь! . .  А вы к берегу. ; .  Стой весла, иди сюды!

Кормовых и носовых пробрало. П от так  и катил с них. 
Коломенка скрипела, покачивалась и уш ла уж е далеко  
от заводов. Б урлаков приветствовал резкий ветер. В оз
дух свеж ел.

— Стой! — кричит лоцман. Бурлаки  сели, на руках 
мозоли, а коломенка идет животом вперед.

— С лава богу — начин хорош, а там  не знаю , что 
будет, — говорил лоцман и крестился. З а  ним крестились 
и прочие.

Б урлаки  сидят и удивляю тся, что они п л ы ву т ;,вп е
реди и позади тож е барки плывут. М ного их пущено. 
Сидят они, смотрят на деревья и дивую тся: ровно коло
менка-то стоит, только деревья бегут, вон и камни бегут, 
и муж ик какой-то беж ит. Чудно! Ничего не поймешь, 
К оломенку несло очень скоро. Бурлаки  не долго сидели. 
М инут через пять лоцм ан опять поднял всех на ноги.

— Заворачи вай  " корму! ж и в о ! . .  — К орм а поверну
лась вкось. — Греби к тому берегу, смотри, тут плот — 
это зап лавь  назы вается. К абы  не тр о н у ться .. і — Д ело  
в том, что дно реки Чусовой каменистое, и сам а она 
очень быстра и извилиста, так  что нередко барки у д а
ряю тся в береговые камни огромной величины, какие 
вы гляды ваю т д аж е  из воды на середине реки. Поэтому, 
в отвращ ение несчастных случаев, придумали ограж дать 
эти камни, носящ ие разны е названия, вроде: Косой, 
Б р аж к а , Узенький, Писаный, Д уж ны й, П ечка, Горчак, 
Разбойник, — заплавям и , состоящ ими из двух плотин, 
из которых к аж д ая  половина состоит из трех прясел  
'(бревен) длиною до десяти саж ен, толщ иною до семи 
верш ков, связанны х м еж ду собою веревками.. Они при
вязы ваю тся к деревьям , растущ им на берегу, так, чтобы,
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п л ав ая  по воде, могли принять на себя барку, если она1 
силою  течения будет плыть прямо на камень. Н о эти за- 
плави  м ало приносят пользы, потому что ударом  барки 
о бревна бревна далеко  относит, и барка все-таки разби 
вается  о кам ень. В двух верстах п оказалась  черная гора.

—  Греби! не робей, ребятуш ки ..*  Выручи, водки 
куплю! * *

Р аб о та  н ачалась на всей коломенке, работали  носо
вые, корм овы е и грёби. В есла и поносные ш умели, вода 
от плеска тож е ш умела, ветер свистал и проницал к а 
ж дого  человека до костей. Все ум аялись; все молчат, 
дико  см отря на приближ аю щ ую ся гору. К аж ды й трепе
щ ет и молится горе: матуш ка, горуш ка, в ы р у ч и !.. Л о щ  
м ан  несколько раз перекрестился поминутно м ерял ш е
стом глубину реки и сам помогал грести поносную. Гору 
м иновали благополучно. Л оцм ан  перекрестился и ска
зал : брось! Все бурлаки сели.

Т ак  плыли бурлаки целый день.
И  хорош о как  плы вут барки! Л ю ди сидят измученные 

и что-то думаю т, вероятно о трудной работе, какой они 
ещ е не делы вали, и весело им каж ется: барка плывет, 
лес и кам ни м елькаю т. И ш ь, какое дерево-то хорош ее 
пром елькн уло!. Вон какой лес показался , речка бежит, 
а там  вдали  деревуш ка под горой стоит, и серые поля 
с грядам и  в и д я т с я .. * Вон село какое-то с деревянной 
церковью , ишь какие крыш и-то высокие, так  вот и к а 
ж ется , что дом а друг на друж ку лепятся. Вон опять 
поле, плетнем огороженное. К акой-то муж ик в тележ ке 
е д е т .. .  А вон, налево, лес горит, и тушить-то его некому. 
А вон муж ики куда-то бревна везут. Вон в лодке муж ик 
с бабой реку п е р е е зж а е т .. .  И  все плывет, идет, беж ит 
куда-то, все смотрит на бурлаков, кивает им приветливо: 
здравствуй , мол, поштенный! куда те бог несет? . .  Б у р 
л аки  действую т веслам и и поносными; вода плещ ется, 
б арка  скрипит, точно как  плачет, обмы вается водой, 
см ы вая бурлацкие с л е з ы .. .  Б урлаки  работаю т: то и дело 
нагибаю т спины, наклоняю тся, поднимаю тся, ш лепаю т 
тяж елы м и, усталы м и ногами, дум аю т что-то, вероятно об 
том: ах  бы лечь да  отдохнуть. .'. Рубаш ки смокли, при
льнули к горячему телу, по бородам  текут крупные пот
ные капли и падаю т то на весла, то на р у кав и ц ы .. .  
А б арку  несет боком; леса, поля, деревни, лю ди — все и
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все куда-то несет. Эх ты, ж изнь, ж изнь горе-горькая! 
Только одно солныш ко стоит на одном месте, ласково  так  
смотрит на мир божий, д а  и то н е  надолго, — возьм ет д а  
и спрячется за  серые тучи, словно д р азн и т с я .. .

О пять впереди утес, крутой и страш ный. Т ак  вот и 
каж ется , что тут и конец реке, так  вот и хлобыснется об 
кам ень б а р к а . , .  Н о одна б арка спряталась, д ругая  наш ла 
на утес, треснула; разд ал ся  гул, крики м у ж и к о в ... Н и 
чего не разбереш ь! Видно только, что лю ди копош атся, 
плывут в шитике, слезли на берег, и барки не с т а л о .. .  
Б урлаки  дрогнули и, выпучив глаза , смотрели на то 
место.

— В аляй  на всех! — кричит лоцман. О пять возня, ру
гань. Гора приближ ается все ближ е, чернеет, т акая  
страш ная, голые утесы, точно страш илищ а какие, висят 
над рекой: берегись, мол, заш ибу! « s

— Греби! Греби! Что с т а л и ? . ,
— Э ка беда! —  ворчат бурлаки. — Скоро ли у ж  ко

нец-то! і я 1

— Греби сильнёй! і . В аляй! в землю  смотри. г . —  
И  лоцм ан сам  принялся грести.

М иновали утес. Там , по колено в воде, стояли бур
лаки  на потонувш ей барке и просили пощ ады  у Те- 
рентьича. *. Н а  гору лепилось несколько бурлаков; к 
барке плыли в ш итике два  лоцм ана и четверо бур
лаков.

— Пусти! — говорили они.
— Греби! что стали? ï . — говорит лоцм ан Терентьич^
— Р ад и  Христа.. .
— Н у в а с ! . ,  Греби сильнее, вон там  о п а с н о ., ,
Б ар к а  завернула за  утес. Впереди плы вут барки.
— Вот оно ш т о ! . *
— Б е д а . .
— Э к ее хлобыснуло! — рассуж даю т бурлаки,
— А ещ е д ва  лоцм ана! — говорит лоцм ан Терентьич.
— К ак  ж е  теперь? — спраш ивает лоцм ана П ила.
— А так: барка потонула, а может, и лю ди потонули, 

лоцм ану беда. Ах, злочесь какая! —  туж ит лоцман.
— Эй ты, м уж лан , сворачивай в глубь! — кричит 

лоцм ан на лоцм ана одной барки, плывущ ей впереди.
— Э! — отозвалось с барки, и слы ш ится оттуда 

крик: — вали к  берегу! вали!
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Б у р л аки  плывут молча. Темнеет. Слыш ны скрип б а 
рок, глухой плеск воды д а  песня: «Р азом  д а  раз! дер 
нем, подернем д а  р а з ! . .  Х а ! ..»

Вечером пристали к  прочим баркам . Н а  барках  рас
су ж д ал и  об убивш ейся барке. М ного бурлаков хотело 
идти посмотреть на ту барку  и потуж ить с бурлакам и, 
д а  идти-то далеко , и отдохнуть хочется.

—  Э дак и мы помрем, —  говорит Сысойко.
—  Н е помрем. У нас лоцм ан — беда! — говорит 

П и ла .
Б урлаки  наелись сытно и улеглись спать в барки.' 

Во сне им снилось: как  они плывут, как  кричит лоцман, 
к ак  хлобы снется б арка об утесы, как  они поднимаю тся 
на горы  и падаю т в р е к у .. .

Н очью  приплы ло к  баркам  несколько бурлаков с р аз
бивш ейся барки. Утром их приняли на две барки. Эти бур
л аки  говорили, что потонуло два бурлака, один лоцман 
у б еж ал  куда-то, а  другой уехал куда-то к набольш им.

В третьем часу утра бурлаки уж е отчаливали барки. 
Б ер ега  опять огласились бурлацкою  вознею, скрипом 
весел и поносных, руганью  лоцм анов, песнями: дернем, 
подернем, да  р а з ! . .  И  каж дую  весну оглаш аю тся так  
берега Чусовой; страш илищ а-утесы , пугалищ а-кам ни 
лю бую тся трудом  бурлаков, издеваю тся над  людским 
горем , і . И  сколько по этой Чусовой барок пройдет! Н е 
один десяток тысяч людей, плы вя по этой быстрой кам е
нистой страш ной реке, дрож ит от страха и молится • го
рам : «Н е ударь —  п р о в ед и .. .  всю ж и знь буду молиться 
тебе. ; * что хош ь возьми, только не у б е й ! . .»  Только по 
ночам  опасности забы ваю тся, и идут рассказы  про Е р
м ак а  Тимофеича, о кам не Е рм аке-разбойнике, да воздух 
оглаш ается  скрипочной игрою с караванок , на которых 
с утра до вечера буянят и пьянствую т п р и казч и ки .. .

УП

Д о  К ам ы  барки плыли восемь дней. Н очью приста
вал и  где попало. П риставали  и днем около селений, в 
которы х закуп али  хлеба.

М ож но бы много написать про то, как  бурлаки плыли 
восем ь дней, д а  не стоит, потому что первый день п л ава
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ния походил на прочие: тот ж е крйк лоцм анов, те ж е 
песни бурлаков, та  ж е  возня их, те ж е  думы бурлаков. 
Б у р л ак а  м ало интересует природа: видит он баское ме
сто, да  что толку? Н е про него оно устроилось т а к . . .  
Е м у бы поесть только хорош енько д а  поспать в т е п л е .. * 
А там , может, и лучш е будет. Только работа больно как  
тяж ела! Почти четверть бурлаков чувствую т боль, и по
ловина этих больных леж ит, д а  и на них покрикиваю т 
лоцманы : что дрыхнете!

— Ой, помираю! — стонут бурлаки.
— Я те помру! Пош ел, р о б ь ! . .  — кричит лоцман.
А бурлак и пош евелиться не может.
Д в а  бурлака умерли. И х зары ли  на берегу. А зары ть 

очень легко, легко  и в реку с камнем бросить, потому 
мож но сказать, что они убегли. Сельское начальство 
не скоро отыщеш ь, надо  ж дать дня три, д а  оно ещ е при
вяж ется. У ж  лучш е, как  зары ли; все знаю т, что чело- 
век-то помер; ну, и спи, родной; по крайности не му
чишься! . ï П ож алею т бурлаки мертвеца, да  и забудут 
в тот ж е  день, только ночью иным мерещ ится во сне что- 
то страш ное.

У заводов и больш их сел барки и коломенки останав
ливаю тся для  закупки провизии. П риказчики даю т бур
л акам  деньги на харчи, и с прибытием барок н абереж 
ные заводов, сел и деревень ож иваю т. Б урлаки  за п а 
саю тся хлебом, наполняю т кабачки; ж ители навязы ваю т 
им разны е сласти — мясо, брюшину, яйца, лук, огурцы 
и т. п. — и продаю т, сравнительно с приволж скими ме
стами, очень деш ево. Б урлак , имеющий деньги, непре
менно покупает что-нибудь и, главное, непременно вер
нется на барку навеселе.

П ила с Сысойком пробавлялся даром . Н и у него, ни 
у ребят его, ни у Сысойки не было денег. Хлеб, куплен
ный в заводе, давно весь выш ел, т а к  как каж ды й съедал  
в сутки по полковриге. Когда не стало у них хлеба, они 
воровали из котомок других бурлаков. Н а рынках, в се
лах  и заводах  П и ла на хитрости пустился. Н а  рынках 
обыкновенно кричат:

— Х леба купи! луку  купи!
П ила и говорит: «Д авай». И  наберет пять к о в р и г .. 

Сысойко наберет огурцов и луку.
— А вы деньги подайте? ' 1
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’ —  А ты  подож ди. Н ас, гли, сколь — не убеж им ,
—  Зн аем  мы вас! ï .
—  Толкуй ошшо! С казано, прибегу.
К  торговке или к  торговцу приходят другие покупа

тели. П и ла и Сысойко уходят на свою барку; а как  уш ли, 
и поминай к а к  звали .

Т аким  ж е  манером  он и мясо покупал.
Н а  пристанях бурлаки  отды хали: этот отдых бы л д ля  

них каким -то праздником . Н акуш авш ись хлеба, д о 
ставш и сластей, они друж но ели кучками, и ели очень 
много, так  много, что другой крестьянин не съест столько: 
возьм ет пленку луку, съест, — м ало, ещ е съест; возьм ет 
огурцы , съест, у  другого попросит; нальет из котла щей 
в больш ую  деревянную  чаш ку, накрош ит в нее хлеба, 
водицы  речной подольет и хлебает огромной бурлацкой 
лож кой . Ц елого котла недоставало на толпу, и они, вы 
хлебав  щи, налью т в чаш ку воды и опять хлебаю т с 
крош кам и. Д а  и щ и-то какие: вода д а  мясо, без всякой 
п р и п р а в ы .. ,  З ато  все едят друж но, не сердятся, не зав и 
дую т, к ак  будто все родные братья. Н аестся бурлак и 
начнет пром инаться — что-нибудь лади ть; кое-кто лапти 
чинит, кое-кто спит, разваливш йсь на палубе, так  что 
только ветерок р азвевает  волосы д а  бороды. Вечером 
стоит посмотреть на бурлаков, чего-то они ни делаю т: и 
поют, и пляш ут, и играю т на гарм ониках, точно забы ли 
денной труд, точно радую тся, что они м иновали опас
ность, не нарадую тся, что дож дали сь-таки  волюш ки-сво- 
бодуш ки, и не думаю т, что завтр а  опять будет тяж елы й 
т р у д . . ,  Почти каж ды й  бурлак, плывущ ий не в первый 
р аз, зн ает  песню «Вниз по матуш ке по Волге», и песня 
эта  часто поется разом  на трех, шести барках . Больно 
нрави тся  бурлакам  эта песня, — почему, они не дадут 
отчета, только чувствуют, что она хорош ая песня и 
лучш е ее нет другой песни.

Д ети  П илы тож е радовались вместе с бурлакам и, 
р абота  их бы ла легкая , и брат с братом постоянно тол
ковали  об чем-нибудь.

—  Слыш ь, к ак  лоцм ан ревет! — дивуется П авел.
—  Ну, уж  и горло! — ребята смеются.
—  Это он на Сысойка кричит.
—  Э! пусть к р и ч и т .. .  Слышь! Во как  честит!
—  А вот на нас так  не кричит.
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— А пош то он те вчера бил?
— У ж  молчи! С амово тебя бил.
— В от што, П аш ка, пошто это барка-то  пишшит?
— А кто ее знат.
— П оди м уж икам -то трудно?
— Ш то м н е .. .  А мы вот качали-качали , а воды все, 

тли, сколь! К ак  ты ее ни отливай, а ее все больш е д а  
больше.

— Вот што. j * сделам  ды ру в барке-то, вода и выбе
ж ит. . .

— Д урень! Д а  ведь вода-то оттого и беж ит в б ар 
ку — ды ры  в барке-то. Ты сделай ды ру — и потонем.

— А тятька-то вор: гли, сколь хлеба украл.
— Отколотим его.
— У него сила, В анька, — прибьет! Вон и Сысойко 

не мож ет с ним справиться.
— Д а . Сысойко вахлак; Сысойка я, что есть, прибью.
— П ойдем спать?
— Д ав ай  лучш е барки пускать.
— Д авай .
Р ебята  бросаю т в воду щ епку и смотрят: идет щ епка 

или нет. Щ епка сто и т .. .
— Умоемся. — И  ребята умываю тся грязной водой, 

покрывшей на полторы четверти дно барки. Ч итатель, 
м ож ет быть, удивился: зачем  ребята ум ы вались грязною  
водою, накопивш ею ся в барке, когда они могли бы 
умыться в самой реке? Во-первых, они были ещ е глу
пы, — преж де они ум ы вались и купались в речке, нахо
дящ ейся в трех верстах от П одлипной, да  и я забы л  
раньш е сказать, что в П одлипной бань не сущ ествовало; 
во-вторых, они были водоливы, и им было м ало времени 
на то, чтобы бегать на берег, а достать воды ведром. г , 
они, вероятно, не додум ались до этого в тот момент, 
когда им приш ла мысль, — есть вода под ногами — 
и ладно.

Больш е всего их зани м ало  то: идет барка или нет,
— Смотри, П аш ка, как  лес бежит,
— У ж  я смотрю.
— А барка-то с т о и т ., ,
— Ну, и вреш ь: лес бежит, и барка беж ит.
— Д и в о ! . ,  П ош то это барка-то беж ит? Ведь ее никто 

не везет?.
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—  То-то и есть.
Р еб ята  старались сами узнать, почему это так. С про

сить некого. Они знали, что бурлаков не стоит спраш и
вать. Вот они раз бросили с барки доску, доска поплы ла; 
бросили камень, кам ень утонул. Спустили ш ест на воду, 
ш ест потянуло книзу, и они никак не. могли удерж ать 
его.

— Эка сила!'
— Вот поэтому и тащ ит нас.
— А мы попробуем, зайдем  в реку — поплывем али 

нет.
Р а з  они заш ли  в воду по колено, их перло книзу.

-— Эка сила — утащит!
Они хотели идти дальш е и потонули бы, да  их" лоцман 

испугал:
— Потонуть вам, ш ельмам, хочется!
—  Мы, дядя , т а к . . .
— Я те дам  — так! Ступи-ко еще, и утонешь.
—  А и то утонешь, вон камень потонул т о ж е .. .-
Л оцм ан  говорил им, что есть люди, которые не тонут/

а умеют плавать. Они не верили.
В устье реки Сылвы, впадаю щ ей в Чусовую, много 

бы ло барок, приплывш их из других заводов; барки эти 
тож е двинулись вниз.

Всем хотелось скорее увидать К ам у, по которой 
плыть не опасно, а как  вош ел в нее, и делать нечего. 
П одлиповцам  больш е всех хотелось увидать К ам у. Баю т, 
сн а  ш ирокая, глубокая, сердитая такая . Сколько рек 
прош ли, а все, бают, в К ам у бегут. «Знам  мы Каму-то, 
она от Подлипной недалеко, так  там  м ахонькая, а глу
бокая, рыбы пропасть, а здесь, поди, и конца ей нету, а 
рыбы-то, поди, людей е д я т ...»  VIII

VIII

Н аконец барки стали в устье Чусовой, против деревни, 
и загородили все устье. Ч усовая здесь шире и глубж е, 
а  К ам а ш ире Чусовой в три или четыре раза . Б ерега как  
Нусовой, так  и К ам ы  низкие.

Б урлаки  обрадовались.
—  Гли, К ам а! Э кая б о л ь ш а я !. ,
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— Б аская  река, и конца-то ей нет.
— Супротив К ам ы  теперь все реки дрянь, и Ч усова 

пигалица против нее.
—  Вот уж  река д а к  река — никому зл а  не сделат.
— Одново года беда тут бы ла. П ош ли, знаш ь, барки 

д а  стали в П ерму, и поди ты, братец мой, лед  сверху. 
И  лед-то какой — уж асти! К ак  царапнет барку, и пош ла 
ко д н у . . .  М ного барок перетопило.

— Ну, а теперь ничего?
— Теперь ловко. Теперь мы долго ош ш о стоять бу

дем; кто его знает, этот лед-то, прош ел он ал  и нет.
— Б аю т в деревне: весь прошел.
Б арки  здесь простояли два дня. В это врем я бурлаки 

больш е спали, а лоцман, имевш ий в деревне родствен
ника, пошел к нему с Сысойком, П илой и детьми его, 
сытно пообедал, вы парился в бане и принарядился. Здесь 
все лоцм аны  выпили водки, надели красны е рубахи и 
навязали  на ш ляпы красны е ленточки. Все были веселы, 
покуривали м ахорку, пели песни.

— Ну, ребята, доехали до К амы, а там  к ак  по м аслу 
пойдет. — говорил лоцм ан. і

— Баско, — говорили бурлаки. '
— А"все я вас провел. М олиться вы долж ны  за  меня,-
— А ошшо далеко  беж ать-то? г
— Д а  больш е того, сколь прошли.
— А П одлипная близко? — спросил П ила.
— К акая  П одлипная?
— Ну, наш а-то деревня?
— Чердынь-то?
— Ну, Чердынь-город.
— Д а  как  тебе сказать, не солгать? Мы одново разу  

судно тянули от П ерми до  Чердыни; пошли — тепло 
было, а пришли туда, холодно стало, потому, значит, 
долго шли — река больно мелка. А так  ходу неделя.

— Вре? *
—  Только неделя. Вот теперь там  хлеб больно дорог, 

а с^да ходят только до Усолья да до С оликам ска, а в 
Ч ерды нь редко, потому река м елка, да  и Ч ерды нь в сто
роне верст за  сорок стоит.

— Д а  мы в Усолье-городе были. Там  иш ш о соль д е 
лаю т. А оттуда ш л и -ш л и .. .  П ош ли — стуж а бы ла, а 
приш ли к  баркдм, тепло стало.
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— А м ож но бы в две  недели дойти,
— Н у, и врешь! —  П одлиповцы  дум али , что лоцман 

морочит их.
—  В ы  круг д ал и : вам  бы по К ам е надо идти или по 

больш ом у тракту .
—  Вре?
—  В ам  м ож но всево только неделю  дойти до Перми, 

а там  бы на пароходы  наняться.
—  И  то бы лучш е там  было.
—  Я вот теперь К ам у  хорош о знаю  и на Волге бы

вал  годов с пять. Хотел на пароход наняться, д а  прохво
р ал  зиму^то; а  ныне наймусь беспременно зимой.

—  Т ам  баско?
—  Д а  лучш е здеш него, работы  меньш е,
—  Т ак  ты и нас возьми.
—  М ож но будет, и вам  доставлю  работы.
П и ла с Сысойком задум али  поступить на пароходы, 

ещ е не зн ая , что это за  ш туки такие..

IX

Б ар к и  тронулись по Каме. К ам а буш евала, дул  снизу 
сильный ветер, ш ел дож дь. Б урлаков  пробирало ветром 
очень чувствительно, полуш убки их смокли. Б арки  по
качи вало  от больш их волн. П одлиповцы  в первый раз 
увидали  такие волны и дивовались.

—  Э кая  больш ая, как  гора! Смотри, к ак  хлобысну- 
лась! И ш ь, как! Ш умит б о л ьн о .. .

Б ар к и  плы ли врассыпную , боком. Б урлаки  работали 
с час. И х  хорош о пробрало, д а  и грести не стоило. Б у р 
л а к  т а к  гребет: спустит весло в воду, обмокнет и подни
мет, кое-кто разве  гребнет, да  и то редко. Р аб о та  очень 
скучная. А в ветер немного так  нагребеш ь: спустил бур
л а к  весло в воду, волна и удари т его, а  иное и не доста
нет воды . Л оцм аны , наконец, прекратили работу, д а  и 
не стоило работать, когда б арка ш ла по середине реки. 
В он д в а  острова м иновали уж е, а теперь и спи часа два, 
а  там  М отовилихинский остров будет и П ерм ь в двух 
верстах .

П одлиповцы , кром е Елки, который хворал, попреж - 
нему находились у кормы. П илу и Сысойку больно про-
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брало ветром, вымочило дож дем : они дрож али . И м 
страш но надоело сидеть на корме, а лоцм ан не пускает 
в коломенку.

— Сиди, чего ещ е надо? Вот скоро П ерм ь будет, 
выдрыхнеш ься.

О днако П ила увел Сысойку в нутро коломенки и лег 
на ж елезны е доски. О ба дрож али . В колом енке л еж ал и  
семь бурлаков.

—  Н у их к  леш им I Н е станем робить! —  говорил 
П ила.

—  Б аю т: город скоро, там  и останемся, — говорит 
Сысойко.

— И  мы с вам и? — напраш ивается П авел ,
— В ас не возьмут,
—  Возьмут.
— К оли возьмут, ступай. А  уж  мы здесь не оста-»'’ 

немея. Н у у ж  и край! Э к вымокли. П ом рем  т о ж н о .. <,
— А лоцм ан бает: сила он. А тож е и без него барку- 

то тащ ит.
—  П ослуш ай только его, наврет он тебе.
— Н аплевать нам  на лоцм анаі — говорит один из 

бурлаков,
—  У ж  больно криклив. А  мы вот, к а к  он закричит на 

нас, и не пойдем! —  ворчит П ила,
— Ты за  меня держ ись: у ж  не пойдем! — говорит 

Сысойко.
— Город, бает, близко. Д а  поди ош шо врет: сколько 

водил по рекам-то д а  обманы вал!
— Вот он таперь нас бьет. А пош то? —  говорит 

П авел.
— А ты не давай ся. М не скаж и; я  ему зад ам , — вор

чит П ила.
— Б ает, прогоню.
— И ш ь, командер какой, черт! Сам восемь Медведев 

у б и л . ï .
— Л оцм ан бает, нам в городе денег дадут.
— А не дадут разе? Ну-ко, не дай. г . попробуй!
—  Эй вы, черти! что спрятались? —  крикнул в ды ру^ 

лоцм ан.
П ила и Сысойко ни с места. П авел  и И ван  тож е пе

рестали откачивать воду.
Л оцм ан ещ е крикнул. Сысойко и П и ла  хохочут:
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эк, испугались! Л оц м ан  вош ел в барку. З а  ним вошло 
б урлаков  двадц ать .

— А вы куда! П о ш л и !. ï — закри чал  он на бурлаков.
—  Н е слуш ай ево, леш ева. З авед ет  он нас в чучу! — 

кричит П ила.
Б у р л аки  развали ли сь спать. Л оцм ан руками хлопнул.
—  Д а  что вы, анаф ем ы ? Пошли!
Б у р л ак и  хохочут.
— Б у р л ак а  водка бар! П ьеп-се, ш айтан  те з а е ш ь ,— 

проговорил черемис.
— П ы рни ево! пырни! — кричит П ила одному бур

лаку .
Л оц м ан  стал  бить Пилу. З а  П илу вступились прочие 

бурлаки.
— Т ак  вы так! начальство не хотите знать? П ош ли 

Вон!
—  А ты деньги подай! Тогда и распоряж айся! — кри

чит П ила.
—  Д еньги  подай! — говорят бурлаки.
Л оц м ан  струсил. Все бурлаки вооруж ились на лоц

м ана, и никто не ш ел на палубу.
«Беда! ещ е убьют, пож алуй!» — дум ает лоцман.
—  Б ратцы , д а  не сердитесь! ну, чем я вас обидел?
—  Зн аем  мы, чем обидел. П одай деньги, и робить 

станем .
—  Р ебятуш ки, ведь эдак  мы и город проплывем.
— Ты город каж и!
—  Д а  скоро. Вон за  тем углом и город.
Б у р л ак и  не ш ли на палубу. Л оцм ан ушел.
—  Ш то? Али я не сила? — бахвалился П ила. — Пусь 

один поробит. П у с ь .. .
—  Д а  и ш то робить-то! Б арка-то  и без нас идет, — 

зам ети ли  бурлаки.
Л оц м ан  не знал , что делать. Н апугать бурлаков — 

убью т; соврать им что-нибудь — не поверят. Он стоял, 
закручинивш ись. С ним стояло трое бурлаков. Л оцм ан 
реш ился пугнуть бурлаков острогом.

—  П ослуш айте, братцы: если вы делом не хотите ро 
бить, я, к а к  приеду в город, начальству  вас отдам. П усть 
в острог посадит.

—  Экой прыткой! — говорил П ила.
—  Тебе хочется? Н е бывал р азе  в остроге-то? < *
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— Б ы л, да  теперь не затащ иш ь.
П илу окруж или несколько бурлаков.
— Т ак ты, бат, сидел?
— Беда!
— Значит, беж ал?
— П рибил ошшо, сам ово прибили. Вон и Сысойка 

прибили.
— А ты за  ш то сидел — за  убийствие?
П ила осердился, но см олчал.
—  У ж  знаю , нехороший человек! — сказал  лоцман.
—  Он, ребя, ошшо убьеті — зам етили некоторые из 

бурлаков и пош ли на палубу. З а  ними пошли остальны е 
и лоцман.

— А вы вот ещ е связали сь с н и м !’— сказал  бурлакам  
лоцман.

— Н е говори с ним.
— Х леба не е ш ь .. .
— У б ь е т .. .
— Я, бат, туда пойду! — говорил Сысойко, скучая от 

леж ан ки  на ж елезе.
— Ну, и черт с тобой.
— А пойдем!
— Н у те к леш им. Спи, знай.
И ван  и П авел  смеялись над  Пилой ,и Сысойком.
— П аш ка, дерни Сысойка-то!
— Сысойка, хлобысни тятьку!
— Я те хлобысну! Н у-ко, подойди!
И ван  подходит к П иле, дергает его за  полуш убок; 

П ила схваты вает его за волосы и те'ребит. З а  И ван а  при
стает П авел; П ила прибил и П авла.

Сысойко выш ел на палубу. П оказался  город.
— .Т ятька, гли-кось, там  што, — крикнул И ван  Пиле, 

увидав в ды ру город.
П ила посмотрел, улы бнулся и ткнул в бок Елку.
—  В с т а в а й !— П ерм а уж.
— Ой, п у сти !— стонет Е лка.
П ила уш ел на палубу. Все бурлаки смотрели на город 

и дивились:
— Эко баско! Ай да П ерм а-м атуш ка! Вот так  горо

док! Гли, церквей што, домов б ел ы х .. .  А барок-то, судов!
Здесь река бы ла в версту ширины, и больно она боль

шою казал ась  впереди: далеко-далеко  там  что-то черное
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видно, там , видно, и конец. В ы глянуло солнце и опять’ 
спряталось.

—  Греби! —  вскричал  лоцм ан. Р аб о та  началась. П ила 
и Сысойко тож е принялись за  поносную.

— Ты  не тронь, —  сказал  один б урлак  П иле и оттолк
нул его от поносной.

—  П отолкайся, што я не свисну! — Ты вишь, город.
—  Б ей  ево!
—  Я те д ам  — б е й ., * В воду столкну!
—  Греби, греби! что ругаетесь! М ало ли что вам  ска

ж ут, т а к  вы и верите, — заступился лоцм ан за  подли- 
повцев.

П и ла  и Сысойко не могли понять, что такое сделалось 
с бурлакам и . Они и не залю били б у р л а к о в .. .

И  опять работаю т бурлаки молча, нагибая спины, 
опуская  весла в воду и поднимая их,— только и слы ш атся 
их тяж ел ы е ш аги, д а  барка скрипит. Ч то дум аю т бур
лаки , —  бог весть. Они то  и дело  см отрят на приближ аю 
щ ийся город; на ли ц ах  видится тоска, какое-то ж елание 
и что-то такое, что бурлак не в состоянии не только пере
д ать  другом у бурлаку, но д аж е  понять. Один только 
лоц м ан  стоит у столба посреди барки и важ но, ж адно 
гляди т на город: знай, мол, наших!

—  Б рось грёби! брось носовые! Загребай  к берегу! — 
кричит он бурлакам .

Город близко. О коло берега, возле города, стояло не
сколько барок, коломенок, караванок , с круж кам и на 
верху м ачт и ф лагам и  на мачтах, барж и, два  парохода, из 
которы х один готовился к отплытию. М имо подлиповцев 
прош ел пароход с двум я барж ам и  и оглуш ительно про
свистел: бойся, мол, дрянь ты экая! Все бурлаки смо
трели на него, как  на чудо; особенно дивились те, которые 
в первый р аз видели пароход. И х заб авляли  колеса, дым, 
свисток и то, что он беж ит кверху д а  ещ е во каки е огром
ны е домины  прет. Больш е всего дым занятен: эк он из 
трубы -то валит, черный, д а  много сколь и выходит, да 
к а к  л о ш ад ь  рж ет, ,

—  Н у и черт!
—  Э к он, — рассуж даю т бурлаки.
—  В от ошшо! —  впереди ш ел пассаж ирский пароход.
—  Гли, к а к  он колесам и-те за г р е б а т і. , Эво! воно каю 

Ах, будь он п р о к л я т .. 4
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Р азд ался  свисток. Б урлаки  дрогнули.
— Э кая у него пась-то. В а р н а к .. .  п р а в о ! . .
А лоцм ан издевается над  бурлакам и  да хихикает:
— О болтусы вы э к и е ! . .  Ничего-то вы не см ы сли те .. і 

П раво, дурачье экое. Вы то поймите, он паром  ходит, и 
назван ье ему: пароход.

Б урлаки  хохочут. Больно уж  смешно лоцм ан бает.
— Там котлы поделаны для паров, и печь больш ая 

устроена. Он саж ен двадцать в день съедает.
Б урлакам  опять смешно.
— И ш ь ты, черт! А пошто?
—  П о то, что пароход. П арам и  ходит.
—  П рокурат, право, ты! Экой зубоскал! . г
— А там маш ины такие устроены, кои сам и действуют*
—  Н у уж  и сами?
— Ей-богу.
— Так-таки сами?
—  И  лю ди только дрова бросают, да  маш инист около

м аш ины  сидит, наблю дает. 4 ,
—  Т ак он сам  беж ит? '■
— Экие вы дураки! — Л оцм ан плю нул в реку. — 

В рать вам стану — нужно, поди-кось!
— А пош то ж е у него веслов нету?
Л оцм ан рукой махнул и отошел от бурлаков прочь.
— А ведь прокурат лоцман-то. Иш ь, што сбрехал: 

сам, бает, ходит, — толкую т бурлаки и хохочут.
П ричалили к берегу против почтовой конторы. Здесь 

было уж е барок двадцать. Б урлаки  сидели и ходили на 
барках, на берегу, плелись на гору в город. Н а  горе 
гуляла губернская публика. Все это зан и м ало  подлипов- 
цев, и они тож е сошли на берег, постояли под горой, по
толковали, идти или нет, и решили, что идти незачем: 
нет денег, да и поздно, — ушли опять на свою барку. 
Н аелись сытно хлеба с водой и легли спать; но никак 
не могли уснуть. Больно их заб авл ял и  пароходы  и пу
блика губернекая. Разговоры  ш ли теперь вроде следую 
щего:

— Ну, таперь доплы ли в Перму. Отдохнем. Супротив 
П ерми да Е лабуги уж  не будет таких городов.

— Там ещ е Н иж ной-город есть. Огромнеющ ий, дом а — 
эво какие. А это супротив Н иж него пигалича.

— Это, бают, губерня, потому, бают, все набольш ие
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ж и вут, страш ны е такие. *і Всем городам  правят, и Чусова 
то ж е  на П ерм у молится.

—  Вре! А Ч ерды нь? — спросил П ила.
—  И Ч ерды нь тож е.
—  А П одлипная?
—  Тож е.
—  Ну, брат, в р е ш ь .. ,  У  меня только и бы ло н ачаль

ство — поп д а  становой! — ворчит П ила.
—; Н у значит, ты вячкой.
—  Я те д ам  — вячкой! Сам ты вячкой. î5 — бранится 

П ила.
Б ар к и  то и дело прибывали. К  каж дой  барке прихо

дили солдаты , служ ащ ие в дистанции путей сообщ ения, 
осм атри вали  барки, билеты, считали бурлаков, придира
лись к лоцм анам  за  больных, кричали и получали от лоц- 
м ан оз деньги.

П ервы й день прош ел скучно для бурлаков. Все они 
ум аяли сь и рано легли спать. Н екоторы е из них ходили 
в город, д а  только так, поглазеть. Ночью еще приплыло 
несколько барок, и вновь приплывш ие бурлаки не д авал и  
спать приплывш им раньш е, потому что кричали: «Бери 
чалку!», потом наступали на ноги спавш их на барках  бур’* 
лаков . Б урлаки  ругались.

X

В полдень, на другой день, бурлаки получили по пол-' 
тиннику денег. Д о  этого времени некоторые из них про
д ав ал и  в городе, за  деш евую  цену, сковородки, чугунки и 
прочие ж елезны е вещи и на деньги эти покупали хлеба, 
булок, огурцов, сушеных судаков и луку. Соленые и су
ш ены е судаки бурлаки разрубли вали  на несколько ча
стей и больш ею частию глотали неразмоченные, прику
сы вая  хлебом и свеж им луком.

Б урлаков , не бы вавш их в больш их городах, очець 
зан и м ал а  П ермь. П о правде сказать , город этот неказист, 
ж ители  бедны, хорош ие дом а построены больш ею частию 
на одной улице, идущ ей от сибирской заставы  к дом у В., 
а потом к  будке, стоящ ей на краю  лога. Н о бурлаки эти 
в первы й раз видели больш ие дом а, в первый раз ходили 
по прям ы м  улицам . И х все забавляло : и люди, и кареты , 
и телеграф ны е столбы.
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В этот день П илу и Сысойку с ребятам и лоцм ан не 
отпустил в город, а заставил чинить барку. Посмотрим 
поближ е на ж изнь бурлаков в П ерми хотя в третий день, 
когда подлиповцы пошли в город.

Четыре часа утра. Б ар о к  больш е сотни; но барки все 
ещ е приплываю т. Посреди их красую тся четыре кара- 
ванки с разноцветными круж кам и  и с надписями на ф л а 
гах, означаю щ ими название заводов. Б урлаки  почти все 
встали, и каж ды й что-нибудь ладит. Стук, звук от ж елеза , 
скрип и говор не ум олкаю т и слы ш атся далеко . Н есколько 
бурлаков кучками сидят или л еж ат  под горой и на горе; 
сидящ ие разговариваю т, или зеваю т, или едят  хлеб, 
леж ащ и е дрем лю т или смотрят на барки, на реку, на 
н е б о .. .  Хорошо сидеть на горе против реки, так  бы все 
и сидел, и мысли всё какие-то хорош ие появляю тся 
в го л о в е .. f И  часто бурлак засы пает, неж ась на сырой 
з е м л е .. ï Он отдыхает, и хочется ему все бы так  отды
хать.

П ять часов утра. В это врем я к баркам  идут городские 
и мотовилихинские 1 торговки и приносят на досках, поло
ж енны х на головы, хлеба и калачей и на коромы слах 
луку, квасу и огурцов. Б урлаки  берут нарасхват или 
хлеба, или луку. К вас пьют все. П ила старался  достать 
хлеба даром , д а  здесь торговки оказались хитрее его: 
сами мастерицы обманы вать, а хлеб больш ею частью про
даю т с закалой .

В восьмом часу бурлаки идут толп ам и-в  город, кто 
в полуш убках, кто в одних рубахах. Л оцм аны  отправля
ются к начальнику дистанции, за  ними идут и приказчики 
и другие старш ие лица над бурлакам и, плывущ ие на ка- 
раванках . Зачем  они идут к начальнику дистанции, — об 
этом редкий ж итель П ерми не знает, а мы умолчим.

Б урлаки  валом  вал ят  в город, а на барках  все еща 
много их: там  все не ум олкает стук, скрип. Н есколько б а
рок уж е отплывают.

П иле и Сысойке лоцм ан не д ал  денег, за  то что они 
нагрубили ему. В этот день лоцм ан велел  им не отлу
чаться с барок, а сам  уш ел. И х взяло  горе.

—  А мы побежим, — оказал  П ила Сысойке,

1 Мотовилихинский завод, находящийся в трех верстах от 
города. (Прим, автора.)
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. —  Куды подем? здесь баско,
— А мы подем поглядим.
П ила пошел к детям .
—  Сколько он д ал?  — спросил он П авла,
—  И ш ь !— П авел  п оказал  медные деньги — двадцать 

копеек.
—  М ного, — говорил И ван.
—  П о й д ем !— ском андовал П ила детям .
—  Д а  он велел воду откачивать.
—  Ш то откачивать! Хоть ты качай, не качай, а воды 

гли  сколько
Р еб ята  пошли.
—  А вы нам д ай те  денег. К ак  получим, отдадим.
Р еб ята  не давали .
—  Вы насобираете. П раво, дай!
Р еб ята  поругались, а к ак  стали всходить на гору, 

отдали  по пятнадцать копеек каж ды й. Д еньги взял Пила.
Взош ли они на гору с двумя бурлакам и. Н а горе в не

скольких местах сидели горож ане, глазевш ие на барки и 
на бурлаков. П одлиповцам  хорош о сделалось, когда они 
посмотрели на реку.

—  И ш ь ты! — улы баясь, говорил П ила. Они вош ли 
в улицу. П роехала карета. П ила долго лом ал  голову и_не 
мог понять, что это за  ш тука такая . ,

П ройдет ли  хорош о одетый господин, подлиповцы 
ш апки снимаю т и смотрят на него; попадется ли офицер, 
они тож е снимаю т ш апки и долго дивуются: кто  ж е это 
такой? П опался им навстречу молодой дьякон, без пушка 
на лице, в ш елковой рясе. П ила долго смотрел на него, 
рассуж дая, кто это. Е м у казалось, что это ж енщ ина, и 
он хотел догнать дьякона, посмотреть на него, да  това
рищ и отговорили. К уда ни посмотри, везде хорошо. Вот 
бы пож ить тут. В нескольких местах на деревянны х тро
туарах  сидят бурлаки  и едят; несколько человек леж ит 
около заплотов на траве.

—  Вы откелева? —  спраш иваю т подлиповцы бурлаков. 
Те^ скаж ут.

П о улицам  идут бурлаки: один несет чигунки, другой 
коты , третий пять ковриг черного хлеба на спине, обвя
зав  их веревкой, двое тащ ат на палке брюшину, осердие, 
старую , почти засохш ую  говядину. Кто ест, а кто и так  
идет; попадаю тся д аж е  пьяные. Ill
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У видали они телеграф ны е столбы.
— А это што?
— А это соль добываю т, —  решил П ила.
О днако они подош ли к  одному столбу, около которого 

стояла кучка бурлаков.
— Ш то, ребя, диво? — сказал  П ила, дум ая, что в 

столбах ничего нет удивительного.
— Д а , бают, тут беда. С казал  ты слово, и пош ло к а 

чать, — говорит один бурлак.
— Поди ты к  л е ш и м !. .  Виш ь ты, тут соль добываю т?
— Попал! Ты видал  ли, к а к  соль-ту добы ваю т?
— Эво!
— Там  столбы-то не экие, да  и перекладины  подела

ны, а тут ж елезки, д а  ещ е четыре.
П ила втупик встал, однако подумал: «М ожет, и здесь 

соль делаю т, только иначе».
— Эй, поштенный! Это што? — спросил один бурлак 

мещ анина. '
— Это телеграф .

- — К ак?
Тот повторил.
—  А ш то ж е  тут делаю т?
— П исьма отправляю т.
Б урлаки  не знали, что за  ш тука такая  письмо.
— Теперича, к а к  пош леш ь письмо за  тысячу верст 

утром, оно вот и побеж ит по проволоке и к обеду там  
будет.

— Худо место! — сказал  П ила. И  бурлаки отошли 
прочь.

П еред окнами одного дом а пели двое зы рян. И м что-то 
подали. П иле завидно  стало, и он пош ел просить под 
окно ради христа; ему не подали ничего.

— Н е баско здеся, — сказал  он. .
П одлиповцы ш ли посереди дороги. П о полу, к ак  назы 

вали они тротуары, они боялись идти: иш ш о прибьют.
Они пришли на рынок. П о всему рынку бродили и 

терлись около торгаш ей и торговок бурлаки. Торговцы 
кричали, ругались и силой навязы вали  бурлакам  купить 
чего-нибудь. У  подлиповцев гл аза  разбеж ались: чего-то 
нет на р ы н к е !. < А какие ещ е есть булки белы е д а  м ахонь
кие, крендели д а  штучки к ак и е -то .. .  Т ак  бы вот и 
съел все! П ила купил пекарскую  булку. Э га булка так
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пон равилась П иле и Сысойке, что они ее в четыре приема 
съели.

—  Ш то? — говорит П ила.
—  Д ав ай  ошшо! —  просит Сысойко.
Они купили ещ е и съели, и все-таки не наелись, по

том у что такую  м ягкую  булку они ели в первый раз; они, 
на вкус подлиповцев, были только сладки, но, сравни
тельно с черным хлебом, д алеко  не питательны.

П ош ли все в питейную лавочку, взяли  у ребят послед
ние деньги и пропили.

—  А ись хочется, —  говорит П ила.
—  Б е д а ! . -
—  А больно баско тамо! Все бы ел да  ел.
—  Д ен ег нет. Л оцм ан  не дал .
В лавочке было восемь бурлаков, из коих два с той 

барки , на которой был П ила. П одлиповцев попотчевали. 
Они захм елели . Р еб ята  уш ли сбирать милостинку и через 
час приш ли с семью кускам и хлеба; в руках у них было 
д вен адц ать  грош иков.

П одлиповцы  выш ли из лавочки. Н а улице били их ло ц 
м ан а, Терентьича. П ила и Сысойко пристали за  лоцм ана,

—  Ну, спасибо, братцы, выручили, — говорил лоцм ан 
и поцеловал П илу и Сысойку: — теперь подемте пить. — 
Л оцм ан  был пьян.

—  А ты пош то мне не д ал  денег? — ворчит П ила.
— А пошто ты ослуш аться вздум ал? Ты знай, я 

с и л а ! . .  Я барку  по Ч усовой  провел.
—  С ам а прош ла.
— Ну, и не дам  денег, не д а м . . .  Н е перечь мне! Не 

пере-е-ечь!
Л оцм ан  привел подлиповцев в питейную лавочку, ку

пил лолш тоф  водки и угостил их, д аж е  И ван  и П авел 
выпили. Л оц м ан  д ал  П иле рубль.

—  Пей, ребя! Таперь праздник! — кричали в лавочке 
бурлаки.

— Уж таперь нет о п ао ки !. —  Л оцм ан  повел подли
повцев в трактир и там  угостил супом и ж арким . П од
липовцы  сладко наелись.

И з трактира лоцм ан и подлиповцы выш ли пьяные и 
по вы ходе на улицу тотчас ж е  запели песню. Д а ж е  П авел 
и И ван  пош аты вались и что-то пели. По улицам было 
очень много пьяных бурлаков. Б ольш ая часть их пела

116



и и грала на гарм онийках и балалайках . Горож ане смотрят 
на них д а  посмеиваю тся. Н о никто не обиж ает бур
лаков.

Н есколько бурлаков наш ли себе теплые гнездыш ки 
в дом ах бедных мещ ан. Х озяева домов пускали бурла
ков по три копейки в сутки, от шести до пятнадцати  чело
век. И  крепко спали бурлаки в теплых избах, и хорош о 
им было, хотя они и на грязном  полу спали. Д авн о  уж е 
они не спали так, и долго ещ е им не придется так  спать.

П одлиповцы с лоцм аном  едва добрались д о  своей 
барки, и как  только пришли, так  и завалились спать и 
проспали весь вечер и всю ночь.

Н а барках  точно праздник под вечер: все сидят куч
кам и; одни хлебаю т щи, другие едят колодку судака, 
третьи хлебаю т вареное прокислое молоко. П еред  каж ды м  
леж и т коврига хлеба. П ьяны е спят. Н а барки возвра
щ аю тся тож е пьяные. И з города слышны бурлацкие 
песни. Н аевш ись, бурлаки начинаю т петь, играть на 
инструментах и пляш ут. Н а одной караван ке  кто-то 
играет на скрипке, на другой кто-то играет на гитаре, 
визж ит ж енщ ина, звенит посуда.

Б ы л тихий, прекрасный вечер.
Губернская публика, человек д о  двухсот, ходит взад  

и вперед по маленькой набереж ной, назы ваем ой загоном. 
Л ю буется ли она бурлакам и, бог весть. Д л я  нее играет 
музы ка на возвыш ении, посреди площ ади. Д а л ек о  разно
сится эта музыка, заклю чаю щ ая в себе польки. М узы 
канты  играю т скверно, но все-таки около загородки стоят 
бурлаки и боятся войти в загон, слуш аю т они музыку: 
хорошо и весело играю т, долго бы слуш ал, д а  непонятно 
что-то. Постоит бурлак, заноет у него сердце, и пойдет он 
невеселый на барку. А там  поют родные песни, выигры
ваю т родные ж е  песни, пляш ут, — все как-то лучш е, 
отраднее, . -і

— Б аско  играю т, д а  не по нам, — рассуж даю т бур
лаки .

—  И  люди-то там  к а к и е ! . .  С м о р чи .. s чучельп . ;
— Эх, бат, сы грай веселу ю .. .  Вот тут болит! —  гово

рит один бурлак, указы вая  на грудь или на сердце.
— Ш то там! У них свое, у  нас свое. И м так-то  не 

спеть. Затягивай! З н ай  наших! — кричит какой-нибудь 
пьяный лоцман.
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И  вы певаю тся бурлацкие песни, грустные, зауны вны е, 
и д алеко-далеко  и долго разносятся эти песни. А поют-то 
к ак  они: сидит бурлак, подопрет щ еки рукам и, зад у 
м ается  точно, в гл азах  ж изнь видится, на лице горе, и 
см отрит в воду. ; * С луш аеш ь эти песни, все бы слуш ал их, 
а слов разобрать не можно* только и слы ш ится какой-то 
стон протяж ны й.

В преж ние годы, когда не плавали  ещ е пароходы  по 
К ам е  до П ерми, К ам а бы ла запруж ена до половины б ар 
кам и , и тогда город наполнялся бурлакам и. Теперь только 
д еся тая  часть преж него: пароходы с каж ды м  годом все 
более и более сокращ аю т число бурлаков. Что будет с 
этими лю дьми, когда им негде будет бурлачить?

Есть лю ди, которы е назы ваю т бурлаков самыми по
следними, бросовыми лю дьми. Есть д аж е  и такие, которые 
н азы ваю т их негодяям и, вредными. Н о  они ош ибаю тся: 
бурлаки  только лю ди необразованны е, грубые, сам ы е бед
ны е лю ди. В едь у  бурлаков только и есть богатства, что 
н а  нем надето  д а  что он с ъ е д а е т .. s и д ля  этого он тру
ди тся  больш е, неж ели другой. А терпение переносить 
зной, холод, д о ж д ь ? . .  «Н адо ж е  кому-нибудь быть 
б у р л а к о м .. .»  —  обыкновенно говорят люди, насм ехаю 
щ иеся над  бурлакам и  и не понимаю щ ие бурлацкой 
ж изни.

В П ерми барки простояли еще три дня. В последний 
ден ь бурлаки с утра скучали: делать нечего, а хочется 
дел ать ; сходит бурлак  на ры нок — денег нет, лоцманы  не 
даю т, — говорят: приказчики не даю т; просто задор бе
рет. Есть ж е  таки е богачи, что у них и хлеба-то м нож е
ство и всякой всячины пропасть! Походит, походит бурлак 
по рынку и по городу, погорюет, что напрасно он пропил 
деньги, и идет на барку.

П одлиповцам  хорош о казалось  ж ить на барках. Хотя 
и бы вает работа , зато  не всегда, а хлеб-то у них всегда 
есть, д аж е  ещ е много. Ж алко , нет М атрены! . .  Ну, 
А проська пом ерла, куда с ней, больной. Здесь и без баб 
хорош о: татары  д а  зы ряне смеш ат; и городские смешат, 
говорят как -то  ин ако  да н ад  ними смеются.

ГТодлиповцы узнали здесь больш е, неж ели они знали 
в деревне и в Ч ерды ни: они узнали, что миру бож ьему 
нет конца, что деревни их дрянь, люди совсем другие,
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чем они, что им уж  не быть такими, какие ходят в городе 
в богатой одеж де. И м хотелось еще побы вать дальш е и 
приискать себе такое место, где бы было хлеба много и 
можно бы было спать подольше.

XI

М еж ду тем барки постоянно приплы вали и, вы правив
ши билеты и заплативш и полож енный с них сбор, плыли 
вниз. К огда отправились караванкй , то  с них палили из 
пушек.

В воскресенье назначено было плыть лоцм ану Те- 
рентьичу. П ила с Сысойком и ребятам и отпросились 
у  лоцм ана купить хлеба. Л оцм ан отпустил на полчаса. 
Звонили к  обедне. П ила и Сысойко несколько раз про
ходили мимо собора и загляды вались на него. И дя  теперь 
мимо его и увидав, что в ограду идет много лю дей, в том 

.числе и бурлаки, подлиповцы вош ли в собор. Р ебята  
пробрались в народ, на самую  середину, а П ила с Сысой
ком стоят у дверей. В идят они, посреди церкви одеваю т 
кого-то и надеваю т-то на него все х о р о ш ее .. .  Н игде т а 
ких одеж д они не видали. Н игде не слы хали такого хо
рош его п е н и я .. .  Н икогда не видали такой хорош ей цер
кви. *. И  расписано-то как! Певчие пропели очень гром
ко. . .  Сердце дрогнуло у Пилы. Н астала тиш ина. П ила не 
утерпел.

—  Баско! Ай, баско!! —  сказал  он.
— И ш ь ты. А! — проговорил Сысойко.
И х вывели на улицу казаки .
Они долго терлись на крыльце; загляды вали  в стекла, 

видели только архиерея д а  много людей; хотели про
браться  в церковь, но их не пустили.

— Эко ты диво! Кто ж е  это? — удивлялся П ила, от
ходя прочь от церкви.

— Я баял, не надо  идти.
—  У ж  нам  где! А ты, Сысойко, поди, скличь ребят-то, 

а то без них барки не пойдут.
— С ам  скличь.
—  Поди, право. Бою сь.
Они пош ли к воротам. И м попался офицер. Они сняли 

ш апки. Офицер прош ел.
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— Поштенный! а поштенный! — окликнул офицера 
П ила.

—  Ч то вам ? —  спросил тот.
— Кликни там  П аш ку д а  Ваньку^ тятька, мол, зовет, 

плыть тож но надо.
—  С тупайте сами.
—  Д а  не пуйішаю т. — Офицер уш ел. П ила и Сысойко 

постояли несколько времени, попросили ещ е кого-то 
послать к ним ребят, д а  тот и не ответил д аж е  им. Они 
пош ли на рынок.

— Эко дело. • .  К ак  таперь без ребят-то? — гозорит 
Сысойко.

—  Ты го в о р и !.
—  Ходить бы не надо.
—  Ты вот то говори: они, поди, богачество там  по

лучат. у
—  Э к ты!
—  А получат. Иш ь, к ак  там  баско. ï . В друг бог-от 

и д аст  им богачество. Эвот сколько! Эво! — говорит Пила, 
указы вая  рукой на большой дом.

—  П ож алуй. Толды мы вместе станем ж ить?
—  А не то, т а к  и М атрену скличем.
—  А проську бы надо. >.
П иле грустно сделалось. Теперь ему казалось, что 

у него и родных вовсе нет, кроме Сысойки, а  ребята так  
и пропали. Ж алко!

Н а рынке они купили по три ковриги хлеба и печенку. 
Сысойко нес хлеб, П ила печенку. Они опять подошли 
к  архиерейской ограде.

—  П ойдем туда, — говорил Сысойко.
—  И! Гли, туда каки е всё идут.
—  А вон бурлаки.
—  Н ас не пустят, ошшо в острог засадят .
О днако они вош ли в ограду, взош ли на крыльцо и хо

тели войти в церковь. И х опять п р о гн а л и .. .  Они пошли 
на барки.

—  М ож ет, они уж е там , откачиваю т.
И х барка отваливала.
—  ^Шевелись! ч ер ти !. .  —  кричал на них лоцман.
Б ар к а  уж е плы ла. Пилу, Сысойку и ещ е трех бурла

ков посадили на шитик.
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— А ребята здесь? — спросил П ила лоцм ана на барке.
— Ж д ать  мне твоих ребят!
— Вреш ь?
— А ты пошто их бросил?
— Д а  они в церкви остались, не н а ш л и .. .  Э ка беда!
— Поди глазею т там  впервые-то!
— К ак ж е  теперь?
— А т а к . . .  Н а другу барку, может, пустят, только 

едва ли пустят без билета.
— Н е здесь ли они, Сысойко? погляди, — спросил не

много погодя П ила.
— М ожет.

П ила сходил на барку. В барке отливали воду два 
бурлака. П иле и Сысойке ещ е скучнее сделалось. «Эко 
горе! К ак ж е теперь без ребят-то1 П омрут они там».

А барка м еж ду тем плы ла да  плыла. Города уж е не 
видно.

ХИ

Д о Елабуги плыли полторы недели. В это время они 
на сутки останавливались для  починки барок  и д л я  за 
купки провизии в городах Осе и С арапуле. О ж итье бур
лаков в это время сказать  нечего: оно было такое ж е, как  
и на Чусовой и в Перми, с тою только разницею , что р а 
боты было меньше, чем на Чусовой. Б урлаки  уж е при
выкли к  бурлацкой ж изни, м ало сетовали на свою судьбу; 
не удивлялись, к а к  преж де, над пароходами, попадав
шими им навстречу и обгонявш ими их р аза  по четыре в 
сутки; не удивлялись над  величиною барж и: им теперь 
все пригляделось, надоело.

С потерею детей П ила сделался очень скучен и еще 
более привязался к Сысойке.

— Нету, у меня теперь ребят, только ты один, — го
ворит он Сысойке ночью, л еж а  с ним в барке.

— И дти бы н азад  в церковь.
— Ш то делать! У ж  ты не отставай от меня.
— Ты только не брось.
— Я не брошу. Ш то мне одному-то? Вон наш и под- 

липовчи, — што им, —  своих приятелев завели.
Е лка и М орош ка рабо тал и ’ на носу и редко говорили 

с Пилой и Сысойком. Им почему-то не нравились П ила
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и Сысойко, и они д а ж е  наерваривали об них бурлакам , 
что они колдуны, в остроге сидели и прочее.

К аж ды й раз, когда нечего было делать, П ила и С ы 
сойко садились куда-нибудь, вдалеке от прочих бурла
ков, смотрели друг на друга и ж алели  друг друга.

—  П лохо, Сысойко! Аяй п л о х о .. .  Т ак  вот и болит 
н у т р о ;  уж  болит!

—  К ак  б о л и т ! . .  П омереть б ы .. .
—  Сысойко, зачем  ты не б а б а ? . <
—  А пошто? . .
—  Д а  так. В се бы оно лучше.
—  А мы подем назад?
—  Д а  надо ребят найти. К ак  найдем, и подем сюда.
П оловина барок поплы ла из Е лабуги  к устью Волги

и в С аратов. П одлиповцев и прочих бурлаков заставили 
вы груж ать ж елезо  на берег, а потом н агруж ать в барж и. 
П о окончании нагрузки П ила и Сысойко получили по 
четы ре рубля денег, а прочие больш е и меньше, смотря 
по тому, кто сколько забрал  раньш е вперед. Н есколько 
бурлаков поступили на барж и, ты сяча человек пош ла в 
В ятскую  губернию, кто по реке Вятке, впадаю щ ей в К ам у 
недалеко  от Е лабуги, кто проселочными дорогами. Ч ело
век двести нанялись вести суда до Осы, Перми, Усолья и 
Ч ерды ни. Груз был большею частию с хлебом. П ила и 
Сысойко нанялись с прочими подлиповцами д о  Усолья по 
ш ести рублей и получили задатку  по полтора целковых.

хш
Р аб о та  д ля  подлиповцев теперь была еще тяж елее. 

С удно дож и далось попутного ветра. Ветер подул. П од
няли паруса с песнями: «Ухнем! ухнем! разом  д а  раз!!!» 
Ветер натянул паруса и потянул судно. Подлиповцы 
удивляли сь первый день, как  это их тянет ветер. П рош ли 
они так  верст десять, судно вош ло в такое место, где 
ветер не мог тащ ить судно. Судно подплыло к  берегу 
посредством гребли стало на якорь. «Бери бечеву!» — 
ск азал и  лоц м ан а. Б урлаки , в том числе и подлиповцы, 
полож или в лодку  бечеву — веревку, привязанную  за  
верхуш ку и середину мачты, с кож аны м и петлями, или 
л ям кам и , и приплы ли на берег.
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— Бери б еч ев у !. .
Б урлаки  надели на груди лям ки. Всех их было пят

надцать, на судне бы ло десять бурлаков.
— Трогайся с  богом! трогайся! Ш то стали?
Б урлаки  тронулись, пош ли и стали: веревка точно за

гору была привязана.
—  Ш то стали! Ш евелись, натягивай! — кричат му

ж ики с судна.
Б урлаки  потянули бечеву — и всё ни с места.
«Ухнем, ухнем! д а  р а з ! . .»  Они натянулись вперед 

всей силой, их подало вперед.
«Ухнем, ухнем, д а  р а з ! . .  дерни, подернем, д а  р а з ! . .»  

И  они уж е шли, нагнувш и спины, опустивши голову вниз, 
руки болтаются, ноги переступаю т е д в а -е д в а .. .  «Д ернем , 
подернем, да  раз!»  И  они идут, не увеличивая скорости 
ш ага; на плечах их 'точно что-то тяж елое леж ит, такое 
тяж елое, что у ж а с т и .. .  И дут они так  час, груди у них 
болят, ноги устали; с них кап лет  пот, больш ие ш апки их 
закры ваю т г л а з а . . ,  И дут они тихо и покачиваю тся из 
стороны в -сторону.

И дут они сегодня по песку — солныш ко их ж ж ет; на 
другой день идут болотистым берегом —  ноги вязнут; 
выбились из сил, а лоцм ан то и дело кричит: «Ш то 
стали, пошли ж иво!» Н а  третий день идет дож дь, гремит 
гром, сверкает молния, а они идут и тянут б о гач ество .. .  
Вот судно встало на мель. П ош ли они к судну по колено 
в воде, вош ли на судно и сталкиваю т его ш естами с 
мели — и опять их пробирает пот, солныш ко или дож дь. 
Вон стоят суда с высокими мачтами.

—  С то й !— кричит лоцман.
Они хотят встать, их пятит назад .
—  Брось бечеву!
Они снимаю т лям ки  и бросают. Б ечева подбирается 

на судно. М ного ловкости нуж но иметь, лоцм ану, чтобы 
провести судне к  верху; много труда д л я  бурлаков, 
нанявш ихся вести судно на своих плечах! г .

К ак  трудно поды мается судно к  верху, это видно из 
того, что наш и подлиповцы приш ли из Е лабуги  в П ерм ь 
через месяц, потому что они большею частию тащ или 
его, а ветер дул  редко.

П ила и Сысойко везде спраш ивали про П авл а  и И ван а, 
но никто не знал об них. В П ерм и они не ш ли бечевой,
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а сн ачала стояли против речки Д анилихи, потом, когда по
дул  ветер снизу, их протянуло до  речки Егошихи, и здесь 
они простояли два  дня, в которые вы правили билеты. П ила 
сп равлялся  на трех б ар ж ах  и ничего не узнал  об детях.

—  Померли! —  реш ил он. — Н у, хоть не мучатся. А то 
ш то им ж и ть -т о .. .  А вот на нас так  'нету смерти.

—  И мы, поди, не помрем? — спросил на это Сысойко.
—  К ак  не помрем — все помираю т. А все бы теперь 

л у ч ш е ...-
—  А ты ж иви: я-то к а к  без тебя?
—  Н у, и ты помри.
—  Утонуть?
—  С тупай на Чусову, хлобыснись,
—  Б о ю с ь .. і
— В от мы таперь муку прем, а  небось ее не дадут 

нам , а даю т когда гривну, когда полтину.
—  Зн ам о , они богатые.
—  Вот, баю т, и в Чердынь муку плавят, а пошто она 

там  дорога?
—  А по то; кто плавит-то, — богат. Вот те и богаче- 

ство!
—  У ж  именно! К ак  преж  ж или, так  и таперь придем 

без всего, д а  ош шо ребят нет.
—  Ш то д е л а т ь ! . .  Вот те и бурлачество!
—  Трудно. Оно и баско там , д а  што? А мы, Сысойко, 

не подем уж  в П ерму, лучш е соль будем делать: ишь, 
к а к  там  тепло, и денег, бают, больш е дадут.

—  И  то ладно. Только на чучелу бы попасть, ш то с 
колесам и бегат.

—  П опробуй — попади! П рогонят. Везде гнали, и из 
П ерм и прогонят. Н арод  там , бают, з л о й .. .

—  В се бы п о п л а в а т ь .. .
—  Ч ерт ты экой! Ты погляди, што у те на груди-то? 

У меня, смотри, кож а с л е з л а .. .  А спина-то? Самого так  и 
пош аты вает, —  хоть помереть т о ж н о .. .  Сысойко! П ош то 
мы родились-то? . .  Вон лош адям  так  славная ж и зн ь-то .. «

—  Н у  и х ! . .  А мы соль будем делать.
Ч ерез день П и ла и Сысойко ведут такой разговор:
—  О ш ш о бы так-ту  поплавать, как  по Чусовой 

п л ы л и .. .  Л ю дей сколь, б а р о к ! . .  города разные. *. И  хлеб 
там  бьтл .. .  —  говорит Сысойко.

—  Т ак  оно. А таперь и люди-то побегли, бают, домой*
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А нам куды? . .  што нам в деревне-то? . *•
—  Там , Сысойко, бают, города баские есть. Б аю т, 

П ерм а супротив их п и га л и ц а .. .  П оходим ошшо там ока?
—  Подем.
— Баю т, город есть такой: дом а всё каменны е, а 

вы ш и н а-то .. .  в П ерми нет таких домов. Там, бают, царь 
ж ивет.

— И туды п о д е м .. .  А денег даю т?
— Баю т, баско там .
—  А мы и таперь подем!
■— Куды таперь подешь? Я чуть иду, так  бы вот и 

леж ал . А мы полеж им в Усолье и п о д е м .. .
Ч ерез день опять другое:
— Гли, П ила, траву  к о с я т ! . .  Ш то бы нам  земдю 

дали , — у ж  и бурлачить бы не пошли.
— Э! лю дям счастье, а нам где уж! Вон, бают, много 

есть бросовой земли, а не даю т — богатые лю ди продают, 
д а  д о р о го .. .  Здесь ошшо што: все лес да  лес, а вон ниже 
П ермы видали мы, каки е земли-то; бают, хлеба много.

—  П ож ить бы т а м . . .  Гли, плот плывет!
—  П усь плывет. Ты вот то суди: люди-то на нем т а 

кие ж е, как  и мы. А ты погляди, как  рыбу таш ш ат нево
дом. Вот д ак  ремесло! Л учш е этова ремесла ничего нет.

— И легко!
—  П оймал и съел, и продать можно.
— Подем рыбачить.
— П о д ем .. .  Поспим и подем.

— Слышь, Сысойко, какой я сон в и д е л .. .  Ходили мы 
в Перми, дома все инакие, огромнеющ ие — уж асти! Ц ер к
вей с к о л ь ! . .  Х леба так  и накладена целая г о р а . . ,  Н а 
брали мы много х л е б а .. .  И дем-идем, д а  и очутились в 
реке, и хлеба нет, — невод т а щ и м .. .  В ы тащ или — ничего 
нет; ошшо пошли, много достали р ы б ы .. .  Столь много, 
што у ж а с т и .. .  Потом мы в варнице очути ли сь .. .  П ечь 
болы пая-пребольш ая; всё дрова кидаю т, и мы к и д а м .. .  
Т олько кидам -кидам  так-ту дрова, и виж у я в печке-то 
А п р о ську .. .  Кричит она: «Тятька, вытащ иі тятька, вы та
щи! . .»  У ж а с ти .. .  Стою я и не смею в печку водти, а. 
только тебя ж гет-ж гет, и сам будто ты в подыме стал. 
Кричу я эдак, â меня в печку т о л к а ю т .. .  Вот д ак  сон.
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— Б едаі
—  А к а к  худо ж и т ь ! . ; Ходили мы, ходили с тобой, а 

ш то выходили? Смотри, лапти-то у нас куды г о ж и ? . .  
а гунька-то, гу н ьк а -то !. ,

—  Н у и жизнь! I (
—  П оходим ош шо; может, лучш е будет.
— К то ево знат. Ты считай, сколь бед-то.
— А поп баял , к а к  помреш ь, бает, на том свете лучш е 

будет, — б а с к о .. Значит, и дом будет, и лош адь, и ко
рова.

П осле этого разговора оба друга весь день ничего не 
говорили.

П редоставлю  читателю  сам ом у судить о полож ении 
П илы  и Сысойки. А таких бурлаков очень много. П ила 
говорил правду, что' ему бы родиться не следовало: ро
дился зачем -то человек; в детстве терпел горе, вся ж изнь 
его горе-горькая, уж_ к а к  ни пробовал выбиться из ни
щ еты, нет-таки — стой! К уда лезеш ь, л а п о т н и к ? ..

XIY

Д о  Усолья осталось верст тридцать. Полдень. И дет 
д ож д ь и немилосердно мочит бурлацкие полуш убки. И дут 
бурлаки  часа четыре, то по колена в воде, то по болоти
стому берегу, то перескакиваю т через ручейки, переходят 
лож кй . Все устали, измучились, к а к  загнанны е лош ади, 
у всех пересохло горло. Все м олчат уж е с час.

П ила идет впереди, Сысойко рядом . Е лка и М орош ка 
позади  их. П ила и Сысойко страш но исхудали и походят 
на мертвецов. Они целую неделю пролеж али в судне, 
теперь немного поправились, и хотя едва-едва пересту
паю т ногами, хотя у них круж атся  головы, лоцм ан заста- 
вил-таки  их тащ ить судно. Д в е  недели не пели бурлаки 
песен, говорили мало. А это худой признак. Водку пили 
только  в П ерми.

И дут бурлаки  по отлогому берегу около плетня, кото
ры м огорож ен -чей-то покос с лесом: ноги скользят, з а 
пинаю тся за  пни; все они покачиваю тся из стороны в сто- 
рону, свесивш и головы, опустивш и руки. Один только 
бурлак , молодой парень, то и дело тараторит, издевается 
н ад  вятскими м уж икам и.
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П ощ ли, значит, вячки утку стрелять, а никто и 
не умеет стрельнуть. Ш тука, значит, за б о р и с та я .. .

—  Ты уж  баял. Л онись баял , давече б а я л . .
—  Толды не все; таперь как  есть скаж у.
—  Ну, бай.
—  Н у, и пошли, значит, стрелять семь м уж иков одну 

утку, а руж ье у них у всех одно, да  и то заб ар аб ал и  у бога
того х р есьян и н а .. .  Л адно. Увидели утку и закричали: 
«Л ови ее, халяву!» Побегли, она и спряталась. Потом вы- 
бегла и сидит на о з е р е ., .  Вот они и стали руж ье заты кать 
порохом; один полож ил горсть, другой бает: погоди, я по
ложу! моя, бает, копеичка не щ ер б о в а т а .. .  Третий тож е 
бает: моя копеичка не щ ербовата, и пехает горстоцку по
роху. . . И  все так  баю т и пехаю т горстоцку пороху. ; . 
Н у и полож или все по горстоцке пороха, заты кали  семью 
тр яп к а м и .. .  Н у, вот один бает: я стрельну, другой тож е 
хочет стрельнуть — и расцапались, а потом и обхватили 
все руж ье р а з о м .. ï Р уж ье  как  бзданет их всех, — кому 
руку уш ибло, кому лицо — беда! а один, к а к  стоял, так  
и упал — покойник сделался. А они и бают: «С крады ват! 
скр ад ы ват!» —  и полегли с ним головами в р о з ь .. .  Т ак и 
леж ат, а встать не смеют. ^ . Только едет муж ик и видит 
и х . . .  Е два-едва сдогадались, ш то один м уж ик помер. Ну, 
их сцапали опосля, приволокли к  начальству.

Б урлаки  д аж е  не улыбнулись и молча слуш али р ас
сказ. Они уж е в четвертый раз на этом дню слы ш али этот 
рассказ. М олодой бурлак обиделся, зачем бурлаки не сме
ются, и начал другой рассказ, как  вячки онучи суш ы лш . г

Судно наш ло на мель. Н а нем шесть бурлаков рабо
тали шестами.

Бечевники стали.
— Трогай сильней, трогай! што стали? — понукал бе

чевников лоцм ан с судна.
Бечевники натянули бечеву, нашерлись, закричали: 

«Дернем, подернем, да  раз! ухнем д а  ухнем! разом  да 
р а з ! ..»  Судно стоит на одном месте.

— П ош ло, родимые, пошло! П рибавь силушки! Вот у 
речки о тдохн ем .. .  — понукает лоцм ан.

Бечевники наперлись пущ е преж него, запели; судно 
подвинулось, они пошли, но шли так  трудно, словно не
весть что т а щ и л и .. .  И дут они, ни о чем не дум ая, а 
только далеко-далеко  раздается  их песня: «Ухнем! ухнем
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разом  д а  р а з ! . .  ха! дернем , подернем д а  р а з ! . .»  В друг 
бечева лопнула, все бурлаки у п а л и .. .  Кто ударился го
ловой  о плетень, кто коленком о кам ень, кто  расш иб нос 
и губы , кто свалился к воде, кто упал  на т о в а р и щ а .. .

В осьм еро встали. У одного окровавлено лицо, другой 
ж алуется , что бок ушиб, третий к аж ет  руку, двое кричат: 
«Ѳ й, брю хо болит! оёченьки!»

П и л а  и Сысойко л еж ат  без чувств в разны х сторонах, 
облиты е кровью . Б урлаки  окруж или их и стали смотреть. 
П и ла  разбил  лоб, переломил левую  н о гу .. .  Сысойко р а з
бил грудь. ; , 1

В се запечалились.
—  П о м е р л и !. .  Р о д и м ы е .. .
■— Эх-ма! Вот те и ж и з ь ! . .  Ох-хо-хо! — и бурлаки 

утираю т черными жесткими ладоням и г л а з а . . .
П илу и Сысойку накры ли полуш убками и отошли 

прочь.
П риплы л на берег один лоцм ан с бурлакам и. Все пого

ревали , долго судили: что делать с П илой и Сысойком, и 
реш или свезти в деревню . П илу и Сысойку полож или на 
рогож и, завернули рогож ам и, приплавили в ш итике на 
судно и там  полож или на палубе. Б урлаки  не отходили от 
них, обмы ли водой обоих и полож или так, как  мертвецов. 
Сысойко приш ел в чувство, застонал, взглянул в левую 
сторону, где л еж ал  П и л а . . .  Л ицо П илы было страш но.

—  П ила! — простонал Сысойко.
— Д а й  водицы ему, — сказал  лоцм ан одному бурлаку.
Б урлаки  почерпнули в ведро воды и влили в рот Сы-

сойке воду. То ж е  сделали  и с Пилой.
П и ла пош евелился, но не издал  звука.
Сысойко смотрит на П илу дико. «П ила!» — опять сто

нет он.
П и ла издал  глухой стон.
—  Больно? —  спраш ивали Сысойку бурлаки.
Сы сойко смотрит на всех дико, сто н ет .. .  Вот он по

вернулся на бок и смотрит на Пилу. П ила открыл глаза, 
пош евелил губам и и ничего не с к а з а л .. » Потом он про
тян ул  к Сысойке руку и у м е р .. ,

—  П омер!
—  Д обры й был, д о б р ы й .. .
—  И  мы так  п о м р е м .. .  — рассуж даю т бурлаки, чуть 

не п лача.
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! — Тятька! — стонет Сысойко.
— И он п о м р ет .. .
— Сысоюшко! пож иви ошшо чуточку! . .  —  говорят 

Сысойке бурлаки.
Л оцм ан никак не мог заставить бурлаков тянуть 

судно.
— Н е трог! — говорят. — И мы помрем.
— Братцы , спехнем хоть судно-то. Смотрите, ветер!
— Нет, б р а т а н .. .  Гляди!
Л оцм ан привык уж е к подобным сценам и перевез 

П илу и Сысойку в деревню , находивш ую ся недалеко.
П илу схоронили бурлаки. Н е одна слеза уп ала на 

Пилу. Холодные были эти слезы, слезы б у р л а ц к и е .. .
Сысойку оставили в деревне, и судно кое-как сдви

нули с мели. О ставили Сысойку в деревне без бурлаков у 
одного крестьянина, и через четыре дня после отплытия 
судна он у м е р .. .

Родился человек для горе-горькой ж изни, весь век 
тащ ил на себе это горе, оно и сразило его. Вся ж изнь его 
бы ла в том, что он старался  найти себе что-то л у ч ш е е .. ■

Вот каково бурлачество и каковы  люди бурлаки.
Е лка и М орош ка благополучно добрались до У солья 

и там  поступили на варницы. О т работников они узнали, 
что ж ена П илы М атрена за  воровство попала в острог, 
а Тюнька воспиты вается какою -то нищею. Э та нищ ая 
каж ды й день бьет его, берет с собой, заставляет  говорить:, 
подайте, ради христа! пропивает насобиранны й хлеб и 
деньги и часто оставляет его без хлеба.

П олож ение этого ребенка очень незавидно. В едь и он 
вырастет, и каким  он будет человеком? . *

XY

Ч то сделалось с П авлом  и И ваном? Они не н ахвалятся  
своею судьбой; ж изнь им каж ется  хорош ая. У них зав е 
ден сундучок, в котором хранятся сапоги, зеркальц е, чай, 
сахар, две ситцевые рубаш ки, д ва  тиковых синего цвета 
х ал ата . Они летом кочегарам и на пароходе, а зимой р а 
ботаю т на пристани. Л етом  они бы вали в Н иж нем , в С а
ратове, в А страхани, едали яблоки и арбузы , очень р аз
вились и д аж е  умеют читать.

П ила оставил их в П ерми в соборе. Там  они стояли
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чЬкоЛ0 архиерейского места (престола, по-церковному) и 
^лвдёЙ'Й, Как одевали архиерея. К огда они услы хали 
бдово баско! то дум али , что это так  и долж н о быть, и не 
обратили вним ания на волнение в народе, когда вы во
дили из собора П илу и Сысойку, потому что они в это 
врем я смотрели на .архиерея, на духовенство, на. певчих 
и на ж ивопись. И х все удивляло. К огда бы л великий вы 
ход, П авел  сказал  И вану:

— А тятьки нет!
—  Он, поди, смотрит. — И  простояли всю обедню. 

Они бы, пож алуй , два  дня простояли, если бы два дня 
ш ла архиерейская служ ба. К огда стал выходить народ из 
церкви, они спохватились, что нет отца, заб егали  на дворе, 
везде вы гляды вали  его, ушли опять в церковь, там уж е не 
было людей. Они заш ли и на хоры, и там  нет, пошли в а л 
тарь, но оттуда их прогнал староста. П огоревав на улице 
об отце, они пош ли на рынок, походили там часа с три, н а 
собирали Христа ради милостинки, наелись, спросили бур
лако в  об отце, ничего не узнали и пош ли глазеть  на народ.

— Где ж е  тятька-то? — говорил П авел.
— К то ево знает.
—  Он, поди, уплыл?
■— Без нас не уплывет.
—- А мы как?
— М ы здесь останемся. Иш ь, баско!
—  Все тятьки ж а л к о .. .
По городу они ходили с час и заш ли на бульвар. Н а 

бульваре н ачала собираться губернская публика. Они 
вы спались в кан аве  и когда пробудились, то бульвар был 
уж е полон народа; играл военный оркестр; в ш алаш е 
играли фокусники. Ребята всё высмотрели, всему диви
лись: их очень забавляли  офицеры, наряд  людской, гим
настические упраж нения, качели, танцы в зале.

— Баско!
—  У нас нету так-то.
— И  на барках  инако.

• —  Вот так  городі
—  А мы у ж  здесь останемся. г "
—  А к ак  протурят?
— С мотри, бурлаков сколь. Где ж е тятька-то?
— Он, поди, смотрит: ишь, сколь людей-то! Иш ь, што 

диется! — говорят ребята, указы вая  на круглую качель.
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Ночью он-и уснули на бульваре. Утром на бульваре 
никого не было, и ребята зап лакали  с горя(

В городе им попались бурлаки.
— Видели т я т ь к у ? — спросил их П авел.
— А вы бурлаки?
— Бурлаки.
— О ткедова?
— Чердынские.
— А откелева с баркам -то идете?
— А завод  Ш айтанокий есть, оттоль и плывемі 

А тятьку-то П илой зовут, да  ошшо Сысойко с ним.
— Не знам мы твово П илы, и Сысойку не знам .
— Ш айтански отвалили уж .

г Р ебята  запечалились и пошли с бурлакам и на рынок. 
Они заплакали . К уда идти? где жить?

П ош ли они сбирать милостинку. Д ва  дня собирали 
милостинку, исходили весь город, а ночами спали у соля
ных амбаров. Потом они наткнулись на одну пристань, 
увидели, к а к  и что работаю т люди, сами стали  работать 
и получили за  работу по двадц ать копеек серебром в 
сутки. Ц елую  неделю они спали под лодкам и, а потом 
над ними сж алился один водолив, узнавш ий от них о по
тере отца, и пустил спать в барж е. П о совету этого водо
лива ребята и поступили на пароход с ж алован ьем  по 
шесть рублей в месяц.

Ж и тье на пароходе ребятам  каж ется хорош им. К огда 
идет пароход, они постоянно бросаю т в печь дрова и в 
это время ходят черные как  трубочисты и только из
редка любуются людьми. Они узнали, что такое пароход, 
и знаю т каж ды й уголок в пароходе, каж дую  вещь, для  
чего она тут хранится или приделана. Товарищ и лю бят 
их, в особенности лю бит их подручный повара и часто 
дает им то кусочек пирога, то кусочек ж аркого  или иных 
каких сластей понемногу, а главное, в свободное время, 
когда пароход стоял, учил их читать. В это свободное 
время П авел и И ван купались в реке, см ы вали с себя 
саж у, надевали чистенькие рубаш ки и ходили по городу, 
или спали, или починивали свою одеж ду. Зимою  они от
скребаю т снег, метут, колют дрова, носят воду и дрова то 
смотрителю пристани, то служ ащ им  на пристани и часто 
исправляю т долж ность кучеров.
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Они часто вспоминаю т про отца и Сысойку. Сидят 
они у печки пароходной, покуривая трубки, и горюют:

—  Ж а л ь , П аш ка, что отца нет. Все бы вместе лучше.
—  К уда ж е он пропал? Вот и Сысойка нет.
— У ж  Сысойко от отца не отстанет. Они, поди, всё 

бурлачат.
— Д а  теперь уж  поздно бурлачить: вон. суда плывут 

к верху. Я, знаеш ь, ходил на палубу, а бурлаки судно 
тянут. Ж а л к о  мне стало.

—  П оди, отец так  ж е тянет.
— А мы к а к  увидим где отца д а  Сысойка, дадим  им 

ден ег и звать  будем с нами жить.
— Л адно.
О бедаю т они и говорят:
—  Ж ал ко , В анька, что отца нет! П оел бы он с нами. 

В едь он никогда т а к  не ел.
— Ж и в  ли он, П аш ка?
— Н е потонул ли  с баркой? . .
О денутся они прилично и говорят:
—  К ак  посмотрел бы на нас отец да  Сысойко, удиви

лись б ы . . .  И ш ь, какие мы!
—  А мы, к а к  накопим денег, полуш убки хорош ие ку

пим, а то дали  нам  какие-то больш ие д а  старые.
— Они, поди, теперь и не узнаю т нас.
— Я бы, знаеш ь, как стал  бы ж ить с нами отец с м а

терью  д а  с Сысойком, про людей бы да  про города р а з
ные стал  им рассказы вать, а не то и читать им станем.

— Н е поверят.
— Н ам  бы поверили: ты рассуди, ведь они родные 

нам . А вот скаж и  другой им, и не поймут.
—  П очто ж е  они такие?
— А бог их знает. Т ак уж , верно, бог устроил. Один 

богато ж ивет, а другой бедно, и живут-то везде по-своему. 
Один сыт, а другой кору ест.

— А пош то ж е  не все богаты?
— Н у уж , и не говори б о л ь ш е .. .  Ты говори спасибо, 

что и так-ту ж и в е м .. .



СТАВЛЕННИК
П О В Е С Т Ь





Г Л А В А  П Е Р В А Я

П о  о к о н ч а н и и  к у р с а  в с е м и н а р и и

•Егор И ванович П опов только что окончил курс в се
минарии, и так  ка>к он окончил по первому разряду, то 
имел право просить свящ еннического места.

Подобных субъектов, как  Егор И ваныч, можно встре
тить очень много, если не по физиономии, то по крайней  
мере по манерам , сж атом у произношению, какой-то б о яз
ливости. Л ицо у него неказистое, то есть некрасивое; в 
семинарии его назы вали теркой. Терка —  название, д ан 
ное лицу, — означает, что лицо корявое, иначе сказать, 
оспой поеденное. Это бы еще ничего— так  белизны нет. 
Г лаза  серые, почти что слепые, но Егор И ваны ч очков 
не надевает, вследствие чего нередко сидел в карц ере за  
то, что, попавш ись навстречу инспектору или какой- 
нибудь влиятельной губернской духовной личности, не 
снимал им сослепу ш апку, вроде того как  солдаты  
отдаю т честь офицерам; н о с . . .  ну, д а  нос вещ ь очень 
небольш ая. Впрочем, хороший нос придает какую -то 
привлекательность лицу. А у Егора И ваны ча нос бы л 
неказистый, — не потому, впрочем, что он был еврей
ский или монгольский, чего, конечно, у него не могло 
быть, так  как  отец П опова происходит от дьячка, дед  
его тоже, и предки были чисто русской крови. Теперь 
на Егоре И ваны че суконный сюртук, у ж е  отлинявш ий, 
с протерш имися локтям и и обш лагам и рукавов, брюки 
триковые, серого цвета с клеточками, деш евой цены, 
ф ураж ка годов шести; ну, сапоги, конечно, годовалы е, 
с заплатам и.
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П о этому можно заклю чить, что Егор И ваны ч — чело
век  бедный, во-первых, потому, что он терся в семинарии 
д вен адц ать  лет, находясь под начальством  разны х д о л ж 
ностных семинарских субъектов, во-вторых, зани м аясь 
одними только науками, он, не имея протекции, долж ен 
бы л платить за  квартиру с хлебам и то, что приш лет ему 
бедный отец его, заш татны й дьякон И ван  И ваны ч Попов. 
К онечно, м ож но бы и без протекции найти какие-нибудь 
средства, например учить детей или заним ать к о н д и ц и и  
в городе, но Егор И ваны ч, во-первых, не лю бил кланяться 
лю дям  или напраш иваться, а во-вторых* попалась ему 
кондиция у одного мещ анина — сын-ученик оказался  не
понятливы м, д а  его и от уроков часто посы лали то к Л ю - 
савину, то к Е рм олаихе, то по водку и за  два месяца не 
зап лати ли  учителю денег. А есть семинаристы и богатые.

Семинаристы  вообщ е делятся на бедных и богатых.- 
Б едны е бы ваю т бурсаки и ж ивущ ие на квартирах, бога
тые — дети состоятельных родителей; но вообщ е ж ивущ ие 
на кварти рах  оказы ваю тся состоятельнее бурсаков-бедня- 
ков, то есть детей бедных родителей и детей, не имеющих 
возм ож ности н аж и вать деньги сами собой.

К  богатым принадлеж ат: дети богатых родителей, ж и 
вущ ие на квартирах, которым отцы ш лют много денег, 
собственно д л я  того, чтобы дети получили диплом на по
ступление в духовную  академию , семинаристы, обучаю 
щ ие, по протекции начальства, юношей, письмоводители 
сем инарских правлений, певчие. К  разряду  певчих нужно 
причислить и архиерейских певчих; но архиерейские пев
чие н аж иваю т больш е всех семинаристов, не архиерей
ских певчих. К  сословию богатых при надлеж ат такж е: 
косты льники, книгодерж цы , стоящ ие у царских врат с све
тильником , кладущ ие у ног архиерея орлы, иподиаконы. 
Н о эти молодые лю ди — мальчики, исклю чая иподиако
нов, которы е вы бираю тся из философии и богословии, 
дети  больш ею частию протопопов. Они имеют свои деньги, 
независим о от родителей, таким  образом: если архиерей 
служ и т в престольный праздник в городской церкви, 
освящ ает  церковь, ездит по епархии, то принты даю т 
каж дом у  денег, как  состоящ ему при архиерейской свите 
и исполняю щ ему некоторые обязанности.

Всех семинаристов в семинарии, где был Егор И ваныч, 
сем ьсот пятьдесят человек. Они разделяю тся на казенно
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к о ш тн ы х  и своекош тны х. К азеннокош тны х, или бурсаков, 
ж ивущ их на казенной квартире и пище, четы реста чело
век; своекош тных, ж ивущ их на разны х кварти рах  в 
городе, триста пятьдесят человек. К азеннокош тны е боль
шею частию дети бедных родителей, начиная от причет
ника до свящ енника, служ ащ их в бедных селах, без казен 
ного ж алован ья , дети умерш их родителей, сироты, при
зренные начальством . К азеннокош тны е сближ аю тся друг 
с друж кой, и почти все четыреста человек если не - при я
тели, то  хорош ие знакомы е, начиная со словесности. К о
нечно, из четырехсот человек нуж но исклю чить уездников, 
которые ж ивут отдельно, и богословов, которы е имеют со 
словесниками ш апочное знаком ство и ни во что ставят  
уездников. Ж и тье в бурсе известно всем, кто  ж ил в бурсе 
и кто читал очерки бурсы Н. Г. П ом яловского. И  поэтому 
о бурсаках говорить одно и то  ж е  не для  чего: каж д ая  се
минария походит на другие; исключений почти что нет.

Своекош тные ж ивут вольнее бурсаков. В городе много 
домохозяев, которые д ер ж ат  на кварти рах  преимущ е
ственно одних семинаристов, потому что семинаристов 
держ ать выгодно. У хозяина есть столы, стулья, кровати 
и д аж е к а р ти н к и  очень деш евой работы, две-три ком наты  
и кухня. Если ком ната больш ая, то в ней ставится три 
или четыре кроватки  или кровати, четыре стула, стол, 
иногда и два; если ком ната м аленькая, то д ве  кровати, 
один стол и два стула. Д о м а эти находятся около и не
далеко  от семинарии. С каж дого  сем инариста берется по 
одному рублю тогда, когда в одной ком нате уж е ж ивут 
два семинариста, в другой ком нате тож е два, в третьей 
один. О дна ком натка для  одного стоит д ва  и три рубля в 
месяц. З а  такую -то плату, а в иных дом ах и за  пятьдесят 
копеек семинаристы наполняю т квартиры . З а  эту ж е  
плату можно послать хозяйку на рынок; хозяйка д аст  
сам овара, поставит его, сварит щи, только подай сем ина
рист деньги. О бед и кварти ра стоит пять и ш есть рублей 
в месяц тогда, когда хозяйка держ ит семь-восемь сем ина
ристов, и семь рублей, когда их два или три. Ж и тье в 
этих квартирах несколько спокойнее казенного ж итья. Н е 
смотря на клопов и других подобных зверей и на грязь, 
каж ды й семинарист ж ивет здесь к ак  дом а. Конечно, 
уездник постоянно под началом  старш его — словесника, 
который ставится к  уездникам  начальством , но все-таки
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каж ды й, м ож ет без спросу сходить на рынок, на реку и 
проч., а  после вечернего визита инспектора, наблю даю 
щ его  своей персоной за  нравственностию  своекош тных 
бурсаков или посы лаю щ его вместо себя богословов., семи
наристы  могут делать  что хочется: петь песни, плясать, и 
В' это  время вступаю т в управу уж е домохозяева, которые 
ругаю тся за  то, что «дурья порода» им спать не дает.

Уездники, дети сельских церковнослуж ителей этого 
уезд а’ ж ивут преимущ ественно с уездниками д а  с одним 
или двумя- словесниками. К вартира с пищею каж дом у об
ходится в четыре и  пять рублей, если не допускается рос
кош и, как  то: не пьется чай, нет ж аркого. П о отъезде из 
деревн и  или села сын получает от матери пудик муки, 
которая  отдается хозяйке д ля  печения. Одной ковриги 
или булки уезднику достанет на три дня, а хозяйка эко
номничает так, что пуд муки достает уезднику на две или 
на три недели. О тец ш лет каж ды й месяц сыну три или 
пять рублей —  и сын покупает сам с рынка ковригу р ж а 
ного хлеба, калачей  и молоко, которое носит торговка из 
заво д а  через д ва  дня. Вставш и утром, семинарист съедает 
лом тик хлеба или калач , который стоит одну копейку се
ребром, припивая молоком. О бед — то же. Если у семина
риста есть лиш ние деньги, он покупает говядины, крупы 
и картоф еля, и хозяйка варит каж дом у  или всем в общих 
горш ках щи и каш у. Н адо  заметить, что семинаристы, 
ж ивущ ие на квартирах , друж ны  — у них круговая порука, 
Все знаю т, что П опову отец прислал только два  рубля. 
П опов издерж ал  за  квартиру  один рубль и один — на щи 
и каш у с хлебом и молоком, которыми угощ ал товарищ ей 
при безденеж ье, — то, значит, П опова надо посадить за  
общий стол. О бщ ий стол состоит из общины. У каж дого 
сем инариста есть меш очек с крупой и мешочек с хлебом 
или калачам и ; мясо хранится на хозяйском погребе. 
Утром каж ды й вы ним ает мешочек.

— Что сегодня —  щи?
—  Д авай .
—  У  меня, брат, смотри: выдуло! —  и семинарист вы

верты вает н аи знанку  свой мешок.
—  Ну, и весь зубы на спичку.
— Елтонекий, дай  горсточку!'
—  Ну, нет, брат. П опроси у инспектора.
Все хохочут, а семинарист чуть не плачет.
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' Д ай , В ася.  ̂* о т д а м .. ,
В ася колотит просителя по голове кулаком , прочие 

Тоже наклады ваю т, приговаривая: «Вот тебе щи, вот тебе 
каш а»; а один барабанит по спине неимущ его кулаком , 
приговаривая: «К аш а наш а, щи п о п о вы » .. .

О казы вается, что только у одного сем инариста есть 
крупа.

— Вы что ж е? — спраш ивает он товарищ ей.
— Д ай! дай! дай! . ,  — кричат товарищ и.
Если товарищ  не д ает  крупы, крупу отнимаю т силой 

или заставляю т его самого класть крупу в горш ок.
— К лади за меня!
— И за  меня!
— Я две горсти положил., — будет.
— А за  меня клал?
— Д а  будет две горсти на всех!
— К ак, братцы, по-ваш ему: плут?
— Н адувало, блинник!
— А за  это что следует?
— К ачай его в тр и  л о п а тк и !
И  семинаристы заставляю т кл асть  жа всех по горсти, 

так  что у него остается только горсть. Т оварищ и смеются»
— Ничего. П рож ивем  и на арж ануш ке, а к а к  получим 

от отцов — расквитаем ся.
С лучается, что от купленной только что  вчера на всех 

говядины пять фунтов сегодня утром ни ч у т о ч к у  в потребе 
не оказалось. Это объявляет хозяйка. П риходит она в 
комнату, где все семинаристы в сборе и уж е, е  книж кам и 
в руках, собрались идти в семинарию.

— М олодцы! Б еда к а к а я  вы ш ла! — говорит он а, хло
пая руками по бокам платья.

— А что?
— Д а  говядину-то ваш у кош ка, будь она проклятая , 

слопала.
— К ак ж е  так?
— А так, слопала — и все тут.
—  А  мы этой кош ке голову свернем.
— Ой, что вы, ребятуш ки! М ой буско такой умник ж  

в с ё . . .
— Д а  к ак  ж е слопала-то? П оди, п л о х о  л е ж а л а ?
— Знаете ли: в вечор заперла его в погреб, потому, 

значит, хомяков тьм а-тьм ущ ая. А мой буско го р азд ....
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одно слово —  у м н и к .. .  Ну, и заперла, значит, на самый 
зам ок , к а к  есть заперла. П рихож у сегодня утром за  ко
ровницей. . . 1 Только, знаеш ь ты, сударь ты мой, в згл я
н ула  в то место на полку, где ваш а-то говядина была 
полож ен а, взглянула — нету! Ах, пропасть! П риш ла к 
полке, пощ упала, вот этой правой рукой, — нету! Эх, ду
м аю , на моих молодцов все н е у д а ч а ... Уж я буска-то 
стегала-стегала  ремнем, больно стегала. ; . Вор — парень!

—  Т ак  как  ж е  теперь?
—  Д а  не з н а ю .. .  Говядины н е т у .. ,  Д ад и те  денег —

новой куплю . ,
—  Вот-те и щ и . .-.
Один запел: «Воскресения день, села баба на п е н ь ...»
—  Вы, хозяю ш ка, сварите из своей.
—  Что вы, молодцы! из с в о е й !. нету! Н е постояла 

б ы . . .  П раво  слово, нету, д а  и пятница сегодня.
—  Купите, пожалуйста.-
—  Д ай те  денег.
—  Д а  нет. Отцы не прислали.
—  Эко дело. Я уж о сбегаю  к соседке, м ож ет даст.
Х озяйка уходит, а семинаристы гвалт подняли. Один

говорит: «Х озяйка украла» , другой говорит: «Она не 
впервой ворует, надо уличить ее», третий кричит: 
«Б ратцы , на другую  квартиру съедем», и проч., наконец 
соглаш аю тся, что на этой квартире хорошо: хозяйка л а 
сковая , часто на ры нок ходит, не сердится, когда мы кри
чим и поем песни, а если съела, так  черт с ней: нам 
лучш е, а ж аловаться  некому, д а  и не стоит.

Если у кого-нибудь есть щи или каш а, то обедаю т все.. 
П ри  этом, конечно, хозяин приглаш ает только своего 
друга , друг этот просит товарищ а пригласить своего 
друга , да  и хозяину совестно не пригласить остальных, 
иначе он неприятности от них наж ивет: сначала обедать 
ему не дад у т  в удовольствие, потом отомстят ему, — 
и обедаю т все вместе. Если ни у кого нет ни крупы, ни 
м яса, каж ды й  ест рж аной хлеб.

Б ы ваю т у этих семинаристов праздники тогда, когда 
к  одному из товарищ ей приезж ает или отец, или брат, или 
просто церковнослуж итель родного села. Тогда этот гос

1 К о р о в н и ц а  — железный или оловянный горшок, в который 
доят из коровы молоко. (Прим, автора.)
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подин с сам ого начала знаком ится со всеми сем инари
стами квартиры  (ж ивут на квартирах, в одной ком нате 
или в одном доме, уездники и словесники из одного села 
и братья родные, но это редко, потому, во-первых, что 
однопоселян мало, братьев тож е мало, и, во-вторых, ф и 
лософы и богословы ж ивут отдельно от уездников, к ак  
люди, заняты е высшими науками, люди, готовящ иеся в 
священники или ещ е выше, и если у них есть братья, то 
эти братья ж ивут с ними, но об них я ск аж у  дальш е) ; 
такой господин, познакомивш ись со всеми сем инаристам и 
квартиры , д ает  денег своему родственнику, под видом по
стоя на его квартире, а если у него есть лиш ние деньги, 
то  д ает  и в долг. Тогда покупаю тся на счет приезж его 
или приезж их разны е сласти, водка, и угощ аю тся всею 
компаниею. Тогда все равны , и разгул — «что твоя м а 
лина». . .  Но это бы вает всего несколько р аз в год.

Уездники — м альчики от десяти до пятнадцати  лет; 
словесники старш е годами. Те и другие бойкие мальчики 
дом а и в классах  до  учителей, но случается и при учи
телях пош аливаю т, что, конечно, им даром  не проходит, 
Ж и вя  дом а (в селах) на воле, они и здесь, на квартирах , 
«на коле ды ру вертят», потому что ж ивут е своими т о в а 
рищ ами, к ним ходят тож е товарищ и, при езж аю т род
ственники. П ри родственниках или родных они делаю тся 
смирными, хотя у них уж е проявляю тся городские н а 
клонности; но часто ездят или останавливаю тся на этих 
квартирах  причетники, дьячки и пономари, перепраш и
ваю щ иеся с места на место, хлопочущие о стихарях, р а з 
ные дьякона по разны м делам , и с этими лю дьми они 
к у т я т , то есть пьют их чай и водку, а иногда д аж е  гры зут 
орехи. Свою удаль  и молодчество они проявляю т друг на 
друге: кто кого переборет, перехитрит, перекричит, пе
ресмешит. От такой ж изни многие ленятся учить уроки, и 
хотя за ними следят старш ие, их секут, оставляю т без 
обеда, но наука все-таки плохо прививается к ним. Н ельзя  
сказать, чтобы были все такие, есть меж ду ними и хоро
ш ие ученики. Все их развитие состоит в заучиванье 
учебников, во всевозмож ны х играх, пении духовных и 
светских песен, разговорах, касаю щ ихся предметов ж и тей
ских, и насмеш ках над другими. Уездник умеет п еред раз
нить встречного и прохож его, к а к  он ходит, и дает ему к а 
кое-нибудь смешное прозвищ е, а иногда и в гл аза  скаж ет
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ему неприличное слово. Это происходит от глупого воспи
тан и я  и еще более того —  образования. В селе м альчик 
видел  крестьян  и своего отца считал выш е их; ж изнь там  
однообразн ая , развития никакого. Здесь хотя и губерн
ский город, и н ар о д  развитее сельского, и ж изнь р азн о 
образн ее  сельской, но м альчик знает только свое общ е
ство, общ ество товарищ ей, и ни сам  и ни товарищ и нѳ 
зн аю т светского губернского общ ества, и мальчик, воспи
танны й на духовны х (церковны х) н ачалах , смеется н ад  
этим  общ еством, завидуя м альчикам  несеминаристам . 
И  здесь, на квартирах , так  ж е к ак  и в бурее, часто при
ходится сидеть в комнате, потому что семинарист боится 
идти на городское гулянье, а о театре и помину нет. Н а 
чальство  зорко следит за  своекош тными и часто загляд ы 
в ает  на одних сутках в их квартиры . Н ачальство знает, 
сколько ж и вет в этом дом е семинаристов и кто живет. 
П риходит оно в ком нату  и спраш ивает: « Отчего не все?»

—  Н а рынок уш ли, — отвечают семинаристы, хотя на
чальство  придет в одиннадцатом  часу вечера. Ч ерез чет
верть часа  приходит ф искал начальства, и если в это 
врем я или еще через час не придут уш едш ие, то их на 
другой  день выпорю т, и они будут значиться: « П о в е де 
нием  безнравственны й». Д а  если и удастся семинаристу 
бы ть в театре  или на гуляньях, то кто-нибудь из това
рищ ей проболтается в классе, и безнравственный полу
чит порку и название: « П о в е де н и я  х у д а г о » . К аж ды й се
м инарист рад , если попадется ему какая-н ибудь кни
ж он ка . У хозяев бы ваю т книж ки, но не более одной или 
десяти , приобретенны е от разны х ж ильцов за  долги. Но 
эти книги — или стары е учебники, или вроде: «М илорд 
английский», «М огила М арии» — и тому подобной дряни, 
которую  каж ды й  квартиран т читает с ж адностью  р аз пять 
и больш е и хвалит. Е сли у кого есть деньги лишние, тот 
п окупает книж ки на толкучке, но тож е книж ки старые, 
которы е не только не развиваю т способности, но д аж е  от
биваю т охоту к  чтению. В этом городе было несколько 
библиотек, но эти библиотеки были недоступны ученикам 
по дорогой цене, д а  и сами состоятельны е семинаристы, 
ж аж д ав ш и е  хорош его чтения, не могли получать книги из 
библиотеки: начальство  не при казы вало читать светские 
книги и, узнавш и, что семинарист-«щ елкопер» читает 
светское, страш но н аказы вало  его, д аж е  исклю чало; да
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ft сами библиотекари не д авал и  книг «м альчиш кам », по
тому что книги терялись. Но эти библиотеки сущ ествовали 
н азад  тому годов шесть. Теперь там  сущ ествую т более 
доступные библиотеки, и каж ды й уездник м ож ет читать 
что хочет. К ак  это сделалось, я скаж у  сейчас.

И так, н азад  тому годов шесть уездники были очень 
неразвиты , и кончивши науки в уездном  училищ е, они 
в словесности ровно ничего не понимали. То ж е  было и 
с Егором И ваны чем  и с прочей братией. В ступивш и в н а 
стоящ ую семинарию, молодые люди начинаю т пренебре
гать  уездниками и ж ивут с ними только ради  начальства  
или по крайней бедности. К аж ды й словесник непременно 
хочет ж ить с словесником, для  того чтобы ему не м еш ал 
писк ребят и было удобнее учиться по риторике и сочи
нять задачки . Словесники — сочинители, значит, люди, 
начинаю щ ие мыслить. Но что мож ет сочинять п ятн ад ц а
тилетний юнош а, когда он до сих пор ещ е ничего не по
нял, уча риторику по книж ке «отсюда и досю да», когда 
учителя не в состоянии объяснить, а только требую т з а 
дачек на тему: «Н аписать мне мысли на тропарь успения 
богородицы!» И учат и читают словесники словесность по 
старым и духовным книгам, и пишут на задан н ы е темы 
все труднее и труднее, глупее и глупее — м учатся д ва  
года и поступаю т в философию с перепутанны ми м ы с
лям и; никакой идеи нет, все какая-то  бессмы слица, уб ож е
ство, рабство какое-то. Д ав ал и  и светские сочинения для  
разбора, — например П уш кина, Л ерм онтова, а больш е 
К арам зин а и Л ом оносова, — но не всем, больш ая часть 
словесников долж ны  были списать такие-то стихи, выучить 
и написать критику. Современных изданий в семинарии не 
было; в городе достать трудно, да  и начальство дозволяло 
читать только проповеди древних писателей и известных 
иерархов, особенно почитаемых духовным м и р о м ..*

Философы ж или с ф илософами и богословами, зан и 
м ая  каж ды й по комнате. Это были уж е восем надцати—■ 
двадцатилетние молодые лю ди и н а  себя смотрели как  на 
дьяконов и свящ енников. К аж ды й своекош тник хотел 
свободы для своих занятий. Тут друж ба бы ла уж е креп
кая . К аж ды й старался  вы сказать свое мнение другому, 
каж ды й спорил по тому, что он понял из науки, и каж ды й 
старался  отличиться перед товарищ ем. Теперь уж  уезд 
ники и словесники ни во что ставились. ^
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К а к  в философии, т а к  и в богословии преобладал  схо
ластический элемент. П роф ессора, лю ди стары е большею 
частию , монахи, свящ енники, лю ди, стараю щ иеся угодить 
н ачальству  д л я  получения орденов и долж ностей повыше, 
д ер ж а л и  м олоды х лю дей по собственному своему рассу
ж дению  и требовали  знания по книгам . Чтение светских 
книг здесь строго запрещ алось, а именно: читающий свет
ски е книги мог быть исключен, а каково  быть исключен
ном у из богословия? С ветское общ ество совсем было з а 
кры то д л я  молоды х людей, и если они сталкивались о 
ним на гуляньях, то все-таки из кучки лю дей трудно что- 
нибудь со с та в и ть .. .  Н о, наконец, и в сем инаристах про
явилось светское образование.

Семинаристы  народ  разговорчивый, но разговорчивый 
не со всеми. В семинарии он запуган, со светским робок, 
боится говорить, зн ая , что светское общ ество считает 
сем инаристов за  пьяный и забитый народ. Т ак  было по 
крайней  мере преж де. П реж де исключенный из богосло
вии поступал или в почтальоны, или в уездный суд пис
цом, и это было н азад  тому шесть л е т . . .  Кто не знает, 
что такое в провинции архиерейские певчие! Они учатся 
м ало, потому, во-первых, что ездят по губернии с архи
ереем , часто приглаш аю тся на свадьбы , похороны и проч.; 
во-вторых, они, получая квартиру, хорош ую пищу, боль
ш ие доходы, пьянствую т, а науками не утруж даю т себя и 
в будущ ем рассчиты ваю т на то, что они всю ж изнь оста
нутся архиерейскими певчими. А быть архиерейским 
певчим — вещ ь очень трудная. Уездник, по капризу  ре
гента, м ож ет быть исключен из певчих и выйдет, конечно, 
дураком . С ловесник и философ — тенора держ атся , а бо
гословы  и с худым голосом остаю тся и после, курса семи
нарского  в певчих, поступаю т дьяконам и и все-таки поют 
в хору.

А рхиерейские певчие в славе во всей губернии, но 
больш е в губернском городе, где они со светскими знако
м ятся  на свадьбах  и похоронах при водке. Сидя за  сто
лом , при водке, студент университета начинает подпу
скать  ли берали зм . С еминарист слыш ит что-то новое, 
см еется, ругается, не верит. Его урезониваю т ф а к т а м и ., і 
«П оди ты к черту!» —  кричит сем и н ари ст .. г Н о знаком 
ство уж е началось со светским человеком: светский чело
век говорит толково, так  что ты его ничем не урезонишь.-
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П равду  говорит. «Д а ты  откуда знаеш ь?» —  спраш ивает 
семинарист. «Н ас учили так. Н аш а литература откры вает 
нам глаза». — «Вреш ь ты все». — «Д а ты читал ли 
что?» — «Нет». — «Так ты прочитай, а потом и с у д и ...»  
П евчему, тем более архиерейскому, можно неделю  не хо
дить в семинарию по болезни' д а  и начальство  туда не 
загляды вает  каж ды й  день, поручая следить за  ними 
эконому и надеясь на самого влады ку. Певчий м ож ет 
читать что угодно, потому что нет начальства. Он прочи
тает  хорошую книгу, и у  него вдруг является  сомнение в 
своей науке; он соображ ает прош едш ее и настоящ ее с 
тем, что он видел у светских, где он бы вал не десять раз; 
ему каж ется ,'ч то  это так  и долж но быть: лю ди ж ивут 
как-то не так, а я чему учусь? Сочинение читаю т все 
богословы, философы и словесники; оно разбирается , и 
от одной умной головы переходят согласны е убеж дения 
ко всем. У всех явилось сомнение и недоверие; все чув
ствуют это и сообщ аю т по секрету своим друзьям . А у мо
лодых людей, еще не проникнутых новизной, — сказал  
один толково, резонно, и все соглаш аю тся с его мнением, 
разбираю т и говорят: «Это так!» Сомнение в семинарской 
науке распространилось по всей семинарии, исклю чая 
уездников. Стали семинаристы доставать секретно сочине
ния Белинского и Д обролю бова, подписывались по д в а 
дцати  человек на один билет в библиотеку и доставали  
серьезные книги; один читал, все слуш али, разбирали , 
критиковали по-своему; узнали настоящ ую  ж и знь и стали 
у м н е е .. .  умнее своих профессоров. П роф ессора стали з а 
мечать что-то новое, неподходящ ее, вольнодумство, — 
и стали следить за  н и м и .. .  У знало начальство, что цвет 
семинарии, н адеж да ее, читает светские книги, д а  еще 
книги иностранные, стало вы хваты вать, конф исковать эти 
книги, которые или бросало в печки, или зап и рало  в свои 
ш к а ф ы .. .  М олодым лю дям  трудно было вынести это наси
лие, но они ничего не могли сделать с в л а с т ь ю .. г Т ак  
продолж алось два года. Н о вот поступили проф ессорами 
пять академистов с новым направлением . Это были мо
лоды е люди. Они сразу поворотили науку по нынешней 
методе. Семинаристы с первого разу  полю били их, и на 
лекциях ш ла философия н а с т о я щ а я .. .  Потом эти проф ес
сора, с помощью всех богословов, философов и несколь
ких словесников, накупили книг и открыли публичную
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"библиотеку в городе, заведование которою принял на 
себя один из профессоров. Все семинаристы  читали д а 
ром , и читали настоящ ую  философию, настоящ ую 
науку.  ̂ ï Они стали  сочинять, завели  свои ж у р н а л ы .. .  
Э то продолж алось полтора года.
I < I • • I Î ( « т 1 ï Ï ■ I I T ï T Ï і 1

Н ачальство  стало  ж аловаться  на молодых профессо
ре©. С еминарию  закры ли .
l ? l ï ï l ? l « I S I I f l 1 T I V T - 1

Ревизор , приехавш ий из П етербурга, наш ел, что семи
наристам  м ож но читать светские к н и г и .. .

Теперь там  дозволяется читать светские книги. С еми
наристы, н ачиная с уездников, читаю т русские ж урналы .

Егор И ваны ч платит за  ком нату д в а  рубля в месяц 
у ж е  четы ре года. О тец исправно вы сы лает ему к  первому 
числу по восьми рублей. Т ак  к а к  на шесть рублей трудно 
содерж ать  себя, то он утром питается молоком и куском 
рж ан ого  хлеба, обед  то ж е, иногда и щи, иногда и чай, но 
это бы вает редко, по праздникам , и то вскладчину с д р у 
гими семинаристам и-однокурсникам и, ж ивущ им и в том 
ж е  доме. Т ак  как  семинаристы, начиная со словесности, не 
играю т в карты , в мячик и прочие игры, то Егор И ваны ч 
зан и м ал ся  постоянно книгами. П ридет домой из сем ина
рии, поест, полеж ит на кровати, поговорит с товарищ ам и 
кое о чем и прим ется за  лекции. Если сам чего-нибудь 
не понимает, то совещ ается с товарищ ам и, и те тоже со
ветую тся с ним. Товарищ и м ало сидели дом а, они ухо
дили  к  другим  товарищ ам  или приводили на квартиру их 
приезж их дьяконов и свящ енников и кутили. Егор И в а 
ныч редко вы ходил из дому, он постоянно твердил книги, 
вы читы вал, сочинял, переписывал лекции и в классах был 
вторы м  учеником. З а  прилеж ание и хорош ее поведение 
ректор и зб рал  его к  себе в служ ки. О бязанность такая : 
одевать ректора в церкви, то есть надевать ризу, митру, 
и  стоять при нем при церковных служ бах. Н о это продол
ж а л о с ь  с месяц. В это время богословы и философы чи
тал и  секретно книги, и как  все богословы и философы 
лю били Е гора И ваны ча за  честность и за  то, что он ни 
на кого не кляузн ичал , не ф искалил, то и стали  его сбивать 
на новые идеи. С начала Егор И ваны ч только смеялся:
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— П олно вам, господа, переливать из пустого в по
рожнее. Ну, что вы толкуете-то? К  чему это?

— Ты тож е хорош, ты пойми то, что ты богослов, хо
роший ученик, народу будеш ь, м ож ет быть, говорить про
поведи. •

— Д а к  что? j
— Д а к  что? Ф оф ан ты э д а к о й !. і Стыдись!
Егор И ваны ч м ало-пом алу стал стыдиться.  ̂ ; О дна

ж ды  он при народе как-то нечаянно уронил из рук рек
торскую митру. З а  это его отставили от долж ности, в по
ведении значилось целый год: н е б л а го н а д е ж е н  — и на 
целый месяц начальство дало  ему такой искус: он дол
ж ен был исполнять в семинарской церкви долж ность ста
росты: ставить свечи, ходить по церкви с круж кой и т а 
релкой. В последнее время его д аж е  причислили к р аз
ряду  либералов, но Егор И ваны ч избегал этих либералов, 
не ходил на сборищ а, а сидел дома, за  что его прозвали 
каким -то  неприличным именем. В последнее время ему 
туго приходилось, и он каж ды й день боялся того, чтобы 
его не исключили. О днако он кончил курс.

Утро. Егор И ваны ч сидит в тиковом хал ате  у окна и 
читает какой-то ж урнал.

— Егор! — спросил его товарищ  из другой комнаты, 
П авел  И ваны ч Троицкий.

— Что?
— Д а  нет чаю.
— -Ладно и так.
— Ну, не то ладно. А скверно, брат, денег нет ни 

грош а. Отец не посылает. П ридется сегодня обойтись на 
пищ е святого Антония.

— Я и сам удивляю сь, что это сделалось с моим от
цом. Ведь знает, что нуж но ехать.

— А славно мы теперь погуляем! Кончили, Егоруш ко, 
учение проклятое. ; . С колько мы го д о ів  учились!

— М н о го ., .
— К арьера откры вается: еж ели в духовное — поп, в 

светское — чиновник.
— Трудненько досталось нам это.
— А я, брат, ещ е буду учиться; съем всю науку до

конца. '
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—  Н ет, я не стану учиться. Я много перенес, — будет.
—  А сомнения-то куда дел?
— П остараю сь бросить.
—  Н у, брат, коли твои мозги начали  двигаться, со

м ненья не заглохнут. Ты только что начинал понимать 
вещ и и многих вещ ей не понял, потому что с наш ей семи
нарской наукой и не поймеш ь их. У  нас стараю тся д о ка
зать , что мы •  своей наукой и кончили всё, умниками 
с т а л и . . .  Конечно, мы грам м атику хорош о знаем  и изло
ж и ть на бумаге умеем, но что излож ить? А заставь нас 
по-светски сочинить, и тв е р до -о н -то г д а  п о д п е р т о . . .  М ы 
д а ж е  и говорить-то со светскими не умеем.

—  П отому что мы духовные.
—  У ж  коли мы исполняем таки е обязанности, пропо

ведуем о добродетели, так  нам нуж но все знать. Н адо или 
заслуж и ть  доверие светского общ ества, или вовсе не быть 
духовны м. У ж  если быть учителем, так  и вести себя по- 
учительски. А что мы знаем? Спроси нас светский что-ни
будь серьезное, мы и скаж ем : это воля бож ья. * ; А почему 
ж е  мы-то не мож ем  разъяснить? Ведь светские р азъ я с 
няю т ж е? С тало быть, они умнее н а с . . .

—  Я думаю , в селе лучш е ж ить. Там общество проще.- 
К рестьяне народ  славный.

— Хорошо. Ты и будеш ь ж ить там  всю ж изнь: будешь 
есть, д а  спать, д а  то л стеть .. .

— Б уду  говорить проповеди.
—  С еминароким-то слогом! Д а  крестьяне не поймут 

тебя.
Н емного помолчав, товарищ  продолж ал:
—  В деревню  тебя манит простота н а р о д н а я .. .  И з а 

ж и веш ь ты по-крестьянски, с тою только разницею, что 
тебя будут считать барином, пож алуй ещ е выше: ш апки 
будут снимать, в пояс кланяться, хлеб будет готовый, 
сено готовое — добытое трудами к р есть я н .. .  Ты теперь 
молод, ты лю биш ь народ. С начала ты примеш ься гово
рить с крестьянам и ласково; учить детей будеш ь по-ны
неш нему; крестьяне полю бят т е б я . . .  Но поверь, эта при
вязанность охладится. У тебя будут дети, надо будет 
учить их, заботиться об них; надо будет денег, ты и нач
неш ь отставать от ладу  с крестьянам и; озабоченный, ты 
будеш ь стараться  обеспечить будущ ность своего семей
ства, будеш ь требовать с крестьян то того, то д р у го го .. *
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Теперь р а зв и т и е ..-. С начала ты будеш ь говорить по-ны
нешнему, по-городски, а потом и это* надоест, потому что 
там  не поймут, см еяться будут, пож алуй ещ е будут го
ворить, что неприлично. Ч итать там  нечего, а если будеш ь 
выписывать ж урн алы  на крестьянские деньги, так  еще 
напиш ет кто-нибудь на тебя ж алобу. Ты и бросиш ь все 
и будеш ь или леж ать , или по грибы ездить, или будеш ь 
делать то, что делаю т крестьяне.

— А разве это худо?
— Н е худо по грибы ходить да делать наравне с кре

стьянами то, что и они делаю т. Ж ал ь  только, что м оло
дость пропала. Е щ е ладно, что хоть обеспечение-то будет: 
место дадут. Вот только к  чему послуж ило наш е долго
летнее терпение, а там  и будеш ь толстеть на пользу своей 
утробы. Л ю дям  ж е ты никакой пользы не принесеш ь.

— Принесу.
— В тягость им будешь.
— Н у и врешь!
— Ты, Егор И ваны ч, непременно открой воскресную  

школу.
— Открою. ''
— Только учи по-светскому, эдак  не прямо, сбухты- 

барахты , а полегонечку им р асто л ко вы вай .. і Впрочем, 
тебе бы и самому надо поучиться.

—, Будет.
— К ак  знаеш ь. Д а  пож алуйста, как будеш ь учить ре

бят, розги и колотуш ки исключи.
— Н е толкуй, — знаю , что делать.
Троицкий махнул рукой и уш ел в свою комнату. 

Троицкий был второго р азр яда  и развиты й настолько, что 
другой элемент взял в нем перевес. Он сегодня соби
рается подать прош ение об исключении его из духовного 
звани я. «Пойду учиться в университет, всю ж и знь буду 
работать, дойду-таки до настоящ его».

Попов не любил Троицкого за  его рассуж дения, и у 
них почти каж ды й день бы вали споры и ссоры. «К  чему 
это он говорит все? Ведь меня уж  не переделаеш ь, не вы 
ш ибеш ь из баш ки то, что в семинарии вбили в н е е .. .  Д а  
и лучш е, — спокойнее. П ора и отдохн уть .. .»  П опов д аж е  
хотел переехать на другую  квартиру, но он лю бил Троиц
кого за что-то особенно, ж ал к о  было расстаться с тем, 
с которым он двен адц ать лет ж ил вместе.

149



Д ев ять  часов утра. Попов, одевш ись, пош ел в почто
вую контору. Т ам  сіір оси л у почтальона, нет ли повестки 
или письма на его имя. Ни письма, ни повестки не было. 
П опов зап ечали лся  и пош ел на берег к  том у месту, где 
сидели н а  скам ейке двое приезж их, один в рясе, другой 
в подряснике, которых по одеж де трудно различить, кто 
они, потому что дьякон  и свящ енник носят рясы, а дьячки, 
поном ари и причетники подрясники. Попов встал н евда
леке  около них.

— Вы секретарю  сколько нам ереваетесь дать? — спра
ш ивал  подрясник.

—  Д а  рублей пятъ. С толоначальнику рубля три надо.
—  А я дак , право, не знаю, что делать.
—  В оля бож ья . — О ба собеседника зам олчали  и п л а 

чевно см отрят на реку.
П опов подош ел к ним, снял ф ураж ку и проговорил:
— Здравствуйте. Вы откуда?
—  Здравствуйте, — сказали  собеседники, и оба сняли 

ш апки.
Р я с а  подвинулась и проговорила:
—  П росим покорно. Вы семинарист, если не ош ибаю сь?

I —  Кончивш ий курс.
’ —  О чень приятно. Что ж е, место получили?
' — Н ет еще. Д а ж е  не знаю, где вакансии есть.

— Н у, это плохо. Я тож е кончил курс н азад  тому го
дов семь, два  года ходил в консисторию д а  в архиерей
скую канцелярию : едва наш ел. А позвольте ваш е имя и 
отчество?

— Егор И ваны ч Попов.
— О чень приятно. Очень приятно! . .  Я диакон едино

верческой церкви в К рестовоздвиж енском  селе!
С ледую т расспросы  об единоверцах и рассказы  об них.
— Ж и тья  нет. П оэтому хочу перепроситься в право

славны е, хоть бы на причетнический оклад.
П о духовном у ведомству свящ енник выш е дьякона, 

дьякон  вы ш е дьячка, носящ его стихарь, дьячок ниж е по
ном аря, носящ его стихарь и т. д. Есть свящ енники, от
правляю щ ие служ бу по сану, но получаю щ ие доходы н а
равне с дьяконом , это значит — свящ енник на дьякон- 
оком окладе.

—  Я, Егор И ваны ч, вот уж е вторую неделю трусь 
здесь, сколько денег рассовал, служ у я дьячком , надо
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стихарь. Всего-навсего осталось два рубля д а  три н адц ать 
копеек, — проговорил подрясник.

Д ьякон  захохотал.
— П одумаеш ь, и дело-то пустое: стихарь надо. С коль

ко в служ бе?
— О диннадцаты й год.
Д ьякон  мотнул головой в зн ак  удивления и впился 

глазам и  в Егора И ваны ча.
— К аково?
— Плохо. А вы где обучались?
— И з причетнического класса  исключен.
Д ьякон  угостил собеседников ню хательным табаком , 

который Егор И ваны ч ню хивал изредка.
— А вот что, Егор И ваныч, поезж айте в М илютинок, 

там , знаете ли, ж енский монастырь есть и при нем воспи
танницы.

— Знаю .
— Ну, вы сн ачала к влады ке сходите, чтобы он р азр е 

шил вам вступить в законный брак с воспитанницей и по
слал  туда указ. А там  настоятельница сам а изберет вам 
невесту и место даст.

— Я письмо от отца ж ду.
— А ваш  батю ш ка кто?
—  Заш татны й дьякон.
— Что же, невесты там есть?
— У свящ енника дочь годов восьмнадцати.
— Вот и дело. Значит, дело за местом.
—  А я бы из монастыря взял, — сказал  дьячок.
— А вы ж енаты , П авел  М аксимыч? — спросил дьячка 

дьякон.
— Ж ен ат, семеро детей, м ал м ала м ен ь ш е ..- s
— У меня т р о й к а .. .  И з монасты ря оно, конечно, хо

рошо, мож но в городе место получить, а городское ж итье 
не в пример лучш е сельского; в особенности в таком  го
роде, как  М илютинск.

— Я, пож алуй, не прочь, только бы состояние имела.
— Н у там , я  вам  скаж у, д ад у т  вам приданое да  сто 

рублей денег, и больш е ничего. Д а  и девица-то, сказы 
вают, т о го -с .. .  н е н ад е ж н а я .. .

— Э то плохо.
— А ваш а невеста, позвольте спросить, богатая?
— У меня еще нет невесты. /
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—  П олноте шутить! Д авече оказали , что у свящ енника 
ваш его  дочка есть.

—  Д а  ведь кто ж е  ее знает?
—  Д елов  не имели? — Д ьякон  захохотал.
—  Д а  к ак  вам  сказать: преж де игры вали вместе, но 

дел никаких не было, в прош лое лето она гостила у тетки, 
а в третьем  годе я  здесь в больнице п ролеж ал всю в а к а 
цию.

—  Больш е у свящ енника нет деток ж енского пола?
—  Е сть две  дочери: одной тринадцать лет, а другой 

седьмой.
—  Н едоростки!
М олчание. Д ьякон  вдруг обращ ается к Егору И в а 

нычу:
—  Зн аете  ли что?
—  Что?
—  В черась я был в консистории. Смотрю, сторож  га 

зету читает. К аково? сторож газету  читает и хохочет .. .  
М не показалось больно смешно, грех те з а е ш ь ! . .  П од
хож у к нему и спраш иваю : что, Н икифор И ваныч, из 
М осквы  пишут; усмирили ли врагов? Он и говорит: да ни
чего, так, уж  больно за н я т н о .. . Д айте, говорю, Н икифор 
И ваны ч, газетки почитать. Н ельзя, говорит. Я ему дал  
двугривенничек, уступил и показал  на одно место: вот, 
говорит, ж ениха вызываю т, и х о х о ч ет .. .  Я думаю , что же 
тут? Ну, надел очки и читаю, и что ж е, Егор П етр о ви ч .. .

—  Егор И в а н ы ч .. .  — подсказал  дьячок.
—  И звините, Егор И в ан ы ч .. .  Н у -с ., .  Н а чем, бишь, я 

остановился? . .  Н у, ч и таю .. .  В Воронеж ской губернии, 
знаете ли, в каком -то уезде (я было записал  уезд-от, да  
потерял либо на папироски сж ег сп ьян а), дьякон умер, 
а у вдовы осталось четыре дочери. Вот она и подала 
просьбу консистории. Д олж но быть, консистория не н а 
ш ла женихов и нап ечатала цы дулку или указ, как  там  по 
светскому — не знаю , что-де кто девицу Анну двадцати  
двух лет, то есть сестру старш ую , возьм ет зам уж , за тем 
и место о стан ется .. ; К аково? Б л агая  мысль. Вот мы ж и 
вем в захолустье и ничего не слыш им, а здесь все можно 
узнать. Б л агая  мысль. М ахните-ко! А?

—  Д алеко .
— А сколько верст?
—  Д а  верст ты сячи две. >;
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— У -y! Э кая даль, господи помилуй!
— Я мекаю, поди, теперь туда много ж енихов-то на« 

ехало, — зам етил дьячок.
- — В экую-то даль?  : і

— А своя-то губерния?
— Точно, точно. . . В аш а правда, П авел  М аксимыч.

Чтобы удостовериться в том, к а к  скоро зн аком ятся  д у 
ховные м еж ду собою, духовные, не видавш ие друг друга 
никогда и ж ивущ ие друг от друга на расстоянии д вух
с о т — пятисот верст, нуж но зайти в крестовую  церковь 
или каф едральны й собор во всенощную или к обедне, ко
гда служ ит архиерей. Тут собраны  лица духовного ведом 
ства почти со всей губернии. Тут вы увидите протоиерея 
в кам илавке и с наперсным крестом, монаха, снимаю щ их 
свои кам илавки, скуфьи и клобуки во время главны х м о
литв, славословий и священнодействий, свящ енников (к о 

торых можно отличить по крестам 1853 — 1856 го д о в ), д ь я 
конов, или, проще, лиц  личного дворянства духовного в е 
домства, и подрясниковых — дьячков, пономарей и причет
ников. В церкви их человек двадцать. Они знаком ятся так.

П одходит свящ енник к протопопу и становится рядом . ' 
Свящ еннику хочется свести знакомство с протопопом для 
того, чтобы п розр еть , каковы  там  места. Но к ак  загово
рить с протопопом? . .  С вящ енник вы нимает табакерку, 
щ елкает пальцам и по кры ш ке и кр я к н ет .. .  Знай , мол, н а 
ших! . .  Протопоп огляды вается в сторону свящ енника. 
Свящ енник раскры вает табакерку  и говорит: не ж елаете  
ли-с?

— П ож алуй! — П ротопоп берет в д ва  пальца табаку  
и ню хает. Знаком ство началось.

— Вы откуда? — спраш ивает протопоп. С ледует от
вет. — Зачем , почему, ну как? — И дальш е приглаш ение 
прийти на к в а р т и р у .. .

Если протопоп брезгует табаконю ханьем , то свящ ен
ник начинает атаку  иначе. Он слегка толкнет протопопа, 
будто нечаянно, потом скаж ет: извините-с! П осмотрит на 
протопопа и скаж ет заискиваю щ им  голосом:

— Вы, отец протопоп, давн о  здесь? — П осле ответа 
следует опять вопрос: — зачем? и — ну, а как  дела?  — 
П осле ответа: «как саж а  бела», —  следует приглаш ение.
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У  свящ енников, дьяконов, дьячков и прочих обращ ение 
'Иное. С вящ ен ник боится подойти к  протопопу; кто его 
знает, кто он такой, а однорясники обращ аю тся запросто, 
потому что свящ енника трудно различить от дьякона, если 
он не имеет зн ака  отличия. Тут знаком ство начинается 
так :

— М ое почтение! (С ледует дерганье за  рясу.)
' — М ое в а м . . «

—  И здалече?
И  прочее.
У дьячков и прочих придаточных ещ е проще: «Ты 

откуда?» — «О ттуда». — «П ерепраш иваться?» — «Д а». —■ 
«А я стихарь хочу получить». — «Ш иш получишь». П риез
ж ий сразу  видит своего брата приезж его, знает., что как  он 
сам , так  и собрат его приехал по нуж де и церемониться 
нечего, во-первых, потому, что душ у отведеш ь с сель
скими лю дьми, а во-вторых, что от них мож но узнать: нет 
ли  где хорош его места.

В церкви много толковать нельзя. В церкви хотя- и 
знаком ятся , но знаком ство это ни к чему не ведет, хотя 
и обещ аю тся с обеих сторон угощ ения. Знаком ство в кон
систории и в архиерейской прихожей доходит д аж е до 
друж бы , до одолж ения деньгами. Чтобы потолковать, 
приезж ие толкую т где попало, а больш е на квартирах, 
где непременно угощ аю тся чаем и в особенности водкой.

Егор И ваны ч с дьяконом  и дьячком  пош ли в консисто
рию. Там , в прихож ей, назы ваем ой коридором, что н азы 
вается  — содом и гомор. Ч еловек двадц ать разнокали бер
ных лиц, в разнокалиберны х костюмах, с палкам и и без 
палок, с разноцветными куш аками, поясами и просто 
«опояскам и». Говор непомерный — и басы, и теноры, и 
дискаптики, и прочие неописанные, но натуральны е голоса 
переливаю тся в прихожей вместе с каш лем , кряканьем , 
которы м  редкий из духовных не одерж им, начиная с сло- 
вестности, и сморканьем . С торож  в военной форме сидит 
на диване и, посм атривая то на того, то на другого, ухм ы 
л яется . Он дестевой за ш и в а е т .1

—  Верно, мы с носом? — говорит протопоп протопопу, 
сидя на диване.

1 Д е с т е в ы м  называется казенная посылка — книги или бу
мага — в два—пять фунтов, зашитые в холст. (Прим, автора.)

154



\ — Я ж аловаться  стану.
' — Ну, наш и ж алобы  ко вреду наш ему последуют.

— Это досадно, целый час члена нет. Н а ваш их кото 
рый?

— Д а  двенадцаты й, п о д и .. .  — Протопоп вынул часы  
и з-за  пазухи, посмотрел и сказал:: — без двен адц ати  д в е 
надцатый.

— К ак  подошло-то?
—  Аккуратно. — О ба смеются.
—  В лады ка ничего? '
— Ты, говорит, не печалься. Сына твоего знаю , гбвб-1 

р и г , . .  А вам?
— Отчего, говорит, ты тут не ж ивеш ь? Я и говорю! 

ваш е высокопреосвящ енство, народ ныне тут хуж е стал , 
ни какая  речь не действует, д аж е  с крестом не стали  п ри 
нимать. ..

— П оди -кось!. .  Это правда, отец протопоп. Н арод  
нынче совсем развратился, развратился т а к . . .  Ж алко! — 
и говоривш ий это сделал  такую  гримасу, что, несм отря на 
бороду и небольшую не заросш ую  волосами часть лица 
с носом и глазам и , слуш авш ий их бедный дьячок поду
м ал, что'протопопа или влады ка пугнул, или у него только 
ж ивот крепко болит. — Ну-с, а влады ка на это как  рек? — 
сказал  протопоп.

— Ну, я и говорю ему: не могу я ж ить в этом городе, 
лучш е, говорю, в губернский переводите. Он и говорит: 
об этом я п о д у м аю .. .

— Я слы ш ал, вас представили к наперсному? . .
— От кого изволили слыш ать?
— Слухом зем ля полнится, отец протопоп. Говорят, 

будто скоро надевать его на вас станут.
— Ой, вздор! ох, неправда! Вот что значит: какие 

у меня недоброж елатели!
П ротопоп протопопу или свящ енник протопопу и н а 

оборот ни за что не скаж ут правду: зачем  они приехали 
в город. Зачем  приехали — знаю т члены и секретарь кон
систории, эконом архиерейский и сам влады ка; хотя ж е  
и знаю т семинаристы-богословы, и приезж ие свящ енники, 
и прочая м е л ю зга ,— так  разве хозяева, у которы х они 
остановились, подслуш ав разговоры  их с секретарем , 
«разгласили», — и сами приезж ие на воле с своими деть
ми калякаю т, рассказы ваю т им. Говорят лю ди, что они



т а я т  причины приезда до  поры до времени, по личным 
причинам , по-зависти.

Д ьяко н ы  и дьячки кричат:
—  Н у-ка, отец дьякон, дай-кось табачку  понюхать!
—  М аловато .
—  Ну, ну, нечего отнекиваться-то! У тебя, я знаю, хо

рош ее ведь место.
— В от за  это слово я тебе и не дам . Ш иш  получиш ь!— 

И  дьякон  отходит прочь.
—  Д а  что это, господи помилуй, как  долго? — говорят 

человек шесть.
—  Эй, сторож , впусти! — просит сторож а священник.
— П ущ ать не велено.
—  К ак  не велено?
—  Н е велено, и все тут.
П ротопопы  уш ли в канцелярию . З а  ними пошли и 

свящ енники. С торож  вмиг подбеж ал, к дверям  и стал , по
середи их.

— О тчего ты  не пускаеш ь?
— Н е велено.
—  П очему?
— Говорят, много всяких ш ляется. Отцом Антоном 

не п р и к а за н о .. .  Вон тут надпись была приклеена, да из 
ваш ей братьи кто-то оборвал.

—  Ты нам  кого-нибудь пош ли оттуда.
— Кого я пошлю! Вон столоначальник-то, Гаврилов, 

трои сутки без просыпу пьет и дома, что есть, не живет, 
ищи его, — с семи собакам и не сыщешь.

— Ты писца пош ли али помощ ника.
—  Есть когда мне посылать. У меня делов-то и без вас 

вон сколько! —  С торож  указал  на угол, в котором леж али  
книги.

О дин свящ енник д ал  сторож у д вадц ать  копеек.
—  К ак  ваш а ф амилия?
—  Д окументов.
С торож  уш ел в канцелярию  и чрез две минуты воро

тился, сказав , чтобы свящ енник ш ел за  ним.
С толоначальник в это врем я был в консистории; не 

пускать к нему не в известное время — был каприз и сто
рож а и самого столоначальника. З а  десять и двадцать 
копеек просители были вводимы в канцелярию , или к ним
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выходили писцы и удовлетворяли их. В ы ходивш ие шепта*’ 
лись со стоявш ими у дверей в канцелярию .

— Н у что?
— Д есять человек на одно место.
— Вреш ь? \
— Вот-те бог!
— А я было хотел на это ж е  место п р о си ться .. .  Д а к  

куда теперь думаеш ь?
— Н е знаю . С праш ивал  места, завтра  велел прийти, 

записал фамилию.
— Сколько дали?
— Три рублика.
— Э кая прорва! Ведь эдак  ему сколько надаю т! А у 

секретаря не были?
— Н е т . . .  Там член сидит да протопопы.
— А я указ п о л у ч и л .. .  Вот он! — говорит весело вы 

ходящ ий дьякон.
— П оздравляем .
— Покорно благодарю . П ож алуйте ко мне на закуску,
— А где ваш а квартирка?
— Вместе п ой дем те .. .  Вот он, указ-то. Д ум аете , д е

шево стал? Д вадц ать  четыре ц ел ко в и ка .. .  З ато  место, 
говорят, такое, х л еб н о е .. .

— Ну, и слава те господи!
Сторож  подходит к дьякону с указом  и п оздравляет, 

Д ьякон  д ает  двадцать копеек. П оловина терш ихся в кори
доре уходят за  дьяконом.

Егор И ваны ч вош ел в канцелярию  и подош ел к столо
начальнику,

— Что скаж ете?
— П озвольте вас побеспокоить..-.
— Н у -с .. .  Вы кто такой?
— Я только что кончил курс богословия по первому 

разряду.
— В свящ енники или диаконы  хотите?
— В священники.
— Свящ еннические места все заняты .
— Я слы ш ал, что в Куракинском уезде много мест 

священнических.
— Н адо сп р ав и ться .. .
— П о ж ал у й ста .. .  Отец у меня бедный, я  тож е

бедный. N
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—  Теперь мне некогда.
—  К огда п ри каж ете прийти?
—  Ч ерез недельку.
— М не не на что ж ить здесь.
—  Вы вот что сделайте, — оказал  другой столоначаль

ник: — подайте просьбу влады ке, он напиш ет резолюцию, 
чтобы мы представили ему справку, а меж ду тем понаве- 
ды вайтесь.

—  Очень хорош о. Только я не знаю , как  составить 
просьбу.

Ч ерез четверть часа Егору И ваны чу дали  лоскуток бу
маги, на которой была написана форма просьбы. З а  это 
сочинение с него попросили денег, Егор И ваны ч отдал 
последние д вад ц ать  копеек. Зато  он пришел домой очень 
обрадованны й. Д о м а никого не было. П оэтому Егор И в а 
ныч отправился к богословам — К леванову, Попову, П ан 
кратьеву , ж ивущ им на одной квартире. У тех кутеж.

— А! Егор Иваныч! — приветствовали Егора И ваны ча 
товарищ и.

— Это, отец Семен, наш  однокурсник, первого р а з 
ряда.

— Очень приятно! Имею честь рекомендоваться, Пат- 
руш инского уезда Егорьевской церкви свящ енник Семен 
П авлович  М ухин. — С вящ енник подал руку Егору И в а 
нычу.

— Д авн о  изволили приехать, отец Семен?
—  Сейчас, сию минуточку.
—  А зачем  приехали?
— Антиминс надо получить. Указ получил из конси

стории.
— Н у вы, отец Семен, не скоро отделаетесь от конси

стории, — сказал  П анкратьев.
— Как-нибудь. П ож алуйте, Егор И ванович, водочки.
— Я не пью-с.
— Н у-ну. Н адо п ри вы кать-кавы кать .1
— Он у нас ф аля  какая-то. Все учил да  учил лекции.

1 Слово н а в ы к а т  ь, вероятно, взято от грамматического 
значка — «кавычка». Оно произносится навеселе, как слово хи- 
трое— эк ты накавыкался, то есть напился. Оно больше произно
сится при слове привыкать. Если кому в жизни не везет, то он гово
рит: э, уж не впервые привыкать-кавыкать. Стерплю, мол, еще. 
(Прим, автора.)
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■— П охвально. А ничего, попробуйте! — С вящ енник 
Выпил свою рюмку.

Егор И ваны ч выпил и закусил. С тали обедать. З а  обе
дом шел разговор об домаш них свящ енниках М ухина, 
о местах и невестах.

— К ак  вам  с к а з а т ь .. .  В наш ем уезде мест таки  много 
есть. В Знам енском  селе дьякон переведен, и место ещ е 
не занято.

— Д а  мы в дьякона не пойдем, — отозвались кончив
шие курс семинарии.

— И не стоит. С вящ еннику лучш е ж итье. Вот бы, 
к  слову, я. Я теперь старш ий в селе, а служ у всего-то че
ты ре года и бороды ещ е не отрастил. Н у, сначала под 
началом  был, д а  к а к  того перевели в другое место, я и 
стал старш им, потому что другой-то свящ енник кончил 
курс по второму разряду  и восемь лет служ ил дьяконом.' 
Ж и ть можно. Умей только с приходом обращ аться. Т е
перь училищ е я тож е к себе забрал , по п ятнадцати  рублей 
в месяц получаю.

— Т ак у вас нет поближ е к вам  местов?
— К ак нет. В городе две свящ еннические вакансии, 

в М оховском заводе свящ енник на этой неделе умер; 
в Тимофеевском, говорят, под суд попался.

— Вот и дело. Значит, на всех четверых м еста есть.
— Н адо только, господа, не зевать. З ав тр а  ж е пиш ите 

прош ения и подавайте владыке.
— А мне обещ ались сказать, где есть место, — сказал  

Егор Иваныч.
— Ну, на них вы не надейтесь. Ведь они знаю т, что 

вы человек бедный, и скаж ут такое село, где кром е ж а л о 
ванья вы ничего не получите. А у наш его брата расходов 
пропасть. Благочинному надо дать; за  метрики надо в 
консистории двадц ать пять рублей каж ды е полгода, а к ак  
власть приедет? . .  Беда.

— Которые ж е из этих лучш е?
— В М оховском лучш е всех. Д а  туда мой тесть хочет 

перепраш иваться, чуть ли уж  и прош ение не послал.
— А ваш е село каково?
— Ничего. Н арод, знаете, только бедный.
— Ну, а насчет невест не знаете?
— Д а  у отца П етра Колотуш инского, в К рестовоздви- 

ж енском , две дочери.
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■ '— С тары ?
—  О дной двад ц ать  четыре, а другой девятнадцаты й 

Год. Он ничего, заж иточны й.
—  О тчего ж е  они засиделись?
—  В.идите ли, дело  в чем. Он уж е вы дал  двух дочерей; 

та , которой д вад ц ать  четыре года, больно некрасивая и к 
том у  ж е  хром ая; а у этой бельмо на одном глазу. И  рад  
бы спихать — никто не берет.

—  Д а  кой черт эдаких калек  возьмет?
— Н у-с, у моего тестя есть дочка, Глаф и ра Сидоровна. 

Н ичего, краси вая . Годов ш естнадцать.
—  Н икто не сватается?
—  П риказчи к заводский сватался , д а  не отдает.
В сем захотелось, каж дом у особо, ж ениться на Г л а

ф ире Сидоровне.
—  Т ак  как , отец Семен? — спросил К леванов.
— Что?
— Н асчет невесты-то?
—  Хотите, сосватаю ?
— Куды ему с его рылом соваться! — сказал  Попов 

второй: — лучш е мне сосватайте.
— Вы, господа, лучш е преж де всего места найдите, 

а за  невестами дело не станет. Н е наш едш и места нельзя 
ж ениться.

—  Хоть бы старуху какую , только бы место получить 
sa  ней, — сказал  К леванов.

— П лохой вы зн аток  в этом случае. Вот здесь, поди, 
сколько невест-то!

— Н евест много, да  и развратниц  не мало, — сказал  
Егор И ваны ч: — мещ анку брать не стоит, потому что не 
образован а и бедна, из военного сословия брать не дозво
лено, купчиха не пойдет, а чиновницы — франтихи, з а 
важ н и чаю т скоро.

—  Д а , плоховато. А ведь, я думаю , у влады ки есть 
просьбы  от вдов?

— К ак, поди, нет.
Д олго  Егор И ваны ч сидел у приятелей, и беседа ш ла 

все в этом ж е  роде. Д ом а П авел И ваны ч отдал ему поч-- 
товую  повестку, в которой значилось, что Егору И ванычу 
следует получить восемь рублей серебром.

—  Ты, Егор, наперед получи письмо, а потом уж  и 
п одавай  прош ение, — сказал  вечером Троицкий своему



товарищ у. — А я — брат, уж е подал прош ение вместе 
с десятью  человеками, которых ты знаеш ь. Я, И лю ш ка 
Спекторский, И ван  Бирю ков, двое Кротковы едем в уни
верситет, впрочем, Бирю ков в медицинскую академ ию  хо
чет, П етруш ка Кротков не знает, куда. Ему, видиш ь ты, 
хочется и в духовную академию , вероятно в архиереи ме
тит. Я, говорит, жениться не буду.

Егору И ваны чу ж алко  стало Троицкого.
— Ты, П аш а, не е з д и .. .
— Н ельзя. Век нянчиться с тобой невозмож но. А если 

я и буду ж ить с тобой, то я не хочу, чтобы ты в метриках 
п и с а л .. .  Ты, пож алуй, сердиться после будеш ь на м е н я .. .  
Н ет уж, бог с тобой, не стану тревож ить твои мозги; живи 
себе на потребу и на пользу л ю д я м .. .  Ты будеш ь прино
сить пользу общ еству легким трудом, я такж е буду прино
сить пользу, только мой труд, мож ет быть, тяж елее твоего 
'б у д ет .. .

— Н е хвастайся.
Троицкому обидно сделалось, но он смолчал и ушел из 

дому на всю ночь. Егор И ваны ч всю ночь не спал. Ему 
хотелось скорее получить письмо, узнать, что пишет- отец 
про  его невесту, С тепаниду Ф едоровну, ж ениться, полу
чить место, п освяти ться .. .  И  при всем этом переборе мы
слей, при представлении всего этого по частям  и вообще, 
сердце стучало, чувствовалась какая-то  радость и какой- 
то трепет. с

— Помоги мне, господи! — шепчет Егор И ваны ч, гля
дя  в угол и на небо, и чувствует в это время, что он весь 
предался этой молитве, точно голову его приподняло 
кверху, душ а куда-то возносится с словами: господи, по
моги! — Буду я тебе верный слуга и добрый пастырь. — 
Н о тут ж е Егору И ваны чу опять представляется настоя
щее положение, консистория, ж енитьба, дети, и прокрады 
ваю тся какие-то нехорош ие м ы сл и .. .

Почтовые конторы вы даю т деньги семинаристам  не 
иначе, как  по сделанным на повестках удостоверениям 
семинарского начальства, как  то: подписи ректора или 
инспектора и скрепы письмоводителя, и с прилож ением 
печати семинарского правления. Утром Егор И ваны ч от
правился в семинарское правление. Василий Кондратьич, 11
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письмоводитель правления, был друж ен с П оповым и не 
зад ер ж ал  повестку. Он д аж е  сам  снес ее к  ректору для 
подписи, но скоро воротился.

—  Ступай, тебя ректор зовет.
—  Зачем ?
— Н е знаю . Т олько смотри не робей, д а  зам олви об 

месте: он любит, чтобы его просили.
Егор И ваны ч пош ел к ректору. Ректор пил чай с ро

мом. Егор И ваны ч подошел под благословение к ректору, 
и отош ел к дверям , дрож а всем телом.

—  Ну, Попов, что скаж еш ь? —спросил ректор, лукаво  
и строго глядя н а ’Е гора И ваны ча.

Егор И ваны ч не знал , что сказать на такой вопрос, и 
перем инался с ноги на ногу, поправляя то галстук, то з а 
совы вая левую  руку за  глухо застегнутый сюртук.

— Н е хочеш ь ли и ты сделаться скотом бессмыслен
ным, подобно тем десяти болванам?

— Н икак нет-с, ваш е высокопреподобие.
— Н икак н е т -с .. .  Ч то ж е? я держ ать не стану. Х удая 

тр ава  из поля вон.
— Я никогда не дум ал выходить из духовного звания, 

ваш е высокопреподобие.
— Отчего ж е бы и не выйти? Ж ^зн ь  веселая, разгул, 

разврат . А там  что?
—  Там  ад.
— Что ж е, и хорошо! Мы вас учили, все старания 

употребляли на то, чтобы вы были истинными, достой
ными сынами наш ей церкви, подготовляли вас к  пасты р
ской обязанности; а вы за все это злом нам отплачи
ваете. . .  О, злы е плевелы! Будете каяться да  после смерти 
несть покаяния.

—  В аш е высокопреподобие, я никогда не увлекался 
этими лю дьми, хотя они и старались всячески совратить 
меня.

—  А Троицкий?
— Он только ж и л со мной на квартире; и вот вам д о 

казательства , что я вышел вторым по первому разряду  и, 
не слуш ая его советов оставить духовное звацие, с нетер
пением ж аж д у  получить сан свящ енника.

—  Я заби рал  о тебе, Попов, сведения частным обра
зом, и мне говорили о тебе в последнее время, что ты
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исправляеш ься. Д ай  бог! Это доказы ваю т твои задачки . 
М ож еш ь ли ты быть свящ енником?

— Могу.
— Я бы попросил влады ку послать тебя в духовную 

академию  вместе с Кротковыми, но К ротковы исклю ча
ются по прошению их отцов; за это им будет выговор от 
влады ки, яко  за  совращ ение юношей. Тебя ж е я боюсь 
послать, потому что закруж иш ься в больш ом городе, со
вратиш ься и уйдеш ь туда же, куда уходят и прочие бол
ваны.

— Я, ваш е высокопреподобие, не ж елаю  учиться.
— Конечно, если бы ты по окончании курса получил 

м агистра, ты в духовном звании мог бы быть и епископом.
Ректор отдал Егору И ванычу повестку, уж е подписан

ную им.
— У тебя отец богатый?
— Нет-с. Он заш татны й дьякон.
— С тало быть, и надо призрить отца. М ож ет быть, и 

у тебя будут дети, тогда сам узнаеш ь, каково это бремя,
— Я батю ш ку никогда не забуду. — Егор И ваны ч по

думал: что это он сегодня разм азы вает?
— В аш е высокопреподобие! —  приступил Егор И ва

ныч к  р ек то р у :— позвольте побеспокоить вас насчет 
места.

— В этом деле я едва ли могу быть ходатаем .
— Я справлялся  в консистории, но там ничего мне не 

сказали , а на эти восемь рублей я ничего не сделаю .
— Терпение, сын мой.
— В аш е высокопреподобие, мне надо за  квартиру п ла

тить, есть нужно.
— П озаним айся в консистории.
— Н е могу.
— Почему?
— Там д аж е  сторож  берет с бедных причетников за 

то, чтобы он вы звал столоначальника или писца.
— Об этом судить не твое дело. Впрочем, я подумаю.
— К огда я могу надеяться получить милостивый ответ 

ваш его высокопреподобия?
— Зайди  ко мне часу в первом. В двенадцатом  я пой

ду к влады ке и переговорю с ним.
— П рош ения подавать не прикаж ете?
— Ах да! Поди в правление, напиши и отдай мне.



Т олько послуш ай, П опов: я тебе делаю  великую милость, 
единственно из лю бви христианской. Если ты будеш ь з а 
мечен в чем-нибудь, тогда ты не сердись на м е н я .. .  Иди.

Егор И ваны ч бегом пустился по коридору в сем инар
ское правление, крестясь и говоря: «С лава богу! слава 
богу! Ну, теперь пошла! . .  Экое сч асть е !..»

Д ействительно, Егору И ваны чу повезло, и повезло от- 
того> во-первых, что из двадц ати  трех богословов^, кончив
ш их курс, десять  подали  просьбу об увольнении из духов
ного звания, что слиш ком взбесило и ректора и высшую 
власть, а не уволить их не было никакой возможности, 
так  как  богословы могли или ж аловаться  губернатору, 
или—  чего доброго — прибегнуть к гласности, и во-вто
рых, ректор лю бил П опова за скромность и в это утро 
именно д ум ал  об нем: что-то будет с этим лицемером? 
если он уйдет, то и все уйдут в св етски е .. .  Ректор д аж е  
дош ел до того: что, если, все семинаристы каж ды й год бу
д у т  выходить в светские? кто ж е будет свящ енниками и 
диаконам и? Н е будь эдаких мыслей и того, что надо бы 
всех скрутить д а  определить на места, Егор И ваныч про
ж д а л  бы места года два и, пож алуй бы, выш ел в светские, 
что случалось и случается теперь. Егор И ваны ч — исклю 
чение; но духовное начальство по крайней мере так  дол 
ж но бы поступать: если кончившие курс богословия ж е 
л аю т получить места свящ енника или диакона, то в тот 
ж е  месяц и посвящ ать их в эти долж ности, а то началь
ству никакого нет дела  до кончивших курс. Сам студент 
ходит в консисторию, вы праш ивает места, тратит деньги, 
голодая без занятий, просит архиерея; но у архиерея 
просьб много, на одно место бы вает пять—десять проси
телей, больш ею частию перепраш иванья дьяконов во свя
щ енники, дьячков во дьяконы, и на этих господ больш е 
обращ ается  вним ания консисторией, куда сдаю тся их про
ш ения, и они скорее получаю т места, потому что каж ды й 
день трутся то в консистории, то в прихож ей у власти, и 
имея деньги, получаю т места и звания те, кто больш е д аст  
письмоводителю, эконому, секретарю  консистории, столо
начальникам , — тогда как  студенты, не имея денег, за 
диаконским местом ходят по консистории год, а преж де 
и пять лет  ходили.

Теперь другой вопрос. С вящ енник и дьякон не могут 
бы ть холостыми. Этот закон установлен, вероятно, потому,
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чтобы разм нож ить духовное сословие. Б л аго дар я  этому 
закону и праздной ж изни этого сословия детей действи
тельно много размнож илось. У редкого свящ енника или 
дьякона нет детей муж ского и женского пола. Кроме свя 
щенников и дьяконов, есть ещ е пономари, причетники и 
дьячки, больш ая половина которых тож е ж енаты е, и у 
редкого из ж енаты х нет детей. П лодовитость этого сосло
вия всякому известна; редкий из белого духовенства не 
ж алуется, что у него куча ребят, и эта-то куча ребят по
едом ест. бедного отца. В каж дой  семинарии, полож им, 
средним числом, учится пятьсот человек юношей, д а  в д у 
ховных уездных училищ ах и в уездных городах до трехсот 
мальчиков в каж дом  училище, да в домах ещ е есть один 
или два ребенка муж еского пола. Вдовец, дьякон  или свя 
щенник, снова ж ениться не могут, хотя бы и ж елали  иметь 
ж ену для детей, прижитых от первой жены. Вдовец или 
долж ен идти в монахи, или ж ить тиш е воды, ниж е травы  
вдовцом на старом месте, или ж е выйти в светские. В пер
вом случае дети призреваю тся начальством , или остаю тся 
на попечении родственников, или, в особенности девицы, 
когда нет родственников, поступаю т в монастырь, оттуда 
редкие выходят зам уж  только за духовных, а больш ая 
часть (если не убегаю т из м онасты ря) остаю тся монахи
нями. . Стало быть, самое главное для  ставленника — это 
ж енитьба. Егор И ваны ч прав, сказавш и, что из городских 
очень трудно вы бирать невест.

И скать невест в губернии — дело довольно трудное. 
Сыну городского церковнослуж ителя легче найти невесту 
в городе, у своего ж е  брата или у чиновника, а не то у 
сельских. Сельские часто переходят с места на место, то 
есть уезж аю т, и дочери выдаю тся зам уж  почти что за  пер
вого попавшегося ж ениха из духовного звания, смотря по 
тому, стоит ли жених невесты: пономарская дочь выходит 
за  пономаря, дьячка и дьякона, дьяконская — за  дьякона 
и свящ енника, протопопа; если бедная, то и за  дьячка или 
за  светского чиновника, а таких девиц, с которыми бы 
семинарист рос, очень мало, потому что отцы не всегда 
уж иваю тся на одном месте, д а  и семинаристу нуж но бога
тую невесту.

П олож ение ж енщ ины в этом сословии незавидное. 
К аж дую  девицу уж е с восьми лет назы ваю т невестой, к о 
пят на нее приданое, то есть пух на перину и подуш ки,

165



белье, холст, деньги. С ам а девица тож е знает, что она 
д о лж н а будет выйти зам уж  за  свящ енника или дьякона, 
и в этих летах  бессознательно готовится к этой участи. 
Ж ен а  сельского свящ енника или дьякона, в зятая  из села 
ж е, преж де готовилась к хозяйничанью , к воспитанию д е
тей. П ервый год супруж ества идет хорошо, она, что н азы 
вается, к а к  сыр в м асле катается: муж  ее ласкает, кре
стьяне и крестьянки лю бят и назы ваю т ее м а туш к о й , хле
ба много, прислуга есть. Ходит она всегда довольная, 
рум яная, здоровая. Рож дается ребенок. Вся забота м а
тери заклю чается теперь на ребенке: она сам а кормит его 
грудью , сам а качает зы бку с ребенком, моет его, а хозяй
ственные обязанности предоставляю тся мужу, или све
крови, или матери, смотря по тому, кто из старш их род
ных ж и вет с ней. Ч ерез год опять ребенок. П ервый ребе
нок идет на руки к  родным женщ инам матери, а сам а 
мать нянчится с другим ребенком. Ч ерез год опять ребенок. 
П ервы й ребенок уж е бегает, кричит тя тя , м ам а, б ук а  и 
прочие слова, усвоенные им от частых произнош ений ро
дителям и и родными. М ать начинает тяготиться детьми, 
то есть она уж е охладела к  ним, ей нет покоя от них ни 
днем, ни ночью, они кричат, ревут, капризничаю т, и так  
все идет три года и будет идти еще, мож ет быть, долго. 
Е е  уж асает  эта обуза, но она все-таки нянчится с послед
ним ребенком, предоставляя первых на произвол родни. 
М ать этой матери, старуш ка, всегда бы вает добра и неж 
на с детьми. О на их лю бит потому, что представляет себе 
их такими ж е, какою  была ее дочь, теперь мать их. П о
этом у дети всегда лю бят бабуш ку и перенимаю т от нее ее 
понятия. Но всегда оказы вается, что у бабуш ки очень не
мудреные понятия. О на только хорош о знает, как  щи сва
рить, как  посмотреть за огородом, где кринка с молоком 
на погребе стоит, д а  с крестьянина М аксим а надо бы по
лучить д о л г у :  м алёнку 1 овса, лукош ко яиц. Но бабуш ка 
больш ею  частью хозяйничает, бегает по селу; а как б а
бушки не везде бываю т, то ребенок растет такж е под 
влиянием тетуш ек, сестричек, которые его бьют, ругают, 
ставят  на колени и подвергаю т различны м искусам.

1 М а л ё н к о й  называется дуплянка (то есть выдолбленное 
сосновое или липовое дерево наподобие кадки), в которую входит 
пуда три или четверик муки, овса или крупы. (Прим, автора.)
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Ш ести- и семилетних девуш ек отец или м ать учат читать 
по церковной азбуке, писать. Н аука закан чи вается  тем, 
что девуш ка ум еет шить, приучается стряпать, знает, как 
нянчиться с детьми, умеет читать церковную  и гр аж д ан 
скую печати, плоховато писать — крупными каракулям и . 
Светские книги не водятся у родителей, они запрещ ены  
самими родителями, д а  и в селе негде взять книг. Д евуш 
ка  воспитывается в страхе божием: боится родителей, 
делает  все, что они прикаж ут, ходит в церковь и сидит 
дома, потому что гулять по селу не в моде, в гости хо
дить, кроме свящ енника, дьякона, станового (если он 
есть) д а  волостного головы, не к кому. Д вен адц ати летн яя  
девуш ка вы гляды вает пятнадцатилетней. О на помогает 
стряпать, возиться с ребятам и, редко играет в куклы  и 
плетки, присматривает за  хозяйством, шьет, моет и ста
новится почти что полуработницей, и полухозяйкой в 
дому, и полуж енщ иной. Все ее удовольствие заклю чается 
в том, что она м ож ет с подругами попеть светские песни, 
получить похвалу от родителей за  то, что при гостях вела 
себя не очень застенчиво, сходить с подругами и сестрами 
в лес по ягоды и по грибы, покосить траву на покосе. Ей 
хочется простору, но ее тяготит дом аш няя обстановка, 
обязанности не по силам, буйный характер  отца. Всякий 
знает, что духовенство, лю бит выпивать, д аж е  в м онаш е
ском быту. Редкий семинарист не пьет в кругу товарищ ей. 
О тчего ж е не пить и после? Н аш  народ лю бит выпивать, 
крестьяне большею частью сближ аю тся с свящ енниками 
посредством водки. Непью щ ий свящ енник м ож ет угодить 
крестьянам  в таком  только случае, когда он угостит их на 
славу, так, что все село сразу  полюбит свящ енника. Если 
свящ енник, полож им непьющий, не угостит крестьян ни 
разу  в год, крестьяне станут оказы вать ему уваж ение сня
тием ш апок, принесением д о л г а  натурой, но в душ е будут 
бояться его; у них явится недоверие к нему; они будут 
тяготиться им и назовут гордым, кроме того всячески бу
дут следить за  его домаш нею  жизнью . Хороший свящ ен
ник непременно угощ ает крестьян и волей-неволей д ол 
ж ен  пить с ними. — П олож им, свящ енник не пьет год. Н а  
другой год ему скучно, он не знает, что бы ему делать? 
Ч итать светские книги он не мож ет, потому что их негде 
взять, да он, пож алуй, и читать их не станет. Он начинает 
входить в апатию ; ему надоедаю т и ж ена и дети. Он при
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вы кает пить водку перед обедом и уж ином, после которых 
спит. В одка ему идет на пользу, и он усиливает п о р ц и и .. *

Д евуш ка знаком а с обществом своего пола. Она знает, 
что в селе каких-нибудь пять человек из мужчин не пьют 
водку. Ее м учат сцены матери с отцом, она понимает, что 
это гадко, и дум ает: неуж ели и муж  мой будет пьяница? 
О на п л а ч е т ... П лачет потому, что знает, что ей непре
менно следует выйти зам уж .

Ч то такое лю бовь, — девуш ка понимает так, как ее 
научили понимать лю бовь: выйти зам у ж  по закону, жить 
с мужем, угож дать мужу, родить детей, воспитывать д е
тей. . .  Ж ен а знает, что она у м уж а нахлебница, что она 
без м уж а ничего не сделает, потому что ей прав никаких 
не дано, д а  она и сам а считает себя рабой муж а, как ее 
научили по свящ енному писанию.

В вакации, в зимние каникулы  в село приезж аю т семи
наристы и ученики духовных уездных училищ, дети свя
щ енников, дьяконов и дьячков. М альчики и юноши ведут 
себя смирно, застенчиво. При встрече с девуш кой смот
рят в землю, краснею т, девуш ка тоже. Семинарист о лю б
ви не знает, он только знает: «она красивая». Он знает 
ещ е и то, что ему ещ е долго учиться, и бог знает, что 
тогда будет, и о женском поле он не мечтает, благо и кро
ме ж енского пола много удовольствий, как  то: ры болов
ство, л азан ье  по деревьям , грибы, ягоды, спанье на све
ж ем  воздухе, еда всласть. П риглаш аю т семинаристов и в 
те дома, где есть взрослые девицы, приглаш аю т ради но
востей губернских, поят чаем и красной водочкой; но при
глаш аю т в отсутствие девиц, зная  вероятно, что он еще 
ученик и ему ещ е много учиться, д а  и при девицах семи
нарист ведет себя застенчиво: смотрит в пол, или на отца- 
свящ енника, или на матуш ку, а девица смотрит на него и 
думает: «Мой муж  долж ен на тятеньку п оходить...»  
А тятенька-то весь бородой оброс. Вот она, лю бовь-то 
семинарская! . .

В стречаю тся иногда юноши и девицы в лесу, когда 
собираю т грибы и ягоды, но девицы беж ат прочь, а юно
ши стыдятся того, что встретились с девицами. С емина
рист знает, что девица их звания выйдет зам уж  за духов
ного, но теперь* он боится с ней говорить, зная, что он 
вовсе не жених, так  к ак  ему до окончания курса еще пять 
лет, да  у него и худой мысли нет. «Н ельзя, — думает
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он: — г р е х ...»  Д евица держ ится под страхом родителей. 
По приезде семинаристов — «слышишь, девка, — говорит 
ей мать: — к а к  встретиш ь ты ш алопаев, беги от них. 
И наче всю ш куру тебе сдеру!» — и девуш ка боится пре
ступить этот закон . Д евуш ка знает, что ей с поно
марским сыном знакомиться не следует, и дьяконские 
дочки с пономарскими сынками видятся только из окна 
в о к н о .. .

Городские дочери немного развитее. Н о там  отцы еще 
стороже, и гости-семинаристы бываю т реж е. Там ж дут 
женихов, что назы вается, хороших, то есть академ истов, 
лиц, у которых отцы имеют вес в губернском городе.

Свадьбы бываю т так. Семинарист, узнавш и, что там-то 
есть невеста богатая, приезж ает в село к дьякону или 
пономарю. В селе все вмиг узнали, зачем приехал сту
дент, и знает, конечно, невеста. К  матери невесты посы
лается сваха, которая вы праш ивает приданое. Ч ерез день 
смотрины. Д еви ц а никогда не видала этого мужчину, он 
ей не нравится, но она долж на согласиться выйти зам уж  
за него, потому что он будет дьячком или свящ енником, 
и родители приказы ваю т. Ч ерез день обрученье, а через 
неделю и свадьба. К оротко и я с н о .. .  Впрочем, на свадь
бах весело, но только не невесте. Ну, а там  пойдет и ве
село и ску ч н о .. .

П олучивш и письмо и деньги, Егор И ваны ч в конторе 
ж е прочитал письмо. Вот что писал отец его:

Д раж айш ий мой сын Егоруш ка!
Письмо твое, от 18 июня сего года, мною получен

ное 3 июля, я прочел с полнейшею радостию  и исполнился 
неописанною радостию . С лава создателю , царю  небес
ному! что благополучно все обошлось и ты кончил сей 
термин. Ничего, Егоруш ка, не д р е м л и .. .  Терпение и труд 
все перетрут, — пословица говорится. П оступиш ь на ме
сто, возблагодариш ь творца и мне спасибо скаж еш ь: не 
дураком , мол, меня отец с д е л а л ...  Глаза на старости лет, 
к ак  стану умирать, за к р о е ш ь .. .  Ах, Егоруш ка! С тарость 
не радость, здоровье слабо. Хочешь сходить к  заутрени 
в храм божий, немочь дьявольская  претит, добро бы к а ж 
ды й день заутрени были, а то в две недели раз бываю т,
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а всенощ ные редко. Ты знаеш ь. С кука, Е горуш ка. Ж ду  не 
дож дусь, когда ты в священники посвятиш ься.

П осы лаю  тебе, Егоруш ка, мое родительское благосло
вение. Д елай  ты, Егоруш ка, по закону божию; бойся со 
страхом  и трепетом царя небесного! Им ж е вся быша, и 
без него ничего ж е есть.

М естов у нас нет, а тебе, знаю , в город хочется. Д ай  
бог, дай  бог, Егоруш ка. Хлопочи. Я уж о продам домишко, 
сам приеду к тебе д а  Петруху захвачу  с его женой, пусть 
порадую тся на красного сокола. Какую  ж е ты рясу-то 
сош ьеш ь? Ч ай  поди ещ е волосы не отросли. А ты послу
шай меня, старика, волосы-то деревянным м аслом  м аж ь— 
скорее отрастут. Не меш ает и подбородок брить. Знаеш ь, 
благообразнее как-то.

О тец Ф едор тебе кланяется и тож е неописанно р а 
дуется. С теф анида Ф еодоровна кланяется. Она 2-го числа 
июля сочеталась законны м браком с наш им Становым 
приставом М аксимом Васильевичем Антроповым. С таре
нек он, 56 годков, да ничего, богат больно.

П рощ ай, Егоруш ка. А невесту будеш ь искать, ищи бо
гатую . А как  найдеш ь, напиши мне, и я стары е кости 
к тебе привезу. Буди на тя благословение мое от ныне и 
до века.

Твой отец И о а н н  П опов.

П исьмо это поставило в тупик Егора И ваны ча. Д ело 
в том, что он последние два года надеялся жениться на 
С тепаниде Ф едоровне. О на ему. очень нравилась, хотя 
разговоров меж ду ними было очень мало, а о любви и 
заи кан ья  не было. Д осадн о  сделалось, что его воображ ае
м ая невеста зам уж  вы ш ла за ,стари ка, станового пристава.

С тарику отцу в селе делать было нечего. Служ ил он в 
церкви по охоте, пенсион получал небольшой, с пашни и 
покосу тож е м ало приходилось. Ж ен а  умерла н азад  тому 
д в а  года; сын Петр дьяконом за  сто верст, дочь Анна то
ж е  зам уж ем , в этом ж е селе за пономарем, от которого 
ему ж итья нет, потому что пономарь пьет и ворует у него 
деньги. Д ел ать  полож ительно нечего. Зимой весь день 
или леж ит, или возится с детьми дочери, поет ирмосы и 
разны е кан оны  и ребят заставляет петь. Л етом  весь день 
на улице. В станет в пятом часу (а он спит в сар ае), пой
дет на двор, подметет, приберет кое-что и выйдет на
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луж айку, — греется против солныш ка. Д олго  сидит ста
рик, мурлыча охриплым старческим голосом песни, глядя 
куда-то вдаль и изредка понюхивая табак. У баю кает с та 
рика солнышко, согреет, и заснет старик, растянувш ись 
по мягкой траве. П одойдет к нему корова, лизн ет его лицо 
или руку, высунувш уюся из-за халата , иакинутого на 
плечи, лизнет своим ж естким, как терка, язы ком , про
снется старина, приподнимется, перекрестится и скаж ет: 
тпрука! тпрука! тпруконька! э, м ато н ька!. .  П оглади т рукой 
по ноге корову и опять ляж ет. Увидев крестьянина, кр е 
стьянку, или мальчика, или девуш ку, он непременно под
зовет их к себе и начнет калякать. В особенности он ребят 
любил, до того, что в бабки с ними игры вал, почему все 
с ним обращ ались запросто и от семилетнего до  сорока- 
пятилетнего все назы вали «дедушкой». У видят ребята, что 
на завалинке стародьяконовского дома нет старого д ьяк о 
на, и говорят: дедуш ка нездоров, — и бегут н аведаться  к 
нему, но их гоняет со двора муж  Анны или сам а А нна, 
Увидят дедуш ку на завалинке и кричат:

— Д едуш ка! дедуш ка! хошь в бабки?
— Не могу, ребятки, спину разломило.
— А по грузди пойдем?
— Н оженьки болят.
— Пойдем, дедуш ка! П о й д ем .. .
И обступят его человек двадцать м олодого поколения. 

Д едуш ка никогда не отказы вался от путеш ествия по гри 
бы и ягоды. Ходит, бывало, с ребятами целый день, ничего 
не насобирает по слепоте. Р ебята смеются н ад  ним и н а 
собираю т ему наберуху и дотащ ат эту наберуху до села. 
Н о главное удовольствие старика было — игра в ш аш ки. 
В ш аш ки умели играть: волостной писарь, сборщ ик п ода
тей, голова и двое богатых крестьян. И гра производилась 
с четвертого часа пополудни на улице, перед домами-, и 
продолж алась до темноты. З а  игрой старик весь ож и вал, 
делался  боек, разговорчив, смеялся, передразнивал.

— Я те, собаку, запру в гнилуш ку — и не выскочиш ь. 
М атрену позовеш ь — и та никоим образом не вытащ ит, 
хоть сто вервей иностранных подай.

Б ахвалится  старик, а прочим любо. И граю щ их обсту
пали женщины, мужчины и дети.

— Не застуй! не застуй! — ворчит старик: — при све- 
те-то ему стыднее в гнилуш ку попасть.
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Все смеются.
Если противник его попадается в гнилуш ку, старик 

хохочет во все горло:
— Ч то? каково? Н а-ткось скушай! Чем пахнет? . .  А я, 

погоди, тебе зад ам  двен адц ать с кисточкой.
Если его сам ого запрут, старик сердится и ругает 

глазею щ их:
— Это все от вас бож еское н ап ущ ен и е!. .  О дна курва 

м еж ду вами есть, сглазила.
Все хохочут. Голова или противник тож е дразнится. 

С тарик ещ е хуж е; стыдно ему, а оправдаться нечем. «Н и
чего, — говорит он: — этЪ я так, для  развлеченья. Теперь 
я з а д а м . ..»

Н о однообразие сельской ж изни надоело старику; ему 
хотелось ехать в другое место, и он ж д ал  только случая 
ж ить с Егоруш ком, которого он очень лю бил. П етруха 
был пьяница, и ж ена его капризливая, поэтому он не мог 
ж ить у них более двух недель.

Е гору И ваны чу ничего не оставалось больш е делать, 
к а к  искать невесту гд е -н и б уд ь . Но от кого он узнает, где 
невеста? Н а  товарищ ей надеяться нечего: они сами себе 
ищ ут невест. О сталось одно — прибегнуть к  совету рек
тора. I

В первом часу Егор И ваны ч отправился к ректору.
— Н у, Попов, много ты мне н аделал  хлопот. Его вы 

сокопреосвящ енство долго не соглаш ался зам естить тебя 
на свящ енническое место, однако я уговорил его.

— П окорнейш е благодарю  вас, ваш е высокопреподо
бие.,

— П рош ение твое он оставил у себя и обещ ался н а
значить тебя в город Столеш инск, в Знам енскую  цер
ковь.

Егор И ваны ч, сияя от радости, низко поклонился рек
тору.

— Город, говорят, бедный, но ты будеш ь все-таки свя 
щ енник и притом городской, нуж но только быть доброде
тельны м, настоящ им пастырем своих заблудш их овец.

— П остараю сь, ваш е высокопреподобие.
— Это ещ е не все. Его высокопреосвящ енство велел 

передать тебе, что ты не иначе удостоиш ься свящ енниче
ского сана, пока не скаж еш ь слова во время его служ бы .

— Очень хорошо-с.
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•— Если ты хорош о напиш еш ь и понравится его вы со
копреосвящ енству слово, он посвятит тебя, а если напи
ш еш ь дурно, посвятит в диаконы.

— Очень хорошо-с. Н а какую  тему прикаж ете-с?
— В лады ке хочется, чтобы ты оказал слово о блудном 

сыне. В этом слове ты проведи наш у ж изнь, уподобляю 
щуюся жизни блудного сына, вы скаж и, что сам бог пе
чется о нас, в особенности о детях; раскаявш им ся кров 
дает, При этом изобрази и то, что бдительное начальство 
всеми благими мерами заботится об юношестве, к ак  гос
подь о детях, а нераскаявш им ся обещ ает геенну огнен
ную. Закончи так: «О христиане! близок час, в онь ж е 
сын человеческий приидет со славою судити ж ивы х и 
умерших. Что мы речем ему, грешнии?» Потом воззвание 
ко Христу спасителю: «Ты, Христе, спасаеш ь раскаявш и х
ся; обрати и нас ко свету заповедей твоих и приими нас 
во царствие твое, яко блудного с ы н а ...»  П онял?

— Понял.
— Теперь иди. Когда напишеш ь, принеси мне. Д а  по

старайся принести через день. Н апиши больш е и везде 
вставляй места из евангелистов и апостолов; хорош о сде
лаеш ь, если приведеш ь цитаты из В асилия Великого, 
И оанна Златоустого и прочих вселенских учителей.

— Очень хорошо.
— Ну, теперь иди с богом.
П ридя домой, Егор И ваны ч увидел на столе, в ком 

нате Троицкого, две бутылки с простой водкой, узел с к а 
лачам и и сверток бумаги. В этом свертке он увидел но
вую книж ку ж урнала.

«Ну, — подумал Егор И ваныч, — затеваю т что-то». 
Троицкого не было дома. Егор И ваныч лю бил читать 
только беллетристику, но прочие статьи читать у него не 
было терпения, короче сказать, он не понимал их.

П риш ел Троицкий с двум я бумаж ны ми узелкам и, 
в одном из которых была колбаса и печенка, а в другом 
чай и сахар.

— А, П авел И ваныч! — сказал  Попов и поздоровался, 
то есть пож ал руку Троицкого.

— Какой и тон-то! Ну, что? Б ар  или ек?
— Б ар .
— Вот как! К акими судьбами?
— Р е к т о р .. .
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П ри этом слове Троицкий строго взглянул на П о
пова, —  не врет ли он, или каким  образом  ректор мог по
мочь делу.

—  Н е вреш ь?
—  Е щ е бы! Слуш ай, что было.
—  Н а папироску, и рассказы вай , только без прикрас.
П опов н ачал  рассказы вать похож дения двух дней.
— Н у что ж е, хорошо, — сказал  Троицкий по оконча

нии р ассказа  П опова. — В сорочке р о д и л с я .. .  А я, брат, 
учиться! Тебе это не по н у т р у .. .  Радую сь, что место полу
чил, только слово? Сумееш ь сочинить?

— Только не меш айте, пож алуйста. Ведь одни сутки 
остались.

— Н е беспокойся. М ы тебя не введем во искушение. 
Егор И ваныч! Егоруш ка! то в а р и щ ...  Ведь нам всем 
ж ал к о  тебя, б о л ь н о .. .  Э, да что то л к о в ать !. .  Ну, твои 
дела, значит, что назы вается, в ш ляпе. Поп, брат, ты. Б л а 
гослови, о т ч е .. .

— Б ога бы ты п осты ди лся .. .

— Егор И ваны ч, вот что: а ж ена?
— Н а й д е м !..
— А?
— Не спросим ваш его брата. ■
— О днако ж е н а . . .  Ты пойми: что такое мужчина и 

ж енщ ина? Что такое, по-твоему, муж чина и ж енщ ина?
Егор И ваны ч сначала подумал, что говорить с Троиц

ким не стоит, потому что он переспорит его, а все его ре
зоны «ровно ни к чему не ведут». О днако он сказал:

— Д а  что с тобой толковать! Ты человек светский, я — 
духовный. П о-наш ему, ж ена долж на быть помощницей 
мне, долж н а у важ ать  м е н я .. .  повиноваться мне.

— Та ж енщ ина, которую ты теперь не знаеш ь?
— Ж ен щ ин а против нас ничто.
— Что?!
— П левок.
— П одлец ты, Попов!
Егор И ваны ча зло  в з я л о .. ;

_ _ — Говорить я с тобой не х о ч у .. , У бирайся вон, иначе 
ректору окаж у.

— Н а это господин Попов, я вам  скаж у  вот что: во- 
первых, я не уйду, потому что квартиру я снимаю не у
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вас; во-вторых, я ректора не боюсь, так  как  подал в от '̂ 
ставку из ваш его сословия.

Попов молчит и ходит по своей комнате.
— Егор И ваныч, на что вы сердйтесь-то?
М о л чан и е .. .  Троицкий вошел в его комнату. Попов

не смотрит на Троицкого.
— Егорушко! а двен адц ать лет друж бы ? . *
Это тронуло Попова.
— Ты мне теперь не можеш ь быть товарищ ем.
— Знаю , почему; но головы на отсечение не дам. 

Егор Иваныч, к чему эти ссоры? Ведь мы ссорились 
раньш е за идеи и мирились, но не так, как теперь. В ероят
но, ты потому сердиш ься, что скоро получиш ь место; но, 
брат, у тебя еще зад ач а  — слово. Подумай^

— Н е тронь меня, Троицкий.
— Н е буду трогать. Д ай  лапочку!
Д рузья  поцеловались.
— Славный ты, Егор, будеш ь поп. Д ай  бог тебе 

успеха, да брюхо растить, ребят меньше. Только вот тебе 
просьба: не трогай нас, твоих товарищ ей; не говори про
поведи на воздух. Ты лучш е печатай что-нибудь в «Д ухе 
христианина» или «П равославном  обозрении», тогда тебя 
будут читать и семинаристы и отцы разные. П иш и дело, 
настоящее, говори прямо, а на старинные идеи не упи
райся.

— Знаем , как  делать.
— А знаете, так  и зн а й т е ..

Н ачали  собираться товарищ и. Собралось человек во
семь, выпили по рюмочке водочки, закусили. .

— Д авай те  читать.
Н ачинается чтение. Все слуш аю т и молча см отрят то 

на Троицкого, то на книгу. Если что кому-нибудь не по
нравится и кто-нибудь не поймет чего-нибудь, следует 
остановка:

— Стой! он врет.
— Нет, не в р е т !. .■
— Объясни!
Следует объяснение.
— Прочитай снова!
П осле чтения опять спор. К аж ды й Критикует по-сво

ему, под конец соглаш аю тся:
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— У ж ели и с нами то ж е  будет?
— Н у, брат, мы не такие люди. М ы им утрем нос.
— Чем?
— Утрем!
— Эх, господа! . * г г , г
— Я думаю , нам легко будет учиться в университете. 

З ау ч и вать  трудно. Теперь вот мы читаем и разъясняем  
сами, потому что разъяснить здесь некому, а там умные- 
то лю ди налицо, своими уш ами будем их слуш ать. А ведь 
мы, братцы , в течение двух лет читанья мало еще 
поняли.

—  Н адо  допонять.
—  Едем!
— К то едет?
П ять человек сказали : «Я». Это были: Спекторский, 

Бирю ков, Троицкий и двое Кротковых.
— А вы? — спросил Троицкий у остальных.
— М ы служ ить будем. Губернатор уж е обещ ался 

дать  места, — оказал  К леванов.
— К уда ж е, господа, ехать? — спросил Петр Кротков, 

красивы й юноша двадцати  лет.
— Д а  ты куда думаеш ь?
— Б атю ш ка советует в духовную академию , а мне хо

чется в медицинскую. Я в медицине-то смыслю кое-что.
— И ш ь каналья! Л ю бит форму: здесь иподиаконом 

был, архиерея одевал, а там хочешь форму носить, чтобы 
порисоваться в губернском городе и перед своим батю ш 
кой. Зн аем  мы вас, протопопские сынки!

— Д ав ай те  лучш е вот что реш ать: как  ехать? Есть ли 
ещ е деньги-то?

— Кротковы  богаты.
— Н аш  отец на днях будет сюда, вероятно даст, — 

сказал  Алексей Кротков.
— М ой отец хотел прислать малую  толику. Он не 

препятствует тому, что я еду в университет, д аж е р а 
дуется, —  ск азал  Троицкий.

— А вот мой не то: что, говорит, тебе за  наука? В ы 
пороть, говорит, тебя надо за  вольнодумство. И  если ты 
бросиш ь меня на старости лет, не заступиш ь мое место, 
прокляну тебя, — сказал  Бирю ков.

—  Что за  дубина!
— Ч то ни говорите, а я удеру в ун и верси тет .. .  Д обро
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бы, я один был сын у него, а то один уж е свящ енником, 
а другой в философии. Н а брата, конечно, нечего на
деяться. Скверно, денег нет.

— Я отцу ничего не говорил о поездке, нынче написал 
ему такое письмо, что, надеюсь, старик расчувствуется. 
Впрочем, я у него одно детищ е мужского колена, а место 
у него такое, что назы вается — на веретено стрясти: село 
дрянь, народ бедный, благочинный т е сн и т .. .  — сказал  
Спекторский.

— Т ак как, господа?
— Н е знаем . П ризан ять бы у кого-нибудь на дорогу.
— У кого займеш ь?
—  М ы вот что сделаем , господа, — сказал  Троиц

кий: — все мы друзья  и, стало быть, в крайних случаях 
долж ны  помогать друг другу, как  помогали в семинарии 
и как  вы ручали друг друга из бед. Если мой отец при
ш лет много, я половину разделю  на Спекторского и Б и 
рю кова.

— У меня всего два  рубля. Книги разве  продатьі — 
сказал  Бирюков.

— А у меня всего-то пятьдесят копеек, — сказал  
Спекторский. •

— Господа Кротковы, к вам  взы ваю  о благотвори
тельности, — сказал  Троицкий Кротковым.

— М ы не знаем , как  отцы.
— Если не дадите, мы вам  не товарищ и.
— Я попрошу батю ш ку об этом, — сказал  Алексей 

Кротков.
Разговоры  продолж ались до четвертого часу утра. 

П опову очень надоели товарищ и, но ему совестно было 
гнать их.

— Попов, д авай  другую  книгу.
П опов дал.
— Ну, читай, Елтонский.
— Господа, мне надо проповедь писать, — сказал  

Егор И ваныч, теряя всякое терпение.
— П ойдемте к нам, — сказал  П етр Кротков.
— Л учш е за реку поплывем. Там  хорошо.
— М арш !
— Смотри, Егор И ваны ч, умненько сочиняй. Мы по

слуш аем  твою проповедь в церкви, — сказал  Алексей 
Кротков.
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Т оварищ и поцеловали Егора И ваны ча и пошли к 
реке.

К огда уш ли товарищ и, Егор И ваны ч достал из сун
дучка четыре листа серой бумаги, сделал их тетрадкой в 
четвертую  долю  листа, сшил, р а зр езал , перегнул на по
ловине, очинил перо, попробовал, поправил перо, опять по
пробовал, ладн о  — и стал думать. Ц елый час Егор И в а
ныч продумал.

« З а д а ч а  трудная, — рассуж дает Егор И ваныч: — дело 
в том, что придется говорить в губернском городе, в ар 
хиерейскую  с л у ж б у .. .  Троицкий прав. Д ругое дело, если 
бы сочинить просто для  архиерея, а то для  народа. Т ова
рищ и будут слуш ать, ш ептаться, смеяться, как  и я 
см еялся  над  выговором свящ ен н и ков .. .  Судить с т а н у т .. .  
Н ичего бы, если бы всё чужие, а то своих много, не все 
р а зъ е х а л и с ь .. .  А певчие — зубоскалы , вслух ш и к аю т .. .  
И  к чему он зад ал  м н е .. .  Ну, что я напишу? ..»  Опять 
Егор И ваны ч стал обдумы вать сю ж ет проповеди. Ничего 
не вы думы вается.

— Д ай  умоюсь, — сказал  Егор И ваныч вслух и 
умы лся.

«Уж  сочиню ж е я тебе! Сочиню». Зло  взяло Егора 
И ваны ча. Р угаться  он стал. П опробовал перо, озаглавил 
текстом свящ енного писания свое сочинение и начал при
ступ. П олчаса он писал сплеча, потом вдруг остановился.

«А дальш е? г. Он велел текстов б о л ь ш е .. .  Н а! наво
рочаю  ж е я тебе».

Зазвони ли  к заутрене.
К репко и хлестко стал писать Егор И ваныч. М ысль 

бы ла, только тексты трудно подбирались. Зазвонили к 
ранней обедне, Егор И ваныч все пишет. В ош ла хозяйка.

— Здравствуйте, Егор И ваны ч, — сказал а  она.
— Здравствуйте.
—  Ч айку попьете?
— Н екогда.
Х озяйка, как  хозяйка дома, села около стола, возле 

Егора И ваны ча.
— Что вы это пишите? И ночь-ту, каж ись, не спали.
— П роповедь пишу.
—  Ах, мои мнечиньки! П роповедь?
— Д а . — Егор И ваныч бросил перо, потому что те

перь все мысли его сочинения исчезли.
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— Где ж е вы её сказы вать будете?
— В каф едральном  соборе.
— Ой! ой! . .  при самом архирее?
— Д а .
— Вот что значит учен ье-то !. - Уж я послуш аю, непре

менно послуш аю. Только вы поскладнее пишите д а  понят
ливее, погромче с к а зы в а й т е .. .  Вот у нас говорят пропо
веди-то, всё под свой нос го в о р я т .. .  А вы как, в ризе 
будете сказы вать-то?

— Нет. Стихарь надену.
— Так, т а к . . .  А в ризе-то лучш е б ы . . .  А вы в попы-то 

скоро постригетесь?
— Скоро. Только проповедь надо сказать.
— Д ай  бог, Егор И ваны ч, дай  б о г ! . .  Ч айку не хоти

те ли, Егор Иваныч?
— Д а  нет чаю.
-г- Экие вы какие! Н у что бы мне с к а з а т ь ! . .  Сейчас 

поставлю  самоварчик, напою.
— Покорно благодарю .
— П олно, Егор И в а н ы ч ., .  Вы у меня такой были по

стоялец, что мне и не найти т а к и х .. .  К ак красная д е
вуш ка, ж или всё тихо, и каш лю , что есть, не сл ы ш н о .. .  
Н е то что П авел И ваны ч, денег не платит, приятелей 
водит, содом просто! — Немного помолчав, хозяйка, по
правив на голове платок, сказала  очень лю безно Егору 
И ванычу: — а я ведь к вам  по делу, Егор И ваныч. Д енег 
бы надо, больно н а д о .. .

— В ам  сколько следует?
— Д а  за комнатку два  рубля, за десять фунтов греч

невой крупы — помните, велели купить? пять фунтов го
вядины, молочнице за ш естнадцать бураков, всего 
три рубля восемь гривен без трех копеек.

Егор И ваны ч дал  ей пять рублей.
— Ах, я и забы ла, ономедни у вас гости были, стакан 

разбили, двадцать копеек стоит.
— Д а  ведь он от воды лопнул!
— Знаю , что сам лопнул, только теперича, уж  если 

он у вас был, значит, вы за него и отвечаете.
— Т ак вы и д вадц ать  копеек исключите из пяти 

рублей
— Хотелось бы мне ещ е попросить в а с . . .  да  совестно.
— Говорите.
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—  О номедни стекло разбили вот в этом окне.
— Д а  ведь оно разбито было!
— П олноте, Егор И в а н ы ч .. .  Вы коли ж ивете здесь, 

значит, за  ком нату и о твеч аете .. .  Ну, да  бог с в а м и .. .  
Вот ещ е надо бы за картинку в ы честь .. .  Больно уж  
ваш и-то приятели хериков много на лице н а д е л а л и .. .  
хорош ему человеку и посмотреть-то с т р а м .. .  Стул тапе- 
рича сломали.

— П ослуш айте, А вдотья Кириловна, ведь я в том не 
виноват; не я ж е ведь все это сделал.

— , Знаю , что не вы, — вы такой умница! Д ай  вам ц а
рица небесная невесту хорошую. — Х озяйка встала. — 
Вы пож алуйте ко мне в комнатку; я  вас пирож кам и го-- 
вяж ьи м и попотчую.

— П окорно благодарю .
—  С делайте милость.
Егор И ваны ч пошел за  хозяйкой в ее комнатку. М уж  

хозяйки сапоги починивал, а дочь, лет  четырнадцати, 
принесла две тарелки ж арены х пирож ков и чаш ку све
ж его  молока. Егор И ваны ч стал куш ать.

— Вот, Егор И ваныч, что значит ученье: ученье свет, 
а неученье тьм а. Если бы я теперича был грамотный, я бы 
теперича кто был? поди, и дом у меня был бы каменный, 
и ваш ей братьи в нем ж ило бы много, — сказал  хозяин.

— У ж  Егор И ваны ч, одно слово, прозвитер! — сказала  
хозяйка, радуясь, что ее постоялец будет говорить пропо
ведь и скоро будет свящ енником. — Мы худых людей не 
держ им , — прибавила она.

— Егор И ваны ч, не напиш ете ли вы мне письмо к 
брату?

— Очень хорошо.
— Я вам сапож ки заш топаю . П окаж ите.
Егор И ваны ч показал сапоги.
— У-y какие! Снимите-ка, — сказал  хозяин. Егор И в а 

ныч снял сапоги, и так  как  у него других сапогов не 
было, то он и остался босиком, а хозяин принялся почини- 
вать. Н аевш ись пирогов, Егор И ваны ч написал хозяину 
письмо, на что и употребил целый час. П осле этого его 
приглаш али обедать, но он отказался.

Х озяева все и всегда лю безны  с богословами. Они 
гордятся, что у них ж ивут умные люди, которые меньш е 
буян ят и лом аю т вещи, неж ели уездники и словесники.
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И м  очень ж алко  расставаться  с ними, и они перед отъ
ездом особенно лю безны, надеясь на то, что квартирант 
их, посвятивш ись в свящ енники или дьяконы , непременно 
подарит им рубль или три рубля за  ласку  хозяйскую  и 
ихнее хорош ее располож ение.

П осле этого проповедь плохо сочинялась, мысли по
лож ительно не лезли в голову. Во втором часу пришло 
двое кончивших курс в семинарии, Ермилов и Гонимедов.

— П роздравляем ! — сказали  они, входя.
— Вы уж  знаете?
— Троицкий сказал . М олодец! Ну, а проповедь?
— Д а  пишу.
— Ну-ко, прочитай.
— Н е кончил еще. Текстов много надо. '
— Ну, ничего. Мы подсобим.
Егор И ваны ч стал читать, а приятели поправляли его. 

Чтение, марание, приписывание продолж алось до самого 
вечера. П роповедь бы ла кончена. П риш ел ещ е богослов. 
О пять началось чтение и поправки.

— К аж ется, ладно?
— Ещ е бы!
— А как  да  не понравится ректору?

г — Чего ещ е ему надо! Постой! Егор И ваныч, р азм а 
люем про начальство.

— Д а , господа, послуш айте: ведь хвалить начальство 
следует в семинарии при выпуске, а не в церкви.

— Д а  ведь он велел!
— Я думаю  вот что: может, ректор сам  хочет сказать  

проповедь по этой тетрадке.
— П ож алуй, — это бывает.
— А мож ет быть и то, что он покаж ет архиерею, тот 

прочитает и скаж ет: хорошо, но сказы вать запретит.
М еж ду тем хозяйка принесла Егору И ваны чу чаю, с а 

хару и булок. Н ачалось чаепитие и излияния друж бы .
— Я слы ш ал, — говорил Ермилов: — что в Столешин- 

ске у отца Василия есть две дочери: одной — Н а 
талье  — девятнадцаты й год, сватались чиновники, д а  отец 
Василий не вы дал. Н е худо бы тебе попросить ректора, 
чтобы он написал письмо тамош нему благочинному.

— В озьмется ли он за  это дело? К ак-то неловко.
—  Попробуй.
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— П ож алуй , наведи справки, нет ли там  невест дру
гих, и поезж ай туда ж ениться, а оттуда сюда на посвя
щение.

— П ож алуй.

Н а другой день к двенадцатом у часу проповедь была 
окончена. Егор И ваны ч шел с трепетом к ректору и мо
лился в душ е: господи помоги!

Ректор  удивился, что П опов принес проповедь скоро.
—  Сам ли  ты сочинил?
— Сам. —  Егору И ваны чу обидно сделалось.
—  Хорошо, я прочитаю. З ав тр а  приходи за ответом 

в это ж е время.
От ректора Егор И ваны ч пошел в консисторию, к сто

лоначальнику.
— Ну, что-с? — спросил Е гора И ваны ча столоначаль

ник.
— Я к  вам  за справкой
— Д а  ведь вы уж е назначены, с вас м ага ры ч  надо,
— К ак назначен?
— Д а  так. Сами вы просили ректора, а ректор снес 

ваш у просьбу его высокопреосвящ енству, а тот и н а
значил.

— И бумага здесь?
— Ну, этого я вам  не скаж у — секрет.
—  Какой ж е  тут секрет?
— Н у уж , нельзя.
— Д а  ведь вы сами сказали , что я назначен!
— Н у это еще сорока на двое сказала. Я могу отпи

сать на справке, что место ваш е занято.
— А его-то высокопреосвящ енство?
— Что вы, ж аловаться  хотите? Знаете, чем эти ж а л о 

бы-то пахнут?
— Чем?
— Мне, господин Попов, некогда с вами калякать.
— Я, Яким Савич, пришел к вам не потому, чтобы 

место просить, а об невестах хочу справиться.
— Я вам  сказал , что мне некогда.
Е гора И ваны ча зло взяло. Он выш ел в коридор. З а  

ним выш ел писец.
— Что дадите? — пристал он к Егору Иванычу. 

В консистории если и сторож  важ ное лицо, то писцы там
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уж  очень важ ны е лица для ищущих и хлопочущих. Это 
знаю т все. Д а ж е  сторож  за  полтинник мож ет вы ведать от 
писцов, а писцы — помощники столоначальников по д е 
лам  поборов.

—  З а  что?
—  Экой вы чудак. Д ав ай те  три рубля, все сделаем .
— Д а  денег нет.
И х окруж ил синклит подрясниковых и в рясах. Все 

смотрят как-то с удивлением, сож алением; какое-то з а 
искивание видится, плутовское н ам ер ен и е.. .

— В чем дело? — спраш ивает храбры й господин в 
рясе, д ер ж а  голову набок, разведя  ноги на арш ин одна от 
другой и утирая ситцевым платком  бороду, на которой 
присохла скорлупа от яйца.

— П раво, не знаю , — ответил Егор И ваныч.
— З а  что вы просите-то?
— Это не ваш е дело, —  сказал  писец.
П оловина разош лась по своим местам. Господин в 

рясе и с скорлупой на бороде рьяно вступился за Егора 
И ваны ча.

— Вы объясните причинуI
— Н е ваш е дело.
— А влады ку знаеш ь?
— Сторож, выгони этова пьянова, — закри чал  писец 

и ушел в канцелярию .
— Что он сказал? что сказал? — спросили человек 

шесть. О бруганный заступник ворвался было в кан ц ел я 
рию, но его вы толкали оттуда.

— Что, отец дьякон, с носом!
— В чужой монастырь со своим уставом не ходи.
— Ещ е говорите спасибо, что за  ш иворот не выгнали 

на улицу, — говорят, хохоча, остальные.
— Это все из-за вас, господин семинарист, — обратил

ся дьякон к Егору И ванычу и сию ж е минуту отошел от 
него.

Д в а  свящ енника подош ли к Егору И ванычу.
— В чем дело?
Егор И ваныч рассказал .
— Вам надо бы денег дать.
— Если бы были, дал .
— Вы лучш е к нему на дом сходите. Д ай те  рубль — 

и дело в шляпе.
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— Нет, всего лучш е к эконому.
— Эво! к эконому. Ведь вам , разум еется, невесту не 

голую надо, а с придачею; так  лучш е справиться у столо
начальника.

—  Я к  нему не пойду.
—  К ак  знаете. — Разговор пош ел об другом: каков 

нынче ректор. Потом оба свящ енника и приставш ие трое 
диаконов пож елали  послуш ать проповедь молодого про
поведника.

В углу, налево, один дьячок схватил за нос пономаря; 
поном арь вскричал и в свою очередь ударил дьячка под 
микитки, что вы звало всеобщий смех. В другом углу, на
право, один подрясниковый уснул на диване.

—  Братцы , смотрите!
— Ах, он, пес!
Все хохочут.
— Н аденьте на него бумаж ны й колпак.
Один причетник подошел к спящ ему и привязал к во

лосам  его свою косоплетку, а к ней бросовый конверт.
— Н ехорош о. Л учш е разбудить, — советует половина 

глазею щ их на спящего.
— Что он, пьян?
— Л унатик, долж но б ы т ь .. .
—  В беспечности п р еб ы вает .. .
Один разудалы й дьячок потащ ил со спящ его сапоги, 

тот проснулся. Его стали стыдить.
В одном месте идут одолж ения.
—  П авел  Гаврилович! одолж и рублик. ’
—  У самого м а л о .. .
— О д о л ж и .. .  как  приду домой — отдам.
— О лонись я тож е д ал  так-то, д а  каналья, П атруш ев, 

надул.
—  Вот те Христос, отдам.
П авел  Гаврилович дает рублик. Какой-то свящ енник 

одолж ил другому свящ еннику пять рублей.
Егор И ваны ч уш ел домой, ни с кем не простившись. 

Троицкий сказал , что его все ещ е не уволили и он ходил 
д а ж е  к влады ке, но до влады ки его Ие допустили.

Х озяйка п редлагала Егору И ваны чу свои услуги 
найти невесту в городе, но Егор И ваны ч отлож ил вопрос 
о ж енитьбе до завтраш него дня.

Н а  другой день ректор сказал  ему:
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— Очень плохо составлено твое с л о в о .. .  У дивляю сь, 
почему вы болванами выходите? . .  Н у как  м ож но сказать  
такую  проповедь? Н икакого смысла нет.

— Я, ваш е высокопреподобие, очень торопился.
— У вас вечно отговорки .. .  Н у какой ты свящ енник, 

когда и таких пустяков не в состоянии составить?
— М не, ваш е высокопреподобие, времени не бы ло во

все. М еш али Троицкий и прочие исклю чаю щ иеся.
— Этому я верю. П оэтому я поправил. Возьми. — Р е к 

тор подал рукопись. —  Сегодня у нас пятница, завтра  
принеси мне переписанную тетрадку, д з  смотри — на 
почтовой бумаге напиши.

— Очень хорошо-с.
— С ту п а й .. .
Егор И ваны ч переступает с ноги на ногу.
— Чего еще тебе нужно?
— В аш е высокопреподобие, осмелюсь вас ещ е попро

сить н а с ч е т .. .
— Ну, говори. Д енег, что ли, надо? Все издерж ал, 

что л и ? . .
— Нет, ваш е высокопреподобие.
— Т ак что же?
— Не мож ете ли вы помочь мне насчет невесты.
— Это не мое дело. М ое дело выучить вас; а что к а 

сается до места, то я из лю бви христианской помог тебе.
Егору И ваны чу ничего больш е не оставалось делать, 

как только подойти под ректорское благословение и уйти 
домой.

Архиерей принимал с десяти до двен адц ати  часов. 
П риемная его — небольш ая ком ната с двум я круглыми 
столами, мягким диваном и двум я стульями. Стены р а з 
рисованы. Д уховны е лица сначала толкутся на лестнице. 
Н а лице каж дого  и в голосе заметны испуг и робость.

К аж ды й трезвый, а кто с похмелья, тот ж ует л ад ан  
или корку от лимона.

— Вы зачем? — спраш ивает один робко другого.
— П ерепраш иваю сь.
— В первый раз?
— Нет, уж  в третий. А вы?
— Тож е перепраш иваю сь. В прошлый раз хотел пере

вести, да на это место пятеро подали.
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В приемную впускаю т келейные за  десять копеек ка-: 
ж дого. Д еньги эти идут в их пользу.

В приемной все стоят чинно. Говорят шепотом, на 
уш ко, прикры в рот правой или левой рукой. Братство тут 
славное. Все ж дут влады ку, у всех мысли одни и те же, 
всякий боится позабы ть заученные им слова, какие он 
д олж ен  сказать. Один шепчет: «В аш е вы сокопреосвящ ен
ство, по крайней бедности, позвольте перевестись». У од
ного дьячка так  на ногтях написано чернилами, что гово
рить. Б ольш ая  половина читаю т в двадцаты й раз свои 
прош ения, склады ваю т их, вы тираю т бумагу, что-то ш еп
чут цро себя и постоянно вы тираю т платкам и свои щеки 
и л б ы .. .

Егор И ваны ч тут ж е стоит. Он надел сю ртук Троиц
кого, который был поновее, белую маниш ку и белый гал 
стук. В руке у него проповедь, на боку которой написано 
ректором: читал и одобряю, ректор архим андрит такой- 
то. Б ольш ая  часть трущ ихся в приемной знаю т, что П о
л ову  назначено место и что в руке у него проповедь. Все 
завидую т.

Н акон ец  выш ел влады ка. Все подошли под благосло
вение. Н ачались просьбы.

— Кто ты такой?
— Д ьякон  К рестовоздвиж енского села, И оанн Л еоо- 

симов.
—  Об чем просишь?
Тот робко объясняет.
— П одай прошение.
О чередь дош ла до Егора И ваны ча, на которого вл а

д ы ка с сам ого начала взгляды вал.
—  Ты кто такой?
— Кончивший курс семинарии, диаконский сын, Егор 

Попов.
—  Об' месте просишь?
— Отец ректор ходатайствовал у вас за  меня.
— Т ак это ты Попов?
—  Точно так, ваш е высокопреосвящ енство.
— Хорошо. Ступай туда, — и влады ка у казал  Егору 

И ваны чу на дверь в залу .
З а л а  убрана как  в богатом барском доме, с тою только 

разницею , что в ней на стенах висели больш ие картины 
духовного содерж ания в позолоченных рам ках.
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Ч ерез четверть часа влады ка пришел в зал  вместе со 
своим письмоводителем.

— Где прош ение кончившего курс семинарии П о
пова? — спросил он у письмоводителя.

— У меня-с, ваш е высокопреосвящ енство!
— Принеси сюда.
П исьмоводитель уш ел.
— На какое место ты ж елаеш ь?
— На священническое.
— Отец ректор просил меня. Я справлялся. М есто 

тебе будет в Столешинске.
Егор И ваны ч низко-пренизко поклонился.
— Нынешний год я туда не поеду. П оэтому после 

свадьбы ты долж ен ехать сюда.
Егор И ваны ч опять поклонился и проговорил:
— Ваш е высокопреосвящ енство! я еще не наш ел не

весты.
— Сходи к эконому, он знает. Вчера я ему две 

просьбы передал от духовных вдов.
Егор И ваныч поклонился.
— Н аписал ты проповедь?
— Н аписал, ваш е высокопреосвящ енство.
И Егор И ваны ч подал рукопись. В лады ка, увидав з а 

свидетельствование ректора, не стал ее читать. П исьмо
водитель принес прошение Егора И ваны ча. В лады ка н а
писал на прошении: «Н азначается в столеш инскую З н а 
менскую церковь во иереи. П остриж ение в октябре 
м есяц е ...» , а н а  проповеди: «Благословляю , смирен
ный. ..» .

— П озвольте завтра  сказать, в ваш е сл у ж ен и е .. .
— М ожеш ь.
Егор И ваныч подошел под благословение.
— П ослезавтра я уезж аю ; можеш ь и ты ехать за 

женой.
Егор И ваны ч опять подошел под благословение и 

ушел из залы .
Архиерейский эконом посоветовал Егору И ваны чу 

ехать в Столеш инок и ж ениться лучш е там  на дочери к а 
кого-нибудь свящ енника или дьякона.

Вечером Егор И ваныч стоял в крестовой церкви, а 
после служ бы  ее подходил под благословение влады ки , 
который стоял в алтаре.
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Н очь провел очень худо. Н е спится, а если уснет, то 
ему представляется народ, и народ этот хохочет, семи
наристы ему неприличные кривляния делаю т руками.

Утром проповедь бы ла прочитана Егором И ванычем 
раз семь про себя и два  раза  вслух. Троицкий боялся за 
своего, товарищ а, чтобы он не струсил на каф едре, не 
сделал  бы худого вы раж ения на лице. В церковь его про
водили ш есть семинаристов. Архиерей служ ил в каф е
дральном  соборе. Егор И ваны ч стал в алтарь. П еред 
концом служ бы  Егор И ваны ч надел стихарь и подошел 
под благословение владыки. Н о вот Егору И ванычу 
нуж но идти, а он дрож ит, ноги подсекаю тся. «Иди!» — 
говорит протодьякон. Егор И ваны ч пошел, запнулся за 
ч то -то .. .  Выш ел в левы е двери; певчие ему с хор рожи 
строят, а костыльник его за стихарь дернул. К ое-как Егор 
И ваны ч дош ел до налоя; робко вытащ ил из карм ан а  ру
копись, перекрестился и сказал  чуть не шепотом: «Во имя 
отца» — и с т а л . . .  Потом каш лянул, посмотрел на руко
пись — буквы вверх ногами с т о я т .. .  О днако он начал чи
тать; но читал очень тихо — «под свой нос», как вы ра
ж ал ась  его хозяйка; читал бессознательно, дум ая: «Ах бы 
скорее п р о м ах ать .. .»  Б ольш ая половина публики выш ла 
из церкви, а остальная ничего не слы ш ала, потому что 
Егор И ваны ч читал, запи наясь за  каж дое слово, про
пуская где строчку, где две; где не разберет — от себя 
вы дум ает и читает, к ак  дьячок часы ч и т ае т .. .  П ром ахал 
он так  скоро, что певчие его ругнули, потому что нужно 
было петь запричастны й, а половина их разб еж алась  ку
рить папиросы. В алтаре удивились, что так  скоро Попов 
кончил проповедь, а ректор строго на него взглянул, 
когда он подош ел под благословение владыки. К огда вл а
ды ка стал уходить из церкви, то сказал  ему, чтобы он 
заш ел к нему.

Бы вш ие в церкви семинаристы окруж или Егора И ва
ныча.

— Ну, брат, и проповедник! Знаеш ь, тебе где надо 
проповеди сказы вать? . .

— Тебе бы дьячком  быть!
—  Н еловко, господа, ведь в первый раз, — сказал 

Егор И ваны ч.
— Ты куда?
— Д а  архиерей звал.
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— Уж не обедать ли?
К ним подош ел посвящ енный в этот день в свящ ен

ники и отвел в сторону Егора И ваны ча.
— П ож ёлуйте ко мне на поздравку. Я закусочку 

устроил сегодня.
— П окорно благодарю .
— Непременно приходите. О тец протодиакон будет, 

каф едральны е дьяконы  будут, певчие.
— Мне надо к влады ке сходить.
— Т ак после.
В лады ка сказал  Егору И ванычу, чтобы он ехал ж е 

ниться, что он получит из консистории свидетельство на 
вступление в брак  и что в консисторию ж е он передал 
его прош ение для  исполнения.

Егор И ваны ч пришел с двум я певчими-богословами к 
новопосвящ енному во  священники. Там сидели прото
дьякон, два каф едральны х дьякона, один приезж ий свя 
щенник и ещ е один городской дьякон. П ри протодьяконе 
все вели себя скромно.

— А! вот и молодой проповедник! — сказал  прото* 
дьякон и пож ал руку Егору И ванычу. — О днако вы дурно 
сказали- проповедь, — прибавил протодьякон.

— Д а ж е  очень скоро, — прибавил певчий дьякон.
— В первый раз, отец протодьякон! — оправды вался 

Егор Иваныч.
— Н у-ка, выпей водочки, поди, пересохло в горле- 

то, — сказал  протодьякон и налил Егору И ваны чу рюмку. 
Егор И ваны ч долж ен был выпить.

— А скоро будеш ь посвящ аться? — спросил прото
дьякон уж е по-приятельски.

— К ак  женю сь.
— А ! . .  А наш ел невесту?
— В том-то и горе, что нет.
— Я тебе вот что скаж у, Егор И ваныч. В Столеш инске 

я хорош о знаком  с благочинным, знаю  там невест и на
пишу ему письмо. П исьмо это ты  сам свезеш ь.

— Д а  ведь вы завтра  едете?
— Тьфу ты! Совсем забы л.
П ротодьякон плюнул.
— Ну, так  я по почте пошлю. -
Ч ерез два часа протодьякон уш ел с каф едральны м и 

и городскими певчими, дьяконам и, отзы ваясь тем, что
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зав тр а  в шесть часов им ехать н а д о .. г По уходе их на
чались песни, и дело дош ло до б у й с тв а .. .  Егор И ваны ч 
у б еж ал , но приш ел домой «выпивши» до того, что р а з 
ругался  с Троицким и чуть не прибил его.

—  З к  те разобрало! Вот славны й выйдет поп! — з а 
метил Троицкий.

— Зн ать  тебя не знаю . П оищ и-ка теперь служ бы, а я 
наш ел, д а  еще как! . .

С этим словом Егор И ваны ч повалился на кровать и 
тотчас ж е уснул.

Ч ерез неделю Егор И ваныч, получивши свидетельство 
на вступление в брак  с девицею духовного звани я и 
справку, что он назначен священником в такое-то место, 
распростился с приятелям и и покатил на обозах с двумя 
бедными сем инаристами к своему отцу.

Г Л А В А  В Т О Р А Я

У р о д и т е л е й  \

Егор И ваны ч П опов поехал к своему отцу в село И в а 
новское П етровского уезда. Т ак  как это село находится 
от губернского города в двухстах верстах, то он ехал на 
обозах  целую неделю. Ехать на обозах не то, что на поч
товых, на перекладны х и с попутчиками. В сякому изве
стно, что обозами назы вается кладь, и на этой-то клади 
сидит, точно на какой-то горке, дремлю щ ий ямщ ик — 
или хозяин лош ади, или просто работник-извозчик. Л ю би
тель путешествий, богатый человек, никак не поедет на 
обозах, он не найдет никакого удобства на обозе. М уж ик- 
крестьянин не стыдится сесть как-нибудь и где-нибудь — 
лиш ь бы сесть; не боится дож дя и грязи, не боится стужи 
и вьюги, ж ары  и духоты, потому что ему разбирать вкусы 
не к чему: во всякую  пору и непогоду он пойдет и поедет 
для  хлеба, потому что об нем никто не позаботится, а 
всякий назы вает его неучем, да  еще требует кое-какой 
д а н и .. .  Семинаристы не гнуш аю тся крестьян-извозчиков. 
И звозчиков они лю бят потому, что те берут с них деш ево, 
д а  притом извозчики народ славный, хотя и плуты подчас; 
но кто ж е  не плут? Семинаристу хочется домой к родным, 
домой в родное село, нуж но ехать куда-нибудь, — хоть не-
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весту искать, а денег нету, пешком идти далеко; поневоле 
поедет на обозе. К рестьяне знаю т, что семинаристы народ  
хороший, м уж ика не обидят, ничего не украдут, а попро
сят они семинаристов покараулить обоз и лош адку, когда 
сами отправятся куда-нибудь, по нуж де или в кабак, се
минаристы не откаж утся; да  и как-то веселее с «ребят
ками»: «калякаю т они больно толково д а  весело т а к . . .»  
Кроме этого, крестьянин ещ е и у важ ает  «ребяток» по 
любви их к вере и почету к духовенству. «Н е всяк мож ет 
попом быть. Ш тука-то в а ж н а я .. .»  — рассуж дает  каж ды й 
крестьянин.

Сидит Егор И ваны ч на обозе, свесивши ноги. Очень не
удобно сидеть, а прилечь негде. Ноги болтаю тся; самого 
«взбулындывает» полегонечку, а в ином месте так  тряхнет, 
что невольно скаж еш ь: да будь оно проклято! С непри
вычки ехать неловко, а крестьянину ничего, он уж е при
вык; спит себе полдороги на обозе с витнем в руке, только 
ш апка нависла на нос. Оно и лучш е — солныш ко не ж ж ет. 
Скука страш ная, потому что лош адь везет чуть-чуть; на 
местность лю боваться не стоит, так  как  Егор И ваны ч про
езж ает по этой дороге не в первый раз, все места зн ако
мые, да  и видов-то хороших нет: где лес, где пальник, где 
покос, где паш ни; деревеньки незавидные, лю ди бедные, 
проезж аю щ их мало. И звозчик оказался  несловоохотли
вый. . .  Егор И ваны ч всячески старался  сблизиться с кре
стьянином по-нынешнему, как  он в книгах вычитал. 
П реж де он как-то весело ехал, а теперь у него в голове 
засела мысль, что — «я кончил курс, я много знаю , а кре
стьянин ничего не з н а е т .. .»  О днако он начал говорить с 
крестьянином по-нынешнему:

— Слышь, дядя?
— Ну?
— К ак  те зовут?
— Зовут меня М итрий.
— А величают?
— Величаю т Егорыч.
— Значит, ты М итрий Егорыч?
— Знам о, так.
— А хлеб-то у вас каков ноне?
— Нешто.
— А как?
— Д а  так.
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М олчание.
—  Ш то бог даст, то и л а д н о .. .  — начал крестьянин. ^  

Вот ныне, што есть, с обозами м ало х о д и м .. .  Времена т а 
кие т я ж е л ы е .. .  А хлеба в прошлом году не было, потому, ~ 
значит, зем ля у нас не такая , как  в П рогарине или хош а
у соседей. Те, значит, заж иточны е, подарили с началу  кого 
долж но, и наделили их: значит, стары е места дали.

— А ты какой: государственный или крепостной?
— К абы  государственный — не то бы бы то. Н икитин

ской. . .  Барин И ван  Л ексеич.
— Худой человек?
—  А ' кто ево з н а т . . .  не наш е крестьянское дело су

дить. . .  Н а то бож ья воля да  милость ц а р с к а я .. .
К рестьянин зам олчал . Об чем еще говорить Егору И в а 

нычу с крестьянином? П олож им, предметов много, но 
крестьянин не поймет всех этих предметов. О хлебопаш е
стве говорить не стоит, потому что крестьянину досадно 
д аж е  говорить о неурож ае: неурож ай и разны е неудачи 
поедом едят его. А неудача есть у каж дого человека, не 
только что у крестьянина; у крестьянина больш е всех не
удач, и эти неудачи никем из прочих сословий не зам еча
ются, и если зам ечаю тся, то так  себе; и если вырвется у 
кого-нибудь сочувствие, так  это редкость, больш ею частию 
для хвастовства: что-де и мы любим крестьян, и мы им 
благодетель хотим сделать. Егору И ваны чу хотелось кое- 
что объяснить крестьянину, но он нё мог вы брать такого 
предмета, который бы крестьянин понял. Он знает, что 
крестьяне не очень долю бливаю т тех господ, которые, 
встретясь с ними в первый раз, начинаю т говорить им о 
таких предметах, которых или они не понимают, или пред
меты эти не интересуют их. К рестьяне д аж е  боятся тех 
лю дей не их сословия, одетых прилично барском у сосло
вию, которые с ними говорят ласково, вы спраш иваю т все 
больш е о господах, говорят такие слова против старш их, 
которых крестьяне привыкли уваж ать  и бояться с дет
ства. . .  К рестьянину, — от рож дения привыкш ему рабо
тать  на потребу других всю ж изнь, забитому, у которого 
развитие остановилось на приобретении денег различными 
способами, — странны  каж утся такие слова. Егор И ваны ч 
зн ал  все это; сам  слы хал хвастовство товарищ ей об отри
цании, и ему это казалось глупо. «Такой наукой, — дум ал 
он, —  нельзя выучить народ добру. Д а  и Троицкий, чело
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век отрицаю щ ий, говорит, что народ  насчет этого не- ну
жно трогать. Сам со временем поймет». Егор И ваны ч 
знает и то, что крестьянину ничего не нуж но от человека 
прилично одетого, кроме денег за  работу или возку и на 
водку. Крестьянин знает, что ему не нуж но быть барином: 
он захохочет, если представит себя барином, в сюртуке и 
в светлых сапогах, и свою ж ену в ш ляпке. Б удет  много 
денег — тогда можно торговлей заняться, дом  хороший 
состроить, а куда уж  в баре лезть: «Мы лю ди такие, те 
люди иные». От этого-то у него является  недоверие к б а
рину: «Говорит-то он хитро д а  ласково, а бог его знает, 
что у него на у.ме-то? мягко стелет, да- ж естко спать бу
дет. . .»  П олож им, барин и предлож ение хорош ее сделает, 
так  и тут крестьянин не иначе согласится, как  преж де по
советовавш ись д: товарищ ам и.

Товарищ и Егора И ваны ча — П авел И гнатьевич К о
рольков, философ, и М аксим И гнатьевич К орольков ж е, 
словесник, ехали на другом обозе. Они ехали весело и сме
шили ям щ ика. Они рассказы вали  ямщ ику разны е город
ские — губернские анекдоты и сплетни вроде следую 
щего:

— Ты, дядя, знаеш ь бульвар?
— А!? — Крестьянин захохотал. Этим словом он вы 

разил то, что вы раж ается  словами: эво, ещ е бы, уж  будто 
не знаем-ста.

— Т ак вот, видиш ь ли, какая  там  ш тука забористая 
выш ла. Гуляло народу много; знати всякой и не пере
чтешь. . .  А дам ы , слышь, нарядны е такие — прелесть. 
В деревнях таких не .н ай д еш ь .. .  Ну, и ладно. Вот сидят 
это много на скам ейках против музы кантов, которые по
теш аю т их на разны е м а н е р ы .. .  Сидят они смирна, все 
смотрят на музы кантов, — в чувство входят; а мимо их 
на площ адке разны е франты ходят. Значит, ищ ут девиц 
на тово -он о .. .  Вдруг, что бы ты думал, выш ло? О дна пе
редняя скам ейка и грохнулась, — ножки с одного конца 
фальш ивы е были, — ну, дам ы  и кувырк — кто вверх, но
гами, кто просто на посрамление, а молодые-то люди, 
франты, л ю б у ю тся .. .

К рестьянин хохочет во все горло; хохочет с четверть 
часа.

— Вот д ак  любо! А я бы — знаеш ь к а к ? . .  — К ре
стьянин хохочет.
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А  как?
К рестьянин хохочет и говорит свое мнение. П отом 

р ассказы вает  о казусах , бывш их в селе с  какой-нибудь 
девкой .

—  А  вот что, д яд я , к ак  по-твоему; которы е из девок 
лучш е, городские или сельские?

—  Городские, брат, штуки! Н апялено на нее — 
страсть; ходит к а к  индейский петух: только поглядиш ь з  
щ елочку н а  нее, страх  возьмет, і , Д а  что —  не по нам .

—  В селах-то, брат, лучш е знать?
—  Эво! В озьм еш ь кою девку  и не нарядную  — славно! 

З д о р о вая  т а к а я . , ,  —  К рестьянин хохочет.
—  И  ж ениш ься, —  славн ая  ж ен а  будет.
—  У ж  на этот счет не беспокойся. В се приладит; з а 

боту об ребятах  знает, чуж ому не поддастся. Вот моя 
ж ен а  т а к  ревм я ревет, коли мне что не посчастливится, а 
пьяны й напьеш ься —  д раться  л е з е т . . .  С лавн ая  баба, бой- 
баба! , I А здорова, собака! Н а  ты сячу рублей не проме
няю  свою  бабу. Золото  баба!

—« А ты по лю бви ж енился?
—* П ондравилась: краси вая  бы ла девка, д а  и вместе 

м алолеткам и  и г р ы в а л и . , Н у, достатку-то у них нет, д а  
все однако  — ж ен иться  надо. Ну, и ж енился.

—  Н е перечила?
. —  Д а  что ей перечить? М еня знает. «Я, говорит, за  

тебя пойду зам у ж , коли ты меня обиж ать не будеш ь, коли, 
говорит, будеш ь м уж и к хороший».

—  Т ак. А городские не нравятся?
—  Д а  что и толковать! Н у и х ! . .  Х орош о яблоко спе

реди, д а  внутри-то горько.
—  Ты бы в П итере пож ил, не то бы сказал .
—  Н у, не знаем , поди-кось! . .  Вон лонись оттоль 

К и р ьяк  С авич при езж ал , — извозчиком там  был. Т акая , 
говорит, там  ж и знь извозчикам  — беда! П лутом, говорит, 
надо  б ы т ь .. .  С виду-то, говорит, куды-те расф ранченная, 
у ж а с т и ! ... А 'скаж еш ь такое лю безное слово — и го то во !. ,  
Т олько К ирьяш ко-то, знать, прихвасты вает на эф тот счет. 
П оди-ткость, так  и поверят! А у самого, у пса, ж ен а здесь 
с детьм и ж ивет.

—  Н у там-то это так.
—  А ты  бы вал  там ?
— Н е был, а в книгах пишут.
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—  Н у и врут, коли п и ш у т .. і Э дак  ж и ть, по-наш ем у 
выходит, г р е х .. .  С ты д на весь м и р .. .  А  все бы сам ом у 
лучш е поглядеть.

Егор И ваны ч злится, слуш ая эти разговоры . Он дум ал : 
«Ч то это они толкую т дичь? Ну, д ля  чего? Б удто  о другом  
не о чем р а с с у ж д а т ь ...»  Н о взглянув на спину своего 
дрем лю щ его ям щ ика, он думает. < * « К ак  только буду я  
свящ енником, я  прям о начну говорить проповеди об этом 
предмете. Я все эти гадости объясню  и м . . ,  Эх, к ак ая  
пош лость! Д о  чего лю ди доходят! П одобны е примеры  я 
видел и в губернском; надо вразум ить прихож ан, изобли
чить их в поступках, происходящ их от безнравственно
сти. і .» П ри этом он представил себе, что он едет ж ен ить
ся, но на ком? С ердце забилось, словно боль какая-то  
чувствуется. П отянулся он, зевнул, стал  тянуть поочеред
но пальцы ; пальцы  за х р у стел и .. .  «К акая-то  моя невеста? 
Господи, д ай  мне хорош ую ж ену, не развратницу. С лы хал 
я, что какой-то свящ енник от развратницы  ж ены  спился 
и под суд попал, теперь по кабакам  трется в крестьян
ском звании. Нет! дай  мне хорошую ж е н у .. .»  И  при 
мысли об ж ен^, об детях  опять чувствуется боль и радо 
стное щ екотание в сердце.

Почти во всю дорогу Егор И ваны ч дум ал  об своей бу
дущ ей невесте и трепетал. Н евесты  он не видал. Кто ее 
знает, к ак ая  она. Д р у го е  дело, если бы С тепанида Ф едо
ровна. . .  П ри этом Егору И ваны чу чего-то ж ал ко  стало, 
зло  его в з я л о .. * «Д а ну ее к чертям!» — подум ал он. 
И  опять ему представляется невеста в образе  красивень
кой девицы, девицы  набож ной, отец которой — богатый 
человек, д ает  ему свой дом или купит в городе дом в че
ты ре комнаты. Н о ведь невесты ещ е нет. Н уж но найти 
е е . . .  У отца В асилья, сказы ваю т, есть дочь Н атал ья  д е 
вятнадцати  лет. і . К ак, поди, красива! А  впрочем, кто ее 
знает, как ая  она. М ож ет, она уж е пом олвлена с кем -ни
будь. . .  Все бы хорош о иметь тестя в той ж е  церкви: д о 
ходов бы можно много наж ить. Н о к ак  подступить к 
нему? К ак  ж ениться в такой короткий срок на незнакомой 
девуш ке? Н адо с отцом посоветоваться. *.

С товарищ ам и, семинаристами Корольковыми, Егор 
И ваны ч обращ ался как  кончивший курс с учениками. П о 
его понятию, это были мальчиш ки, только что начинаю 
щ ие смыслить, теперь ещ е глупые ребята. К орольковы
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были из С толеш инского уезда и кае-что зн али  о духовен
стве тамош нем.

—  Вы в Стол еш и иск?
—  Д а .
—  Н у, невест там  много. М ы слы ш али: вы у отца 

В асилия Б удрин а хотите сватать.
—  Е щ е не знаю .
—  П олноте притворяться! Во всем губернском знаю т.
—  А у В асилья Григорьича .славная дочка! Я бы не 

прочь ж ениться на ней. Только приданого-то м ало, потому 
что прихож ан у этой церкви мало, и прихож ане народ  все 
бедный, всё рабочие.

—  З ато  свящ енник.
Е гору И ваны чу не нравится это, более потому, что 

м альчиш ки толкую т не в его пользу.
—  Вы бы, господин Попов, у  чиновников или у куп- ' 

цов посватались!
—  Зн аю  и без вас.
—  Н у, это ещ е не резон,
—  Почему?
—  П отому что отец Василий и не отдаст за вас.
—  По-че-му?
—  П отому что вы очень неказисты  с виду.
«П одлецы !» — ворчит про себя Егор И ваны ч и думает:

«Во что бы то ни стало, а ж еню сь-таки я на Будриной д о 
чери».

—  А мож ет, она и с брюхом! — подзадориваю т семи
наристы .

—  Господа! вам  какое дело до меня и моей неве
сты? — говорит Егор И ваны ч, дум ая, что семинаристы ис
пугаю тся его, как  кончившего курс и облагодетельство
ванного начальством .

—  То дело, что она не пойдет за  вас зам у ж , потому 
что у  вас  ш иш ки на н о с у .. .

— Я? . .  я ректору на вас .пожалую сь!
—  Вот и сп а с и б о .. .  Д а  ну его к черту!
—  Ей-богу, пож алую сь.
— Вот что, господин Попов: вы будете служ ить в 

уездном  городе, и вас будут теснить благочинные, если у 
вас  не будет денег. А мы будем учиться и в попы не по
ступим. Н ас хоть сейчас гони, нам  все равно. В другое 
место пойдем учиться.

196



Егор И ваны ч на это ничего не отвечал и всю дорогу 
отм алчивался. П ойдут К орольковы  в к аб ак  с крестьяни
ном, Егор И ваны ч думает: погибшие лю ди. Заговорят  с 
крестьянам и так, что крестьяне рады  их слуш ать, хохочут 
и соглаш аю тся и ещ е просят рассказать , —  Егор И ваны ч 
думает: уж  я доберусь до них, только бы ж е н и ть с я !. .  
К орольковы  смеялись над Поповым, крестьяне отм алчива
лись от него, говоря: уж  больно он важ ничает. К ороль
ковы ехали весело, так  что крестьяне говорили им на про
щ анье: ж алко , что вы, ребятки, м аловато  ехали: и не 
зам етили, как  время-то весело прошло. Егор И ваны ч ску
чал. К рестьяне говорили про него: одет-то он неказисто, 
а  больно хитер. И  не хитер, а смыслу такого  нет, чтобы 
ублаготворить наш ева б р а т а . . .

С Корольковыми Егор И ваны ч расстался  в деревне 
Ерш овке, которая от И вановского села находится в д е 
сяти верстах. А так  как  ерш овцы прихож ане И вановской 
церкви, то Егора И ваны ча довез до села ершовский 
крестьянин М акар  даром .

Егора И ваны ча по въезде в село одно только р ад о ва
ло: увидеться с отцом, и с ним ж е ехать в Столеш инск. 
И ны е радости бы вали преж де, когда он п ри езж ал  домой 
ещ е уездником. Теперь он возм уж ал, окреп, сделался 
чем-то выш е крестьян и д аж е  своего отца. Е м у не время 
было вгляды ваться в сельскую обстановку, да и не для  
чего, потому что село как  в прошлом году стояло, так  и 
теперь оно в таком ж е виде. У церкви в прош лом году ещ е 
на одном окне вверху стекло было разбито, так  и теперь 
это стекло разбиты м остается. Все дом а такие ж е, чер
ные, с высокими кры ш ами д а  кое-где с палисадникам и 
перед окнами; этот дом М арка, тот П антелея, этот старо
сты, а тот станового. Лю ди тож е не изменились. Ходят 
себе в рубахах да  в ш танах, ребятиш ки играю т, скачут; 
все говорят чисто по-деревенски; скот по-старому свободно 
разгуливает по у л и ц а м .. .  Все одно и то ж е, только вон 
налево  две крестьянские избы сгорели.

Егор И ваны ч дум ал , что его встретят как  дорогого го
стя. В воротах его встретила корова буренка. Во дворе 
чисто. Но на крылечке настоящ ая деревенщ ина. Егор 
И ваныч вош ел в кухню, никого нет. Один только кот
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заб и л ся  на ш есток и оплетает поросенка, оставленного 
без при зора в латке . Егор И ваны ч стащ ил кота за  ухо. 
В ком н ате тож е никого нет, в отцовском чулане тож е.

—  В от она, деревня-то! О ставь-ко т а к  дом  у  нас, в 
губернском , без заперти! * 5 Впрочем, и взять-то  у них не
чего, —  проговорил про себя Егор И ваны ч.

З н ая , что он здесь хозяин, т а к  к ак  дом  отцовский, 
Егор И ваны ч втащ ил в отцовскую ком натку сундучок, в 
котором  заклю чались книги и -о д е ж д а , тулуп, войлок, 
одеяло  и подуш ку. Умывш ись и закусивш и поросенком, он 
улегся  спать. Н о через четверть часа  услы хал голос се
стры  Анны.

—  Чтой-то, д евка , за  напасть! Гли, поросенок-то .. * 
К то ж е  это слопал?

—  Д а  брат, поди, — отозвался ж енский голос.
—  Ах, мои м атуш ки, и не догадаю сь! Где ж е  он, го

лубчик? —  И  А нна вб еж ала  в отцовскую ком натку. Б р ат  
и сестра поцеловались. С естра долго лю бовалась на брата 
и вы спраш ивала разны е губернские новости.

—  А где ж е  отец?
—  П о грибы, ЕгоруШко, уш ел. Ч ай , поди, сичас при

дет. А ты поешь, голубчик.
—  Ты, сестра, извини, что я слопал поросенка.
—  Ой! ой! побойся ты бога, брат. -
—  Отчего ты мне дозволяеш ь есть, а других ругаеш ь? 

готова гл аза  вы царапать.
—  Ну, ну, учен б о л ь н о ! .. Ты мне брат, а  те чужие, 

каж ды й  волен свое съесть, а на чужой кар авай  рот не 
разевай . П оеш ь, право.

—  М олочка разве.
— И зволь. Я те малинки ещ е принесу.. 5 . К акой нынче 

ур о ж ай  этой м алины , беда! Вот П аш ка у меня вчера об
трескался  малины -то, все брюхо вспучило; к  зн ахарке хо
ди ла. . .  Теперь прош ло, с отцом побеж ал в лес.

С естра принесла кринку м олока и бурак малины. Егор 
И ваны ч налил м олока в чаш ку, накрош ил булки, наклал  
м алины  и стал есть.

—  Где ж е П етр М атвеич?
—  А будь он проклят! и не го в о р и .. .
—  Что?
—  Д а  просто ж и тья  от ф арм азон а  нет.
—  .Что ж е  он, по-старому?
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— Ох, Егоруш ко, и не говори! Н асоби рали  мы ноне 
в праздник мучки пудов с двадцать, продали десять пудов, 
а остальную  в сусек полож или, д а  денег пять рублей н а 
собирали; он, будь он проклят, все пропил д а  д евке М арье 
с с о в а л .. .  Ах, убей ты  его, цари ца небесная!

—  Зачем  ж ел ать  зла , сестра! Б ог знает, что с ним сде
лать.

—  Т ак  о н о . . .  И  смерти-то на него, анаф ем ского, нет 
никакой, і . Хоть бы с вина сгорел, о каян н ая  с и л а ! , *

— О пять-таки я  тебе скаж у, сестра, смерти ж ел ать  
никому не следует, потому что так  господь велит, да  и 
твой рассудок так  говорит, что без м уж а тебе плохо бу
дет. Ведь у тебя трое детей?

— Ой, и не го в о р и !. ; У ж  такой злосчастной, верно, 
на роду бог написал быть.

— Ж ал ко , сестричка, мне т е б я ! . .
— Ни одного дня такого нет.  ̂ s Совсем каторж н ая  

ж и з н ь .. .  — С естра зап л акал а .
— Н е туж и, сестра. Б ог поможет. Н адей ся  на него: 

все будет легче; стерпится, слюбится, говорит пословица.
—> Т ак  оно. Д а  все тяж ело: н а  60га надейся, а сам  не 

плош ай. Вон попрекает меня новым дьяконом : ты, гово
рит, с ним д ела  и м ееш ь .. .  А у тово дьякона, голубчика, 
ж ен а злю щ ая-презлю щ ая, так  и бьет е в о . . .

— М ож ет быть, ты  с ним друж бу  ведеш ь?
—  Эх, Егоруш ко, с кем ж е  мне и вести друж бу, как  .не 

с хорошим человеком? Ч то я  стану с своим-то м уж ем  д е 
лать , коли он ж алости  никакой ко мне не имеет!

— К акая  ж е  твоя д р у ж б а  с дьяконом? то есть, что ты 
с ним делаеш ь?

—  И  не говори! С лавны й ч ел о век !. і Д а й  бог ему д о 
брого здоровья. — С естра перекрестилась.

— Поди, целуеш ься?
С естра захохотала и у б еж ал а  в кухню, вероятно от 

стыда или от чего-нибудь другого.
К  Егору И ваны чу приш ел С аш а, м альчик пяти лет; 

бойкий мальчик.
— А, Саш а! здравствуй!
С аш а, как  маленький м ал ьч и к— ребенок, видавш ий 

дядю  через два  года и через год, —  считал дядю  за  чу
ж ого; а известно, что дети не скоро льнут к чуж им, не
смотря д аж е  на особенные ласки  и вы раж ение лица. Егор
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И ваны ч не очень долю бли вал  детей и потому, сказав  не
сколько  слов м альчику, стал  смотреть в окно. П риш ла 
сестра с двухгодовой девочкой.

—  А вот и Степка! поганая д ев ч о н к а !. .  —  представила 
сестра брату  свою дочь.

—  К ак ая  ты грубая, сестра! Р а зв е  мож но так  говорить 
при детях!

—  Б ить их, падин, надо!
—  Сестра! Н еуж ели  у тебя нет ж алости  к  своим д е

тям ?
—  И  не говори, братчик! Ты не знаеш ь, сколько я тер

пела через них, пострелят.
—  Зачем  ж е  ты зам у ж  выш ла?
—  Весь век, что ли, в девках  сидеть? — С естра обиде

лась.
—  Л учш е бы было. Ты по своей красоте наш ла бы хо

рош его ж ениха.
—  И менно н аш ла бы.
Е гору И ваны чу сестра п оказалась слиш ком невеж ли

вой ж енщ иной и развратницей . Он никак не предполагал, 
чтобы сестра его, богом ольная см иренная девуш ка до з а 
м уж ества и хорош ая ж ен а н азад  тому два  года, дош ла до 
того, что имеет д руж б у  с дьяконом и пренебрегает своими 
детьми. Он догадался , что вся причина этого зл а  происхо
дит от м уж а ее.

— А что твой муж , каков с отцом?
—  И  не говори! Третьево дни обозвал его всячески. 

П рибить хотел.
Э то разозлило Е гора И ваны ча, и он реш ился, во что 

бы то ни стало, урезонить его, обратить на хорошую 
ж изнь.

•— П аш а учится?
—  Ой, и не говори! П росто такая  сорва, нож овое во

стрее д а  и только! Ты знаеш ь отца-то, нюня такая  — 
просто б е д а . . .  Н ичем не хочет заняться.

— Ты об отце не говори так.
— С ядет н а  улицу и сидит весь день с муж иками. 

А это уж  взагоди когда с П аш кой займ ется. Д а  и какое 
занятье-то? П осадит П аш ку против себя и застави т чи
тать, а тот, ш ельмец, читает себе под нос; настоящ его 
нет, отец-то и прикурнет. А как  зад рем ал  отец, он и беж ать 
д а  все с ребятам и в бабки д а  в мячик играет. Говорю я
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ему, чтобы он его, собаку, к столу п ри вязал  д а  плетку 
д ер ж ал  в руке, так  на улицу идет, там , говорит, другие 
ребята вместе с П аш кой будут понимать у ч е н ь е .. .  Н ёха 
такая , что просто беда! . .  Вот что, братец, поучи ты П аш - 
ку-то; я уж  такую  тебе плетку с д е л а ю !. .  И з арапни ка 
старова с д е л а ю .. .

— Учить нуж но лаской.
—  Ой, и не говори! С амого-то как  учили!
В это время Егор И ваны ч увидел на улице отца. Он 

ш ел с П авкой без ш апки. Д ал ек о  видно было заш татного  
дьякона по его осветивш ейся солнцем лысине. П авел  
скакал  кругом дедуш ки, д ер ж а  в руках наберуху, из ко
торой вы пады вали грибы. Д едуш ка уним ает внучка, вну
чек хуж е ш алит.

— Погоди ж е  ты, ш ельма! З ад ам  я тебе поропь! — 
ворчит старик и хочет поймать внучка. Внучек язы к ему 
вы ставляет.

— П лут —  парень! Зачем  ты грузди-то покидал? 
Я еще тебе за  ш апку зад ам , ещ е погоди!

— Н е боюсь, не боюсь! — кричит внучек и скачет.
Егор И ваны ч выш ел на улицу встречать отца.
—  Д е д у ш к а !— дядя! —  сказал  П авел  и п одбеж ал  к 

Егору И ванычу. Егор И ваны ч подал ему руку и подош ел 
к отцу.

— А! Егорушко! Ах ты, голубчик! Здравствуй , Е го
руш ко, здравствуй! здорово ли, дитятко? — сказал  ласко
во и с радостью  И ван  И ваны ч и облобы зал Е гора И в а 
ныча.

— Здоровы  ли  вы, тятенька?
— П лоховато, Егоруш ко, п л о х о вато .. .  Вот по грузди 

ходил, нож еньки устали, просто беда! Р а з л о м и л о .. .  Спина 
ноет, знать-то дож ди к б у д е т .. .  Ну, как  ты, кончил тер
мин?

Кончил.
—  Н у и сл ава  те господи! П ойдем в избенку-то.
Вош ли в избу.
—  Ну-ко, ты, курва! Ш то у те все разбросан о? . .  Б р ат  

приехал, а у ней, виш ь ты, ш т о .. .  Н еряха! —  ворчит ста
рик на свою дочь.

—  У ж  опять приш ел ворчать-то! :— говорит дочь.
—  Ах ты, погань! М ало тебя м уж -то бьет, мало, ей- 

богу. . .  Гадина.
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—  П олноте, тятенька, — увещ евает сын.
—  Д а  к а к  с ней, стервой, не кричать! П росто от рук 

отбилась.
—  П росто ж и тья  мне в этом дом у нет! — завы ла 

А нна. і ;  —  И  б ран ят  и бьтот; поедом съели. , .
—  М олчи! —  крикнул И ван  И ваны ч. —  П ош лю  из 

дом у  к  парш ивику,
—  Т ятенька, п о л н о те!. , — просит сын.
—  Я те к ак  начну хлестать вот этой д у б и н о й .. * Чисти 

грибы-то! О х вы, мои н о ж ен ьки !. , П росто ж и тья мне от 
них, чертей, н е т , , ,  Н у, так, Егоруш ко, теперь ты как?

—  Д а  у ж  получил место.
—  Н у, сл ав а  тебе господи! — и И ван  И ваны ч пере

крестился. —  Во свящ енники?
—  Д а , в Столеш инск.
— С л ава  богу! слава  б о гу ., 5 А ты спал  ли?
-— Д орогой  спал.
—  П оди сосни, Егоруш ко. Эй ты, ш то ж е  ты на стол- 

то не накры ваеш ь?
—  И  накрою , подож деш ь.
—  Ах, будь ты проклята! Ш то мне, в лю ди идти обе- 

дать-то?
В рем я до обеда И ван а  И ваны ча прош ло скучно для  

Е гора И ваны ча; ему долж но было слуш ать ругань отца. 
Х отя он и вступался в примирение, но его не слуш али. 
С естра его крупно отгры залась от отца и все пущ е и пущ е 
зл и л а  его.

С тал  И ван  И ваны ч обедать грибницу, сваренную  из 
грибов, и грибы, зажаренные; в сметане. Егор И ваны ч 
тож е стал  есть, но ел лениво. С тарику показалось, что 
Егор И ваны ч брезгует куш аньями.

— Ш то ж е  ты, Егоруш ко, не ешь?
—  Сыт, тятенька. Я, как  приехал, поросенка поел. 

П отом сестра приш ла, молока принесла и м ал и н к и .. ,  Д а  
и мы там  очень м ало едим.

—  А ты опять бегала? — спросил строго И ван  И в а 
ныч свою дочь.

О пять брань.
—  П ринеси молока с малиной.
Анна принесла молока и малины. Егор И ваны ч не ест.
—  П оеш ь, Егоруш ко.
— Н е хочу — сыт. Егор И ваны ч встал.



—  А ты посиди, поговорим. Али спать хочеш ь?
—  Н ет, не хочу.
— Ну, брат, я знаю , что спать хочешь. *. Эй ты, Анна, 

топи баню! . г
— Д а  к ак ая  ж е  теперь баня? — сказал  Егор И в а 

ныч.
— Ну, брат, об этом и в писании сказано. Ты у меня 

золото, Егорушко! А баню надо истопить. Д а  что с ней, 
ш ельмой, и т о л к о в а ть .. s П аш ка; не балуй, отдеру за  
вихры-то! П ош ел за  водой! . г

Егор И ваны ч отправился спать на сенник. Он долго 
дум ал  об отце. К ак  он не развит до сих пор! С лю дьми 
он хорош, крестьяне лю бят его, отчего ж е  это он с семьей 
так  обращ ается? Отчего ж е  это брань и ворчанье? Тут 
что-то кроется худое. Н адо будет расспросить у отца; или 
пока молчать, а самому посмотреть на них. Он спал  не
много; его разбудил отец.

— Егоруш ко, спишь? —  Эти слова стари к повторил 
р аза  четыре.

Вымывш ись в бане, П оповы стали пить чай.
— А я, Егоруш ко, давеча забы л сказать  т е б е ..« 

Э та ш ельм а у меня совсем отбила п а м я т ь . . ï Я ведь д у 
м ал ехать к тебе. Т ак-таки  и полож ил завтра ехать.

— Зачем ? *
— Д а  что я стану делать с ними? П етька всего обво

ровал, а вчерась чуть не прибил, окаянный.
— Вы бы, тятенька, как-нибудь легче урезонивали 

его.
— Б ить его надо, д а  сил у меня таких нет. ï , Т ак  как  

ж е  теперь насчет невесты-то?
—  Н е знаю , как.
— Ну, к ак -н и б у д ь .. .  Т ак  мы завтра ж е  и едем по не

весту.
—  М не отдохнуть хочется, д а  и до октября ещ е долго.
—  А как  д а  ты опоздаеш ь?
— Н е знаю.
— Н ет уж  ты лучш е скорее вари каш у, а то другой, 

окромя этой, не найдеш ь.
—  Зн аете  ли, тятенька, что меня мучит: как  мне ж е

ниться на незнакомой девуш ке?
—  А что?
—  Д а  как  ж е? В едь я  ее не видал даж е!
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—  Т ак  что, что не видал? . .  эк а  беда! П риедем , по
ш лем  сватью  какую -нибудь, и дело в ш ляпе.

—  А как  да  она не понравится мне?
—  Я виж у, ты больш ой привередник. Больно в тебе 

нрав  крутой сделался . Д а  оно так  и долж но б ы т ь .. .  
Н акось, кончи курс в семинарии! Славно, Егорушко! . .  
Я бы, как  кончил курс, уж  кем бы теперь был! Ну, кем 
бы я был?

— М ож ет быть, благочинным.
— И ш ь ты! А благочинным сделаться — ш т у к а .. » 

Н ет, я бы выш е был.
— М ож но быть и благочинным в губернском городе, 

старш им членом консистории. Там. ж итье славное.
— То-то вот ты и есть! А как  я обучился топорным 

м анером , вот и остался на всю ж и знь дьяконом , д а  и за  
ш татом  о с т а в и л и .. .  Нет, Егоруш ко, я бы экономом архие
рейским сделался . С лы хал я, что им больш ая честь, да  
и хорош ая ж изнь.

—  Ну, экономом вы могли бы сделаться только тогда, 
когда вы были бы монахом.

—  П раво?
—  Н еуж ели  вы не знаете, что экономы выбираю тся 

больш е из монахов?
—  А видал  и "протопопа.
— Н е знаю . А больш е монахи,
—  Н у уж , я в монахи не пойду.
— А вот м онахам  ж итье лучш е наш его брата, то есть 

белого духовенства.
— Н у, не ври. М онах за  мир грешный молится.
— Вот я так  могу быть архимандритом  и архиереем 

д аж е.
— Н у??
—  Пр аво. И  очень легко.
— А как?
— Вот каким  образом. Если я теперь поеду на казен 

ный счет в духовную  ак а д е м и ю .. .
— Н у уж , не езди, не мучь себя, а то ты уж  спичка 

сп и ч к о й .. .
— М не отец ректор предлагал , д а  я сказал , что я д о л 

ж ен  всеми силам и заботиться о вас.
И ван у  И ваны чу это лю бо показалось; он улыбнулся, 

но ничего не сказал . Вероятно, он хотел поблагодарить
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сы на, д а  только не мог или не хотел поблагодарить. Егор 
И ваны ч продолж ал:

— Отец- ректор сказал , что это дело хорош ее, что я  за  
это могу скоро получить свящ енническое место.

— Вот, значит, я не д у р ак а  вы растил. С лавны й ты у
меня, Е го р у ш к о !. .  ей-богу с л а в н ы й .. .  А мы вот что сде
лаем . . .  ^

—  Что?
—  Д а  нет, уж  я теперь не с к а ж у .. г
—  Вы не видали  моего у к аза  из консистории?
—  П окаж и.
Егор И ваны ч показал  отцу указ. О тец смотрел, улы 

баясь.
—  Прочти, Егоруш ко, не виж у.
Егор И ваны ч стал читать: «П о указу  его вы сокопре

освящ енства, высокопреосвящ еннейш его (им я рек) архи е
пископа. . .»

— Постойі — И  И ван  И ваны ч убеж ал  на улицу. Егор 
И ваны ч посмотрел в окно.

—  К уда ж е  это он? — спросил он сестру.
—  В кабак! — ответила она.
— А он ходит разве  туда?
—  Ходит. К аж ды й день ходит. Он и теперь пьяный 

пришел.
— Ты вреш ь, сестра? Он преж де не пил.
— Н е знаю т будто! Вот ты два  года не был дом а и 

не знаеш ь.
— Это всё вы, свиньи, довели его до того! —  и брат 

начал ходить по комнате.
Сестра обиделась на брата и уш ла на улицу, ничего 

не сказавш и на зам ечание брата.
Егор И ваны ч полож ил указ в ящ ик и только что по

дош ел к окну, как  увидел около дом а толпу крестьян, 
впереди которой ш ел И ван  И ваны ч, д ер ж а  в руке косуш ку 
вишневки.

— Сю да, ребятки! сюда! — кричит И ван  И ваны ч кре
стьянам , торж ественно входя в избу.

— Тятенька! — сказал  Егор И ваны ч.
— Н у-ну, голубчи к .. .  —  Он уж е выпил и ж ев ал  р ж а 

ной кусок хлеба.
В кухню вош ло семеро крестьян.
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—  В от он, Егоруш ко-то! В от он, сынок-то! — предста
вил И ван  И ваны ч своего сы на крестьянам .

—  Здравствуй те, Егор И ваныч! Н аш е вам  почте
ние! —  сказал и  крестьяне, снявш и ш апки, и поклонились 
ему,-

—  Здравствуйте,, господа, —  ск азал  Егор И ваны ч не
сколько веж ли во  и несколько гордо,

—  К ак  пож иваете?
—  П окорно благодарю , господа.
—  К аки е мы го с п о д а !. .  А  вы в попы идете? Д ело, 

Егор И ваны ч. Д а й  бог вам  счастья, дай  бог! , ■* —  сказал  
один крестьянин, кланяясь.

— Н у, ребятки, выпейте! З а  сына моего, выпейте: 
ведь в свящ енники посвятили, , .

—  С л ава  те господи! ;
—  Caivfr преосвящ енный бумагу дал .
—  Д а й  вам  господи много лет здравствовать.
К рестьяне присели и стали ш ептаться. И ван  И ваны ч

н али л  рю мку водки и поднес Егору И ваны чу,
—  Выпей, Егоруш ко. С ладенькая.
—  Н е могу, тятенька.
—  Н у, не церемонься. Зн аю  я, как  ваш а братья  пьет. 

Н у, н у ! . ,
—  Егор И ваны ч, в ы п ей .. ,  Ниш то, водка-то сл ад 

к а я ,— просят Е гора И ваны ча крестьяне. К рестьяне эти 
бы ли стары е, честные и добры е люди. Н ельзя  было не ува
ж и ть  их ради  отца, Тут не д ля  чего было церемониться, 
потому что Егор И ваны ч вы пивал в губернском с товари
щ ам и , но ему хотелось показать, что он ничего не пьет, 
показать , что он бегает от каб ака  и подобного зелья; но 
подум ав, что этим крестьян не обманеш ь и он будет свя
щ енником  в другом  месте, он выпил, сказав , что вы пивает 
ради  хорош их лю дей.

—  Н у, теперь я , —  сказал  И ван  И ваныч.
—  Во здравие! —  сказали  к р естьян е .— З а  сынка-то, 

Е гора  И ваны ча, пейте.
—  Р еб я, купим еще! Ш тоф купим, черт их дери, с 

деньгам и-то, — ск азал  один у ж е  хвативш ий очищенного 
крестьянин.

—  Белой! С амой горькой!! — закри чал  другой кре
стьянин и вы тащ ил и з-за  пазухи кож аны й кош ель с ден ь
гам и.



—  Вали! вот те пятак.
—  М ало! вали  десять.

Н у те к . . .
—  М итрей, дай  три копейки!
К рестьяне стали  вы клады вать на л ав ку  копейки и гро

шики. Н аклавш и  тридцать копеек, они послали одного 
крестьянина за  водкой. М еж ду тем Егор И ваны ч р азго в а 
ривал  с двум я крестьянам и о хлебопаш естве и о прочих 
хозяйственных делах  поселян.

—  А что, вас  ныне не дерут в стану?
—  Э, Егор И ваны ч, об эвтих делах  не след т о л к о в а ть  

Мы лю ди темные. Н у их к  богу! Т ретьеводня М аксим ку 
отварганили лю бо; ничего не взял.

—  З а  что?
—  А так, отваляли  —  и дело  в воду. С таросту он об

ругал, тот становом у ж алоб у  написал, д а , баю т, сунул 
ему малую  толику, — ну, М акси м а и взъерихонили.

П олш тоф выпили. З а  водкой и после водки р азго ва
ривали об отце Ф едоре, его дочке, выш едш ей за  станового 
пристава А нтропова. К рестьяне хотели было ещ е купить 
водки, но их стала  гнать сестра Е гора И ваны ча. Егор И в а 
ныч, по приказу  отца, прочитал крестьянам  консисторский 
указ. К рестьяне слуш али, плохо понимая содерж ание 
этого указа . Они только и поняли, что Егор И ваны ч едет 
ж ениться.

— Вот д ак  дело!
—  Любо! Х озяйка — важ н ец кая  штука!
—  А ты ее, смотри, не балуй.
— Ноне бабы -то модницы таки е  стали, просто ' 

уж асти.
К рестьяне хотели идти, но в это врем я приш ел П етр 

М атвеич, пьяный, с подбитыми глазам и . Волосы его были 
заплетены косоплетками, нарезанны м и из платья  ж ены  в  
виде ленточек.

— Здорово, брат! —  сказал  густым басом  П етр М а
твеич и поцеловал Е гора И ваны ча.

—  Н у, к ак  ж ивеш ь, м ож еш ь?
— Ничего.
—  Кончил курс-то?
—  Д а .
— А место получил?
— П олучил.



—  Б р ат , дай  денегі Ей-богу, нету ни копейки. Д ай  по
ж алуйста!

— Н а что?
—  Ты только дай .
—  Ты уйди отсель, пока бока тебе не налом али, — 

ск азал  И ван  И ваны ч.
К рестьяне стали  выходить.
— К уда? Эй, Семен, дай  денег! — закри чал  П етр 

М атвеич.
—  Н ету, П етр М атвеич,
—  Д а й ! . .
К рестьяне стали рассуж дать на улице, перед домом 

П опова.
— А что, М ихей, дать  али нет?
— Д а  за  што дать-то? . .  К абы  дело какое, — так, а 

то не за  што.
—  Т ак  о н о .. ,  Р а зв е  уж  д ля  дедка купим.
—  И ван  И ваны чу р а з е ? . .
—  Т ак  как?
—  Вот и парня-то надо бы угостить.
— З а  ш то угощ ать-то?
—  Д а  уж  все о бн аковен н о .. .  Т ак  как? Смотри — того 

не надо!
—  Д а  ты, смотри, так  окличь: на улицу, скаж и, про

сят; а не то на ухо шепни, оно лучш е будет.
— Д а  смотри, еж ели тот придет, шею намылим и тебе 

и ему.
—-, Сумею.
— То-то —  сумею. Олонись сумел! сам , брат, ты один 

полш тоф вы лакал .
—  Д а  смотри, п роворн ей .. ,
Н а  зов крестьян на улицу выш ли Поповы, а за  ними 

вы ш ел и П етр М атвеич. К рестьяне озлились на М итрия.
— У ж  вы брали козла! А ты коли с ним знакомство 

им ееш ь, уходи отсель, — сказал  один крестьянин М итрию.
—  Д а  ш то я с ним стану делать?
—  Батю ш ко, отец дьякон, п о д ем .. .  М ы как-нибудь 

угостим тебя и сынка твово.
—  Я, братцы , пить не стану, — сказал  Егор И ваныч.
— М ы вот к Елисею  М арковичу подем. Там весело ка- 

лякать-то .
—  Я не пойду в кабак, — сказал  Егор Иваныч.
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—  Н у, как  знаеш ь, твое д е л о . . .  А только, Егор И в а 
ныч, мы больно тебя полюбили: уж  ты такой  смирный, и 
И ван-то И ваны ч вот д ак  ч ел о в ек !. .  П раво, подемі

— Н е могу, братцы . Д а  мне и спать хочется.
— Т ак  ты, Егоруш ко, не пойдешь?
—  Н ет.-
— Н у, а я  так  пойду. ' ]
:— Греш но, отец, тебе на старости лет в к аб ак  ходить. 

Мы лучш е дом а станем толковать.
И вану И ваны чу хотелось сходить в каб ак , п окалякать 

с муж ичками, и обидно было, что Егоруш ка церемонится, 
но, подумав, что сын приехал сегодня, он не пош ел в к а 
бак, а пошел спать на сенник вместе с Егоруш ком. К ре
стьяне разош лись по домам , рассуж дая:

— А каково?
— И ван-то И ваны ч ничего, а сын-то горденек.
— Н ельзя, выходит: CKqpo поп будет.
— Счастье!
М еж ду тем Егор И ваны ч рассуж дал с отцом:
— А ведь вы, тятенька, преж де не ходили в кабак?
— Д а  что станеш ь делать? Д ом а водку д ерж ать  

нельзя, потому что П етруш ка выпьет.
— Ведь, тятенька, на водку денег много выйдет.
— Д а , Егоруш ко; ты правду сказал . Все-таки я тебе 

скаж у: крестьяне меня лю бят и потому сами зовут.
— Они, пож алуй, будут считать вас за пьяницу.
— Ну, и пусть их с богом. П ословица говорится: пьян 

да умен — два  угодья в нем. К ак  выпьеш ь — оно и хо
рошо, и горести все забудеш ь. А ведь мне, Егоруш ко, 
скаж у тебе по совести, трудно бы ло ж ить. С начала П етр 
тянул с меня сколько денег, да ты з н а е ш ь .. .  Ну, Анка в 
доме ж и ла, по крайности хозяйством зани м алась, теперь 
ничего не просит. Ну, вот истягался я, истягался на П е
тра, дьяконом сделал, а он теперь шиш показал. П оди- 
кось, даром  деньги-то д а ю т с я .. .  Ну, да бог с ним, пусть 
сам вы растит детей, сам  узнает, каково о тц у -то .. .  С вя
щенником, брат, трудно сделаться наш ему брату: доходы 
были маленькие, просто хоть вой да зубы  на спичку 
в е с ь .. .  Вот теперь на тебя я сколько и зд е р ж а л .. .  К а ж 
дый месяц восемь рублей посылал, а сам без копейки ос
тавался . Хорошо еще, что А нка кормит, ещ е не гонит, 
д у р а . . .
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Д а , 'тятенька, трудно быть отцом.
—  П опробуй —  и взвоеш ь так , что беда! г 5 Теперь вон 

насчет ж ены  тож е ш тука. К  примеру так  сказать , отца 
Ф едора дочь вы ш ла за  станового пристава, ну, и л а д н о .. * 
Ч ел о век  он богаты й, старенек м аленько, д а  все ж е  он 
м уж , а  она, слы ш ь ты, с мировым посредником д ел а  
имеет. Только это секрет; ты, смотри, никому не болтай, а 
то  м не худо будет.

—  М не какое дело!
—  Н у, то-то. *. М не, знаеш ь ли, староста сказы вал . 

Б ы л , говорит, я  у станового раз, ну и увидал, говорит, в 
зал е  станового с ж еной и этова посредника. П осредник-то 
ее, слы ш ь ты, на ф ортоплясах учит играть. * * Сиж у, го 
ворит, я в зале , коф ей пью, а мировой около Степаниды 
Ф едоровны  сидит. г , Т олько что ж  бы ты д ум ал? С тано
вой вы ш ел в другую  комнату, мировой и поцеловал Сте- 
паниду-то Ф едоровну. Во что бы ты дум ал? а? в щ еку? 
То-то, што н е т . . .  в щеку! В от оно што!!!

—  А ведь я  хотел ж ениться на ней.
—  Н у и сл ава  богу, что не ж енился. О на с миро- 

вы м-то посредником ещ е недавно познаком илась. С тано
вой-то его н а  свадьбу пригласил, ну с тех пор и пошло.

—  А становой не знает?
—  Кто его знает? Я с ним м ало  знаком . Д а  если и 

узнает, то побоится ж аловаться , потому что м иро
в о й -т о —  сын богатого помещ ика и с губернатором  зн а 
ком, т а к  что лю ли. Говорят, он и повыш е эти д ел а  в е д е т .. .  
Тут, брат, молчи знай . Ты, Егоруш ко, не проболтайся, 
пож алуй ста .

Е гор И ваны ч проснулся уж е тогда, когда солныш ко 
бы ло высоко, а в котором часу —  он не знал , потому что 
в селе часы  только у долж ностны х лиц, и бегать сп рав
ляться  — д ал ек о  и не к  чему, так  как  делать  реш ительно 
нечего, а обеден сегодня не полагалось, так  к ак  день буд
ничный — вторник. Он долго л еж ал , д у м ая  об отце, се
стре, П етре М атвеиче, о крестьянах и обо всем, что только 
он видел и слы ш ал в селе. Село ему опротивело, лю ди 
ему показали сь грубыми. «То ли  дело  у нас в губерн
с к о м !—  реш ил он. —  Н адо  уехать скорее в город. Сего
дн я  ж е  поеду. Здесь  просто помреш ь; здесь ничего не 
услы ш иш ь хорош его, здесь слова, сказать  не с к е м ,— 
все полож ительно неучи и все р а зв р а щ е н ы .. .»
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Сош едш и с сенника, Егор И ваны ч увидел своего отца 
на улице. О н сидел без ш апки на скам ейке у  ворот. О коло 
него сидел П авел  и трое ребят, крестьянских м альчиков. 
И ван  И ваны ч учил их грам оте по церковной азбуке. Егор 
И ваны ч подош ел к  отцу.

— С добры м утром, тятенька.
— Спасибо. Р авны м  образом . Д олгонько, брат, ты, 

Егоруш ко, спал.
—  А который час?
—  Н е знаю , Егоруш ко, долж но быть, что десяты й.
— А вы учением заним аетесь?
—  Д а . Т ак-то скучновато, д а  и П авлуш ка так-то ско

рее выучится. Ты, Егоруш ко, ел ли?
— Е щ е и не ум ы вался.
— Экой ты какой! Все такой ж е, как  и преж де: спишь 

долго, баню не надо, ешь м ало. Ты поди, п о е ш ь !. .
—  М не, тятенька, курить хочется, а таб ак у  нет.
— А ты  понюхай.
—  Д а  я  не ню хаю,
— А преж де ню хал. П аш ка, сбегай к м атери; скаж и, 

мол, д яд я  денег просит. Дай* мол, десять копеек.
П ока П авел  ходил за  кореш ками, Егор И ваны ч, ум ы в

шись, выпил стакан  м олока и сел к отцу.
—  Н у, ну, ш ельм а, читай! Н е то голиком в бане от

дую, — кричит И ван  И ваны ч одному м альчику. Тот чи
тает.

—  А ты что склады -то  не твердиш ь? Ах ты, ш ельма!
Виновный твердит: «бру, врю, вру, мрю», а дальш е

ничего не знает.
— П рочитай «Верую»! —  при казы вает И ван  И ваны ч 

другому мальчику.
М альчик читает. И ван  И ваны ч теребит м альчика за 

ухо.
— Песни петь знаеш ь, а молитвы не зн а е ш ь !. « 

В анька, неси Голик! П есни тебе знать?
— ПеСни знаю . г *
—  А «Верую» зачем  не знаеш ь?
М альчик смеется. 'V

' — П осмейся ты  у  меня, безрогой скот, я  те вы деру 
крапивой! В анька, неси голик! Тебе говорю  или нет?

— Ты погляди в книгу и выучи, —  говорит Егор 
И ваныч.
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—  Н у, он, Егоруш ко, ещ е не ум еет читать. Это я 
его т а к  учил, только он «В ерую »-то с «О тче наш » см е
ш ал .

—  Это хорош о, что вы так  учите. Н ы нче д аж е  и а з 
буки  совсем другие сделаны .

—  В идел я, д а  к а к  ни коверкал  так-ту  учить, ничего 
никто не понял, д а  и сам-то я  по ним не умею учить. У ж  
лучш е бы, к ак  по-старом у учили. -

—  Тепереш нее обученье несравненно лучш е преж него.
—  Н у, уж , Егоруш ко, ты так-то  учи, а я уж  по-своему, 

по-старом у, буду.
—  У нас нынче в простом народе хотят сделать н а

глядн ое обучение.
—  Это как?
—  Н аглядны м  образом  воспитать ребенка, приохо

тить его к ученью. М ож но ребенка учить с двух годов.
—  Ну, не ври.
—  Л ю ди, воспитанны е самою  матерью  и отцом и вос

питанны е как  следует, бы ваю т впоследствии о б р азо ван 
ны е лю ди.

—  Ты, Егоруш ко, не меш ай мне.
Е гор И ваны ч зам олчал . Н емного погодя И ван  И ваны ч 

ск а за л  ему:
—  Н у-ко, Егоруш ко, поучи.
—  Л овко  ли  будет?
—  А что?
—  Д а  дело, видите ли, в том, что если учить, так  надо 

учить толком, нуж но быть вполне учителем.
—  Т ак, по-твоему, я  глуп? Грех тебе, Егоруш ко, го-, 

ворить такие слова про родителя, который выучил тебя.
—  З а  это я вас благодарю . Н о все-таки я у вас н а 

учился только читать.
—  Т ак  что ж ? Н а  что ж е  семинарии-то заведены ?
—  А чтобы учить — нуж но выучиться не одному чте

нию и письму, а надо знать многое. Д а ж е  вот и нас учили, 
а выучили очень немногому.

—  Чего ж е  ещ е тебе надо?
—  М ы, к ак  говорит больш инство наш ей братии, толь

ко и умеем, что хорош о читать да  складно, умно сочинить, 
а сам ой ж изни, то  есть общ ества, различны х сословий, 
и не знаем , потому что в наш и головы много вбили ни к 
чему не ведущ ей теории. .
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— К расно ты, Егоруш ко, говориш ь, хоть куды  новый 
дьякон  наш ; на одну бы вас доску п о став и ть .. .  Вы д о л 
ж ны  спасибо сказать , что вас обучили, истягались на 
в а с . . .  Коли бы ты ничего не смыслил, то не выш ел бы 
п р я м о й  свящ енники.

Егору И ваны чу ничего больш е не оставалось говорить 
с отцом, и время до обеда прош ло скучно. З а  обедом Егор 
И ваны ч спросил отца, когда ехать. Отец сказал , что з а в 
тра  именинница ж ен а отца Ф едора, и надо бы Егору 
И ваны чу сегодня сходить к нему в гости. Егор И ваны ч 
обещ ался сходить вечером, но отец Федор сам  пришел. 
Это был здоровый муж чина, с брюш ком, с огромной бо
родой. Он приш ел, как  подобает старш ем у свящ еннику, в 
рясе и с палкой. П ри входе его в ком нату И ван а  И в а 
ныча все бывш ие тут, в том числе и П етр М атвеич, 
встали и подош ли под благословение, кром е Е гора И в а 
ныча, которому отец Ф едор пож ал руку.

— Здравствуйте, Егор Иваныч!
— Здравствуйте, отец Федор!
— Садитесь, отец Ф едор, покорнейш е просим! — ска

зал  робко и с трепетом П етр М атвеич.
— А! и ты  д о м а ! . .  Что, еще не пьян? — сказал  П етру 

М атвеичу отец Федор.
— Н и как нет-с.
— То-то. Всю семью за гу б и л .. , Ну-с, кончили? — об

ратился отец Федор к Егору Иванычу.
— Д а .
— Я слы ш ал, вы уж е бумагу получили?
— Получил.
— М ож но полю бопытствовать?
Егор И ваны ч вы тащ ил указ и подал отцу Ф едору,
— Хорошо, — сказал  он, прочитав. — С л ава  богу, 

В чуж е сердце р а д у е т с я .. .  Д ай  бог, дай  бог! А Будрин 
куда делся?

— Будрин помер.
— Ч то вы?! Вот, ж ивем  здесь, ничего не знаем . Ну, 

да ему туда и дорога. А этот-то, Р аскаряки н , каков? — 
спросил отец Федор про члена, подписавш его указ.

— Говорят, хорош ий человек.
— Т а к -с ! . .  Д ай  бог, дай  бог! Ну-с, вы когда едете?
— Д а  еду завтра  утром.
— Что вы! что вы! З автр а  моя супруга именинница,
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П рош у покорно п ож аловать  с И ваном  И ваны чем . Д едко, 
приходи!

—  П окорнейш е благодарим ! —  отозвались Поповы.
—  Н епременно. Я сердиться буду, если вы не придете.-
—  Очень хорош о-с.
—  П рощ ай те, Т ак  приходите. У меня соберется много 

лю дей: становой, зять , с моею дочерью , мировой посред
ник, голова с ж еной, отец В асилий с женой, дьякон  с ж е 
ной. . .  Д а , А нна И вановн а, ты  долж н а прийти ко мне на 
исповедь сегодня вечером. Слыш иш ь?

А нна И ван овн а струсила.
—  Д а , батю ш ка, отец Ф едор, —  ныне не пост, — ска

за л а  она.
—  Я того требую .
—  Ч то ты отнекиваеш ься? — крикнул на нее супруг.
—  Очень хорош о.
—  П рощ айте. Я ж д у  вас завтр а . П осле обедни так  

и приходите.
—  П окорно благодарим , \
О тец Ф едор уш ел.
—  Вот что значит, Егоруш ко, кончить курс! Н а что 

отец Ф едор — горды й человек, и тот приш ел поздра
вить! — торж ествует И ван  И ваны ч.

—  Ш то, попалась, гад  ты экой? .-. Он те проберет, — 
кричит на Анну супруг.

—  И  не пойду.
С ледует брань и побои, которые разни м ает Егор И в а 

ныч. Егор И ваны ч уш ел с отцом из дому, оставив сестру 
с м уж ем .

— Н еуж ели , тятенька, сестра испортилась?
—  Л учш е и не спраш ивай. Б еззаконие такое, что хоть 

вон беги из дому.
— С естра говорит, что будто м уж  е е . . .
—  В ерь ты ей! М ало  ли чего она говорит. Врет.
—  Н ам  надо уехать скорее отсюда.
—  У е д е м .. .  Егоруш ко, зайдем  выпить?
—  Н е могу. Н еловко как-то ходить в кабак ; ещ е этот 

отец Ф едор в С толеш инск напиш ет.
—  П р авда , правда.
П оповы  прош ли несколько домов. В стречные м уж 

чины и ж енщ ины  кланяю тся низко и, огляды ваясь, 
см отрят на Е гора И ваны ча.
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■— Гляди-ко, сынок-то отца дьякона к а к  выросТ
— Баю т, в попы приделят. С тарш е отца будет: о т е ц .

ему в церкви клан яться  станет< _ -----
— Ч удное дело!

, У небольш ого пруда П оповы сели.
—  Так-тось, Егоруш ко! — сказал  И ван  И ваны ч, в р а з 

дум ье поню хивая табак . —  Д ел а  к ак  с а ж а  бела.
— Все пока хорош о. Одно только мучит —  невеста.
— А там-то, ты думаеш ь, поди-кось, м ало расходов 

надо?
— Д а  меня прямо посвятят: об этом будет хлопотать 

сам ректор.
П оповы зам олчали . Егору И ваны чу вдруг приш ла 

мысль: а что, если в это врем я переведут ректора? О пере
воде его говорили в семинарии все проф ессора. А что, 
если сам влады ка ум рет или раздум ает? В от и ж иви ж е 
натый. Это он сообщ ил своему отцу потому, что один 
ж енаты й богослов целый год ж и л  без места, и у ж ены  
дочь родилась, так  что он принужден был в светские 
выйти. Старик, зн ая  по опыту, как  даю тся м еста, и позна
комившись н азад  тому семь лет с ставленникам и в гу
бернском городе, запечали лся.

. — Д а , Егоруш ко, плохи дела-то. В едь и рясу  нуж но 
новую, хорошую. У меня есть ряска, д а  на твой рост м а 
ловата  будет. Р азв е  переш ить?

— Когда женю сь, рясу  дадут.
— Н адо бы тебе и сертучок сшить, а денег нет. С та

щить разе у П етруш ки подрясник?
— Нет уж , вы его не троньте.
П ош ли н азад  мимо дом а станового пристава. У окна 

сидела С тепанида Ф едоровна с мужем. П оповы ш апки им 
сняли.

— Здравствуй , И ван  Иваныч! Что, сынок приехал? — 
спросил становой пристав.

— Д а , М аксим Васильич! У ж е место получил, скоро 
свадьба будет.

— Радую сь.
— А вы, Егор И ваны ч, где берете невесту? — спро

сила Егора И ваны ча С тепанида Ф едоровна.
— В С толеш инске ж е, у отца В асилья Будрина.
— Хороша собой?
— Не видал  еще.
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С тепанида Ф едоровна захохотала и что-то прогово
р и л а  так , что П опов не расслы ш ал.

—  П олно ты, дурочка, см еяться. А что, приданое 
больш ое? —  спросил становой пристав.

П оповы  пош ли было, но становой стал  расспраш ивать 
Е гора И ваны ча про губернские новости; Егор И ваны ч на 
эти  вопросы отвечал ясно и коротко: не знаю .

Н а другой день, по случаю  именин ж ены  отиа Ф едора, 
в церкви служ или обедню всем собором, то есть два свя 
щ енника, отцы Ф едор и Василий, дьякон Н икита Фадеич. 
О чередь подавать кадило, ставить налой и исправлять 
служ ительские обязанности приходилась П етру М атвеичу. 
О н всячески стар ал ся  вы служ иться перед отцом Федором, 
но тот все глядел  на него косо. П оповы и пономарь Ки- 
рил Антоныч пели на клиросе. У Е гора И ваны ча голос — 
ни тенор, ни бас, и он не умеет петь по-сельски, хоть как 
ни старается  спеть. О тец его поет охриплым голосом. Зато  
К ирил Антоныч зали вается  себе каким -то тоненьким го
лоском . Он поет скоро, так  что И ван  И ваны ч унимает 
его: К ирила, тише!

— О т к а ч ае м !— говорит К ирила и поет снова.
В то врем я, когда на клиросе не поют, наш и певчие 

разговариваю т.
В церкви народу было немного, двое нищих и шесть 

ж енщ ин. С луж ба кончилась рано. П осле молебна отец 
Ф едор пригласил к себе Поповых. П оповы пошли домой, 
д л я  того чтобы принарядиться получше и умыться. Егор 
И ваны ч оделся в то ж е, в чем приехал, только на шею 
надел белый галстук, сапоги пом азал  свечным салом, 
чтобы они не были слиш ком пепельного цвета. И ван  
И ваны ч надел  единственную серенькую ряску, сшитую 
н азад  тому семь лет, перед тем как  ехать в губернский 
город. Волосы оба напомадили деревянны м м аслом, при
чем И ван  И ваны ч зам етил сыну, что хотя и пахнет от 
волос, зато  волоса хорош о растут. Егор И ваны ч никогда 
не бы вал  в таких общ ествах, какое ему приводилось ви
деть. П олож им , он бы вал на свадьбах, похоронах, но, 
не бывш и певчим, он бы вал только в общ естве своих 
сельских знаком ы х д а  у ж ителей деревень, прихож ан 
И вановской  церкви. Здесь ему нуж но было быть в общ е
стве станового пристава; д а  он ещ е узнал, что в село при
ех ал а  какая-то  комиссия по какому-то делу, и в этой
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комиссии находятся д ва  чиновника из губернского го 
рода; а  так  к ак  отец Ф едор тож е находился в этой ко 
миссии, то, вероятно, и она тож е будет при глаш ена на 
сбед. П оэтому Егору И ваны чу на обед идти не хотелось; 
не хотелось ещ е и потому, что от этого обеда ему пользы  
м ало, а лучш е бы ехать за  невестой. Н о д ел ать  нечего, 
такой уж  обычай, что если пригласили, то надо  идти, а то 
обидятся.

Когда пришли П оповы к отцу Ф едору, там  уж е были 
становой пристав с ж еной, свящ енник В асилий Гаври- 
лыч с женой М арьей К ондратьевной и детьми, сыном В а 
силием одиннадцати лет и дочерью  М арьей трех лет, д ь я 
кон Н икита Ф адеич с ж еной Ольгой Семеновной, голова 
М-Зксим Тарасы ч и староста Сидор П авлиныч. В се они, 
за  исключением дьякона Н икиты  Ф адеича, его ж ены  и 
детей, люди здоровые, что назы вается, откормивш иеся. 
Поповых встретил сам  хозяин.

— О поздали, И ван  И ваныч! —  сказал  весело уж е вы 
пивший водки хозяин.

— С дорогой именинницей! —  сказал  И ван  И ваны ч; 
это ж е повторил и Егор И ваны ч с прибавлением: имею 
честь поздравить.

— Покорно благодарю . П роходите.
И ван  И ваны ч поклонился всем, Егор И ваны ч покло

нился каж дом у особо, кроме некоторых ж енщ ин.
— Это ваш  сынок? — спросил И вана И ваны ча стано

вой.
—  Мой.
—  М ое вам почтение! — сказал  он и, подойдя к Егору 

И ванычу, протянул ему руку. —  Я вас, право, не узнал. 
И звините.

—  В чера я виделся с вами.
—  Виноват, сто тысяч р аз виноват.
П ош ли расспросы о губернских новостях, о ж енитьбе 

Е гора И ваны ча.
—  Вы ж ену непременно богатую  берите д а  здоровую  

т а к у ю .. .  — сказал  голова.
—  К ак  ж е вы, Егор И ваны ч, не знавш и невесты, хо- 

чете ж ениться? Это выходит —  на ком-нибудь, —  сказал а  
С тепанида Ф едоровна.

— Что ж е  делать, если наш е полож ение такое! — ска
зал  Егор И ваныч.
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—  Э д ак  не годится, Егор И ваны ч.
—  Н е знаю .
—  Э, полно вам  бестолочь говоритьі Ты  вот начита

л а с ь  светских книг, а тож е вы ш ла з а  стари ка, — сказал , 
см еясь, хозяин и попросил гостей пройтись по рюмочке. 
В о ш ла хозяйка. П оповы  поздравили ее со днем  ангела. 
О на поблагодарила и удивилась, что Егор И ваны ч вырос 
и получил место. П етр М атвеич и поном арь прислуж и
вали .

Н ачалось  чаепитие. Р азго вар и вал и  сн ачала мало, по
том, выпивш и больш е, говорили о предм етах, касаю щ ихся 
хозяйства. Всех больш е ораторствовали становой и хозяин, 
и каж ды й  из них, повидимому, хотел, чтобы все его слу
ш али . С тановой рассказы вал  о следственных делах, ру
гал  станового К ирьянова, который сдал  ему не все дела, 
и по его милости Антропов долж ен был заплатить деньги 
какие-то, ругал  исправника и говорил, что он непременно 
уедет в губернский город, чтобы похлопотать об месте 
судебного следователя или заседателя  в уездном суде; хо
зяин  р ассказы вал  о разны х поездках в город и проч., при
чем спраш ивал  Е гора И ваны ча, каково  там  ж итье, ка
ковы  члены консистории ныне и т. д. Ж енщ ины  сплетни
чали. О дна только Степанида Ф едоровна редко отвечала 
на вопросы, она часто уходила в комнаты  и говорила с 
детьми, своими сестрами. О на уж е облагородилась, н а 
училась поднимать голову вверх, говорить свысока. Егор 
И ваны ч сидит с своим отцом. Говорить нечего, ему не
ловко, и дум ает  он: уйти бы отсюда домой скорее; а то как  
на иголках сидиш ь. П ослуш ать нечего, говорят всё вздор 
какой-то.

— Ч то это, Ф едор Терентьич, А лександр Алексеич 
нейдет? —  спраш ивает хозяйка хозяина.

—  Н е знаю .
—  Вероятно, д ела , —  отвечает становой.
—  И  что это нынче за  мировые за  такие? Б ез них 

бы ло  мож но обойтись. З астави ли  бы нас исправить это 
дело, мы бы то ж е  сделали. А то теперь ж ал о ван ье  м а
ленькое такое, доходов м ало, м ож но бы и нам  дать  
ж алован ье ; меньш е бы д а ж е  м ож но дать , —  говорил 
хозяин.

—  Это так. М ож но бы нам  половину из того ж а л о 
ван ья  дать , — подтверж дает отец В асилий.
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і—  П р авд а  ваш а. О днако мож но бы и нам  поручить, —• 
не соглаш ается становой. — Вот теперь судебны е следо
ватели, — совсем лиш ние.

—  Все казна.
—  К азна. А ведь начало-то у н а с ? . * Д оходов теперь 

м ало стало.
П риш ел мировой посредник; поздравил хозяйку с днем 

ангела, хозяина с именинницей, остальным поклонился 
ф ам ильярно и как-то гордо посмотрел на Е гора И ваны ча. 
Х озяин представил ему Е гора И ваны ча. А лександр 
А лексеич сказал  только: очень приятно познаком иться. 
Он сел к  Степаниде Ф едоровне. Егор И ваны ч стал следить 
за  ними.

— И  вы здесь? —  спросил А лександр А лексеич ж ену 
станового шепотом.

—  Н ельзя. П ап аш а обидится, — сказал а  она тож е 
шепотом.

— В ам  нуж но учиться французскому язы ку; вы еще 
так  молоды.

— Я М аксим ку буду просить. г . Д а  к чему?
—  Говорить здесь, в этой берлоге, нельзя обо всем.
—  Они не осердятся.
—  Видите ли, есть такие слова, которые не понравятся 

этой публике.
— Чем ж е вам  эта публика не нравится?
— А вы послуш айте, что они говорят.
—  Они всё хорош о говорят.
—  Они говорят то, что меня не займет.
— П ож алуйте хересу, А лександр Алексеич, — сказал  

хозяин.
А лександр Алексеич выпил со всеми гостями. П ри

ш ли чиновники следственной комиссии. Они п оздорова
лись только с хозяевам и, становым приставом и мировым 
посредником, прочих только обвели глазам и . Н а  Егора 
И ваны ча они не обратили внимания. Они часто, говорили 
м еж ду собой и с А лександром  Алексеичем на ф ран ц уз
ском язы ке. Н ачался  обед. Хозяин знал приличия свет
ского общ ества, и потому обед был не за  общ им столом, 
а гости обедали каж ды й особо. П оповы сидели с дьяконом , 
дьяконица с женой головы.

— Вы давно кончили курс? — спросил Егор И ваны ч 
дьякона.
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—  Ч еты ре года, да  д ва  года ж и л  без места, а  вам  
т а к  счастье.

—  Н у, что ж е , теперь хорош о?
—  И  не приведи бог! Д оходов м ало.
—  П лохо! А скоро ж енились?
—  Я-то? . .  Я выпью во д о ч к и .. .  Пойдемтег* — Д ьякон  

вы пил ср азу  две  рюмки и н ачал  рассказы вать про ж е 
нитьбу.

—  Вы, Н икита Ф адеич, о чем рассуж даете? — спро
сил его становой.

—  Тут роман, М аксим В асильич. Отец дьякон став
ленника у ч и т .. .  Н е мешайте, — сказал  хозяин.

— Вы в свящ енники? — спросил Егора И ваны ча ми
ровой посредник.

—  Точно так.
— Вы бы в университет шли.
—  К уда уж  наш ему брату  туда соваться! — сказал  

И ван  И ваны ч.
Н ачал ся  всеобщ ий разговор. Д ьякон  продолж ал.
Гости были, что назы вается, навеселе.
—  З н аете  ли, какое у нас пакостное было дело! — 

говорил.становой: —  баба м уж а зар езал а .
—  Н у, это у нас сплош ь и рядом. А я вам  скаж у 

вот что, —  начал  хозяин: — приходит ко мне баба и 
говорит: «Б атю ш ка, что я стану делать, муж  меня 
бьет за  все, слова никакого не д ает  сказать. Я, говорит, 
уж  отравить его хотела, д а  совесть мучит, помоги ты 
мне».

—  Э кая  бары ня! — сказали  ж енщ ины и становой.
— Что ж е  вы? —  спросил один чиновник.
—  Н у, я полож ил на нее эпитимию.
—  Вот так  славно. Хорош енько бы ее, каналью , роз

гам и. Вы бы ее ко мне послали, зад ал  бы ей перцу с го
рош ком, — сказал  становой.

— З а  что ж е  вы наказы вать-то ее вздум али? — спро
сил мировой.

—  А по-ваш ему, не следует?
—  О на не виновата, потому что м уж  ее бьет.
—  П о-ваш ем у, уж  муж  не волен бить свою жену? — 

спросил хозяин.
—  Н е имеет права.
— К ак?
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—  П отому что ж ен щ и на долж н а быть р авн а  своему 
муж у.

—  Это откуда вы взяли?
— А оттуда, что ж енщ ина такой ж е человек, к ак  и 

муж чина, только разница в телесном ее слож ении.
— Вы сами себе противоречите, А лександр Алексеич. 

О на долж на детей рож дать.
— Т ак что ж е? детей рож даю т д аж е  все ж ивотны е, 

которые м еж ду собой все равны.
— Ничего вы не знаете! В писании прям о сказан о: 

ж ен а д а  боится своего м уж а. Что взяли? А?! —  Все з а 
хохотали.

— К аково вас, А лександр Алексеич, батька-то  от
делал! — сказал  становой, хлопая в ладош и и хохоча.

— Д а  отделы вать-то надо ф актам и , опытом.
— Уж вы лучш е молчите.
— А я вам скаж у вот что, например: н аш а Е катерин а 

В торая кто была?
— Ж енщ ина.
— С тало быть, она им ела ж е  право уп равлять целым 

ц а р с т в о м .. .  К оролева Виктория тож е ж е н щ и н а .. .
—  Э к вы куда хватили? Р а зв е  мож но равнять царей с 

лю дьми?
— Я не хочу этого сказать, но доказы ваю , что ж ен 

щ ина долж на быть равна мужчине. Это у нас уж е вво
дится. В П етербурге я знаю  многих м агазинщ иц — ж ен 
щин, занимаю щ ихся мастерством и торговлей без помощи 
мужчин: они совершенно не зависимы  от муж чин и из 
своих заработков платят разны е повинности.

— Ну, это ещ е не доказано.
— К ак  не доказано! К акое ж е  вам ещ е д о казател ь 

ство, когда это все сущ ествует?
— М ож ет быть, это только в вашем П етербурге, а 

здесь не то. Там все люди не такие.
— И  духовные не такие?
Х озяин зам олчал . Он обиделся.
Чиновники стали рассуж дать о равенстве крестьян с 

чиновниками и прочею лю дскою  братиею.
— К рестьяне долж ны  быть равны, — спорил А ле

ксандр Алексеич.
—  Д а , — подтвердил один приезж ий чиновник.
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—  Н ет, врете. Я  чиновника не променяю  на крестьян 
нина и руки ем у не дам , —  спорит пристав.

—  А староста  р азве  не крестьянин?
С тароста  обиделся.
—  В ы  мою честь изволите задевать?
—  Ч ести ваш ей мы не тронем, а только говорим, что 

вы такой  ж е  крестьянин, как  и другой —  бедняк.
—  Э к куда заехали! Умны больно! А  что сказан о в пи

сании: всяка  д уш а властем  предерж ащ им  д а  пови
нуется, —  ск азал  хозяин.

—  Если палочку я поставлю , то я могу сказать  кре
стьянину: «К ланяйся, кан алья» , и поклонится! — приба
вил становой.

—  Н е та  пора, батю ш ка, ныне. З а  обиду крестьянину 
вы, по закону, сами долж ны  будете в ноги кланяться 
ему, —  ск азал  мировой посредник.

—  А вот что, батю ш ка, отчего это крестьяне на вас 
ж алую тся? А? это отчего? — спросил мирового хозяин.

—  А вам  какое дело?
—  Я пасты рь, я  долж ен защ итить их.
—  В ероятно, они ж алую тся на то, что им не нравится 

надел, хотя я их наделил даром .
—  А! д ал и  им землю  такую , которая никогда не даст 

хлеба, а себе хорош ую  взяли?
—  И  на вас, Ф едор Терентьич, ж алую тся крестьяне, 

что вы даром  не крестите ребят. —  Н ачал ся  спор, ру
гань, и если бы тут были лю ди равны е, непременно дош ло 
бы до рукопаш ного боя.

—  Ч то такое свящ енник?
—  П асты рь народа.
—  С вящ енник долж ен быть равен всем.
—  Д удки.
—  Господин ставленник, потрудитесь объяснить. М о

ж ет быть, у  вас поновее науки были.
—  П о наукам  нас м алом у выучили, но я  с вами согла

сен. —  Я хочу быть свящ енником именно таким, каких 
ещ е не бы вало.

Н ач ал ся  гвалт. Чиновники хвалили Е гора И ваны ча, 
прочие все остервенились на него. О днако мировой у л а 
дил  все дело.

—  Господа, не будемте говорить серьезно. Будем те 
праздн овать  именины друж ески .
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—  О бразованны е лю ди не долж н ы  сердиться и з-за  
убеж дений, —  ск азал  один чиновник.

—  Господа, сы граем те в к а р г а !  — сказал  становой,-
—  Н ам  некогда, М аксим  В асильич: у  н ас  комиссия, —* 

ск азал  один из чиновников.
—  Успеете еще. П ойдемте в сад.
Гости согласились сы грать в стуколку. Уш ли в сад , 

В саду  были поставлены  д ва  стола: один с винами и з а 
куской, а другой д л я  играю щ их. Сели играть д в а  губер
наторских чиновника, становой, хозяин и В асилий Гаври- 
лыч. А лександр Алексеич ходил по саду  со С тепанидой 
Федоровной, И ван  И ваны ч прикурнул в саду, а  Егор И в а 
ныч сидел с детьми.

Во дворе пировали крестьяне с ж енам и. Ф едор Терен- 
тьич, по заведенном у порядку, созвал  несколько хорош их 
крестьян с ж енам и и детьми, вы ставил им ведро водки, д ва  
ведра пива и вы дал  из кухни д ва  пирога с рыбой и две 
латки  с двум я поросенками. К рестьяне напились: одни 
запели песни, другие кричали:

—  Ай д а  отец Федор!
—  Угостил, голубчик!
—  Д а й  ему бог много лет здравствовать!
—  Эй, Терентьич! скличь-ко матуш ку.
— У ж  мы поблагодарим  е е . . .  Зови ее, Анну-то*Мит- 

ревну!
Терентьич уш ел и воротился:
—  А нна-то М итревна спать изволит.
— У м аялась, голубуш ка! Д а й  бог ей здоровья! — 

вопят бабы  и крестятся.
Трое крестьян борются, прочие хохочут.
—  Эй ты, Егорко! ногой-то его, ногой! Вот так!
—  Д а  вы вдвоем лучш е.
—  А что, братцы , кто лучш е: отец Федор али отец В а

силей?
— Ниш то. О тец Федор лучш е.
—  Н ет, по-моему, отец В асилей лучше.
—  Всё однако. А што, ребя! водки-то м а л о в а то .. Г 

вали еще! М итю ха, сбегай-ко в к аб ак  за четвертной!
—  Будет вам , лешие! Н алопались и так! — кричат 

бабы.
— Н у вас к  леш им! пош ли домой!
— А кто это там  в саду-то?
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—  Д а  следственники, баю т, по м онеткам  приехали.
—  Б ратц ы , подем д о м о й .. .  Они, знаеш ь, штука!
—  П одем . П оди, М итю ха, зови отца Ф едора.
К  крестьянам  подошел Егор И ваны ч.
—  А, Егор Иваныч! Н аш е вам-с! К ак  пож иваете, 

Егор И ваны ч?
—  С лава  богу.
— П рисядьте, Егор И ваны ч, с нами.
—  Н е трог! Ш то бесп окоиш ь?. .
Егор И ваны ч сел.
—  Н у как , братцы , пож иваете?
—  Н иш то. В аш ими молитвами, слава  те господи.
—  А што, Егор И ваны ч, баю т, опять бытьто б набор; 

баю т, пятнадцать человек с тысячи?
—  Н е слы хал.
— Б аю т, война такая  ли начнется — ужасти!
—  Н е знаю .
—  П олно, Егор Иваныч! Вы ведь, бают, в свящ енники 

скоро приделитесь. Уж вам  эф ти д ел а  все известны, не 
то что нам.

—  А война будет!
—  У ж  это так, без войны нельзя, потому, значит, отец 

Ф едор так  баял .
О номедни в церкви читал, ч и т а л .. ^

—  К огда?
—  А ономедни, помнишь, как  ты ошшо прикурнул. 

С коль смеху-то было!
К рестьяне захохотали; началась свалка: прикурнув- 

щ его в церкви крестьянина один друж ески ударил по го
лове, другой щ елкнул по носу, прикурнувш ий сдачи дал ; 
пристали прочие. Егор И ваны ч уш ел в сад. З а  ним ушел 
и один крестьянин, старик Петр Егорыч. Он пользовался 
в селе всеобщ им почетом и потому пошел от крестьян 
благодарить хозяина на угощении.

—  Что, Егорыч? — спросил его хозяин.
П етр Егорыч поклонился и сказал :
— П окорно благодарим , батю шко, на ваш ем на уго

щ ении. С лавно напились и наелись.
—  Спасибо. Н аелись ли ребятки-то? Сыты ли?
— Оченно благодарны  остаемся.
—  Ну, спасибо. Д а  скаж и им, чтобы они завтра  мою 

тр аву  скосили.
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— Оченно хорошо-с.
П етр Егорыч стоит.
—  Ну, что тебе еще?
— М не бы, батю ш ко, поговорить с вам и надобно.
—  Теперь некогда.
П етр Егорыч все стоит.
— У бирайся, каналья! тебе сказано, что некогда! — 

закричал  становой.
П етр Егорыч, почесав заты лок, ушел.
— Егор И ваныч, потрудитесь спросить, что ему 

надо, — сказал  отец Ф едор Егору И ванычу.
Егор И ваны ч уш ел, П етр Егорыч приш ел к крестья

нам  во двор.
—  Ну, что, П етр Егорыч?
— Ништо. Н екогда, бает.
—  А, дуй те горой. П одем все! Вали!
— Д а , некогда! Д ел а , вишь ты: в карты  играю т!
— Н у их к л е ш и м !. .
К рестьяне пошли на улицу.
— Отец Федор велел мне спросить тебя, П етр Е го

рыч, что вам надо? — спросил Егор И ваны ч.
— У ж  эфто дело мы сами знаем . Уж ему и скаж ем , а 

тебе нет.
Егор И ваны ч уш ел назад .
Высшее сельское общ ество только после уж и на разо 

ш лось по домам .
— Ну, Егоруш ко, насмотрелись мы на лю дей. Гово

рят — просто уши вянут. Это, по-моему, оттого, что з а 
знались больно, заваж н ичались, — говорил И ван  И ваны ч, 
возвращ аясь домой и пош аты ваясь.

— Нет, тятенька, это не от барства, а оттого, что они 
светские люди.

— Бойся ты этих людей. Р ади  бога, б о й с я .. .  А я, Е го
рушко, пьян! О, э-э, как  п ь я н ! . .  А я, брат, хош ь и пьян, а 
знаю , что у меня лош адка не поена стоит. Анна, дура, не 
напоит. Я хоть и пьян, Егоруш ко, а позови меня на тре
б у — все с д е л а ю ...  А позови Ф едора Терентьича или 
В асилия Гаврилы ча — не пойдут, ей-богу не п о й д у т .. t

«Э кая с к у к а !» — дум ает Егор И ваныч.
— А ты, Егоруш ко, не пьян? ,
— Голова болит.
— А ты, Егоруш ко, много пил. Г р е ш н о ... Стыдно, 
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Е го р ч и к .. .  Ты ещ е молодой, пример долж ен другим по
казы вать . . .  У ж  больно мне не понравилось, как  ты там с 
мировы м в слово сказал . Они лю ди такие скв ер н ы е .. .  
Н у, к а к  м ож но обиж ать отца Ф едора?

—  Я его не боюсь. Ведь я сам  буду свящ енником, да  
ещ е городским.

—  У! ты моя чечечка! золото ты мое! — И ван  И ваны ч 
обнял сына и поцеловал пять раз. — Голубчик ты 
м о й .. .  — И ван  И ваны ч захны кал.

—  П олно, отец.
—  Сыночек ты мой!
—  Будет, завтр а  ехать надо.
С тари к  очнулся.
—  А что, р азве  я не поеду? Я, брат, такую  пляску з а 

дам ! Всех удивлю .
—  Н адо  бы сю ртучок сшить. '
С тари к  задум ался .
—  Ну, Егоруш ко, не туж и, все справим.
Р а н о  утром П оповы  закусили, запрягли  лош адь в по

возку, н аклал и  в нее необходимые туалетны е при надлеж 
ности, хлеба, пирогов и стали прощ аться с Анной и ее м у
ж ем .

—  Смотри, Анна, ж иви скромненько д а  домиш ко бе
реги, —  н аставляет  отец.

—  Все, тятенька, исполню. Ты, тятенька, скорее при
езж ай .

—  Н у уж , не знаю . Вы меня здесь совсем измучили. 
Ж и ви те  скромненько. А ты, П етр М атвеич, смотри, не бей 
Анну: бог тебя накаж ет.

П етр М атвеич молчит. Ему, как  видно, ж алко  р ас 
статься  с стариком . Анна плачет. Н а прощ аньях всегда 
как-то на человека грусть находит. К аков бы человек ни 
бы л: зол  ли он, капризен ли, или просто дурак , но с кото
рым ж и веш ь несколько лет, так  оно грустно делается  в 
то врем я, когда он уезж ает. П оповы  поцеловались со сво
ими родными, те зап лакали , зап л ак ал  и И ван  И ваны ч, 
хотя ему не следовало бы п лакать; вероятно, он оттого 
зап л ак ал , что ему представилось то, как  П етруш ка 
будет тиранить свою ж ену. К рестьяне и мальчиш ки хотя 
и не плакали , но им было ж ал к о  своего дедуш ки.

—  И ван  И ваны ч, смотри, скорей приезж ай.
—  К ак  ж ениш ь своего сына, так  и приезж ай.
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—  П рощ айте, ребятки! — С тарик со всеми поцело
вался.

— П рощ айте, братцы! — сказал  Егор И ваны ч.
П оповы тронулись. К рестьяне долго глядели на них,

а встречные ш апки скиды вали и говорили: прощ айте. Они 
поехали мимо дом а отца Ф едора. Он уж е встал  и сидел в 
рубахе у окна, с папироской во рту.

— П рощ айте, Ф едор Терентьич! — сказал  И ван  И ба- 
ныч.

— П рощ айте! С богом!
С тарик погнал лош адь, и лош адь припустила ш агу.
— В которую ж е сторону дорога идет в С толе- 

шинск? — спросил отца Егор И ваныч.
— А вот выедем, спросим.
— К уда это, И ван  И ваны ч? — спросил стари ка по

павш ийся письмоводитель станового пристава, ш едш ий с 
пруда с удилиш ком.

— В Столеш инск, сына женить.
— К акое им, тятенька, дело, куда мы едем? К ак  глуп 

этот сельский народ!
— Экой ты глупый, Е го р у ш к о !. .  У ж  обычай такой. 

А вот ты ж енись-ко да  посвятись —  проходу не дадут, всё 
будут сп р аш и в ать .. .  П устяки, пустяки, а тож е накось, 
попробуй, ж енись д а  п о святи сь!. .  Р аску си -ко !. .

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я  

Н е в е с т а

-  Столеш инск город старый. П остроен он м еж ду двум я 
горами и разделяется  маленькой речкой, которая в июле 
месяце делается ручейком. И ной завод  лучш е вы глядит, 
чем Столеш инск. Он только и славится, что пятью кам ен 
ными церквами архитектуры  X V II и X V III столетий. 
В нем только два частных каменных дом а: один городни
чего, выш едш его н азад  тому десять лет в отставку, и б л а 
гочинного Тю ленева; остальны е дом а, за  исклю чением 
казенны х, все старые, построенные н азад  тому, м ож ет 
быть, сорок, ш естьдесят лет. Тротуары  сущ ествую т только 
около здания присутственных мест, здания, вм ещ аю щ его 
в себе, за  исключением духовного правления и почтовой
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конторы, все присутственные м еста, в том числе и тю рь
му, назы ваем ую  попросту острогом. Ф онарей и извозчи
ков не имеется, нет так ж е  ни одного бульвара или места 
для  гулянья, кром е кладби щ а д а  леса, которого очень 
много около гор и дальш е за  городом, м еж ду горами; нет 
ф отограф ии, типограф ии, театра, д аж е  нет ни одного ф ор
тепьяно или рояля, и аристократия увеселяет себя ор га
ном городничего и ш арм анкой земского исправника. Все 
необходимы е вещ и д л я  ж и вота и наруж ного украш ения 
получаю тся: первы е —  раз в неделю, именно в понедель
ник, а последние — каж ды й день или раз в месяц на 
З д в и ж е н с к о й  площ ади и в гости н ом  дворе, состоящ ем из 
деревянного ам бар а  с двенадцатью  л авкам и  с двух бо
ков, из которы х торгую т только в пяти, а в последних, 
говорят, торговать нельзя, потому будто, что эти лавки  
устроились не на п р и го ж е м  месте. С ам ая  местность го
рода до  того, говорят, непривлекательна, что город надо 
бы построить не внизу, а на которой-нибудь горе, потому, 
говорят горож ане, что весной и осенью грязь бедовая: 
«вода непроходим ая, и такая-то  ли неприятность проис
ходит по ночам от воров и разны х ссыльных; что у ж а 
сти. . .»  У ж  если говорят так  стары е ж ители, никуда не 
вы езж аю щ и е из города, то, долж но быть, Столеш инск 
незавидны й город. Говорят, что кто-то из купцов хотел 
перевести город на другое место, именно на одну из гор, 
д а  ж и тели  не согласились: побранили того, кто первый 
вы дум ал строиться тут, посудили, что эти домиш ки денег 
стоят, а там  опять стройся, да и кам еш ек на одном месте 
обрастает, так  и бросили вопрос о перенесении города на 
другое место и об улучш ении этого города, решив, что 
ладн о  и так: ж и ли  ж е  лю ди до нас, и мы прож или много 
л е т . . .  Нечего!

Столеш инские ж ители лю ди бедные, а бедные люди 
только при больш их деньгах, полученных неож иданно, 
разб и р аю т вкусы  и проявляю т барские зам аш ки. С толе
ш инск от губернского города в трехстах верстах, и от него 
до губернского города идет одна дорога, летом грязн ая  и 
до  того трясучая , что каж ды й проезж ий проклянет ее не 
один раз, а зимой по ней ездят гусем и вы валиваю тся в 
ухабах , от станции до  станции, раз по пяти. Эту дорогу 
поп равляю т крестьяне только тогда, когда губернатору 
вздум ается  проехать в С толеш инск для  своего удоволь
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ствия. Торговля тут очень плохая. М ука  привозится 
только зимой, потому что ее приплавляю т летом  в губерн
ский город из других смеж ны х губерний, и потому мука 
дорога; спросу на работы мало; сбыту различны х м ате
риалов ещ е меньше. Город населяю т две тысячи мужчин 
и ж енщ ин. М ужчины — народ  почти весь занятой; ж ен 
щины, которых больш е мужчин, или — народ, работаю 
щий на мужчин и на разны е семейства, или — народ 
праздны й. В число этих классов дети до восьмилетнего 
возраста не входят. М уж чины состоят из чиновников, слу
ж ащ их в разны х присутственных местах, отставных и под
судимых, купцов, мещ ан, из которых тридцать человек 
портные и сапож ники, четы рнадцати крестьян, зани м аю 
щ ихся постройкой и починкой домов, кладкой и пере
кладкой печей и прочим мастерством, инвалидной 
команды  и нищей братии. В число мужчин входят такж е 
и духовные. Всех духовных в Столеш инске полагается 
д вад ц ать  семь человек, но их бы вает только д вадц ать  
один. И з ж енщ ин работаю т мещ анки и чиновницы — на 
свои семейства и на муж ей; прачки, стряпки — больш ею 
частию ж ены  солдат и крестьянские вдовы.

Л ю ди в С толеш инске — больш ею частью получивш ие 
образование в Столеш инске. П риезж ие из губернского 
города не много их подвигаю т, потому что они едут не для  
просвещ ения и прочей .пользы, а для  денег и разны х удо
вольствий; сначала скучаю т и смеются над городом, а по
том сами привы каю т к Столеш инску. Столеш инцы только 
и переняли от приезж их и бы валы х людей, что научились, 
и то в аристократическом кругу, говорить свысока или, 
прощ е сказать, говорить на а, например: п а ж а л у с т а , сде
л а й те  а д а лж е н и е , пакорнейш е п р а ш у  и т. п., — и 'д а м ы  
теперь уж е щ еголяю т в преогромных кринолинах.

В С толеш инске для  образования детей сущ ествуют два  
училищ а: духовное и уездное (светское), для  мальчиков. 
К акой-то судебный следователь предлагал  было ж ителям  
открыть училищ е для  девочек и проект свой представил 
губернатору, д а  губернатора перевели и перевели такж е 
на другое место судебного следователя; ж ители решили, 
что образовать детей мож но и дом а, а по-училищ ному 
образовы вать стоит много денег. Т ак  и бросили толковать 
о ж енском  у ч и л и щ е .. .  П ри таких-то условиях ж ители 
умеют попеть две или три песни, как, например: «Не белы
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снеги», «Выйду л ь  я на реченьку», «Среди долины ров
ныя», поплясать две-три кадрили, поиграть в * карты  на 
р азн ы е лады , посплетничать, передразнить кого-нибудь* 
погоревать и посмеяться; умеют лицемерить и угодить 
своим начальникам , но умственность ихняя стоит с д в а 
дцатилетнего  возраста  нетронутою. Конечно, они могут 
сочинять отнош ения и разны е канцелярские бумаги, но 
спросите вы их о предмете, касаю щ ем ся их дом аш ней 
ж и зни , они вам  наговорят такую  нелепость, что вы их д у 
ракам и  назовете. Там  только и понимается «Сын отече
ства» , «С еверная почта» и «Б ирж евы е ведомости», кото
ры е читаю тся н арасхват, д а  и то понимаю тся с трудом, и 
каж ды й  каж ды е новости судит, как  он понимает. Н адо з а 
метить, что эти лю ди го ло в о ло м н ы х  статей не могут по
нять: их только и заним аю т — политика, разны е новости 
и разн ы е происш ествия. С татьи по вопросам, помещ аемы е 
в этих газетах , д аж е  в «Сыне отечества», они не читают. 
И з ж урн алов  там  выписы ваю т один экзем пляр «М одного 
м агази н а» , д ва  «И ллю стрированной газеты », три «Б и б
лиотеки д л я  чтения» и два  «Отечественных записок». 
И  в этих-то ж у р н ал ах  они читаю т только беллетристику, 
а  остальны е статьи остаю тся неразрезанны м и, д а  и бел
летристику они лю бят не серьезную , а смешную. П опа
дись им смеш ной или глупый ром ан, или глупая, повесть, 
хотя стары х лет, они ее станут читать р а з а  по четыре в 
год. Одни только учителя там  лю ди образованны е, но они 
светского училищ а, а не духовного, и так  как  их немного, 
то общ ество их не любит, потому что их почему-то н а 
звали  вредны ми лю дьми, и они завели  свой круж ок. Этих 
учителей там  не лю бит д аж е  сам  смотритель, человек уж е 
стары й. Хотели они открыть воскресную ш колу, но им не 
дозволил городничий.

Внеш нюю обстановку Егор И ваны ч увидал, и ем у го 
род, после губернского, п оказался  деревней. П рисевш ий 
к  ним с полдороги учитель уездного- училищ а, Алексей 
П етрович М азуров, рассказал  то, что мы уж е знаем . 
Е гору  И ваны чу до образования д ел а  м ало было. У него 
только  одно было в голове —  ж ениться, а там , м ож ет 
быть, и хорош о будет.

Егор И ваны ч ещ е вот что узн ал  от М азурова.
—  А что, А лексей П етрович, каков этот господин 

Бурдин? — спросил он М азурова.
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— Будрин-то? . ï — вы смотрите не позабудьте, что он 
Б у д р и н .. .  — каж ется, что он человек так  себе. Т олько я 
знаю , что он деспот.

— Н е м ож ет быть?
— Свою ж ену и детей он бьет, как  м уж ик бьет свою 

лош адь.
— Н у, а дочь какова?
— Д очь ничего. Д евуш ка так ая  забитая , что каж ется , 

она сам а не р ада  своей ж изни. Впрочем, она, поди, з а 
муж ем.

Е гора И ваны ча д рож ь пробрала.
— Н еуж ели? — спросил он.
—  Впрочем, не могу сказать , вы ш ла она или нет. Ви- 

' дите ли, я отправился из города девятнадцатого  ию ля,
когда у нас публичный экзам ен  кончился. В это врем я за  
нее сватался  заседатель уездного суда Удинцов. У него 
отец тож е свящ енником в Крю кове. Н е  знаете ли?

— Нет.
— Ну, он человек хороший; кончил курс в семинарии, 

был секретарем  в губернском п р авл ен и и .. .  Я думаю , что 
Будрин отдаст.

— У ж  конечно. То заседатель, человек, поди, богатый, 
а мы ч т о .. .  — сказал  И ван  И ваны ч.

— Вот этот У динцов и с в а т а л с я .. . Будрин было не 
соглаш ался, а потом, говорят, что согласился.

— Э кая д о с а д а !— сказал  И ван  Иваныч.
— И давн о сватался? — спросил Егор И ваны ч.
— Д а  в м ае месяце ещ е говорили. Тут, видите ли, 

дело не просто: Удинцов-то ж ивет рядом с домом Буд- 
р и н а . . .  Ну, стало быть, его проняло и ее проняло.

— Ой? — спросил И ван  И ваны ч, т ак  что у него ви- 
тень вы пал из рук.

— Очень понятно. В эдаком  городе вы не найдете хо
рош их невест.

— Ч то ты?
— Н апрасно едете.
— Ей-богу?
—  В идите ли, отец дьякон, народ у нас глупый, і
— Полно!
— П р а в о .. ; Н о, конечно, народ нетронутый.
—  Значит, благочестивый?
— Н е то я  хочу сказать. Ум их н е т р о н у т .,
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—  Н у его к  богу, с умом-то! . .  Б ы л а  бы невеста 
хорош ая, —  все бы было х о р о ш о .. .  Т ак  как, Его- 
руш ко?

—  П лохо, тятенька.
—  Д е л а  как  саж а  бела. — С тарик головой покачал и 

зап ечали лся. — Н е послать ли нам  сватов? — сказал  он 
немного п о го д я .. .

—  А если она зам уж ем ?
—  Т ьф у ты, грех! Совсем сбился с п а н та л ы к у .. .  — 

С тари к  плю нул. —  Т ак  как, Егоруш ко? Ты ведь курс кон
чил, придумай. У тебя ведь голова-то, поди, не сеном н а 
бита.

—  П раво, не знаю . А вы, Алексей П етрович, не знаете 
на примете невест?

—  Я всего-то пять месяцев ж иву в городе. Здесь ни с 
кем не знаком , д а  и не стоит знаком иться.

—  А вы ж енаты ?
—  Я со стряпкой живу.
— Полно? Вы-то? учитель-то? —  проговорил И ван  

И ваны ч, хохоча.
—  Ч то ж е  вы тут худого находите, отец дьякон?
— Т яж кий грех.

Б .......................................................................................................... ' • • • • • • • • • в

Они остановились против квартиры  учителя.
—  Я бы вас, отец дьякон, к себе пригласил, да  квар 

тира у меня небольш ая, к тому ж е  сестра с братом  и м а
терью  ж ивут.

Егор И ваны ч подумал, не ж ениться ли ему на сестре 
учителя.

— А она зам уж ем , Алексей П етрович? — спросил он 
учителя.

— В дова; с двоими детьми ж ивет.
«Н у уж , не пара», — подумал Егор И ваныч.

— А ей сколько годочков от рож дения? — спросил 
И ван  И ваны ч.

—  Сорок шестой. Ничего, ж енщ ина добрая.
П осле прощ аний и разны х благодарностей учитель 

уш ел в свой дом; П оповы остались на улице и поехали 
дальш е.

—  Где ж е  мы, тятенЬка, остановимся?
—  Ну, где-нибудь. Ты лучш е придумай, как  невесту 

искать.
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— Что ж е  я, тятенька, с д е л а ю !. .  Вы вот что скаж ите, 
много ли у вас денег.

— А тебе на что?
Егор И ваны ч подумал, что он, пож алуй, обидел отца 

своим вопросом. Он ничего не сказал .
— Д а  денег-то м аловато, Егоруш ко. Н а сено да на 

овес будет; пож алуй, и на квартиру хватит.
— П лохо, тятенька. А если мы д а  н азад  воротимся?
— Н е т у ж и .. .  Н а бога надейся, все будет ладно.
— Н е лучш е ли  нам, тятенька, на постоялый? . .
— Ч то ты, что ты! . .  Н ам -то  на постоялый?
—  Д а  что ж е  тут худого! Н е на улице ж е  нам ж ить, 

Д а  и сами ж е  вы говорили, что остановимся на постоялом.-
— Глупый ты, Е го р у ш к о .. .  Ну, как  ж е  мне, дьякону, 

с м уж икам и в каб аке  быть? . .  С каж ут, пьяница горькая, 
коли по кабакам  т р е т с я .. .  Д а  и господу богу ответ даш ь,

— А в селе вы разве  не ходили в кабак?
— И  не говори лучш е. О серж усь, уйду. А я, знаеш ь, 

что придум ал? — сказал  он весело.
— Ч то такое?
— А вот что: поедем мы прямо вот к этой церкви и 

спросим, кто там  дьякон, а потом узнаем , где его дом, 
и поедем туда.

— Это, тятенька, очень смешно будет.
— Ну, не в р и . . .
— М ы лучш е так  сделаем : подъедем вот к этому дому 

и спросим, нет ли  там  квартиры ; а если нет, то там , ве
роятно, знаю т, где есть квартиры .

— П ож алуй.
У ворот деревянного дома, покачнувш егося на левы й 

бок, с тремя окнами, отчасти зам азанны м и бумагой, 
стоял не то мещ анин, не то крестьянин. И ван  И ваны ч 
подъехал к этому дому,

—  Здраствуй , дядя! — сказал  Егор И ваны ч.
— Здраствуй , — отвечал тот.
— Вот что, д ядя , нет ли у тебя лиш ней комнаты ?
—  Нету, нету; сами ж ивем , д а  чиновник один ж ивет.
— Н ет ли у кого другого?
— Д а  право, не знаю . Оно, конешно, м ож но поискать, 

да  надо обож дать м аленько.
— Где ж е  ж дать-то  будем? Н а  постоялый идти не

ловко. . .
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■— Оно, конешно, што неловко. А вы заведите ло- 
ш адку-то во двор, пож ивете у меня денек-другой, я уж о 
схож у.

—  А есть ли у тебя место-то? Смотри, чтобы не тесно 
было.

— Ну, день-другой можно. Там, в горенке, чиновник 
из суда с ж еной ж ивет, там  можно.

■— Н адо его спросить; мож но ли еще.
—  Чего спраш ивать! Д ом -то, поди-кось, ведь мой? . ,  

А я  с вас по пятиалты нничку возьм у за  день.
— Возьми десять.
З а  десять копеек хозяин согласился впустить их в го

ренку. В этом доме были две  комнатки и кухня. Кухню и 
одну ком натку зани м али  хозяева — отставной солдат с 
женой, а другую  чиновник. Хозяин, П оликарп Федорыч, 
ізанимается столярным ремеслом, — он и работает в ком 
натке днем. От его работы стоит стук, и во всем дому 
постоянно пахнет или маслом, или махоркой.

—  П ож алуйте в мою горенку, — сказал  П оликарп 
'Ф едоры ч П оповым, вводя их в комнату. И х встретила хо
зя й к а  с ребенком на руках и два бойких м альчика.

—  П осидите здесь чуточку, я  сейчас распоряж усь. — 
И  солдат  ушел.

—  Вы из каких мест, батю ш ка? — спросила Егора 
И ван ы ча хозяйка.

—  И з И вановского села, П етровского уезда.
—  Д алеконько . К  родне, чай, приехали?
—  Н ет, по делам  разны м, хозяю ш ка. М еня сюда н а

значили во свящ енники, — сказал  Егор И ваны ч.
—  С лы ш али д а в и ч е .. .  Т ак -то сь !. .  А мы к Знаменской 

церкви принадлеж им . О тец Василий такой, бог с ним, 
привередник.

—  А что?
—  Д а  к ак  ж е . : . Горд больно, уж  так-то ли важ ен, 

спаси бог.-
М еж д у  тем хозяин ругается с своим постояльцем,
— А коли так, —  долой с моей квартиры!
;— Н у, и уйду! Э к вы думал: ж ен а скоро родит, я  плачу 

полтора рубля, а  он ещ е ж ильцов в мою комнату хочет 
пустить!

-ч- Тебе говорят: я  хозяин-то, а не ты. Сичас воні 
/  —  И  уйду,
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— Экой гад! Д в а  с половиной месяца ж ивет всего-то, 
а за  кватеру заплатил  только за  один месяц. Я, говорит, 
ж алованья получаю три р у б л я .. , М ука просто с этими 
жильцами!

— Вы, хозяин, не беспокойтесь, пож алуйста: мы в 
другом месте поищем квартиры , — сказал  Егор И ваны ч.

— Уж вы не сомлевайтесь, я вам сам а поищу квар- 
тиру-то; а теперь вы и в эвтой комнате пож ивите день- 
Другой.

П оповы располож ились в мастерской солдата.
— А у вас,- отец дьякон, есть билет? — спросил хо 

зяин.
—  Н а что?
— Б ез билетов мы никого не держ им , потому, значит, 

начальство строго, а лю ди-то всякие бываю т. Вот н е 
давно какого-то беглого м онаха поймали, все с книж кой 
ходил да  деньги сбирал.

И ван  И ваны ч струсил. Он свои бумаги в селе оставил.
— Д а  у меня бумаги-то в с е л е .. 5 П озабы л, П оликарп 

Федорыч.
—  А без паспорта я вас д ер ж ать  не стану,
Егор И ваны ч подал хозяину свои бумаги.
— У ж  я их к себе возьму, — сказал  хозяин, посмот

рев бумаги.
— Зачем ? . . . .
— Уж так  у нас в обычае.
—  Д а  они мне нуж ны всегда.
Д ел о  уладилось за  водкой, которую купил И ван  Ива-- 

ныч и которою угостил хозяина с женой. З а  уж ином го
ворили про дело.

— А кто здесь благочинный?
— Б ог его знает. Говорят, самы й старш ий здесь про

топоп Антон в П реображ енском  соборе.
—  Что он, ж енат?
— Ж ен ат. Говорят, детки есть.

—  А дочери есть?
— Есть и дочери. С тарш ей годов сем надцать будет, 

а младш ей годков восемь. С тарш ая-то  модница такая , — 
ужас!

— Вот, Егоруш ко, и невеста. М ахни-ко! . /
— Д а  как  подступиться-то?
— То-то вот и есть. П ротопоп, д а  ещ е и благочин
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н ы й .. .  А мы вот что сделаем : пойдем завтра в этот собор 
и расспросим  хорош енько, как  и что.

Д- Это будет всего лучш е, — сказал  хозяин.
К огда П оповы  легли  спать, они долго рассуж дали  о 

своем деле.
— П лоховато, Егоруш ко. Н адо бы нам, Егоруш ко, 

где-нибудь поближ е сы скать невесту-то. А то з а е х а л и .. .  
иш ь ты, куда заехали , и уехать-то н азад  не с чем будет.

—  М ы попробуем у протопопа посвататься.
—  Л егко  посвататься-то? Н а-ткось, протопоп, д а  еще 

благочинны й, і . так  и отдаст! Зн аю  я этих благочинных- 
то. А впрочем, Егоруш ко, не туж и, авось обладим.

— С кверно, что у меня сюртук-то худой.
—  Ничего. С кверно, что у меня вот денег-то м алова

то! . .  П етру  дьякону написать, — не пришлет, скаж ет: ну
ж но на пято-десято самому. Л ош адку  продать — ж алко.

—  Я думаю , тятенька, если мне не посчастливится ж е 
ниться, я в губернский поеду.

—  Зачем ?
—  Б уду  проситься в академ ию  на казенны й счет.
—  Н е туж и, Егоруш ко: все перемелется — мука будет. 

У ж  куда тебе в твои годы учиться?
— И в  тридцать лет люди учатся.
—  Н у уж , не е з д и .. .  П ож иви со мной; утеш ь меня, 

с т а р и к а .. .  А ты вот что сделай: поди завтра  к благочин
ному. . .

—  Что я буду делать  у него?
—  П окаж и  ему указ. Н а то он и дан, чтобы тебе по

скорее ж ениться на ком хошь. А ж алко , Егоруш ко, что 
Б удри н а-то  дочка зам у ж  в ы ш л а .. .  Поди, хозянн-то врет, 
что он нехорош ий человек.

—  З а в т р а  мы всё узнаем.
Утром рано их разбудил хозяин своей стукотней. Н а 

пивш ись чаю, они пош ли по городу. Н австречу им по
п ался  дьячок. Д ьячо к  снял ш апку.

—  Зачем  изволили приехать, отец дьякон?
—  П о делам .
—  П о невесту приехали?
—  А вы как  знаете?
—  П омилуйте, весь город знает, что вы приехали с 

сыном и ж енить сына. Мы уж е знаем , что вы назначены  
свящ енником  в Знам енскую  церковь, — прибавил он,
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обращ аясь к Е гору И ваны чу. — Зайдите ко мне на м и
нуточку.

П оповы пошли.
— Вы какой церкви?
— П реображ енского собора.
— С тихарь имеете?
— Точно так. А у нас, я вам  скаж у, у отца благочин

ного есть дочка, Н адеж да  Антоновна. П осватайтесь-ко.
—  Он, поди, ж дет  из академ истов.
— Н у уж , в эдакую -то д ал ь  академ исты  не поедут.
Д ьячо к  накорм ил их говяж ьим и пирож кам и и посо

ветовал сходить Е гору И ваны чу к отцу Антону.
Они отправились по церквам . Д орогой дьячок р асска

зы вал  П оповым, что отец Антон сн ачала был дьяконом  в 
губернском городе, потом его сделали свящ енником  в 
Столеш инске, где он прослуж ил пятнадцать лет в соборе, 
и так  как  был учителем в духовном уездном училищ е, то 
его, за  старание к воспитанию детей и по засви детель
ствованию начальства о беспорочной служ бе, произвели в 
протопопы и назначили благочинным в собор. Отцу 
Антону осталось служ ить до отставки только год, и он 
имеет в городе каменны й двухэтаж ны й дом. Д олж ность 
его такая : он заведует всеми церквами города и уезда, 
состоит смотрителем духовного уездного училищ а и м ис
сионером по делам  раскольников, и поэтому его боятся 
как  старш ие, так  и дети м уж ского пола. С луж и т он в 
церкви сколько ему угодно, делам и  зани м ается  так  ж е, 
в училищ е, помещ енное в его ж е  доме, ходит каж ды й 
день и каж ды й день делает там  расправу  посредством 
розог. Говорят, что в престольные праздники он сказы 
вает  проповеди, но проповеди эти идут одного и того ж е  
содерж ания вот уж е десять лет. Если придется сказы вать 
проповедь при влады ке, то он просит сочинить своего 
зятя, свящ енника Благовещ енской церкви. В Знам енской 
церкви полагается д ва  свящ енника, один дьякон, дьячок и 
пономарь. П риход этой церкви небольшой, хотя к ней при
писаны три деревни с одним селом, в которых церковь ещ е 
пока строится; ж алован ье  небольшое, и то вы дается по тре
тям . К азенны х квартир ни для  одного церковнослуж ите
л я  в С толеш инске нет. П оповы узнали такж е, что невесты 
есть ещ е у одного столеш инского свящ енника, одного 
дьякона и двух  дьячков. С тало быть, горевать не о чем.
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— Т ак-так-тось, Егорушко! — сказал  весело И ван 
И ваны ч сыну. — Н евест много, хоть любую бери.

—  Все это хорош о. Н адо  ещ е смотр им сделать да 
стороной узнать, каковы  они.

— Всё они, каж ется , ничего. М о ж н о .. .  Только у 
отца П етра дочка немнож ко рябовата. Д а  это что! . .

Д ь я ч о к  привел их опять в свой дом и купил водки, 
К  нему приш ел соборный дьякон, отец Андрей С оловьев, 
О тец А ндрей был ещ е молодой дьякощ  получивш ий место 
н а за д  тому полгода, человек веселый и очень беспокойный 
в пьяном состоянии. З а  буйство его д ва  р аза  исклю чали 
из архиерейских певчих и только за хорош ий голос и 
больш ие способности его сделали сперва дьячком  в к а 
ф едральном  соборе, а потом и дьяконом  в Столеш инске. 
Он был знаком  Егору И ваны чу. Я вилась водка; началось 
угощ енье.

—  Уж я, Егор И ваны ч, так-то  покучу на свадьбе — 
лю бо! А апостол т а к  отчитаю, что рам ы  будут трещ ать, 
или так, чтобы венцы у вас попадали с головы.

—  Зачем  венцы? . Если венцы спадут — плохо, — з а 
м етил И ван  И ваны ч.

—  В ерьте вы им! — сказал  Егор И ваныч.
—  Д а  к ак  же! —  ерш ится И ван  И ваны ч: — уж  такая  

прим ета давн о у нас. К аж ды й ребенок знает, что если 
венец упадет, то этот человек преж де умрет обручаю щ е
гося с ним.

— Ох вы, стары е люди! Зн аеш ь ли, дядька, куда тебя 
надо? . .  Н у, д а  не скаж у.

Этот дьякон, отец Андрей Ф илимоныч, пригласил к 
себе П оповых, угостил их там  и д ал  одну комнатку для  
ж и тельства  их. Они уговорились так, что за  квартиру П о
повы платить не станут, а будут платить только за хлебы, 
и то или после свадьбы , или тогда, когда Егор И ваны ч 
будет свящ енником.

Н а  другой день Егор И ваны ч, вымывш ись утром в 
бане, отправился к  отцу Антону И ваны чу Тюленеву. П ро
топоп пом ещ ается во втором этаж е. В прихож ей Егора 
И ван ы ча принял пономарь, исправляю щ ий долж ность 
д ак ея  и подчас кучера сам ого Тю ленева и его семейства. 
К ом наты  чисто барские: из них пахнет мускусом.

Егор И ваны ч прож дал  часа два  до тех пор, пока не 
услы хал  из боковой комнаты  охриплый голос: Егор!
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П оном арь было вздремнул, а при этом  возгласе он 
очнулся.

— С каж ите обо мне, — сказал  Егор И ваны ч.
— Л адно. Только он сегодня с е р д и т .. .  — П оном арь 

уш ел.
Ч ерез полчаса выш ел из зал ы  в прихож ую  сам  прото

поп, в ш елковом подряснике и в туфлях. Он уж е сед, и 
видно, что очень горд и важ ен. Егор И ваны ч подош ел под 
благословение.

Они вош ли в кабинет. К абинет убран тож е на барский 
манер. Тут была бронза, серебро, ф арф ор, вещ и под чех
лом , ш каф ы  с бум агам и и книгами. П ротопоп сел.

— Я слы ш ал, вы назначаетесь сюда во свящ енники?
— Точно так-с.
— Очень рад . Егор! принеси чаю. Д а - с . . .  садитесь.
М олчание. П ротопоп зевнул. Егор И ваны ч стоит.
—  Д авн о  кончили курс?
—  Н ынеш нее лето.
— С кбренько-таки изволили место получить.
Егор И ваны ч показал  ему свои бумаги.
—  Хорошо. В лады ка будет зд е с ь ? . .  Ч то ж е  вы не 

садитесь? — Егор И ваны ч сел.
— Нет. П реосвящ енны й на будущ ий год собирается 

сюда.
— А отец ректор?
— Нет.
— Вы учителем мож ете быть?
— М огу.
— М не нуж но учителя арифметики. С делайте такое 

одолж ение.
— Очень хорош о-с.
М олчание.
— Н у -с .. .  Д а  когда вы будете посвящ аться?
— Его высокопреосвящ енство сказал  мне и на проше^ 

нии написал, чтобы меня посвятить в октябре.
— К ак  поздно! Отец В асилий Б удрин просто сму- 

чился. У него очень много занятий; он законоучителем  в 
светском училище.

— Я слы хал, что там , ваш е вы сокоблагословение, 
классы  бы ваю т только д ва  р аза  в неделю.

— В се -та к и .. .  Д а , одному очень трудно. Вот тож е 
в той церкви и дьякон  захворал . А дьякон  такой при
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мерный, трезвый, услуж ливы й. А это сам ое гл а в н о е .. 
Д а-с .

М олчание. П ринесли чай.
—  К уш айте.
—  В аш е вы сокоблагословение, купец Татаринов при

ш ел, — сказал  пономарь, — да какой-то дьячок.
— Это чистая беда быть благочинным. Светские гово

рят, что благочинным делать нечего и что мы напрасно 
только  ж ал о ван ье  получаем. А и не знаю т того, что, 
сверх главной обязанности быть свящ енником, у меня так  
много других тому подобных обязанностей, как , напри
мер, быть благочинным, то есть управлять округом. А вы 
ещ е не знаете, каково  возиться с духовен ством .. .  Тож е 
вот теперь см отрительская д о л ж н о сть .. .  Это каторга с ре
бятиш кам и . А тут ещ е миссионерство возлож или: об ра
щ ать и всячески стараться  о просвещ ении раскольн и ков .. .- 
В лады ка  такой, право, что я не могу придумать, как  бы 
освободить себя от всех этих обязанностей. Видит, что я 
хорош ий и стары й ч ел о в е к .. .  ну и . . .  О днако я пойду. Вы 
посидите немнож ко.

«Э к он разм азы вает. #. М иссионерство, говорит, н а 
доело. . .  А сам  дом каменный состр о и л .. .  И ш ь какое бо
гатство!» Егор И ваны ч стал смотреть в зал . Н о так  как 
он бы л близорук и без очков, то ничего там  не видел, 
а  слы ш ал только разговоры . Хотелось ему, по привычке, 
подслуш ивать, подойти к двери, д а  он боялся. П одслуш и
ванье он считает подлостью.

— Я это безобразие вы веду из вас. Я приберу вас к 
р у к а м .. .  — кричал благочинный.

— О тец благочинцый, я не виноват: я был выпив
ши, — говорил кто-то тоненьким голосом.

— П ьянствуете только вы. Убирайтесь, мне некогда.
— В аш е вы сокоблагословени е.. .  — Егор И ваныч 

услы хал  грохот. «Н у, — подум ал он: —  виновный, верно, 
в ноги кланяется».

— В аш е вы сокоблагословение, у меня семейство боль
шое. . .  Вы знаете, я всегда был ч естн ы м .. .

С тоящ ий или сидящ ий в зал е  купец в это время встал 
против отпертых дверей в кабинет благочинного. Он был 
не то красен, не то ж елт и почесывал свою бороду. Б л а 
гочинный подош ел к нему,;
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Ну-с, господин старовер, что скаж ете?
— Вы обо мне напрасно пишете в консисторию, что 

я  не обращ аю сь в православие, тем более что ныне, как  я 
вычитал в газете, нас более не преследуют.

Благочинны й увел купца в другую  комнату. О ттуда 
слы ш алось только:

— Я не боюсь в а с . . .  К аж ды й человек, господин 
благочинный, долж ен делать свободно что хочет.

Выш ли. К упец уш ел, а благочинный пош ел в кабинет 
и сел на кресло, тяж ело  отдуваясь.

— Ох, как  устал! П росто м ука с этими лю дьми. С лы 
ш али, какие они буяны?

— Очень плохо слы ш ал.
— М ученье. Н ет, надо будет серьезно приняться за  

ни*, надо будет объехать их всех. Ну, а этот р асколь
ник — это зверь, д у р ак  чистейший, а говорить, так  со
баку  съел.

Егор И ваны ч хотел сказать, что раскольники лю ди не 
глупые и терпят напраслину, но мог ли он сказать  это 
благочинному, у которого он искал защ иты ? Он хотел 
идти, но ему хотелось попросить об невесте.

— Е г о р ! . .  Е г о р к а ! . .  Это он, ш ельм а, вероятно с 
дьячкам и д а  дьяконам и в о зи т с я .. .  Н адо  его будет н а 
значить в звонари. Сходите, пож алуйста, туда, — и б л а 
гочинный указал  Е гору И ваны чу рукой на угол, а сам , 
достав из карм ан а пачку ассигнаций, полож ил их в стол,

' Егор и Егор И ваны ч вош ли в кабинет.
— Сходи на почту. На! — и благочинный д ал  Егору 

записку, на которой бы ло написано: возвратить пакеты  
за № №  312 и 313 в консисторию.

— Ваш  отец — дьякон? -
—  Точно так?
— Отчего ж е  вы в академ ию  не едете? Вы бы прямо 

из академии в благочинные выш ли, а то эд ак  очень долго 
ж дать вам благочиния. В другом месте вы, при иных 
условиях, получите, как  это, впрочем, будет зависеть от 
влады ки. Здесь я благочиние предоставлю  своему зятю.

— Я, отец благочинный, теперь никак не могу продол
ж ать  учиться, потому что у меня отец очень стар и очень 
б ед е н .. .  брат мой в бедном месте дьяконом .

— Ну, это ничего. Вы хорош ее дело сделали, что не 
поехали. Н ынче академ исты  народ глупый стали , больно
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важ н ы . Вон мой зять, кан ди дат академ ии, сначала обо
ш елся со мной так  веж ливо, а теперь и  знать меня не 
хочет. Все училищ е в руки взял, почти всех учителей я 
через него переменил. Они, говорит, больны, стары  и ни
чего не смы слят, хотя всё народ  молодой были.

— С тало быть, он прав. Он больш е их знает, д а  и в 
сем инариях теперь обучаю т не по-старому.

Егор И ваны ч н ачал  разм азы вать  о семинарии, что они 
и учителя там ош ние все хорош ие люди; для  того чтобы 
показать , что он неглупый человек, — д аж е  похвастался 
своею проповедью . Он сначала подивился, что благочин
ный принял его очень веж ливо и разговари вает  как  с 
приятелем . Он д аж е  подумал: «Вероятно, у благочинного 
м ного грехов л еж и т  в консистории и архиерейской к ан 
целярии. П остой ж е; пугну я  тебя. И  мы тож е любим по
хвастаться . Здесь нельзя не сп о д л и чать .. .»

— Н ынче у нас отец ректор славны й человек в отно
ш ении семинарии, не то, что преж де, и человек очень 
строгий.

— Д а , да. С лы ш ал в прош лом годе в городе.
— Он мне сам предлож ил сюда, а потом хотел похло

потать, чтобы меня перевели в каф едральны й собор.- 
К огда ж е  я буду посвящ ен, он обещ ал мне дать  диплом 
на звани е учителя. Он д аж е  советовал мне открыть вос
кресную  ш колу и хотел написать вам  об этом предмете.-

—  Н у, вы с воскресными ш колами пропадете.
— Н ет, отец благочинный. Этой бесплатной ш ко

лой. . .
—  К ак  бесплатной?
—  В воскресных ш колах обучаю т даром , без р азл и 

ч и я — и детей и взрослых, преимущ ественно крестьян.
— П оговаривали  у нас об этом, д а  будет-то это бес

полезно.
В ош ла ж ен а благочинного, толстая, вы сокая, старая  

ж енщ ина, расф ранченная, как  попадья или купчиха. Егор 
И ваны ч поклонился ей. Та слегка поклонилась.

—  Благочинны й, иди обедать, — ск азал а  она мужу.-
■— Л адно. Н ад я  встала?
—  О девается.
—  Э к ее, неж ится. А П етька и В аська, поди, на 

улице?
—  Нет, в саду.
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Ведь я ж е  звал  сю да Ваську. ; і  Где письмоводи
тель?

— Он пош ел купить Н аде  табаку .
— Вечно у них амуры . Я эту дрян ь прогоню, коли з а 

мечу что-нибудь. Смотри ты у меня, смотри в о б а . . .  ни 
за  чем не хочет п р и гл я д еть .. .• Ну, что за  та б а к  девке!

— Д а  ведь ты куриш ь, благочинный!
— М олчать!
Егор И ваны ч пош ел к двери и поклонился благочин

ному.
— П рощ айте. П риходите ко мне завтр а . Я вас испы

таю, мож ете ли  вы быть учителем моему сыну и вообщ е 
в училищ е. А как  вас зовут?

— Егор И ваны ч.
— Хорошо!
— Это кто? — спросила без церемонии ж ен а  благо

чинного.
— Н е твое дело. П ош ла!
Егор И ваны ч уш ел.
«Вот дубина-то! — подум ал он. — Это просто черт 

знает к т о .. .  Ах, я  и забы л  попросить его дозволить мне 
сказать  здесь проповедь. Сил не пож алею , чтобы она по
нравилась. Впрочем, я покаж у ему ту, которую  в губерн
ском сказы вал . А гадко я  сказы вал , здесь лучш е скаж у».

И ван  И ваны ч был в восторге от рассказов  Е гора И в а 
ныча и обещ ался отслуж ить заздравны й молебен, когда 
только он ж енится на Протопоповой дочери.

— Ты у меня, Егоруш ко, у м ! . * с и л а ! . .
Андрей Филимоныч перед;: гзнивал благочинного, как  

он ходит, говорит, кланяется, ругается, ест и пьет, пере
дразнивал  такж е  и ж ену его. Все до слез хохотали.

— Д а  полно, А ндрю ш ка! — уним ала его ж ена.
— А я тебя по лбу! — И  дьякон ударил ее по лбу ку

лаком .
—  У, дурак, больно! ,
—  А тебе не довольно? Я тебе покаж у, к ак  благочин

ный Егорку бьет.
— П ерестань.
— Выйди на ростань! Ах, Егор И ваны ч, как  я вам  

расскаж у, что мы вы киды вали на наш ей Свадьбе, не так  
ещ е рты-то разинете, не так  ещ е свои зубищ и выпучите.

— Д а  будет тебе.
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Н у, я тебе зад ам  ещ е н о ч ь ю .. .  Я ещ е в семинарий 
научился всякой ловкости. П росто — сорви голова! . ,  
В сякого, конного и пешего, передразнивал , ф игляр пре
восходный был, такой , каких днем с огнем не сы щ е ш ь .. .  
П оставили, зн аете  ли, у нас на балу  стул поперек н ож 
кам и среди полу, а позади спинки его рю мку водки и го
ворят: коли ты больно х и те р .. .  д а  ещ е что го в о р ят-то .. .

—  Д а  перестань, Андрюш ка!
—  Ну, я вам  обоим на уш ко скаж у, — и дьякон  ска 

за л  им что-то на уш ко, те з а х о х о т а л и .. .  — Ну, достань, 
говорят, рю мку через голову зубам и и в ы п е й .. .  К аково? 
Н у, дум аю , черт вас  дери, стоит, не стоит — все р а в н о .. .  
что, говорю, дадите? Один дьякон говорит: ведро пива 
на г о л о в у .. .  Я и говорю: сам  съеш ь, а вот как  достану 
и выпью , так  на тебя вылью ведро пива, а с компании 
ведро сладкой водки. Ну, они за а р т ач и л и с ь .. .  Согласи- 
л и с ь -т а к и .. .

—  Н у, что, достали? — перебил его нетерпеливый 
И ван  И ваны ч.

—  П огодите. Вот я лег на спину пром еж  нож ек, го
лову  загнул  н а з а д . . .  смеются канальи , а эта ш ельма, 
Аню тка, говорит: отстаньте, Андрей Ф илимоныч (никак 
не могу выбить из ее головы эти слова — отстань да  
полно). Ну, смею тся, неловко так, а я все-таки сцапал 
рю мку во весь рот и держ у водку, — чуть не захлеб 
нулся, черт возьми. Потом, как  выпил, схватил ведро с 
пивом и сейчас ж е  облил им дьякона М аксим а, и прочим 
досталось. У ж  мы очень больно веселились. К ак  утром 
в баню  шли, так  на ухваты  платки надевали , — свахи шли 
с ухватам и  впереди, и вся компания нас то водой обли
вал а , то саж ей  м азали  щ е к и .. .  Песни как  з а д и р а л и ! . .  
Здесь  бы так  за  страм  сочли, а там  всегда так.

В еселая  ком пания руш илась с приходом дьячка, ко
торый сказал , что требует отец В асилий свадьбу венчать.

Егор И ваны ч пош ел с дьяконицей смотреть свадьбу, 
а И ван  И ваны ч пош ел разы скивать, не играет ли кто в 
ш аш ки. Т ак  к ак  играю щ их на дороге не оказалось, то он 
тож е поплелся в церковь, дум ая: уж  теперь я до тех пор 
не пойду смотреть свадьбы , когда мой Егоруш ка не ста
нет венчать. У ж  я тогда ряды ш ком с ним стану: коли 
ош ибется, подскаж у. Поди, у бедненького руки будут 
д рож ать .
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В церкви , на Егоруш ку все смотрели как  на приез
ж его: одни показы вали  на него пальцам и и спраш ивали: 
кто он? а другие говорили, что он приехал свататься  за  
дочь благочинного, и говорили такие вещи, что Егора 
И ваны ча коробило

П осле венчания дьякон с И ваном  И ваны чем  уш ли на 
свадебны й пир. Н апились чаю. Д ьякони ца стал а  почини- 
вать  подрясник м уж а, а Егор И ваны ч стал читать «О те
чественные записки» прош лого года. Он скоро полож ил 
книгу.

— К акая  дрянь! — сказал  он*
) — Что?

— Д а  напечатано в этой книге все лож ь. Д ействитель
ной ж изни нет.

— Полноте, тут хорош ая повесть есть, см еш ная такая . 
ѵ' — А вы что читаете?

—  Я повести читаю, а дьякон критику лю бит. Когда 
мы лягем  с ним спать, покою нет от него: леж и т и читает 
вслух; я спать хочу, а  он как  щипнет в бок, просто до 
слез проймет. С луш ай, говорит, учись, пока я ж ив.

— Я зам ечаю , отец дьякон, каж ется, лю бит вас.
I Д ьякони ца покраснела.

— А подчас такое слово загнет, что хоть вон б е г и .. .  
Ономедни пришел пьяний препьяный и орет во всю ива
новскую: близко не подходи, изобью. Я было хотела скру
тить его, да  он такую  затрещ ину д ал  в эту щеку,- что и 
свету бож ьего не взвидела. У ж  так-то мне было о б и д н о !. .  
п л акал а , п л акал а  я, а на другой день корила, корила 
его! « * В ногах в ы в а л я л с я .. .  Если хотите, Егор И ваны ч, 
я  вам  сосватаю  невесту.

—  К акую ?
—  Д очь наш его соборного дьякона А лексея Борисова 

К оровина, Л изавету . Ей в сентябре восем надцаты й будет* 
Я ее знаю , она моя подруга. Д евуш ка хорош ая.

— К расивая?
— Н у, нельзя сказать , чтобы краси вая , а только ру

кодельница, см ирная.
— Что ж е  она т а к  долго  не зам уж ем ?
— К ак  долго? Ей ведь теперь семнадцаты й, а в один 

год не скоро найдеш ь ж енихов, да  А лексей-то Борисыч 
под суд попался, поэтому хорош ие ж енихи обегаю т ее.

— З а  что он попался?.
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•— Зн аете  ли, он лю бит вы пивать, и в церкви перед 
евангелием  случалось вы пивать . З ато  у него голос 
огромный, у моего дьякона хуж е голос, верно оттого, что 
он ещ е молод. Б ы л  он, знаете ли, на похоронах: ж ену чи
новника похоронили. Там напился, что н а зы в а е т с я ,— 
душ а в меру. А он пьяный лю бит ругнуться всякими сло
вам и, и если его заденет кто-нибудь, он и рукам  волю 
даст, а он, как  ударит, так  и повалит на пол**. П оспорил 
он с городничим, ж ену его как-то обозвал, тот его обо
звал  пьяницей. А лексей-то Борисыч не посмотрел, что он 
городничий, схватил его за  мундир и оторвал две пуго
вицы совсем, с сукном. З а  это его, бедного, и отдали под 
суд. А ж алко! добры й какой; главное, голос у него здо
ровый: как  рявкнет, окна звенят! А рхиерей хотел было 
его к себе в протодьяконы  взять, да  вот, к ак  эта беда вы 
ш ла, ну его и отставили. Теперь мой м уж  стал старш им, 
а он служ ит редко, все пьет.

—  Он богат?
—  К акое богатство! Вот уж  полгода, как  ничего не 

получает, ну а преж де все пил. М ож ет быть, у него и 
есть деньги, д а  только едва ли. Л и за  говорит, что мать 
ее, Д а р ь я  И вановн а, берегет деньги от м уж а. П раво, со
глаш айтесь. Л и за  славн ая  девуш ка. Ч то вам в Протопо
повой дочери? правда, она краси вая  и разговорам и собаку 
съела, только вам  не пара. О на слиш ком горда. С нами 
не говорит, а поклониш ься ей, нос на сторону воротит,- 
Д а  едва  ли и отец протопоп отдаст ее за  вас.

—  Я дум аю  тут попы таться, у отца протопопа.
—  К ак  знаете, дело не м о е .. .  Только я  бы не совето

в ал а  вам . Л учш е взять бедную, д а  хорош ую ж ену, а не 
модницу какую -нибудь.

Егор И ваны ч спал в сарае. П робудивш ись утром, он 
услы ш ал разговоры  отца с дьяконом . Д ьякон  басил и 
кр якал ; И ван а И ваны ча — едва слышно.

— Так-то-с, И ван  И ваныч!
— То-то. А голова болит, надо бы опохмелиться,
—  А черт их дери! О похмелиться надо, встать только 

лень.
—  И  мне тож е.
— А м ы -таки дерябнули.
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Залихватски!
— Т ак ты как  дум аеш ь насчет Коровина?
— Д ум аю , можно. Н адо бы с е г о д н я ...
— Скорее лучш е. Зн аеш ь, что я сделаю ? . .  Пойдем 

сегодня сами без него к Коровину: если он пьян, р азб у 
дим, не пьян, к себе приведем.

— Л адно. Д а  у меня, брат, денег нет.
— Ну! Э ка б е д а ! . .  Н ам  бы не поверили в долг? — 

поверят. Вот Коровин говорит: я заби рал , заб и р ал  из 
каб ака  водку, не платил целый год, говорю: счет подайте 
в церковь. Те и подали. Ну, благочинный говорит: это не 
мое дело. Т ак  тот с носом и остался,

— Д а , трудно ж ить на свете...- Только я смекаю , 
ловко ли будет у Коровина-то высватать?

— Уж не беспокойся. Я сам  хотел свататься , да  отец 
посоветовал эту взять. И  как, слышь, выш ло: только что 
стал я свататься, вдруг указ из консистории: перево- 
дится-де он в село. Вот те и раз! Ну, перевелся, там  я 
и ж енился, потому что от благородного слова неловко 
отказы ваться,

— У тебя, брат, ж ен а славная.-
—  Д а  ничего. ï .
— Х озяйка хорош ая.
— Это правда. Этим меня бог не обидел. ; î  А мы 

пойдем, выпьем?
— Д а  р а н о ., .
— Ну, толкуй! смотри, солныш ко-то куда подня

лось! П ойдем?
— П ойдем. Д а  и к Коровину пойдем ж е?
— Н епременно. Тут дело  верное.
— Н адо ему сказать , чтобы он к протопопу не хо

дил.
— Н ельзя, ведь он здесь будет служ ить. Если Егор 

И ваны ч не пойдет сегодня к нему, то он съест его.
— Все бы подож дать не меш ало: авось протопоп-то и 

отдаст за  него свою дочь.
—  Н у уж!
Д ьякон  уш ел. Егор И ваны ч тож е слез с сар ая  и 

уш ел в дом. З а  чаем ш ел такой разговор:
— Ты, Егорущ ко, лучш е на дочери К оровина ж енись. 

Я уж  это дело всякими м анерам и обдумал.
— М не все равно.
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— Оно не все равно. П ондравится, ж енись, не по- 
ндравится, м ож но другую  найти. А насчет отца благо
чинного вы не беспокойтесь: не стоит овчинка выделки. 
О на хотя и наш его поля ягода, но, как  дочь благочинного, 
т а к  зав аж н и ч ал ась , что годится р азве  в ж ены  каком у- 
нибудь благочинному или светскому человеку вроде 
исправника и т. п.

—  Я теперь ничего не могу сказать.
—  К ак  знаете. А мы все-таки А лексея Борисы ча при

ведем  сю да, как  р аз к обеду.
Егор И ваны ч подум ал и пошел к благочинному.
Благочинны й был уж е одет. Н а нем бы ла ш елко

вая  ряса голубого цвета, кам и лавка и д ва  креста — один 
наперсны й, а другой в пам ять 1853— 1856 года.

— Здравствуйте! —  сказал  он Егору И ваны чу. — Мне 
нуж но съездить кое-куда по делам . П ож алуйста , займ и
тесь моим В асей. Я часа через три-четы ре буду. П ой
демте. — Благочинны й повел Егора И ваны ча в комнаты. 
П рош ли две  комнаты , убранны е хорош о, с цветами и с 
удуш ливы м  запахом  мускуса и резеды . В третьей сидела 
дочь благочинного, Н ад еж д а  Антоновна, девица лет д в а 
дцати , очень рум яная, здоровая, разодетая  в ш елк и в 
кринолине.

— П ош ла прочь! — сказал  ей отец.
— Т ам , папа, очень душно.
— Вечно ты у окна торчишь! П ош ла, тебе говорят! — 

Д очь уш ла. Вош ли в четвертую комнату. Там играли 
дети. М альчи к двен адц ати  лет возил по комнате с м аль
чиком пяти лет деревянного коня, девуш ка тринадцати 
лет  са ж а л а  на коня куклу.

— П ош ли прочь! Я вас, га д и н ы !— Д ети  присми
рели.

—  В ам  говорят? В ася, останься. — Д ети  ушли.
—  Вот тебе новый у ч и тел ь .. .  Смотри, слуш айся его. 

А вы, если он будет ш алить, так  на колени и ставьте, и 
пусть он, негодяй, до моего прихода на коленях стоит. — 
Благочинны й уш ел, и вскоре, вернувш ись, взглянул в 
щ елку дверей и уш ел л а за д .

Е гору И ваны чу неловко сделалось быть учителем в 
дом е благочинного, и притом учителем в первый раз. Он 
хотел учить крестьян, а не детей подобных родителей. 
В асилий сн ачала робел, утирая  рукавом  свой нос, щ ипал
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рубаш ку и пялил с лю бопытством глаза  на нового учи
теля, но когда новый учитель заговорил с ним, он стал 
отвечать резко, с некоторою важностью .

— Вы давн о  учитесь? —  спросил его Егор И ваны ч.
— А вам  на что?
— М не хочется знать потому, чтобы легче было зан и 

м аться с вами.
— Я первую часть грам м атики  прошел.
— Кто с вам и зани м ался?
— Отец П етр И ваны ч.
— Хороший человек?
— М ы в училищ е его котом п р о зв а л и ..- г
— З а  что?
—  А он ц арапается  больно. Когти у него на руках 

острые.
— П рочие учителя каковы ?
— А вы к нам в учителя?
— Я после посвящ ения, м ож ет быть, поступлю.
— А у вас хорош ие учителя?
— У нас проф ессора учат. Они сами в академ ии 

учатся.
— А я в академ ию  скоро поступлю?
— Н адо преж де кончить курс в семинарии. А когда 

вы кончите курс там , точбудете такой ж е, как  и я.
— Н еправда, н е п р ав д а !. .  Я нынче поступлю в акад е

мию. А вас как  зовут.
Егор И ваны ч сказал .
— А вы учителей лю бите?
— Нет.
— Учителей надо л ю б и т ь .. .
— Н еправда, неправда! Они секут больно.
— А вас секли?
— А вас?
— М еня много раз секли. П реж де по три р аза  в день 

секли.
— А теперь? '
— Теперь не смеют, потому что я кончил курс.
— М еня-то учителя не смеют сечь, д а  п ап аш а сечет. 

Больно с е ч е т .. .
С час Егор И ваны ч протолковал с В асей об ученье. 

Он понравился м альчику. Они начали урок с ариф м етики, 
которую Егор И ваны ч плохо смыслил.
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— A y  вас, В асилий Антоныч, больш ое семейство?
— Больш ое. С естра Н адя  —  н е в е с т а .. .
—  Ч ья невеста?
—  Т ак  невеста: она уж е б о л ь ш а я .. .  П ап аш а ж дет 

ж ен иха от архиерея. П етя брат, я д а  сестра Т анька. Се
стра А лександра зам уж ем , за  отцом П авлом . Злой  такой. 
А А нна, что всех старш е, та  за  лекарем .

П риш ла ж ен а благочинного. П оклонивш ись важ но 
Е гору И ваны чу, она важ но села на диван.

— Н у, что у вас там  хорош его в губернском? — 
спросила она Е гора И ваны ча.

— Н ичего; веселее здеш него.
— Ах, к ак ая  здесь скука п р о к л я т а я ! . .
— А вы родом отколе?
— Я^в губернском родилась. О тец у меня протопопом 

был. З н ал и  П ервуш ина?
— С лы хал. У нас П ервуш ин есть профессор*
— Это д яд я  мой. Ну, а отец ректор каков?
П риш ла дочь Н адеж да .
— Ты зачем ?
— М ам аш а, одолж ите шелку!
— А ты р азве  весь издерж ала?
—  Весь. —  О на взглянула на Егора И ваны ча; Егор 

И ван ы ч  на нее глядел. О на ему понравилась, то есть 
ему понравилось ее лицо, платье и голос, и не понрави
лось то, что он зам етил в ней какую -то гордость, и она, 
вош едш и в комнату, не поклонилась ему.

Ж ен а  благочинного вы ш ла, за  ней выш ла и дочь, 
взглянув ещ е раз на Егора И ваны ча. Д о  прихода благо
чинного их не было видно. П риш ел благочинный.

—  П росто смучился в е с ь .. .  Н у, как  Вася?
— У него есть способности.
— Д а , я это зам ечаю , только он баловник, каналья.
С тали обедать все, и к обеду пригласили Егора И в а 

ныча. З а  обедом говорили о ли ц ах  губернского города. 
Е гор  И ваны ч робел, руки тряслись, и он говорил невпо
пад. Благочинны й приглаш ал его выпить рюмку наливки, 
он о тказался , говоря, что он ничего не пьет.

К огда Егор И ваны ч стал прощ аться с благочинным, то 
ск а за л  ему:

—  Я, отец благочинный, осмеливаю сь побеспокоить 
вас: мне нуж на невеста, а я  не знаю , где вы сватать,
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— Уне не на моей ли дочери вы хотите ж ениться? — 
спросил тот, улы баясь.

Егору И ваны чу стало стыдно. Он ничего не мог отве
тить.

— Впрочем, я подумаю .
—  М огу я надеяться?
— З ав тр а  я вам  скаж у  ответ.
«Н уж но быть только смелым, все будет хорош о. 

И щ ите и обрящ ете, толцыте, и отверзется в а м . . .  Теперь 
все дело обделано», — д ум ал  Егор И ваны ч, придя домой.

Н адеж да  Антоновна росла и воспиты валась м атерью  
и отцом на барский манер, с тем различием , что родители 
д ерж али  ее очень строго. О на не ум ела стряпать, а ум ела 
ш ить себе платья, вы ш ивать, читать и писать. Ч итать 
светское ей запрещ алось, и она до ставал а  украдкой 
книги от своей сестры Анны, которая за лекарем . Д ни ее 
ш ли скучно. Ее будили к обедне, в праздники она д о лж н а 
бы ла идти в церковь, после того долж н а сесть за  работу, 
после обеда спать, или вы ш ивать, или читать книги д у 
ховного содерж ания, обучать б рата  П етра и сестру 
Т атьяну; вечером, после чаю , опять что-нибудь делать.- 
Г улять в С толеш инске не в моде. Светское общ ество она 
видела только у сестры Анны, но так  как  л екар ь  ж ен ился 
на Анне с год и уехал в другой город, то она м ало по
няла обычаи этого общ ества, тем более общ ества уездной 
аристократии. Там , и вообщ е в гостях, она вела себя как  
богатая  невеста, говорила отрывочно, не ум ела д ер ж ать  
себя по-барски, не ум ела танцевать, говорить по-светски, 
но считала каж дую  ж енщ ину или девуш ку и каж дого  
м уж чину дрянью . Ей хотя и хотелось вы рваться из дому 
куда-нибудь, но всегда делалось досадно, что она бы вает 
в этих общ ествах. Н ачитавш ись светских книг, она сн а
чал а  плохо верила им, потом стала  бредить о различны х 
героях, а когда бы вала в общ естве светских лю дей, она 
там  видела все обыкновенных —  глупых — лю дей и руга- 
Зіа это общ ество и книги.

Ей надоела ж и знь с отцом, хотелось уйти куда-нибудь. 
Н о куда уйдеш ь? У отца все-таки почет. Авось ж ених 
какой-нибудь посватается. Н о какой жених? Чиновников 
она ненавидела; военных тож е. М олодых семинаристов 
она видела м а л о . . s Ей хочется ж ениха в кам и лавке и с 
наперсны м к р есто м .. .
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К огда Егор И ваны ч пришел домой, там  кутили: И ван 
И ваны ч, А ндрей Филимоныч и Алексей Борисыч Коро
вин. Коровин был толстый, здоровый муж чина, с оплы в
шим лицом , густыми черными волосами и бородой. Он 
говорил октавой.

—  Здравствуй те, здравствуйте! Что, по невесту при
ехали? — спросил его Алексей Борисыч.

—  Д а .
—  Д оброе дело, доброе дело.
А лексей Борисы ч выпил. Застави ли  выпить и Егора 

И ваны ча.
—  А если хотите, Егор И ваны ч, берите мою дочь.
—  Н адо  ещ е подумать, Алексей Борисыч.
—  Д у м аю т только одни немцы да  индейские петухи.-
—  С лавно сказано! — сказал  И ван  И ваныч, уж е 

опьяневш ий.
Вечером ком пания отправилась к Алексею Борисычу. 

Он ж и вет  в своем доме, уж е старом, с пятью окнами на 
улицу и с четы рьмя комнатами и кухней. Их встретила 
ж ен а  его, Д а р ь я  И вановна, худенькая, низенькая ж ен 
щ ина.

Гости вош ли в комнату. Л и завета , рум яная девуш ка, 
в ситцевом платье ж елтого цвета, что-то вы ш ивала у 
окна. П ри входе гостей в комнату она поклонилась им. 
Егор И ваны ч тож е поклонился робко. Л ицо ее ему очень 
понравилось.

— Л и за , поставь сам овар, — сказал а  ей мать.
Д очь уш ла. П о какому-то обстоятельству на ней было

надето новое платье, которое, как  она ш ла, ш умело. 
И  это понравилось Егору И ванычу. «О на, каж ется, слав
н ая  девуш ка. Н ем нож ко рябовата, да  ведь и я-то нека
зист», — д ум ал  он.

— К акой вы гордый! Нет, чтобы раньш е прийти к 
нам, — ск азал а  Д а р ь я  И вановна Егору И ванычу.

—  И звините, что не мог, потому что не был знаком  с 
отцом дьяконом .

—  А ты, дьяконица, где давече бы ла? — спросил ее 
А ндрей Ф илимоныч.

—  П о грибы ходила. Н ынче у ж ас сколько их! Л и за  
с к азал а , что вы были и хотели прийти, — я и прина
ряди лась.

—  Зачем  принарядилась-то?
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П о-ваш ему, так  и ходить, как  в будни? В едь гости, 
пож алуй, ни на есть что скаж ут про меня.

— А ты, Д ар ья , дай водки, — сказал  А лексей Бори- 
сыч.

—  Ох, уж  эта мне водка!
— Д л я  гостей, дура! А я только смотреть стану.
Л и за  принесла сам овар , чайник, чаш ки, сливки, м а 

лины и сдобных крендельков. М ать велела ей принести 
поднос, чтобы угощ ать гостей с подносу; но А ндрей Фи- 
лимоныч отговорил, сказав , что мы сами будем брать 
чаш ки со стола. Л и за  стала  разли вать  чай.

— А ничего, Л и зан ька  — невеста хоть куда! — ск а 
зал  Андрей Филимоныч.

Л и за  закрасн елась. О на и м ать ее знали, зачем  П опов 
пришел.

— Я не невеста, — ск азал а  робко Л иза.
— К акая  она ещ е невеста! — зам етила мать.
— П олно вам притворяться-то! Вот моя ж ен а  в д е 

вуш ках говорила, что она ни за  кого зам уж  не пойдет, а 
обречет себя монаш еской ж изни, а вы ш ла-таки за  меня.

— Д а  вы человек славны й. Такого ж ениха не скоро 
найдеш ь.

— П олно вам лясы -то точить! Выпьем, — сказал  хо 
зяин и налил три рюмки.

Д а р ь я  И вановна стала расспраш ивать Егора И ваны ча 
о разны х дьяконах  и рассказы вала  про свою родню и не
счастье ее м уж а.

Егору И ваны чу было очень неловко при Л изе. П реж де 
он мечтал только об девуш ке, представлял ее красивой, 
смирной, умной, представлял  такой, какую  он вы читал 
в книге и которая ему чем-нибудь понравилась. Теперь 
девуш ка налицо, и эта девуш ка от одного его слова м о
ж ет  быть его ж еной. Она ему нравится, взгляды вает  на 
него так  ласково, никакой гордости незаметно, а зам етно, 
что ей хочется зам уж . Н адо бы поговорить с ней, но к ак  
заговорить и что говорить? П ротопопская дочь ему не 
нрави лась теперь, и он сож алел , что просил протопопа 
о невесте. А что, если протопоп согласится вы дать свою 
дочь за  него? Оно, конечно, лучш е: больш е почету тогда 
будет; а если ж ениться на этой, то весь век останеш ься 
свящ енником, д а  ещ е протопоп, пож алуй, обидится, н а 
пишет влады ке, и тебя турнут в такое место, что весь век
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будеш ь каяться: «А я  уж  знаю , каково быть бедным свя
щ енником». Т ак  рассуж дал  про себя Егор И ваныч. 
А Л и за  м еж ду тем уж е н ачала в зд ы х а ть .. .  Она бы ла 
р ад а  и не рад а , что наконец-то ей бог послал ж ениха и 
она будет ж еной городского свящ енника. «Кто его знает, 
какой  он, — дум ает  она: — некрасив, да  что толку; об р а
стет бородой, лучш е будет. , .  У ж  скорее б ы ., . »  М ать и 
дочь простились с Егором И ваны чем  очень лю безно, и 
д а ж е  сам а  дочь сказал а  ему: «Ходите к нам, Егор И в а
ныч, почащ е».

—  Н у, что? —  спросил дорогой Е гора И ваны ча 
А ндрей Ф илимоныч.

—  Ничего.
—  Н равится?
— Д а , ничего. Н адо бы с ней поговорить наедине.
— А мы завтр а  пошлем просвирню к  ним,
— Зачем ?
— С вататься  и уговариваться о приданом ,
—  Н е рано ли?
— Зн аете  пословицу: куй ж елезо , пока горячо, — чем 

скорее, тем лучш е.
— Л учш е через день.
—  Ну, к ак  знаете.
О тец очень обиделся тем, что Егор И ваны ч отклады 

вает  сватовство т а к  долго.
— Ты, Егоруш ко, уж  больно привередничаеш ь. К ак  

не было ни одной невесты, так  ты  говорил: где найду, д а  
как  ж еню сь; а как  есть они, ты  и заваж н и чал : не хочу, 
подумаю . Н ечего тут дум ать, я тож е не дум ал. А вот тебе 
сказ: чтобы зав тр а  ж е сваха бы ла послана.

— А если я  не хочу?
— Н у, так  и бог с тобой. Я не то и уеду.
— Вы, тятенька, не сердитесь, а предоставьте это 

дело  мне одному.
— А я тебе кто: отец или пес?
— Я вас лю блю  как отца, но в этом деле прошу не 

м еш ать.
— К оли ты  так, я сейчас ж е  уеду.
—  П ослуш айте, тятенька, ведь с ж еной ж ить не вам , 

а мне.
—  М не все равно, а я уеду.
О тец стал  собираться,
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— П олно, И ван  И ваны ч, егозить. Он правду гово
рит, — уговаривал И ван а  И ваны ча Андрей Филимоныч.

— А я хочу, чтоб ты  по-моему делал , — и все тут! — 
сердился И ван  И ваны ч.

— В оля ваш а.
— Т ак  ты соглаш аеш ься?
— П одож дите до  завтр а . З ав тр а  я схожу к благочин

ному и получу от него ответ.
— Посмотрим, что скаж ет  тебе б лагочинн ы й.. , П оди- 

кось, д урак  твой благочинный, поди-кось, он так  и отдаст 
за  тебя, за  голь, свою д о ч ь .. .  Д а  хотя и отдаст, так  мне 
ж и тья от нее не будет! Вот что!

— П очему вы т а к  думаете?
— П о ч ем у !. .  Н е знаю  б у д т о ! . .  Ты ещ е только на 

свет-то ворвался, а я уж  пож ил, слава  тебе господи.
В этот ж е  день благочинный получил от ректора пись

мо следую щ его содерж ания:
«О тец благочинный! Во-первых, целую вас братскою  

любовию и посылаю  вам  свое благословение. Во-вторых, 
уведомляю  вас, что, давш и вам  зимой обещ ание послать 
к  вам  для  ваш ей дочери Н адеж ды  ж ениха из академ ии, 
я, при всем моем старании, не могу утешить вас  на этот 
счет, так  как  у нас теперь в городе только д ва  акад ем и 
ста, из которых один уж е ж енился на дочери протоиерея 
каф едрального собора, а другой не имеет нам ерения ж е 
ниться. П оэтому я реш ился вы брать из кончивших курс 
семинарии отличного студента, диаконского сы на Е гора 
П опова, выпросил д ля  него у преосвящ еннейш его влады ки 
место в ваш ем городе и послал к вам . Он отличный сту
дент и м ож ет быть хорош им муж ем  ваш ей дочери, кото
рой я посылаю  мое б лаго сл о вен и е ...»

Благочинны й долго дум ал, прочитавш и это письмо, 
отдать ему дочь за  П опова или нет. Он некрасив, но, к а 
ж ется, смирный. Если не вы дать, то обидится ректор, 
сменит с смотрительской долж ности. Он реш ил вы дать; 
одно только беспокоило его: отец у него дьякон , куда 
поместить их? В доме —  загр язн ят  в с е . . * Он не лю бил 
заш татны х дьяконов и свящ енников, хотя у самого н азад  
тому четыре года умер отец, заш татны й дьякон.

—  Егорка!
Вош ел Е горка,
— П озови М арью  А лексеевну.
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П риш ла ж ен а его, М арья А лексеевна.
—  К ак  ты дум аеш ь, ж ена: что нам делать с Н адей?
—  Что с ней делать-то?
—  Д ура! В едь ее надо зам уж  выдать.
— З а  кого бы ты ее вы дал? У ж  не за  вш ивика ли 

письмоводителя?
— Э, д а  что с тобой толковать! У тебя баш ка вечно 

сеном набита.
—  Б о га  бы ты побоялся так  издеваться надо м н о й .. .  

Ведь в прош лом годе сватался  судебный следователь, хо
рош ий и богатый человек.

—  Я сам знаю , кто л у ч ш е .. .  Б огат  он, хорош — это 
все дудки. Он сватался  ради денег — вот что. А я приду
м ал. Вот слуш ай, что пишет отец ректор.

—  Т ак  неуж ели ты за  этого приезж его вш ивика хо
чеш ь отдать?

—  А что бы ты на это сказал а?  !
—  Ты посмотри, у него и сапоги-то с заплатам и.
— Н е твое дело. У ж  коли сам  отец ректор просит 

так, так  уж  я прекословить его воле не стану. А отца 
ректора влады ка любит. Зн аеш ь, что я через это вы 
играю ?

— Д ел ай  как  знаеш ь. Все бы не меш ало подож дать.
— Н ет уж , м атуш ка, ж д ать  я не стану. Ты думаеш ь, 

что я ничего не зам ечаю ? Я, м атуш ка, виж у ее амуры с 
письмоводителем. А что, если, бож е упаси, она р азв р а 
тится? . .  П онимаеш ь?

— П онимаю .
— То-то и есть. Что тогда про меня скаж ут? . .  Уж 

так ая  девка взбалм ош ная родилась: то ей дай , другое 
дай , в слезы  сейчас. А ты дум аеш ь, я стар, так  меня так  
и проведеш ь! — дудки, сорока-то надвое с к а з а л а ! . .  Оно- 
медни она лю безничала с сыном отца А лександра, да  я 
пром олчал. Я ещ е ей не такую  поронь задам , если она 
будет противиться мне.

— К ак  знаеш ь, Антон И в а н ы ч .. .
— Т ак  ты согласна?
— А ты?
—  Я тебя спраш иваю !
—  К ак  знаеш ь.
—  Я согласен. Он сегодня просил меня об этом.
—  И  ты согласился?
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— Я ничего не сказал , потому что ж д ал  письма. М не 
смешно показалось его ж елание, а теперь, как  полу
чил письмо от отца ректора, я готов уваж и ть отца 
ректора.

— Д елай  как знаеш ь.
— М ного ли у Н ади платьев?
Благочинный взял бум аж ку и карандаш .
— Ш елковых семь, ситцевых восемь.
— Салопов?
— Летних три мантильи, домино из губернского вы 

писано; два  зимних: один соболий, другой беличий. Ч е
ты ре ш ляпки.

— Я думаю , больш е ей не надо шить?
— К венцу надо платье заказать .
— П ож алуй.
— Ш ляпку надо тож е купить.
— Н у уж , ш ляпку пусть муж  к у п и т .. ï Вот по

думаеш ь: копиш ь-копишь на них, а куда все идет? 
П одвернется какая-нибудь д р я н ь .. .  Все д л я  началь
ства делаеш ь. А ты думаеш ь, я так-то и отдал бы ее 
П опову? -

— Н ет,
— То-то. Теперь денег, я полагаю , будет с них и ста 

рублей. Рясы  у меня и подрясники есть, есть и ш ляпы 
и пояса. Д ам  ему пока по одной штуке, да  как  поедет 
посвящ аться, надо отцу ректору послать сколько- 
нибудь.

— Сколько ты думаеш ь?
— Это не твое дело. Попову на издерж ки дам  сто 

рублей.
— Будет.
— К ольца у Н ади есть?
— Есть одно, золотое с бриллиантовым камнем.
— П окаж и.
М арья А лексеевна принесла ящ ичек с драгоценны ми 

вещ ами. Благочинный пересмотрел их, вы брал несколько 
колец, браслетов, сереж ек, завернул их в бум аж ку и ска
зал: «Это Н аде, а эти пусть хранятся для Тани».

— Где ж е будет Попов жить?
— Во флигеле ж ивет зять. Поместить разве его сюда 

наверх, в три пустые комнаты, а Попова во флигель.
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К ак  знаеш ь. Н адо  бы с Н адей  поговорить, Антон 
И ваны ч. А?

— Ч то с ней говорить-то? ь '
— Н еловко как-то. s . П усть она знает, что у нее есть 

ж ених.
—  Н у, позови ее сюда,-
П риш ла Н адя.
— П ослуш ай, Н адеж да  Антоновна, — начал отец: — 

тебе уж е д вадцаты й  год; за  тебя сватались многие, 
но я не хотел вы давать тебя, сам а знаеш ь почему. А в 
деви цах  тебе сидеть неловко, д а  я уж е стар и слаб 
становлю сь, того и смотри, что, грешным делом , помру. 
П ри мне-то тебе хорошо, а что будет без м е н я :. f П о
нимаеш ь?

—  П онимаю , папаш а.
— Н у, так  вот что я тебе скаж у: ты скоро выйдешь 

зам уж .
— Я. ; .  за  кого? — сказал а  дочь, дрож а.
— В идела ты сегодня учителя Васи?
— В идела.
— Н у, так  за  него.
—  Тятенька! .
— Что еще?
— Он мне не нравится.
— А кто ж е  тебе нравится? Ну-ко, скаж и?
— М не никто не нравится.
— В монасты рь, что ли, захотела?
— Нет-с.
—  Я уж е реш ил: ты долж на выйти зам уж  за  Егора 

И ваны ча П опова. Слышишь!
— Т я т е н ь к а .. .  — Н адеж да Антоновна зап л акал а .
— Это что за  слезы? . .  Зн аеш ь каретник?
—  Т я т е н ь к а .. .  Я не могу за  него в ы й ти .. .
■— М арья, позови Егорка.
Д очь  упала на колени в ноги отцу.
— М арья! тебе говорят!
■— Антон И ваны ч, п о л н о .. .  Что ж е, если она не хочет!
— З н ать  я ничего не хочу. Что мне, по ваш ей м ило

сти, п ри каж ете без куска хлеба сидеть? Егорка 1
П риш ел Егорка.
—  П озови дворника.
—  Т я т е н ь к а .. .  Умоляю вас.
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■— Что, за письмоводителя небось хочется?
— Н е т . .
— Встань, нечего р ю м и ть .. .  — Д очь встала. — Н у, 

какого ж е тебе ж ениха надо?
— П ротопопа.
— А?!! — отец захохотал. — П ослуш ай, Н адя , что я 

тебе скаж у: Попов тебе не нравится, потому что он не
красив. Но где ж е  ты возьмеш ь хорош их ж енихов? . .  
А ты прочитай вот письмо р е к т о р а .. .  —  Он подал ей 
письмо. О на взяла  робко, робко прочитала и отдала 
отцу.

—  Ну, что скаж еш ь? —  спросил ее отец.
— Т ятенька, нельзя ли повременить. Я подумаю.
—  Д ум ать  тут н еч его .. .  Я хочу, чтобы ты вы ш ла, и 

все тут.
— П ослуш ай, Н адя , отец тебе не ж ел ает  худа, ты 

будеш ь за  свящ енником.
— К огда ты выйдеш ь за  него зам уж , я попрошу в л а 

ды ку и сам к нему поеду, чтобы он назначил П опова в 
Егорьевскую  церковь свящ енником вместо П олуектова, 
которого попрошу перевести в другое место. К роме этого, 
я сделаю  его учителем в училищ ах, духовном и светском, 
в наш ем он будет обучать грам м атике, а в том 'закону 
божию . Ну, что, и этим недовольна?

— В оля ваш а, папенька.
— П одойди ко мне.
Д очь подош ла. Отец благословил ее и поцеловал; то 

ж е сделала и мать.
— Я тебя силой не выдаю , но ж елаю  счастия с хоро

шим человеком.
— Только он мне очень не нравится.
— П онравится. Это вы всё так  говорите до зам у 

ж ества. К  завтраш нем у дню ты, смотри, оденься по
лучше.

— Хорошо. А он будет?
— К а к  ж е.
—  А он, тятенька, очень н ек р аси в .. .  О бращ ение у 

него какое-то смешное такое.
— Что ты, шишки, что ли, у него на носу зам етила?
Д очь улы бнулась.
— Ну, н и чего .. .  Ты с ним в губернский поедешь. 

Впрочем, и я поеду, а то он там  денег много истратит.
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Смотри, Н адя , помни все, чему я учил тебя. Если ты бу
деш ь ему худой женой и если он станет ж аловаться  на 
тебя, я вступаться не буду.

— П оэтому-то, папаш а, мне и не хочется идти за  него 
зам уж .

— Тебе все академ иста н у ж н о .. .  Ничего, матуш ка; 
уж  коли сам  ректор хлопочет, стало быть человек хоро
ший. Ты так  и думаеш ь, что я зря отдаю  тебя?

П осле этого началось совещ ание при зяте и его ж ене: 
сколько истратить на свадьбу, кого пригласить, кого 
сделать ш аф ерам и, тысяцким и прочими. Тысяцким н а
значено было просить богатого купца И лью  А ф анасьеви
ча П ечуж никова, старосту собора. В тех местах тысяцкий 
или б о л я р и н  — главное лицо на свадьбе. Н а обязанности 
его л еж и т  вся забота  по венчанью: он долж ен нанять л о 
ш адей, которые, конечно, ничего не стоят, потому что 
хозяева  их сами даю т лош адей, для  того что будто бы 
бы вает счастье тому хозяину, который д ал  лош адей, на 
коих ехал  свадебный поезд; долж ен заж ечь паникадило, 
свечи на свой счет, из своего ж е карм ан а  заплатить духо
венству и певчим за венчанье. Ш аф ером  невесты н азн а
чен письмоводитель духовного правления Василий И в а 
ныч Конев и учитель духовного училищ а М атвей К арпыч 
Алексеев. П ослезавтра назначен вечер, или просватанье, 
а завтр а  семейный обед.

Егор И ваны ч ничего об этом не знал . Н евеста его, 
Н адеж да  Антоновна, всю ночь не спала. Она больш ую по
ловину ночи п л акал а . Сколь ни тяж ел а  бы ла ей ж изнь 
с родителями, сколько она ни перетерпела от них разной 
брани, все ж е она бы ла барыш ней; все люди заискивали 
ее располож ения, в особенности богатая и чиновная м о
лодеж ь судила об ней с такой стороны, что она богатая 
невеста, но подступиться к ней трудно. К ак я сказал  
выше, ей хотелось м уж а протопопа, стало быть, вряд ли 
она согласилась бы выйти зам уж  за  богатого и очень 
чиновного светского. Впрочем, по приказу отца она могла 
бы выйти зам у ж  и за дьячка, если бы так  при казал  
влады ка, чего, конечно, со стороны влады ки не могло 
бы быть, а если бы было, так  разве  наказанием  для  
отца за  его п регреш ен и я.. .  О на раньш е никак не 
могла себе представить, чтобы она выш ла зам уж  за 
простого свящ енника, каким был муж  ее сестры, кото
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рого она недолю бливала за форсистость; ей непременно 
хотелось м уж а с кам илавкой и наперсным крестом, о чем 
ей твердили раньш е отец и мать. К  этому она п ри бавляла 
то только, что этот господин долж ен быть непременно 
молод и красив. П оэтому не удивительно, что Егор И в а 
ныч, которого она видела раз у отца и на которого с пер
вого разу  не обратила внимания и обозвала его при В асе 
бедным и голодным учителишком, ей очень не пон равил
ся. К аково ж е  ей перенести то оскорбление, что сами ро
дители приневоливаю т ее выйти зам уж  за  это ч у ч е л о ! 
«Он только в огород и годится, ды лда эд акая і — д ум ала  
она ночью. — Зачем  ж е  это отец и м ать твердили мне, 
что мне нуж но д ер ж ать  себя как  протопопской дочке, по
тому что мне следует выйти за  протопопа; а потом, как  
вы росла, они и отдаю т какой-то ч у ч ел е .. .  У ж  я таки по
стою на своем! Чтоб я стала любить его, у важ ать  — 
держ и! Если бить станет — убегу! И ш ь, д ал ась  я им; 
делаю т что хотят со мной. Н ет уж , теперь не бы вать 
этому: я вольный казак  буду, я м уж енька сам а бить 
б у д у ...»

Н а другой день Егор И ваныч, получив родительское 
благословение, с трепетом шел к благочинному. Он никак 
не дум ал, чтобы благочинный отдал за него свою дочь, и 
шел просить его присутствовать при венчании его с Л и з а 
ветой Алексеевной. «А дочка его хорош а, надменна не
множ ко, но после бы обтерлась. Только благочинный не 
согласится, а если согласится, что я стану говорить с 
ней?» Н а нем надеты  сюртук, брюки, ж илетка и сапоги 
А ндрея' Ф илимоныча, и все это, как  говорится, мешком 
сидело на нем.

— Здравствуйте, Егор И ваныч, — сказал  приятельски 
благочинный в кабинете. Он приказал Егору, чтобы П о
пов шел прямо к нему в кабинет.

Егор И ваныч подош ел под благословение.
— С адись, мы будем говорить дело. — Егор И ваны ч 

сел.
— С каж ите, пож алуйста, это ваши вещи, что на 

вас?
— М ои-с, — соврал Егор И ваныч.
— Ещ е что у вас есть?
— Больш е ничего нет, потому что мой отец бедный 

человек.
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— Я знаю  многих семинаристов, у которых отцы бед
нее ваш его  отца; они богатые.

— Н е знаю , отец благочи н н ы й .. ; П евчие архи
ерейские — богаты е лю ди, а из остальны х разве  имеют 
деньги те, которы е кондициями заним аю тся, то есть учат 
детей.

—  А вы не обучали раньш е?
— Я не имел времени: я все зан и м ался  своими 

л е к ц и я м и .. .  У веряю  вас, если бы не отец мой, я бы был 
или в академ ии, или в университете.

—  О, в университете! И збави  бог! Если мой сын з а 
хочет в университет, я его и ногой не пущ у в свой дом.

—  О ттуда, отец благочинный, как  и из академии, м о
ж н о хорош ую  долж ность получить.

—  Зн аю , каковы  эти долж ности. Вон у нас судебный 
следователь в университете учился, а что он сравнительно 
с наш им  б р а т о м ? .. Н аш  брат и свящ ен н и к— много 
значит. Я очень сож алею , что вы дал  свою дочь за  
л екар я . П ьяница такой, прости господи! — благочинный 
плю нул.

— З ато  он образованны й человек. Говорят, что все 
кончивш ие курс в медицинской академ ии образованны е 
лю ди.

—  Э то я знаю  и эту академ ию  больш е уваж аю , чем 
у н и вер си тет .. .  Н о вот что, Егор И в а н ы ч .. .  Вчера вы 
просили н е в е с т у .. *

—  Точно так-с.
— Я наш ел.
Е гор  И ваны ч встал, поклонился и сказал :
■— П окорнейш е благодарю , отец благочинный.
—  Этого м ало. Я вам долж ен сказать, чтобы вы у в а 

ж ал и  ваш у ж ену, а иначе я могу сделать с вами — что 
хочу. Тогда вы погубите и себя и свою ж ену. Я отдаю вам 
свою дочь, Н адеж ду  Антоновну.

Егор И ваны ч остолбенел.
— П оняли вы это?
—  Очень вам  благодарен .
—  Смотрите, чтобы ж алоб  не было. Я это делаю  из 

лю бви христианской, из уваж ени я к отцу ректору, кото
рый ходатайствовал  у меня за вас. П оняли?

— П окорнейш е благодарю , отец благочинный.
— П одите, занимайтесь.
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Егор И ваны ч, как  выш ел в зал , перекрестился: «С лава 
тебе, господи. Ай да  отец ректор!»

В той ж е комнате, где он зан и м ался  вчера, он застал  
детей за играми и подош ел к Васе.

— Здравствуйте, братец! — сказал  В ася.
— Это почему? — спросил удивленный Егор И ваны ч.
— Б ратец , братец! — кричали остальные дети и окру

ж или Егора И ваны ча.
— Я ничего не понимаю.
— А гостинцев принесли? Ж ених!
— К акой жених?
— Д ай те  гостинцев, скаж ем .
— Господа, мне зани м аться  надо с В асенькой.
— Ж ених, жених! Н адин ж е н и х !. .
— Вы Н аденьке какое платьице сошьете?
— А мне, братец, лош адку хорош енькую купите. .• .-
В ош ла Н адеж да Антоновна. У видав Егора И ваны ча,

она косо взглянула на него. Егор И ваны ч поклонился ей* , 
О на отвернулась.

— П етя, Таня, пошли к мамаш е!
— Н е хочем. Мы с братцем  посидим. ’
— С каким  братцем?
— А с  Егором И ванычем.
Н адеж да  Антоновна уш ла, а Егор И ваны ч по

краснел — и бог знает, что бы он сделал  в это время 
с детьми.

П риш ла М арья А лексеевна. Он поклонился ей.
— М ое п очтен ие.. .  как  вас звать-то?
— Егор И ваныч.
— Егор И в а н ы ч .. .  П рош у любить и ж аловать. — Она 

очень строго глядела на Егора И ваны ча.
Егор И ваны ч поклонился.
— Пош ли вон! пошли! — сказала  она детям и про

гнала их из комнаты подзаты льниками. Потом подсела к 
Егору И ванычу. Егор И ваны ч стал зани м аться  с Васей, 
а М арья А лексеевна молча см отрела на него, подперши 
подбородок правой рукой. «Чтоб те провалиться», — ду
м ает Егор И ваныч.

— В ася, ступай к детям , — сказал а  мать.
В ася уш ел. Егор И ваны ч остался один на один с про- 

топопшей. П ротопопш а молчит. Егор И ваны ч покло
нился ей и сказал : «П рощ айте».
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—  К уда ж е вы?
—  К  отцу благочинному.
—  Он теперь занят.
— Т ак  я домой пойду.
—  В ам  протопоп говорил что-нибудь сегодня?
—  Н асчет чего-с?
—  Н асчет Н ади?
Егор И ваны ч покраснел и тихо сказал : «Д а».
—  Вы напрасно не в свои сани садитесь.
Егор И ваны ч молчит и переминается с ноги на ногу.
—  Н адя  вам не пара: она протопопская дочь, как  бы 

то ни было, а вы сын диакона.
—  Я, м атуш ка (он забы л ее и м я), кончил курс по 

первому разряду .
—  Знаю , что кончили, все-таки дочь моя вам  не пара.
—  Я, м атуш ка, силой не напраш иваю сь; это воля отца 

благочинного.
М инут пять молчание.
—  В едь мы много вам не дадим  приданого; на наши 

карм аны  не надейтесь.
—  Я, м атуш ка, не прошу ничего.
—  В се-таки кое-что надо. Вам надо и ряску получше, 

так  как  вы не свящ енническую  берете; ну, кое-что еще д а 
дим, а об остальном  и не заикайтесь.

Егор И ваны ч не знал, что лучш е сделать: сказать  
ли ей: покорнейш е благодарим , — или поклониться. Он 
пром олчал. I

О пять молчание.
—  Вы мою дочь берегите как  зеницу ока. А будете 

обиж ать, не сдобровать вам! Помните, что вам бы следо
вало  ж ениться на дьяконской дочери; а если мы и отдаем 
вам  дочь, так  только из уваж ения к отцу ректору, потому 
что он начальник н а ш .— М арья А лексеевна уш ла.

Е гора И ваны ча зло  взяло. Он вышел в залу, стал 
ходить и дум ать: «Что они важничаю т-то! Я ж е ведь 
не н ап раш ивался, сами суют. Иш ь, отец ректор им 
д а л с я ! . .  Уж лучш е, каж ется, отказаться от этой б ар 
ской невесты».

В приемную, а потом в зал  вош ли П авел И льич З л о 
бин и его ж ен а. П авел  И льич был худой, бледный госпо
дин, с коротенькими волосами и маленькой рыж ей бород
кой; они поклонились Егору И ваны чу очень важ но.
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— Если не ош ибаю сь, вы Егор И ваны ч П опов? — 
спросил Злобин.

— Точно так.
— А я П авел  И льич Злобин, а это моя ж ен а А ле

ксандра А нтоновна, урож денная Тю ленева.
Егор И ваны ч поклонился.
— П ап аш а дома? — спросил П авел  И льич Егора 

И ваны ча.
— В кабинету.
Зять  с женой вошли в кабинет; немного погодя они 

вышли с благочинным. Благочинны й представил их 
Егору И ваны чу и им Е гора И ваны ча, сказав : мой н а
реченный зять, — потом с дочерью уш ел в другие 
комнаты.

Ч ерез несколько минут вош ел благочинный с ж еной, 
за  ним разодетая  и нарум яненная Н адеж да А нтоновна и 
дети с А лександрой Антоновной. Благочинны й взял п ра
вую руку дочери и повел ее к Егору И ванычу.

— Знаеш ь ты его? — спросил он дочь.
— Нет, — отвечала она робко и гордо.
—  Тем лучш е для  тебя. Вот твой ж ених, — сказал  

благочинный. Д очь ничего не сказала .
— Ч то ж е  ты молчишь?
— Ч то мне говорить прикаж ете?
— С огласна ты или нет выйти за  него зам уж ?
— С огласна, тятенька, — сказал а  дочь нереш ительно.
— Ну, и делу конец. Возьмите руки.
Егор И ваны ч конфузится, конфузится и дочь благо

чинного.
— Что ж е  вы? — говорит строго отец.
— Н адя , возьми руку Егора И ваны ча, — говорит 

мать.
Н адя строго смотрит на мать и сердито берет руку 

Егора И ваны ча.
— Смотри у меня! — кричит отец.
— Садитесь рядом.
Все сели. Егор И ваны ч сел около Н адеж ды  Антонов

ны. Семейные начали говорить о непокорстве дочери, 
жених и невеста слуш аю т. Егор И ваны ч смотрит на неве
сту, невеста смотрит в сторону. Т ак  они просидели до 
обеда. З а  обедом то ж е самое. П осле обеда жених и 
невеста пож али руки. З ав тр а  воскресенье, и по этому
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случаю  Е го р  И ваны ч п оказал  благочинному сочиненную 
им и сказанную  при архиерее проповедь. Благочинны й ве
лел  ему сказать  ее в соборе и после обедни прийти к нему. 
П росватан ие отлож или на три дня.

—  Н у, что? —  спросил Е гора И ваны ча отец, как  толь
ко он вош ел домой.

— Хорошо. Сегодня благочинный представил меня 
зятю  и невесте, а через три дня и просватанье.

— Н у, и слава  тебе царю  создателю ! К ак  ж е теперь, 
А лексея-то Борисы ча мы обманули, выходит?

—  Р а зв е  вы д авал и  ему слово?
—  Н а вот! А зачем  мы вчера у него были?
—  Я ж е  ведь вам  говорил, что торопиться нечего.
— Ну, н и ч его .. .  К ак  ж е  ты, Егоруш ко, дела-то  обде

л ал ?
Егор И ваны ч р ассказал  все, с некоторыми прикра

сам и, а именно: что невеста девуш ка смирная, послуш 
н ая  и что ректор при казал  благочинному отдать за  него 
дочь.

— С л ава  богу, слава  б о гу ! . .  У ж  я непременно м оле
бен отслуж у. Свечку рублевую  поставлю. А что ж е он 
м еня-то не звал?

—  Н а просватанье, долж но быть, позовет.
— Экой гордый! Н у, д а  где мне с благочинным д р у ж 

бу водить! т а к -т о с ь .. .
—  А вы, тятенька, если вам  случится быть у благо

чинного, ведите себя скромнее.
— У ж  я знаю . Д а  что я, разве  не отец тебе? а, Е го 

руш ко?
— Ч ерез вас я могу лиш иться невесты.
—  П олно-ка ты то л к о в ать -то .. .  Р азве  невест-то мало?
Егор И ваны ч рукой махнул и пошел на улицу. Отец

остановил его.
—  Ты куда?
— П ойду прогуляю сь.
—  П ойдем  вместе.
—  Я один.
—  Ну, бог с т о б о й !. .  Вот они, Анна П антелеймовна, 

каковы  ныне сынки-то! *. Ты их воспитывай, обучай, а 
они, как  вы лупятся на свет божий, и знать тебя не 
хочут.

Егор И ваны ч обиделся зтим.
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—  Т ятенька, на что тут сердиться? М не хочется одно
му заняться  самим со б о й .. .

— Ну, и заним айся. Ты ведь свящ енником будеш ь, 
протопопа получишь, а я так  заш татны м  и у м р у .. .  К уда 
уж  мне! Ступай, ступай, бог с тобой, я пойду с п а т ь .. .

Н а другой день утром Егор И ваны ч прочитал пропо
ведь о блудном сыне. Когда он прочитал ее, она ему не 
понравилась, потому что тут почти ничего не было д ей 
ствительного, а написаны  цитаты , тексты и разны е ф р а 
зы. Н а сарае кры ш а бы ла вы сокая, и свет проходил 
сквозь отверстие, сделанное в простенке. Егор И ваны ч 
встал, сделал важ ную  позу, посмотрел вперед, направо 
и налево, как  будто представляя народ, постоял немного и 
начал  спокойным голосом читать. П рочитав вслух не
много, он остановился. «Ей-богу, никто ни одного слова 
не п о й м ет ., .  К ак тут лучш е сделать?  П о сто й .. .  П ропо
ведь благочинный не читал, я расскаж у  историю блуд
ного сына, применяясь к нынешней, введу тут один 
рассказ из наш ей современной ж и з н и .. .  Л овко  ли будет? 
Нет, рассказ из наш ей современной ж изни в церкви не
ловко говорить, а расскаж у  историю блудного сына как  
можно яснее, без тетрадки, как  говорят у нас приезж ие 
профессора. Н адо сказать  так, чтобы их всех ошеломило.' 
Конец об начальстве я выкину, а заменю  другими сло
вами. . .  Вот она, наука-то! Ч етыре человека сочиняли, 
четыре головы работали, а написали очень п л о х о .. .  
Впрочем, и писали-то про начальство». Он начал опять 
читать с начала. П озу он вы держ ал. «Только бы в церкви 
не сконфузиться. Я думаю , что будут слуш ать, тем 
более что здесь ещ е молодые лю ди не говорили пропо
ведей».

Егор И ваны ч напомадил волоса, надел белую м а
нишку и пошел в церковь уж е во время херувимской и 
там сквозь густоту лю дей гордо пробрался в алтарь, так  
что многие стали в недоумение: кто это? П олгорода уж е 
знали, что приезж ий семинарист, жених протопопской до
чери, будет сегодня сказы вать проповедь. П оэтому народу 
собралось более обыкновенного. В этот день долж ен быть 
царский молебен, и потому свящ енники изо всех церквей 
собирались в собор.

В ы ш ел Егор И ваны ч в стихаре, в белом галстуке, с 
причесанными волосами. Он прошел, важ но, по-протодья-
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конски, к налою , окинул глазам и  весь народ  и у правого 
кли роса увидал М арью  А лексеевну с Н адеж дой А нтонов
ной. С ердце екнуло у Е гора И ваны ча, но он взглянул на 
налой , помолчал, вы тащ ил тетрадку, поправил ее, пере
крестился и начал  проповедь громко и спокойным голо
сом, у д ар яя  на каж дом  слове. И з церкви никто не шел, 
а н арод  лез вперед, к налою, к молодому проповеднику. 
Он читал  почти наизусть, изредка погляды вая в тетрадку, 
а прочие слова говорил, смотря то вправо, то влево. Он 
зам ечал , что все смотрели на него, д аж е  невеста с м атерью  
епились в него глазам и . Егор И ваны ч здесь вы держ ал  
проповедь: он говорил, к ак  ни один в этом городе не 
говорил такой проповеди, —  именно, он рассказы вал  
спокойным, ровным голосом. Д а ж е  приш едш ие из других 
церквей на молебен дьякона и свящ енники выш ли из 
ал тар я , слуш али его. Н о вот он остановился, облоко
ти лся  правой рукой на налой и начал  рассказ о блудном 
сыне, прим еш ивая изредка кое-что из современного., 
В н ароде ш ептались, потому что Егор И ваны ч не смо
трел  в тетрадку; ш ептались и Тюленевы. К огда он стал 
кончать проповедь, то объяснял  тексты свящ енного пи
сания без тетрадки. Он видел, что М арья А лексеевна 
у ти рала  платочком  глаза , а Н адеж да  А нтоновна улы 
б алась .

К огда Егор И ваны ч вош ел в алтарь, его окруж или 
свящ енники: «Славно! славно вы сказали  слово! велико
лепие какое! *.» Протопоп, радуясь, улы бался.

П о окончании обедни протопоп был очень лю безен и 
весел. Егор И ваны ч подош ел к  М арье А лексеевне и Н а 
д еж д е  Антоновне, поздоровался с ними.

— Ах, как  хорош о вы сказали! Я никогда не слы хала 
такой  проповеди, — сказал а  М арья А лексеевна. — Н а что 
Н а д я  не охотница до  проповедей, и той понравилось.

—  Н еуж ели, Н адеж да  А н тон овн а.. .
—  Д а . Я в первый раз слы ш ала, как  вы без тетрадки 

сказы вали . Я думаю , трудно?
— Гораздо легче, чем по тетрадке, — похвастался 

Егор И ваны ч.
— А вы преж де сказы вали  проповеди? — спросила 

его М арья  А лексеевна.
— В семинарской церкви часто сказы вал . Н ас пробо

вали  сказы вать на р а с с к а з .. .  Э та проповедь, по-моему,
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не очень хорош а, д а  я не успел составить другую , потому 
что у меня нет под руками книг, какие мне надо: тетрад 
ки, по которым я сказы вал  в семинарии и крестовой, я 
роздал на пам ять товарищ ам .

П одош ел И ван И ваныч. Егор И ваны ч реком ендовал 
его Тюленевым:

— Это мой папаш а, И ван  И ваны ч.
— Очень приятно познакомиться, — сказал а  М арья 

Алексеевна.
— Вы, долж но быть, лю бите петь? — спросила стари

ка Н адеж да Антоновна.
— Страсть моя!
— П ож алуйте к нам, вместе с Егором И вановичем , —■ 

пригласила старика М арья А лексеевна.
— П окорнейш е благодарю . К уда уж  мне со старыми 

ко стям и !. .
— Ничего, приходите, — сказала  Н адеж да  Анто

новна.
«Ну, дело идет на лад» , — подумал Егор И ваны ч.
П одош ел благочинный в рясе и с тростью. Егор И в а 

ныч представил ему отца. Отец подош ел под благослове
ние благочинного. Благочинны й пригласил его к себе 
обедать. По выходе из церкви благочинный с женой сел 
в коляску.

— П апаш а, я с вами! — сказал а  Н адеж да  Антоновна.
— П ройдись пешком с' Егором И ванычем.
Н адеж де Антоновне не хотелось идти пешком, и при

том с женихом, но надобно было идти, потому что благо
чинный уехал. Егор И ваны ч в первый раз шел с девуш 
кой, и притом бары ш ней-аристократкой. Он не знал, как 
занять ее. О днако он начал:

— Н адеж да  Антоновна!
— Что?
— Вы на меня не сердитесь?
— Я. • . за  что?
— З а  то, что я просил ваш ей руки.
— Это воля п а п а ш и .. .
— А вы что скаж ете?
— Я ничего не могу с к а з а т ь .. .  В оля папаш и.
— Зн аете ли, Н адеж да Антоновна, — начал  опять 

Егор И ваныч: — иду я вчерась вечерам мимо Егорьевской 
церкви. П рош ел два, три квартала, завернул в переулок,
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смотрю , повидимому, каж ется , дьячок или пономарь ру
гается  из своего дом а через улицу с какой-то бабой, 
«Ты, —  говорит дьячок, —  бесстыдница, в о р о в к а .. .»  Та 
говорит: «Ты сам вор». — «Кто, говорит, я вор! подойди 
с ю д а . , .»  Я п ри ж ался  у зап лота  и слуш аю , что дальш е 
будет. Ч то  ж е  бы вы дум али? В друг вы бегает на улицу 
дьячок, перебегает улицу и подходит к тому окну, из 
которого ругалась баба. Только что он подош ел к  окну, 
к а к  оттуда ему что-то вы лили в лицо. Д ьячо к  за р у 
гал ся , а стоявш ие на улице лю ди, вероятно мещ ане, чело
век  с д вадц ать , такой хохот подняли, что срам , да  и 
только.

—  Это у нас часто бывает.
—  Ну, у нас в губернском этого сделать нельзя.
—  Е щ е бы в губернском!
—  А вы были там?
—  Нет.
—  А побы вать не меш ает.
—  Что нее там  хорош его? Там , говорят, есть хорошего 

много, но, м ож ет быть, не лучш е наш его.
—  Там  театр есть; гулянья, река. Удовольствий про

пасть, только надо деньги.
—  Я сколько р аз просила папаш у свозить меня туда, 

д а  он не соглаш ался.
—  Там  удовольствия даю тся только д ля  светского 

общ ества, и поэтому ваш  папаш а, судя по себе, дум ал, 
что и вам  там  делать нечего.

—  М ож ет быть, мне и нельзя.
—  Кто вам  сказал?  Ж енщ ина везде имеет право 

быть. К огда вы выйдете за  меня зам уж , я вас везде по
вож у раньш е посвящ ения.

—  А вы дум аете, что я выйду за  вас?
—  А вам  не хочется?
Н ад еж д а  А нтоновна посмотрела на него и ска 

за л а : «А отчего это у вас шиш ки на носу?» — Она 
захохотала.

—  Это от природы.
■— К ак  от природы?
—  Таким родился.
—  В ам  который год?
— М не д вад ц ать  третий,
—  Н еп равда, вам  сорок.



— У меня есть метрическое свидетельство.
Вош ли в до'м благочинного. Н адеж да Антоновна по

ш ла в свои комнаты, а Егор И ваны ч с отцом остались в 
зале.

Разговор пош ел насчет проповедей и продолж ался до 
обеда. В это время старик, успевш ий выпить две рюмки 
хересу, разговаривал  с детьми благочинного. Он пон ра
вился детям, и они лезли к нему на колени, щ ипали его 
бороду. Н адеж да  Антоновна толковала с сестрой А лексан
дрой. О бед прош ел весело. Говорили все. Благочинны й 
говорил что-то про отца Ф еодора, М арья А лексеевна про 
городничиху, А лександра про Л изу  Коровину, Егор И в а 
ныч говорил с П авлом  И льичом и благочинным, больш е 
отвечая на их вопросы; старик толковал детям , как  он 
лю бит ловить на сеннике мух. Все были заняты , казалось, 
все родные, и в будущ ем не ож идалось никакой пере
мены.

П осле обеда все распрощ ались любезно; Егор И ваны ч 
был приглаш ен М арьей Алексеевной на чай. Он попро
сил почитать книж ки, ему дали  книж ку «Д ух христиа
нина».

Когда уш ел Егор И ваны ч и Злобины , благочинный 
спросил Н адю :

— Ну, что ты скаж еш ь: понравился ли тебе жених?
— Нет, папаш а.
— Я удивляю сь, какой тебе дьявол  вбил в голову р а з

ной дичи! Ну, чем он худ? П равда, он некрасив, беден, но 
зато умен; а дело  не в красоте, а в уме. П ример ты мо
ж еш ь брать со З л о б и н а .. .  О чем вы давече толковали, 
как  шли дорогой?

— П раво, забы ла. .
— П ослуш ай, Н адеж да, если ты будеш ь так  отве

чать мне, я откаж у этому ж ениху, напиш у ректору, что 
ты не хочешь идти зам уж , а с тобой знаеш ь что сделаю ?

— В оля ваш а.
— Я тебя в монастырь пошлю. Слышишь!
Н адеж да Антоновна зап лакала .
— Что, губа-то не д у р а ! . .  В ы бирай одно из двух: мо

настырь или иди зам уж . Слышишь?
— П апаш а, дайте мне подумать.
— Нечего тут думать. А знай, что послезавтра будет 

просватанье. С егодня будет он сюда, займи его.
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Б лагочинны й с этим словом выш ел, оставив дочь в 
слезах .

— Н у что, Егор И ваны ч, каковы  дела? — спросил 
Е гора И ваны ча А ндрей Ф илимоныч, как  он пришел д о 
мой.

— Д а  досада страш ная! Н и как не могу поговорить с 
ней наедине. Только скаж еш ь ей слово, то Злобин подой
дет, то отец с м атерью  пристанут.

— Ну, когда ж ениш ься, успееш ь наговориться, — з а 
метил отец.

—  Эх, тятенька, не понимаете вы, что такое ж енить
ба. . .

— Н у, и вреш ь. Я тридцать один год прож ил с ж е 
ной. . .  — О тец обиделся.

—  У вас  совсем был иной взгляд-н а  ж енщ ину. Вам 
н уж н а бы ла ж енщ ина и только, а о чувствах ее вы не з а 
ботились. П реж де на лю бовь так  смотрели, как  бык смо
трит на корову.

И ван  И ваны ч плохо понял.
—  Чего ж е ещ е тебе недостает?
— З н аете  ли, тятенька: мне наперед нуж но узнать от 

сам ой невесты, м ож ет ли она быть мне женой.
— А отчего ж е  она не может?
— А если она меня не любит?
— Ж ениш ься, полюбит!
— Н ет уж , тогда поздно будет. Я понимаю ж енитьбу 

так : ж ен а моя долж н а быть другом мне, а никак не р а 
бой, то есть она м ож ет иметь полную свободу во всем, 
и бы ла бы моим утешителем.

— Д у р а к  ты, Егоруш ко.
Егор И ваны ч ничего не стал  говорить больш е с отцом. 

Он заговорил с А ндреем Ф илимонычем на латинском 
язы ке. С тарик осердился и уш ел к Коровину.

— Вы, Егор И ваны ч, поговорите с ней о любви.
— Н еловко говорить-то. Ведь я знаком  с нею только 

два  дня.
— К ак  жених, вы мож ете поговорить. С каж ите, я, 

мол, лю блю  вас. С каж ите по совести, полюбили ли 
вы ее?

— Н ет, я женю сь по необходимости.
— Отец ваш  отчасти прав. Я сам  ж енился на Аннуш

ке д ля  того, чтобы скорее получить место. С начала, как
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шел я смотреть невесту, меня холодом как  будто о б да
вало; когда я увидел ее, мне стыдно стало. О на мне н р а 
вилась и не нравилась, лю бви настоящ ей не было, судя 
по ваш ему. Ну, вот прож ил уж  полгода, теперь полю бил. 
Ведь наш а ж енитьба заклю чается в получении местов. 
Н е ж ениш ься, м еста не получишь, а полю биш ь девуш 
ку — м еста не найдеш ь.

— Д а , это правда: мы ж еним ся для местов, а о любви 
и дела нет. Гадко. П осле этого, знаете ли, что мне хочется 
сделать? мне хочется в светские выйти.

— Полноте вы дурачиться. П оверьте, что из тысячи 
браком сочетавш ихся лю дей наш его сословия разве  д е 
сять обоего пола венчаю тся полюбив друг друга.

— Все-таки мне хочется поговорить с ней о любви.
— Н апрасны й труд. К ак  провинциальная бары ш ня, 

не читавш ая того, что мы читали и поняли, она лю бовь 
понимает по-своему. Ведь вы ж е  говорите, что вам кто- 
то сказал , что ей надо ж ениха протопопа.

— Ну, я все-таки попытаюсь узнать ее способно
сти.

— П опробуйте. Только знайте, что вам  теперь от нее 
отказы ваться поздно. Отец ее обидится, и вы, пож алуй, 
лиш итесь места.

Н а другой день Егору И ваны чу привелось быть н а 
едине с Н адеж дой Антоновной в комнате.

— Вы, Н адеж да  Антоновна, читаете что-нибудь? — 
спросил Егор И ваны ч Н адеж ду  Антоновну*

- -  Читаю.
— Что читаете?
— Больш ею  частию: духовные проповеди Ф иларета, 

ж ития святых, «Д ух христианина».
— Я думаю , вы наизусть все это знаете?
— М ного очень книг, всего не запомниш ь.
— А наш  брат  целые четы рнадцать лет учится всякой 

премудрости.
— Н едаром  вы и мужчины.
— И женщ ины могут знать всё, только, конечно, при 

различны х условиях.
— При каких ж е?
— Это зависит от родителей: если родитель будет з а 

ботиться об умственных способностях девуш ки, сам будет 
проводить истинные идеи, а не стары е идеи, и если он сам
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умны й, современный человек, то из девуш ки вы йдет ум 
н ая  ж ен щ и на, р ав н ая  по уму мужчине. А надо вам з а 
метить, что муж чины  не все умны. П ример этот мы м о
ж ем  видеть в чиновниках здеш него города.

—  Э то точно: народ  здесь такой глупый, что уж ас.
—  Конечно, не все глупы, есть м еж ду ними и умные, 

только эти умные лю ди скоро гибнут здесь.
—  Н ет; здесь ни одного умного нет.
— А муж  ваш ей сестры, П авел  И льич?
—  О, д у р ак  н аб и ты й !.
—  П олноте, пож алуйста! Я с ним говорил, мы 

р азр еш ал и  некоторые вопросы. Он неглупый, но чело
век  несовременный. Знаете, что такое современный чело
век?

—  З н а ю .. .  А  по-ваш ему, что такое?
—  Нет, вы наперед  скаж ите!
—  Нет, вы!
— П о-моему, человек нынешнего времени — чело

век, проводящ ий идеи настоящ ие, настоящ его вре
мени.

—  К акие ж е  идеи?
—  М ало ли у нас идей! И деи бы ваю т различны е. 

Г л авн ая  идея теперь проводится — это идея правды  и р а 
венства м еж ду всеми лю дьми и полами, без различия. 
Вы знаком ы  с светской литературой?

— К ак  ж е.
— Что вы читали?
— Я читала «Д ух христианина».
—  Зн аете  ли вы, что такое ли тература?
—  В ам на что? — Н адеж да  А нтоновна начинала уж е 

сердиться.
— Все, что печатается в книгах или газетах , н азы 

вается  литературой . «Д ух христианина» назы вается д у 
ховной литературой . С ветская литература состоит из свет
ских ж урн алов  или книг, вы ходящ их каж ды й  м^сяц, как  
то: «Библиотека для  чтения» и прочее.

—  Я «Библиотеку для  чтения» читала.
—  Что вы читали?
— Я читала какой-то роман, — з а б ы л а .. г
—  З н аете  вы, что такое роман?
— Ах, бож е мой, д а  вам  на ч т о ? . .  М огу ли я знать 

все!
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—  Конечно, вы бы могли знать очень много, если бы 
вас обучали хорош ие учителя. В ас кто обучал?

— П а п а ш а .. .  п ап аш а у меня очень строг.
— Вероятно, он запрещ ал  вам читать светские книги?
— Д а!
— Это-то вот и п л о х о .. .  Е щ е один вопрос, Н ад еж д а  

Антоновна: как  вы понимаете слова — м уж  и ж ен а?
— К акой вы неотвязчи вы й !. .  право. Ведь вы это 

знаете, зачем  ж е  меня-то спраш ивать?
— Видите ли, в чем дело: завтра  ваш е просватанье, 

потом скоро свадьба, и вы знаете, с кем. А так  к а к  быть 
женой и быть муж ем  — вещи важ ны е, то нам не м еш ало 
бы преж де б р ака  серьезно обдум ать наш е будущ ее поло
жение.

— Что ж е  тут дум ать, коли папаш е так  угодно?
— С тало  быть, вам  не хочется выйти за  меня зам уж ?
— Нет!
— Т ак  вот что, я  так  и скаж у  отцу благочинному, что 

вы не ж елаете  быть моей ж еной.
Н ад еж д а  Антоновна зам олчала  и задум алась .
— П ослуш айте, Н адеж да  А нтоновна, что я  вам  с к а 

ж у: человек я честный и добрый, это зн ает  мое н ач аль
ство, иначе бы оно не вы дало мне свидетельство на брак. 
С ю да я ехал  найти невесту потому, что здесь ж е  и мое 
место б у д е т .. .  Н есм отря на то, что я  беден, я  бы мог 
найти невесту в городе, у купца или у кого-нибудь д р у 
гого; но вы мне понравились, и я реш ился просить ваш ей 
руки у благочинного не из каких-нибудь честолюбивых 
видов, а именно ради  вас, не из того, что вы протопопская 
дочь, — я бы мог ж ениться на пономарской дочери, — но 
мне хочется дать  вам  свободу: со мной вы будете свобод
ны, потому что, понимая ж енщ ин, я  не хочу стеснять вас. 
Если вы не выйдете за  меня зам уж , вы выйдете все-таки 
за  какого-нибудь приезж его студента. М ож ет быть, вы 
полю бите кого-нибудь здесь, что очень м ож ет быть, — то 
наж ивете себе горе, потому что ваш  п ап аш а не вы даст 
вас за здеш него чиновника или кого-нибудь д р у го го .. .  
П оверьте, что все наш е сословие вступает в брак  так, как  
и я с вами хочу вступить. В аш  папаш а так  ж е  ж енился. 
Злобин тож е, все здеш ние свящ енники и дьякона так  ж е  
ж енились, и так  ж е ж енятся у нас, в губернском. Что вы 
скаж ете на это?
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Н ад еж д а  Антрно'вна задум алась. П осле проповеди 
Е гора  И ваны ча она уж е иначе смотрела на него: он н а 
чинал  нравиться ей. Н е лицо его ей нравилось, а что-то 
такое, что она не могла понять. Отец ее и Злобин, по 
уходе Е гора И ваны ча, долго толковали об нем, н азы вая  
его умным человеком, и дивились: какие нынче молодцы 
вы ходят из семинарии. З а  ужином благочинный сказал  
ей: «Н у, Н адя , я хорош его ж ениха наш ел тебе», — и как 
она ни дула свои губы за  эти слова, однако, подумав, 
приш ла к тому убеж дению , что лучш е выйти зам уж  за  
этого: хотя он и не протопоп, но ему будет почет от отца, 
со временем он сам  будет протопопом. И  она реш илась 
выйти за  П опова зам у ж . Н есмотря на суровый нрав отца, 
она все-таки у в аж ал а  его, боялась, дум ая, что отец что 
скаж ет , то и свято, он ж е, в некоторых случаях, особенно 
добр д ля  нее. Н о все-таки ей неловко было расстаться с 
своим намерением выйти зам у ж  за  красивого, и ей хоте
лось покапризничать над ним, самой узнать: «Умен ли 
хоть он на сколько-нибудь?»

—  П оверьте, Н адеж да  Антоновна, я буду вам хо
рош ий муж . Б уду  лю бить вас, и у нас не будет ника
ких неприятностей, какие бываю т почти в каж дом  
доме.

Н ад еж д а  Антоновна молчит.
— Н ад еж д а  Антоновна!
—  Что?
—  Согласны вы за  меня зам уж ? . г
—  Ах, о став ь те .. .  — О на уб еж ала  в другую  комнату.
«Д ура! — сказал  про себя Егор И ваны ч. —  О на ровно

ничего не смыслит, а ещ е протопопская дочь, — ищ ет себе 
бог знает кого».

Благочинном у он ничего не сказал  про свой разговор. 
В этот день благочинный застави л его сочинять рапорт 
влады ке.

—  Ну, как  дела? — спросил Егора И ваны ча отец.
— К ак  саж а  бела. Ни тпру, ни ну. Я всяческими м а

нерам и подделы вался к ней: с одной стороны начнеш ь 
речь — не понимает, с другой — скаж ет слово и м ол
чит.

— Н е сердится?
— Нет, в глаза смотрит. ■
— Хочется, зн а ч и т .. .
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— А впрочем, она, каж ется , дельная, — прихвастнул 
Егор И ваныч.

— Ну, и слава  богу, Егоруш ко. А я, брат, вчера у К о
ровина был, там  и ночевал, сегодня только после обеда 
пришел. Ну, н аделал  ж е  ты там кавардак!

— Чего им там  недостает?
— Эта Л и за  сердится, плачет; мать ее тож е. А сам 

Коровин ругает тебя всячески.
— Ну, и пусть их.
Когда приш ел Андрей Филимоныч, то Егор И ваны ч 

рассказал  ему свой разговор с Н адеж дой Антоновной.
— Теперь вам  пока надо молчать. Вы ее ничем не 

урезоните, она ничего не поймет; а вы начните о б р азо ва
ние ее после.

Н а обрученье собрались Злобины, Егор И ваны ч с от
цом, который напом адил свои уцелевш ие волосы помадой, 
городничий, исправник, почтмейстер, городской голова, 
письмоводитель и' учитель Алексеев. Н ад еж д а  А нтоновна 
бы ла разодета и сидела с матерью , около которой сидели 
Поповы. П осле обрученья, при чем ж ених и невеста по 
приказу родителей поцеловались, вечер тянулся скучно; 
говорили много, но тихо; все вели себя чинно, хотя и вы 
пивали. Д а ж е  И ван  И ваны ч выпивал меньш е обы кновен
ного. Он все поддакивал М арье Алексеевне. С вадьба н а 
значена в воскресенье.

Д ни до свадьбы  ш ли хорошо. Егор И ваны ч б лаж ен 
ствовал, невеста уж е не косилась на него. И ван  И ваны ч 
скучал и ходил к протопопу редко, потому что тот не го
ворил с ним.

В воскресенье утром все было готово. С удья обещ ался 
прислать двух лош адей с коляской Егору Ива-нычу, а ис
правник четыре лош ади с двум я коляскам и для  невесты, 
городничий тож е хотел прислать лош адей. В субботу Егор 
И ваны ч сходил к Будрину и попросил ж ену его, М атрену 
Степановну, быть его посаж еной матерью  — она согла
силась; такж е согласился быть ш афером сем надцатилет
ний брат ее, И ван  Степаныч М орозов, обучаю щ ийся в 
словесности.

В воскресенье Егор И ваны ч не пошел к обедне. П осле 
обедни за  ним прибеж ал Егор от благочинного. Егор
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И ван ы ч взял  н ап рокат  у одного чиновника — знаком ого 
очень хорош о А ндрею Филимонычу — только что сшитый 
сю ртук, брюки, ж илетку , ф ураж ку; маниш ки и галстуки 
были у С оловьевы х.

— Вы готовы? — спросила его М ар ья  А лексеевна при 
входе его в зал .

—  Совсем.
— С мотрите, не ударьте лицом в грязь; чтобы у вас 

венец не спал; свечка чтобы ровно с Н адиной свечкой го
рела.

—  Хорошо. А Н адеж ду  А нтоновну м ож но видеть?
— Н а что вам?
— Д а  нуж но бы  сказать  кое-что.
— С каж и те мне, я ей скаж у.
Е гору И ваны чу хотелось только посмотреть на неве

сту, и он не Думал лю безничать с ней.
— Ч то ж е?
—  Д а  нет уж , я  после скаж у.
М арья  А лексеевна уш ла. Немного погодя вош ла неве

ста в ш елковом  голубом платье с кринолином, с распу
щ енны ми волосами.

— Здравствуй те, Н адеж да Антоновна, — Егор И в а 
ныч подош ел к ней и подал руку.

—  М ое почтение. Ч то нужно?
— Вы у ж  готовы?
—  Д а . А вы?
—  К ак  видите.
— В этом-то? Ах, страм какой! Н еуж ели вы в этом 

будете стоять со мной в церкви?
— Ч то ж е  тут худого?
— Я не хочу, чтобы вы в этом венчались. И наче я 

убегу из церкви.
— Д ел о  не в этом, а я хочу спросить вас: охотой вы 

идете зам у ж  или нет?
— М не некогда, — сказал а  невеста и уш ла.
—  В от те и раз! —  сказал  про себя Егор И ваны ч. — 

К ом едия не ком едия, а черт знает что такое. Ж ал ь , что 
я не поехал  с Т р о и ц к и м .. .  Ну, д а  бы ла, не бы ла — ж е 
нюсь.

Б лагочинны й наговорил Егору И ваны чу очень много: 
что он вы дает дочь единственно из уваж ени я к ректору, 
и поэтому он не долж ен  выходить из послуш ания благо
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чинного, как  начальника и к ак  отца невесты; что ж ен у 
он долж ен уваж ать, как  дочь благочинного; что она д е 
л ает  большую ж ертву, выходя за  него; что отец его, И ван  
И ваны ч, долж ен вести себя чинно и знать  только свою 
ком нату и к нему, благочинному, не долж ен  соваться, 
иначе благочинный прогонит его, как  лиш него человека; 
что он, если будет учителем, долж ен учить так , как  будет 
приказы вать благочинный, и проч. С вадьба назн ачена в 
семь часов вечера.

К семи часам  вечера народ  толпами вали л  в церковь. 
П о распоряж ению  ты сяцкого-головы городничим были 
посланы казаки , чтобы в церковь пускать только одних 
чиновников, а прочих гнать вон. П оэтому народа около 
церкви много терлось. Егор И ваны ч сидел дом а с своим 
ш аф ером  и отцом, расфранченны й и надуш енный. С ердце 
его билось. Е м у почему-то страш но казалось ехать 
в церковь, он, пож алуй, готов был отказаться  от 
женитьбы.

— Что, Егоруш ко, запечалился? не на смерть ведь 
готовиш ься, — сказал  отец, тож е напомаж енны й.

— Т яж ело, тятенька, с холостой ж изнью  расста
ваться.

— Полно глупить-то!
— Скверно, что я свою невесту не у зн ал  хорош енько.
— Ну, не т у ж и .. .  ’
П риехали лош ади. Отец благословил сына иконой.
— Ну, с богом, Егоруш ко. Д ай  бог тебе счастья. — 

С тарик прослезился.
Сын сел с ш аф ером  в коляску.
— Ну, с богом. Я побреду к благочинному.
—  Не рано ли, тятенька? . „
— Я там в саду посижу.
—  Смотрите, не усните только.
У церкви бы ла страш ная д авка. Л иш ь только подъ

ехал Егор И ваныч к церкви, народ взволновался. « Ж е
них, жених!» — говорили вслух.

Говорить про венчанье не стоит, потому что нет ч ело
века, который бы не был знаком  с этим предметом. Н е
веста, одетая в белое, стояла печальная и на Е гора И в а 
ныча не глядела.

К огда муж  и ж ена сели в карету, Егор И ваны ч сказал  
ж ене:
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—  Вот, Н ад еж д а  Антоновна, мы и обвенчались.
Ж ен а  молчит.
—  Теперь уж е не воротить.
О на все молчит.
—  Ч то ж е  вы, Н адеж да Антоновна, молчите?
—  Ч то ж е  говорить мне?
—  А ведь сегодня великий для нас день.
—  М ож ет быть, для  вас, но не для  меня.
—  П очему? . .
— Т ак; воля п а п а ш и ..;
—  С тало быть, вы отдаетесь мне бессознательно, 

единственно из уваж ени я к ваш ем у отцу?
—  Д а .
— Глупо! Но, Н адеж да  Антоновна, ведь вы ж ена 

мне.
—  Ж ен а.
—  А обязанность ж ены  знаете?
—  Н еуж ели я стану работать на вас?
—  Н ет. Б удете ли вы лю бить меня?
—  Н е знаю .
Егор И ваны ч обнял ее и поцеловал. Ж ен а  толкнула 

его, сказав : «Отстаньте!»
Н ачал ся  пир. Благочинный с женой веселились, гости 

тож е, м олоды е скучали, хотя и сидели рядом. М олодым 
нечего было говорить друг с другом, и на поздравления 
они отвечали поклоном или словами: «П окорно благода
рим». Гости увеселялись органом и под музы ку его танце
вали  в честь молодых, хотя благочинный терпеть не мог 
никаких плясок и светских песен. Б ольш е всех веселился 
И ван  И ваны ч. Н икто так  не был весел, как  он. Он ко 
всем лез.

— Ч то ж е  вы-то? — обратился он к судье, показы вая 
рукой на стол, на котором стояли вино и закуски.

—  Я уж е пил.
—  Ах, дуй те горой! Пей, и я выпью.
—  Н е могу, отец дьякон.
— А я на тебя н ап л ю ю .. .  А ты не хочешь пить за мо

его Е горка. А?
—  Д а  говорят вам , пил.
С тарик к другом у подходит.
А ндрей Филимоныч тож е скучал.
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— Эх, И ван  И ваны ч, скучноі То ли бы ло на моей 
свадьбе!

— Н ельзя, вишь т ы .. > Все знать собралась.
— А мы попляш ем.
— Д ав ай . А напредки выпьем, ведь за  вино-то не 

деньги платить. — Выпив водки, И ван  И ваны ч с А нд
реем Филимонычем пустились плясать, припевая: «Ах вы, 
сени мои, с е н и ...»  Гости хохочут.

— У ж  не посрамлю  себя! — и старик снова пля
шет.

— И ван  И ваныч, ноги отшибешь! — говорит благо
чинный, хохоча.

— «Ты лети, лети, соколик, и высоко и д а л е к о .. .»  — 
поет старик и пляш ет. Потом подходит к сыну и целует 
его.

— Ах ты, золото мое!
— Ах ты, пуш ечка моя! — целует он молодую: — 

кралечка! Вырасти-ко, экова сына — вырасти, м а т к а .. .  — 
И он не знает, какую  лю безность сказать молодой.

Ч ерез час И ван  И ваны ч скры лся. Об нем т а к  и п оза
были. Гости разош лись. М олодых повели спать. Смотрят, 
И ван И ваны ч спит на полу около кровати, свернувш ись 
кренделем, и подушки нет.

— Ах, бесстыдник какой! — сказал  один ш аф ер.
— Н евеж а! — сказал а  молодая.
— Т ятенька, пойдемте в другую  комнату, — сказал  

сконфуж енный Егор И ваныч.
— Зачем ?
— Здесь наш а спальня.
— А я что? Я разве  не отец тебе?
— Тятенька, уйдите, мне спать хочется.
— Э кая ф р я . . .  А я хочу здесь остаться.
Вош ел благочинный.
— И ван  Иваныч!
С тарик уш ел спать в сад.

Есть, впрочем, счастливцы, которые блаж енствую т 
хотя в первые дни супруж ества, женивш ись и вышед- 
ши зам уж , — вроде Егора И ваны ча и Н адеж ды  Анто
новны.

281



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В С толеш инске Егор И ваны ч .прожил с женой целый, 
месяц. Благочинны й уступил ему на врем я три комнаты 
в своем доме, а И ван у  И ваны чу отдали прихожую  к 
этим ком натам , но он в ней не ж ил, а устроился в первой 
ком нате, рядом  с прихожей. Отнош ения молодых были 
такие, что со стороны можно бы ло дум ать, что они ж ивут 
к а к  знаком ы е и что каж дом у чего-то недостает. Егор 
И ваны ч м учился с женой, стараясь  развить ее на сколько- 
нибудь, допы ты ваясь, лю бит она его или нет; говорил ей 
лю безности, как  умел; ж ена только говорила: «Отстань, 
бессты дник».— и пр., или: «Я м ам аш е пож алую сь». В ста
вали  они поздно; пили чай все вместе, то есть с благочин
ным, ж еной его и И ваном  И ваны чем; потом благочинный 
поручал ему перебрать разны е бумаги или прочитать д о 
несения, сочинить предписания, рапорты . З а  обедом схо
дились все, после обеда спали, потом чай, после чаю 
какие-нибудь разговоры , касаю щ иеся семейной ж изни, 
потом уж ин и лож ились спать. Н адеж да  Антоновна боль
ш ую часть дня проводила с м атерью  или в своей комнате, 
С м атерью  она что-нибудь перебирала, что-нибудь гово
рила; в своей комнате сидела или л еж ал а , о чем-то д у 
м ая. Е гору И ваны чу хотелось дать  ей какую -нибудь р а 
боту, чтобы она не скучала, но он никакой работы  не мог 
приискать ей, д а  она и не хотела ничего делать. Д остал  
он и светских книг ей, она возьм ет книгу, начнет читать 
и полож ит. С тал Егор И ваны ч сам читать книги вслух; 
она или дрем лет, или спросит его о каком-нибудь посто
роннем предмете, или уйдет. Егор И ваны ч скучал, скучал 
более оттого, что не умел говорить, не знал, как  развлечь 
ж ену; он д аж е  ш утить не умел. П ойдут они гулять по го 
роду, говорить нечего, и ходят молча. П ридет Злобин или 
ж ен а его, и тут не весело. Злобин хочет показаться ум 
ным, спорит; Егор И ваны ч находит, что он человек от
сталы й и ему не пара; ж ен а его сплетничает и н ак азы 
вает Н адеж де  Антоновне, как  нуж но обращ аться с м у
ж ем , то есть не у важ ать  его. Егор И ваны ч пробуж дался 
рано. П робудится он, ж ена спит. Он полеж ит и пойдет к 
отцу, который сидит на улице у ворот. П оговорит с ним 
и пойдет в спальню , ж ена все спит. П оспел чай, он р а з 
будит ж ену, она говорит: «не хочу» — и опять спит. Вста-
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нет она поздно и просит чаю; если чай не готов, она сер
дится на м уж а: отчего нет чаю теперь.

— Д а  ведь я ж е  будил тебя!
— М ало ли что будил; я хочу теперь пить.
— С ам овар поставлен.
— А я не хочу дож идаться. — И не станет пить и кап- 

ризится целый день. Хотел Егор И ваны ч проучить ее, то 
есть лиш ить чаю на целый день, но ему ж ал ко  было ж ены . 
«П усть покрасуется, надоест», — дум ал  он. Н ад еж д а  Ан
тоновна ж и л а  барыней и ровно ничего не дел ал а . С каж ет 
ей Егор И ваныч:

— Н адеж да  Антоновна, вам скучно?
Она молчит.
— Н адеж да  Антоновна!
— Д а  что вы пристали ко мне?
— Зачем  ж е вы выш ли за  меня зам уж ?
— Зачем  вы сватались?
— Вы бы могли отказаться, тем более что я вас 

раньш е спраш ивал: охотой ли вы выходите за  меня? М ало 
ли что ваш  папаш а приказы вает вам.

Н адеж да  Антоновна начинает плакать.
— Об чем ж е вы плачете?
— Отстаньте, Егор И ваны ч. Уйдите!
Егор И ваны ч отойдет от жбны и смотрит на нее.
— Н адеж да  А нтоновна, разойдемтесь на время.
— К ак  разойдемся?
— Вы спите в спальной, а я здесь. Мы не будем схо

диться к обеду, чаю  и уж ину, не будем видеться друг с 
другом.

— Зачем ? — она опять плачет.
— Н аденька! Зачем  ты плачеш ь? — а дальш е не 

знает, что сказать  ей.
Р а з  Егор И ваны ч подслуш ал разговор ж ены  с м а

терью.
— Ну, Н адя, каков твой муж енек? ..
— Урод, м ам аш а.
— П олно, Н адя. Он смирный такой; он уваж ает  тебя.
— Он все по-своему хочет делать. Н икакого покоя нет 

от него.
М ать за обедом напустилась на Егора И ваны ча:
— Мы, Егор И ваныч, не для  того отдали вам  свою 

дочь, чтобы вы ее мучили.
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—  Я Н аден ьку  не мучу. Н ад еж д а  Антоновна, чем ж е 
я мучу вас?

—  Всем вы меня мучите.
—  Смотри, Егор И ваныч, чтобы это было в послед

ний раз! Слыш иш ь? — сказал  строго благочинный. Егор 
И ваны ч не мог оправдаться и не стал трогать жену.

Н аконец  нуж но было ехать в губернский. Егор И в а 
ныч стал  звать  с собой ж ену, она не соглаш ается ехать. 
О днако, по резонам  и приказу  отца, согласилась. Б л аго 
чинный написал два  письма, одно к ректору, в котором он 
благод ари л  за  П опова, а другое секретарю  консистории, 
в котором просил, чтобы Е гора И ваны ча поскорее отпра
вили в С толеш инск. Благочинны й д ал  Егору И ваны чу 
рясу , подрясник, ш ляпу и сто рублей деньгами и наказал , 
к а к  нуж но вести там  дела, такж е дал  Егору И ваны чу 
свою  повозку, и они, то есть Егор И ваны ч с женой и от
цом, отправились в губернский город.

Л етом  в губернском городе у мещ ан квартиры  стоят 
пустые, потому что семинаристы уезж аю т к отцам, а д ру 
гих постояльцев не находится, вероятно потому, что эти 
ком наты  слиш ком нехороши. К вартиры  заним аю тся семи
наристам и в первых числах сентября, а так  как  Егор И в а
ныч приехал уж е в конце сентября, то его квартира была 
отдан а двум  ф илософам. Троицкий, как  сказал  хозяин, 
уехал  в какой-то университет, и его ком ната тогда была 
отдан а под постой семинаристов. Егор И ваны ч наш ел 
квартиру  рядом , у м ещ анина У давина, В асилья М ихай
лы ча. Он нан ял  на месяц за  четыре рубля две комнаты. 
Н ад еж д е  Антоновне квартира эта п оказалась слишком 
грязною .

—  Я, Егор И ваныч, не могу ж ить в такой берлоге.
—  Ничего, Н аденька. Д ругие квартиры  слишком до

роги, а здесь мы прож ивем не больш е как  недели две.
— Л учш е дорож е заплатить, чем в этой жить.
— Н адо, м атуш ка, деньги беречь: здесь расходов 

много будет.
С колько ни ворчала ж ена, а Егор И ваны ч не переме- 

нил-таки квартиры .
Н а  другой день Егор И ваны ч отправился в сем инар

ское правление. П исьмоводитель Василий К ондратьевич 
сказал , что ректор переведен в другую  семинарию и н азад  
том у пять дней уехал.
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— К уда уехал Троицкий?
— Он уехал с К ротковыми в П етербург. С тарш ий 

Кротков в медицинскую академ ию  хочет попасть, а м л ад 
ший в духовную. Один только Троицкий в университет 
хочет.

— А где ж ивет секретарь Крю ков? — В асилий Кон- 
дратьич рассказал :

С екретарь, прочитав письмо благочинного со вл о ж е
нием нескольких ассигнаций, лю безно принял Егора 
И ваны ча.

— Н е беспокойтесь, Егор И ваны ч, теперь все будет з а 
висеть от меня. З автр а  я пойду к преосвящ енному и до
лож у об вас. А как  только посвятят вас в свящ енники, я 
тотчас ж е велю написать указ, и этот указ вы м ож ете 
с собой взять. Д а! Антон И ваны ч прислал сюда р а 
порт, и при нем прошение П олуектова, свящ енника 
Егорьевской церкви. П олуектов просит, чтобы его пере
вели в Знаменскую  церковь, а ваш  тесть — чтобы вас 
назначили в Егорьевскую . В Егорьевской вы будете один 
священник.

— Д а , мне Антон И ваны ч советовал.
— Я завтра  скаж у преосвящ енному. А вы все-таки к 

нему завтра явитесь.
Н а другой день Егор И ваны ч явился к преосвящ ен

ному.
— Что тебе надо?
— Я Попов.
— М есто просишь?
— Я, ваш е высокопреосвящ енство, тот самый Попов, 

которого рекомендовал ваш ему высокопреосвящ енству 
отец ректор.

— А, я и забы л. Ж енился?
— Точно так.
— Н а ком?
—  Н а дочери благочинного Тюленева.
— Хорошо. Кто в нынешнее воскресенье назначен 

к посвящ ению? — спросил преосвящ енный письмоводи
теля.

— Д иакон  Егоров во иереи и кончивший курс сем ина
рии К рестовоздвиж енский во диаконы.

— А в покров?
— Кончивший курс семинарии Карионов во диаконы .
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— В следую щ ее воскресенье за  покровом назначить 
П опова.

—  С луш аю -с. 1
—  Ты будеш ь посвящ ен через две недели.
Эти две недели прош ли скучно д ля  м уж а и ж ены. 

Главное, у них ни в чем не было согласия: захочет Егор 
И ваны ч купить чего-нибудь, ж ен а денег не дает, позовет 
л и  он ж ен у пройтись, она нейдет: мне неловко, совестно, 
говорит она. Егор И ваны ч почти каж ды й день ходил то в 
семинарию , то к своим товарищ ам ; товарищ и поздрав
л ял и  его с ж енитьбой и с получением места, просили 
водки; он покупал; ходили к нему первую неделю, пили, 
целовались, кричали и пели, ж ена сердилась.

— Что это, Е гор  И ваны ч, за  сумасброды  такие! Зачем  
это они ходят сюда? —  говорит Н адеж да  Антоновна муж у 
после гостей.

—  Это мои товарищ и.
—  Хороши товарищ и!
—  Это всё ум ны е люди.
— А д  не хочу, чтобы они ходили к нам. Если они бу

д у т  ходить, я  уеду к  папаш е.
Егор И ваны ч ни как не мог уговорить ж ену, чтобы то

варищ и его ходили к нему хотя так, поговорить. Она ни 
за  что не соглаш алась, и семинаристы  не стали ходить 
к  нему.

Егор И ваны ч все-таки находил развлечение, но Н а 
д еж д е  А нтоновне не было никакого развлечения. В станет 
она поздно, спросит сам овар у Егора И ваны ча, Егор И в а 
ныч сам  принесет сам овар, за  чаем разговариваю т или 
о посвящ ении, или о городе, вспоминаю т Тю ленева, после 
чаю  она сидит дом а, больш е одна, скучает. П ридет хо
зяй к а , заговорит что-нибудь, Н адеж де Антоновне тошно 
слуш ать хозяйку. П осле обеда спит, там чай, опять скука 
после чаю. О на теперь скучала д аж е, что нет долго Егора 
И ваны ча.

— К ак  ты, Егор И ваны ч, долго. Я ж д а л а , ж д а л а . . * 
скука такая , что не приведи бог.

П осле этого Егор И ваны ч просиж ивал с ней целый 
день; полдня она бы ла веселая, остальное время скучала.

— Н адя , пойдем в театр, — сказал  Егор И ваны ч од
н аж ды  вечером.



— Зачем ?
— Там ты лю дей посмотришь. Богаты х лю дей уви

диш ь, главное, ты  увидиш ь, как  изображ аю т ж изнь.
— М ож но ли нам?
— Теперь м ож но еще.
— П ож алуй.
Они пошли в ам фитеатр. И грали  какую -то комедию. 

Н адеж де Антоновне все понравилось в театре:, и музы ка, 
и люди, и представление.

— Н у что, Н адеж да  Антоновна, хорошо?
— Хорошо, Егор И ваныч.
— М ы часто будем ходить.
И стали они ходить в театр. Теперь она начинала 

лю бить Егора И ваны ча.
Н аступил четверг. Егор И ваны ч пошел к преосвящ ен

ному. Он благословил Егора И ваны ча, велел ему сходить 
к эконому и протодиакону, чтобы те приготовили его к 
посвящ ению, а накануне посвящ ения прочитать за  все
нощной ш естопсалмие.

Эконом сказал  Егору И ваны чу, чтобы он приш ел к 
нему для исповеди в субботу, а протодиакон д ал  записку, 
на которой написано было, что ему делать при посвящ е
нии.

— Вы, Егор И ваныч, не робейте. Закусочку только 
хорошую сделайте.

— П одрясник надевать или нет, отец протодиакон?
— Нет, можно и так. Впрочем, утром, после молитв, 

мож ете надеть подрясник.
Егор И ваны ч радуется и боится, что его будут посвя

щ ать при народе. Ж ен а  тож е радуется и не верит.
— Ты, поди, все обманы ваеш ь? — говорила она.
— Нет, Н адя , с к о р о .. .  Все сердце издрож ало. — Он 

чуть было не сказал , что оно не дрож ало  так  перед свадь
бой.

— Н е туж и, Егоруш ко, бог не без милости, — зам е
тил отец.

П осле посвящ ения в дьяконы  и свящ енники Егор И в а
ныч делал  обеды. Н а последнем обеде у него народу было 
много. Тут были и каф едральны е свящ енники и дьякона 
разны х церквей, секретарь и столоначальник консистории 
Попов. Веселились и пили много. И ван И ваныч плясал 
и целовал то Егора И ваны ча, то Н адеж ду  Антоновну.
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Н а д е ж д а  А нтоновна тогда бы ла весела, несмотря на буй
ство гостей.

Егор И ваны ч ходил по городу уж е в рясе н в очках. 
Ж е н а  его долго см еялась над  очками, но потом при

вы кла  к физиономии Е гора И ваны ча, который очень в аж 
ни чал  в своем наряде.

—  Бот, Н адя , и я свящ енник.
Ж е н а  говорила только: «Д а»,



ОЧЕРКИ 

И РАССКАЗЫ





о

Н И К О Л А  З Н А М Е Н С К И Й
Р А С С К А З  Д О К Т О Р  А

. .  .П реж де всего я долж ен сказать  вам , господа, что 
Н икола Знаменский, мой достоуваж аем ы й родитель, 
^о все  не вы думка, но лицо действительное. Я знаю , что 
всякий из вас скаж ет, что этот рассказ небы вальщ ина и 
в настоящ ее врем я пош лая вещь; но я вас предупреж даю : 
многие из вас  таких людей, м ож ет быть, не видали, да  и 
по одной наруж ности нельзя судить о человеке. М не, 
изъездивш ем у и прож ивш ему в разны х захолустьях  р а з
ных северных губерний, приводилась видеть и после см ер
ти моего отца лю дей покрасивее его. А надо вам зам е
тить, что мой отец умер, к а ж е т с я .. .  каж ется, н азад  тому 
лет тридцать. Зн аю  я такж е, что многие из вас вовсе не 
бы вали в наш их северных губерниях и не имеют никакого 
понятия о тамош нем клим ате и ж ителях. К огда я, по 
окончании курса в семинарии, поступил в академ ию , то 
над моей походкой и произнош ением долго смеялись то
варищ и, удивляясь в то ж е  время моему телослож ению  и 
силе. Д а! та ли ещ е бы ла бы у меня сила, если бы я был 
Н икола З н ам ен ск и й .. .  И сам ом у мне, когда я  вспомню 
прошлое, особливо сельскую  ж изнь, как  будто не верится, 
а м еж ду тем такие лю ди были, и люди эти честные, доб
рые, но устроивш иеся под влиянием забиенной среды. 
К огда я преж де, бывш и мальчиш кой, вспоминал отца, мне 
смешно казалось. Д а ж е  раз я за  обедом вдруг захохотал, 
что удивило инспектора и за  что я получил хорош ую  каш у 
из березы. Н о теперь я дум аю  так, что отец нисколько не
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бы л виноват в том, что на наш  взгляд  был смешон; я был 
бы в ты сячу раз виноватее его, если бы последовал его 
примеру. Впрочем, обо мне начальство позаботилось.

Родитель мой, по бумагам  благочинного, назы вался  
«иерей Н иколай Сидоров Попов», а в деревнях, в Зн ам ен 
ском селе, Березовского уезда, Холодной губернии, назы 
вался  Н икола Знаменский, так  ж е как  и дед мой, вероятно 
потому, что в селе наш ем бы ла Зн ам ен ская  церковь. От 
этого при поступлении моем и брата моего И вана в семи
нарию выш ло недоразумение, потому что отец мой никак 
не хотел согласиться, что он Попов. К огда ему говорили: 
да ведь ты П опов? — он говорил: «Знам о поп, а парниш ки 
ш то за  попы? Эк, како слово с к а за н о ...»  Т ак меня н а 
звал и  Поповым, а брата И ван а — Знаменским. Он и на 
бум агах  подписы вался просто: п оп  Н и к о л а  Знам енский, на 
что, впрочем, благочинным мало обращ алось внимания.

Л ицом , походкой, одеж дой и словами мой родитель 
нисколько не отличался от крестьян Березовского уезда. 
Л ицо у него было ж елтое, глаза  большие, с больш ими ры 
ж им и бровями, которые росли в разны е стороны и потому 
при давали  лицу угрож аю щ ий вид; нос ш ирокий, а когда 
он хохотал, то ноздри делались очень ш ироки, оттопыри
ваясь  кверху; борода и волосы на голове были пепельного 
цвета, больш ие, как  у крестьян, и никогда не чесались.- 
О тец мой не лю бил больш их волос и всегда см еялся над 
теми, которые носили косички: «черт — не черт, чучело—■ 
не ч у ч е л о .. .  » — говорил он и плевал в сторону. Роста он 
бы л среднего, но м уж чина здоровенный; говорил басом, и 
его пьяного далеко  было слышно. У него бы ла только 
одна ряса  из зеленого сукна, доставш аяся ему от тестя. 
Э ту рясу он н адевал  только в пасху, в троицу, в николин 
день, в рож дество д а  когда ездил в город к благочинному, 
а  в остальное время она висела в чуланчике, где крысы 
порядочно ее портили каж ды й год, и моей матери, заб ы 
вавш ей  о ней в обыкновенное время, было не м ало хло
пот законопатить ее, что она исп равляла посредством хол
ста или просто тряпок. Н осил он лапти собственного из
дели я и крестьянскую  ш апку, сшитую из бараньей ш куры 
с ш ерстью , и эта ш апка, нош енная им не один десяток 
лет, бы ла очень тяж ела  от починивания и была ему очень 
дорога. Д ругого одеяния на ноги и на голову отец не. имел,-
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Зимой и летом он носил длинный полушубок, состоящий из 
телячьей, овечьей и козлиной шкур с шерстью, с тою р аз
ницею, что зимой ш ерсть бы ла внутри, а летом снаруж и. 
Этот полуш убок был уж асно тяж ел  для нас, восьмилет
них м альчуганов, и мы удивлялись, как это отец м ож ег 
носить такую  тяж есть. Бы л у него и коричневый арм як, 
но он был отцу дорож е рясы и надевался очень редко.

П о этим описаниям вы мож ете представить фигуру 
моего отца. Но этого мало: отец никогда не снимал с себя 
портретов, никогда не рисовался, а постоянно хлопотал. 
П редставляйте себе его сидящ его в кабаке, в полуш убке, 
опоясанном веревкой из лы ка, с рукавицам и или без ру
кавиц, в лаптях, с перевязанными до колен ш танинами 
лычной бечевочкой, и рассуж даю щ им  с м уж икам и о р а з
ных разностях, а преимущ ественно о ловле зверей и птиц; 
или представляйте его отправляю щ имся с дьячкам  С ер
гунькой в лес в такой ж е одеж де, только у отца на спине 
болтается мешок с хлебом, солью и нож иком, в правой 
руке чугунный лом, которым он подпирался как  палкой, 
а за веревку, опоясывавш ую  полуш убок, вдет топор с то
порищем — это он идет бить медведей; или идет отец с 
Сергунькой, концы толстой палки у того и у другого на 
плечах, и на этой палке висит убитый медведь, лом за т я 
нут за веревку, топор затян ут за  опояску дьячка С ер
гуньки; представляйте его, пож алуй, ругаю щ имся с м уж и
ками или звонящ им в колокола на соборной колокольне 
в губернском городе Холоде, вместе с дьячком  Сергунь
кой. . .  Но все-таки имейте в виду то, что он умер н азад  
тому тридцать лет.

Уезд, в котором ж ил мой отец, один из самых бед
ных в Холодной губернии, каких уездов ещ е очень много 
в других губерниях, а народ и теперь ещ е там дикий. 
Хлеб от холода не растет. П оэтому крестьяне заним аю тся 
звериным промыслом и зверей продаю т в ближ айш ем  
городе Березове купцам, которые так  ловко надуваю т про
стаков, что они вею ж изнь не могут выйти из кабалы  и 
долгов купцам. Н апример, крестьянин привозит к купцу 
лося, купец д ает  за лося четвертак или пуд рж аного 
хлеба и просит крестьянина привезти ему двух оленей. З а  
это он дает крестьянину вперед ещ е пуд муки. К рестьянин 
три месяца гоняется за оленями и, привезш и оленей или 
их шкуры, получает от купца выговор, что не исполнил
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поручения в срок; а так  как  крестьянину нуж ен хлеб, то 
он исполняет на купца за пуд муки какую -нибудь работу, 
наприм ер работает в кож евенном заводе. И ли, из-за 
х л еба  крестьяне наним аю тся рубить лес для  березов- 
ского купца и этот лес весной сплавить по реке Бурой к 
таком у-то  месту. Купец п одряж ает Знаменского старосту 
или состоятельного крестьянина так: за  пятерик дров д ает  
ем у рубль, за  десять бревен полтинник, а этот крестьянин 
п о д р яж ает  крестьян уж е на свой счет и д ает  половину. 
З а  сплав  летом купец д ав ал  одному человеку восемь или 
пять рублей, если больш е пятисот верст, а подрядчик по
ловину. Н о часто бы вали несчастия такого рода, что от 
прибы ли воды дрова и бревна уносило водой или разби 
в ал о  плоты в бури, и тогда крестьяне становились р а 
бочими подрядчика на всю ж изнь, так  ж е  как  и подряд
чик купцу. Д руги е ж ители пробиваю тся тем, что продаю т 
в Б ерезове  кадки , масло, яйца, телят и т. п. — с больш ими 
убы ткам и , потому что в город н аезж ает  всегда в б азар 
ные дни много бедных крестьян, у которых горож ане 
всегда покупаю т с бесстыдным вы торговыванием.

В наш ем Знам енском  селе в то время, когда мне был 
восьмой год от роду, было двадц ать  домов, в которых 
ж и л о  д вад ц ать  пять мужчин, пятьдесят девять женщ ин и 
пятьдесят один человек молодого поколения. М уж чин 
сравнительно с ж енщ инам и было мало потому, что они 
ж или в разны х м естах на заработках . Это население впо
следствии постоянно убы вало, и теперь, когда я был там 
в прош лом году, там  состоит на лицо только восемь домов 
с тридцатью  человекам и всяких возрастов. П ричина этому 
та, что люди в голодные годы м еш али в муку кору или 
ели одну кору, хворали  и умирали, а иные разош лись на 
работы  в другие места. Ж ители  при мне были крещ еные 
и некрещ еные: к первым п ран адлеж али  православны е 
государственны е крестьяне, которых было только шесть 
семейств; а ко вторым — тептери и черемисы; из них. 
было, впрочем, несколько и крещ еных, но они все-таки 
по-своему молились своим богам; у них были свои 
обряды , свои понятия.

С ам о собою разум еется, отца нельзя н азвать  р а з 
витым человеком, потому что все его способности трати 
лись на то, как  бы ему угодить благочинному, убить м ед
ведя, настрелять глухарей, как  бы достать больш е
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хлеба и как  бы лучш е обругать дьячка Сергуньку или 
сделать так, чтобы Сергунька и все люди повыш е его не 
ругали егр. Р а з  он, хмельной, пьяному Сергуньке обрезал 
косу за  то, что тот упрекнул его тем, что он в лесу с д о 
роги сбился.

О тец мой, как  я вам уж е говорил раньш е, был здоро
венный муж чина. И  было от чего! Возня с медведями, ко
торых он лю бил больш е всего на свете, подвиж ная 
ж изнь — придавали  ему бодрости и силы: он никогда не 
хвары вал , не ж аловался  на слабость зрения, пил пиво а 
брагу целыми ж банам и , ел за  трех, спал подолгу и так  
крепко, что его трудно было разбудить. Один раз он, 
хмельной, за  что-то избил восемь черемисов, и все чере
мисы наш его прихода боялись «Знаменского М икулы».

Отец его был дьячком  в том ж е селе, обучавш ийся 
чтению и письму дома и неизвестно каким образом  сде
лавш ийся дьячком  и как  справлявш ий служ бу. У этого 
дьячка, моего деда, которого, однако, мне не привелось 
видеть, было два  сына: Н иколай, мой отец, и Семен, да 
еще дочь М атрена. Они кое-как выучились писать и чи
тать по-церковному у свящ енника, и на этом закончилось 
их образование. К огда умер мой дед, отца сделали на его 
место дьячком.

Вот что говорил об этом назначении Н икола Зн ам ен 
ский своим приятелям :

— Сеньке в та поры, каж ись, было д вад ц ать  первой 
али д вадц ать  д ва  года, а мне пош ел десятнадцаты й (то 
есть — двад ц аты й ), не п о м н ю ... С орви-голова был этот 
парнишко! Ну, вот, теперича, как  есть п о м н ю .. .  Сидим 
мы за  столом на поминках; поп Олексей и бает: « А  кто, 
бает, из вас теперича, робята, дьячком  хочет с д е л а т ь с я ? ..» 
Ну, а нам, мне д а  брату, обоим хотелось дьячкам и быть, 
потому, сам знаеш ь, подати с дьячков не просят, ж изнь 
легкая , а што насчет оранья — наш е дело: заорем  так-то 
ли ш т о .. ; Поп О лексей и бает: двоим негож е, одному 
н у ж н о .. .  Н у и велел ехать мне да  брату в город, к сам ом у 
благочинному, и грам отку обещ ал дать  — это к благо
чинному, зн а е ш ь ., .  Н у, поехали. Я да  брат  по лукош ку 
яиц взяли, ругаться стали дорогой. Сенька бает: ты, бает, 
чупарый, тебя не сделаю т, а меня, бает, сделаю т, потешу 
у меня, бает, в лукош ке два ста десятнадцать д ва  яйца, 
а у тебя только д ва  с т а . . .  Ну, пришли к благочинному.
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ры ж ий такой, просто разодет так, что и не бай! 
«Ш то?» — спраш ивает это н а с . . .  Т ак и так, баю; а я, 
нуж ды  нет, ш то С енька был сорви-голова, а я все-таки 
был не в пример бойчае его. «Вот те, баю, грамотки от 
наш его попа О лексея, дьячком велел тебе меня сделать. 
З а  это я тебе, батш ко благочинный, лукош ко яиц  привез». 
Смеш но ему ш то-то стало. А Сенька как  взглянет на меня 
по-коровьи и скаж ет благочинному: «Врет М иколка. Я два  
ста десятнадцать два  яйца привез, а он только два 
с т а . . .»  — Л адно, бает благочинный. Ну, и застави л  он 
нас читать — прочитали гоже; петь заставил, а я по-цер- 
ковно-т немного см ы сл и л .. .  Благочинны й и бает: ты, 
бает, петь не умееш ь, а тож е в дьячки суеш ься. Н у да, 
бает, ладно: будь дьячком  в селе, а ты, бает брату, остань
ся в городе, я тебя в собор поставлю. Я, бает, отпишу к 
архирею  и скаж у, колды тебе приезж ать п о стр и гаться .. ,  
Л ад н о , дум акѵ  и диво меня взяло: за  што это волосы 
стричь? Н е дам . Н а ш то из-за этого с попом Олексеем 
дом а подрался м ал ен ь к о .. .  П ош ли мы с Сенькой в кабак, 
С енька дразнится: што, бает, я в город, а ты в с е л о .. .  
Л ад н о , баю, в городе Медведев нет, а ты меня хоть з а 
реж ь, не пойду в город. Потом он стал калякать: я, бает, 
теперь старш е тебя, н ач ал ь ств о .. .  З а  это слово я его 
больно хотел побить, да  на радостях прощ анье сотворил.

Город от наш его села был в пятидесяти верстах, и туда 
отец ездил часто с зверям и, птицами и рыбой, которые он 
продавал  одному купцу, или, проще, получал от купца 
муку, крупу, соль и порох с дробью. Д я д я  Семен, прож ив
ши в городе год, значительно пообтерся: носил суконный 
подрясник, сапоги, пом ахивал своей головой и косичками, 
за что отец стал назы вать его пучеглазым чертом. На д р у 
гой год д яд я  ж енился на некрасивой причетниковской д о 
чери и поселился в доме тестя, который, кроме жены, имел 
ещ е трех дочерей, уж асно глупых ж енщ ин, которых мой 
отец не мог терпеть и назы вал  кикиморами. Особенно он 
ненавидел их за  то, что они назы вали его неучем, сельским 
дьячком ; а со стороны он слы ш ал, что они назы ваю т его 
колдуном, потому что он будто бы посадил им по киле; 
у них было по гры ж е под подбородком —  местная бо
лезнь, происходящ ая там и теперь от нечистоты и влия
ния клим ата.
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Ц ерковь в Знам енском  селе была откры та при моем 
дедуш ке с целью обращ ения язычников в христианство. 
П ервый свящ енник был молодой, ученый настолько, н а 
сколько в то давниш нее время можно бы ло ож идать от 
человека; но народ не понимал его слов и в церковь не 
ходил, и он, промаявш ись в селе кое-как год, уехал в д р у 
гое место. П осле него свящ енником был отец Алексей, 
при котором мой отец сделался дьячком; он был старик 
и скоро умер, а на место его приехал отец Василий Здви- 
женский из Р язанской  губернии, где он был дьяконом  на 
причетническом окладе. Он дум ал , что в наш ем краю  
ж ить хорошо, но ошибся.

Вот что рассказы вал  про него мой отец.
— П ервым делом  поп В асилий остановился со своей 

женой и дочерью Н астькой у меня и стал дум ать, как  
бы  ему дом выстроить, да больш ой, в пять го р н и ц .. .  Ну, 
потом и бает мне: поди-ко завтра — кличь крестьян в цер
ковь. «Зачем ?» баю . «А по то, бает, н у ж н о ...»  А сам 
бает не по-наш ему, а инако, смешно, подковы риват 
к а к -то .. .  Ну, утром я и скликал всех. П р и ш л и .. .  Л адно. 
А поп обедню служ ит. Тож но выш ел на амвон и бает 
што-то по бумаж ке. П оглядели на него муж ики да 
бабы — и драло. Поп догадался . В другоредь велел мне 
двери запереть, да  народу-то приш ло помене, куды как  
мало, больш е р еб ятен к и .. .  Выш ел опять поп и стал по 
бум аж ке сказы вать, изгиляется, и голос д р у го й .. .  Уж как 
это он изгилялся! и рукам , и ногам, и го л о в о й .. .  Р еб я 
тенки хохочут, а я им грож у; не способился; не одного за  
волосы отвозил. А кои постарш е были, те пошли к две
рям, а я не пущ аю  и баю: поп не велит пущ ать, ему к л а 
няйтесь. Ну, д а  они меня б о ял и сь .. .  Т ак поп ничего и не 
сделал. А с этих пор ни один муж ик и ни одна баба не 
стали ходить в ц е р к о в ь .. .  Только ребятенки и бегали по 
малости. Ну, поп-то был придурай тож но: пошто, бает, 
риза холщ овая, надо серебряную  — стал сбор с муж иков 
делать, а у тех и самих-то шиш. Н адо, бает, старосту цер
ковного — вы брали первого, што есть, во всем мире 
п л у т а .. .  Ну, м уж ики и не залю били ево, прятаться стали 
от него. Ну, д а  он и не больно-то ласков был: брезговал 
мною. Ну, стал поп ж аловаться  благочинному, д а  ничего 
не взял: потому, благочинного нуж но поблагодарить, а у 
попа шиш; попу муж ики ничего не д а ю т .. .  Вот мой поп
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и рассердись на благочинного и поезж ай в губерню к 
архирею , а тот на него осердился: стричь, бает, больно 
б у д у .. .  С тех пор поп славны й стал и м уж икам  полю 
бился, стал  со мной в лес ходить на промыслы, и попи
вал и  мы с ним пиво и водку, как  ни один м уж ик не пи
вал . . .  А то, когда найдет на моего попа б л а го й  сти х, по
зовет  меня да  старосту, и пойдем служ ить обедню: я часы 
ко е-как  прочитаю , он ектенью скаж ет через д е а  в третий, 
евангелие прочитает, «иж е херувимы» п роп оем .. .  Он 
придурай , што ли, был — не знаю : как  я запою : о т л о ж и м  
п о п е че н и е . . .  он и плачет и плачет — што есть, ж алко  
е г о .. .  Я и баю: чево ты нюни-то распустил. В ы лезай, 
б а ю .. .  Л адно, што лю дев-то не было, окромя старосты, 
д а  и тот едва м изю кает (дрем лет) . г А поп через три 
года, к ак  в село приехал, ■ половину-то обедни позабы л, а 
книж кию дново р аза  подлецы черемисы, со всеми иконами, 
ризой, поповской рясой, коя в алтаре висела, и сосудами, 
растащ или , и виновных не н а ш л и .. *

Захотелось отцу ж ениться на поповской дочери. В это 
врем я поп ж и л  уж е в своем доме.

— К раси вая  бы ла эта Н астька в та поры, — рассказы 
вал  отец. — Ну, д а  это ш т о .. .  А то мне лю бо, ш то не 
ск ал и л а  так  зубы , как  городские девки; девка, одно сло
во, работящ ая . Н у, вот я и пристал к попу В асилью : «О т
дай , баю , Н астьку  за  меня!» Поп и бает: «Ты и пальчика, 
ш то есть, ее не стоишь». — «Вреш ь, баю . Б ез меня, баю, 
ты бы кору глодал  д а  пальчики облизы вал. А я тебя стре
л ять  научил. О тдай Н астьку, не то плохо будет». — «Я, 
бает, за  попа отдам ». Ну, а я в та  поры баской был, и 
Н астька  со мной ласкова  б ы л а .. .

Ж е н а  свящ енника скоро зам етила, что ласки  ее до 
чери заш ли  уж е очень далеко, и это привело ее в отчая
ние, а свящ енника в я р о с т ь .. .  С вящ енник как-то был хм е
лен, обрезал  дочери волосы, прибил и вы гнал ее; дочь 
у б еж ал а  к отцу, а у того в это время был уж е свой дом, 
заклю чавш ий в себе одну избу.

—  П ош ел я к попу, — говорил отец: — топор для 
страха  взял . П рихож у к нему, он ж ену за  косы теребит. 
В от я как  крикну: видиш ь это! и показал  ему топор; у попа 
руки опустились и язы к высунулся. А ж ен а его вы беж ала
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на улку и кричит: «Ой, попа реж ут! ой, попа реж ут!» А я 
тем временем схватил попа и кричу: «Коли Н астьку за 
меня не отдаш ь, косички твои о б р у б л ю » .. .  Поп испугался 
и кричит: «О тдам! отдам!» — «Вреш ь?» баю. «Вот те 
Христос!» бает. Ну, и начали ж е мы плясать с ним! Н арод  
было собрался в избу, да мы его брагой угостили. А Н а 
стьку, как  следует по бож ьему закону, я к отцу привел и 
н аказал  до свадьбы  не обиж ать ее, а то, ей-богу, мол, 
косу обрублю  и попу и попадье.

М ой отец долго вспоминал про свою свадьбу.
— Уж так-то мы всем селом теш и ли сь—  и не говори! 

В первый день восемь корчаг пива, да  ш есть корчаг 
браги, да  полведра вина в ы со сал и .. .  Всю посуду, какая  у 
попа бы ла, п ер еб и л и .. .  А уж  што это саж ей  лицо ему 
м азали, и не говори! . .  П ляски были — страсть. У ж  нигде 
не было и не бы вать такой свадьбе, какая  бы ла у М и
колки Знаменского! . 5

Т етка М атрена вскоре после этой свадьбы  вы ш ла за
м уж  за  городского дьякона, а так  как  отец лю бил ком па
нию, то он, слом ав свою избу, пристроился к дому попа, 
так  что из двух домов образовался, по внутреннему уст
ройству, один дом, потому что из кухни попа были двери в 
избу отца.

П рош ло три года после этого. У отца было уж е два 
сына, И ван  и я, Н иколай . П осле нас еще рож дались дети, 
да  умирали.

Отец очень хвалился крестинами:
— У ж  я николды так  не рявкал , как  на В анькины х 

крестинах! Уж я эту «верую» лучш е всех откатал , а пел 
так баско, что опасался того и придумать не мог: на какой 
это я манер пел толды? Н а ш то ж ена нездорова бы ла, и 
та хихикала от радости и б аяла : экой ты у меня пету
шок. . .  А как  у меня другой Й>ш родился, поп и я хм ель
ные больно были. Поп и д ает  ему свое и м я . . .  «Н ет, баю, 
поп, д авай  мое!» — «Нет, бает, не хочу». — «А ты, баю, 
своего парня наж ивай  и д авай  ему свое имя, а этова 
парниш ку я сам н а з о в у .. .»  Т ак поп ничего и не сделал  со 
мной. Сперва было учнул сказы вать: крещ ается  раб  
божий Василий, да  я крикнул: не В аська, а К олька! 
К олька в отца пойдет. Ну, значит, К олька у меня и сд е
лался. П осле было хотел я  это имя дать  В аньке, а В ан ь
кино Кольке, да  поп метрики услал к благочинному.
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В скоре после моих крестин умер и Знаменский свя 
щ енник: он объелся грибов. О тец сильно запечали лся, как  
он говорил. Он ж и л  друж но с свящ енником, и свящ енник 
в ссорах всегда уступал отцу. П ривез отец из города 
благочинного, который в наш е село никогда дотоле не з а 
гляд ы вал . П одивился благочинный тому, что в селе цер
ковь деревянн ая, похож ая на часовню, нет колокола, 
образов  всего только восемь, риза одна холщ овая. Стал 
благочинны й служ ить обедню с соборным городским д ь я 
коном: на клиросе пели мой отец и дядя, только дядя  
служ бу  знал  хорош о и больш е заставлял  отца молчать, 
что отцу очень не нравилось. Ц ерковь была полна народа, 
сош едш егося больш е из лю бопытства. П осле похорон, за  
обедом, отец стал просить благочинного сделать его попом.

—  Д а  ты, что есть, и часы читать не умееш ь, — сказал  
благочинный.

—  У м ею .. .  А уж  я тебе как  много буду благодарен , —■ 
и поклонился отец в ноги благочинному: а это нравилось 
благочинному.

—  Ну, при езж ай в город; брат поучит тебя.
— Брат! Д а  я ему все волосы выдергаю . *. Ш тоб ему 

меня учить! —  горячился отец. Д я д я  стал подсмеиваться 
над  отцом, а когда тещ а отца д ал а  благочинному три
д ц ать  рублей на ассигнации и благочинный сказал  отцу: 
ты будь в н адеж де —  все сделаю , — то д яд я  сказал  б л а
гочинному: вы неправильно это, не по за к о н у ., г

—  Ш то? — спросил сердито благочинный.
—  Это место по закону мне следовает.
— И ш ь, какой забияка! Т ак  вот те приказ: быть у 

бр ата  в дьячках .
— Упаси меня м ать пресвята богородица, штобы я с 

таким  леш аком  д а  в одном селе стал жить! — закричал 
отец.

К огда благочинный лег спать, то дядя, подош ел к отцу 
и, сказав  ему: «подлец!», вдруг ударил его по лицу. Это 
отца привело в ярость, но он сдерж ался  и вы толкал дядю  
на улицу, сказав : хоть хуж е тебя буду, а  знаться с тобой 
не хочу после этой оказии.

С той поры отец не мог без злобы говорить о брате, и 
м еж ду  братьям и бы ла во всю ж изнь такая  враж да, что 
когда отец в городе попадался навстречу брату, тот пле
вал  чуть не в лицо отцу и обходил его стороной, а . отец
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пугал его кулакам и . С емейства отца и дяди  не кланялись 
друг другу и всегда со злобой рассуж дали  друг про друга. 
Тетку М атрену тож е довели до того, что она перестала 
ходить к дяде, а соборный дьякон, муж тетки, так  давил 
его, что он принуж ден был переехать в горный завод, где 
он ж енился и умер на сорок пятом году дьяконом .

М есяца через два  после смерти Знаменского свящ ен
ника потребовали отца в город П одгорск, отстоящ ий от 
Березова в ста верстах. Благочинны й сказал  отцу, что его 
требует архиерей на посвящ ение его в свящ енники. Отец 
очень обрадовался этому, поклонился в ноги благочин
ному и два дня брал уроки у м уж а тетки, но запомнил 
очень немного. Он никогда не видел архиерея, и его уж асно 
пугало то, как  он предстанет перед такое лицо. С ъездил 
он в село за  рясой, заб р ал  все деньги, какие у него были, 
взял с собой лукош ко яиц, кадуш ку с топленым маслом и 
поехал в Подгорск, о котором он знал по слухам.

Воротился он домой через месяц и вот что рассказы 
вал нам и чем хвастался  всю ж изнь.

— И з Б ерезова в П одгорск поехали со мной один ку
тейник, востроглазы й такой парень, да ещ е какой-то поп. 
Смеются они надо мной, зачем  на мне арм як надет, ш апка 
м уж ицкая и л а п т и .. .  Ну, да  я их пугнул. Всю дорогу они 
пугали меня архиреем, а у меня у самово все нутро всю 
дорогу ворочало так  больно, так  б о л ьн о .. .  Потом, как  
приехали в этот П одгорск, я диву дался: город больш е Б е 
резова, а церквей ск о л ьк о !. < А я допреж ь дум ал, — 
только на свете и есть один город Березов. г . Кутейник 
позвал меня к себе, ну, я и поехал, а у него в горнице пя
теро кутейников было д а  один дьякон какой-то. Тут я с 
ними баско назю зился, потому они мне понравились, и 
вино у них лучш е березовского. А утром меня растолкали: 
архирей приехал; иди, покаж ись е м у .. .  Б аял и , как  он 
приехал ночью, во все колокола звонили. Ну, просто душ а 
.в пятки ушла! С тал запрягать  лош адь, так  не велят. В зял  
кадуш ку м асла д а  лукош ко яиц, забранили: «Он те, баю т, 
д аст  за э т о . . .»  О днако, я таки понес, а он ж и л у там ош 
него благочинного. Ну, просто душ а в пятки уш ла! По- 
лезаю  в избу: «А где, баю , влады ко? . .»  А меня уж  н а 
учили, как  архирея назы вать, только я первое-то слово
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не мог выговорить. —  Н у, там  опросы пош ли, хохотали 
сколь надо мной. П оди, баю т, к набольш ом у дьякону, и 
дорогу  показали . Я п о ш ел .. .  Сердитый такой, хайло у 
него побольш е м о е в о .. .  «Ш то, бает, тебе?» — «Я, баю: 
Н и кола Знам енский». — «Кто?» спраш ивает. К ое-как  р ас
толковались. . .  «Отчево, бает, ты без рясы ?» Я баю: «А по- 
ш то ряса?»  Он к ак  закричит; я ему хотел было дать  
м асл а  — так  не берет. «Мы, бает, эту дрянь не берем, нам, 
бает, девать  ее некуда. Д а в а й  деньги». Н у, д ал  я  ему д е 
сять  рублев — и спасибо не сказал . «Ну, бает, я  иду к  
сам ом у влады ке, айда со м н о й .. .»  М ураш ки забегали , 
просто беда! и я  кое-как  опамятовался,, как  очутился в 
хорош ей горнице. В от горница! и нигде такой  я  отроду не 
виды вал , а этих дьячков д а  попов — и! беда!! А большой 
дьякон  д аж е  и не поклонился им, так  и уш ел в другую 
горницу. Вот заби лся  я в уголок, боязнь м аленько про
ш ла. .• 5 Д ьячки  и попы ш епчутся, крякаю т, бумаж ки чи
таю т, деньги считаю т, а какие-то баские парниш ки то и 
дело  бегаю т по горнице; какие-то кутейники, высокие и 
невысокие, руки в боки, гл аза  в потолки, ходят и покер- 
к и в а ю т .. .  Ничего я такого отроду не виды вал. У ж  д и 
вился я, дивился, об архирее позабы л — больно уж  баско 
стоять-то было. Т олько вдруг выходит из дверей наболь
ший дьякон  и к ак  гаркнет — куда те медведь какой: 
«Н иколай  П опов!» Я вздрогнул. П оглядел  на него; а он 
опять: «И ди с ю д а .. .»  Ну, я просто убеж ать хотел. Уж 
не помню, к ак  я очутился в пребаской комнате: пол это, 
знаеш ь, светлый, как  лед, а стены — и сказать  не у м е ю .. ,  
Только вдруг вы ходит откуда-то монах с больш им д ьяко
ном и спраш ивает: «Который?» — «Этот», — указы вает на 
м еня больш ой дьякон  и м аш ет мне рукой, а я трясусь, 
тронуться с м еста не смею, а он маш ет. А влады ко 
идет ко мне, я  и бух в ноги е м у .. .  «В стань, — говорит 
мне влады ко, а я стукаю сь лбом  об пол, а он бает: — 
в с т а н ь ...»  Н ечего делать, боязно, а встал , он меня пере
крестил. . .  «Умееш ь служ ить?» — спросил он м е н я .. , 
«Все, баю , умею», а сам пром еж  себя дум аю : не сп ра
ш ивай  ты меня, ради  христа. Господи Иисусе, спаси-по- 
милуй; больш ому дьякону все деньги о т д а л .. .  А он гл я 
дит на меня, больш ой дьякон мне глазам и  мигает, а я ни 
ж и в ни мертв. У ж  я, каж ись, сколько медведей видел, а 
никогда так  не бы ло боязно, как  тут. «С колько у вас в



селе прихожан?»' — спраш ивает влады ко; я плохо понял 
и сбаял: «Чего?» В лады ко рассм еялся, а мне легче стало, 
я  уж  бойчае стал. «Кто у вас прихож ане?» — «У нас- 
т о ? » — «Д а». — «А в с я к и .. .  кто их знает». Потом он и 
говорит больш ому дьякону: «Зн ает  ли он служ бу?» —  
«Знает», — сказал  тот и назвал  его первенством. «П риго
товь е г о . . . 'А  ты завтр а  будеш ь посвящ ен в дьяконы». 
Я и баю: «А ш то ж  благочинный баял: в попы?» А боль
шой дьякон и глазам и , и ртом, и всяко  изгиляется, так  
что мне смешно стало. В лады ко и бает: «Ш то с то 
бой?» — «Д а вон, батш ко-влады ко, больш ой дьякон уж  
больно смешно глазам и  д а  ртом изгиляется». П оглядел 
на больш ого дьякон а влады ко сердито и сказал : « З автр а  
ты будеш ь дьякон, а послезавтра п о п ...»  Я ему опять в 
н о ги .. .  А как  выш ел оттоль, совсем ровно другой стал: 
весело, не весело, а так  уж  што-то особенное, ш то и ска
зать  не умею. А эти дьячки и попы, как  вороны, стали 
лезти ко мне: «Ш то, баю т, ничего? . .  што сказал?»  А кои 
напросились вина выпить.

Уж- больно я  был весел, так  што и об м асле да  яйцах 
позабы л. Только у квартиры  и вспомнил об  них: видно, 
больш ой дьякон взял.

А в этот день меня славно напоили. Утром опять пин
ками разбудили. П ош ел в церковь, народу тьм а-тьм ущ ая. 
У двери стоят архаровцы  1 с больш ущ ими нож ам и 1 2 и то 
и дело толкаю т н арод  д а  бьют их кулакам и . М еня тож е 
один ударил, д а  я его так  треснул, што он буДет помнить 
Н иколу Знаменского. Спасибо, попы заступились и вта
щ или меня в церковь. Попы, знаеш ь т£>і, бегаю т, дьячки 
и дьякона тож е, а на них кричит больш ой дьякон. Н а кли
росах это молоды е парни — эконькие и экие — стоят, 
эконькие м альчуганы  в ризках. Диво! Ну, надели 
на меня ризку (стихарь) и поставили в у г о л .. .  П ро
сто с т р ас т ь .. .  В друг попы и дьякона похватали, кто 
чево мог, и побеж али вон из алтаря, и я за  ними, толь
ко ничего в руки не в з я л . . .  М еня было один дьякон 
чуть не ударил за  то, што я его больно толкнул, а 
другой велел мне смирно стоять в а л т а р е .. .  Д а  я дум ал: 
это он брезгует м н о й .. .  Н е успел я опомниться, как  вдруг 
за п е л и .. .  Ах, к ак  баско! Я и рот разинул, только гляж у

1 Казаки. (Прим, автора.)
2 Саблями. (Прим, автора.)



это на клирос, меня и тянет за  рукав дьячок, а влады ко 
уж  посреди церкви стоит, одевйют е г о .. .  И  риз-то этих 
с к о л ь .. .  А я стал в алтаре в угол к дверям  и гляж у это в 
щ елку, как одеваю т, а больш ой дьякон с другим д ьяко
ном кадят. И  диво ж е  мне все, и понять не могу, што пев
чие поют, а пели т а к  баско, так  б а с к о .. .  (и отец при этом 
к р я к а л ) . И  ни как я ее. не мог понять вот какого пенья: 
пошто там пели: с п о ла те й  на п о л а ти  — и много раз, 
д а  так  баско, особливо как  эти ребятки в р и з к а х .. .  (и 
отец опять крякал , как  бы ж ел ая  дать  понятие о пении 
исполатчиков).

Вот молодые дьякона, што архирея одевали, повели 
меня, грешного человека, на середину церкви, д а  сперва 
один, потом другой, и д авай  толкать меня в шею. Я смо
трю  на них и дивлю сь, а они зовут меня в алтарь. Ну, как  
я пойду, колды в больш ие двери попы ходят? а большой 
дьякон  стоит в больш их дверях и м аш ет меня. Ну, пере
крестился и пош ел. <. Н е огляделся я, к ак  большой 
дьякон  подвел меня к архирею, а он с и д и т .. .  Ничего по
том не помню, окроме того: как  вдруг больш ой дьякон 
рявкнет: а х -т и  вош ь! Ну, я, брат, больно и сп у гал ся .. .  
А ш тучки-то эти у меня таки водились. Помню еще, што 
волоса мне стригли; ну, да  это куда ни шло.

П осле обедни влады ко бранил-бранил меня и все- 
таки  обещ ал завтр а  попом сделать, а от больш ого дьякона 
просто покою не б ы л о .. .  Н а другой день меня с дьяко
нам и поставили, ектению заставляли  с к а зы в а т ь .. .  С па
сибо, дьякон, ш то рядом  со мной стоял, сказал , д а  и пев
чие скоро пели.*.. Н е легко, братец ты мой, попом 
сделался. В лады ко опять бранил меня и больш ого дьяко
на, зачем  он не выучил меня, а певчие толковали, 
ш то-де потому меня большой дьякон не выучил, што я 
м ало  д ал  ему д е н е г .. .  М ало? десять-то рублев, да к а 
душ ку  м асла, да лукош ко яиц? . .  П евчие д а  дьякона эти 
разн ы е всё просили у меня денег — да где я их возьму?

П осле этого меня две недели учили, да  плохо я по
ним ал. М аялись-м аяли сь и послали домой.

Н ас, ребят, не видавших, никогда архиерея, очень з а 
ни м ал и удивлял этот рассказ.

И з П одгорска отец привез в Знам енское село дьячка
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Сергуньку, который служ ил тож е в каком-то селе этого 
уезда и который архиерея тож е видел в первый раз. Ему 
д авали  стихарь, и так  как  отец ж ил с ним на одной квар 
тире, то они сошлись, а так  как  С ергунька был холостой 
человек, то отец см анил его к себе. «Мы вместе в лес бу
дем ходить», — говорил отец Сергуньке, лю бивш ем у стре
лять птиц.

Свою обязанность отец знал  плохо, а по книж ке чи
тал  еще того хуж е; дьячок хотя и знал свое дело, но л е 
нился, и если когда служ ил с отцом, то кричал: «не 
так!», но отец его не слуш ал.

С самого н ачала отец объявил крестьянам , что он поп, 
и просил их идти в церковь. К рестьянам  хотелось посмо
треть, что будет делать в церкви Н икола Знам енский, ко
торого они лю били, и нанесли ему всякой всячины поне
многу: кто морошки, кто соленых груздей, кто яиц и т. д. 
К аж ды й, принесший что-нибудь отцу, спраш ивал:

— Т ак идти?
— К ак  хошь. А я петь стану. Б аско  спою, как  у на- 

больш ого попа поют, — и он рассказы вал  архиерейскую  
служ бу, насколько понял.

Ц ерковь бы ла полна, отец читал громко, пропуская 
то, чего не мог разобрать. К огда он кланялся  народу или 
кадил, то кто-нибудь кричал:

— А мне што не кланяеш ься?
— Погоди, и тебе будет. Н е всяко лы ко в строку, — 

отвечал отец.
Н а другое воскресенье в церковь приш ло человек пять, 

а третье и четвертое воскресенье отец пробыл в лесу.
К нашей церкви было причислено пять деревень, и ни 

отец, ни дьячок не получали никакого ж алован ья ; поэтому 
приходилось ж ить принош ениями; но принош ения д е л а 
лись только в таком случае, если отец гнал народ  в цер
ковь или прйезж ал к крестьянам  с крестом и святой 
водой, да придирался к тому, зачем  язычники обряды 
по-своему справляю т. Впрочем, отец служ ил только в 
больш ие праздники, которые чтил сам.

Он уж асно не лю бил черемисов за  то, что они воруют, 
и потому сильно налегал на них, требуя, чтобы они м оли
лись и справляли обряды  по-христиански, и д елал  с ними 
штуки такого рода.

2 0  Решетников, т. 1 ,  £ 0 5



П риходит он один раз к черемису и спраш ивает:
—  Где образ?
—  А тебе што?
— А ты крещ ены й?
— Крещ ены й.
—  Ах ты, ватаракш а! К уда ты образ дел? Сейчас по

зову с т а р о с т у .. .  В острог он тебя свезет.
А отец и сам  не знал , что такое острог. Он только слы 

хал , что острог — нехорош ая ш тука.
Ч ерем ис видит, что одному ему с отцом не справиться, 

достает  из-под л авки  образ и нехотя весит его в угол.
— Н у, молись!
Ч ерем ис не молится.
— Вот так  молись, — перекрестился отец и покло

нился.
Ч ерем ис улы бается.
—  AL ты так? пойдем к  с т ар о сте !. .  Тебе святой лик 

калечить? З а  что ты глаза-то  ему скулупал? Айда! — и 
отец тащ и т черемиса.

Ч ерем ис боится старосты , который отдует его и заста 
вит работать на себя. О бещ ался он отцу молиться и поро
сенка дал .

Н а другой день отец условился с дьячком , чтобы тот 
стал  у угла дом а на улице и отвечал на его слова. Б а 
ры ш и они условились делить поровну и пош ли вечером.

С тал  дьячок неприметно у угла избы, а отец входит в 
избу и видит, черемис весит образ в угол.

—  А, обм аны вать?! ты дум аеш ь, я не знаю , что ты 
снимаеш ь образ? — кричит отец.

— Упал.
—  Вреш ь, собака! А вот я спрош у образ, ѵ.
Ч ерем ис улы бается.
■— Ш то, смешно? Ты не вериш ь, што он бает?
Ч ерем ис хохочет.
—  Т ак  вот ж е  те сказ: коли образ баять будет, я  всех 

твоих чучел спалю , а ты долж он всю ж изнь молиться 
ему.

Ч ерем ис хохочет.
О тец удари л черемиса по лицу и сказал :
— Т ак  ты, образина ты эд акая , над  святым ликом хо

хотать? . .  Н икола дож дики дает, Н икола здоровье дает. 
Н икола хлеб дает, Н икола тебя сичас громом у б ь е т .. ».
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— Н е убьет.
А дьячок м еж ду тем провертел в углу в п азах  дыру, 

как  раз около иконы, и кричит: «Убью!!»
Черемис испугался. *
— Ш то? — сказал  сердито отец и кричит: —  скаж и, 

батш ко, М икола-угодник, пошто он тебя снял?
— Своим богам молится, наш у веру не лю бит. С каж и 

ему, что я ему больш ую  болезь пошлю, коли он своих 
богов не сож гет сичас.

— Слышишь?
Ч еремис в землю , стал молиться и шепчет:'
— Н е ж ги моя бога; моя бога лучш е твоя б о г а .. ;
— Только ты скаж и  одно слово, р азд авл ю  тебя. Н и 

кола, п об ереги сь .. ; — кричит дьячок.
— Ай-ай! —  закри чал  черемис и побеж ал  за  чуче

лам и . Когда он приносил чучел, то отец топтал их ногами, 
т а к  к ак  они были глиняные. Потом черемис д ал  моему 
отцу двух свиней.

П осле этого чуда бедный черемис долго глядел на 
икону, осмотрел ее со всех сторон, лепетал  что-то по- 
своему и поверил опять на стенку; потом он стал мо
литься и спраш ивать икону, д аж е  кричал, д а  икона не д а 
в ал а  ответа. П ош ел черемис с ж алобой к отцу, что образ 
говорить не хочет; отец взял с собой дьячка, и образ 
опять заговорил. П осле этого черемис не снимал образа 
и д аж е  стал ходить в церковь, дум ая, что поп М икола с 
образам и  разговаривает; его примеру последовало не
сколько черемисов.

В пасху, в рож дество, в троицу и в свои именины отец 
ездил в деревни славить; за  это ему д авали  кто птиц, кто 
ягод, кто просто поил пивом и брагой. З а  требы  крестьяне 
тож е платили яйцами, ягодам и или д ав ал и  то, что не 
могли сбыть в городе.

С крестьянам и мой отец ж ил друж но: барства в нем 
никакого не было, и за  простоту все лю били его, да  и по
нятия его нисколько не разнились от крестьянских поня
тий. Он, так  ж е как  и крестьяне, говорил, что на другом 
конце ж ивут люди с рогами, что в луне сидят Каин и 
А вель, и он ни за  что бы не поверил, а обругал  бы того, 
кто стал бы доказы вать ему, что зем ля ш ар, и т. п. Б ольш е
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всего крестьяне лю били отца за  то, что он вы ручал их 
тогда, когда с них требовали подати.

— Батптко М и к у л а .. .  П одать надо, — говорит кре
стьянин, чуть не плача.

— Поди продай коровенку, — советует отец.
— Кому продать-то? город-то далеко , а староста 

больш е рубля не даст.
—  Л адн о  уж о.
П ойдет отец к сельскому старосте, заним авш ем уся 

бойней ж ивотны х, вы делы ванием кож и и имевш ему боль
шую л ав ку  в городе. Отец ему всегда продавал  крестьян
ских ж ивотны х выгодно для  крестьян: если бы староста 
брал  корову от крестьянина, то д ал  бы рубль, а отцу д а 
вал  пять и ш есть рублей, и эти деньги отец вносил сам 
за  крестьян за  подати и другие повинности, избавляя их 
от хлопот и от излиш них трат: отец писарю ни копейки 
не д авал , а поил пивом или водкой до бесчувствия.

И ли бы вало так: придет к отцу крестьянин или 
черемис. х

— Ш то, братан? — спросит отец.
—  Б еда булы на: хозейко подох. Л ап ш а подох; и с ь .. 

кору глодал, брю ха б у л ь н а .. .
Д а с т  ему отец муки с полпуда и схоронит покойников 

даром .

О тец часто путался насчет постов и праздников, о чем 
он постоянно справлялся  в городе у тетки М атрены, ко
торую очень лю бил.

— А што, сестра, тож но што: пост али м олост?
Та смеется и спраш ивает: мясопуст или мясоястие 

тебе?
— Всё одно: пост али молост?
— Теперь молостные дни-то.
— Экой я дурак! Я ведь, сестра, капусту ем да редьку 

хлебаю .
— Ч ерез три недели м аслянка будет. П риезж ай ужо.
И ли спраш ивает: а петро-павло скоро?
—  Ещ е неделя.
—  А теперь што?
—  Пост.
—  А я уж  отгулял петро-павла.
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— Ах ты, греховодн и к!. .  Поди к благочинному, по
кайся.

П ойдет отец к благочинному и даст ему лукош ко яиц.
Он знал, что бы вает именинник весной, но которого 

числа — не помнил. Д ьячок, находясь с ним по месяцу 
на охоте, тож е путался в днях, староста грам оте не знал  
и с рож дества до ильина дня ж ил в других местах, пи
сарю  отец не доверял. У отца выходило так: стаял  снег, 
появилась трава  — это значит «вознесенье», а тут скоро 
и никола, а за николой и троица. С праш ивать он не лю 
бил, а его спраш ивали крестьяне:

— А што, микола скоро? — спраш иваю т крестьяне.
— К ак снег стает д а  первый дож дь будет, тут, значит, 

и микола.
— А скоро? ]
— Д а  видиш ь ты, все снег. С гор-то снег стаял, а у 

нас нет.
А если на другой день пойдет утром дож дь, он, не 

справивш ись в городе, служ ит обедню.
Впрочем, если бы вал в селе староста, он у старосты  

справлялся, но староста был раскольник, и ему отец м ало 
доверял.

М етрики вел волостной писарь, так  как  они отсы ла
лись благочинному д ва  р аза  в год. П олучивш и от благо
чинного новые книги, отец нес их писарю.

— Гляди! баско как.
— Ш то, опять? — говорил писарь.
— Опять. Ты возьми и пиши тут.
— Д а  я почем знаю!
Т ак как  писарь в книги ничего не вносил без указаний 

отца, то за  м есяц перед тем, как  ехать к благочинному, 
он брал  с собой дьячка и писаря с книгами и вписы вал 
в них, что нужно было, в дом ах  обывателей, причем, ко
нечно, обыватели даром  не отделывались, и барыш и д е
лились на писаря, отца и дьячка, который, впрочем, всё 
отдавал  отцу. Благочинны й очень много брал  за  мет
рики, так  что отец ворочался иногда из города без ко
пейки и без хлеба.

Д ьячок С ергунька ж и л в наш ем доме, в той избе, в 
которой ж ил отец до посвящ ения в свящ енники. Он 
был пьяница, буян, драчун и при всем этом трус, глуп
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и бессилен, но человек зато честный. З а  это и за  то, что 
он пом огал отцу, отец любил его; без него не ел и не пил 
водки, пива или браги тогда, когда С ергунька был н а 
лицо. С ергунька д аж е  и в город постоянно ездил с отцом.- 
Е сли у обоих были деньги или много пива или браги, то 
они сзы вали  обы вателей к себе в дом и поили их на славу;і 
с своей стороны и обы ватели по мере средств своих уго
щ али их.

О тец д аж е  обещ ался С ергуньку сделать попом вместо 
себя и просил об этом благочинного, но тот говорил: по
смотрим. Д а  и к тому ж е, ты ещ е не у м е р .. .  А впрочем, 
при бавлял  он, нынче едва ли  твоего д ьячка  посвятят в 
свящ енники, потому что ныне на эти м еста определяю т 
ученых.

М ать у меня бы ла см ирная, заб и тая , простая ж ен 
щ ина. С крестьянам и она траву  косила, ходила к ним, и 
те ходили к ней вечеровать. С оберется эдак  ж енщ ин 
ш есть, сидят около заж ж енной  лучины, прядут кудель, 
что-нибудь говорят или песни поют. М ать в детстве хо
рош о читала; вы читала она много о ж итии святых и эти 
ж и ти я р ассказы вал а  ж енщ инам . Теперь ж е  она ничего 
не читала, потому что нечего было читать.

Случится у кого-нибудь беда, идет к ней ж енщ ина и 
воет:

—  В асильевна! . .  сам п о м и р ат .. .  о х ! . .  о х ! . ,
П огорю ет с ней м ать и запечалится.
— Эко дело, С идорыча-то н е т . . .  А ты уж о возьми 

клю ч-то от церкви д а  свези его туда.
— Б оязн о тож но будет.
—  Б ез этого нельзя. Н ачальство  узнает — две беды: 

вам  будет, и Сидорычу беда будет.
— Нет, уж  мы как-нибудь.
— А не то свезите на кладбищ е, поп после отпоет.
—  М атуш ка ты моя! — скаж ет ж енщ ина и поклонится 

м атери в ноги.
О на д ав а л а  крестьянкам  муки, хлеба, семян для ого

родных овощ ей, а главное — лечила их травам и  и д ере
вянным маслом. И ногда больные вы здоравливали .

О тец часто колачивал м ать ни за  что ни про что. 
Б ы вало , дерутся  отец и дьячок. Т ак  и каж ется , что ко
торы й-нибудь из них заш ибет другого. П одойдет мать и 
слезно упраш ивает их перестать — поколотят и ее.
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Так, когда отец был дома, она постоянно ходила в 
синяках. П л акал а  моя бедная м ать много и только кре
стьянкам  вы сказы вала свое горе, но и у них нелегко 
бы ло на д у ш е .. .

Трезвый отец ее не бил, а при гостях или в гостях, 
наливая  ей рюмку водки, говорил весело:

— Ну-ко, Н астька, цып-цып!
— Убирайся ты, пьяница! — говорила мать.
— Ну, пей, молодуха; не то под порог брош у.
— Убирайся ты, олень болыиорогой!
— Ой ты, курочка-мохнонож ка!
М ать вы пивает рюмку, каш ляет, отец подходит к 

ней и лю безно колотит ее в спину, приговаривая:
— П одави лась попадья, подавилась, а мы уклады 

ваем.
Это заб авл ял о  гостей, они говорили: «К акой совет 

у попа с попадьей!» Н есм отря на ж естокое обращ ение 
отца с матерью , мать, каж ется, лю била отца. Это я з а 
клю чаю  из того, что, бы вало, когда нет дом а отца недели 
две, она вся измучится: долго сидит по вечерам , долго 
не спит и охает: «Где ж е  это Сидорыч? У ж  не заели  ли 
его медведи? Ведь не говорила ли я: не ходи, не ходи: 
скоро сорокового убьешь, на сорок первом несдобро
вать. . .  А то вон в какую  грозу уш ел пьяный. И  Сер- 
гуньки-то нет ведь». И чуть только заслы ш ит она песню 
или голос, ей дум ается: это С и д о р ы ч .. .  И  она будит нас. 
Н о отец часто приходил после этого недели через две.

Д ьячк а  Сергуньку она не лю била: она говорила, что 
он расстраи вал  отца, и отец до его приезда был ласко
вее с ней.

Н а девятом  году м ать стала  учить меня и брата  гр а
моте, как  умела. Я быстро понимал, но с братом  она 
долго возилась. Д ьячо к  учил нас петь, но в пении я был 
плох, и когда я  пел неладно, он, теребя мое ухо, говорил: 
«учись, учись; попом будеш ь».

— Нет, уж  я не буду. П усть он будет, — говорил я, 
указы вая  на брата, и злился почему-то на дьячка.

Н аступил мне десяты й год. Л етосчисление мое счи
талось с именин, потому что ни отец, ни м ать не помнили, 
которого числа я родился. В ремя было летнее, ж аркое.
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Я играл с ребятам и на улице, а отец ходил по грибы. П ри
ходит домой отец с грибами, а дьячок хлебает уху из 
карасей.

— Гляди-ко, С ергунька, грибы-то! Н е в пример лучш е 
твоих толстопузиков.

—  Н е хвастай ся  — поганых принес.
—  Ох ты, пучеглазый!
Д ьячо к  соскочил с лавки, ш вырнул на пол наберуху, 

грибы рассы пались по полу. Он хохотал и скакал  на гри
бах. Это до того разозли по отца, что он долго таскал  
д ьячка  за  волосы и за  бороду. О днако через полчаса отец 
смирился; м ать принесла ему ж бан  пива, и он, отпив по
ловину, стал  хлебать уху, и по мере того как  его разбирало 
пиво, он начинал  ворчать все более и более, говоря, что 
он ещ е в первый р аз получил такую  непростительную 
обиду, потому что грибы были его лю бимое куш анье. 
П осле обеда отец и дьячок были уж е порядочно хмельны 
и перекорялись друг с другом; м ать м отала на клубок 
ш ерстяны е нитки, а я д ерж ал  перед ней моток.

— У ж  м олчал бы! Хорош поп, читать не умеет, — кри
чал  дьячок.

—  П оговори ты еще, собака! К абы  я служ бы  не знал, 
не сделали  бы попом.

—  Ох, ты! Д а  тебя вовсе не посвящ али; тебе м ерещ и
лось, а ты и в за п р а в д у .. .  Тебя расстригали.

—  Ах, будь ты п р о к л ят .. .  С обака, как  есть собака! 
коли ты хорош ий человек, зачем ты у меня в услужении 
находиш ься? Чуча! Уж над  тобой не споют с полатей на 
полати!

—  Ну, как  ты не дурак, коли сполать н а зы в а т ь  по
латям и.

— Врешь! Все хорош ие люди бают: коли человек з а 
с л у ж и в а в  ему больш ое повыш енье д а ю т .. .  Вот меня, зн а 
чит, и повысили; прям о из муж иков попом сделали. А тебя 
не с д е л а ю т .. .

— Д а  ты што больно-то расхвастался! Сколько живу, 
ты всего-то два м едведя убил!

—  Сорок три убил!
— Д в а , а те я . . .
—  Ты? Д а  ты, ш то есть, хоть бы в л яж ку  попал. 

А вот я так  ломом прямо по баш ке.
— Д ва!!
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•— А ты и вот ни на эстолько.
— Два!!!
Отец вцепился в дьячка, дьячок не уступал. Вступи

лась мать, но ее не слуш али. Я держ ался  за  мать. В это 
время вошел в избу городской дьячок, которого я никогда 
не видал.

— Здорово. Ш то вы это, ребятуш ки?
Отец выпустил дьячка; оба они запы хались и с 

удивлением смотрели на дьячка в подряснике, сапогах 
и ш ляпе.

— Который из вас свящ енник Попов?
— Я, — сказал  отец.
— Нет, я! — сказал  дьячок.
Отец вы ругал Сергуньку и спросил:
— А што?
— Благочинный приехал.
О тец струсил, а С ергунька захохотал.
— Ш то? он-те задаст!! он-те зада-аст!!!
Отец посмотрел на Сергуньку сердито и спросил приез

ж его дьячка весело:
— Батш ко Олексей?
— О! отец Алексей перед петровым днем у м е р .. г
Отец вздохнул, перекрестился и, удивляясь,- спросил:
— Кто ж е то, коли умер? . .
— А у нас теперь благочинный новый, молодой, щ е

голь такой, серди ты й .. .
— Вре?!
— Д а  он там , у твоего дома, в повозке сидит.
— Н астька, добудь-ко балахон-то! — сказал  отец м а 

тери.
— Д а  скорей, — торопил приезжий дьячок отца.
— А ты погоди уж о, я скоро, а ты бы его звал  в гор

ницу. . .  Н астька, волоки ж бан  п и в а .. .  Эко дело, вино-то 
всё вы п и ли .. .  Это все подлец Сергунька слопал.

— Ах, беда! . .  Н аж и л  ты, поп, б е д ы .. .  Гляди, благо
чинный-то в ш апочке выш ел из короба-то, — говорила 
мать, глядя боязливо в окно.

Д ьячок  отворил немного окно и дивился:
—  Гляди, поп какой молодой.
— Д а  не кричи, болван! — горячился отец, суетясь.
Отец, надевая рясу, тож е глядел с нами. Он уверился

в том, что это благочинный, потому что он всех свящ ен
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ников в кам и лавках  и скуф ьях, которые он назы вал 
ш апочками, считал за  благочи н н ы х.. .  Все мы, глядя 
боязливо в окно, удивлялись: благочинный был молодой 
человек, здоровы й, краснолицый и, как  видно, очень в а ж 
ный господин: м ать говорила, что он важ н ее станового 
пристава, дьячок  — важ н ее старого благочи н н ого .. .  П ри
езд  его привлек на улицу много обы вателей разны х воз
растов, которы е стояли против повозки у домов, удив
л яясь  и боясь подойти ближе.

— Эй, православны е! — сказал  он вдруг обы вателям.
П оловина из них вош ли во двор, бабы  глядели друг

на друж ку , дети глядели на него с разинуты ми ртами и 
д ер ж ал и сь  за  баб.

Отец, помоливш ись богу, пош ел на улицу с приезжим 
дьячком . С ергунька, мать и я с братом  глядели из 
окна.

О тец подош ел к благочинному, низко поклонился ему 
и подош ел под благословение. Благочинны й важ но з а 
пахнулся и сказал :

— Ты, ш то ли, свящ енник Н иколай Попов?
— Тош но так, батш ко: я М икола Знаменский.,
— Ш то? ,
Отец стоял смиренно.
—  Я слы ш ал, што ты сегодня обедню не служил.
—  Я-то? . .  А пошто ее служ ить-то? Р азв е  праздник 

какой?
—  А ты разве  не знаеш ь этого?
— А поцем мне зн а т ь -т о .. .  Вон я вцера из лесу при

ш ел с Сергунькой. М едведев-то ноне м аловато, а рябков 
да  глухарей  — это благодать.

—  Ты стреляеш ь? Р азве  дозволено свящ еннику проли
вать кровь?

—  Эко слово сказал! Д а  я всегды этим занимаю сь, по
тому кору бы глодал . Зачем! А ты, батш ко благочинный, 
за л е за й  в избу-то, я  те пивком попотшую да глухарей 
дам .

—  П редоставляю  это вон ему, а  мы отправимся в цер
ковь, — сказал  гордо благочинный, указы вая  на приехав
ш его с ним дьячка.

—  Пош то?
' Д ья ч о к  С ергунька, услы хав это, схватил ключ, л е ж а в 
ш ий на бож нице перед иконами, и, не говоря ни слова,
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вы беж ал из избы на улицу и, не поклонивш ись благочин
ному, беж ал к церкви.

— К уда ты, ш ароглазы й? — крикнул ему отец.
— Обедню служ ить, — прокричал дьячок, не о стан ав

ливаясь.
— Сергунька?! д а  разе  топерь служ ат обедни, свинья 

ты этакая! — кричал отец, горячась, и сказал  благочин
ному:

— А ты, батш ко, не спесивься: вот Христос, пиво у 
меня всем пивам пиво. Пей не хочу, да  и с дорож ки- 
то ушки бы похлебал. С ергунька славны х карасей  н а
ловил.

—  Кто этот Сергунька?
— А дьячок. Б естия такая , што беда, д ни на кого не 

променяю; нуж ды нет, щто он поперек в горле сидит. П о
лем. . .  А?

Благочинный, как  я зам етил, хотел есть, но ему не хо
телось согласиться на приглаш ение отца. Д ьячок , при ехав
ший с ним и без стеснения ходивш ий около него, р у гав 
ший лош адей неприличными словами, уклады вавш ий вещи 
в повозке, насвисты вая, с достоинством глядя  на народ, 
собравш ийся изо всех домов, и ж елавш ий посм еяться над 
отцом вслух и тем показать  нам, что он в хорош их отно
ш ениях с благочинным, залихватски  спросил благочин
ного:

— В аш е высокоблагословение, прикаж ете лош адей 
распречь?

— Н е твое дело! Я скаж у, —  сказал  благочинный, сер
дито взглянув на дьячка, ж ел ая  этим д о казать  дьячку, 
как  он ничтожен. Д ьячок  присмирел.

— П ож алуй, — сказал  благочинный и, к  великой р а 
дости отца и уж асу  матери и нас, вошел в избу. М ать под
вела нас под его благословение. Отец ввел благочинного 
в горницу, засуетился.

— Ты не хлопочи, — сказал  благочинный и потом, з а 
ты кая нос, прибавил: — как  здесь душно, г р я з н о .. .

— А што, б атш к о !. .  П реж ние благочинные никогда 
не ездили сюда, а ты и грамотки, што есть, не послал. Уж 
я бы припас про те много. А то што: уха!

Отец и м ать суетились до того, что позабы вали, что им 
нужно. О тец был в восторге, что он угощ ает сам ого б лаго 
чинного, а мать сердилась на отца, упрекая его тем, что
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он не позаботился раньш е об угощении и вы лакал  с дьяч
ком все пиво и брагу.

Уха благочинному не понравилась; пива оказалось 
немного; он расспраш ивал о прихож анах, зевал. 
П овидимому, он был голоден, дож идался хорош их куш а
ний, но отец угощ ал его пивом, которое м ать достала от 
старосты . Больш ого труда стоило отцу застави ть благо
чинного пить пиво, которое он пил как  будто с отвращ е
нием, но все-таки захм елел.

— А ты бы, батш ко, т о в о .. .  поспал бы маленько* 
П оди-ко, растрясло, — говорил отец.

— П ож алуй , не мешает. Позови дьячка.
Д ьячо к  толковал  о чем-то с м уж икам и, энергически 

растолковы вая им что-то; те хохотали.
Л ош адей  и повозку втащ или во двор. Д ьячок  втащ ил 

в горницу все вещ и из повозки и полож ил на отцовскую 
кровать перину и подушки. Благочинны й лег спать, при
казав , чтобы его не тревож или, а отец, накормивш и и н а
поивш и дьячка, пош ел с ним в церковь. Там  Сергунька, 
читая какую -то молитву, чистил полой арм яка оклады  на 
иконах.

— Уж я читал-читал часы, а вас н е т .. .  — говорил не
довольны м  голосом Сергунька.

Отец захохотал. Скоро они выш ли из церкви, взяли 
у соседей пива и долго протолковали в избе Сергуньки. 
П риезж ий  дьячок уверял, что благочинный уж асно стро
гий человек и помаленьку не берет.

Н а другой день утром, когда проснулся благочинный, 
то потребовал умы ваться. Отец подавал ему воды, за  что 
получил благодарность. Умывш ись и помоливш ись, он 
п ри казал  поставить самовар; но так  как  у нас не было ни 
сам овара, ни чайной посуды, то благочинный потребовал 
метрики.

— Батш ко, я  сбегаю  к В аське. Он — писарь и все 
метрики баско ведет.

Благочинны й дож идался отца с час. О тец принес бе- 
левы е книги, в которых ничего не было написано.

— Что это такое? — спросил удивленный благочин
ный.

— А што?
— О тчего тут не вписаны родивш иеся, умершие и т. п.?
■— А пошто их писать-то? опосля впишу.
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Благочинны й раскричался, отец струсил и не знал , что 
говорить.

— Я об этом высокопреосвящ енному донесу!
— Батш ко, не ж алуйся! — сказал  отец, клан яясь  в 

ноги благочинному, который стал кричать громче п реж 
него и долго что-то говорил непонятное д ля  нас.

— Я ж елаю  видеть твою служ бу, — сказал  вдруг б л а
гочинный и пошел вон из наш его дом а-на улицу.

П ош ел отец в церковь с благочинным и дьячка С ер
гуньку взял. О блекся отец в холщовую ризу и начал  
обедню. Ц ерковь бы ла полна любопытными. С самого 
приступа благочинный зам етил отцу, что он врет, и потом, 
вдруг приостановив служ бу, оделся в привезенны е из 
города облачения и стал сам  продолж ать служ бу с своим 
дьячком. Отцу было стыдно; Сергунька сердился. Н арод , 
видя, что служ ит не Н икола Знаменский, вы ш ел из 
церкви.

П о окончании обедни благочинный сказал  отцу: «П ри
казы ваю  тебе непременно явиться ко мне вместе с дьячком  
в город», — и, не выходя из церкви, велел своему дьячку 
запрягать  лош адей. Сколько отец ни уговаривал  его ото
бедать у него, он пош ел к старосте, который пригласил 
его. Отцу было обидно, что благочинный пош ел обедать 
к его врагу, и этот враг не пригласил отца.

Отец злился на дьячка, дьячок см еялся над  отцом, и 
общим советом было реш ено накласть повозку благочин
ного глухарями, яйцами, рябчиками и маслом. Б ез сбора 
дело не обошлось.

Благочинного провож ал отец с Сергунькой, мать, мы — 
два брата, староста и несколько обывателей. К огда благо 
чинный сел в повозку, то сказал  отцу:

— Непременно приказы ваю  тебе ехать в город вслед 
за  мной и явиться ко мне с дьячком  и детьми, которых я 
ж елаю  отдать в училище: — П риезж ий с ним дьячок был 
очень пьян и кое-как сел на козлы; но староста р ассу 
дил сам исполнить долж ность кучера, и благочинны й 
уехал.

«П ош то меня зовет в город благочинный?» — д ум ал  
отец, и это его весьма опечалило. Ему дум алось: зачем  
при езж ал этот новый благочинный в село? П осовето
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ваться  было не с кем, потому что м ать ворчала, Сергунька 
дразн и л  отца и больш е р астравлял  его, а старосту он не
навидел. О тцу хотелось подарить благочинного, но чем? . .  
Н ового  сбора с крестьян он не хотел делать, идти в лес 
то ж е не хотелось, потому что хотелось скорее съездить в 
город. И  он поехал один. Ч ерез две недели он приехал 
н азад .

— Благочинны й топал-топал на меня ногами, просто 
беда! — р ассказы вал  отец. — Я, бает, што тебе велел? 
Я, бает, тебе велел явиться с дьячком  и сыновьями. Поез- 
ж ай  н азад  и привези их. А там  увидим. У ж  я ему кла- 
н ял ся-кл ан ял ся  — сердится. П рогнал, што есть. А  ничего 
не сказал , пош то мне с робятам и приезж ать.

М ать очень опечалилась: она лю била меня, д а  она и 
боялась  оставаться  в доме одна. Реш ено было ехать в 
город и ей. П оехали.

П редставились благочинному; он сказал  отцу:
—  Т ебя и д ьячка  твоего преосвящ енный требует к себе 

в губернский город. И зволь ехать.
Это было сказан о  таким  тоном, что отцу, дьячку и нам 

показалось, что благочинный на отца уж асно осердился. 
Он с нами д аж е  и говорить не хотел и скоро уш ел в ком 
наты .

О тец спраш ивал  своих городских знакомы х: что бы 
означало  это приказание, но они говорили одно: не знаем . 
М ож ет статься, что он перевести вас  с дьячком  хочет. 
А впрочем, не набухвостил ли (не п ож аловался  ли) б л а 
гочинный.

Губернский город от Б ерезова находится в четырехстах 
верстах; в нем ни отец, ни дьячок никогда не бы вали и 
д а ж е  не знали  туда дороги. Д енег у отца было около 
рубля  на ассигнации, а у дьячка никогда не водилось д е
нег. З ап еч ал и л ся  отец крепко, попросил денег у м уж а 
тетки М атрены , тот за  несколько пар глухарей и лукош ко 
яи ц -д ал  десять рублей на ассигнации и, кроме того, взял  
с него расписку, что он деньги уплатит. Вся наш а семья 
бы ла печальная, как  будто все находились в больш ом 
несчастий; но все-таки отец с дьячком  казались веселыми 
и перекорялись друг с другом. Встретилось еще затрудн е
ние: когда благочинный был в селе, то велел отцу при-» 
везти к нему детей, а когда мы были у него, то он на нас 
не обратил  д аж е  внимания. Ч то делать  с нами? М уж
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М атрены  советовал пож ить нам с матерью , до его воз
вращ ения, у него, дьякона, но благочинный вдруг потре
бовал отца и спросил:

— А ребят ты привез?
— П ривез.
— Вези в губернский; там  возьмут их в сем ина

рию.
Отец хотел было возраж ать, но благочинный уш ел.
И так, мы поехали, а мать осталась у тетки М атрены .
О наш ем путешествии говорить не стоит, потому что 

ни для кого нет интереса. Д остаточно и того, что мы че
ты реста верст ехали две  недели.

Всю дорогу отец был задумчив; дьячок, по мере при
ближ ения к городу, становился все веселее и старался  рас
смешить отца чем-нибудь.

— Поп, а поп?
Отец молчит.
— Вот оно што: в гости сам  архирей з о в е т .. .  Только 

я мекаю , не обман ли это.
— А што?
— Ш то? А то: мож ет, нас стегать будут за  то, ш то мы 

обедни не умеем служ ить. Чуешь?
— Будь ты проклятой! Чево ведь он и не скаж ет! . .
П риехали к городской заставе. Я сидел на передке и

спраш иваю :
— Тятька, куды ехать?
— Куды?! валяй  к а р х и р е ю .. .— сказал  о т е ц ..
П оехали прямо. П опалась навстречу ж енщ ина. Отец

снял ш апку, остановил лош адь и спросил ее:
— А куда-ка к архирею надо ехать?
— А тебе на што? — спросила та, улы баясь.
— Звал .
— Д а  топерь п о зд о .. г
— Вре?!
— А вы поезж айте прямо, потом направо, тут в улице 

желтую  колокольню увидите, там  спросите.
П оехали. Отец дивился, глядя на дома.
— Вот так  город! А архирей, поди, в таких горницах 

ж ивет, ш т о .. .
— Нет, ты вот что скаж и: што он ест?
— А он, поди, уж  ест не нам чета. П оди, и ж ена у 

него инакая.
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— Д у р а к  ты, поп: сказы ваю т, архиреи не ж енятся?
— Толкуй! К ак  не то без ж ены-то?
С такими разговорам и подъехали мы к архиерейскому 

дому. Бы ли уж е вечерни.
— Ну, ты, слезай , — говорит отец дьячку.
—  Нет, ты, ты старш е меня.
—  С лезай, баю!
—  Н е слезу! Умру, а первый не слезу.
Н ечего делать, слез первый отец, за  ним Сергунька 

потом и мы; но нам  отец велел сесть.
— Ты, поп, один поди т у д а . . .  — говорит С ергунька.
—  Нет, вместе.
—  Н у уж , меня не затащ иш ь.
— Сергунька! али мы не вместе по медведей ходим, 

али мы не товарищ и? . .
—  То иное, это иное, — боязно.
П одош ел отец к воротам; ворота заперты . Н едалеко 

от ворот стояли два семинариста и разговаривали  
друг с другом. О тец подошел к ним, снял ш апку и по
клонился.

— Пош тенные, а откуда к архирею  залезать?
Это удивило семинаристов, они захохотали.
—  Д а  ты кто?
О тец сказал .
— Он еще. не приехал; он в уезде. Впрочем, завтра 

ж дут.
— Д а  как  ж е  он звал?
—  М ало ли что звал! И месяц п ро ж и веш ь.. »
— Какой месяч?
С еминаристы  захохотали , стали расспраш ивать отца; 

выговор отца смеш ил их, отец не понимал их и, дум ая, что 
они издеваю тся над  ним, плюнул, обругался и пошел к 
лош ади.

О ставивш и нас караулить лош адь и телегу, отец с 
дьячком  пошли разы скивать ход к архиерею, но вороти
лись н азад  через час с каким-то дьячком, который велел 
нам ехать за  ним.

Н а квартире мы прож или с неделю. Д ьячок и отец по
знаком ились со многими семинаристами и дьячкам и, ко
торых он угощ ал водкой и которые тож е угощ али его. От 
них он узнал  об разны х порядках: узнал, что есть конси
стория, архиерейский письмоводитель, когда и как нужно
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являться к архиерею, к  письмоводителю  его и в консисто
рию и т. д. У знал он такж е, что за  разны е справки нуж но 
д авать  деньги.

П риехал влады ка. Н а  другой день отец и дьячок по
плелись к нему с двум я дьяконам и, а мы остались дом а, 
потому что отцу сказали , что он долж ен поместить нас в 
семинарию на казенны й счет.

В оротились отец и дьячок печальные. О тцу приказано 
было в субботу прочитать в крестовой церкви шесто- 
псалмие, а дьячку звонить на колокольне. О тец зап еч а
лился над тем, как  он будет читать при влады ке, а 
учить некогда, потому что завтра суббота; дьячок ру
гает отца;

— Это все от тебя, потому ты д у р а к ., ï К акой ты те
перь поп, когда тебя в церкви читать заставляю т? теперь 
ты дьячок, а не поп.

Хотя отцу и говорили, что читать ш естопсалмие свя
щ енникам не редкость и д аж е  в соборе один протопоп в 
больш ие праздники, по своему ж еланию , читает ш есто
псалмие, но отца трудно было уверить; он дум ал , что он 
теперь дьячок.

П ош ли мы в крестовую и стали  с дьячком  около кли
роса, около которого псалом щ ик читал часы; отец стоял 
около псалом щ ика и дивился тому, как  это он скоро чи
тает так, что ничего не разбереш ь. Певчие поддразни
вали отца и подсмеивались над  ним; отец стоял как  на 
иголках.

— Ступай, — с казал  отцу вдруг псаломщ ик.
— Куды? — спросил громко отец, не привыкш ий еще 

говорить ш епотом; народ поглядел на отца.
— Ступай, ступай! бери книгу, — говорил отцу д ья 

чок. П евчие хохотали, стоявш ий с ними на клиросе прото
дьякон ш ептал отцу сердито;

— Ш то ж  ты стоишь? иди скорее.
О тец пошел, но не в ту сторону; псаломщ ик остановил 

его против царских дверей и, у казав  на место в книге, 
уш ел.

— Господи б л аго сл о ви .. і Благослови, влады ко, — н а
чал  громко отец, но, верно позабывш ись, сказал  гром
ко; — Э ка оказияі

Н арод  хихикнул, певчие заш иш икали, из левы х дверей 
выш ел эк о н о м .. ,
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О тец пош ел вон из церкви.
Он Г оворил, что с тех пор, к ак  он встал  на середину 

церкви, ничего не помнил, 'что происходило вокруг него, 
С ергунька, сн ачала хохотавш ий, по уходе отца сказал  
нам:

—  П одем те, ребята. Б еда! Экой ведь он, п р а в о ., .  Ну, 
нет, ш тобы  м еня п оп роси ть .. .

Н а  другой день потребовали отца в консисторию и там  
объявили, что ему запрещ ено исполнять всякие служ бы , 
что он теперь д аж е  не дьячок, а расстрига и отдан под суд. 
С колько отец ни вал ялся  в ногах — ничего не помогло, 
К  влады ке  его не допускали.

П осле этого он прож ил в городе ещ е две недели: в это 
врем я он хлопотал за  нас, звонил на колокольне с С ер
гунькой, и когда нас приняли, он поехал домой с С ергунь
кой, которого тож е расстригли и отдали под суд, как  и 
отца, за  метрики.

П осле этого мне и брату И ван у  не приводилось видеть' 
отца и С ергуньку, потому что мы не имели возможности 
ездить в Зн ам ен ское село. О тец ж и л  только год. Вот что 
р ассказы вал а  мне тетка М атрена:

—  Н и колаха сказы вал , что уж  он теперь не поп, а 
хуж е дьячка. Н у, говорил, н и чего .. ,  У ж  он, верно, много 
об этом передум ал. К огда он приехал в село, крестьяне го
ворили, что они стосковались о нем. «Н е поп уж  я те
перь, —  говорил он им, — и не Н икола Знаменский, а 
х р есть ян и н .. .»  Н о как  ни уверял  он обы вателей, те не 
хотели в е р и т ь .. .  П окойников и родивш ихся прибыло 
много, а т а к  к ак  отец не хотел справлять требы и прочие 
служ бы , то крестьяне не отходили от его дома. Уж неиз
вестно, как  он отделы вался от крестьян. Ц ерковь была з а 
перта м есяца четыре, и когда приехал новый свящ енник 
с дьячком , крестьяне объявили им, что у них есть поп М и
кола и дьячок С ергунька. К ак  ни бился свящ енник, только 
ни один человек не ш ел к нему ни за  чем. С вящ енник стал 
ж ал о в аться  начальству, начальство посадило отца в 
острог, потому-де, что он бунтовщ ик. В остроге отец и 
умер, а С ергунька через год после того утонул в реке. 
М ать ум ерла у тетки М атрены.

И  теперь наш и Знаменские крестьяне помнят отца: «Н е
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бы вать уж  таком у добром у попу, какой был Н икола З н а 
менский».

А так  как  крестьяне ничего не д авал и  свящ енникам , 
свящ енники часто менялись, а начальство ничего не могло 
-сделать с крестьянами, то приход перевели в другое село; 
церковь недолго-стояла; она сгорела от м о л н и и ., *



M a  ц и к л а  „ Д  о б р  ы е  л ю д  и “

Т Е Т У Ш К А  О П А Р И Н А
Р Л С С Е А 8

Бы вш и в дороге прош лым летом м еж ду Е. и Т., я з а 
хворал . Е хал  я на порож них: обозный ям щ ик ехал в Т. за 
кладью . И  несмотря на то, что мы ехали с пустыми теле
гами, лош ади ш ли ш агом, и ям щ ик не понуж дал, говоря, 
что надо ж е и им, то есть лош адям , вольготность дать. 
А так  как  лош ади шли тихо, то телегу сильно трясло, так  
что, проехав таким  манером двести пятьдесят верст, я по
дум ы вал  отдохнуть где-нибудь.

О бъяви л я о своей болезни ямщ ику, тот ничего не ска 
зал . О бъявил в другой раз — он улы бнулся и как-то  недо
верчиво посмотрел мне в лицо. О днако я потом уж е н а 
доел ему.

— И ! . .  Ш то ж  такое — б о л е зь ! . .  И  отчего у те бо- 
л е з ь ? . .

Я стал  его уверять, что болезнь и с ним м ож ет слу
читься; он с этим согласился и р ассказал , как  в кото
ром-то году он так  захворал  в дороге, что его чуть не 
м ертвого привезли в село, и как  его вы лечила тетуш ка 
О париха; потом он вдруг спросил меня:

—  Больно болит-то?
—  Больно, хоть помирать, так  в ту ж е  пору.
—  Эко д е л о ! . .  Г м . . .  Н а постоялый не пустят, пото

м у —  помилуй б о г . . .  возня! А ихнее дело т о ж е . . .  где 
в о ж ж а т ь с я ! . .  Одново разу  этак  семинарист на постоялом 
з а х в о р а й .. .  Т ак  што ж  бы ты думал? . .  Все от него з а 
хворали! . .  Б е д а ! . .  Увели к одному муж ику — и там все 
з а х в о р а л и .. .  О к а з и я ! . .
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— Ну, моя болезнь не такая .
— Кто тебя з н а е т .. .  А ты уж о потерпи д ен е к -т о .. ,  

право! мож ет, ветер-то и р а зн е с е т .. .  М ож ет, и п р о й д е т .. .  
А тут к О парихе.

— Что ж е  это за  ж енщ ина?
—  Ж енщ ина? — Ямщ ик зам олчал  и немного погодя 

начал: — ж енщ ина, скаж у  я тебе, вот как ая : супротив ее 
н и к то !. .  П раво . М екаю  я: ум а у ней н ап рятано  везде 
м н о го .. .  баба, скаж у  я тебе, особая!

— К ак  так?
— Д а  так: на все м астерица. Н аш им бабам  — и!!, 

В науку бы их всех к  н е й .. .  Ну, и опять тож е баба —  
х о д о к .. .  Такой ходок, што я и не слыхивал, окромя ее. 
Вот те Христос!

— Ч ем  ж е она заним ается?
— Всем. Чем ни захочеш ь — в с е м ! ..  Ш то ни взд у 

май — это о н а . . .  Вот она к а к а я ! . .
Ямщ ик зам олчал , и как  я ни просил его определить 

мне занятия Опариной, он сперва только хвалил ее, а 
потом сказал :

— Увидишь. Н а што вот это: еж ели бы ты, помилуй 
бог, слы ш ать перестал, — в ы л ечи т!. .  Ей-ей, вылечит, да  
так . что ты . и слы ш ать-то лучш е станеш ь. П ра! ! .

Я т а к  и заклю чил, что тетуш ка О парина — местная л е 
карка. П о д о бн ы х 'л екар о к  я знаю  много, и поэтому меня 
нисколько не удивила восторж енность ям щ ика. О днако я 
спросил его:

— А что, если я не в состоянии буду ехать дальш е, 
можно остановиться у О парихи?

— Б ез сумления. Н а  меня полож ись, — все сделаю , 
только еж ели застанем  ее.

— А она разве  не всегда дом а бы вает?
— Н е всегда. М ожет, в город уехала.
— Ч то ж  она там  делает?
— Ш то? М ало ли у ней хлопот-то? . .  М ожет, и про

д авать  што уехала, а мож ет, што и выглядеть.
И так, О париха ещ е торговка, а мож ет быть, у нее есть 

ещ е какие-нибудь занятия. Тетуш ка О париха стала  инте
ресовать меня. П еребирая в памяти различны х ж енщ ин, 
заним аю щ ихся каким-нибудь ремеслом без муж ской по
мощи и приобретаю щ их себе пропитания настолько, н а
сколько нуж но д ля  сущ ествования простой сельской ж ен 
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щ ины , я приш ел к тому заклю чению , что О париной 
трудно одной иметь несколько дел и в селе и в городе.- 
«В ероятно, у нее есть какой-нибудь помощ ник», — дум а- 
лось мне.

—  О париха зам уж ем ? — спросил я ям щ ика.
— О вдовела годов чуть ли не пятнадцать. А што?
— Зн ачит, она старуха?
— С таруха!! — Я мщ ик захохотал  и п р и б а в и л :— за  

пояс заткн ет  десятеры х молодых, вот ш т о .. .
— С емейство у нее есть? і
— Н ету — одна.
Н а  этом мы и покончили разговоры  об О парихе. М не 

захотелось познаком иться с нею; ям щ ик сказал , что коли 
я дам  на полш тоф, он все дело справит как  нельзя 
лучш е.

Ч ерез день мы приехали в село. Село это стоит в не
скольких верстах от больш ой дороги; ехали мы через 
него д л я  сокращ ения пути. К ак  и везде, село не отличается 
изящ еством  построек, и окруж аю щ ая его местность не 
очень привлекательна. Р асполож ен о оно на ровном месте, 
пересекаем ом  двум я маленькими речками, через которые 
сделаны  мосты в том месте, где идет дорога. Д о м а  боль
ш ею  частию двух- и трехоконные, с высокими кры ш ами, 
с покрытыми соломой сараям и . Все они вы ходят кривою 
линиею  на ш ирокую  дорогу — единственную в селе улицу. 
П еред  несколькими дом ам и насаж ен ы  черемуха, береза, 
ряби на, но эти деревья или еще довольно молоды, или уж е 
засохли, и посаж ены  они, как  объяснил ямщ ик, не из ж е 
л ан и я  иметь перед глазам и  дерево или ради украш ения, 
а по при казу  станового пристава; «суть» приказа становой 
не объяснил крестьянам , но крестьяне думаю т, что они 
растут  д ля  того, чтобы в случае расправы  не ходить д а 
леко  в лес за  вицами. В селе есть деревянн ая невы сокая 
церковь, окраш енная ж елтой краской. Ц ерковь огорож ена 
простенькими перилами, и вокруг нее недавно насаж ены  
деревья . Л ю ди тож е не щ еголяю т костюмами: м уж ики 
ходят  в синих изгребных рубахах  и ш танах, босые; ж ен 
щ ины  в синих изгребных сар аф ан ах , с платкам и и без 
п латков на голове, босые; девуш ки в таких ж е  с а р а ф а 
нах  и, в отличие от ж енщ ин, с открытыми головами и бол
таю щ им ися сзади косами, без лент, завязанны м и ветхим и 
зам аслен ны м  до чрезвычайности ш нурком. Н ельзя  такж е
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сказать  и того, чтобы как  девуш ки, так  и муж чины  были 
красивы, но здоровьем и дородством облад ал  по преим у
щ еству ж енский пол. О коло дворов, позади построек, ого
родов нет, а огородные овощи растут на поле, вперем еж ку 
со льном. Н аправо , смотря с дороги, за селом, по холм и
стой местности расстилаю тся паш ни с ж елтею щ ею  рож ью  
или с серою кочковатою землею ; налево растет мелкий 
кустарник.

К огда мы приехали в село, был полдень; погода стояла 
пасм урная. Я чуствовал себя лучш е, но мне хотелось по
ж и ть  здесь с неделю, и мой ям щ ик остановил лош ад ь  
у одного трехоконного дом а, стоящ его наискосок от церкви. 
Д ом  этот своею плаксивою  наруж ностью  ничем не роз
нился от других построек. Т акая  ж е  вы сокая кры ш а, та- 
ко'е ж е больш ое полукруглое слуховое окно на чердаке, 
без рам ы  и стекол, такие ж е черные с вы резкам и ворота, 
такая  ж е  соломенная кры ш а на сарае, такие ж е  в окон
ных рам ах  разбиты е стекла, заклеенны е бумагой или з а 
ткнутые тряпкам и, такой ж е  на трубе горш ок, полож енный 
в опрокинутом полож ении для  того, чтобы ветер не гнал 
ды м а обратно в избу.

Ямщ ик постучал в одно окно. В доме как  будто никого 
' не было. П оэтому он пош ел во двор и немного погодя вы 

шел оттуда с девочкой лет десяти или двенадцати. , ,
— Нету, у ш л а .. .  — сказал  ямщ ик,
—  Т ак как  ж е?
— Д а  надо п о д о ж д а т ь . . Ты посиди, а я с х о ж у .. 5 —1 

Я мщ ик пошел и скры лся за  церковью.
Четверо ребят подош ли к телеге и с боязливы м лю бо

пытством смотрели на меня. У меня бы ла в узле городская 
булка, и я, ж ел ая  располож ить к себе ребят, показал  им 
булку, но они долго боялись подойти ко мне. И  когда один 
из них, м альчик побойчее других, взял хлеб, то другие 
окруж или его, несколько минут ковыряли пальцам и булку, 
ш ептались, пробовали, но не ели.

— Ч то ж  вы не едите? — спросил я.
Они улыбнулись, хотели что-то сказать, но зам ялись и 

попятились назад .
П ока я дум ал, чем бы мне приласкать их, п оказался  

мой ямщ ик, идущий позади какой-то высокой, худощ авой 
ж енщ ины. К огда она подош ла поближе, я старался  как  
мож но лучш е рассмотреть ее.
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Ш л а  она гляд я  в землю , как  будто что-то соображ ая# 
Н а  ней был синий изгребной сараф ан , на голове ситцевый 
голубой платок, ноги босые» Н а  вид ей казалось  годов со
рок, но на продолговатом  бледном лице не было ни одной 
морщ инки. Н ельзя  сказать , чтобы лицо ее было красиво; 
не зам ечалось  на нем и той бледности, как ая  бы вает у от
цветш их красавиц ; губы плотно сж аты , так  что подборо
д ок  поднялся выш е обыкновенного; нос ш ирокий, толстый, 
г л а за  серые, лоб  низкий. Н о это было одно из тех лиц, 
которы е, неизвестно почему, нравятся  все более и более, 
по м ере того к а к 'в ы  вгляды ваетесь в них. Н есм отря на 
строгий взгл яд  серых глаз, в вы раж ении лица было что-то 
такое, что сразу  привлекает и долго остается в памяти. 
Я снял  ф у р аж ку  и поклонился ей, когда она проходила 
мимо меня. О на косо взглянула на мою фигуру, поклони
л ась  и крикнула девочке:

—  Ты что тут, о б р ази н а ! . « Т ак  р азе  вяж ут?
Голос был здоровый, д аж е  очень крикливый. Д евочка 

ю ркнула во двор. З а  ней вош ла и ж енщ ина.
Я м щ ик сказал , что эта ж енщ ина — тетуш ка О парина, 

отворил ворота и ввел лош адей во двор, не очень дли н 
ный, но крытый, как  на постоялых дворах, и могущий 
вместить в себе до десяти возов.

В ош ли мы по лестнице сперва на кры льцо, потом в 
просторны е сенцы, где было душ но и куда свет проходил 
только  из дверей. Н алево  вели двери в просторную избу 
с двум я окнами, выходящ ими на дорогу, и одним во двор; 
н ап раво  бы ла небольш ая горенка с одним окном.

Н есм отря на то, что с виду дом к азал ся  стары м, внутри 
этого не было зам етно: стены не покосились, половицы не 
скрипят, полати на вид крепки, на печке не зам етно ни 
одной щ ели. Стены к ак  избы, так  и горенки бревенчаты е; 
в избе очень весело, чисто, пахнет вареной капустой ц 
только что вынутым из печи рж аны м  хлебом. Одно только 
неудобство в этой избе —  много мух, но на них хозяйка не 
о б р ащ ал а  никакого внимания.

Я сел к окну — и вдруг во мне появилось ж елан и е по
ж и ть  несколько дней в этом доме. М не все п оказалось в 
нем мило, д аж е  сам ое село сделалось мне милее всяких 
городов. —  Х озяйка н акры ла стол изгребной синей ска 
тертью , принесла хлеба, лож ек . П о счету л о ж ек  я заметил, 
что она нам ерена бы ла и меня угостить.
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Ямщ ик уселся за  стол. Х озяйка стала  угощ ать его пи- 
іюм и сетовала на нынеш нее дож дливое время.

— Ну, как  у те урож ай-то? — спросил ямщ ик.
— С лава богу, н и ч его .. s А  ты-то ш то сидиш ь? С а

дись! — ск азал а  она мне.
— Н е могу, нездоров. .
— П оеш ь, лучш е будет.
Я сел и показы вал  вид, что ем через силу, но м еж ду 

тем уплетал с аппетитом, ибо был голоден. Н ас  сидело за  
столом только трое; девочка, в горенке, пряла кудель. 
Ямщ ик, как  видно, был коротко знаком  с О париной, но 
относился к  ней как  к ж енщ ине практичной и д аж е  в не
которых случаях советовался с ней; она д ав а л а  советы 
толковые и подходящ ие к крестьянскому быту. Я м щ ик 
говорил о своей жене:

— Н е могу я, тетуш ка, способиться с ней. Т акая  бес
ш абаш ная — с т р а с т ь .. .  Теперича — я приезж аю  д о м о й .. .  
Ну, сам а знаеш ь, с дороги и отдохнуть надо, и вздохнуть, 
и порядки п о п р ави ть .. .  Тож е, поди-ко, хозяйство, р еб я 
тишки. . .  А она, штоб е е . . , говорят, в город уш ла, как  н 
о прошлую п о р у .. .  Ну, не обида ли?

— Н е надо бы ж ениться на ней.
— Д а  черт в ее душ у-то, поганую , влезет, прости меня 

го сп о д и ... П раво, кусок нейдет в г о р л о .. .  Т ак  мне все 
опротивело дом а; так  бы и не глядел  ни на што. Только 
ребят-то и ж алко , а то бы п л е в а т ь .. .

— Ну, и что ж , ты видел ж ену-то?
— П рож ил я четверы сутки — явилась. Я ничего, 

молчу, — потому, что ж  ее беспокоить, д а  и бить — руки 
не стоит м арать. А она, тетуш ка, как  есть, не поздорова
лась со мной: семенит по домаш ности; только тещ а вор
чит: «У, ты, говорит, такая , сякая?»  — а мне: «Что ж  ты, 
разе  чужой? поленом, говорит, ее». *. А мне сердце как  
будто нож ом р е ж е т .. .  Выш ел я из избы — да к куму; тот 
употчевал л и х о .. .  Т ак  на пяты е сутки и уехал. И  ума не 
прилож у: што это с ней. Ведь и учивал я ее, д а  только 
толку-то нет.

Тетуш ка вздохнула и сказал а :
—  Ты бы ей хорош енько растолковал: мол, хоть бы 

для ребят-то старалась. Ну, сам посуди, каковы  дети-то 
будут, коли м ать такая?  Р а зе  они не понимают?

— То-то!
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—  То-то, м уж чины  вы, а см екалки у вас нет. Я те што 
говорила раньш е -г- забы л? Тещ а-то у вас какова?  не от 
нее ли  все эти ш туки?

Я м щ ик почесал голову, причем кож а на лбу  поднялась 
вы ш е обыкновенного и обр азо вал а  несколько морщин; 
гл а за  приняли соображ аю щ ее вы раж ение; он как  будто 
говорил: и этого, мол, я не обдум ал раньш е.

Р азго во р  об этом предмете скоро зам енился приме
рам и  тетуш ки О париной, которая защ и щ ал а  только одних 
ж ен щ и н и д о казы вал а , что в подобных д елах  виноваты 
сам и муж чины. О днако ям щ ик не вполне соглаш ался с 
ней.

О тобедали , помолились на иконы, поблагодарили хо
зяйку. Я м щ ик пош ел во двор, к  своим лош адям ; я за ним.

—  Ну, что: видно, ехать надо? — спросил я ямщ ика.
—  Тебе, што ли? И  не в о зь м у .. .  Хоть ты кому хошь 

ж а л ь с я  — не возьму.
— Н о где ж е я буду ж ить? Ведь ты ей не говорил ни

чего?
—  Н е сбухты -б арахты .. .•
Я пош ел к крыльцу.
—  А ты, слыш ь, не лоди  туды. Посиди на крылечке-то.
П росидел я с час. Я м щ ик м еж ду тем улади лся с л о 

ш адьм и и справил все, что следует для  дороги, д аж е  овса 
и сена взял  у О париной в долг. У ам барной двери ям щ ик 
разго вар и вал  с Опариной, д ел ая  различны е ж есты  руками, 
сним ая ш апку и утирая лицо грязны м платком , леж ащ им  
постоянно в ш апке. Х озяйка не д ел ал а  никаких ж естов, но 
зам етно было, что сообщ аемое ямщ иком было ей не по 
сердцу, т ак  как  она несколько раз поры валась тронуться 
с м еста и уйти. Ч то они говорили м еж ду собою, я не слы 
ш ал. Т олько смотрю — ям щ ик отпирает ворота; хозяйка 
стал а  всходить на крыльцо.

— А ты  што? — спраш ивает она меня. Я понял, что 
вопрос означает: зачем  я сижу.

—  Н ездоров я, тетуш ка.
—  То-то — нездоров, а ел зачем  не в меру?
—  О бидеть не захотел.
—  К ака  болезь-то? Л иха немочь, ш то ли?
Я молчал.
—  П риказей?
— Д а , — сказал  я  тоном больного.
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—  П ачпорт-то у те наперво надо оглядеть, ж. Н у -к о ? ! ,
Я м щ ик стоял у кры льца и что-то часто чесал голову,-

Он боялся ударить лицом в грязь, не зная , что я за  чело
век. От моего паспорта зависело  располож ение к нему 
О париной.

М ы вош ли в избу.
О тдал  я свой паспорт Опариной. Она поглядела на пи

сание, на печать; подозвала ям щ ика, потом сказал а : 
«Отойди!» — и крикнула:

— О кулька!
Я вилась девочка,- j |а
— Н еси свечку.
Д евочка, не торопясь, уш ла и через несколько минут 

приш ла с заж ж енной  сальной свечой.
О парина взяла  мой паспорт в обе руки и, д ер ж а его 

м еж ду собой и свечкой, стала  глядеть на него. Вероятно, 
она хотела удостовериться, действительно ли бум ага гер
бовая.

— Ф алы па! — сказал а  она; но в ту ж е  минуту взяла  
свечку и уш ла в сенцы; за  нею вышли ямщ ик, девочка и я.

— Е рбова? . .  гляди! — сказал а  она ямщ ику.
— Ербова! цена — р у п ь .. ж цифру вишь?
— В иж у — ербова и палку виж у. В п ер в ы е .. .  О кулька, 

гляди!
Д евочка тож е стала глядеть и сказал а : «П тица!»
Затем  хозяйка, спрятав мой документ в карм ан  сар а 

ф ана, уш ла в избу, из избы в горницу; девочка спустилась 
во двор и стала загонять к одному углу куриц, а ям щ ик 
тронулся.

— Счастливо оставаться, — сказал  он мне.
Т ак как  без паспорта я не мог ехать, то и не стал 

задерж и вать ям щ ика. Он д аж е  не спросил с меня на пол
ш тофа, вероятно потому, что по расчету он долж ен бы был 
возвратить мне около двух рублей денег.

По отъезде ям щ ика я сел на крыльце.
Бы ло очень скучно, в особенности с дороги, когда хо

чется спать. В другое время и при другом полож ении я 
уснул бы, сидя, где попало; но теперь, в незнакомом месте, 
мог ли я спать, дум ая: а вот-вот выйдет хозяйка, что-то 
она скаж ет?

— Ты што ж  тут торчишь? — услы ш ал я вдруг серди
тый голос.
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—  И звини, т е т у ш к а .. s ям щ ик не взял: я, говорит, 
бою сь, к а к  бы тебе плохо не было дорогой.

—  То-то, не взял! Ч ай  у те и пачпорт-то не настоя
щ ий. . • Н у, чего сидиш ь тут?

Я не знал , что мне делать: отправиться ли в избу или 
идти куда-нибудь.

—  О кулька, постели кош му-то в сенях! — крикнула 
хозяй ка  девочке и потом ск азал а  мне: — ты л яг  там , в се
нях, тулупом о д ен ься , в зо п р е й .,. У ж о малины  дам 
испить. — О на уш ла в избу.

Н ем ного погодя я уж е л еж ал  в сенях на ш ирокой 
скам ье, куда принесли войлок, подуш ку и овчинный ту
луп. Л е ж а л  я  раздевш ись, покры лся пальто, а не тулупом, 
потому что в сенях бы ло и без тулупа ж арко. Х озяйка при
несла мне чайник и чаш ку. Ч айник был горячий.

—  Вот пей, — ск азал а  она и поставила чайник и чаш ку 
на пол.

—  П окорно благодарю , тетуш ка. 5, К ак  бы не ты, не 
знаю , ш то б ы ., .

—  Н у . , .  зав тр а  баню и сто п л ю .. Теперь только со
грейся.

Х озяйка уш ла в избу, и минуты через три из избы 
послы ш ался крик хозяйки и плач девочки.

— Это што? Я тебя што застави ла  делать? , .  лоды рни
чать?! Вот! вот!

Х озяйка била девочку. у
—  В угол, на колени! —  кри чала хозяйка,
С коро я заснул.
Р ан о  утром встала хозяйка, растолкала пинками д е

вочку и застави ла  топить баню. Т ак  как  я  л еж ал  в сенях 
не против двёри  в избу, то и не видал , что д ел ал а  хо
зяй ка , только слы ш ал, что она щ еп ала лучину, ш лепала 
тяж ел о  ногами по полу, ругала  кош ку за  то, что та вер
тится около ног, ругала  кого-то чертом, что-то ш ептала, и 
когда воротилась девочка, она ее д ва  р аза  удари ла по 
чему-то и ругала  за  то, что та хлебную чаш ку не опро
кинула, а просто зря  бросила, не вы мы ла как  следует де
ревянную  чаш ку —  и т. п. Х озяйка стряпала, а девочка бе
гал а  в зад  и вперед то по избе, то по сеням, ругая  шепотом 
хозяйку.

Н е знаю , сколько времени я пролеж ал, переворачи
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ваясь  с боку на бок. В друг в сени входит, крадучись, не
высокого роста м уж и к в зипуне.

— Здорово ж ивете! — сказал  он и снял ш ляпу, обра
щ аясь к моему лож у. Вероятно, он принял меня за  члена 
семьи.

Я пром олчал.
— Д о м а тетуш ка-то, С тепанида О нисимовна?
—  Д ом а.
К рестьянин вош ел в избу и не запер за  собою дверь. 

П осле обыкновенных приветствий и расспросов с обеих 
сторон о здоровье настало  молчание.

—  А я к тебе, тетуш ка Онисимовна, со своим с го
рем. , .  Ох!

— К акое у тебя опять горе? В к аб ак  что залож и л  
опять?

— Ох, не то, т е ту ш к а .. * К аб ак  што? . ï А вот оно, 
горе-то, и не д ум ал  с о в сем .. .  К абы  з н а л . , В едь лош адь- 
то пала.

— В самом деле?
— Истинным богом говорю.
Н астало  опять молчание: только слышно было, как 

крестьянин всхлипы вал.
— И  дум ал  ли я? . .  И  что это за  год нони: первую л о 

ш адь украли, а эта -п а л а .. .  А лош адь-то к ак ая  лядащ ая  
была. ; î Ну, что я теперь за  хрестьянин?

— У ж  Истинно год ноне такой. С колько лош адей-то 
пало.

— И  не го в о р и .. і Все тож е говорят: мор такой, што 
и не бы вало т а к о г о .. .  Т ак  как  ты дум аеш ь насчет этова?

— П овремени маленько. К апитал-то есть ли?
— Н и . . .  Вот одна н адеж да бы ла: репы, мол, про

дам . *,
— Ну, на репу-то много не п о л а га й с я .. ,  подожди 

о в с а .. .  это лучш е.
— Д а  што о в е с .. .
— К ак  што? А ты продай мне ево! сколько возьмеш ь?
— Н е хотелось бы п р о д ав ать -то .. .
— Д а  я не все.

'  — Н адо хозяйку спросить.
Тетуш ка и гость снова зам олчали . П ервы й прервал 

молчание крестьянин.
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—  Н у, а ты сколько назначиш ь насчет овса-то?
—  П очем я знаю , сколько выдет? Н адо на деле уви

д ать , д а  потом и д ать  цену.
—  Это ты сп р ав ед л и в о .. .  А вот я смекаю : И л ька  К оз

лов  уж  давн о  хочет пропить свою лош адь.
—  Вот и покупай.
—  То-то, ш то денег нету.
—  Д остан ем . Только ты насчет овса реш ай дель

нее д а  толком , штобы опосля ни тебе, ни мне не было 
в обиду.

—  Всего-то ж алко , потому прикупать не хотелось бы.
—  Н у, там  увидим.
Н емного погодя крестьянин, поблагодарив хозяйку за 

совет, уш ел, разго вар и вая  сам  с собою вполголоса.
Ч ерез полчаса после ухода крестьянина к моему лож у 

подош ла девочка и робко ск азал а  мне:
—  Тетенька велит —  бан я поспела.
—  С каж и, что я не могу так  идти, — ответил я, указав  

на себя. —  О на всю одеж ду обобрала.
Д ево чка  уш ла, но скоро воротилась.
—  Тетенька так  велит, — сказал а  она и уш ла.
Я л еж ал .
—  Ты ш то ж ?  Д в а д ц а т ь  раз, што ли, тебя посы- 

лать-то?
—  Д ай  хоть накинуть на себя что-нибудь.
—  Д а  ведь я говорила девчонке, штоб ты ш угайчик 

н а д е л . . Ах, штоб е е ! . .  нисколько у ней нет рассудку. — 
И  хозяйка д а л а  свой ш угайчик, который мне был до ко
лен. В этом одеянии и босый я пошел в баню. Х озяйка, 
однако, воротила меня от двери в огород.

—  В о зь м и .. .  д а  натрись камф орой хорош енько, по
прей. . Слыш иш ь, што я говорю? — кричала она мне, 
д ер ж а  в руках  пузырек.

Я воротился, в зял  пузы рек с камфорой.
Х отя вообщ е в этом селе огороды находились далеко  

за  задним и постройками, но у моей хозяйки, по выходе 
из д вора, за  погребами, было устроено несколько парни
ков, ничем не покрытых; больш ею частью в этих парниках 
росли огурцы и тыквы, стебли которых тянулись кверху 
по ж ердочкам . Н евы сокая, с небольш им отверстием в 
стене, черная баня, без крыш и и передбанника, стояла 
около речки. В бане было и темно и ж арко , пахло уксусом,

334



вероятно потому, что его лили на кам енку, д л я  того чтобы 
не было угару.

Н аходивш ую ся в пузы рьке кам ф ору я до половины 
розлил на полу бани д ля  вида и, сам о собой разум еется, 
не терся ею.

— Н у, што? — спросила меня хозяйка, когда я приш ел 
из бани.

— П окорно благодарю . Н у уж , и ж ар к о  ж е. s ,
— Н а то и б а н и .. .  легче ли?
— Н емного легче.
— А што ж е  это от тебя кам ф орой-то не пахнет? Т ер

ся ли ты? — вдруг спросила она меня.
—  Тер много.
— А отчего ж е  не пахнет?
— М ож ет быть, у тебя нос залож ило.
— Поговори е щ е .. .  П оди л яг  на свое место, а там  уви

дим. М ож ет, завтра  и в путь м ож еш ь обратиться.
Это реш ение хозяйки мне очень не понравилось, но я 

дум ал, что упрош у ее дозволить мне пож ить у ней сутки 
двои, трои.

Д ел ать  нечего, опять лег. В друг хозяйка кричит в 
избе:

— Это што за  м ода еще! К акое это такое дозволение 
ты получила в овечку мою палкой ш вы рять?

Н а улице голосила ж енщ ина, но я не мог расслыш ать' 
ее слов; хозяйка все более и более кричала, начала ругать 
ж енщ ину и с бранью  вы беж ала на двор, потом на улицу. 
С начала ж енщ ины  кричали на улице, потом уж е у 
крыльца.

— Ты уж  ш есть раз соборовалась, в седьмой око
леешь! —  кричала посторонняя ж енщ ина.

— Нечего меня болезнью  упрекать — все под богом 
ходим. А вот ты сам а-то какой поведенции.

—  Ты только с беглыми знаеш ься? Н е знаю т, ш то ли, 
што у те и теперь беглый скрыт!

Ругань усилилась; ж енщ ины  голосили очень громко, 
так  и дум алось, что они вцепятся друг в друж ку, однако 
кончилось тем, что хозяйка вы гнала ж енщ ину за  ворота 
и потом долго ворчала в избе.

— И з-за  чего это у вас выш ло? — спросил я хозяйку, 
когда она стал а  что-то искать в сенях.

— Ну, вот, сам  посуди, гож ее ли  это дело: р аз — кри-
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цать на улице, другой —  обзы вать меня всякими мерзкими 
словам и. А за  что? К акой  я, к примеру, поведенции? спро
си хоть кого, все скаж у т  обо мне, что я, м ож ет быть, в 
ты щ у р аз  честнее ее. Теперь, кто ко мне за  советом хо
дит? С лы хал, поди, д ав е  разговор-то? . Всем надо уго
дить д а  помочь чем-нибудь, а вед^ я тож е не богачка 
какая , золота ни одного р азу  не в и д ы в а л а .. .  Д а  м ало ли 
ш то? . .  М еня и в городе все знаю т, потому у меня там  тор
говля есть, хоть и не коры стная, а все ж  не воровски тор
гую, сл ава  те го сп о д и .. .  А она обзы вать? Д а  я ее после 
этого во всем селе обесславить могу, д а  и тут ж алею , по
том у м уж -то ее и так  бьет.

О на подош ла ко мне ближ е, утерла правою  рукою рот 
и, понизив тон, продолж ала:

— И как  бьет он ее, судырь ты мой, как  бьет, просто 
не приведи царица н е б е с н а я ! . .  М ой м уж  драчун был, д а  
я сп р авл ял ась  с ним, да  и то, когда это во хмелю, ну, а 
во хмелю  всяк справится, умей заговорить или поблаж ку 
ему сделай, потому пьян и бесчувствен, — вино х о д и т .. ,  
Д а  и опять, мой муж , как  проспится, бы вало, прощ ения 
просит: прости, говорит, О нисимовна; ты, говорит, баба 
волотая, за тобой никаких примет худых нет. А уж  коли 
м уж  говорит, могу ли я не гордиться! А это што? И  рож а- 
то у ней б л и н .. .  провалиться! и сам а спичка сп и чкой .. .  
И  в девчонках бы ла со всеми в ссоре, ни с кем не л ади ла; 
воровка бы ла с о с в е тн а я .. .  Сколько раз с т е га л и ! . .  П росто 
м ать смучилась, насилу ж ениха н а ш л и .. .  Т ак  нет. И ная 
бы все к дому, о хозяйстве бы попечение им ела, а эта все 
из дому, да  с солдатом  и связалась.

— Отчего ж е  у вас ссора-то вы ш ла сегодня?
— Д а  это ещ е ш то — ц вето чк и .. .  С сора ли э т о ? . ,  

К абы  я старосту позвала — ссора, значит, а разве  она 
стоит того, ш тобы бросить д ля  нее свое дело и беж ать к 
с т а р о с т е .. .  Д а  я на нее и вниманья, што есть, не обра
щ аю . .-. Вот што!

— О на, каж ется , твою овечку била?
— Ну, разве  она не м ерзавка после этого? Р а зв е  это 

хорош о — при лю дях пакости делать своему человеку? Д а  
я, если бы племянницу свою застал а  за  таким  делом , будь 
тут скотина сам ого злю щ его моего ворога, я бы и не 
зн ал а , ш то бы с девчонкой с д е л а л а .. .  П отому — коли это 
не пакость? Ты как  хочеш ь ругайся, — язы к-то  не на при

336



вязи, глотку-то не заткнеш ь, — а скотина христовая чем 
виновата? . * Д а  што и кал якать  об этом! А ты вот ш то 
прими в рассудок, потому ты приказей  и эвти д ел а  не 
хуж е моего долж ен  знать. Виш ь ты: я теперь повитуха; 
окромя меня, никто этим делом  не зани м ается . Н у, вот она 
и полезь в повитухи. Зн аш ь, приш ло врем я ее сестре ро 
ж ать, вот она и сбей сестру: не надо, говорит, О париху, 
я  сам а умею, в и д а л а . . .  А надо  спросить ее: где она ви- 
дала-то?  Р а зв е  я показы ваю  кому? Р а зв е  я могу секрет 
рассказать?  Н е могу, потому грех.

— П очему ж е  грех?
— Почему? А вот почему, я те скаж у. Теперь я пови

туха и знаю , к ак  и што и с кем дело  делать; опять — кто 
какой комплект имеет, это первое. А скаж и  я бабе: баба — 
д ура и возьмет себе, ш то и она тож е смыслит. Н у и н ач 
нет и повредит што ни на е с т ь .. .  Кто в ответе, как  не я, 
потому я допустила своей простотой до греха человека, 
потому м ож ет али ребенок, али м ать помереть. Н е так  
ли? . .  Н у вот она и у важ и ла  сестрице: ребенка уморила, 
д а  и мать-то скорехонько у м е р л а .. ,  Вот она что наде
л ал а.

— А доктора у вас нет разве?
— Х ватился! З а  дохтуром-то надо в город ехать, д а  

он ещ е и не п о е д е т .. .  М уж -то покойной и то уж  ж а л о 
вался становому, да  тот его ж е  обругал: зачем , говорит, 
казенную  бабку не взял? Я, говорит становой, тебя ж е  за  
это к суду п о т я н у .;. Т ак  и не взялся  за  бабу. А это все 
оттого произош ло: становой-то на меня зубы  точит от з а 
висти. П риказы вал  сколько раз не лечить никого. И з м о
лодых, ишь ты, холостой: кабы  свою ж ену имел, не то бы 
заговорил; кутило — страсть! А все ж е  сила не в нем, а 
в муж иках, потому, коли баба родить хочет, становова ли 
это дело?

— А казенной бабки разве  у вас нет? — О парина з а 
см еялась и надменно проговорила:

— И к чему эти модницы? . .  Н е понимаю. Вот уж  
именно, ш то казн а  сорит попустому деньги; много у нее 
денег-то! . .

— Д а  ведь они учатся, им эти места дорого стоят. 
Ведь они, тетуш ка, из бедных, и им не легко было про
ж ить то время, в которое они учились, д а  и место не скоро 
получишь.
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—  А  ты на деле  узнай , д а  и толкуй. Я уж  двадцаты й  
год в город-то езж у  и получш е твоего знаю , —  прогово
ри ла  сердито О парина и уш ла в избу.

О бедать О парина меня не пригласила, вероятно на 
том основании, что больному человеку есть вредно; я  не 
н ап раш и вался . П осле обеда О парина л егла  соснуть, про
сп ал а  не более получаса и стала  куда-то собираться. Т е
перь она бы ла в хорош ем настроении и д аж е  хохотала, 
р азго в ар и в ая  с своей племянницей. ...

—  П оди-ко, запряги  бурка-то! — ск азал а  О парина д е
вочке.

—  Д а  я опять неладно. г .
—  Н у -н у ! . - Н адо  ж е  ко всему приучаться. С л ава  богу, 

с невесту р о с т о м .. .  П ош ла!
Д ево чка  пош ла во двор и встретила там  м альчика.
—  Ты ш то тут ковы ряш ь стену-то^ дурак?
—  С ам а дуя!
—  П ош ел, пошел!!
— Д а  ты не деись. С казу  м ам к е -то .. .  я . . .  — М альчик 

Зап лакал .
В ы ш ла О парина на крыльцо, закри чала  на детей.
—  Я, т е т у с к а .. .  м ам ка п о с л а я .. .  А она д е л е т с я .. .  я 

р а з е . . .
—  Ну?!
—  М ам ка л о д и т .. .  послая.
—  Родит, говориш ь?
—  К  тебе п о с л а я .. .  П осколяе, бает, помнят тожно.
—  А, ш тоб в а с ! . .  Только б а л о в а т ь .. .  П ош ел провор

ней: п р и д у !, .  Черти! —  И О парина уш ла со двора, д е
вочки тож е долго не было.

О пять скучно, как  и в ч е р а .. .  Д ел ать  нечего; изба и 
прию т О париной казали сь  мне противными, так  и хоте
лось скорее удрать отсюда; но что-то удерж ивало.

О парина воротилась часа через три, зап р ягл а  л о 
ш адь в долгуш ку, полож ила в долгуш ку д ва  лукош ка с 
чем-то, один небольш ой бочонок и небольш ую кадуш ку.

—  Ну, оставайтесь, б лаго сл о вясь .. .  В город поеду, — 
с к азал а  О парина, совсем готовая к отъезду.

—  В озьми меня, я совсем зд о р о в .. .
—  Д а  тебе там  что за  надобность приспела?
— Ведь ты не надолго, а я бы поглядел на город.
— М еста нету: самой кое-как и то присесть. З ав тр а
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или послезавтра беспременно б у д у .. .  А ты  смотри, штобы 
все было в порядке, слыш иш ь? Задеру , коли ш т о .. » — 
говорила она племяннице.

—  Сколько ж е  тебе за  житье-то, тетуш ка? — спро
сил я.

— А ты разе  ехать хошь?
—  Хочу.
—  Т ак  вот и пустили! — О на уш ла во двор, а минут 

через десять поехала, говоря племяннице наставления.
Ч ерез полчаса плем янница куда-то уш ла. О на верну

лась домой ночью, и как  приш ла, так  и л егла , не р азд е
ваясь, на скамью . Во все это время я был хозяином  в 
доме: щ еголял в своем костюме, сидел у раскры того окна 
с трубкой, хлебал  щи, которые находились в печке, и д аж е  
читал библию, которая л е ж а л а  в горенке, на небольш ом 
столике под иконами. Н о особенно меня зан и м али  неболь
ш ие тетрадки, найденные мною в том ж е  угольном столике 
комнаты . П ервы е и последние листы  были оторваны , про
чие листы  исписаны разны м и почерками — крупно, мелко, 
по-печатному, косо и прямо. Тут означались имена и ф а 
милии, вещ ь и цена, например: «Н икофору Я ковличу 
сена 1 р. 15 коп.» — и все вроде этого. Н емного страниц 
было пустых. Уплачены ли деньги — ничего этого не по
казан о  и не зачеркнуто. В иных местах было написано 
чернилами, две-три страницы залиты  чернилами, несколь
ко пол-листов слиплись и пропитались салом , во многих 
м естах ничего нельзя было разобрать, потому что или к а 
рандаш  стерся, или писано серыми чернилами, и хотя 
крупно, но неразборчиво, вроде таких слов: ш л я с и  к а з у  
б р а к уй »  — и т .  п. Ни чисел, ни месяцев, ни д аж е  п р азд 
ников нигде не обозначено. Кроме этого, я обратил ещ е 
внимание на стену против окна, у которой стояла кровать 
с периной, вероятно п ри надлеж ащ ая О париной. Н а этой 
стене в нескольких м естах начерканы  углем  палочки, ко
сые и кривые, и крестики. Н есколько палочек и крестиков 
были у ж е зачеркнуты . Я вывел то заклю чение, что О п а
рина грам оте не умеет и здесь, вероятно, что-нибудь на 
пам ять записывает.

Вечером погода стояла хорош ая, и я  сидел больш ею  
частию  у открытого окна, так  как  солнце светило на про
тивополож ны е дома. Село бы ло ож ивлено более обы к
новенного, так  что на улице играли ребята и сидело
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несколько м уж иков кучками в разны х местах; у своих или 
соседских дом ов сидели ж енщ ины с рукодельем  или груд
ными ребятам и . В еселы  ж е  были, надо сказать  правду, 
только ребята, а м уж ики и бабы  разговари вали  м еж ду со
бою о чем-то не очень _ весело. О чем они говорили — я 
этого не слы ш ал. Н о вот из калитки противополож ного 
дом а вы ш ел стари чок в синей рубахе, опоясанный плете
ным из красной ш ерсти поясом, в таких ж е  синих с за п л а 
там и  ш танах  и в лаи тях  на ногах. Л ицо его было очень 
бледно, волоса и борода седые; сам он был сгорблен, и 
его нем нож ко трясло . Отойдя немного от калитки, он сел 
на скам еечку, перекрестился и подпер голову руками.

—  Д еду ш ка И ван , подь в компанство! Чего сидишь 
один-то? — кри чала какая-то  ж енщ ина старику. Д едуш ка 
И ван  посмотрел на круж ок, заклю чавш ий в себе двух 
ж ен щ и н и трех муж иков, и ничего не сказал .

К  старику подош ла м олодая ж енщ ина, д ер ж а  в левой 
руке пряж у, и, поглядев кругом, что-то шепотом спросила 
стари ка; тот только рукой махнул. Ж ен щ ин а подсела к 
нему, и м еж ду  стариком  и ж енщ иной начался разговор 
ш епотом. Я несколько раз зам ечал , как  ж енщ ина у казы 
в ал а  рукой на дом Опариной, как  раз на то окно, у кото
рого сидел я, и стари к  только взгляды вал  по направлению  
руки, сж и м ал  рот и никаких при этом особенных движ ений 
не д ел ал .

—  А ты слы ш ал: прибыль бог послал Анне-то Ф едо
сеевой, —  проговорила вдруг ж енщ ина громко.

—  У ж ли родила? К огда? — спросил старик, ш ироко 
взглянув lia ж енщ ину.

—  Н и как  в обед бог д ал  — сынок. г , О париха бы ла.
—  Д а  ведь у ехала О париха?
—  У ж  она свое дело справила. Б ы л а  я сегодня у нее, 

у Ф едосеевой-то: хом як — мальчонко-то!
—  Н у, д ай  бог.
—  Ты бы заш ел  браж ки выпить! А? Заходи?
—  П окорно спасибо.
Ж ен щ и н а отош ла прочь и что-то часто глядела на мою 

особу.
Хотелось мне очень выйти на улицу, пройтись по селу; но 

выйти — .значило наруш ить беседы крестьян: они бы тбгда 
перестали разговари вать, потому что я д ля  них человек 
совсем посторонний. К роме того, я  ещ е не зн ал  огнош е-
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ний крестьян к  моей хозяйке Опариной. Т ак  я и просидел 
до зак ата  солнца, когда на улице уж е не бы ло ни душ и.

Я уж е хотел затворить окно, как  услы ш ал муж скую  
брань и визг ж енщ ины . Р азо б р ать  сначала не было воз
мож ности, потом я из криков понял, в чем было дело. 
К рестьянин, изрядно выпивший, тащ ил в волость свою 
пьяную  ж ену, которая у кр ал а  у него последние д ва  рубля, 
и он наш ел ее в кабаке. Ч то там  она д ел ал а  — я не понял, 
но надо  полагать, что что-то нехорошее. М уж  тузил ж ену, 
ж ен а  ругалась и кри чала: «Зареж у , варнак, зареж у! ты 
меня в гроб вколотил, — зареж у!»  А так  как  в окнах по
казы вались муж ские и ж енские головы и оттуда слы ш а
лись одобрения, относящ иеся к  обиж енному муж у, то 
обиженный м уж  остан авли вался  и кричал:

—  П рислуш айте, батю шки! П рислуш айте, голубчи
ки. . .  осподи!

— Хорош енько ее. г . О на сегодня как  О париху при 
всем мире чествовала. г . Хорошенько! .

— Зареж у!! спалю  с е л о . . .  — ви зж ала  отчаянно ж ен 
щ ина.

— Веди е е . . 5 н и ч ев о !. г
— П рислуш айте ее р е ч и .. ,  Будьте св и д етел ям и .. ,  

б лаго д етел и !, ,
П ротив церкви несчастную ж енщ ину уж е тащ ило двое 

муж иков; она рвалась , билась, голосила; м уж  бил ее ве
ревкой.

— Вот наказанье-то. г * осподи! — говорили, качая го
ловам и, зрители и запи рали  о к н а .. *

В одном окне, недалеко от церкви, п оказалась  голова 
муж чины, с волосами, заплетенны ми в косу.

— Ш то ж  ты ее бьешь, мошенник! — крикнуло- лицо.
•—  Отец В а с и л ь .. ï п р а в о .. .
— П ош ел спать, с в и н ь я .. .  а не то сам ого в волость 

запереть велю!
— Он меня п о гу б и л .. .  истребил со всем .. .  кровь! — 

вы ла ж енщ ина.
Я закры л  окно и хотел идти на улицу, чтобы защ итить 

ж енщ ину, но мне приш ла в голову мысль: могу ли я тут 
помочь ей чем-нибудь, когда и она пьяна, и м уж  ее пьян, 
и все соседи вооруж ены  против нее? . .  Т ак  я и оставил 
свое намерение. Но эта сцена долго беспокоила меня. Хо
зяйка рассказал а  мне, что эта ж енщ ина испорченная;
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теперь я увидал , что в селе все против нее; муж  ведет ее 
в волостное правление за кр аж у  у него трудовы х денег, 
которы е, м ож ет быть, составляли весь его капитал, и за  
какое-то  другое прегреш ение. *. В ероятно, не она сам а 
дош ла д о  такого полож ения, что все против нее и что з а 
ставляет  ее быть такою , а довело ж е  ее до этого что-ни
будь и кто-нибудь? И что будет дальш е с этой ж енщ иной? 
Во сне мне м ерещ илась эта сцена, и казалось  мне, что эта 
ж ен щ и на горько раскаивается  перед начальством  во всех 
своих делах , просит прощ ения — и ещ е чего-то хотела бы 
она попросить, д а  не знает, чего бы т а к о г о .. .

В стал  я при восходе солнца, разбудил девочку, взял 
по ее указан ию  набируху и пош ел за  грибам и. Н о когда 
я вы ш ел за  ворота, то реш ительно не знал , в какую  сто
рону идти. П о счастью, из одних ворот вы ехал в телеге 
крестьянин. Я спросил его.

—  П о грибы-то, поштенный, неблизко: верст пять бу
дет, д а  и тут ходьба-то через речку М алиновку*

— Н е пойдет ли  кто из ваш их?
— И з моих-то двое ушли. А вон к половинкиновскому 

дому постучись, м ож ет старуха М арем ьяна подет. Она 
поздно уходит.

Я п облагодарил крестьянина и подош ел к указанном у 
дому.

О казалось, что старуха, бабуш ка М арем ьяна, страш 
ная охотница до грибоискания, сегодня идти не может, к 
великом у ее сож алению , так  как  у нее что-то очень нелов
ко под сердцем, и она было посы лала за  попом, да поп 
уехал  ночью в деревню  Загибалиху . М олодуха сказал а  
мне, чтобы я попросил С тепаниду И гнатьевну, что ж ивет 
напротив, чтобы она отпустила со мною своих парней. 
Я так  и сделал. О казалось, что парни сегодня поедут на 
покос и что если мне так  ж елательн о  идти в лес, то я 
один могу идти, так  как  я не маленький, или бы мог взять 
с собою племянницу Опарихи, у которой я ж иву. Все это 
говорилось коротко и как-то неохотно.

Д е л ать  нечего, поплелся я наудалую . П ри выходе из 
села  я увидал впереди ж енщ ину с лукош ком на спине. 
Я ей крикнул раз, крикнул два, пустился в бег — кое-как 
ж ен щ и на остановилась. Она бы ла не молода; лицо ее 
бы ло изнурено, глаза  заплакан ы . Я не стал  тревож ить ее 
и, при входе в лес, повернул от нее направо и ходил все
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больш е по краю  и редко-редко заходил вдаль, опасаясь 
потерять и з 'ь и д у  паш ни.

О своем похож дении за  гр и б а м і^  о том, как  приятно 
быть в лесу одному, говорить не стану: это  предмет и з
вестный. Но вот я выш ел из лесу  и увидал, что у рж и си 
д ел а  та ж е сам ая  ж енщ ина. Е е плетеное лукош ко было 
переполнено до того, что представляло собою д ва  этаж а , 
из которых верхний был гораздо  шире ниж него, потому 
что в лукош ко были воткнуты свеж ие прутья рябины, а 
м еж  них переплетались такие ж е  прутья и служ или про
долж ением  лукош ка, так  что будь у этой ж енщ ины  ж е л а 
ние сбирать грибы целый день, то она, вероятно, увели
чила бы лукош ко арш ина на два. Около нее, на траве, 
л еж ал о  десятка три красны х грибов, которые, по всей ве
роятности, не входили в верхний этаж  лукош ка. Ж ен щ ин а 
бы ла босая; толстая кож а ног бы ла изранена во многих 
местах, и она теперь вы таскивала из левой ноги з а н о з у .. .  
Я присел недалеко от нее и закури л трубку. Н а спрос мой, 
как  она м ож ет ходить босиком в лесу, где почти на к а 
ж дом  месте л еж ат  сухие прутья, сосновые иглы и т. п., 
она упорно м олчала; такж е ничего не ответила и на за м е 
чание, что сегодня день ж аркий. П оэтому продолж ать к а 
кие бы то ни было вопросы мне было неловко, и я счел 
за  лучш ее идти домой.

Д ен ь  был действительно ж аркий, тем более было мне 
ж ар ко  в моем длинном пальто, похожем на халат; мне 
хотелось пить, а воды не было. Н о все-таки здесь д ы ш а
лось лучше, чем в душ ном городе. И дя м еж ду двум я паш 
нями, я вдруг потерял из виду село. О казалось, что мест
ность, по которой я ш ел, бы ла низкая. Н акон ец  вы брался  
я на ровное место. Ц ерковь наискось, левее. Н алево , по
чти в ногу со мною, ш ла неразговорчивая баба: я видел 
только ее голову, повязанную  платком, и верх лукош ка с 
плотно укладенными в нем грибами. Вскоре я потерял ее 
из виду, но когда выш ел на только что унавож енную  
землю , увидал опять ту ж е женщ ину, сидящ ую  у одного 
обож ж енного пня. О на упирала голову обеими ладоням и 
и горько плакала.

— Тетуш ка! о чем ты плачеш ь? Аль болит что? — 
спросил я, подойдя к ней.

— Ох! — простонала она и пуще преж него зап л ак ал а .
М не хотелось узнать причину ее горя, но я не знал ,
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что сказать  ей. В друг она перестала плакать, дико в згл я 
нула на меня, отвернулась, минут с десять проглядела на 
одно место — и вдруг кинулась мне в ноги и проговорила:

—  Н е освободиш ь ли ты, кормилец, сестру-то мою, 
Д ар ью  Егорову? Спаси, кормилец, по гроб буду за  тебя 
цари ц е небесной молиться, матуш ке-то нашей!

Б ольш ого усилия мне стоило уговорить ж енщ ину 
сесть; я злился на то, что остался у О париной, пош ел по 
грибы  —  и теперь долж ен разы гры вать роль чиновника,

—  Ш то, р азе  твоя сестра худое что сделала? — спро
сил я ее.

— Ой, ни в чем не повинна, как  перед богом истин
ным. . .  П еред  небом, што перед престолом, го в о р ю .. .  Все 
это от него, от м у ж а-вар вар а , д а  от злодейки О парихи 
ж и зь  т а к а я . . .  Все о н . . ,  Освободи ты е е . . .  С тегать ее 
хотят.

— Если что могу —  сделаю , только на меня ты много 
не полагайся; потому я человек не служ ащ ий, а ж иву 
здесь потому, что захворал  дорогой, а раньш е этого и во
все не имел никакого намерения д аж е  и мимо ваш его села 
п роезж ать.

Ж ен щ ин а см отрела на меня тупо; она, казалось, н и 
чего не поняла из моих слов.

—  Он, муж -то ее, д а  злодейка О париха все ж илы , про
кляты е, вы тянули из нас.

М ы несколько минут молчали. Я не знал , что говорить, 
о чем спросить ее, и вдруг сказал :

— Чем ж е он и О париха обидели вас?
Ж ен щ и н а только охала. С больш ими усилиями р ас 

с к азал а  она мне целую историю, которая, как  я  понял, 
бы ла такова:

О тец их был волостным старш иной в то время, когда 
они, сестры, были молоды. Б ратьев  у трех сестер, ж ивш их 
душ а в душ у, не было; а м ать в то время, когда их уж е 
прочили в невесты, то  есть на пятнадцатом  году, бы ла не 
родная, но м ачеха —  и, само собой разум еется, не имела 
об них такого попечения, не лю била их и не заботи лась 
об их нравственности, как родная мать. Поэтому в доме 
часто случались драм ы  такого рода: м ачеха заставляет  
падчериц что-нибудь делать — они вон из избы, к подру
гам , откуда м ачеха нередко прогоняла их с криком, 
бранью  и побоями, чем попало, — что, разум еется, нем ало
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бесило девуш ек, заб ав л я л о  парней, а от этого взрослы® 
люди села считали дочерей старш ины  за  отпетых д еву 
шек, у которых будто бы не было ни стыда, ни совести. Н о 
все это бы ла чистейш ая лож ь, потому что девуш кам  то ль
ко и было радостей, что у подруг, где они, и то только  
на вечорках, играли в разны е игры с парнями. О тец бы л 
пьяница; он вполне верил ж ене и д аж е  боялся ее по од 
ному обстоятельству, которое рассказчица не хотела вы 
дать на свеж ую  воду. Д о  сем надцатилетнего возраста 
ж итье сестрам было каторж ное. Н е удалось им выйти з а 
м уж  по своему ж еланию . М ачеха ск азал а  своему муж у, 
что надо наперед столкать зам у ж  старш ую  дочь, но не за  
кого-нибудь, а за  ее хорош его знакомого, десятского, у ко
торого в селе в то врем я был постоялый дом и который, 
независимо от своих служ ебны х обязанностей, исполнял 
тогда д аж е  почтовую гоньбу. В озраж ен ия и слезы  Д ар ьи  
против этого не были приняты во внимание, и Д ар ью  об 
венчали насильно, но в первую ж е  ночь молодой улизнул 
от ж ены , что весьма удивило поселян и разозлило  стар 
шину. Н о каково бы ло посрамление молодой! — над  нею 
смеялись все девуш ки, все парни и в особенности тот, кого 
она больш е всех лю била. Д ар ья , впрочем, долго не д у 
м ала и сам а стала  пропадать из дому. Н ачались б езо бр аз
ные ссоры, брань, побои. М еж ду тем все произош ло вот 
отчего: десятский просил от старш ины  приданого ты сячу 
рублей, на которые хотел расш ирить отправление почто
вой гоньбы и прикупить несколько десятков десятин хоро
шей земли в таком-то месте. С тарш ина обещ ал вы дать 
ему эту сумму тотчас после венчания, и так  к ак  м еж ду 
ними не было заклю чено никаких письменных о б яза 
тельств, то старш ина, по благословении молодых иконами, 
наотрез отказался  от слова, отчего за  уж ином м еж ду те 
стем и зятем  произош ла драка , после которой десятский 
и удрал  из села в город со вдовой Опарихой, а через не
делю  прогнал от себя ж ену и стал ж ить открыто с О п а
рихой. Потом он поссорился с О парихой и в зял  к себе 
Д арью , и когда его сделали старш иной, он стал  о б р ащ ать
ся с ней ласково, говоря ей, что он доконал-таки ее родню 
тем, что отца за  разны е подлоги сослали в Сибирь, а м а 
чеху он прогнал из дому, и она неизвестно куда потом 
скры лась. Все-таки Д а р ь я  уж е не могла лю бить своего 
м уж а. С ам а рассказчица зам у ж  не выіііла, потому что ее
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ж ен и ха  сдали  в солдаты , и он неизвестно где пропадал 
несколько лет, и хотя потом и воротился на родину, но 
преж ние привязанности и отнош ения назы вал  глупостью и 
теперь на нее м ало  обращ ает внимания. Третья сестра 
тож е вы ш ла зам у ж  и ж и ла довольно сносно, но н азад  
том у три года ум ерла от родов. Т ак  и билась Д а р ь я  не
сколько лет. Д е л а  м уж а ее пош ли все хуж е и хуж е; про
д ал  он всех лош адей , стал пьянствовать, бить ж ену, нако
нец его сменили с долж ности, описали за  казенны е деньги 
все его имущ ество и посадили в острог. В это время 
Д а р ь я  и рассказчица ж или где господь бог приведет и где 
добры е лю ди позволят. И з острога м уж  Д ар ьи  выпущ ен 
недавно, несколько месяцев зан и м ался  конокрадством и 
теперь кое-как  зани м ается  извозом. В селе у него нет ни 
кола, ни двора, ни паш ни, ни покоса. Ж и вет  он у своего 
дяди , ж ен е ничего не дает, и потому она бедствует уж асно, 
и кусок хлеба достается ей горькими слезам и.

— А это неправда, что она вчера у м уж а украла два 
рубля? — спросил я рассказчицу.

—  Врет! врет он, аспид. К аки е у него деньги?
—  Д а  ведь, ты говориш ь, он извозом заним ается, ста

л о  бьЬъ, у него деньги могут быть.
—  К аки  деньги, коли он при езж ает пьян и поби

р ается  у дяди. А вчера приехал тож е пьян, ну, и пошли 
они с дядей  в к а б а к . . .  тот тож е — не пролей капельку. 
Н у, оттуда приходят пьянее вина и д авай  искать Д ар ью , 
а Д а р ь я  только што в к аб ак  нан ялась за  два  цалковых, 
на своих харчах. Он ее и д ав ай  бить и потащ ил в во
л о с т ь .—  Заступись ты, родной! — прибавила в заклю че
ние рассказчица.

Я не стал больш е расспраш ивать эту ж енщ ину и не 
-знал, кому больш е верить: ей ли, или тетуш ке О париной, 
М не все-таки к азал ся  этот последний рассказ более п рав
дивы м , и я реш ил хлопотать за  Д ар ью  у Опариной. Мы 
пош ли молча домой.

О парина бы ла уж е дома, в горенке, и переры вала 
вещ и в сундуке. Увидев меня и оставив незаперты м сун
дук, она подош ла ко мне с тетрадкой и, не обратив ника
кого вним ания на грибы, сказал а :

— Н у-ко, погляди, что тут наворакош ено? 1 ,

1 Н аписано. (Прим. asropa.X
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Я взял  тетрадку; тетрадка немного засален н ая ; в ней 
написано то ж е, что и в тех тетрадках , которые я видел 
вчера.

— О гурцов кадка — пятьдесят семь копеек, — читал я.
— Ну, а сметаны?
Н аш ел сметану — два рубля.
— К ак  так?
— Так.
— Д а  ведь он писал: два  двенадцать.
— Тут только два.
— Н е вреш ь?
Я подтвердил. Она стала  бранить того, кто записы вал, 

вы хватила книж ку и уш ла в комнату. Немного погодя мы 
опять стали сверять счеты, — оказалось верно.

— Один раз отреж ь, десять примеряй. Н ельзя! — ска
зал а  хозяйка довольным голосом и завернула тетрадку в 
тряпку, которую за в я за л а  в старенький платок, как  будто 
тут хранились деньги.

— Ты, тетуш ка, и торговлей заним аеш ься?
—  П о м ал ен ь к у .. .  бог милует.
— Я думаю , трудно одной-то за  всем?
— Ш то делать-то? Вот и здеш ним-то нуж но угодить 

и в городе присмотреть. В городе-то у меня сестра торгует 
по малости, ну, а в ярмонки и я на базаре  торгую  чем 
случится.

— В ы годн о?. .
— М а л о .. .  Потому мало, что тому да другом у надо 

дать, подарить, значит. Одново разу  с меня много затр е
бовали; ничего не д ал а  — п р о гн а л и .., Я к начальству: 
какое, говорю, право наш ли твои подначальны е деревен
ских баб обиж ать? Я здесь не первый год, говорю, торгов
лей занимаю сь, все мной были довольны. Я, говорю, мол, 
и до царя дойду. Л адно, говорит начальник, подож ди. — 
П роходит день, проходит два, начальство ни шьет, ни по
рет. П ош ла опять; я, говорит, соби раю .. .  не знаю  ч е г о .. .•

— С правки, вероятно.
— Ну-ну! Я, говорит, п о стар аю сь .. .  А ярм онка-то че

рез двои сутки кончается. Н а другой день я опять пош ла 
к нему. «Д ом а, говорят, нет, у е х а л .. .»  Я через день к 
н е м у .. .  «Ш то, говорю, ваш е благородие, п равда-то  где 
у те! . .»  — «Я, говорит, все сделал, што ж  ты, говорит, 
поздно приш ла?» Ну, значит, надо всегды д а в а т ь . . .
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Х озяйка стала  хлопотать об обеде, который состоял из 
грибницы  и ж арехи  из грибов ж е, а  я  пошел в тот кабак, 
где, по р ассказу  женщ ины, сидела в последнее время 
Д а р ь я .

Это бы ла м аленькая  ком натка, с перегородкой и стой
кой, им ею щ ая вид лавочки, но пропитанная махоркой и 
водкой. М еж ду  стойкой и стеной в углу стояла полубочка, 
с, воронкой во  втулке и с медным краном внизу бока. Н а 
полу стояло несколько бутылей, два-три полуш тофа и не
сколько пустых косушек. Больш е ничего не было. При 
м оем  входе в лавочке не было никого, и я, простояв ми
нуты две, удивился простоте сельских жителей. С тал я 
каш л ять  — никто нейдет; отворил два  р аза  дверь и хлоп
нул ею — тож е. Н аконец я крикнул довольно громко: 
«Х озяин!»

И з-за  перегородки показалась худощ авая молодая 
ж ен щ и н а и, позевы вая, спросила:

—  Ш то тебе?
—  О днако, какие вы б езб о язл и вы е .. .  Н е боитесь, что 

у  вас  всю водку утащ ат.
—  Н е утащ ат!
Я попросил стакан  водки и заговорил насчет городской 

торговли  вином. Ж енщ ина уверяла, что у них, бог милует, 
воров ещ е не бы вало, а так  как  в это время почти никто 
в будни не приходит в кабак , то она и дозволила себе 
нем нож ко прикорнуть, не зап и рая  дверь, а если ж е когда 
кто и придет в к аб ак  в это время, то не беспокоит ее, а 
д о ж и дается  и сам  пить не смеет, потому что ш ила в меш ке 
не утаиш ь. Только один кум ее пользуется тем правом, 
что он, приходя в кабак, начинает браж ничать: но он 
б раж н и чает  подолгу и не один.

—  Это за  что ж е, тетуш ка, вчера бабу  в волость 
увели?

—  А бог их знае. Н апасть одна. М уж  — пьяница, д р а 
чун. . .  ну, и опять, ему больш е в е р ы .. .  .

—  О на у  вас  ж и ла?
—  Д а  где ж  ей и ж ить-то больш е, как  не у нас, по

том у уж  вся и з б и т а я .. .  Все О париха.
—  О париха, говориш ь?
—  Ты хош ь и у нее ж ивеш ь, а я все-таки ее не боюсь, 

потом у как  теперь я  торгую водкой, т а к  и она тож е тор
говка, и говорить я все могу. Ш то она прытка, это за  ней
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пусть и будет, а ш то насчет ее лиходейства — ш ила в 
меш ке не утаиш ь. Вот ш т о .. .  Все знаю т, што как  м уж е
нек-то ее помер, она и д ав ай  при м азы ваться  за  м уж ем  
Д арьи -то  в та поры, когда он ещ е холостой был. ведь 
не при м азаться: тогда достатки были у него, а она только 
домом и в л а д е л а .. .  Н у, д а  тот на деньги позарился, ж е 
нился на Д ар ье , д а  О париха оплела его; так-таки  и опле
л а . Ч ьи теперь у нее покосы-то д а  паш ни? —  О лексея. 
Ч ья  лош адь у нее? — ево ж е. Вот она какая! Н у, р азе  
ж ен е это не обида? Д а  она, я те скаж у, —  хоть ты пере
д авай , хоть нет, — через нево и в лю ди-то вы ш ла, и она 
ж е  опять и разорила его; а как  разорила, и знаться  с ним 
п е р е с т а л а / •

, — К ак  ж е  это она сделала?
— К ак? Д а  так: как  зави д ела  она, что он на ней не 

ж енится, а на попятный двор от нее, она пом алчивает, а 
потом и говорит: што ж е, говорит, О лексей М итрич, ты не 
зайдеш ь пивка попробовать? Тот заш ел, стал  п лакаться  
на свое житье. О на его л а с к а т ь .. .  Н у, и пош ло дело. Д е 
нег ли надо, она даст, д а  не зря, а записку возьм ет и срок 
в записке покаж ет. Вот она к а к о в а ! . .  Тот все б рал-брал , 
д а  как  попал в беду, то она ему и дай  ещ е денег под л о 
ш адь да  под корову, а потом и предъяви записки куды сле
дует. Ну, знам о, без денег не обошлося.

— Она, значит, капитал им ела?
— Знам о, воровски ж и л а . . .  У нас-то украсть нечего, 

так  в городе воровала, а в городе-то у нее сестра родная 
за солдатом зам уж ем ; ну, и хоронили концы, тем и то р 
говлю завели. Вот таким-то манером она и зав л ад ел а  по
косами д а  паш нями. А уж  насчет э т о . . .  куды как  речиста, 
заговорит. Вот О лексей-то М итрев и приш ел к ней после 
острогу и д авай  корить ее; а она на одну речь ему сто ре
чей, ну, тот и присмирел; у  нее ж е  и зан ял  опять под р а с 
писку. . .  О на ему и лош адь д аж е  д ал а , д а  лош адь  ту он 
сбыл, другую  завел , значит, потерял — ищи! З н ать  не 
знаю , говорит: у меня такая  лош адь, а в твоей записке 
д р у г а я .. .  Ну, значит, маху д а л а . . .  Т ак она, значит, и 
разорила ево. А уж  про Д ар ью  и говорить нечего: так-то  
ли она на нее зловредна — беда!

— А давн о лош адь-то потерялась? — Ж ен щ и н а посмо
трела на меня подозрительно и спросила:

— А тебе на што?
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—  Н ет, я так. В едь мое дело стороннее.
—  Д а  с м есяц б у д е т . Т ы  видел у нее лош адь-ту?
—  П лохо.
—  А ло ш ад ь  отличная: рублей  пятьдесят, надо быть, 

стоит, а она на ярм онке купила, говорят, за  пятнадцать.
— Я м щ ики говорят, О париха здесь в почете.
—  Д а  м ало  ли  дур-то да  п ростоф и ль ..-. Оно, конешно, 

свое добро  даром  отдавать не приходится, только уж  она 
п лутовата  больно. Вот хош а бы к примеру: К узьм а З а - 
лы ж н ы х  взял  у нее пять мер о в с а . . *

—  С воего-то не было?
—  То-то, ш то сбился деньгам и и закаб ал и л  овес-то ей 

ж е  прям о с паш ни. Ну, она записку с него: заплатить, мол, 
к паске. П аска  приш ла, а у того денег нет. ; . Пиши, гово
рит, н о в у ю .. .  То сдуру-то и н ап и ш и .. Ну, значит, и вы 
ш ло две  з а п и с к и .. .  Вот какова О п ар и х а-то !. .  И  ей все 
сходит, чтоб ее я з в и л о ! . г

Н а  этом мы и покончили разговоры . О париха весьма 
за н я л а  меня. М не хотелось расспросить ее о ее ж изни, и я 
стал  вы ж и дать удобного к этому случая; только случая 
этого не представлялось, а расспраш ивать ее прямо, ни 
с того ни с сего, неловко.

П о окончании обеда, когда О парина н ак азы вал а  пле
м яннице, как  каком у-то крестьянину отмерить овса, так  
чтобы бы ло не в убы ток О париной, или, попрощ е сказать, 
обм ерять, я  вдруг спросил ее:

—  У вас, тетуш ка, на каком  основании наказы ваю т 
розгам и  ж енщ ин?

— Н а том, ш то обучать ум у-разум у следует всякого!'
—  Н у, а если бы, к примеру, — тетуш ку О париху? . .
—  Э това не будет: я законы  знаю . Знаю , што ноне 

это отменено.
—  Значит, коли отменено, наказы вать противозакон

но, а кто не исполняет закон , тот не долж ен ли  отвечать?
—  Д а  ты к  чему эту историю подвел?
■— С лы хала ты : хочут стегать Д арью  Яковлеву?
Л и ц о  О парихи немного передернулось, гл аза  сверк

нули.
—  О ткуда ты это слы ш ал?
—  Все говорят, —  с к азал а  племянница, перем ы вая 

чаш ки и лож ки.
—  Н е тебя спраш иваю т! — крикнула хозяйка.
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Я р ассказал  вчераш ню ю сцену.
— Н у, этому не бывать! ^  Вот ещ е н овость!!. К акое 

они такое право  взяли баб  стегать?
— Д а  тебе-то тут што? ■ ■
—  Р а зе  мне не обида? Р а з е  это не обида всем б а 

бам , коли над  ними м уж ики будут ком андовать так  и из
деваться?

— Д а  ведь ты на нее сердита?
—  Сколь сердита, столь и м илостива. Ты дум аеш ь, я 

без чувствия?
Х озяйка торопливо оделась и скоро вы ш ла; она скры 

лась за  церковью.

Вечером на поляне, перед домом О париной, сидело не
сколько ж енщ ин; сидёли они в различны х позах полукру
гом, с работам и, а у завалинки  дом а О париной сидели д е
вочки с грудными ребятам и, зам ен яя  своими особами 
нянек, около них ж е  терлось ш тук шесть детей-м алолеток. 
М олодое поколение говорило негромко, потому что занято  
было играми в клетки, потчеваньем друг друга глиняными 
лепеш кам и и т. п. Н алево  от молодого поколения л еж ал и  
на поляне холсты  и нитки. Ж енщ ины  разговаривали , но 
не ш умели по обыкновению, а вели себя чинно, вероятно 
потому, что тут ораторствовала О парина. О на уверяла, 
что гораздо лучш е уты кать дом а куделей, чем мохом, по
тому что от этого в избах теплее делается; см еялась над 
одной соседкой, что она, не имея хорош его рассудка, 
вздум ала полож ить паклю  на каменку. Все это она р а зъ 
ясняла в течение получаса, остан авли ваясь только тогда, 
когда ее перебивали, и хотя в ее словах ничего не было 
нового и интересного, но ж енщ ины слуш али ее, как  я з а 
метил, с удовольствием , часто отры вая гл аза  от работы ; 
и когда она кончила, они не наш лись сделать какое-ни
будь возраж ен ие О париной.

— Б абы , не найдется ли у вас излиш ку пакли? — спро
сила вдруг О парина.

— Тебе на што?
— Н адо. В город — один купец просил пуда с два. 

Т а к . . . .  на пробу.
Разговор переш ел к пакле. О казалось, что теперь 

пакли едва ли у кого м ож но найти. О дна ж енщ ина ска 
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за л а , что у нее хотя и есть немного этого товара, но она 
деш ево  не отдаст, тем более потому, что у нее нет льну, 
а лен  сеять они будут года через два, когда справятся. 
О т пакли  переш ли к тому, что нынче торговля чем бы то 
ний бы ло стала  не в пример хуж е прош лых годов, народ  
стал  собака, полиция придирчивее, так  что хоть и не езди 
в город. Только вот еще ярмонкой и можно кое-как бить
ся, д а  и тут поганые татариш ки стараю тся завладеть  пер
вы м и местами, отбить их, бедных женщ ин, на задний 
план , и продаю т гнилой товар, перекупаю т лучш ее и их 
ж е, опытных торговок, ловко  нагреваю т. П ротив этого 
О пари на смело в о зр аж ал а , что если кто не умеет взяться 
за  какое-нибудь дело, тот не долж ен  и браться за  него, 
потому что он смеш ит народ  и делает убыток своему кар 
м ану. Ж енщ ины  пы тались было опровергнуть это своими 
прим ерам и, но примеры разбивались О париною различны 
ми д о казательствам и  из своей практики; тогда ж енщ ины 
стали  корить ее разны м и плутнями, и дело чуть не кон
чилось небольш ой ссорой, но О парина незаметно переш ла 
к  Д а р ь е  Я ковлевой, показы вая на нее как  на женщ ину, 
не умею щ ую  ни за  что взяться, отчего из нее впоследствии 
нельзя  ож и дать ничего хорошего.

—  Д а  виновата ли она-то? — возразила вдруг одна 
женщина.-

—  С ам  плох, т а к  не подаст бог. Р а зе  я не так  ж е бедна 
бы ла в молодицах-то? Р а зе  вы тож е из богатых семей-то? 
В спом ните-ка прош лое время!

Н есколько ж енщ ин вздохнули и вполне согласились с 
О париной в том, что действительно Я ковлева отчасти сам а 
вин овата; что она ещ е в  девчонках избаловалась. Ж ен 
щ ины  три, неизвестна почему, стали гнать по домам  своих 
детей. Затем  О парина что-то шепотом сообщ ила своим 
подругам , отчего одни из них вытянули лица и покачали 
головам и , другие ударили по коленям. Зам етно, что со
общ енное О париной известие ж енщ инам  приш лось не по 
сердцу. В друг они заголосили все, но я  не мог понять 
см ы сла этого митинга, только слы ш ал: «В рут они всё! 
этом у не долж но и быть! на то разе  мы дали сь им?»

П о всей вероятности, суж дение происходило насчет 
Д а р ь и  Я ковлевой.

З а  уж ином, состоявш им, как  и обед, из грибницы и ж а- 
рехи, я расспраш ивал  хозяйку о ж изни крестьян и о том,
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какую  выгоду приносит им зем ля. По ее взгляду, ж ить в 
селе очень можно, зем ля хорош ая, и главное — нужно не 
лениться. П олож им, оброки и разны е повинности ныне 
больш ие, но она о ненешнем времени ум олчала, а гово
рила, что при преж них порядках некоторые крестьяне ско- 
лачивали-таки  капиталец и д аж е  уходили в города, и как 
на ф акт указы вала  на одного купца, уш едш его из их села 
в лаптярс и теперь ворочаю щ его больш ими капиталам и. 
«Н а все это, — говорила она, — нуж ны сметливость, тер
пение и Ловкость, нуж но испытать всякие лиш ения и не
приятности, и когда д е л а  будут идти в гору, не нуж но з а 
знаваться  или выходить из себя». Н о при этом о самой 
себе она ничего не сказал а , д аж е  не у казал а  на себя при
мером. Потом она круто повернула к тому, что их село, 
находящ ееся от города К. в двадцати  верстах, может 
иметь выгодную торговлю  с городом, если бы за  торговлю 
принялись женщ ины. П о ее понятию, мужчины долж ны  
работать в селе, например ухаж и вать за паш нями, при
хваты вать работников из разны х празднош атаю щ ихся 
людей, которые целыми десяткам и ш ляю тся по миру, мо
гут приучать детей к работе, а женщ ины долж ны  торго
вать в городе, тем более потому, что зем ля д ает  с избыт
ком то, что посеешь, только пользоваться этим, по мнению 
Опариной, мужики не умеют, потому что многие из них 
или находятся в кабале -у кулаков, или ленятся и пропи
ваю т излишние деньги в кабаках .

— Вот, например, я; про меня все чешут языки, и все 
меня не лю бят от зависти. Особливо ни одна баба не ска
ж ет про меня постороннему человеку хорош его и припле
тет непременно что-нибудь, чтобы осрамить меня. Есть вон 
и такие, которые д аж е  яковлевской Д аш кой  попрекают, 
будто она через меня такая  с д е л а л а с ь .. .  Иной раз так до 
того разозлят  в глаза , што д аж е  заплачеш ь от такой н а
пасти. . .  Ну, значит, креплюсь. А не крепись я да думай, 
что они меня спалят или что худое над моим хозяйством 
сделают, — все вверх дном пойдет. Ей-богу! А я на все 
плюю и им ж е  добро сделаю , потому как бы худ ни был 
человек, а все ж е  после пригодится и благодарность к тебе 
будет иметь. Ничего нет хуж е в жизни, судырь ты мой, 
как  эта болезь. Ш есть раз я после м уж а в лихоманке 
бы ла, шесть раз соборовалась, а не п о м е р л а .. .  Видно, 
господь бог терпит моим грехам и для  какой-нибудь
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пользы  длит мою греш ную ж изнь. А они што? . .  хоть бы 
одна приш ла п р о в е д а ть .. * Вот только племянница и слу
ж и т  мне, д а  и ту сбиваю т: иди, говорят, к матери, —  О па- 
риха тебя изурочит. ; . А р азе  я ей добра не ж елаю ? Ш то 
она в городе-то вы ж ивет? чему научится? Ещ е, пож алуй , 
пельм янницей али  калаш ницей с д е л а е т с я .. .  Д а  и какие 
ноне нравы  в городе! — О парина перекрестилась, потом 
обрати лась  к девочке, которая вязал а  вареж ку:

—  П оедеш ь в город-то, как  бабы  говорят?
Щ еки девочки покрылись румянцем, она робко ск а 

за л а : « Н е т .. .»
—  Д а  ты у меня не смотри так-ту! Зн аю  я по себе: без 

меня на голове ходиш ь, а при мне — в угол. П оди-ко, при
неси пивка, д а  не копайся в погребе-то. С лава богу, н а 
елась, поди.

Д ево чка  вы ш ла. 1
—  А хитрая  девчонка! нуж ды  нет, што м ала! Н уж ды  

нет, ш то я ее в зял а  полтора года — все порядки переняла, 
все по-моему делает. Н е беспокойся, лиш него не пере
даст! . .  Ну, в город-то я ее не беру, потому дом а надо 
кому-нибудь быть: иной раз м уж ики заезж аю т  за  овсом. 
Ну; и береж лива. Это когда чего-нибудь даш ь ей — спря
чет, т ак  что я  уж  ей сундучок к у п и л а .. .  А тож е ведь и 
лю бит меня она, нуж ды  нет, что иной р аз  губы надует.

—  Вы, тетуш ка, иногда уж  очень сердиты б ы в ае те ,—  
зам ети л  я.

—  А ты дум аеш ь, так  им и дай  волю! Ты говориш ь: 
принеси чаш ку, — а она сидит. Ну, разе  так  науку нуж но 
производить? К ак ая  она после этого м ать будет?

— Л аской  надо.
О парина захохотала и сказал а :
— О ткуда ты это ласки-то  найдеш ь? Р а зе  меня л а с 

кой вспоили-вскормили? р азе  меня топерь ласкаю т, коль 
не огорчаю т тебя на каж дом  ш агу? Л аска  што значит? — 
п о б л а ж к а .. .  А к ак  сделал  поблаж ку  раз-другой д а  как  
будет дитятко  чуж их советов слуш аться, тогда придется 
сам ой все делать. А я не так  богата, ш тобы дарм оедов1 
д ер ж ать ; это, мож ет, у богаты х господ так . п р и н я то .. .  Но 
к а к  рассерчаеш ь, тож но и не удерж иш ься — и поколо
тиш ь, а потом и приласкаеш ь. Вот они и боятся и слу
ш аю тся. К  примеру, меня-то как  приучали? Н е забы ть 
м н е . .
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В это врем я девочка принесла ж бан  пива. Х озяйка на
лила мне полную глиняную  круж ку, выпила и сам а з а л 
пом круж ку пива. Д евочка села недалеко  от тетки. Ей 
тож е, как  видно, хотелось или пива выпить, или послу
ш ать, что будет рассказы вать тетка,, Становилось уж е 
темно. Н а улице никого не бы ло видно; в дом ах огней 
тож е не видать.

— Ты што ж е сидишь, полуношница! К о г д ы —  так  и 
за  делом  спишь, — проговорила обыкновенным голосом 
хозяйка девочке.

— Я . . .  т а к . . і не хотца спать-ту, —  проговорила д е
вочка, закры вая  рукою рот, который при последнем слове 
широко раскры лся.

— П ош ла, дрыхни! — сказал а  строго хозяйка.
П ока девочка стлала себе постель в горенке, хозяйка 

и я молчали.
Х озяйка ещ е выпила пива и мне налила кружку.-
— Что-то мне спать не охота! О казия!
— Ты д аве  начала было о своем ж итье говорить, — 

сказал  я с сочувствием.
—  Это насчет воспитания? Истинно, воспитывать 

нельзя, как  строгостью: за  всем надо самой присмотреть, 
потому кто припасает-то? Я припасай, а другой м ы тарь?— 
д у д к и !. і — Вот, к примеру, мое дело. У родителев-то у 
моих семья бы ла больш ая, а каж ись, окромя меня, никому 
не было столько чиж ало. Вот перед истинным богом! (О на 
взглянула на икону и перекрестилась, голос ее д рож ал , 
как  будто ей было обидно.) Д ен ь и н о ч ь .. .  куды!! Н икогда 
не зн ала спокою с м алолетства. П ерво-наперво — ребята. 
Кого качай, с тем водись; то прибери, другое; то сделай, 
пято-десято. А ж или некорыстно, дай  им бог царство не
бесно, хош а и считались за  заж иточны х, потому отец-то, 
не тем будь помянут, хоть и испивал м алу толику, но 
все ж  гоношил 1 по хозяйству. Свои паш ни имели и л а д 
ненько продавали  в городе; бы вало, в зиму-то меш ков 
десяток продаст и заш ибет рублев тридцать, потому пше- 
ничная-то мука в та поры бы ла три с половиной али 
четыре за  меш ок в пять пудов, а топерь вон она по пяти 
и по шести скачет. А м ать-то моя продавала тож е в городе 
яйца, масло и капусту, только не ум ела беречь деньгу:

1 Старался, (Прим, автора.)
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как  выручит рубля три-четыре — и д авай  покупать ситцу 
али пряников. . И  колачивал  ж е  ее за это отец, крепко 
колачивал , хоть бы и не следовало, потому огород или ско
тинка и птица завсегды  долж ны  при надлеж ать хозяйке; 
опять надо и то в расчет взять — сам-то он испивал ж е  от 
своих трудов праведных! Ну, а  все ж е она трати лась не в 
меру, и мы, по милости ее, никогда, что есть, яиц не ели. 
Впрочем, что об этом  и говорить? Бы вало, поешь, чего 
бог даст, а я  так  до сем надцати лет и терпеть, что есть, 
не м огла яиц. Н утро не принимало. С перва я все с ребя
тиш кам и нянчилась да  дом а управлялась , потому, когда 
м ать в город уедет, все хозяйство на мне леж ал о . М ать 
говорила, что я к хозяйству больш е торовата, а вот сестра 
К атерина-то  —  к торговле. Только я зам ечала, что сестра 
М атерина ни к торговле, ни к  хозяйству не смы ш лена; а 
м!не больно хотелось торговать, только м ать не хотела. 
Ну, я и н ач ала  производить торговлю  в селе. У ж  больно 
мне смешно, как  вспомню, к ак  я глупа бы ла в та поры. 
М ать уедет, я отделаю сь дом а и бегу к подруге, или по
друга  ко мне прибеж ит, и говорю: д авай  меняться! Та тожеі' 
ну, давай . А менять-то бы ло што? бусы, су п ер и к и ,1 п ла
ток. . .  д а  м ало  ли што? . .  Ну, потом и говорю: сколь при
дачи? Т ак и м ен я л и сь !. .  А все эти придачи и другие 
слова я от м атери переняла. Али пойдем в огород и д авай  
рвать  морковь и д ав ай  меняться. Видиш ь ли, я уж  очень 
репу лю била, а подруга м о р к о в ь .. .  Потом м ать начала 
м еня брать в город, ну, там  я и узнала, в чем суть. И тол
ковать об этом нечево. А тут вы ш ла я зам у ж , судырь ты 
мой (хозяйка вздохн ула). И  виж у, порядки там  не те. 
Р одня больш ая, каж ды й в свою сторону д а  в свой карм ан 
тянет, а толку м ало, бедность обуяла в с е х .. .  Ну, дело 
молодое, хочется повеселиться, ан нет — делай . Хочется са 
мой быть полной хозяйкой, — нет, тут все хозяйки. О бида 
просто берет, а м уж  смирный, олух; только когда пьян, 
тогда и боек, тогда и драться  л е з е т . . .  Т ак  я и пром аялась 
восемь годочков, и эти года я  бы ла совсем пустяш ный че
ловек, потому ровно ничего д ля  себя не сделала; д аж е  
торговлей заняться  не могла — нечем было торговать-то. 
А сестра в то врем я вы ш ла зам у ж  за  вахтера. — Ну, а как  
помер муж -то, я словно воскресла. П ерво-наперво ж е —

1 Перстень. (Прим, автора.)
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.'своей коровенки нет. А от м уж а мне досталось десять 
Рублев: в ш апке наш ла — заш иты  были; ну, я и не 
знаю , куды мне деть деньги, што с ними делать. Н а ту 
пору и подвернись О лексей Яковлев. Он раньш е на мне 
ж ениться собирался, д а  потом надул. П риш ел он ко мне, 
братец  ты мой, в дом. А я ж и ла тогда в своем доме, сам 
муж  строил, только тогда одна изба бы ла, а уж  это я все 
после состроила сам а. Ну, я его пивком, он — так  и так, 
говорит, л е б е зи т .. .  Ну, дело м о л о д о е .. .  П р о ш л о .. .  Н а 
духу все п р о щ ен о .. .  Вот я ему и дай  под расписку денег, 
ни как шесть рублев. А тут дело подош ло к лету, поспели 
огурцы, я в Т., д а  одна, на яковлевской л о ш а д и .. .  Уж и 
наи м алась ж е  я  стр астей !. .  Воры напали, д а  видят — 
огурцы, хотели лош адь взять, д а  уж  только Н икола-свя- 
титель с п а с .. .  Д вои  сутки прож ила в Т., кое-как продала: і 
только три цалковы х и выручила. Ну, все ж  — хоть и не
много, а я бы ла больно р ада и стала  потом ездить в го
род: почти все, что было в огороде, перевезла в город и 
деньги копила; только вот Яковлев, и вы сасы вал их. Т ак 
я  и сделалась торговкой, и это наш им-то не больно сперва 

-нравилось, а потом и бабы  стали поручать мне продавать 
яйца, масло, капусту. Т ак  што иной раз я  с трем я возами 
катила в город с одними мальчиш ками. К упила я корову, 
овечек, куриц, свиней, ну, тогда дело пошло ещ е лучш е, 

/только, случалось, воровали скотину. И  все ж е  — гляж у, 
возни много, одной так  трудно, што не приведи бог, а 
прибыли мало, потому не я одна торгую, д а  и крупного 
товару  у меня нет. С тала я подумывать, к ак  бы мне по
стоянно торговать в городе. Ну, и нельзя: в селе у меня 
в с е  хозяйство, а в городе надо начинать сы знова. Т ак  ни- 
-чего и не вы дум ала и м аялась  много лет. Н аш и-то бабы 
много мне доверяли, и я без обм ана исполняла порученья. 
А  это много значит, и они ещ е больш е стали располагать 
мной да  на меня надеяться: нет у кого муки, ко мне бегут, 
потому отчего не дать  своему человеку— не обманет, от- , 
даст; а если и муку не возворотит, я сеном возьму, али ; 
овсом, али чем иным. Тож е, например, м уж ику нуж ен 
хомут, а денег нет. Ну, и плачется. Я говорю: ничего, п о - , 
дож ди, на ярм онке деш евле купим, а ты  мне только р ас 
писку пиши, после сквитаемся. Н у, а как  не заплотит, и 
другим возьмем . Д а , судырь ты мой, много возни нуж но 
с наш ими муж иками! Когда нуж да, он и бож ится и п л а
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чет, што вот как  только поправится, со сторицею во звр а
тит. А когда станеш ь просить свое, он ж е и обиж ается. 
Н у, подум ала-п одум ала я: ш то если я все таким  манером 
буду упускать свои выгоды, не получать долгов, эдак  
сам а обеднею. П олож им , нуж даю щ ем уся дать  нужно, 
только он-то зачем  обм аны вает да  кривит душ ой? Ну, д у 
маю , не буду я вам  больш е в зубы смотреть. Н аш ла я 
через сестру в городе человека: судейский столоначальник. 
В от коли кто мне не платит денег, я расписку столона
чальнику, м уж и ка и потянут. Ну, тот и пишет условие: 
поквитаться на овсе или рж и. Оно хотя и убыточно это 
д л я  меня, потому я не могу определить: сколько измелется 
рж и , — все ж  таки  что-нибудь д а  стоит, и м уж ик уж  зи 
мой меня не проведет: покою не дам , как  начнут молоть. 
А тут я и паш ни и покосы приобрела себе, и слава  те гос
поди, прибыль есть.

—  К ак  ж е  ты одна-то управляеш ься? — спросил я.
—  К ак? Ведь р азе  ты не знаеш ь, мы наши работы  сп ра

вляем  помочами; ну, а мне многие долж ны , многие и не 
откаж утся , потому грех; вот я  и приглаш аю : кои долж ны , 
долги зачитаю т работой, а кои не долж ны , тех удовлетво
ряю  деньгам и, поденно. Д а  деньги што! Помочи нуж но 
только справить хорош енько: угощение надо сделать. 
Р ад и  одного угощ ения пойдут. У меня, что есть, и сеют и 
паш ут даром . Вот што! И  на это есть тож е своя причина. 
В идиш ь ли, м ать моя лекарским  искусством зани м алась, 
а мне этого искусства не передавала, а я все-таки зн ал а  
назван ье  трав  и зн ала , какую  она траву откуда берет. 
З н ал а , што лечить не трудно, а тож е за  леченье ей платят. 
Н у, как  п ом ерла она, я и принялась за  леченье скоро. З а 
х ворала  баба — по всему селу стало известно, а мне осо
бливо; свекровь ее приходит и спраш ивает: нет ли, гово
рит, у тебя, О париха, травки какой? Ну, я взяла  травки и 
пош ла. А я слы хала из разговоров от матери, какая  трава 
.от какой болести пользительна. В ы здоровела баба. Ну, с 
тех пор и стали меня звать во все дом а, и стала  я для  всех 
н уж на. А тут вскоре и повитухой я сделалась. Т ож е труд
ности нет больш ой; ничего худого не случалось, м иловал 
бог. В от они все и знаю т чувствие, видят, што у меня 
м у ж а -т о н е т , и пристаю т к м уж ьям : надо, говорят, помочь 
О парихе-то. Д а  и м уж ья знаю т это, потому все мною от ли
хих болестей облегчение имеют. Ну, и вспаш ут и посеют.
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— Своим посеют?
—  Д ож идай! Нет, муж ик тож е плут: мы, говорит, 

вспахать — вспаш ем, не больш ой расчет, а засеять  не- 
можно, свое сем и подай. Ну, да это так  и следует.

—  Н у, а как  ж е  ты кровь-то пускаеш ь? Ведь это 
вредно.

—  И! . .  кровь — с ж иру, али с застою . От чего бо
лесть? — С крови. Выцедил ее — и легче. Д а  мне, судырь 
ты мой, сто раз вы пускали кровь-ту!!

— То-то ты и худая.
— А р а з е . . .  А тучный человек как  помират? . .  Нет; 

самое главное — это к р о в ь .. .  О пять ж е, у м уж а Катерины 
ф елы пар есть — друг-приятель — так  он мне лекарствия 
дает. У меня, каж ись, пузырьков тридцать е с т ь .. і — 
Я ведь тож е и лош адей пользую.

— М ного ж е у тебя дела-то, — сказал  я  после минут
ного молчания.

— Беда! И  Hé поверишь, за  все мои хлопоты и стар а
ния они мне все злом платят. И ной раз пьяный муж ик так  
и грохочет на все село: пиявка О париха. * , А бабы все 
только до случая, чего-чего не говорят! 5 ; А как  кто захво
рает  или горе какое, идут, просят пиявку О париху. Вот 
какой крестьянекий-то народ! — заклю чила О парина и 
громко зевнула.

— Эк я — как  рассиделась-то! Темень-то! — сказал а
она и встала. ;

Бы ло действительно темно.
О парина заж гл а  сальную  свечку и стала  делать себе 

постель на полу избы.
— Ну, летом ты торгуеш ь овощ ами, а зимой чем? — 

спросил я О парину.
— Зимой-то? А зимой я продаю  муку, лен, масло, 

яйцы, — д а м ало ли  што? , .  П родаю  и сита. Т олько этим 
больш е заним ается сестра. У нее в лавке  все есть — толь
ко одной живой воды нет,

— И сено есть?
— Пош то сено? Сено ближ ние крестьяне продаю т, и я 

сеном не занимаю сь.
— Ну, а на ярм арке что продаеш ь?
— Н а ярмонке? П родаю  орехи и пряники: потому де

ревенские гораздно падки до этого товара. Д а  и ярмонка- 
то што? — Только бы ками д а  лош адьм и и торгую т, д а  вот
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разе  ещ е поганы е татариш ки  старый да  гнилой ситец про
даю т. . .  — А ты иди — спи! Н е цельную ночь сидеть д ля  
тебя, — прибавила она сердито.

Н а  другой день утром мы пили чай, — я за  столом про
тив хозяйки, плем янница ее поодаль, на лавке. Н а зам еч а
ние мое: зачем  ее племянница не сидит за  столом, она 
ск азал а , что девчонка ещ е м ала  и долж н а сидеть т о л ь к о , 
тогда, когда будет соверш енною невестою.

—  Н о ведь ты говориш ь: без м уж а ж ить лучш е?
— Н икогда и никому я этого не сказы вала . П отому 

сам  ты рассуди, какое ж итье девке? Хоть где ни ж иви 
девка, а веры ей той нет, как  бабе. И  хорош его будь по
ведения, и тут насчет поведения сум леваться будут, и н ад 
зору за  ней больш е. Д а  и какое ж итье девке одной? С кем 
она посоветуется? И  опять: разе  возм ож но устоять девке 
от соблазнов? А баба не то: куды ни приди, везде всем 
равн а; никто тебя пальцем  не ткнет, и веры тебе больше.- 
Т ож е и в д о в а ., ,  и вдова тож е баба, потому зам уж ем  
б ы л а . . .

О парина силилась объяснить полож ение вдовы, но у 
нее ничего не выходило, кроме того, что вдова была з а 
м уж ем , и потому ей более долж но быть доверия.

Ш ел дож дь. П о улице ш ел полупьяный десятский и, 
остановивш ись перед домом Опариной, сказал  что-то не
громко. О парина отперла окно и крикнула:

—  К уда ты?
— С кликать! Д аш к у  стягать хочут.
О парина с негодованием хлопнула окном и стала скоро 

убирать со стола чаш ки.
Я спросил у нее, где волость, и пошел туда.
З а  церковью  стояло еще несколько домов, и из них осо

бенно вы давались два  дома: один, пятиоконный, стоял на 
площ адке, против церкви. Д ом  был построен недавно и по 
новому фасону. У окон были расписные ставни, две трубы 
обелены. Н аискось этого дом а, через дорогу или улицу, 
был дом старинного ф асона, старый, черный, с провалив
ш ейся до половины крышей. Н ад  окнами, с разбиты ми 
стеклам и, болталась обеленная доска, д ер ж ащ аяся  на 
одном гвозде, с надписью  — волосное правление. В доме 
был гам  и крик. В орота были растворены , да  они, как  надо 
полагать , с давнего  времени и не запираю тся, потому 
что половинки их д ер ж атся  только на верхних болтах
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и подперты. Во дворе ам бар  с двум я дверьми. В этом ам 
баре, как  я узнал  после, содерж атся виноваты е, в одной 
половине — мужчины, в другой — ж енщ ины. О кон ни в 
том, ни в другом отделении нет. Во дворе грязно, воздух 
тяж елы й, гн и л о й .. .  Вош ел я по небольш ой лесенке на 
крыльцо, потом вош ел в темные сени, из которых ведут 
двери вовнутрь, справа и слева. Н аправо  двери отворены. 
Там , в небольш ой ком натке с одним окном и с облупив
шеюся и заплесневевш ею  во многих м естах ш тукатурен
ною стеною, стоял небольшой стол простой работы ; на 
столе и на окне сидели в рубахах крестьяне, двое из них 
курили махорку. Я поклонился им, спросил: здесь волост
ное правление? — и получил утвердительны й ответ. Н и к а 
ких украш ений в этой комнате не §ыло, кром е одной 
рам ки меж ду печью и дверью , которою я вош ел в ком 
н а т к у ,— рам ки с разбиты м стеклом. В рам ке ничего 
не было, и я  не мог понять, для  какой именно цели 
повеш ена она; д а , надо полагать, и крестьяне об этом 
не знали.

Д р у гая  ком ната, в три окна, довольно просторная, но 
узкая , с такими ж е  ощ ипанными и заплесневевш им и сте
нами и потолком, с черным от грязи полом, только и отли
чалась от первой что простором д а  двум я столам и и че
ты рьмя стульями, стоявш ими у столов. З а  одним столом 
сидело два человека в сю ртуках, с длинны ми волосами и с 
плутовскими физиономиями, за  другим сидел солдат и пи
сал грамотку двум крестьянам . Этот солдат, как  я узнал  
тут ж е, при надлеж ал к составу канцелярии волостного 
правления. А узнал я это из того, что выш едш ий из угло
вой комнаты писарь, молодой, бойкий господин, в легком  
летнем пальто и скрипящ их сапогах, при казал  ему пере
писать какую -то бумагу. В этой комнате бы ло человек до 
тридцати крестьян, больш ею частью  в рубахах  и ш апках. 
П оловина из них сидели на полу у стен, половина, собрав
шись в небольш ие кучки, о чем-то горячо разговари вали . 
Н екоторые курили табак. Здесь происходил такой говор, 
что разобрать реш ительно ничего невозмож но; никто не 
стеснялся ни крупными вы раж ениями, ни язы ком , ни р у 
кам и, все равно как  на улице; всяк как будто бы чувство
вал  себя в своем доме; только из того, что при появлении 
волостного писаря в этой комнате или при проходе его в 
первую комнату народ немнож ко утихал, а  некоторы е
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д а ж е  вставали  с полу, мож но было заклю чить, что они у 
начальства .

Т ретья  ком ната отличалась от первых двух тем, что, 
кром е табачного ды му, в ней пахло ещ е и водкой. Д ей 
ствительно, я увидел на окне полуш тоф с ж идкостью , д е 
ревянную  солонку, чайную чаш ку и редьку. В этой ком 
н ате  стоило два  ш каф а, окраш енны е на скорую руку крас
ною краскою , и посередине больш ой стол. З а  столом у 
стены стояло три стула, из коих один, крайний к окну, 
имел подуш ку, обш итую кож ей. Н а столе были р азброса
ны бумаги, паспорты , две какие-то книги; писарь сидел 
на краю , противополож ном той стене, у которой стояли 
ш каф ы , и что-то писал; перед ним стояли трое кре
стьян.

П ростоял и  с четверть часа, а начальство не являлось. 
У меня от ды му н ач ала  болеть голова. К рестьяне на меня 
не о бращ али  внимания, только писарь, проходивш ий мимо 
меня, косился.

Н акон ец  явился старш ина: низенький человек, лет со
рока, с лысой головой и больш ой черной бородой. Он был 
не толст и не тонок и не щ еголял костюмом: на нем был 
надет черный зипун, опоясанный красным куш аком . Ф и
зионом ия его в ы р аж ал а  тупость и дикость. П ри входе он 
крякнул, вы тащ ил из-за пазухи ситцевый грязны й платок, 
отер им лицо и, протолкавш ись в толпу, пробасил:

—  В аська, падле-ец! — Затем  он начал  тузить одного 
крестьянина, стоящ его ближ е всех к выходу.

Н ар о д  захохотал.
— И лья  П етр о в и ч .. .  — произнес получивш ий удар.
—  Заш ибу! Заш ибу!!
—  Гляди, К узьм у з а  В аську принял? — сказал , смеясь,

молодой крестьянин. —
Н ар о д  опять враз захохотал.
—  А ль К узьма! К у -у зь м а !. .  Ах ты, ешь те л е ш и й .. ,  

К узьм а? . .  Ну, просим прощ ения, — говорил старш ина и 
при последнем слове низко поклонился Кузьме.

— Ничего; зачти  за  недоимку.
— Ц елуй! д р у г !— говорил старш ина и стал целовать 

К узьм у.
—  С похм елья аль  п ь я н ? — спросил старш ину народ.
—  Видно, грех попуталі— пьян н и к а к . . .  Смотри не 

грохнись,—  острил молодой крестьянин.
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Н арод  захохотал.
С тарш ина мотнул головой и пошел в третью  комнату.
— А, В асиль Васи л ь ч ! . .  Сто лет здравствовать, три 

п ьян ство вать .. .  В одка-то есть ли? — И  старш ина ткнулся 
животом в стол, причем произнес: В асиль? . .  как  бы 
таво-сево?

— Есть мне когда с тобой раздобаривать! С адись на 
свое место д а  пей водку, вон! — проговорил писарь, у к а 
зы вая рукой на окно.

— О-о! Ах ты, сорока-белобока. ï . Т а-та-та! та-а- 
та! — С тарш ина, схватив полуш тоф, сел на стул с к о ж а 
ной подушкой.

— Яким! подай-кось лахань-ту? —  с к а з а л 1 старш ина 
мужику, стоявш ему у двери.

— Раненько б ы . . s т о в о .. .  — начал бы ло Яким и по
чесал себе заты лок.

— Ну! не тебя —  себя угощ аю .
М уж ичок подал старш ине чайную чаш ку, редьку и со

лонку.
— В о т ! . .  и потолкуем тожно. *, В аж но! —  произнес 

старш ина, выпив чаш ку водки.
С тарш ина стал закусы вать редькой и начал  разговор 

с мужичком насчет лесу.
— А што ж , старш ина, Яковлеву-то? —  спросил пи

сарь.
— В е д и ! ..  Эй, Таврило! веди Яковлеву! Ж и во  веди, 

черт те дери! — кричал старш ина.
Немного погодя в больш ую ком нату бы ла введена 

ж енщ ина лет тридцати пяти. Это бы ла изм ученная ж ен 
щ ина, с посинелым лицом, подбитыми бровям и, босая, в 
изорванном сараф аниш ке. Всякий поглядел на нее и с со
страданием  и с отвращ ением.

— Ш то?! опять ты меня в правленье! —  кричал ее 
муж, подош едш ий к ней с кулакам и.

— Н е т р о ж ь ! ... Разберем  коли, тогды и бей, —  уни
м али м уж а крестьяне.

Тот отош ел и н ачал  ругать свою ж ену. Его кое-как 
уняли.

Выш едш и из присутствия, то есть третьей, угловой, 
комнаты, старш ина сел на стул у одного стола, крестьяне 
стали во всю длину стены, ж енщ ина очутилась м еж ду 
крестьянам и и старш иной. Я стоял за крестьянам и.
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С тарш и на встал  со стула, подош ел к крестьянам  и 
стал  осм атри вать их: он то  поднимался на цыпочки, то 
загл яд ы в ал  сбоку, причем голова его с половиною туло
ви щ а описы вала полукруг, что смеш ило крестьян, которые 
хихикали .

— А ль П рокопья нет!? К ак  ж е это, робята? — прого-^ 
ворил вдруг старш ина.

—  Х отел быть, д а , видно, ногу сломал.
—  И ш ь т ы . . .  А ты, П аш ка, не зубоскаль много-тоѴ 

Е й -е й .. і в некруты  сдам , —  проговорил старш ина, об ра
щ аясь  к молодом у крестьянину.

—  А ты, И л ья  П етрович, не раздобаривай , пущ ай коли 
домой, — произнес кто-то недовольно.

—  П ущ у, п у щ у ! . .  А ведь надо бы тово, четвертуху? . ,  
А? . ,  р о б я ! . ,

—  С Я ковлева бери.
—  В асю ха?! В аська?  Ва-сю-ха!!! — прокричал стар 

ш ина, обратясь к третьей комнатке; последнее слово он 
произнес по-кош ачьи. Н арод  заговорил. Все роптали на 
старш ину.

— С частливо оставаться! — сказал  вдруг один кре
стьянин и стал н адевать ш ляпу.

—  С той!!. Кто вы дет — гривна серебра ш т р а ф у .! .—  
ск азал  строго старш ина.

— Это-то небось помнит, на это т р е з в .. .  — роптали 
крестьяне.

— Сичас, р о б я т а .. .  Н икифор, тащ и-ко писаря-то 
за  волосы! — сказал  старш ина и мигнул одному черно
бородом у крестьянину обоими глазам и . О днако пи
сарь явился сам, с пером во рту и какой-то бумагой 
в руках.

—  Подписывай!
—  Поди ты от меня! П левать!
—  Т ак  я печать твою  прилож у.
— А вот! — И старш ина показал  писарю здоровый ку

л ак .
П и сарь  было пош ел, но старш ина крепко ухватил его 

ва ф алд ы  сю ртука.
—  П о сто й -к ась .. s Н е уй-де-ешь!! Я ..- , я  тебя не пу- 

щу-у!! О лексейко, говори!
И з толпы  вы двинулся м уж  Д ар ьи  и, почесываясь, н а 

чал р ассказы вать  о поведении своей ж еньь
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•— Врешь! врешь! — озлобленно говорила Д ар ья .
—  А ты говори дело. В оровала она у тебя? — спросил 

писарь.
— П еред истинным богом говорю — воровала: около 

трех цалковы х у н е с л а .. .  заставь богу м о л и т ь .. .
Ж енщ ина поклонилась в ноги старш ине и стала 

выть.
— Н у ! . .  што кричишь-то!! А ты, парень, ноне разбо

гател тожно. А што ж  подать-ту! — спросил старш ина 
Алексея Я ковлева.

—  Батю ш ка, И лья П етр о ви ч .. ; сколоты рил было три 
цалковых. Ну, думаю , сл ава  богу, завтра  представлю  в 
волостное п р ав л ен ь е ., .  Х вать, она и в ы т а щ и л а .. .  И хоть 
бы грош!

— Ш то-о ты? — сказал  старш ина, растягивая.
—  П ровалиться, не вру!
— В ася? врет О лексейко али нет? по-твоему как?
— Конешно, украла.
— А вы, робята? — обратился старш ина к народу.
— И зв естн о .. .  нам ш т о .. .
— Ну, значит, украла , и конец д е л у . . .
— Ну-ко, Д арю ха? што ты скаж еш ь, м атка-свет? —» 

обратился к обвиненной старш ина.
О бвиненная вдруг н ачала браниться и, неизвестно по

чему, н азвал а  и старш ину подлецом.
— Постой, постой, сорока! ты скаж и, зачем  деньги 

украла? . ,  А з а  ругань я еще в зы щ у .. .  гово-ри! — крикнул 
вдруг старш ина так  громко, что многие вздрогнули.

Д а р ь я  ничего не отвечала.
— П исарь! —  старш ина дер ж ал  все ещ е писаря за  

одну только ф алду  сю ртука: — каки твои законы ?
— Стегать! — одно.
—  Робята, как? — спросил старш ина крестьян,
— М ы н и ш то .. .  Н ам  што, — проговорили тупо кре

стьяне.
— Степанко, а Степанко!
И з первой ком наты  вош ел тот солдат, которы й раньш е 

здесь заним ался.
— К аш ка-то у те есть ли? — спросил его старш ина, 

ухмы ляясь.
О казалось, что всю «каш ку» увез с собой становой на 

следствие по каком у-то делу, а что веники есть,
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—  А впрочем, —  добавил усердный солдат, — мож но 
виц н арезать  и у хмельниковского дома.

С тарш и на согласи лся и послал С тепанка за  вицами.. 
П уб ли ка  не расходи лась, а стала  дож идаться , какое будет 
н ак азан и е  бабе —  тяж ко е  или легкое. С тарш ина потребо
в ал  водки, принесли четверть; несколько крестьян выпили 
по чайной чаш ке, только закусить было нечем. Говор уси
лился. К аж ется , все позабы ли о происходивш ей недавно 
сцене, д а  и о предстоящ ей никто не говорил ни слова, 
только хвалили старш ину, — вероятно, вследствие угощ е
ния, — что хотя он и  пьян, д а  два  угодья в нем.

В друг вбегает О парина.
В се крестьяне разом  смолкли и удивленно смотрели 

на нее.
—  Где старш ина?
В незапно ли н аставш ая  тиш ина или громкий голос 

О париной застави ли  старш ину выйти в эту комнату.
— Вон! глядите! О париха!! — кричал старш ина, кусая 

редьку.
—  Я давн о  О п а р и х а ...  О х ты, пьяница ты горькая! 

И  какой  тебя д у р ак  старш иной-ту делал? — кричала О па
рина и при последнем слове чувствительно дернула стар 
ш ину за  бороду.

—  Н е т . . .  т ы . . .  па-стой, — разм ах и вая  рукой, говорил 
пьяны й старш ина.

—  М оли бога, што ты пьян, а то я бы тебе гл аза  вы ко
вы ряла.

—  Ой ли? вы ковы ряла бы?
—  Н у-ко, скаж и , каков твой суд насчет Д арьи ?
—  С тегать.
— В от тебя бы постегать-то! іѵ
Н ар о д  захохотал.
—  А вы-то што, олухи ц аря  н еб есн о го ... Вы-то што 

стоите, точно подохлые? . ; Д л я  t o f o , ч т о  л и , вас позвали 
сю да, ш тобы табачищ е прокляты й курить д а  х о х о тать !. s 
Ах! глядите, они водку лакаю т! Ну, и суд! . .

—  Д а  мы н и ш т о .. .  наш е дело што? коли б ы . . ;—  з а 
горланили крестьяне.

—  Вы-то што! Вы и слов сказать  хорош енько не ум ее
те! — П отом , обратясь к ош еломленному старш ине, ко
торы й тупо гл яд ел  то на народ, то  на нее и почесы вал ' 
спину, О парина крикнула:
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— П одавай  писаря!
П исарь выш ел сам.
— Ты што кричиш ь-то, калаш ница? Н е твое дело —• 

пош ла вон!
— Как! меня вон?! Д а  я у самого губерн атора бы ла , 

лично с ним разговари вала , д а  он и тут не гнал  меня. А ты 
што за ф ря такая?

— Говорю тебе, пош ла вон! — закри чал  писарь.
— Ан и впрям ь здесь кабак, только одного и недо

с т а е т — бочки нет. П оглядите-ка, православны е, — стар 
ш ина с писарем лы ка не вяж ут.

— Р ебята , гоните ее! — крикнул разозливш ийся пи
сарь диким голосом. Н о никто не трогался  с места, все 
перегляды вались друг с другом, улы бались и ш ептали: 
«Н акась! эво как!» Ч еловека три, впрочем, д елали  эти 
восклицания вслух.

— А на столе-то не кабак! Ну-ко, старш ина, скаж и  
мне, каков твой суд?

С тарш ина и писарь не хотели отвечать.
— А вот подож ди, увидиш ь.
— З а  вицами С тепанко уш ел, — проговорили негромко

в толпе. f'
— И  впрям ь стегать!? Г
— И тебя выстегаю! —  сказал  важ н о старш ина.
— Руки коротки! Д у р а к  ты, дурак! Вот и видно, ш то 

своего ум а-разум а н е т у .. .  Ты спросил ли м уж енька-то ее, 
за  что он ее искалечил? Глядел ли ты , п ьян ая рож а, что 
лицо-то у нее все искалечено?

При последних словах О парина подвела к  старш ине 
обвиненную и сказал а :

— Видишь!
— Т ак и надо! — проговорил старш ина.
— Н е твое д е л о !— сказал  писарь.
— Ах ты, чуча ты эдакая!; Н е по моей ли милости

ж енуш ка-то твоя вы лечилась? — ск азал а  писарю  О п а
рина. • . - , , ,

— Ну, д а к  што?
— Д урак , сидел бы уж , лопал  водку-то! А вот, поди- 

ко, пиши паспорт Д арю хе.
— Э-э! сорока-то што! а? . .  Виц несите-ко, робята! —1 

крикнул старш ина.
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— Это не меня ли уж , ваш а милость? — передразнила 
старш ину О пари на.,

— И звестно.
—  П окорно бла-го-дарю ! —  О парина низко поклони

л ась  старш ине, потом обратилась к писарю :
— Н у-ко, скаж и , умница: приказано баб стегать?
— П риказано .
— К аж и  закон?
■— С дурой и говорить нечего.
—  А вот я хоть и дура, а доподлинно знаю , ш то бабы 

получили от сам ого ц аря  избавленье от виц, и ты это д о л 
ж ен  з н а т ь ! . .

Н ар о д  громко захохотал  разом .
—  А вот попробуем, как  не велено, — сказал , смеясь, 

писарь.
—  Н акась , читай, — д а  вслух! — крикнула О парина 

писарю , п од авая  ему какую -то записку. П исарь начал 
было п рятать  записку в карм ан  пальто, но народ за- 
галдил :

—  Ч итай, читай! Н ече прятать-то. ; г Вор!
—  О т отца В асилья записка-то, — ск азал а  О па

рина.
— Ч и т а й !!— заревел  народ и окруж ил писаря, стар 

ш ину, обвиненную  и О парину.
— _«И лья П етрович!» — начал писарь чтение и, пробе

ж а в  письмо про себя, остановился.
—  Читай!!
— Д а  ничего нет: отец Василий просит выпустить 

Я ковлеву.
— Читай!!! — заревел  народ  пущ е преж него.
П исарь, видя, что ему отвертеться от чтения нет воз

м ож ности, и не находя слов сочинить что-нибудь сию ми
нуту, н ачал  продолж ать письмо:

—  «Всем у ж е  давн о  опубликован царский указ об из
бавлении ж енщ ин от телесного наказания, и потому, со
ж а л е я  о тебе, прош у помнить это на всяком месте, потому 
что за  наруш ение этого закона, который долж ен быть из
вестен п и с а р ю .. .»  З а б ы л .. s каж ется, н е т . . .  — соврал пи
сарь.

—  Читай! читай! н еч ев о .. .
—  « . .  .ты будеш ь тяж ело  н аказан . С вящ енник В аси

ли й  Ф еоф илатов».
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'— Эвона, ш тука-то! Б аб  не велено стегать! А мы
то што? Чудно! —  галдили крестьяне, расходясь по 
комнате. Все заговорили, разобрать ничего бы ло нельзя. 
С тарш ина долго ничего не мог понять. П исарь толкнул 
его в бок.

— Спишь ты! У
—  К ак ж е . . .  а? . .  Указ! А мы т о в о ! . ,
П и сар ь  увел старш ину в третью комнату и стал  что-то 

ш ептать ему, но старш ина вдруг разр ази л ся  ругатель
ствами на писаря. О парина, разговари вавш ая  с Я ковле
вым и ругавш ая его на чем свет стоит за  к р аж у  лош ади, 
вдруг вош ла в присутствие, то есть в третью  ком 
нату.

— Ну, што ж  вы народ-то майте? О тпускайте бабу-то.
— Д а  мы у ж о . . .  Где ж е  этот закон-от? —  ворчал 

старш ина.
— Д а  што с вами толковать! Н а вот трехрублевую , 

пиши пачпорт: Я ковлеву на год во все города, — прогово
рила О парина писарю.

П исарь призадум ался.
— Три мало, пятитку — и пиши, В асиль, — прогово

рил старш ина.
— Б ога  бы ты побоялся! О ткуда у Я ковлевой-ту 

деньги взялись? Б удет с вас и этих — пропьете, — ска
зал а  О парина.

К рестьяне стали расходиться, недовольные старш иной 
и писарем и удивленные известием об отмене телесного 
наказан и я  ж енщ инам . Скоро комнаты  опустели, только 
писарь писал паспорт крестьянской ж ене Яковлевой, а 
старш ина, сидя рядом  с О париной, разговаривал  с ней о 
поповском ж еребце, подаренном недавно старостою  свя
щ еннику. Теперь м еж ду старш иной и О париной не было 
несогласия. Я стоял около О париной, потому что она ре
ком ендовала меня старш ине и писарю  за  своего хорош его 
знакомого, приехавш его к ней из города лечиться. С тар 
ш ина сделался так  лю безен, что неотступно просил меня 
выпить водки и прийти к нему запросто откуш ать чего бог 
послал. П исарь подал старш ине паспорт д л я  подписания; 
старш ина кое-как подписал.

— И  из-за чего ты, С тепанида О нисимовна, хлопо- 
чешь-то? Ведь она не исправится, — сказал  писарь.
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•— А постегать надо бы! ж а л о с т ь ! . .  —  проговорил со 
вздохом старш ина.

— Ты говориш ь: для  чего? Д а  знаеш ь ли ты, мне от 
нее ж и тья нет, то и дело ругается д а  баб  наш их мутит. 
По ее милости м ал о  ли што говорят про меня? . .  Ну, а как 
в город-то свезу, и лучше.

— Это истинно! — заклю чили старш ина и писарь.
О парина и я  распрощ ались с начальством  и вышли.

Я ковлева сидела на крылечке и, как  только увидала О па
рину, бросилась ей в ноги.

— П рости ты меня, тетуш ка О н и си м овн а .. ï про- 
сти-и! — причитала Я ковлева.

— Ну, полно, д ура. Говорила я тебе: не плюй в коло
дец, п р и го д и тся .. .  С тавай , подем ко мне.

Я ковлева не зн ал а , что сказать , однако пош ла за  О п а
риной.

Д орогой я спросил Опарину: неуж ели у них всегда т а 
кой суд? О на сказал а , что в волостном правлении еще 
и не то делается: старш ина и писарь что захотят, то и 
делаю т.

— Н у д а , — прибавила она, — и старш ине достается. 
Это в волости-то ничего, терпят, а попадется пьяный на 
улице старш ина али  писарь, так  отдубасят! . .  П оубавят- 
таки веку —  и поделом! Одново р аза  д аж е  писаря высте
гали, и ж ал о ваться  не посмел.

Н азн ач и л а  О парина отправиться в Т. в субботу утром. 
Я тож е н ал аж и в ал ся  с ней, а Я ковлеву О парина отпустила 
к сестре до субботы. П осле обеда к О париной приходила 
ж енщ ина с просьбой попросить батю ш ку окрестить м л а
денца завтр а , потому что послезавтра отец м ладенца, кум 
и кум а уедут на покос.

—  Я, — говорила ж енщ ина, — ходила к нему, да  он 
обещ ался в воскресенье: д а  и нам  без тебя, тетуш ка О п а
рина, нельзя крестить, потому ты приним ала.

В ечером О парина сходила к свящ еннику и получила от 
него разреш ение принести м ладенца завтр а  утром в цер
ковь.

Я уди влялся  тому, как  О парина везде успевает и все ее 
просьбы  исполняю тся.

—  Н ечего и удивляться тут. В сякий м ож ет успеть, 
коли дело  правое и рассудок имеет, — отвечала она мне и 
р асск азал а , к а к  она р аз  одного крестьянина от рекрутчины
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избавила. Д ело  состояло в том, что у одного стари ка был 
сын двадцати  двух лет. Бы ли дети у старика и кроме этого 
сына, но все померли. С ы на поставили в очередь, о чем он 
д аж е  и не знал . О бъяви ли  набор и потребовали сы на в 
рекруты. Н адо заметить, что старик был слепой, а ж ен а  
его постоянно хворала, т а к  что сыну приходилось одному 
прокарм ливать родителей. Ну, вот О парина и подала 
просьбу губернатору, началось дело, освидетельствовали 
отца и освободили сына от рекрутства, а писаря и стар 
шину предали суду. *

В субботу мы, то есть тетуш ка О парина, Я ковлева и я, 
тронулись в путь, но нам  приш лось идти,' а не ехать, по
тому что О парина нагрузила телегу капустой. Н о идти 
все-таки было весело, потому что О парина зан и м ал а  нас 
смеш ными анекдотами из деревенской ж изни, вроде того, 
как  она вы лечила одну бабу  от глухоты тем, что поставила 
бабу  под колокол и что при этом у церкви стояли почти все 
ж ители  села, — и т. п. Вечером мы пришли в Т. и оста
новились у ее сестры Катерины .

Э та ж енщ ина бы ла вполне торговка. Все ее м анеры  и 
слова изобличали в ней ж енщ ину, толкущ ую ся постоянно 
в публике и стараю щ ую ся различными способами при
обрести себе хоть копейку бары ш а. У нее бы ла лавочка на 
рынке, и торговала она разны м и вещ ами: посудой, л о ш а
диной сбруей, смолой, дегтем , орехами, ягодам и, пряни
ками, табаком  и тому подобными вещ ами. В нутренняя об
становка квартиры  сестры им ела вид городской; сам а она 
и м уж  ее, открывш ий недавно заведение «распивочно и 
навынос», приняли нас лю безно. Яковлеву м уж  Катерины  
обещ ал посадить в питейное заведение.

В воскресенье О парина стояла со своим возом на 
рынке. Н ельзя  сказать, чтобы капуста ее бы ла сам ая  луч
ш ая, но покупатели были, и она не зазы вал а  их к себе кри
ком, не говорила, что ее кап уста лучш его сорта, а только 
зал ам ы в ал а  больш ую цену: за  сотню вилков полтора цел
ковых; ей давали  восемь гривен, и она потом отдавала  за 
рубль.

В полдень я навестил ее на рынке и отдал ей три рубля 
денег.

—  И , што ты, сударь ты мой! З а  што это? Б удет 
и рубь.
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Я н астаивал , чтобы она взяла  все деньги, но она -дала 
мне сдачи д ва  рубля и сказала :

— Если считать по-божески, так  деш евле рубля 
выйдет. П отому двои сутки нуж но вычесть: р аз  ты хворал 
и не ел, другой — мы твои грибы ели. А што до другова, 
так  я те скаж у, моя сестра нахлебника держ ит за  пять’, 
рублей в месяц.

Я не стал возраж ать  и простился с ней. s ,



И з цикла  *

„Жз п у т е в ы х  в о с п о м и н а п и й “

ОЧЕР КИ ОБОЗНОЙ Ж И З Н И

I
П р и г о т о в л е н и я , к  д о р о ге

Н уж но мне было ехать из Е катеринбурга в П ермь, а 
денег у меня было только восемь рублей. В Екатеринбург 
я ехал с чиновником на земских и обы вательских и за п л а 
тил ему только четыре рубля, так  как  он платил прогоны 
только там , где нет ни земских, ни обы вательских л ош а
дей. Теперь мне такого случая не представлялось, потому 
что в городе или в земском суде у меня знаком ы х не было. 
В это время сибирское купечество, так  сказать, валом ва 
лило в Н иж ний на ярм арку, и мне посоветовали сходить 
в контору вольных почт, для  того чтобы найти попутчиков 
или не согласится ли кто взять меня ради компании по
полам  или как там  придется. П рихож у в контору вечером; 
никого нет. Н емного погодя выш ел писарь.

— П озвольте вас  спросить: нет ли у вас попутчи
ков? — спросил я.

—  А вы кто такие?
Я назвался  губернским чиновником; он посмотрел в 

книгу и сказал , что никого нет, а если мне будет угодно, то 
он меня запиш ет. Я согласился.

— А сколько стоит до П ерми на паре? — спросил я из 
лю бопытства.

— В наш ем экипаж е д вад ц ать  четыре рубля, а если у 
вас свой есть, то и деш евле.

Я вы ш ел и дум ал : вот если бы ж елезную  дорогу
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построили, так  сбавили бы им спеси; от П етербурга до 
П ерм и более двух тысяч верст, и я издерж ал , с пищей, вод
кой и извозчикам и, всего д вадц ать  три рубля, а здесь, за 
триста ш естьдесят верст, просят только за  провоз двадцать 
четыре рубля, д а  ещ е ямщ икам  нуж но давать . — Н а улице 
ж арко , душ но. Горож ане ж дут грозы и граду. П еред кон
торой вольных почт, на улице, стоят две повозки. П овозки 
эти старинны е, сибирские, пространные. В одной, покры 
той кож аны м  ф а р тук о м , почиваю т на пуховике два  купца, 
с красны ми, точно разбухш ими от ж а р а , лицам и. В другой 
повозке, с откинутой накладкой , л еж ат  куча подуш ек и 
разны х величин узлы. К  обеим повозкам  ямщ ики за п р я 
гали лош адей, ругая их, как  только можно.

— П росто каторга это время! Ни часу нет р о зд ы х у .. 5 
Ж а р а . . .

— И  на водку, что есть, м ало даю т, штоб им прова
литься. . .

Я подош ел к ямщ икам  и спросил — нет ли таких я м 
щ иков, которы е бы увезли меня на обратны х? Я дум ал, 
что ям щ ик, возвращ аясь домой с лош адьм и, возьмет с 
меня копеек двадцать.

— А ты из кутейников, што ли?
—  Нет.
—  Р ассказы вай : по облику видно. >. Вон там, во дворе, 

спроси.
Во дворе суетня. Ямщ ики перебегаю т от лош адей к 

телегам  и повозкам ; в две повозки д ва  человека, одетые в 
сюртуки, уклады ваю т подуш ки, чемоданчики, саквояж и. 
Н аш ел  ям щ ика, — запросил три рубля. Я сказал , что д о 
рого, ям щ ик стал  издеваться надо мной.

— Ты бы попутчиков искал, — сказал  мне другой 
ям щ ик, сидевш ий на крылечке.

— То-то што нет.
— Н ы не купцы — одно слово, што ж иды : почитай, со 

своей братьей ездят, а со стороны не берут, потому бо
я т с я — денег у них пропасть! Д а  им не ж ал ко  д е н е г ,— 
объясн ял  мне ямщ ик. А потом, помолчав, опять начал: — 
одново р азу  при мне комедь бы ла. Е хал , знаеш ь ты, ку 
пец, богач, одно слово. Вот и подвернись какой-то кутей
ник, и пош ел этот кутейник к купцу проситься сообщ а 
ехать, а купец ехал один, с приказчиком. Л адно. П риходит 
этот кутейник в горницу, купец леж ит на диване в ру



бахе — от ж ары  просто невмоготу ему б ы л о .. .  Ну, тот 
и говорит: так  и т а к . . ..«К то ты, говорит, такой?» Тот ск а 
зал . «А я, — говорит купец, — не люблю товарищ ей, а 
тебя, говорит, возьму, коли, говорит, ты сейчас десять раз 
перекувырнеш ься, позабавиш ь мою милось, а коли не 
перекувырнеш ься — в полицию представлю  и влады ке 
твоему лично донесу, што ты меня на больш ой дороге бес
покоить и зво л и ш ь.. .»  Ну, што ж  бы ты дум ал? парень и 
д авай  перекувы ркиваться —  смех! да только невмоготу, 
долж но б ы т ь .. .  на пятом разе  остановился. «Н е могу», — 
говорит, сердешный. А пот так  и льет, так  и л ь е т . . .  К у
пец х охоч ет .. .  «Ш о ж  ты, говорит, на самом забавн ом  м е
сте остановился? В аляй». — «Н е могу!!» — вопит кутей
ник. . .  «И я, — говорит купец, — не могу везти». Ну, и 
п р о гн а л .. * А тот так-таки с обозом и уехал.

П осле такого разговора я реш ил ехать с обозом; что 
нуж ды, дум ал я, что проеду неделю, зато  сколько удоволь
ствия будет д л я 'м е н я  в этом тихом путешествии, а как  
заставят  кувы ркаться — о б и д н о ..-. Ц елы е д ва  дня прохо
дил я без толку, потому что, не зн ая , где останавливаю тся 
те ямщ ики, которые едут в П ермь, я все н аты кался  на т а 
ких, которые ехали в Тюмень. Н аконец мне сказали , куда 
идти. Н апротив полукаменного дом а стояло до десятка 
пустых телег на улице; на земле, под телегам и и немного 
подальш е колес, бегали курицы и клевали в трухе овес, 
который, вероятно, сы пался из кош елей, когда их убирали 
из телег; тут ж е тощ ая коровенка, м ахая  от ж ар у  хвостом, 
что есть мочи засовы вала под одну телегу свою голову, 
стараясь достать клочок сена. В орота заперты . Я  вош ел во 
двор. С лева новый полукаменный дом, а справа — одно
этаж ны й деревянный, уж е старый; потом тянется длинный 
двор, по обеим сторонам которого навесы, а под навесам и 
стоят телеги и лош ади, достаю щ ие из кош елей сено; че
тыре лош ади леж ат. Н едалеко  от кры лечка дом а, по п р а
вую руку, пятилетний м альчуган, в ситцевой розовой р у 
бахе и с белыми волосами, старается  сесть верхом на 
больш ую черную собаку, только та не дается , и когда 
м альчуган потащ ит ее за  хвост, она визж ит.

— М альчик! — окликнул я м альчугана, но он, погля
дев на меня, еще пуще стал  тормош ить собаку; та, н ако 
нец, укусила ему руку, уб еж ал а, а м альчик зап л ак ал  и 
пошел на крыльцо.
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Я подош ел к одной телеге: в ней леж и т ж елезное 
ведро, веревка, зипун. В другой телеге спит на ж ивоте 
м уж чина, в синей изгребной рубахе, в плисовых ш арова
рах, босиком.

—  Ч ево тебе? — вдруг услы хал я ж енский голос.
Я обернулся. И з окна дома, направо  от ворот, глядела 

на меня старуш ка. Я подошел к окну. О на хотя и вы гля
д ы вал а  старуш кой, но казал ась  бодрой, и в голосе ее не 
слы ш алось ничего болезненного.

—  Ково тебе? — спросила она меня снова.
—  Т етуш ка, здесь какие ямщ ики?
—  Н а ш то тебе?
—  М не в П ерм ь хотелось бы нанять.
—  Здесь  таких нет: здесь с кладью  поедут в Пермь.
—  А скоро?
— З ав тр а , надо быть.
—  А берут они ездоков?
—  Заходи  уж о. Теперь спят, — и она заперла окно.
Вечером, часов в семь, я приш ел опять на этот постоя

лый двор. Ш есть ямщ иков, в синих изгребных и голубых 
ситцевых рубахах , в ш ляпах наподобие горш ков и в ф у
раж ках , муж чины  здоровые, краснощ екие, собравш ись в 
кучу, о чем-то толковали. П ри моем входе они, разговари
вая , стали смотреть на меня. Я подош ел к ним, снял ф у
раж ку , двое тож е сняли; говорить перестали.

—  Вы не в П ерм ь ли?
—  В П ермь, а што?
—  Д а  мне тож е бы туда надо.
—  М ы не примам  нони, потому с кладью .
—  Д а  я н и ч его .. г '  - -
— А ты, видно, из духовных? . .  И ш ь, нони стекла про

явили на носу носить. Это от моды, ш то ли? — спраш ивал 
один.

—  Т ак ты говориш ь — в П ерм ь? . .  А што, у те много 
клади? — спросил другой ямщ ик, с плутоватыми глазам и , 
привлекательны м  лицом, с курчавы ми волосами, неболь
шой черной бородкой, человек лет  под сорок.

—  У меня только узелок.
Я м щ ик оглядел  меня с ног до  головы и вступил в р а з 

говор с товарищ ам и.
— Нет, пятнадцать, ребята, д о р о го н ько .. .  К абы  

десять.
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—  То-то. У ж  р я д и л ся -р я д и л ся .. і
— Р а зе  мне сходить, а?
— К ак  хошь. Ну, а ты, В ерещ агин, што? Р я д и . . ,
— Н е з н а ю .. .  — сказал  тот ямщ ик, который спраш и

вал меня о вещ ах, и почесал голову обеими рукам и, поло
ж ив ш ляпу в телегу.

— Ну, а ты сколько бы д ал?  — спросил меня другой 
ямщ ик.

— К ак  вы? Я думаю , придется пешком идти больш е.
— Это обнаковенно: устанеш ь — присядеш ь; ну, и з а 

снуть можно.
— Т ак сколько бы вы взяли?
— Д а  мы што! вон его проси. г » В ерещ агин, ряди. * 7
В ерещ агин отошел от ямщ иков, пошел медленно к во

ротам, почесывая голову и спину, что-то ш ептал, смотря в 
пол. Я ш ел за  ним.

— Т ак  как, дядя?
— Д а  пятъ рублей бы? — спросил он меня негромко и 

хитро посмотрел на меня.
— Много. Я бы три д ал . С ам  подумай: я веш у немного, 

да и не всегда буду сидеть. О пять тож е д о ж д ь .. .
— Н асчет дож дя не сум левайся: рогозкой прикрою.-
— Верещагин! И ди в баню, — кликнули м уж ики.
В ерещ агин не говорил ни да, ни нет; я м олчал, он тож е

молчал и, повидимому, тяготился мной, но отойти от меня 
ему тоже, долж но быть, не хотелось.

Н аконец мы разош лись. Н а другой день та ж е  исто
рия; только вечером он согласился, по совету других 
ямщ иков, взять меня за  три рубля. Он мне д ал  денег 
полтину.

— Это на что? — спросил я.
— Уж заведение такое, потому это задаток , што я тебя 

не обману.
О днако денег я не взял; он, ради знаком ства, позвал 

меня в питейную лавочку  и угостил на свой счет осьм уш 
кой водки, сказал , что его зовут Семеном В асильичем , 
спросил мое имя, велел приходить завтра в десять часов, 
и мы расстались, п ож ав друг другу руки, — первый про
тянул он.

И дя домой, я р аздум ался  о здеш ней простоте крестьян 
и удивлялся: неуж ели их не учили такие господа, как  м а 
зурики? Ведь в подобном случае м азурику очень легко
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вы м анить у ям щ и ка полтинник. О днако здесь уж  так  за 
ведено, что вместо ж естянок ямщ ики даю т деньги.

В десять часов я уж е был на постоялом дворе, но там 
не бы ло ни ям щ иков, ни телег. Я испугался. Пош ел в по
лукам енны й дом. Кухня больш ая, с больш им столом в 
переднем  углу. В ней душно, ж арко , два окна почти что з а 
леплены  мухами, по столу и л авке  бродят табуны  мух. Но 
хотя я сперва и н азвал  это помещ ение кухней, однако это 
вовсе не кухня, а ком ната, потому что направо  двери в 
кухню, с печью, а из кухни в хозяйские комнаты. В -кухне, 
около печи, суетилась вы сокая, толстая, годов сорока 
пяти, ж енщ ина; в комнате пили чай м олодая ж енщ ина 
недурной наруж ности и двое детей: мальчик, которого я 
видел вчера во дворе, и девочка лет восьми.

Н е глядя  на меня, хозяйка сказал а , что ямщ ики по
ехали за кладью  и к обеду, вероятно, приедут. Хотел я 
спросить ее — могу ли я посидеть в комнате, но она была 
слиш ком зан ята  своим делом и меня вовсе никогда отроду 
не ви дала. О днако я присел на лавку  у окна. Скучно. Н е 
знаю , сколько я просидел, только хозяйка, спасибо ей, 
крикнула:

— Ч ево ты расселся, расстрига? Ш то у нас разве  для 
всякого проходящ его постоялый-то устроен?

Я растерялся  и не знал, что сказать  ей в свое оправ
данье.

— П ош ел, пока бока не наломали!
Я посмотрел на нее; виж у — ж енщ ина, пож алуй, 

втрое мясистее и сильнее меня, отвозит кулакам и так, что 
в другой раз совестно будет и показаться  сюда.-

П ош ел бродить по рынку, заш ел в трактир, но делать 
в нем мне было нечего: коли пришел, то, стало быть, 
нуж но водку пить, куш анье брать, а я ни того, ни другого 
не хотел, да  и на дворе так  ж арко , что готов бы, каж ется, 
весь день в воде пробыть. Н о уж  если я заш ел в трактир, 
то долж ен  непременно хоть рю мку водки выпить, а то 
сочтут меня бог знает за какого человека. Д ел ать  нечего, 
выпил рюмку: водка оказал ась  м ерзейш ая и стоит пятак. 
С просил газету, — нет. С луж ителя глядят на меня подо
зрительно; прош лась какая-то  ж енщ ина сомнительного по
ведения. А народу в трактире нет, долж но быть рано, да  и 
И льин день.

П остоялы й двор был уж е запруж ен  возам и и пустыми
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телегам и; лош ади распряж ены  и ели корм. В полу кам ен
ном дом е говор. Выш ел из него один ямщ ик, и от него я 
узнал, что В ерещ агин и его товарищ и пьют чай и что они 
после обеда поедут. Я присел на крылечко и от нечего 
делать стал наблю дать за  лош адьм и, этими работникам и 
на большом сибирском тракте. Н едалеко от меня стояли 
м еж ду двух телег две лош ади бурой шерсти, лош ади здо
ровые и крепкие. О дна из них, с сивою гривой, повиди- 
мому уж е наелась, но все-таки ела, только уж  так  лениво, 
что ее мож но было сравнить с екатеринбургской м ещ а
ночкой, сидящ ей вечерком за  воротами и балую щ ей себя 
кедровыми орехами; другая  лош адь, с черным хвостом, 
ли зал а  гриву этой лош ади, причем сивогривая лош адь 
очень благосклонно взгляды вала на чернохвостую. Кон
чила есть сивогривая, уперла морду вниз, чернохвостая 
ещ е усерднее стала ли зать  ее лоб и спину, потом вдруг 
подош ла к кош елю и стала доставать из него сено, но 
сена там  не было. В се-таки она продолж ала ж евать, из
редка вы таскивая из кош еля морду, а сивогривая лош адь 
стала  лизать  гриву этой чернохвостой подруги. Та хотела 
лечь, но лечь некуда. Я дум ал, что эти лю безности исклю 
чение, но зам етил в другом месте то ж е, только там  две 
лош ади лизали  одну. При этом мне представилось то, как  
за  барскими лош адьм и ухаж и ваю т кучера, моя и чистя 
их, а так  как  крестьянских лош адей хозяева не чистят 
щ етками, то они сами заботятся  о себе. П од телегам и и 
м еж ду ног лош адей сновали в разны х местах курицы и 
петухи, нисколько не дум ая о том, что их могут р а зд а 
вить; из них были д аж е  такие, которые взлетали  в телегу 
и храбро  клевали овес.

— А, будь ты за  болотном! Здорово, П етр М итрич! — 
проговорил знакомы й голос.

Я обернулся. В ерещ агин в чистой, вчера надетой, ру 
бахе, без ш апки, стоял недалеко от меня и утирал р ас 
красневш ееся от горячей воды лицо рукавом . Я подош ел 
к нему, мы поздоровались: он крепко стиснул мою ладонь.

— Почем кладь-то взял?
— Д а  деш ево, ну, д а . . .  ш естьдесят две копейки с 

п у д а .. .  А корма-то ноне не приведи бог к ак  д о р о ги .. 5 — 
И он пошел к своим лош адям , которые у него стояли 
почти н азади  двора.

С тали .выползать из дому и другие ямщ ики. Все они
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были в поту, так  что плечи рубах были мокрые; говорили 
все весело, бойко; два  молодых извозчика, по-местному — 
парни, годов восемнадцати, острили над  пож илы м и извоз
чиками, которы е на их остроты сами отвечали — или ж е 
ланием  отколотить парней, или обругивали. Все ямщ ики 
рассы пались по всему двору. Н емного погодя пять извоз
чиков присели на крылечко и, не обращ ая на меня вним а
ния, о чем-то весело стали продолж ать преж де начатый 
разговор и хохотали.

—  Это ш т о ? . .  А вот Я ш ка-то Крюков!? Ах, будь он 
проклят, ш тоб ему ни дна ни покрышки!

— Д а , да! . .  Ведь целую бочку вызудил, штоб ему лоп
нуть!

— К ак  так?
—  Д а  не слы хал, што ли? К ам едь какая , братец  ты 

мой! . .  первый сорт! Это повезли они с И ваном К ирьяно
вым вино. Н у, ладно. А Крю ков и д авай  л а к а т ь . . ,

— Вино-то?
— Ну. Д а  как: нужно трогаться, а он спит там  у те

леги и — плевать на все, говорит: хоть убейте его, так  в ту 
ж ѳ  пору. ну, знам о дело, не бросать ж е его: у него тож е 
две лош али ; с в а л и л и .. .  Только голова болтается, как  по
ехали. . .  А как  проснулся — стали его есть, а он, гляди, 
опять п ь я н .. .  Н а другой день о п я т ь .. .  Просто сдивова- 
лись все! Ну, и стали примечать: потому в кабак  не ходит 
ровно, а только что-то уж  часто ведро полощ ет в речонках 
д а  воду  пьет и с воды пьян делается. Только Степан М аку
ш ев и приметил: ш то-де Я ш ка около своей бочки подпры- 
гиват д а  ведрсг подсовыват на ходу? — ну, и словил. Это 
он, знаеш ь, ды ру просверлил в бочке, да  и заляп ал  тестом. 
Ну, С тепан-то промолчал сперва, а как  к реке подъехали 
д а  пош ли за  водой, и Я ш ка с ведром, пош аты ват его, 
т а к у -б ед у !. Только Степан и говорит ребятам : «А што-то 
Я ш ка-то у нас нони уж  чересчур лош адей-то поит, у  него 
пош то-то и телега-то вино пьет? . .  К абы  нам, братцы, в 
убы тке не быть? . .»  Ну, значит, острамил, что назы вается, 
на всех, а Я ш ка и говорит: бочку доливаю , — потому те- 
кет очинно. И ван  Кирьянов очинно осерчал, д а  мы общим 
сговором реш или не показы вать эту бочку, а сказать, ш то 
она разбилась; уж  лучш е всем испробовать зам орского 
вина, как  оно е с т ь .. .  Ну, а Я ш ку в лесу  знатно вы сте
гали . . .  И  не поморщ ился, будь он п р о к л ят .. .
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В продолж ение этого рассказа  слуш атели и рассказчик 
хохотали.

— Ш то ж , убытку-то много?
— С ёло-таки: рубля два  только и приш лось получить 

при расчете. А Я ш ку от себя прогнали. В Тюмень, сказы 
вают, с Б езобразовы м  кож и повез.

— А со Степкой М окроносовым-то к ак ая  окази я вы -" 
шла! Слы ш али?

— Бочка с Суксуна улетела?
— Д а . . .  И  черт ее угораздил слететь. Гора-то, е! 

страсть как  к р у т а .. .  Бочка только п од п р ы ги ват .. .• 
Щ еп ка-щ еп кой .. .  С т р а с ти .. .

— Н е приведи б о г . . .  У ж  эта гора сидит нам, Христос 
с ней.

П риш ел В ерещ агин и спросил меня: обедал  ли я? 
М не очень хотелось есть, но я не знал , куда идти, да  и бо
ялся, что ямщ ики меня не станут дож идаться .

— П одем в избу.
— Н еловко как-то, народу много. Е щ е помеш аю ; д а  и 

хозяйке я не понравился.
— А, будь ты за  болотцом! Подем.
Во дворе, кроме В ерещ агина, ямщ иков не было. Я по

шел.
В комнате, за  больш им столом, сидело человек п ятн а

дцать ямщ иков. Они хлебали щи, запи вая  водкой. Все или 
говорили, или хохотали, или ругались.

— Х озяю ш ка, можно мне пообедать? Я заплачу, — 
спросил я хозяйку.

— Вот выдумал! У меня нет д ля  тебя ничего.
— Д а  мне бы щей.
Х озяйка пром олчала. Я сел на лавку. К ар аваи  хлеба 

скоро исчезали один за  другим; хозяйка то и дело  н ал и 
вала  в деревянны е чаш ки щи; ямщ ики то  и дело  просили 
хозяйку прибавить щ ец и говядинки. Я закури л  папироску. 
Н ад  Верещ агиным острили, он хихикал в руку и говорил 
только: «а будь ты за  болотцом!» — но потом его чем-то 
попрекнули, заговорили все против него, бн только говорил 
обидным голосом: « Р азве  я виноват! Б ога  бы вы п обоя
лись обиж ать бедного человека».

— Вот уж! Ты всегда больш е других клади  наклады - 
ваш ь.

— З ато  у меня лош ади не вам  чета.
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—  А вот мы попробуем в передние пуститб.-
— Эй ты, долговязая  бестия! П ош ел отселева! — крик

нул на меня один здоровы й ям щ ик с черными волосами.
Я не трогался , потому что не зн ал , за  что я не понра

вился ям щ ику.
— Тебе говорят, стеклянны е ш ары . Ты слеп, што ли, 

ш то мы едим, а ты тут с твоим прокляты м табачи 
щ ем. . .

— Д а  ты поди, коли тебе говорят, до г р е х а .. .  будь ты 
за  б о л о тн о м ,— обратился ко мне сочувственно В ерещ а
г и н :—  не ровен ч а с — ребята изобьют.

О пять я сел на кры лечко и д ум ал  о том, что я глупо 
сделал , что стал  курить та б а к  тогда, когда ямщ ики обе
даю т. Я ещ е не зн ал  обозной ж изни, и мне сделалось со
вестно. В о зр аж ать  тут нельзя: изобью т так, что и никогда 
не вы едеш ь из Екатеринбурга.

И з избы вы ш ел высокий пьяный ямщ ик, он то и дело 
н аты кал ся  на что-нибудь и, доползш и до  меня, грохнулся 
ко мне и взял  правой рукой за  мои волосы.

— Ты меня знаеш ь!! Я И ван  П антелеич. Д а! Я во как 
орудую! . ï — И  он потянул руку с моими волосами, так  
что я чуть не вскрикнул. В друг он обнял меня и д авай  це
ловать.

—  Ты мне п о н р ав и л ся .. .  Ты!! А ты скаж и, подлец я 
али  нет? . .  У меня деньги отняли, с п р я т а л и .. .  А  я г у л я ю .. < 
во!! Я исправен. И справен я или нет?

— И справен.
— И справен! . .  А они деньги зачем  взяли, подлецы? 

Ты это с к а ж и .. .  Ты грамотной?
— Грамотной.
— Ну! — И он плюнул так, что свалился на землю.
В это  врем я стали выходить из комнаты ямщ ики, тя 

ж ело  отпы хивая и зав язы в ая  пониже ж ивотов пояски. 
С тали они см еяться над  пьяным ямщ иком, тащ или его 
спать, но он барахтался  так, что с ним ничего не могли 
сделать.

Я пош ел опять в комнату, д ля  того чтобы попросить 
есть. Т ам , сидя в переднем углу, толстый лысый ямщ ик, в 
ситцевой розовой рубаш ке, отсчитывал бум аж ки и отдавал  
их ям щ и кам . Это значило, что ямщ ики получали деньги, 
но за  то ли, что они подрядились везти кладь, или за то, 
что привезли и сдали  кладь, я  не знал . Х озяйка сказал а ,
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что для  меня не приготовлено куш аньев, и вдруг, когда я 
пош ел из комнаты, она сказал а :

— Эй ты, долговолосы й кутехлеб! Щ и остались: коли 
х о т ь , за  полтинник накормлю .

— Н ет, этак  дорогонько.
■— Видно, што христарадник. О-ох, штоб в а с . ..-
Ямщ ики поили из ведер лош адей, потом одни из них 

запрягли  лош адей, а другие отчасти легли в пустые телеги, 
отчасти разбрелись.

Скучно было уж асно. Я мщ ики то, перем инаясь, разго 
варивали  друг с другом, то вы ходили зачем-то за  ворота и, 
постояв там , возвращ али сь обратно во двор, то куда-то 
уходили и долго не возвращ ались. Я чуть было не потерял 
терпения и хотел совсем идти на квартиру, но В ерещ агин 
подош ел ко мне и, как  видно, что-то хотел сказать , но 
молчал.

— С коро ли тронемся-то?
— Совсем го то в о .. s А ж ара^то  какая , пресвята бого

родица!
— Н еприятна она, я думаю , вам?
— З и м а лучш е, только тогда лопоть носится, а теперь 

ходи хоть нагиш ом. Ж а р к о ! . .  — И он заговорил с подо
шедш им ямщ иком о каких-то бечевках.

— Я было хотел попросить т е б я .. .  О долж и рубдик, —  
проговорил он мне нерешительно'.

Я д ал  и попросил его выпить водочки.
— П окорно благодарны , П етр М итрич.
— А што?
—- Д а  вишь! и так  с о п р е л .. .  У ж о на н о ч ь .. .  Н очевать- 

то мы нони не будем.
Н аконец, часу в седьмом, ямщ ики засуетились. Кто 

почему-нибудь не успел см азать  колеса, теперь см азы вал  
на скорую руку. Вывели одну лош адь с возом, за  ней д р у 
гую, третью  — это вы ведение продолж алось четверть 
часа, потому что ямщ ики меш кали, а по дороге ш ел к д р у 
гому постоялому двору длинный обоз, возов в тридцать. 
В торая лош адь была при вязан а за  задок  первой телеги, 
третья за  задок  второй, четвертая за  зад о к  третьей телеги- 
п ятая  лош адь не бы ла при вязан а, зато после нее д в е  
лош ади были привязаны . В ы полз наш  обоз, но не весь — 
только двен адц ать  возов, а во дворе их было ещ е много. 
Х озяева передних лошадей* выведенных на улицу, стояли

№



впереди обоза и понукали остальны х ямщ иков. Н аконец 
вы полз и В ерещ агин на улицу, д ер ж а  за  поводья лош адь; 
к зад к у  телеги при вязан а лош адь, а за  другую  телегу тож е 
п ри вязан а  лош адь. В ерещ агин крестился и говорил: гос
поди благоеловиі

—  П етр М итрич, садись благословись.
—  К уда? —  спросил я.
—  А вот, — и он указал  мне на передок второй телеги, 

М еста перед возом, то есть кладью , покрытою крепко-на
крепко цы новками, было столько, что сидеть можно све
сивш и ноги, а спать можно было — скорчивш ись поперек 
дороги и телеги. Я не сел и отговорился тем, что еще ус
пею устать.

II
П у т е ш е с т в и е

Н аш  обоз, состоявш ий из тридцати двух лош адей, т а 
щ ивш их тридцать д ва  воза с салом , свечами и стеклом, 
ш агом  подвигался вперед по улице и зани м ал простран
ство на протяж ении по крайней мере саж ен полутораста. 
Вот первая  лош адь повернула — и м ало-пом алу мы были 
у ж е на тракту, то есть на улице, < г д е >  идет телеграф . 
Я м щ ики идут врассыпную  по дороге, лош ади идут ровно, 
тихим человечьим ш агом, и. не останавливаю тся, ветерок 
поднимает впереди пыль, по дороге то и дело, вперед и об
ратно, едут проезж аю щ ие на тройках, на двух лош адях, 
едут городские ж ители в телегах  и пролетках, мастеровые 
верхом. Воздух сперся от ж ар у  и пыли, а наши лош ади 
ещ е более поднимаю т ее с дороги, и эта пыль в четверть 
часа успела покрыть уж е наш и сапоги, ф ураж ки и ш ляпы.

Я торж ествовал: во-первых, радовался , что наконец-то 
тронул_ся в путь и через ш есть дней непременно буду в 
П ерм и, во-вторых, я, не ходивш ий никогда по сотням 
верст, мог теперь испробовать себя. Городские ж ители, 
едущ ие и глядящ и е из окон на обоз не из лю бопытства, а 
ради  развлечения, удивленно смотрят на меня и, вероятно, 
дум аю т: бедный семинарист поехал об месте хлопотать. 
Я оборачиваю сь несколько раз, с радостью  гляж у на боль
шой пестрею щ ийся город, и мне то улыбнуться хочется, 
то вдруг делается  скучно, и бог знает о чем и о ком. «
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— П етр М итрич, ты ел ли?
— Ел, — солгал я. А во рту у меня сохло от трубки. 

Хотелось больш е всего пить.
. — Н е выпить ли на дорож ку-то? — спросил меня В ере

щ агин.
— П ож алуй.
Заш ли  — выпили по стаканчику; водка известкой от

зы вает; купил на двад ц ать  копеек десять сухих крендель
ков, попотчевал В ерещ агина, сам  стал есть — горло сох
нет, в горло пыль лезет. П рош ло полчаса, вдруг я взгл я
нул вперед — ямщ иков нет, н азад  — тож е. Н еуж ели, 
подумал я, у ямщ иков такое заведение, что они заходят  
по выезде из города выпить на дорож ку? Н о вы пиваю щ им - 
то оказался  только я, как  я узнал после, потому что все 
ямщ ики, в том числе и В ерещ агин, уж е крепко спали, кто 
на возах, кто в телегах. Д л я  образчика я приведу две к а р 
тины. И дет обоз на протяж ении полутораста саж ен; л о 
ш ади больш ею частью привязаны  к телегам ; те, которые 
не привязаны , идут-на ш аг отставш и, но не сворачиваю т 
с линии направо  или налево, одним словом, имеют вид 
цепи, так  что если бы случилось сдвинуть с дороги сред
ний воз в сторону, то нуж но начать движ ение с переднего 
воза. Л ош адям  ж арко; они или взм ахиваю т хвостами, го
ловам и, или стараю тся во что бы то ни было достать из те
леги сено или ж елезное ведро, чтобы облизать его. П еред
ней лош ади предоставлено право глядеть во все стороны, 
остальным ж е только в ж елезны е ведра и мешки с сеном, 
из которых, впрочем, весьма трудно достать хоть клочок 
сена, а по сторонам лош адям  ничего не видно. Если ж е 
передняя лош адь остановится, тогда остальные лош ади, 
стукнувш ись лбам и об воз, останавливаю тся и начинаю т 
неистово тормош ить меш ок с сеном. П оверх второго воза, 
на ж ивоте, леж ит ямщ ик, так  что ноги болтаю тся, а голова 
леж ит в ш ляпе, руки засунуты  под цыновку, обе ладони, 
сходясь с двух сторон", наподобие обхвата, находятся как  
раз под горлом, цыновка ж е, крепко привязанная толстой 
веревкой, ни по каком у случаю  не сорвется. Таким ж е 
точно образом  л е ж а л  другой ям щ ик в телеге на передке, и 
так  как  доски на передке не было, то голова и туловищ е 
его л еж ал и  в телеге, а ноги болтались на ее крае. Вере
щ агин л еж ал  тож е на своем первом возу; но я ещ е и с а 
диться не пробовал на его вторую телегу.
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П роехали  острог, началось кладбищ е; на кладбищ е гу
лянье. М уж чины  и ж енщ ины  ходят или попарно, или по 
нескольку человек; группы в разнообразны х костю мах си
д ят  в разны х м естах на могилках, курят папиросы, сигары, 
разговариваю т, хохочут, напеваю т веселые песни. Я подо
шел бли ж е к реш етке кладбищ а, и по мере того как  я 
шел, я  зам ечал  разны е картины : в одном месте играли 
в карты , в другом  двое мужчин потчевали молодую ж ен 
щину водкой, в третьем целовались, вероятно клялись у 
могил в вечной л ю б в и .. .  Я слы ш ал от горож ан, что это 
кладби щ е теперь превратилось в гулянье с особенной 
целью, только на нем ещ е пока не танцуют.

В от уж е и лес  по обеим сторонам трактовой дороги, но 
этот лес стоит точно напоказ начальству, потому что сквозь 
него просвечиваю т огромные пространства пустых мест. 
Н оги устали , петербургские сапоги с каблукам и, каж ется, 
начинаю т стапты ваться; я сел в назначенную  мне телегу — 
неудобно: сел я  точно в яму, но ногам в этой ям е нет ме- - 
ста, нуж но их свесить к лош ади; я свесил — колени выш е 
головы , трясет уж асно, спину отбиваю т ящ ики, ноги отби
вает передок телеги, хвост лош ади зацепливается за  са 
поги с каблукам и . Кое-как- я высвободился из ямы  и сел 
поперек телеги —  удобно: ноги упираю тся в телегу, под 
спиной узелок, только на бок лечь невозмож но; спать 
не хочется, д а  и лечь на ж ивот боюсь. Т ак  я просидел 
нем ало; бока болят, ноги ноют, глядеть реш ительно не 
стоит — то тощ ее поле, то лес, д а  и глядиш ь в одну 
сторону. Закури л  трубку. В друг подходит сзаду  В ере
щ агин. Л ицо у него в пыли, грязное, ладони черные.

—  Л ад н о  ли сидеть то? — спросил он меня.
—  Н е совсем.
Он взял  мешочек, но без меш очка сделалось еще 

хуж е.
—  Ты бы д ал  мне мешочек-то.
—  О, будь ты за  болотцом! —  И  он кинул меш очек на 

передний воз.
— А тебе ловко ли  самому-то на возу?
—  Ничего. С сем надцати лет в обозах хожу, а теперь 

никак, с нового года, сорок первый п о ш е л .. .  Брю хо только 
што-то, господь со мной, покалы ват.

—  Это оттого, что ты наелся-то ловко, да  потом и лег 
ж ивотом  на воз, а трясет-то знатно, — объяснил я.
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— Н е знаю . ; 5 Н е  оттого это: преж  не бали вало  ж е.
— А я вот што хочу тебя спросить, Семен В асильич: 

пошто это у вас одни лош ади привязаны  к  телегам , а д р у 
гие нет?

— О, будь ты за  бол отцом! и этого-то не знаеш ь: уж  
заведенье такое.

. В это время у одной его лош ади дуга р азвязал ась , и 
он остановил свою переднюю лош адь; половина обоза по
ш ла, оставив за* собой другую  половину обоза, которая 
стояла. Я слез с телеги.

— Скорее копайся, вахлак! — кричал на В ерещ агина 
леж ащ ий на возу ямщ ик.

— Н у -н у ! . .  о, будь ты за  болотцом, козленок! И ш ь 
ведь, всё непорядки у тебя, соколик, — наговаривал  л о 
ш ади Верещ агин; но лош адь только тяж ело взды хала, 
изредка переминаясь с ноги на ногу.

— Скоро ли? . .  Аль ночевать нам здесь? — кричал 
ямщ ик сзади. Голос его далеко  разд авался  в лесах.

В ерещ агин слегка свистнул передней лош ади, и она 
пош ла. Он сел на козлы и стал погонять ее витнем. Л о 
ш ади пошли несколько скорее преж него, и через четверть 
часа мы нагнали другую  половину наш его обоза, кото
рая  подж идала нас.

С тало темнеть; свеж о так, что меня, в легком  п аль
тиш ке без подкладки, стало пробирать, но зато  теперь 
было не в пример лучш е того времени, в которое мы вы 
ехали из города: главное, мне казалось, что пыль не попа
д ал а  в рот, а садилась скоро опять на землю ; ды ш алось 
свободнее. Я ш ел по мягкой траве, растущ ей около теле
графных столбов, и пел, от избы тка чувств, во все горло, 
не обращ ая внимания на часто проезж авш ие тройки, с з а 
крытыми ф артуками повозками.

Д олж н о  быть, было часов десять, а темно. П ри влека
тельного ничего нет, вероятно потому, что я мимо этих 
мест проезж ал не один раз, д а  и что привлекательного в 
небольш их холмах, кустарниках березы, тощих полях, 
покосах, на которых разлож ены  о го н ьки .. .  Вот, наконец, 
попало какое-то село. П роехали несколько домов, в окнах 
огня не видно, на трактовой улице пусто, на одной теле
графной проволоке бечевочка болтается. Н е спит только 
один кабак; я  пошел в него и позвал В ерещ агина; он
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пош ел с удовольствием, сказав : теперь к  ночи — холодно 
будет ещ е не так , особливо на этих горах.

—  А ты будеш ь спать? —  спросил я  В ерещ агина.
—  Нет. Н очью  боязно. Хоть место и не опасное, да  все 

ж е. И  пора-то хорош ая: днем ж а р а . . .  Д ож ди чка бы.
В каб аке  сидела ж енщ ина. Выпили.
—  А есть у те, тетуш ка, огурчики? — спросил я ее,
— Где бы я взяла?
—  Н е садите?
—  Н е родятся.
У нее я купил д ва  яйца.
О пять пошли. В ерещ агин, похлопы вая по траве витнем, 

напевал, тож е, верно, от избы тка чувств: «М илосердие 
двери разверзи , благословенная богородица д е в а . , .»  
О днако скоро зам олчал.

С час я ш ел с В ерещ агиным. Это был человек неговор- 
ливый: он или насвисты вал сквозь зубы, или что-то м ур
лы кал  и на редкие мои вопросы отвечал. От него я только 
н узнал , что он ямщ ичит двадц ать  лет; имеет три лош ади, 
остальны е лош ади при надлеж ат другим ям щ икам ; что в 
ихнем обозе теперь идет девять ямщ иков; те лош ади, что 
идут на привязи, при надлеж ат разны м ям щ икам , и в обозе 
есть начальник, Андрей Степаныч Крю ков, который ведет 
четыре лош ади, но в чем заклю чается его начальство, он 
не объяснил. Д евять  ямщ иков, одевш ись в свои зипуны, 
шли около телег молча. П ереговаривались они неохотно и 
очень редко.

З а л е з  я  в телегу, прикры лся, как  можно плотнее, п ал ь
тиш ком, но от холода не мог заснуть. Б ока болели, ноги 
ныли, верхняя часть лба  так  чесалась, что не рад  был 
и ж итью . П рипомнилось мне о том, как  я преж де, в дет
стве, ездил с почтами, сидя на чемоданах. Я тогда то ж е 
испытывал, что и теперь, сидя в телеге, но зато не ходил 
и ехал очень скоро.

И  все-таки я заснул. П роснулся. Холодно. П альто  от
кры вать не хочется, но мне каж ется , что телега стоит. Д а . 
Ее не взбалты вает на разны е манеры, лош ади стучат ко
пытами, х р у м к аю т.. .  Я открыл пальто и взглянул: темно. 
К ое-как  я увидал  в темноте бревенчатую  стену. Я встал, 
поглядел в другую  сторону и узнал, что я на постоялом 
дворе, под навесом. Н аправо  высокое крыльцо, окно видно 
в доме; солнце уж е начинает пробиваться в верхний угол
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стекла. Я мщ иков нет. Я пош ел к крыльцу, поднялся: 
больш ие сени, вроде темной комнаты ; налево, в углу, боль
ш ая кровать, на ней спит, каж ется , ж енщ ина, около нее 
м олодая, вы сокая, толстая ж енщ ина раздевается . Н о она 
меня не зам ети ла, и я вош ел в избу направо. Там , на 
скам ьях и на полатях, спали наш и ямщ ики; старая , но 
вы сокая, толстая ж енщ ина, в ситцевом сараф ан е, босиком, 
щ епала лучину.

— Бог на помочьГ — сказал  я этой ж енщ ине.
О на с трудом вы прям илась, каш лянула и совсем охрип

лым голосом спросила:
— Ты с ямщ иками?
— С ям щ икам и. М ож но лечь?
— Л ож ись.
М не хотелось спать, и я, не разби рая места, свернулся 

на полу м еж ду лавкой  и дверьми и тотчас заснул; но спал 
немного.

— И ш ь, стерва, будь ты проклятая! до коих пор ш ата 
лась. . .  Вставай! — говорила то настоящ им, то охриплым 
голосом старая  толстая ж енщ ина.

Н а это ей никто не отвечал.
— Ах, как  учну я те щ епать, прокляненную!
— М а м о н ь к а .. .  Я сичас.
В избу ввалилась старая  толстая ж енщ ина, тяж ело 

ступая босыми ногами; она д ви галась  медленно, и если 
ей нуж но было повернуть в которую -нибудь сторону го
лову, она поворачивалась всем туловищ ем; если ей нуж но 
было наклониться, то она кряхтела, лицо становилось - 
красным. П ечка уж е истопилась, и хозяйка сади ла в нее 
хлебы. В ош ла, не торопясь, ее дочь, та сам ая, которая 
недавно раздевалась; она куксила глаза  и ежеминутно 
зевала, как  бы стараясь убедить свою мать, что она не 
вы спалась. Н о матери бы ло некогда, она торопилась, а в 
это хлопотливое время она, вероятно, бы ла очень р азд р а 
ж ительна и заб ы вал а  все услуги своей дочери, так  что ее 
и спраш ивать нуж но осторожно.

— И ш ь, гостью ш ка, в ы п л ы л а .. .  Д о  коей поры пролю- 
безничала?

— Д а  я . . .  Иш ь, какая! — проговорила дочь обидчи
вым голосом.

— Ш то, по твоей милости голодать коровам-то д а  ку
рицам?
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— Д а  я  сичас! —  крикнула дочь и пош ла к  двери.
—  Ах ты, проклятая! *. К уда ты пош ла? Умойся спер

ва , стерва!
В о все это  врем я м ать м ы ла чаш ки и лож ки. Д очь 

с тал а  ум ы ваться .
М ать  и дочь м олчали. П отом дочь сходила в ком нату 

и босиком уш ла во двор. Я встал , подош ел к окну, набил 
трубку  неж инскими кореш кам и и не знал: что делать с 
трубкой? где курить? — однако отворил окно, закури л и 
с т ар ал ся  пускать ды м  на улицу. Д о м  этот на тракту, на- 
лейо тракт, или улица, заворачи вает; дом а старенькие, 
построены  д руг к  другу  тесно, и хотя я  несколько р аз про
е зж а л  мимо этих домов, но теперь не мог понять по ним: 
что это такое —  станция, или село, или завод? О днако по 
одном у дом у и по некоторым словам  хозяйки я узнал, что 
это завод , но какой?

—  Ты, почтенный, не кури здесь: я не лю блю . Поди, 
вы дь на улицу.

Я  уш ел.
С олны ш ко уж е поднялось примерно на верш ок выш е 

кры ш и дом а налево. В етра нет, и не ж арко . В нижнем 
эта ж е  соседнего углового полукаменного дом а говор: там  
м уж чины  и ж енщ ины  пьют чай и едят пироги, И з ворот 
противополож ного дома, тож е полукаменного, вы ехали в 
телеге четыре ж енщ ины  и один муж чина; из телеги вы 
ходят н аруж у  литовки и грабли . К  этим дом ам , и преиму
щ ественно к постоялому, то и дело подбегаю т десяткам и, 
пяткам и , тройкам и мальчики и девочки, очень бедно оде
тые, босые, с набирухам и и без набирух, и неистово во
пиют: «М илостинку, ради христа!» И м кидаю т из окон 
лом ти  рж ан ого  хлеба. П одош ли и ко мне ш тук десять 
ребят, от пяти до сем надцати лет  (одной девочке было 
около сем надцати  л ет), и завопияли . Я поглядел на них: 
тело немытое, рубаш онки грязны е, по ним бегаю т огром 
ны е вш и, ноги по колени в грязи и имеют вид чугуна, во
лосы  на головах всклокоченные.

—  Б ог подаст, —  сказал  я. Они стали поодаль и на
чали ругать меня. П одош ел ко мне м альчик л ет  восьми, с 
белы м и волосам и, за  ним другой, поменьше, и оба, протя
ги вая  руки, робко простонали:

—  М илостинку, б а р и н .. .
1 —  У те есть отец-то? — спросил я  м альчика.
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Он дико смотрел на меня, м альчик поменьш е отош ел 
прочь и издали смотрел на нас.

— Т ятька-то жив?
— Н е . . .
— А м ам ка?
— Н е . . .
Я ему д ал  пятак  и спросил, куда он девает  деньги, но 

он убеж ал.
Н ищ их ребят было так  много, что они о саж дали  почти 

на каж дом  ш агу; я  прош елся несколько по улице, увидал 
церковь и потом круглую  красную  крыш у вдалеке и 
узнал по ним Ш айтанский завод.

Ямщ ики м еж ду тем встали, сходили к  лош адям  и н а 
чали ум ы ваться; умылся и я, вытер лицо белым платком  —  
зачернил платок. В волосах было так  много песку, что 
гребенка не лезла , приш лось отлож ить 'Попечение о воло
сах. Ямщ ики свои волосы не расчесы вали. Х озяйка поста
вила на стол полутораведерны й сам овар, чайную посуду, 
принесла две больш ие булки. Ямщ ики перекрестились и 
сели за  стал. В переднем углу сидел тощ ий угреваты й 
ямщ ик. Х озяйка подсела к ним на табуретке.

— Совсем, ребята, охрипла: квасу холодного напи
лась! — говорила хозяйка, поминутно каш ляя.

Ямщ ики на это говорили, что нуж но пить м алину или 
траву  такую-то. Все говорили, но первую чаш ку ещ е никто 
не выпил.

— А ты, дворничиха, много-то не растабары вай! з а 
бы ла? — сказал  ей сидевший в переднем углу ямщ ик.

— Ах, господи! из ума вон! Прости, ради Христа.. * 
М арья! а М арья! — крикнула она.

— Ну-у!
— Принеси бутыль д а  стакан.
—  Это дело. А то горло засохло.
Н ачали  говорить о погоде; все ж елали  небольш ого 

дож дичка. Речь заш ла об овсе и сене.
Д очь дворничихи принесла бутыль и стакан . Д ворн и 

чиха налила в стакан водки, поднесла его сидевш ему в 
переднем углу, тот перекрестился, пож елал  хозяйке доб
рого здоровья, выпил и сказал : «Важно! вот это  дело! 
а ну-ка, повторную? . .»  Все ямщ ики, за исключением п ар 
ней, выпили по д ва  стакана, парни выпили только по 
одному стакану. Н ачалось чаепитие, и в десять минут, за
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первой ж е  чаш кой, двух больш их булок не стало; дворни
чиха принесла ещ е три. М не хотелось тож е попить чайку, 
у  м еня и чай и сахар  был, но просить посуды было не
ловко при ям щ иках: они на меня подозрительно смотрели, 
и каж ды й  рак  будто поры вался сказать  мне, чтобы я уби
р ал ся  из избы.

—  Хошь чаю ? — спросила меня дворничиха.
—  П окорно благодарю . Если позволиш ь, я своего 

всыплю.
— Ну! у меня чаек прямо с Китаю. Пей, да  бери сли

вок и булки.
Д ел ать  нечего, я взял чаш ку, налил сливок и взял л о 

моть булки. Б улка  сы рая, кислая, но, за  неимением луч
шей, на голодный ж елудок и за  это слава  богу.

— Ты, кутейна балалай ка , отколь? — спросил меня 
один ямщ ик.

—  Родом , што ли?
— Ну?
—  Чердынского уезда,
— А зачем  ездил?
— Ж ениться.
•— Ш то ж , много взял приданава?
—  Д ом  в селе д а  дьяконское место. Л ош адь есть. 

Т олько невеста вдвое старш е меня.
—  П о приказу, значит? 

ѵ -  Д а .
— То-то! Одново разу  такж е ехал сем инарщ ик по неве

сту; а н азад  как  приезж ает, с обозом ж е, я и спраш иваю ; 
а он и говорит: впутали, Анна Герасимовна, — на другую 
неделю  после свадьбы  дочь р о д и л а .. .

Все бывш ие в кухне захохотали — и хохотали минут 
пять.

О т этого переш ли к семейной ж изни. Один ямщ ик 
очень п л акался  на то, что у него умер болыненький п аре
нек, которому после Н иколина дня пош ел десяты й год и 
которого он нам еревался взять на следую щ ий год с собой. 
Д ругой  ям щ и ктовори л :

—  Д а  у тебя еще, никак, трое парней?
— Все ж е  ж алко. Хоть этот, этот и этот палец откуси, 

все больно! — доказы вала  дворничиха, показы вая, как  
пример, свои пальцы.

С этим все согласились. Х озяйка, как  я зам етил, была



ж енщ ина практическая и до  тонкости понимала свое дело. 
У  ней, как  видно, д аж е  советую тся ямщ ики. В ерещ агин, 
редко принимавш ий участие в разговорах, вдруг сказал :

— Ты не слы хала, А нна Герасимовна, — И лья  Д у р а- 
нин продает телегу?

— П родает, сказы ваю т; д а , сказы ваю т, не стоит того, 
ш то он просит. А ты што, покупать, ш то ли, хошь?

— Н адо бы. Зад н яя-то  у меня што-то больно р азв ал я- 
ватся.

— А вот Осип Покидкин, знаш ь, што с К лю чаревы м  
Степкой ходит, продает новую. Эту .бы я посоветовала тебе 
взять.

— И то! П окидкин не какой-нибудь прощ елы га. Ему 
верить можно завсягды ! — сказал  сидевший в переднем 
углу ямщ ик.

Н ачали  говорить о плутнях разны х ямщ иков и подряд
чиков. Языки ямщ иков после выпивки водки , точно р а з 
вязались: каж ды й старался  что-нибудь сказать  от себя 
такое, чтобы это удивило всех и он бы один рассказы вал , 
но верх брала все-таки дворничиха. Р ассказы вали  про 
какого-то подрядчика. Все о нем кое-что знали, но самой 
сути не знали: вероятно, они слы ш али об этом подряд
чике от хозяев и хозяек других постоялых домов, которые, 
в свою очередь, получаю т сведения тож е от ямщ иков.

— Нет, вы всё не так  судите; я достоверно знаю , от
куда он приобрел капиталы . Он мне ни сват, ни брат, ни 
больш ая р о д н я .. .  Он одново разу  купца вез с лю бовни
цей, купец-то умер в дороге, а его лю бовница денеж ки по
добрала, только он эти деньги-то украл у нее и спрятал 
потом в косяк. Л ю бовница-то не посмела н азваться , а он 
все помалчивал.

— Экое, подумаеш ь, счастье человеку!
К аж ды й ям щ ик выпил по десяти чаш ек чаю. Выпили 

два  сам овара, поблагодарили хозяйку за чаек и пошли во 
двор попоить коней. Сидевш ий в переднем углу ям щ ик 
стал ш ептаться с дворничихой и отдал ей красненькую  
бумаж ку, потом и сам выш ел во двор.

— Трудновато, поди, вам одной-то? — спросил я д во р 
ничиху.

— Ш то с д е л а ш ь ., .  одна. П ри покойнике м уж е легче 
было.

— А вы заводские?
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—  Он-то приказчиком  был по караван у , д а  просту
д и лся. П оправиться-то поправился, д а  дохтура не послу
ш ал ся : стал  та б а к  прокляты й курить и вино п и т ь .. .  А вот 
ты  хоть и ученый, а т аб ак  куриш ь, а того и не знаеш ь 
поди, ш то грех.

— Это, тетуш ка, ничего1: что в уста идет ничего, а из 
у с т . . .

—  С праведливы  твои речи, только таб ак  я тебе не со
ветую курить, потому человек, аки бы линка, сохнет,

—  Это точно: на легкие садится.
З ап и щ ал и  под окнами нищие.
—  Ах, ш тоб им околеть, п р о кл яты м .. ,  С богом! — 

крикнула дворничиха.
Н емного погодя опять писк.
— Вот уж  сегодня третью ковригу подаю, — сказал а  

она, отрезы вая три м аленькие лом тика.
—  Господь сторицею вознаградит за  ваш е благотво

рение к неимущ им, —  сказал  я.
—  О х ! . і И  што это за  напасть такая! и откуда в зя 

лись эти нищ ие? П реж де и отродясь этого не б ы в а л о .. .  
В иш ь ли, до воли-то никто не смел из завода отлучаться, 
д ер ж ал и  т а к  крепко всех, ш то все в повиновении были, 
тиш е воды, ниж е травы  ж или, а как  уволили, и пошли они 
в другие места.

—  О днако я  зам ечал  мужчин.
—  Ну, ведь не всем ж е  муж чинам  уходить. Ушли 

пьяницы  д а  кои не хочут за  покосы п л а т и т ь .. .  Ну, и детей 
п о б р о сал и .. .  Б аб ы  тож е кои нищ енками ж ивут в городах, 
а кои здесь работам и заним аю тся.

—  Какими?
— Д а  вот хоть бы я на покос созвала. Н у, накормлю ,

спасибо скаж ет. ч
Ч ерез полчаса дворничиха накры ла скатертью  стол. 

Ямщ ики, у*мыв черные ладони, перекрестились и сели за 
стол в таком  ж е  порядке, как  и чаевали.

—  А ты што, попович, не садиш ься? — спросил меня 
сидевш ий в переднем углу ямщ ик.

—  Бою сь, как  бы не помеш ать вам.
—  Н е помеш аш ь, коли сам не брезглив. Ч ать со вче- 

раш него-то утра, окромя чая, ничем не питался.
Я сел. Н а  столе стояли три больш ие деревянны е чаш 

ки, д еревян н ая  солонка с солью, коврига хлеба и не-
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сколько деревянны х лож ек , смеш анны х с двум я н ож ам и  0 
двум я вилками.

Д ворничиха н алила из чугуна щ ей  в чаш ки. Щ и были 
очень вкусные, со свеж ей капустой, картоф елью  и м ор
ковью, бульон жирный. Л ож ки  тож е аппетитные, такие, 
что не влезали  в мой рот. Все говорили, только, я  м олчал 
сперва, но потом ко мне п ри вязался  парень-ям щ ик и стал  
спраш ивать — пошто я  стеклыш ки ношу? О т очков р азго 
вор переш ел к татарам , которые не лю бят семинаристов. 
Один ям щ ик рассказы вал  мне, к ак  один сем инарист ста
щ ил в татарскую  мечеть свинью; но это бы ла у ж е стар ая  
история. Д ворничиха несколько р аз подливала щей в чаш 
ки и приносила, каж ется , до трех караваев  хлеба. И з той 
чашки, из которой я брал  щи, хлебали  еще трое, но я уж е 
был сыт на второй чаш ке и четверть часа сидел, п огля
ды вая на ямщ иков. Сидящ ий в переднем углу ел не то
ропясь и преспокойно разговари вал  о каком-то плотнике; 
сосед его по правую  руку хлебал  больш е всех и первый 
требовал прибавки щей; двое безбороды х ям щ иков вторую 
чаш ку прозевали, потому что заним ались крош ением 
хлеба, тогда как  товарищ и уписывали. В ерещ агин горя
чился, двое подзадоривали его, а третий трепал его по 
волосам. П осле щ ей дворничиха н ак лал а  говядины. 
Н адо  .зам етить, что крестьяне и вообщ е ямщ ики не 
хлебаю т с говядиной, а говядина у них второе блюдо. 
Съели ш есть тарелок. Я был сыт донельзя, но меня 
заставили.

— Ты, поповское отродье, што модничаеш ь? — спросил 
меня один ямщ ик.

— Сыт.
— Вреш ь. Ешь! по-наш ему ешь.
— Д а  не могу.
— Р еб ята , д авай те  ему в рот наклады вать? — сказал  

соседний со мной ямщ ик. Но, к 'м о ей  радости, этого, впро
чем, не исполнил никто. Выйти из-за  стола было неловко: 
я бы не почел стол.

П одали больш ой горш ок каш и, —  не гречневой, а про- 
совой, — и белого хлеба. К аш у вы хлебали, но до  белого 
хлеба никто не дотронулся: значит, все были сыты.

П облагодарили хозяйку. Я спросил ее, сколько ей 
нуж но за  чай и обед; она спросила д вад ц ать  пять копеек. 
Ямщ ики стали поить, потом зап рягать  лош адей.
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В ы годно ли вам , хозяю ш ка, содерж ать постоялый 
дом ? —  спросил я  дворничиху.

— Б о г  м илостив: кое-как на харчи сходится. Все 
одна —  это беспокоит.

—  Н у, вот дочь вы даш ь зам уж .
—  Н у  уж. и зятья-то всякие есть. Есть у меня зн ако

м ая  в Б и лим баи хе, ну, да  она, правда, строга очень, вы 
д а л а  дочку, а зятек  и плевать хочет и же'ну от дела  отво
дит; так  она и м ается одна. В едь ш утка: ни днем, ни 
ночью отдыху н е т . . .  З а  мою-то дочь двое сватаю тся, да  я 
ещ е и не отдам , потому мне нуж но помощ ника: ведь у 
меня четыре коровы, куриц одних сорок п я т ь .. * Ж ени- 
хов-то нони хорош их нет: пьяницы д а  ленивцы, прости 
господи.

—  А другие у вас останавливаю тся, кои не с обозом 
едут, а обратно?

—  Таких я  не принимаю ; р азе  уж  хорош о знакомого. 
Р асчету  нет, потому раз — таком у много ли надо овса на 
одну лош адь? а другой насорит д а  съест на с к о л ь к о .. .  
Нет, невыгодно.

—  Д о л ж н о  быть, вы нем ало за это платите казне?
—  Ш то?
— Д а  ведь постоялые дом а берут, каж ется, свидетель

ства.
—  Я не плачу, потому у меня только ямщ ики останав^ 

ливаю тся.
—  Здесь, долж но быть, много постоялых домов?
— Д о  десятка наберется, — обозов-то много ходит.

П оехали . Я сидел в своем гнезде; ямщ ики ш ли врас
сыпную; в заводе м ало движ ения, тихо, только из П ерми 
проехало д евять  троек; в телегах сидело по четыре, по 
пяти человек ссыльных. П однялись на гору, опять спусти
лись. Ж и во т  колет, сидеть невозмож но, я  слез. В ерещ агин 
тож е, шел.

— Ж и во т  болит, Семен Васильич!
—  О, будь ты за болотцом!
—  Сперло. М ного наелся; и стр я сл о .. *
В ерещ агин захохотал.
—  А баба славная. М ы у нее всегда останавливаем ся, 

ни в чем не отказы вает.
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— М ного ли она с вас берет?
—  Д а  чево ей брать-то с нас? Ведь она за  малёнку-то» 

овса берет с каж дого  по восьми гривен, а в м алёнке пол
пуда, а пуд овса ей обходится по восьми гривен.

— Ну, вы бы у других брали.
— Ох ты — у других брали? Тогда, значит, нам  к ак  

быть — голодом? А вот мы за  то и уваж аем  ее, што она 
нас кормит хорошо. Такого обеда нигде в другом  месте 
не найдеш ь, окромя дворников.

— Значит, дворники вам и корм ятся и н а ж и в а ю т с я .. .  
Я думаю , и тебе хочется быть дворником.

— Куды!
В ъехали  возы на гору. С горы вид великолепный: ви 

ден Ш айтанский завод, который сидит точно в яме; над  
ним со всех сторон возвы ш аю тся разны х величин горы; 
лес чем дальш е, тем больш е' каж ется  черным; кое-где в 
этих чернозеленых, черносиних группах, слоях попадаю тся 
серые и красны е четырех-, пяти- и многоугольники, кото
рые отсюда каж утся  очень маленькими, как  и все, что н а 
ходится впереди, но они, эти угольники, заклю чаю т в себе, 
по славам  Семена В асильича, целые десятки верст.

III
К р е с т н а я  м а т ь

П роехали билимбаевскую  контору вольной почты, бит
ком набитую проезж аю щ ими, проехали постоялые дворы , 
битком набитые телегами и ям щ икам и. Ж и знь кипит в 
заводе; по случаю  праздника, И льина дня, народ  идет в 
церковь, много едет во дворы  домов телег с муж чинам и и 
ж енщ инам и, с литовкам и, граблям и и травой. З ав о д  по 
тракту очень чистенький, но чём дальш е вовнутрь, тем он 
больш е походит на больш ое село. И  здесь, по тракту, в 
двух м естах ребята стараю тся закинуть на телеграф ны е 
проволоки клочок рогож ки с камеш ком, бечевочку.

О пять лес, но лес редкий. М ы ехали не по тракту.
— Отчего мы не по тракту  едем? — спросил я В ере

щ агина.
— Ч ерез Чусовую бродом поедем. Крю к больш ой, д а  

ш то делать. Там, на пароме-то, деньги берут, д а  и до

397



вечера прож деш ь, потому господ больш е наш ева у в а 
ж аю т, хочь и даром  перевозят.

—  А перевозчикам , поди, убыток?
—  Д у р а к  р азе  какой на паром е поедет т е п е р ь .. «
— Ну, а несчастных случаев не было?
— Б ы л раз: с чаем воз утонул, так  давно, не туда по

ехал, ночью.
О коло деревни Коноваловой мы переш ли через Чусо- 

вую — грозу в весеннее время д ля  дорог. Здесь она имеет 
ширины саж ен тридцать, а, судя по песчаным берегам , 
весной она имеет глубины саж ени на полторы; теперь ж е  
она хотя и разливается  по всему дну реки, но имеет глу
бины в этом месте полторы четверти. З а  деревней я уви
д ал  вдруг около наш его обоза двух ж енщ ин и одного 
мужчину. Ж енщ ины  были одеты в пальто; на головах у 
них платки, в руках  палки; муж чина ш ел в халате, в ф у
раж ке, за  плечам и у него болтается мешочек, в руках 
п алка, а лицо избито.

— Это что за  лю ди? — спросил я В ерещ агина.
— А тож е, как  ты, едут: две-то — богомолки, а тот- 

то — не знаю  кто. Все ж  перепадет им.
Ч еты ре ям щ ика спали на возах, двое шли, остальные 

сидели на передках телег. Я пошел около женщ ин; их 
узлы  л еж ал и  в телегах.

— И  ш то я тебе скаж у, О фросинья И вановна, — так- 
таки  и зар езал а . А как зар езал а , целая  история, я те 
скаж у. Вишь, отец -то— приказчик, ну, знамо, первый бо
гатей . А она и влюбись, и в кого?

— М ать пресвятая богородица!
—  В ково бы ты д ум ала? . .  Это, м атуш ка, загадка.
— В управляю щ его?
— И! куда х в а т и л а .. .  — Потом она увидела меня и 

спросила: — Вы, господин, из духовенства?
— Д а .
—  И з каких местов урож енец?
—  Екатеринбургского уезда.
— Ф ам илья?
—  Ф едоров, П етр М нтриев.
—  Знаю , знаю . В аш  батю ш ко не служ ил ли в 'С ы -  

сертском заводе?
—  С луж ил.
—  Ну, а вы меня не узнали?
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—  Н ет.
—  В едь я крестная м ать в а ш а . .
—  Ч то вы? как  это?
—  Д а , я  ж е н а . . .  — И  она н азвал а  м астера, ф амилию  

которого я  позабы л. — Я вас восприим ала, когда гостила 
у ваш его б атю ш к и .. .

— В аш а ф амилия?
—  П одосенова, А гния П отаповна.
— Т ак  вы, верно, ош иблись; у меня д р у гая  бы ла 

крестная.
— Н еуж ели? . s А я  ведь вас так  и п р и н я л а .. .  И зви 

ните, христа р а д и . . .  Ш то ж е, вы ж ениться ездили? — 
спросила она меня, смотря на кольцо на руке.

— Д а , ж енился. j
— Где взяли?
—  А в Крестовоздвиж енском  селе дьяконскую  дочь.
—  А как  ее по ф амилии? — спросила другая .
— П антелеева.
—  Э дакое вам  счастье: ведь я от купели приним ала 

Анну-то П авловну! Я дьячиха бы ла, да  потом м уж -то мой 
в солдаты  нанялся. Я в селе-то восемь лет не б ы в а л а .. .  
Хорошую вы ж ену выбрали!

Я был в зап ад н е  и не зн ал , верить или нет этой ж ен 
щине, которую я ни за  что ни про что долж ен был н азы 
вать крестной м атерью  и оказы вать ей почтение. Я*то 
врал  по необходимости, только на меня навернулись 
бабы  ловкие, как  видно; а м ож ет быть, они и правду 
говорят.

—  К уда вы идете? — спросил я крестную мать.
—  Д а  иду ко святым мощ ам, до К и е в а .. .  Ах ты, мой 

батюшко! сподобил-таки господь увидать мне зятька. Ну, 
а  м атуш ка-то ее, как  е е . . .

—  Анна И вановна, — врал  я ч
—  Д а , д а . . .  ж и ва ли?
— Умерла. П оэтому-то мне и предлож или в консисто

рии эту девицу и место, а она о казал ась  старуха, и я этим 
очень недоволен.

— Ш то ты, Христос с тобой! духовный человек — и 
говориш ь такие речи. А нна-то П авловна девуш ка-то бы ла 
все равно что лебедь.

Разговор о мнимых моих родных продолж ался долго. 
Ж енщ ина считала меня действительно зятем , потому что
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она в сам ом  деле бы ла восприемницей какой-то Анны 
П антелеевой .

Т оварка  ее встретилась с ней в Реш отах, и они скоро 
подруж ились. К рестная м ать своей попутчице что-то м ало 
д оверяла :

— Т акая  подм азуня, что и не го в о р и !. .  А баба — вор. 
С пасибо, что родственного человека встретила, — все-таки 
веселее, и опаски меньш е будет до  П ерми.

— В П ерм и-то я в семинарии ж иву, поэтому нам не 
приведется вместе ж ить.

Ж ен щ и н а обиделась. Она р ассказы вала, что муж  ее 
бы л горький пьяница и таскался  с крестьянской девкой и, 
наконец, за  буйство был отставлен от служ бы , а потом 
н ан ял ся  в солдаты  за  сына кабачника, который почти что 
сам  его стурил.

—  Видиш ь ли, дело-то какое, — говорила она: — 
м уж -от мой все пьянствовал д а  водил компанью  с писарем 
и писаря отдал  под суд:,поссорился с ним д а  ж еребьевы й 
список и украл , д а  и бросил в огонь, а тот не узнал, кто 
эту ш туку сделал , так  его и отдали под суд, вместе с стар 
ш инами; м уж  ещ е прош енье от одного м уж ика написал, 
ш то неправильно сдали его единственного сына, а сам он 
слепой. ; .  Н у, так  и бился, а потом и совсем спился и ж ил 
в каб аке . Н а ту пору набор заслы ш али . Вот кабачник-то 
и не вы пускает его из каб ака : пей, говорит, ты мне нужен, 
одну бумагу нуж но зак л ю ч и ть .. .  Ну, а потом и подсунул 
ему условие подписать! согласен-де в рекруты  за  его сына 
идти, и взял  вперед денег, в разное врем я, полтораста 
р у б л е й .. .  Ш утка с к а з а т ь ! . .  Ну, и поит и поит, а потом 
и увез в город, а потом и в р екр у тско е .. .  Я это узнала, 
пош ла в город к губернатору, тот велел просьбу п о д а ть .. .  
Н у, стали  спраш ивать моего м уж а: по согласью ты 
идеш ь? а он пьян, бурлит т о л ь к о .. .  П р и н я л и .. .  Уж этот 
кабачн и к  зам асли л  там  в с е х .. .  Только мой несчастный го
лубчи к  не д о ж д ал ся  и ученья, сгорел.

—  Ж алко! Что ж е, у вас детки есть?
—  Д евочка в городе в кухарках  ж ивет, а я, в своем-то 

селе, калач ам и  торговала, д а  што-то уж  больно левая  
рука разболелась , так  я пош ла к Симеону Верхотурекому, 
не помогло; теперь иду к киевским, они, может, сильнее.

—  В еру нуж но иметь, побольш е надеяться на милосер
ди е господне, молиться, — говорил я.
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— Ox!
— Ты іщ о ? — заговорила д ругая  тетуш ка: — а вот 

я-то как  м ы к аю сь .. .  Ох-хо-хо! м уж а-то моего, ни за  что 
ни про что, в Сибирь, д а  ещ е в каторгу, с о с л а л и .. .  А у меня 
четверо д е т е й .. .  З а  покос вон деньги просят, а какой по
кос-то? Гора, а на ней и травка , что есть, на столько не 
поднимается (и она п о казала  четверть п ал ьц а ). . . П роси
ла-просила, ходила. 4 . сколько слез-то было, — говорят: не 
стоишь лучш е этого; не ты одна; есть-де и почищ е тебя.

— Вы бы лучш е в город пошли.
—  Ох, голубчик! молод ты еще, неопытен. Ну, што я 

буду в городе-то делать, к чему я обучена? С тара уж  я 
стала.

— Ну, а до К иева как  вы доедете?
—  Как-нибудь п о д а я н ь я м и .. .  А сходить надо — по 

о б е т у .. .  К абы  муж -то был дома, так  не то бы было.
Я отстал от них и познаком ился с мужчиной. Это был 

заводский человек и посоветовал мне быть осторож нее с 
бабам и.

— Почему? — спросил я.
— Я слы ш ал такие разговоры , ш то они непременно во

ровством промыш ляю т.
— Вот у нас так  нечего украсть, — сказал  я весело. 

С этим он согласился и сказал , что его в Ш айтанеком  
заводе ночью избили и обокрали какие-то неизвестные 
люди.

О днако и я ему не доверял, потому что личность его 
казал ась  мне довольно подозрительною.

Ж ар к о  и душ но было по-вчераш нему; пыль почти с 
каж ды м  ды ханием садилась в горло; вся одеж да п ож ел
тела от пыли. Обоз шел не по самому тракту, а по бокам 
его, на правой или на левой стороне, где пролож ено обо
зам и д аж е  по две дороги, потому что по тракту  невоз
мож но ехать д аж е  на почтовых, так  как щ ебень не мелко 
избит, а песок пока ссыпан в кучи и находится тут для  
прикрасы  тракта .. В лош адях  я ещ е зам етил новую для 
меня черту: хозяин передней лош ади, он ж е  и подрядчик, 
часа д ва  спал на возу. В это время передняя лош адь часто 
остан авли валась, за  ней останавливались и прочие л о 
ш ади, не заб егая  вперед, не сворачивая в стороны. П ро
снувшись, хозяин свистел, и лош адь ш ла и с линии не сво
рачи вала. Если ей не нравилось идти по тракту  или она
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видела, что от тр акта  идет дорога налево, около тракта, 
она поворачи вала налево и ш ла по этой дороге д о  тех пор, 
Пока эта  дорога не вела снова на тракт. В стречные обозы, 
где тож е спал  передний ям щ ик, не сталкивались с наш ею  
переднею  лош адью : они или ш ли по двум  разны м  дорогам , 
или, если где бы ла одна дорога, расходились на такое р ас
стояние, что колеса не задевали  друг друга . Т ак  ж е  точно 
передние лош ади  сторонились и от почтовых лош адей, а за  
ними сторонились и прочие лош ади.

В ерещ агин объяснил мне, что те лош ади, которы е хо
д ят  в обозе несколько лет, по привычке идут и знаю т 
тракт, к ак  лю ди, д аж е  они знаю т — у каких ворот оста
новиться нуж но в селе.

— А что ж е  этот подрядчик —  кап итал  имеет?
—  Нет. Вся сила в лош адях и в том, ш то он человек 

известный. В идиш ь ли: есть у тебя лош ади, хочется кладь 
вез^и, а кто тебе доверит кладь, когда тебя никто не 
знает и у тебя только три лош ади. А известен ты мож еш ь 
тем быть, што много лет с обозами ходил, все эти обозные 
-дела м аракуеш ь и ямщ ики тебе доверяю т. Ну, вот ты и 
говориш ь приказчику: у меня есть, к примеру, тридцать 
лош адей, и я на пристани известен; ну, и отберут от тебя 
такую  бумагу, свидетельство, што ли, и условия тут р а з 
ные вклю чат, а  ты  потом и говориш ь своим знакомы м: кто 
ко мне? А то больш е бы вает так: соберутся ямщ ики и д а 
вай  рядить — какой нони товар везти, и почем, и как? 
К ого надо  в подрядчики вы бирать? А вы бирать надо тож е 
не пьяницу, такого, штобы человек был добрый, не обсчи
ты вал , и ш тобы на постоялых ям щ икам  уваж ение было, 
и деньги ш тобы наш и он у себя д ер ж ал  и в целости потом 
нам  представил.

— А если он обманет?
— Н у, этого не бывает, потому мы вы бираем  человека 

Падежного, и он от нас не убеж ит, постоянно при нас н а 
ходится. И  опять, он тож е на свой страх товар примат, а 
это важ н о: не всяк на это реш ится, потому с наш им братом 
тож е и несчастья бывают. Ну, мы и не отстаем от него, 
коли он не обидит,, а обидит — другова найдем: есть их.

—  Ч то ж е  вы ему за  это платите?
—  П о полторы, а если кладь хорош ая — и по две  ко

пейки с пуда платим . П отому нельзя.
—  Н у, а бы вает, подрезы ваю т товары , например чай?.
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— Бы вает, только теперь редко, потому мы по но- 
чам-то по таким  местам, где воров много, не ездим; еже/ги 
товар  неваж ны й, т а к  ничего, не б о я зн о .. .

—  М не в Билим баихе хозяйка постоялого двора пред
л а гал а  купить чаю, и деш ево. Я у нее видел д ва  цибика. 
О ткудова ж е  она их покупает?

—  О, будь ты за  болотцом! У кого ей лучш е купить, как  
не у нас? У нас тож е бы вает так, ш то мы всей артелью  
бы ваем  долж ны , хоть той ж е Анне Герасимовне, рублей по 
десяти, ну, вот и отдаем  ей сообщ а место чаю, и квит, а по
том и объявим, што срезали, а если будут взы скивать, так  
опять-таки сообщ а заплатим , и меньше. О дново разу  так  
мы четыре места ухнули. О дново разу  у ям щ и ка лош адь 
п ал а  почти на самом больш ом переходе. Н у, а сам  знаш ь, 
ем у горько, д а  и нам-то неприятно, потому — хлопот 
сколько: нуж но на себя прим ать с пустой телеги кладь, а 
мы наклады ваем  на телеги летом восем надцать и д в а 
дц ать  пудов, а  зимой и д вад ц ать  д ва  пуда, в скурат  по
стоянно. . і Ну, подрядчик и говорит: так  нельзя, надо как- 
нибудь довезти воз до постоялого д а  ему купить лош адь. 
А хорош ая лош адь, для  обоза годная, стоит восемьдесят 
и сто рублей; — так , говорит подрядчик, надо чаи з а 
деть. . ; Ну, конешно, все с этим согласны, потому свой 
человек, с маленьких лет с ним ходим, — ж алко . П ри еха
ли к дворнику: так  и так, говорим, — подрезали, одно 
место взяли и ямщ иков и зб и л и .. .  Ру дворник смеется: 
«Рассказы вайте, говорит, сказки, здеш нее место еще бог 
м иловад; это, говорит, не под Ключами или Тамисками!» 
Ну, мы и говорим, какое дело. «Л адно, говорит, за место 
чаю я свою лош адь отдам , а штобы вам  опаски не было, 
д авай те  ещ е два  места: одно мне за  то, што я старш ина 
в волости, а другое становому — он вам  бумагу даст и 
будет следствие п р ои зводи ть .. .»  Тут наш  подрядчик и го
ворит: «Ты, дворник и старш ина, скаж и становому-то, 
што, мол, у нас четыре места срезали: одно место мы еще 
себе возьмем, с дворником в городе нуж но рассчитать
ся. . .»  Ну, и получили бумагу от станового, што у нас 
четыре места подрезали и нас избили ловко.

С последним словом В ерещ агин стал влезать  на воз.
Я начинал проклинать дорогу; так  она бы ла невыно

сима, что готов был последние деньги отдать, только бы 
сесть в повозку и ум чаться скорее от обозных. Хочется
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курить, а покуриш ь — пить хочется; возьм еш ь в рот 
свинчатку — не действует, и р ад  не рад, что увидиш ь ру 
чеек. С апоги начинаю т отказы ваться  — каблуки  стопта
лись; сидеть невозм ож но — трясет; солныш ко палит — и 
р ад  не рад , когда оно на минутку скроется за  белую 
тучку, медленно подвигаю щ ую ся куда-то; а куда — этого 
ни я, ни все ям щ ики не могли сказать: только по солнцу, 
высоко стоящ ем у впереди нас, мож но было заклю чить, 
где к ак ая  часть света, но и эти предполож ения рассеива
лись тем, что, к ак  ни изгибалась дорога, солнце стояло 
все впереди н а с . . .

П ош ел я опять с ж енщ инами, которые, каж ется , уж е 
привы кли к путешествию, потому что ш ли скоро, подпи
раясь  палочкам и, и только сетовали, что солнце ж ж ет  и 
надо бы дож дя. М не хотелось вникнуть в этих ж енщ ин, но 
они были очень хитры и каж ды й мой щ екотливый вопрос 
искусно заговари вали  посторонним, ненужным для  меня 
предметом. М ы все не доверяли друг другу.

—  Вы давеча, тетуш ка, какой-то интересный разговор 
начали  об убийстве, да я помеш ал вам? Я тож е не прочь 
бы послуш ать, — спросил я мастерскую  ж ену.

— Д а! Вот я тебя, О фросинья И вановна, спраш ива
ла . . .  д а , бишь, загадку  заган ула, — в кого девка влю 
билась?

— Н е знаю .
— В кучера.
— М ать пресвята богородица! Н еуж ели? — говорила, 

крестясь, крестная мать.
— Д а , ей-богу! А кучер-то к р аси в о й .. .  Ну, она и 

влю бись, и никто ведь не знал , окромя ее сестры, коей 
было годов двен адц ать всего-то.

— Господи!
—  Н у . . .  Вот м аленькая  сестра и говорит ей: мамоньке 

скаж у, — и примечать стала  за  ней, а та  сердится, — 
сестра покою ей не дает. Н у, и приди ж е  ей в голову 
мысль: зар езать  сестру. Одново разу  они в бане парились, 
а старш ая-то  сестра и спрячь бритву в баш м ак; пош ла за  
бритвой, не могла найти, — страш но ей таково сдела
лось. Н у, значит, и зад у м ал а  зар езать  меньш ую с е с тр у .. .  
Н е залю била она ее больно; родители-то, вишь, больш е к 
меньш ой дочери ластились, а больш ая все около дому 
бы ла. Н у, не м ож ет терпеть меньш ой сестры, и б а с т а ! . 4
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И  богу-то молится, ш тобы он помог ей зар езать  сестру, и 
все-таки невидим ая сила не допускает ее до этого. Т олько 
тот вечер, как  зар езать  сестру, она уж и нала с отцом, м а 
терью  и с меньшой сестрой. Н у, еда нейдет на ум, а отец 
ж алуется, ш то ему ш то-то скуш но. А у него с детьми всё 
несчастья бы вали, пом ирали нехорошей смертью . Ну, он 
и говорит: «Н е долго, говорит, уж  и тебе, А ннуш ка, в д ев 
ках  сидеть, скоро вы дам , останется одна М аш а, д а  и ту 
придется тож е, бог даст, вы давать, — один я о стан у сь .. .»  
А М аш а и глядит на Анну так  сердито, и та на нее глядеть 
не мож ет. Только м ать и говорит муж у своему: «А ты не 
примечал, И ван П етрович, што м еж ду наш ими дочками 
ш то-то нехорош ее д о сп ел о сь ? ..»  Отец это побледнел, 
только ничего не сказал . Ну, пошли спать. Д очери спали 
с бабуш кой, только бабуш ка в этот день в гостях была.. 
Ну, легли обе спать. М аш а заснула скоро, только Анна не 
спит. Ну, и встала, стала  молиться, плачет и бритву д ер 
ж и т в руке. П одползла это к меньшой сестре и чирк ее 
по горлу два  раз, а потом и выскочила в окно д а  к дяде. 
Те перепугались: на девке лица не знать, платье в к р о в и .. .- 
«Ш то, спраш иваю т, с тобой доспелось?» О на дрож ит и 
слова сказать  не мож ет, а потом и сказала : «Сестру з а 
р езала , потому она ревновать стала».

— Господи! Ш то ж , ее плетями драли?
— Нет. С казы ваю т, она теперь с ума сош ла, простили. 

Отец-то много потратил денег. О дному судье, сказы ваю т, 
ввалил пять тысяч.

IV
М ы  п р и е х а л и  н а  п р а з д н и к

Ч асов в семь вечера наш  обоз подкатил к Гробовскому 
селу. Значит, мы в сутки проехали семьдесят ш есть верст. 
В ерещ агин благодарил бога за  то, что он помог им про
ехать как  раз столько верст. А надо заметить, что у обоз
ных ям щ иков время рассчитано: когда отправляться, где 
сколько пробыть и в какое врем я приехать. К аж ды й ям 
щ ик хорош о знает, что его лош адь только тогда идет ско
рее, когда она простоится, отдохнет, хорош о поест, а по
том ш агу не прибавит и пройдет в час ровно четыре вер
сты. О бозных лош адей стегаю т неж но и никогда не дерут
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нещ адно, палки  здесь не сущ ествую т. «Зато , — говорил 
мне В ерещ агин, —  наш и лош ади не годятся д л я  другой 
езды . С лучается, ш то я возвращ аю сь домой пустей, и 
тогда лрш ади  не при бавят ш агу, и я постороннему чело
веку ни за  что не позволю ударить мою лош адь кнутам». 
С ело располож ен о по косогору и перерезы вается речкой, 
через которую  перекинут деревянны й мост. С перва мы 
поднялись, потом спустились, тр акт  повернул налево, 
опять поднялись. Д о м а  стоят тесно друг к другу; на улицу 
вы ходит много сар аёв  с крытыми соломой кры ш ами. И з 
многих домов слы ш атся песни, пляски, наигры ванья на 
гарм ониях; на сам ом  тракту, перед окнами, девки кру
ж атся  и поют песни. В ъехали мы во двор. Н ап раво  в доме 
песни, пляска; под навесом нап раво  бродят две лош ади 
благородного вида, запряж енны е в линейки, и с ними ни
как  не м ож ет справиться семилетний м альчик в ситцевой 
розовой рубахе и плисовых ш ароварах . И з окон глядели 
на нас красны е ли ц а, с посоловевш ими глазам и , в которых 
все-таки зам ечалась  удаль, как  будто доказы ваю щ ая, 
что —  «мне теперь ничто нипочем». В ы ш ла п ож илая ж ен 
щ ина, в новом ситцевом платье и с косынкой на голове. 
О на поклонилась ям щ икам , ямщ ики поздравили ее с 
праздником  и попросили овсеца.

—  Сичас, сичас, дорогие гости, — и она уб еж ала  в 
дом, из которого немного погодя вы ш ла м олодая ж ен 
щ ина. Е е  тож е поздравили с праздником , а один молодой 
ям щ ик ущ ипнул ее за  руку, на что она сам а ответила ему 
кулаком .

Все ям щ ики пош ли сперва с м еш ками за  овсом, потом 
с кош елями за  сеном и, возвращ аясь от ам бара, взды хая, 
говорили:

— Ох, в р е м е н а ! . .  К ак  нони овес-то прыгает!
М еж ду  тем в дом е не ум олкали песни. М ало-пом алу

стали слы ш аться из дом а раздираю щ ие крики на разны е 
тоны, голосили ж енщ ины . И з дом а провели в сарай  како
го-то толстого низенького человека, который и на ногах не 
мог д ерж аться . Это, как  я  узнал  вскоре, был сам  хозяин 
постоялого двора. Я мщ иков то и дело звали  в дом, но они 
капризничали , говоря, что им ещ е недосужно, что они з а 
няты  своими лош адьм и. Н аконец  стали умы вать руки, 
лица —  и повалили в избу налево. Н аправо  помещ ение 
хозяин а, и там  веселились гости.
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— Ш то ж е, Семен Васильич, здесь праздник, ш то 
ли? — спросил я  В ерещ агина, оставш ись с ним наедине.

— О, будь ты за  болотцам! Ведь вчера И льин день 
был, — ну, д ак  ведь хорош ий праздник бы вает три дни.

— Понимаю . Значит, со страдой покончили?
— Верно.
— А чем ж е  они промыш ляю т?
— Чем? овсом д а  репой торгуют; капусту ещ е садят. 

А больш е извозом заним аю тся. Вон И ван  П анкратьев, што 
утирается, гробовской, а прочие на земских и обы ватель
ских ездят.

— А што ж е  хлеб-то не растет, што ли?
— Немногие заним аю тся: места неподходящие, не про

кормиш ься.
В ком натах дрались; потом человек пять сели на л и 

нейку и с песнями уехали, но в комнате продолж ались 
попреж нему песни и пляска. ?
ч П одали сам овар, белого хлеба; ямщики пош ли в ком 
нату поздравлять или выпить. Н емного погодя в избу во
ш ел высокий здоровый муж чина, в черном каф тане н а
распаш ку, и, пош аты ваясь, подош ел ко мне.

— Кутейник? — крикнул он.
Я промолчал.
— Тебя спраш иваю т?
— Кутейник.
— А што ж  ты не поздравляеш ь меня с праздником? 

Я хозяин, а ты гость.
Д ел ать  нечего: я встал, подошел к нему и, протянув 

руку, извинился в своей невежливости.
— То-то! М еня и наш  дом вся губерня знат! . .  Я лю б

лю ваш его брата. Ц елуйся!
М ы поцеловались. Он несколько раз целовал меня и 

заслю нил все мое лицо.
— И ди ж е к гостям, я те честь в о з д а м .. ; —  И  он 

крепко сж ал  мою руку и цѳтащ ил меня в комнаты.
— Эй вы, д у р ы ! . .  Смирно! Н е  п л я с а ть ! . .  П еремского 

на тракту  словил ку тей н и ка .. .  Эй, М а р ь ! . .  водки, 
Ж и в о ... пирога сюды! Я вас! — кричал хозяин, не выпу
ская мою руку.

В комнате в два  окна, м еж ду которыми приколочено 
простенькое зеркало  с конфетными картинкам и на р ам 
ках, с лавкам и, краш ены м столом в переднем углу,
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с двум я дверьми, направо  и налево, топталось и сидело 
ш тук восемь муж чин и ж енщ ин; ж енщ ины  одеты нарядно, 
в ситцевы е сар аф ан ы  и платья, с простенькими ш алям и 
на плечах, с платкам и  и косы нками на головах, м уж чи
ны — двое в розовы х ситцевых рубахах  и плисовых ш аро
варах , один в черном каф тане. К огда я пришел в комнату, 
две ж енщ ины  пели и топтались, один муж чина играл на 
гармонике, другой отдергивал трепака; прочие — м у ж 
чина спорил с хозяйкой, а гостьи щ елкали  орехи. Н а столе 
стоял краш ены й ж б ан  с пивом, пирог с рыбой, пирог с 
малиной, и ещ е что-то леж ало , что я не мог. различить 
сы здали . Ж енщ ины  посмотрели на меня, присмирели; 
муж чины хохотали.

— Ты уж  вечно ш то-нибудь с о стр о и ш ь ... — сказала  
недовольно одна ж енщ ина, обращ аясь к держ авш ем у 
меня человеку.

— У ж  я сказал , што позабавлю , и и сп о лн ю .. .  Слышь, 
ш то я те сп р о ш у .. .  Ну! Ш то теперь у меня в голове си
д и т ? — спросил он меня. Гости присмирели, но готовы 
были разрази ться  смехом.

— Хмель, — сказал  я.
Все захохотали .
— Т ак ты думаеш ь, што моя голова хмель? . .  Я, зн а 

чит, хмель? Слыш ите, што он сказал!
— Это верно, што хмель, — подтвердил другой м уж 

чина. Ж енщ ины  голосили, н азы вая  меня прозорливым.
— Ну, а вот в ее голове што сидит? — спросил он меня, 

п оказы вая  на одну толстую женщ ину.
Я подум ал и сказал : песни, потому что она во все горло 

поет.
О пять все захохотали , но баба обиделась. М ужчины 

прозвали  эту бабу песней.
—  А в твоей ш то сидит?
—  П ирог с м ал и н о й .. .
Все захохотали .
— М олодец, брат, ты! Н едаром  ваш его брата на наш и 

капиталы  о б у ч аю т .. .  Дело! Ну-ко, братец, дергани с д о 
рож ки-то, — сказал  он мне, трепля меня по заты лку, и 
подвел к столу. Гостьи голосили громко, неприятно для 
городского уха.

—: Очень ж арко , пыльно, хозяин, — сказал  я, ж ел ая  
навести его на разговор.
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— Вот я те поп отчую .. .  — Он налил мне стакан  водки, 
я выпил, он ещ е налил, я стал  отказы ваться, но он погро
зил за  ворот вылить. Я закусил пирогом с рыбой.

— Степка! играй! — крикнул хозяин.
З аи гр ал а  гарм оника; бабы , подобрав подолы, при ня

лись плясать так, что половицы трещ али, платки  спады- 
вали с головы, а одна так  д аж е  вскрикивала от удоволь
ствия: и-их, ты! Хозяин обхватил меня и стал плясать. 
М еня стала отнимать м олодая ж енщ ина. Н ачал ась  св ал 
ка, однако хозяин меня отпустил. Ж енщ ины , окруж ив 
меня, сцепились руками, топтались» круж ились и напевали, 
делая  мне глазки и толкая  друг друга: «Уж я золото 
хороню, хорон ю ».. .  Ямщ ики, стоя у дверей, глядели на 
эту сцену и хохотали.

— Попович-то! камедь! . *
— Ц елуйте ево, б а б ы ! . .
Н ачали  меня целовать: от одной пахло чесноком, дру

гая  отры гивала чем-то кислым. Ямщ ики хохотали. Б аб ы  
пустились в пляс, припевая громко:

Попьем-ко мы,
Посидим-ко мыі 
Право, есть у кого.
Право, есть у него!. j

В друг одна, ж енщ ина зад ает  мне загадку:
— О тгадай, расцелую : летом в шубе, зимой в ш абу

ре? — И  она подмигнула.
—  Будто не знаю ? — сказал  я.
—  Нет, не знаеш ь.
—  Л ес, — сказал  я.
— А в лесу што делаю т? « '
— Грибы сбираю т, малину.
Л ицо женщ ины покраснело, она захохотала; ее стали 

уличать в чем-то нехорошем.
— П етр М итрич, иди чай пить? — сказал  мне В ере

щ агин.
— Н е хочу, — сказал  я и не пошел.
Гости хохотали, разговаривали , прощ ались. Я вышел 

на крылечко и закурил трубку.
Скоро гости прошли мимо меня и весело распростились 

со мной, а ж енщ ина, за гад ав ш ая  мне загадку , в ш утку 
поцеловала меня и убеж ала.
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В огом олки сидели з а  Зоротами, потому что ямщ ики не 
пустили их в избу. П осле обеда, который прош ел довольно 
весело, я  вы ш ел за  ворота с трубкой. Т ам , против наш его 
постоялого дом а, шесть девиц играли в мячик с четырьмя 
парням и . Это были дочери и сыновья содерж ателей по
стоялы х дворов и отличались огг прочих крестьянских д е 
тей дородством , красотой и костюмом. Так, девицы были 
все в ситцевых платьях, а на одной, высокой, сем надцати
летней, черноволосой, бы ло д аж е  ш ерстяное платье. Д е 
вицы играли умеючи в мячик, ловко отворачивались от 
ударов  мячиком, скоро бегали, и их очень заб авл ял о  то, 
как  бы им попасть в парня. П ри моем появлении на улице 
они сперва смеш ались, но потом стали ещ е усерднее 
играть, как  бы стараясь доказать , что они не ударят  себя 
лицом  в грязь. И грая , они часто посм атривали на меня, 
потом вдруг собрались в кучку, парни отошли прочь, а 
девицы  стали ш ептаться, потом захохотали и начали 
играть без парней. Вдруг м ячик упал к моим ногам. Я не 
трогался . Д евицы  рассы пались, но подойти ко мне не р е
ш ались. С тали толкать друг друга.

— Н е съем. П одходите хоть все, — крикнул я.
—  Слыш ь, стеклянны  ш ары  всех з о в е т .. .  Д унька, иди, 

ты б о й ч ее .. .
— Н е схож у, што ли?
О дна девица в голубом платье бойко подош ла к м я

ч и к у — и вдруг бросила его в меня, а сам а кинулась бе
ж ать ; но я успел попасть мячиком ей в спину.

—  Свинья! — ск азал а  девица. П рочие хохотали и кри
чали мне:

— О чкастый! очкастый! стеклянны  ш а р ы .. г
— П рим а^те, што ли, играть-то? — крикнул я.
Д евицы  захохотали и закры ли лица ладоням и. Потом

сели йсе на завали н у  и запели, но пели на один голос, ста
раясь  перекричать друг друга. У ворот в это время сидели 
старики и бабы, с грудными ребятам и и без ребят, и н ад 
зирали  за  детьми. Впрочем, по случаю  праздника им 
предоставлена бы ла полная свобода. П арней на улице не 
бы ло; поэтому девицы  и пели, но одна девица крикнула: 
«С тепа-ан!» З а  это подругц, ударили ее по плечу, но д е 
вица не покраснела. Я вился парень лет  восемнадцати, 
одетый ф рантовски, игра началась, и уж  устроивалось 
так, что бросать мяч приходилось только Степану иди
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только высокой девице в ш ерстяном  платье, и играли  то ль
ко они двое, что 'н е  нравилось остальны м, но никто им не 
меш ал. Если Степан поп адал  в спину девицы, что ей, 
впрочем, нравилось, то  она вскрикивала: «Ах ты, под
лец!», если девица поп адала в С тепана, то он грозился: 
«У ж  я ж е  те, толстопятую . *.»

Солныш ко село; стало прохладно. Н аш  обоз тро
нулся.

—  Попович! і , Где стеклянны  ш ары ? — кричали де
вицы. Я был во дворе и выш ел. В меня попали мячиком, 
я забросил мячик в чей-то двор, мне пож елали  «околеть»; 
я  сел в свое гнездо. И  по м ере того как  мы п роезж али  
дом за  домом, кучка за  кучкой сидевших лю дей около 
своих домов исчезала из глаз, мне делалось невыносимо 
скучно. М не хотелось п о ж и ть^д есь , приглядеться к  здеш 
ней жизни.

—  Богаты й здесь народ? — спросил я В ерещ агина.
. — О ткуда им богаты м -то быть? Т ак, ж ивут, как  и 

всякие; особливо ныне не наж ивеш ь много-то денег. Н е 
стара пора.

—  А преж де чем ж е  лучш е было?
— Хлеб был д еш е в л е .. .  А теперь вон с меня сходит 

оброку д а  других повинностей чуть не сем ьдесят рублей,, 
А преж де и тридцати не выходило.

— Ты, долж но быть, всю местность на протяж ении 
тракта знаеш ь?

—  О, будь ты за  болотцом! К ак  не знать-то, коли с 
детства хож у? Эти деревни все наперечет знаю , а постоя
лые дворы  чуть ли не все испробовал — все одно, што 
один.

— А што, если ж елезную  дорогу построят?
■— Н е построят; это только пугают.
—  Ну, а если предполож ить, што построят?
— Ну, тогда мы вконец разорим ся. Мы только тем и 

кормимся, што с обозами ходим. К  другим рем еслам  мы 
неспособны, што есть, и с паш нями у нас ж ены  да  р а 
ботники управляю тся. А будь это дело — ну, и пойдем по 
миру.

— Есть .ли хоть польза-то теперь?
— К акая  польза! К ое-как на харчи сходится, — сам 

подумай: у меня ж ен а, дети, ну, и содерж ание лош адей 
што стоит.
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V
Р а с п р а в а

Я начинал  привы кать к  обозной ж изни и вполне понял 
ям щ иков. Они, с детства приученные к обозной ж изни, 
т ак  сказать , закали ли  себя к  этому занятию : им не стр а
ш ен был зной, мороз, не злил дож дь, они привыкли к ним 
и только говорили, что летом  ездить лучш е, потому что 
м ож н о идти без зипуна и без ш апки, днем мож но спать и 
без сапог, а зимой нуж но кутаться в полуш убок, да  еще 
сверх полуш убка надо одевать азям  (род зи п у н а ), нужно 
часто греться, то есть вы пивать на свой счет водки. Виды 
с гор их теперь уж е нисколько не интересуют, потому что 
они уж е прим елькались, и в них они не видят для  себя 
никакой пользы . У них д аж е  слож илась совсем иная 
ж изнь, ж и знь обозная: в своих деревнях, селах они были 
только гостями и гостили много-много р аза  по четыре в 
году, д а  и тут им скучно было, тянуло на большую доро
гу, где раздолье, хорошо поят, кормят, много приятелей, 
где только одна забота: благополучно доставить кладь и 
получить рублей пятнадцать денег. Они не интересовались 
ни политикой, не тревож или себя пустыми вопросами; вся 
их м озговая деятельность сосредоточивалась только на 
обозной ж изни, а разговоры  об урож аях  и других насущ 
ных предм етах были для  них только препровождением 
времени. Д орогой, когда они шли, они больш е молчали, 
но что они дум али, того никто не знает, а вероятно, их 
мысли бы ли одинаковы у всех. Бы ли ли они поэтами в 
душ е, я сказать  не могу, только можно сказать , что они 
более сообразительны  и толковы, чем другие ямщики; у 
них ещ е много поговорок под рифму, и эти поговорки, в 
виде острот, вы сказы ваю тся только навеселе.

О дальнейш ем  путешествии писать не буду, потому 
что оно однообразно, только разве  упомянуть о том, что 
мои петербургские сапоги после двухсуточного странство
вани я приш ли в такое состояние, что я в -них не мог сту
пить и ш агу — стоптались очень и продрались в двух м е
стах на каж дом  сапоге, и я купил в К унгуре мужицкие, 
которы е тож е привелось чинить в кузнице, потому что 
гвозди проходили насквозь, и их присутствие, после деся
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тиверстного странствования, стало весьма неприятно, и я 
полож ительно хром ал н а обе ноги. Кормили меня хорош о, 
и я, сознаю сь, н аедался  до того, что едва мог передви
гать ноги. И  все это удовольствие мне стоило д в ад ц ать— 
пятнадцать копеек, тогда как  в передний путь златоустов
ский смотритель почтовой станции, знакомы й мне чело
век, за два  дрянных блю да взял  с меня сорок копеек. 
К  обозной ж изни я привык совсем на пятые сутки, веро
ятно потому, что до П ерми оставалось немного; д а  и сам  
В ерещ агин более и более становился веселее, попевал ве
селые песни.

— С лава богу, скоро доедем, — говорил он,
— Д омой, поди, съездиш ь?
— Н а д о .. .  Уж я ей, будь она за  б о л о тц о м ., .  — гово

рил он и делал  руками штуки и лицом гримасы.
— Советно ты ж ивеш ь с хозяйкой?
— И ! . .  Она у меня баба золотая. Вот баба! — и ну

ж ды  нет, што третья. М олодая и славная.
— П оди-ко ведь ей скучно?
— Ч ево ей скучать-то: знает, што я с обозами хож у и 

домой приезж аю  не с пустыми руками. Р аб о та  там есть 
у нее, чево ещ е ей надо?

Виды тож е описывать не стану, потому что они до того 
разнообразны  и неуловимы на местах, что их едва ли кто 
сумеет верно срисовать; да  и мне на местах или на инте
ресных пунктах и в голову не приходило набрасы вать к а 
рандаш ом  -хотя бы один клочок интересной д ля  первого 
впечатления местности, а в памяти у меня так  рассеяны  
эти впечатления, что я нахож у за  самое лучш ее не ф ан та 
зировать, или не искаж ать природу. Н е меш ает упомянуть 
о Суксунской горе, которую ямщ ики недолю бливаю т за 
то, что она очень крута. Виды с нее очень хороши, и ее 
видно за  несколько десятков верст, но об ней уж е упоми
нал М аксимов в книге «П оездка на Восток». Только, опи
сы вая ее, он упустил из виду то, что не весь У рал таков. 
К роме Суксуна, близ К унгура, есть ещ е две горы, стоящ ие 
на тракту друг против друга, — И ренская и Б аки н ская, 
так  что с одной спускаю тся, на другую  поднимаю тся, — 
и м еж ду ними село, а около одной — речка с очень хо
лодной водой. Ч ерез эту речку перекинут мост, но этот 
мост почему-то еж егодно починивается, и обозы пере
ходят речку бродом. Н а  горах больш ие пространства
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степей, и под Кунгуром нас припугнула гроза, о которой 
говорить тож е не стану: нуж но быть на горе, чтобы иметь 
понятие о грозе.

Н а  пяты е сутки мы ночевали на больш ой дороге. Мы 
ночевали таким  манером уж е д в а  р аза , и на это у ям щ и
ков были свои уваж и тельны е причины. Л ош ади , конечно, 
были отпряж ены ; к  их горлам  были привеш ены коло
кольцы, и они ходили у изгороди, до ставая  высокую, еще 
не скош енную  траву , но, впрочем, недалеко от своих во
зов. Один ям щ ик не спал; прочие хотя и спали на траве 
около возов, но, к ак  обыкновенно у них водится, при к а 
ж дом  сильном стуке, при сильном звякании колоколь
цев —  они поднимали головы. А раньш е я забы л с к а 
зать, — впрочем, мне тогда ещ е не приводилось зам е
чать, — что ямщ ики, л еж а  на возах и в телегах, при 
каж дой  остановке лош адей просы пались и поднимали го
лову. У ж  та к а я  привычка. Д в е  богомолки ехали тож е с 
нами до К унгура, но я к ним не питал особенного у важ е
ния, и особенно с тех пор, как  в Златоусте они развесили 
суш ить свое белье и я убедился, что они не так  бедны, 
как  они себя вы казы вали: у них были д аж е  ш елковые 
платья, и мельком я видел у них золоты е серьги и кольца. 
М еж ду собой они были друж ны , но в К унгуре поссори
лись, и ж ен а м астера скры лась, не доплатив ямщ ику д е
нег; осталась только одна крестная м ать моей мнимой 
ж ены .

Я спал крепко, несмотря на" холод. В друг слышу —■ 
ямщ ики кричат. Я открыл пальто.

—  А, ты  грабить!
— Б ей  ее, проклятую!
— Н ет, постой. Бить не надо; надо дело  распознать, — 

кричали ямщ ики. Я подошел к ним. М оя крестная мать 
л е ж а л а  на траве  с связанны ми рукам и и ногами крепко- 
накрепко.

—  Ч то такое случилось? — спросил я ямщ иков, со
бравш ихся в кучу и-разбираю щ их узлы  женщ ины.

— Д а  што, воровка! П о зап азухам  чуж им лазит, про
кл ятая , ш тоб ей семь ч ер тей !. ,  Вон П етро углядел. П о 
дош ла она к Ф адею  Степанычу и засунула руку в сапог. 
Вот оно што.

— Ч то ж  вы теперь дум аете делать?
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А обыщ ем. Вон П ерм яков все ж ал о вал ся : д в а , го
ворит, цалковы х потерял.

— В от лопни мои гл аза , ш тобы я с о в р а л .. ,  Н ичего не 
покупал, никому не д ав ал , а денег не стало, — ж ал о в ал ся  
ры ж ебороды й ямщ ик.

— Н а ш е л ! , ,  Яков! это не твой ли  плат-то?
— М ой, мой! И щ и, нет ли П ерм якова-то?
— Э то не твой ли, П етр М итрич?
Я подош ел; действительно, беленький платок — мой, 

но я  сказал , что я  ей подарил.
— Зачем  дарить? М ы не хотим! Возьми! *. —  галдили 

ямщики.
Я взял.
Н аш ли и пермяковский платок. Стали допраш ивать 

ж енщ ину,
— Н у, сознавайсь. Зачем  ты воровала?
— Простите, ребятуш ки! Бог п о п у тал ., .  вперед не 

буду.
—  А билет есть?
—  В т р я п к а х .. ,
— Где? Ну-ко?
— Там .
— Д а  ты нас не тяни, нам ехать нужно.
—  П отеряла, р еб яту ш ки .. .  П у сти те .. .  я уйду от вас.
— Ну, ладно. Р еб ята , завязы вай те узел. Гляди, стер

ва, не будь на нас в претензии, што мы тебя ограбили, — 
проговорил спокойно подрядчик.

Ж енщ ину подняли; она плакала . Один ям щ ик склады 
вал и увязы вал  вещи ж енщ ины.

— Ведите ее, голубуш ку, в лес, — говорил опять спо
койно подрядчик.

Четыре ям щ ика повели ж енщ ину в лес.
— Это зачем вы ее в лес-то увели? — спросил я ям 

щиков.
— Поучить м аленько, постегать, штоб не б ал о ва

лась, — объяснили они мне. Ч ерез несколько времени от
куда-то слы ш ались стоны, но по дороге никто не ехал, а 
через четверть часа выш ли из лесу ямщ ики и ж енщ ина.

— Ну, теперь будеш ь воровать? — спросил ее под
рядчик.

Ж енщ ина поклонилась в ноги и сказала:
— Д озволь, батю ш ко, мне доехать.
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— Н ет, уж  кончено: сиди здесь, коли не ум ела ладом  
ехать.

Т ак  мы и покинули ж енщ ину на тракту. Я мщ ики 
говорили, что вы стегать вора самое благое дело, потому 
что они лю ди дорож ны е, представлять вора у них времени 
нет, д а  и он ещ е ускользнет, а как  даш ь острастку, так  
вперед  не посмеет по чужим сапогам  да  по зап азу х ам  л а 
зить.

Н а седьмы е сутки мы приехали в П ермь. Голова и бока 
у меня болели; лицо было точно в пепле, а в волоса д а ж е  
часты й гребень не лез, и я кое-как отмыл в бане песок из 
головы. З ато  мне поездка из Е катеринбурга стоила только 
ш есть рублей.

Ч ерез неделю я шел на пароход. Н а  одной улице меня 
окликнул В ерещ агин. "

—  П етр Митрич!
—  А, здравствуй , Семен Васильич. К уда?
—  З а  кладью ; в Тюмень завтр а  еду.
— Ш то м ало погостил дома-то?
—. Б у д е т .. .  Все здоровы, ну, и слава  богу. Счастливо 

оставаться.
— П рощ ай.
М ы простились за  руки. Он спросил меня, когда я по

еду в Е к р е м б у р г;  я сказал , что не знаю .
—  Хорошо, кабы  ты опять со мной поехал. Ну, про

щай!
М ы расстались; он часто оборачивался, и мне отчего- 

то  скучно сделалось; так  и хотелось опять с ним ж е ехать 
по У ралу, только пора бы ло и в Питер отправляться.



И з цикла ,,3 а бы тые люд и“

МА К С Я
О Ч Е Р К

I

К орчаж инокий дьячок И ван П авлы ч М аксимов знал , 
что ж ена его скоро родит, но он не знал, кто родится, 
мальчик или девочка. Е м у не хотелось м альчика, и он с 
четвертого месяца, как заберем енела ж ена, крепко стал 
приставать к ней по этому делу.

— Слышь, ж ена: если ты родишь парня — беда 
тебе! — кричал он на свою жену.

— Отчего бы так?
— А оттого, что я не хочу парня.
— И ш ь какой прыткий! . .  Выш е бога захотел быть.-
— Поговори еще. С казан о — не рож ай парня, и 

только!
— Кого тебе родить-то: кобылу, что ли? \
— Д евку  рож ай.
— Убирался бы, пьяная рож а, в кабак, да  там и 

толковал бы с мужичьем.
И дьячок И ван П авлы ч шел в кабак  или в гости к 

каком у-нибудь заж иточном у крестьянину, своему прия
телю, и там  изливал свое горе. А парня ему весьм а не хо
телось, и были у него на это свои резоны такого  рода: 
старш ий его сын А лександр, учившийся в философии, 
н азад  тому две недели нанялся в солдаты ; а младш ий, 
Терентий, н азад  тому месяц утонул в реке. Свое ж елани е 
вот как  разъясн ял  он, и пьяный и трезвый:

— Т ратил, тратил я на них деньги, и все ни к чему не
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привело. Родись парень, опять траться на него; а девке 
немного надо, д а  она и не дож и вет  до  десяти лет, потому 
что вое девки ум ирала.

«Экой я  влосчастной! У лю дей дети поильцы -кор
мильцы, а у меня н е т . . .  Всему, верно, ж ен а виновата», —  
рассуж дал  он про себя и пьяный вы сказы вал  это своей 
жене.

К ак  дьячок ни дум ал, а ж ен а родила-таки парня.
Д ьячо к  напился пьян и пьянствовал до самых крестин 

ребенка, которому дали  имя М аксим потому, что отцу 
показалось — М аксим М аксим ов будет счастливее.

Н ачал  расти М аксим, и много он перетерпел побоев 
от м атери и от пьяного отца. Д о  десяти лет М аксима не 
учили грам оте, а он только вы учился играть в разны е 
игры с ребятам и и надувать кого угодно. Умер дьячок. 
В дове трудно было воспитывать забитого М акею, и она, 
по совету местного свящ енника, привезла его в губерн
ский город к  сам ом у влады ке. М акею  приняли в бурсу, 
а так  к ак  у его матери не было родни и имения, кроме 
д ом а, то она, продавш и дом, уш ла н а  спокой в женский 
м онасты рь.

П обои родительские приелись М аксе, и он терпеливо 
сносил их. К ак  ни груб был отец, все ж е он и ласкал  
иногда М акею . О днаж ды , перед смертью , бывши больным, 
он говорил сыну:

— М акея! ж ал к о  мне т е б я . . f ж алко.
М акея п лакал .
—  Н е хныч, М акея! сам  пробивай себе д о р о гу .. і Ведь 

тебе много придется тер п еть .. .  Охо-хо, как  м н о го !. .
М акея ничего не понимал.
— Ты не вини меня, что я твой о т е ц .. .  Н е я виноват, 

никто не виноват. * s Родись ты от благочинного, ты бы не 
такой б ы л .. .  Одно тебе советую; ж иви честно, потому что 
много ты плутов увидиш ь. Учись, главное, а коли не вы 
учиш ься, не ходи, пож алуйста,, в солдаты , и в монахи не 
х о д и .. .  Р азв е  уж  когда все и сп робуеш ь.. .

Эти слова М акея всю ж изнь помнил.
Т рудная ж изнь досталась М аксе без отца, без матери 

и без родных.
Безграм отны й М акея, сонный и плакса, много принял 

горя и тяж ких д ля  его лет  тиранств; ничего не понимая, 
он много вы страдал  в течение ш естилетнего пребы вания
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в бурсе и все терпел бессознательно, без всякой пользы  
для  себя и д л я  других. Ш есть лет  он ел казенную  пищу, 
шесть лет  носил казенную  одеж ду, а выучился только 
писать и читать да  кое-как петь. Он в эти годы сделался 
еще тупее, соннее, плаксивее и ничего не мог осмыслить 
правильно. Н а розги и побои он смотрел как  на обыкно
венное дело  и вполне отдавал  себя на призвол своих 
благодетелей. О  М аксе некому было заботиться. К аж ды й 
бурсак издевался над  ним и д елал  что хотел. М акея ни-- 
ком у не перечил и. все сносил терпеливо днем; зато  ночью 
от боли и от представления себе своего полож ения он 
долго, долго п лакал  вслух, на диво товарищ ам . Он не 
знал, как  поправиться, как  сделаться лучше, таким , чтобы 
его уваж али , — и хотел он сделаться таким , д а  не вы
ходило.

Были у М акси два  товарищ а, такие ж е горемыки, как  
и он. С ними он делил свое горе, но и тут было м ало 
утешения. Одно только и было утешение — это водка, 
которою подчивали его и его друзей звонари и приезж ие 
дьячки. И  в это врем я М акея больш е п лакал , чем уте
ш ался. П ридет в ,заведение пьяный и л яж ет  спать. Т ова
рищи тащ ат, колотят и всячески стараю тся разозлить его. 
Но М акею  трудно разозлить. З ато  уж  если М акею  рас
сердят, трудно справиться с ним. Все дивились тогда бо
гатырской силе М акси.

— Хороший будет разбойник.
— Н е попадайся на большой дороге — убьет, — гово

рили товарищи.
Много у М акси было мыслей: то ему хотелось лучш е 

ж ить, то свободы хотелось, то ехать куда-нибудь, то хоть 
причетником сделаться; но как  все это сделать? С ядет он 
на берег реки и много д у м а е т .. .  Н е понимает М акея, от
чего ему так  хорошо у  реки сидеть. И  стал он летом 
каж ды й вечер бегать-на реку. Хотел утонуть раз, да  пла
вать умел, и страш но ему показалось сделаться утоплен
ником.

Н е лю бил М акея, когда издевались над ним товарищ и. 
П омня отцовские слова, он дум ал, что будет ж е  конец 
его учению и что он будет когда-нибудь лучш е, чем те
перь. П римером он ставил кончаю щ их курс семинарии.

Во время тихого спокойствия друзья  М акси говорили 
ему:
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—  М акея, а М акея! ты ведь дрянной человек.
—  Т ак  что, что дрянной? не все так  будет.
—  Н е хвались.
—  У ж  никому не поддамся.
— Н а ш ирокую дорогу пойдешь?
— Б уд ь  я проклят, чтобы я пошел.
—  Н у-ка, скаж и: кто ты будеш ь?
М акея улы бался и молчал. Он ничем не мог похва

статься.
Т оварищ и прозвали его Гриш кой Отрепьевым, и как 

ж е  зли лся  М акея за  это!
Н ачальство  заметило, что М акея сильно пьянствует, 

и, реш ив, что из него не выйдет никакого толку, из со
ж ален и я  определило его в соборные звонари.

И

У ж  как  не нравилось М аксе быть звонарем! Зн ал  он 
двух  звонарей , П аш ку Крю кова и В аську Косого, да и 
не он один зн ал  их, вся семинария. Таких отчаянных и 
плутов ещ е не бы вало в семинарии с тех пор, как  их вы 
толкали  оттуда. Чего-то они не делали  там! и не пере
скаж еш ь, д а  и не поверят, если рассказать, что они д е
лали . Видно, начальству хотелось усмирить их посред
ством упраж нения на колоколах во всякую пору года, 
видно, оно хотело сделать их благонравны ми и д ал о  им 
искус легкий, по его понятиям. Хорошо и весело звонить 
в охотку и в хорош ую погоду, и действительно, в пасху 
звонари  после обеда спят, потому что городские мещ ане 
и д аж е  ж енщ ины  забавляю тся колоколами, зато каково 
звонить весь год в известные часы, будь тут и мороз и 
гром. Н уж но привычку к этому, больш ое терпение. П оне
воле Крю ков и Косой были отчаянными в общ естве лю 
дей и знатоки своего дела. М аксе они ещ е потому не 
нравились, что ругались очень крупно, дрались и по
стоянно пьянствовали. О днако М акея дум ал, что быть 
звонарём  в соборе — значит иметь долж ность такую ' ко
торая  и не трудна, и денег много дает, и ответственности 
нет никакой. Случилось М аксе бы вать у звонарей на ко
локольне, когда он бегал из заведения, и тогда он понял, 
что такое звонарь. С луж ба ему казал ась  легкою, но не



любил он Косого, который был отчаянный на все штуки 
и самый вид которого очень не нравился М аксе: хуж е 
Косого М акея не видел людей. К рю кова М акея не любил 
за то, что про него ш ла дурная слава: на руку он был 
нечестен и часто пьяный валялся  в оврагах. П ом ещ ались 
звонари в подвале под собором, где топилась соборная 
печь. В этой с одним окном комнате, назы ваем ой пев
чими звонарской курьей, был один общий стол и нары 
для  сиденья и спанья обитателей и прихож ан. В ней по
стоянно был дым или от табаку , или от печки. Пол мелся 
кое-когда метлой, а о безобразии и говорить нечего: вся
кий ж ил, как  хотел, и делал , что ему вздум ается.

Н а эту долж ность М акею  назначили зимой. Ш убы 
у него не было. Он был одет в единственную холщ овую  
рубаху, не мытую месяца три, худые брюки и сюртук, 
подаренные ему одним богословом, которому он прислу
ж и вал  очень часто, и худые сапоги. Ш апка бы ла ещ е все 
та ж е, что дали  ему с н ачала поступления его в бурсу, и 
теперь бы ла так  м ала, что, несмотря на переделы вание ее 
самим М аксей, она плохо д ер ж ал ась  на длинно-густых 
волосах М акси.

М акея пришел в звонарскую  курью после обедни, тот
час, как  ему объявили реш ение начальства. В аська К о
сой глодал рж аной кусок хлеба, сидя у стола, и запи вал  
его водой из разбитого чайника. У печки на нарах  спал 
Крю ков. В курье холодно и сыро. В аська Косой знаком  с 
М аксей плохо и д аж е  не знает, как  его зовут.

М акея, как  вош ел, снял ш апку. ’
— Здравствуйте, — сказал  он. \
— Чего тебе?
— Д а  меня в звонари сюда назначили.
Косой посмотрел на М акею  злобно и разинул рот.
— Тебя в звонари? — спросил он.
— М еня. У
Косой что-то проворчал.
— Кто ты такой? — епросил он немного погодя 

М акею.
— Я из у е зд н о го .. . .
— А это чем пахнет? — Косой показал  ему кулак. 

М акея ничего не понял и молчал. Немного погодя Косой 
спросил:

— Есть деньги?
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—  Н ету. — М аксе есть хотелось, и он смотрел на 
корку, которую  глодал  Косой. Косой кончил есть, зак у 
рил папироску, свернутую  в виде воронки с кореш ками.

—  Ч то стоишь? — ск азал  он М аксе.
—  Д а  меня послали.
—  Кто?
—  С м о тр и тел ь .. .
Косой встал, подош ел к М аксе, схватил его за  шею 

и вы толкал  из курьи, сказав : «Я тебе дам  — смотрительі 
иш ь, смотрителя наш ел!» —  М акея зам ерз на дворе и з а 
п л акал .

П о  двору ш ел монах и, увидев плачущ его М акею , с ж а 
ли лся  н ад  ним. Узнавш и, в чем дело, он отворил дверь 
в курью  и сказал  Косому: «Что ты, бестия, гонишь 
парня!»

Косой проворчал что-то. М онах уш ел, а М акея остался 
в курье.

Косой завал и л ся  на лавку  и смотрел на М акею , кото
рый стоял у дверей . Сесть М акея  боялся. О днако сел к 
столу. «К уда!»  — вскричал Косой. М акея встал. Т ак  он 
простоял с четверть часа.

—  П ринеси воды, — сказал  Косой М аксе. М акея схо
дил за  водой.

—  В одку пьеш ь?
—  Пью.
—  Пью! а нет, чтобы принести полш тофик!
—  Д енег нету, В асилий Петрович.
—  Я тебе д ам  —  денег н е т у ! . .
К осой пош ел будить Крю кова, но тот не вставал, а 

только мы чал.
— Н у, и дрыхни, черт с тобой! — сказал  Косой и лег 

на свое место, укутавш ись в свой подрясник, простеган
ный ватой.

— А ты, смотри, разбуди меня в ввонок, — сказал  он 
М аксе.

—  Л адно.
—  Умееш ь звонить?
—  Нет.
—  Н у, брат, это штуки! — и Косой повернулся на д р у 

гой бок, зевнув на всю курью.
—  Трудно разве?
—  На-тко!.
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— Я скоро пойму.
— Ну! — проговорил Косой с достоинством.
М акея подумал: «Что он находит трудного? — В рет 

собака, денег ему надо», — реш ил М акея и стал дум ать 
об Косом. Он не залю бил Косого, ему страш но п о каза
лось быть в общ естве звонарей . «Ж итья -мне от них не 
будет, убегу», — дум ал  он. Е м у д аж е  захотелось н а 
няться в с о л д а т ы .. .  И  как  было горько М аксе в это 
время!

Косой захрапел . М акея прилег на полу у печки, по
лож и в под голову чурбан, зам енявш ий собою стул. Ему 
захотелось спать, и он, почувствовав в первый раз после 
бурсы свободу, заснул, — и заснул  так, как  никогда не 
спал. Его разбудил Крюков, спавш ий на нарах  у печки.

— Эй! жеребец! — толкал М акею  Крюков, М акея от
крыл глаза.

— Ты зачем  здесь, к уте й н а  б а л а л а й к а ?
М акея рассказал . Крю ков обругал М акею  и стал 

просить с него водки, в виде поздравки . К огда М акея с к а 
зал , что нет денег, Крю ков стал гнать его из курьи, но не 
вы гнал совсем потому, что М акея плакал  и д рож ал .

— Зубрил бы ты там  азы-то или бы в солдаты  н а
нялся. Я те утру н о с-то !. .

Крю ков стал ворчать, что ему курить нечего.
— Всякую чучу ш лю т к н а м . . .  голь анаф ем ская! П о

шел! тебе г о в о р я т .. .
М акея плачет.
— Постой ты у меня! — Крю ков стал насвистывать' 

что-то.
і П одали повестку к вечерне.

— Ступай! — сказал  он М аксе.
— Н е умею.
— Ступай, тебе говорят!
— Ей-богу, не умею.
Крюков, надевш и ш апку, пошел в худеньком тулу- 

пишке на двор, вы толкал М акею  из комнаты  и запер 
двери на зам ок. М акея хотел идти на колокольню , но 
-Крюков не пустил его. М акея зам ерз, стоявш и на холоде, 
и зап лакал . П ош ел было он к певчим, но те  прогнали 
его. Он отправился в собор и по окончании вечерни ска
зал  дьякону, что его не пускаю т к себе звонари . Д ьякон  
привел его к звонарям , 1 сделал  им нагоняй. П о этому
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нагоняю  звонари  поверили, что М акея назначен им в по
мощ ники.

Вечер звонари провели скучно; все больш е толковали 
об своем учении, учителях и кто они такие.

Косому д вад ц ать  восьмой год, а Крю кову д евятн а
дцаты й  год. Косой был дьячком  в каком -то городе и за 
буйство и пьянство был представлен на расправу в гу
бернский город, и здесь его назначили в звонари. Крю ков 
попал в звонари  из философии. Теперь они были снисхо
дительнее к М аксе, но когда он рассказал  про свою 
ж и знь, они сказали : д урак  отец т в о й .. .  Потом они стали 
д ав а т ь  ему разны е советы, к ак  ж ить.

—  П ослуш ай, М аксимов: если ты будеш ь с нами 
заодно, мы научим тебя всему, — говорил Крюков.

— К уда ему!
— Я буду слуш аться.
—  Ну, то-то! Если будеш ь якш аться с дьяконам и, мы 

тебе шею будем мылить.
— У знаеш ь тогда нас! А что получиш ь от кого-ни

будь, пополам дели.
— Л адно.
П риятели отправились к певчим, оставив М акею  до- 

м аш ничать. М акея лег на место К рю кова и стал обду
м ы вать свое полож ение. Здесь хотя и скверно, но все ж е 
свободнее, чем в бурсе. «Они, каж ется, ничего; сначала 
только, а теперь л у ч ш е .. .»  — дум ал  он про своих то ва
рищ ей. Косой и Крю ков приш ли пьяные и привели с со
бой какого-то пьяного дьячка.

— Эй, М акея! к черту! — кричал Крю ков на М акею  
и стащ ил его с нар.

— И ш ь, какой барин! Твое место вон где! — сказал  он 
М аксе, указы вая  к дверям .

— К ак  ж е я там  буду спать?
—  Спи на лавке, черт те съест, а на чуж ое место не 

смей лазить.
— Холодно.
М акею  обругали, как только могли. Потом Косой до

стал  с полки гармонийку и стал наигры вать, а прочие при
нялись петь и плясать. М акея страш но боялся безобразия 
его товарищ ей; что-де сам  сю да заглянет, — беда; или 
кто из начальствую щ их завернет, и ему достанется.

— Господа, а если клю чарь п р и д е т ... — сказал  он
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товарищ ам . Те обругали его, обругали и клю чаря. П ри ез
жий дьячок свалился на пол. К рю ков столкал его к печке. 
Потом товарищ и легли на нары  к печке.

— Эй ты, чертова кукла! что сидиш ь? — сказал  К о
сой М аксе.

— Д а  мне холодно.
М акею  обругали и велели ему спать у дверей и утром 

разбудить их к  заутрени. П огасили ночник. С тало тихо; 
М акея улегся, но ему было больно холодно. М акея л еж ал  
полчаса, проклиная свою долж ность и завидуя звонарям . 
В друг он услы хал разговор товарищ ей.

— А много денег-то?"— говорил Крю ков.
— Рублей десять, — отвечал Косой.
— Вот так  праздникі
— Он спит? V,
— Слышишь, храпит.
Потом М акея услы хал, что кто-то встал. Д остали  

огонь. Косой с ночником подош ел к спящ ему дьячку. 
Крю ков подош ел к М аксе. М акея заж м ури л  гл аза  и з а 
храпел.

— Этот спит! — сказал  Крюков.
— Ври больш е. Зн аем  мы, как  сп я т -то !. .  П лю нь ему 

в рож у  — сейчас соскочит.
Крю ков ткнул М акею  в бок ногой, М акея открыл 

глаза.
— Слыш ь ты, черт: коли будеш ь ж аловаться  — бере

гись. . .
— Я не буду, — сказал  М акея.
— То-то. Видиш ь это! — Крю ков показал  М аксе ку

лак.
М еж ду тем Косой вы тащ ил из карм ан а подрясника 

дьячка соплявый платок. Косой и Крю ков сели к столу. 
В платке завернут был кош елек: в кош ельке было копеек 
сорок медными деньгам и д а  с полтора рубля серебром; 
потом они развернули бум аж ку, там  еще бум аж ка, и в 
ней было три пакета с надписями: «секретарю », «столо
начальнику», «на канцелярию ». — В пакете секретарю  
было влож ено пять рублей, столоначальнику — три и на 
канцелярию  два рубля. Больш е денег не оказалось.

— Ты погляди, ещ е нет ли? — сказал  Крю ков К о 
сому.

— П оди-ко ты.
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—  Эй, М акея, ступай пош арь у него; что найдеш ь, все 
твое, —  ск азал  М аксе Косой.

—  Эка! за  какое рыло? \
—  Н е хош ь ли т ы . ,
—  А что р азе  тебе одному пользоваться? П одай 

деньги сюда! —  кричит Крю ков.
—  Н е хош ь ли ты  — знаеш ь чего?
—  Что?
—  А то, что тебе не за  что. _ .
К рю ков вцепился в Косого. Крю ков осилил Косого.
— У ж  отпетой, так  отпетой и есть, — сказал  Косой.
— П одай деньги!
— Н а, будь ты  проклят! —  и Косой бросил один пакет.
— Д а в а й  все.
Н ач ал ась  опять драка . М акея вступился.
—  Б ратцы , я пож алую сь. — М акею  избили за  это ,1 

О днако  мир скоро водворился в курье. Крю ков и Косой 
д ал и  М аксе рублевую  бум аж ку, кош елек с медными день
гам и  и с двум я семигривенниками полож или с платком 
обратно в кар м ан  дьячковского подрясника, а остальные 
деньги разделили м еж ду собой поровну. М аксе заказали  
м олчать. М акея долго  не спал, не спал и Крюков. М акея 
видел, как  он вы тащ ил из кар м ан а  подрясника Косого 
медные деньги и бумаж ку. /

ш
Утром М акею  разбудили, как  только подали звонок,’ 

Косой повел его на колокольню  и застави л  звонить. С тре
петом принялся М акея за  свое дело. Косой ругается, что 
он не так  стоит и не так  за  язы к берется. Д у л  ветер; 
М акея страш но озяб; его трясет.

—  Ой, не могу! — говорит М акея; на глазах  у него 
слезы.

—  Что, брат! — хохочет Косой. — Что д р ы га н а -то  
с к а з ы в а ть ?

— Беда! \
—  Н у, звони во вся, скачи, согрееш ься,
М акея  не умел взяться за  веревки, протянутые к ко

локолам , д а  у него и пальцы  рук начали белеть. К о
сой п оказал  М аксе, за какие веревки нуж но браться
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и в будни и в праздник, и лихо отзвонил три р а за  во вся, 
прискакивая и что-то нап евая .

— М не, брат, не холодно! —  хвалился он и прини
м ался наскакивать.

О коло ранней обедни Косой отправился с руганью  к 
ключарю, а Крю ков к эконому, и оба показали  М аксе, 
как  ему нуж но отзвонить обедню. М акея с трудом  сп ра
вил свою служ бу.

П ервый и-второй день прош ли скучно д ля  М акси. Т о
варищ и его попреж нему приходили домой пьяные, х в а 
лясь тем, что они с б а р а б а ли -таки сегодня по двадц ати , 
по тридцати копеек серебром. П риходили к ним и дьячки 
приезж ие покурить. А приходили они потому, чтобы п о 
греться, так  как  им долго приходилось мерзнуть около 
консисторской прихожей. Тут рассказы вались разны е 

•дела, закулисны е тайны  и всякие сплетни и все то, что 
делается во всей губернии. Звонари  не переставали  вы 
таскивать из чуж их карм анов деньги, обворовы вали друг 
друга и дрались не на милость божью.

К ак  бы то ни было, а М аксе нуж но было привы кать 
к звонарничанью . Он привы к к своим товарищ ам , учился 
делать с ними то ж е, что и они, пьянствовал, пел и н а 
учился обворовы вать приходящ их к  ним для  куренья. 
Теперь уж  М акея не плакал .

Ч ерез две недели Косой попал за  что-то в полицию, 
Крю ков "стал справлять его долж ность у клю чаря, а 
М акею  приставили к  эконому. Д е л а  у эконом а ему бы ло 
немного. Т ак  как  этот эконом не д ер ж ал  келейника, то 
М акея был у  него вроде слуги: мел пол, чистил сапоги, 
ходил на ры нок или с бум агам и и все-таки исполнял свою 
долж ность на колокольне, очередуясь понедельно с К рю 
ковым, с которым они звонили оба в больш ие праздники 
и с которым он подруж ился,

Крю ков ругал  всех, кто был старш е его, за  то, что 
они обидели ещ е его отца и его считаю т за  собаку; его 
примеру последовал и М акея. Ж ал о ван ья  им полагалось 
по три рубля, а на эти деньги ж ить трудно человеку, п ри 
выкш ему пьянствовать; воровать деньги у эконома, клю 
чаря и других нельзя было, у певчих денег нет, — они 
приглаш али к  себе приезж их подрясниковых, иногда и 
дьяконов, рассказы вали  им кое-что, что знали, а те поку
пали им водки, булок и табаку  и сами рассказы вали , что
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зн али . Д ьячку  не ж алко  было заплатить соборному зво 
нарю  рубль за  то, что звонарь, хвастаясь своим знаком 
ством  чуть ли не со всеми духовными губернии, говорил 
им, где  и какие есть места. П ьяны х обирал только К рю 
ков, д а  и то редко, потому что пьяные редко спали у зво 
нарей . Если ж е  случался неурож ай на деньги и не на.что 
бы ло выпить, звонари  шли на поздравку к семинаристам , 
д ьяч кам  и дьяконам . Они до того сделались нахальны , 
что приходили туда, куда их вовсе не звали. Ходили они 
на п оздравку  почти каж ды й день.

—  М акея! — кричит утром Крю ков М аксе.
—  Ну?
—  Сегодня, каж ется , поздравка у М атвеева? )
— Нет, не сегодня. Он ещ е не посвятился.
—  А Топорков получил место?
— К акой Т опорков?ь
—  Н у, приезж ий дьякон,
— Н е знаю .
— У знай сегодня у  об е дн и ,
У знавш и во время обедни, нет ли у кого сегодня по- 

зд равки , приятели приходили без церемонии на по
здравку . Х озяева не обиж ались этим. Они знали, что 
звонари  люди отпеты е, бедные, д а  и многие подрясни- 
ковы е почему-то боялись их.

— Ты не шути с ним. Н уж ды  нет, что он звонарь, 
оборван ец  и пью га: он, брат, при самом  клю чаре служ ит,

— А тот каж ды й день с благочинным ездит.
—  То-то и есть! н а б ухв о с тя т  1 так, что беда.
Звон арей  знали  почти все подрясниковы е и дьяконы

губернии, только звонари м ало их знали. Б ы вало  и так, 
что они не знали, у кого они вчера обедали.

— Крю ков, этот, Елисеев, куда назначен?
— А черт его знает. Поди-ко, нам есть дело  до вся 

кой шушеры!
Т аки е даровы е попойки и угощ ения нравились М аксе; 

скверно только, что звонить-то холодно. Уж как  он ни 
стар ал ся  накопить денег, денег все нет как  нет. Скопится 
рубля  три, М акея водки купит, дернет перед каж ды м  зво 
ном и пойдет звонить. П ьяном у как-то лучш е звонить. 
М акея стал  помногу пить и часто просыпал на улице

1 Т о есть наговорят, насплетничаю т. (Прим, автора.)
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и в дом ах свою служ бу, за что ему крепко доставалось' 
от клю чаря и приводилось не раз сиж ивать в полиции.

М акея скоро научился звонарном у искусству: много 
разны х песен звонарческих заучил и разны е светские 
песни певал, когда звонил во вся. Крю ков много узнал  
напевов, и М акея многие перенял от него. Он с больш им 
удовольствием наплясы вал  на колокольне, больш е д ля  
.того, чтобы согреться. Особенно он лю бил звонить во вся 
летом, в хорошую погоду, и то в вечерню. У ж  к а к  тут 
ни наплясы вал  М акея, как  он ни наигры вал! Т ак  ему хо
рошо казалось наигры вать на колоколах; так  и хотелось 
ему сы грать лучше! . .  И день ото дня он ухитрялся и д е 
л ал  какие-нибудь штуки. Н едаром  в городе говорили, нет 
во всем мире такого звонаря, как  соборный М акея! <.

С архиерейской дворней он познакомился в течение 
одного года, и вся дворня зн ала его и лю била. Он ко  всем 
умел подделаться и угодить всем. Больш е всех его 
любили певчие, которым он бегал по водку и табак , чи
стил сапоги и помогал в чем-нибудь таком , чего они не 
могли сделать и что им делать  запрещ ено. Больно был 
хитер М акея! . .  М акея хорош о з а ж и л .. .  З ато  он сж ил 
Крю кова, которого сослали куда-то в монастырь, и взял  
к себе в помощ ники смирного парня, который почти к а 
ж ды е будни один звонил на колокольне. Зато  уж  М акея 
и изваж ничался: пускал в свою курью того, кто ему н р а 
вился, и гонял из нее беглых уездников, находивш их 
приют у него только на колокольне, и часто зам енялся ими.

Н о у него была какая-то  тоска. И  ему хотелось ж и ть 
лучше, чем теперь. Он знал, что хотя и ладно быть зв о 
нарем, и то ему; но он все-таки звонарь.

Л ю бил он летом ж ить на колокольне, в м аленьком  
чуланчике, сделанном, вероятно, для  ж и лья звонарей, с 
круглым окном, в котором не было ни одного стекла. З а 
берется он туда с вечера, сядет у окна и смотрит в д а л ь . . 
Кругом тихо; только на колокольне голуби воркую т. 
Задум ается  М акея и вздохнет: вот голубям  что! а я-то 
что? пью водку, а пользы  н е т . . .  Потом ему сделается 
грустно, так  вот и щ емит с е р д ц е .. .  З ап л ач ет  М акея.

— Какой я есть человек! З в о н а р ь .. .  сволочь! Хоть бы 
певчим сделаться, так  голосу нет.

О пять сидит М акея, и представляется ему что-то хо
рошее. И каж ется  ему, что только он хуж е всех, и отчего
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он такой , ни как не м ож ет понять, а  только на мир бо
ж и й  с е р д и тс я .. .

—  А, черти вас  задери! — скаж ет  он со злостью , плю 
н ет  с колокольни в город и пойдет к  колоколам . Встанет 
к  больш ом у колоколу, б ар абан и т по нем пальцам и и 
возьм ет обеими рукам и язы к.

—  Тресну ж е  я  тебя, чучу! тресну! —  Я зы к не скоро 
раскач аеш ь один, и он не доходит до края  к о л о к о л а .. .  — 
А  что, не тресну? Д а  ну т е б я . . .  —  И  пойдет к перилам, 
начн ет  смотреть на город. Д о л го  смотрит М акея и все 
ворчит.

IY

П рош ло д ва  года. П од конец этого времени М аксе 
опротивело быть звонарем , и он сделался груб и зол, 
М еньш е угож дал  певчим и начальству  и больш е ж и л л е
том на колокольне. «Зн ать  я вас  не хочу!» — дум ал  он и 
сп ал  там . В дворне удивлялись, что М акея ж и вет  на ко
локольне, и реш или, что он сумасш едш ий. П ролеж авш и 
д в а  м есяца в больнице, он перестал пить водку, хотя и 
ходил изредка на поздравки. Теперь он ходил как  поме
ш анны й, и его назы вали  полоумным.

Один раз он был у клю чаря. Тот и говорит ему:
—  Ч то ты, М аксим ов, какой ныне?
—  Ничего.
—  К ак  ничего? Ты, говорят, много безобразничаеш ь. 

Н у, ртчего ты такой?
—  Н адоело, отец Алексей, звонарем  быть.
—  П роси влады ку , чтобы место дал .
—  Бою сь.
—  Чего бояться! сходи.
М акея  сходил, но влады ка обещ ал дать  место не 

иначе, к ак  спросив эконома. М акея сходил к эконому. 
Тот зн ал  М акею  и сказал :

—  Тебе нельзя  идти в светские. И ди в монастырь.
—  Н е могу, отец игумен.
—  П очему?
—  Н е способен.
—  Н у, как  знаеш ь. Только я тебя знаю  и советую 

идти в монастырь, а теперь скаж у, что я влады ке не могу 
похвалить тебя.

430



В лады ка призвал  М акею  и сказал  ему:
—  Тебя назначаю  послуш ником в третьеклассны й 

монастырь.
М акея согласился, зная , что быть послуш ником весьма 

хорош о; он зн ал  это к ак  очевидец.
Год прож ил М акея в монастыре, больш ею  частиго 

исправляя лакейские долж ности наравне с прочими и 
д аж е  больш е. Он был смирный парень, и ему д о става
лось много побоев от своих сотоварищ ей и прочей братии.

Н а этой долж ности М акея ничего не приобрел себе; но 
ему н рави лась эта ж изнь.

Когда М акею  спраш иваю т об этом периоде ж изни, он 
только рукой м аш ет и советует лучш е самим познано-, 
миться с таким  бытом.

Р а з  его наш ли пьяного в кан аве  через три дня после 
того, как  он выш ел из своей квартиры . З а  вго его пе
реслали  в губернский город, а там  его исклю чили из д у 
ховного звания и препроводили при^бум аге в губернское 
правление.

Т

П ош ел наш  М акея, как  говорится, елань ш атать, стал  
дороги утапты вать. Ц елы й месяц прож ил в городе без 
всякой работы  и пил еж едневно водку. П рокутивш и со 
стары ми знакомы ми все деньги и спустивш и с себя все 
лиш нее имущ ество, он пош ел искать себе служ бы . П ослу
ж ил он в губернском правлении д ва  месяца по воле, ему 
дали  ж алован ья  три рубля. М акея рассердился и пропил 
три рубля. Бы л у него в почте один знаком ы й почталион, 
исключенный философ, к нему он пошел советоваться.

— Оно, брат, ничего; служ ба наш а легкая , знай р а зъ 
езж ай ; а писание у нас такое, что всякий лавочник сумеет 
вписать что куда следует. Только, брат, у нас начальства 
пропасть, —  говорил ему почталион Л укин.

— Т ак  что, что пропасть?
— С луж ба наш а чисто солдатская: ни днем, ни ночью 

нет покою.
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—  Т ак  что, что трудная? лиш ь бы п о п асть .. г
— Видиш ь ты, друг лю безный, какие дела-то: ты бу

деш ь на линии солдата.
—  Врешь!
— Ей-богу. Ну, д а  это ничего. Н е я и не ты один в 

почталионы  поступаем: у нас полгубернии из духовных 
наприним ано, и почтмейстер-то из дьячков.

— Вот и дело: значит, наш.
— Н ы нче эта почта, скаж у  я тебе, притон наш ему 

брату; всякий сю да идет. Д а ж е  один протопопский сынок 
почталионом служ ит. Только за  определение деньги 
берут.

Л укин  посоветовал М аксе попросить старш ого над 
почтальонам и , то есть унтер-офицера, который ком ан
дует не только над  всеми почталионами, но и над  стан
ционными смотрителями, а в некотором роде и над  сорти
ровщ икам и.

— А что это за  зверь такой — старш ой?
— Такой, что вся сила в нем. К ак  командир над р я 

довы ми солдатам и, он делает с нами что хочет: захочет 
послать меня с почтой, пошлет, не захочет, не поеду. Д а л  
ему взятку, смотрителем попросит сделать; не понра
виш ься, пож алуется почтмейстеру, и тебя переведут в с а 
мую бедную контору. Одним словом, сила.- Его и ям 
щ ики и смотрители боятся, потому что почтмейстер его 
лю бит; он всегда при почтмейстере: ходит кн ем у  с рапор
том каж дое  утро и ездит с ним по епархии (по губернии 
то есть).

— Ну, и доходно?
— К вартира готовая, ж алован ья  нам идет по четыре 

рубля  серебром в м есяц да  от очередей, то есть от носки 
писем, получаем  рублей по восемь в месяц. В Новый 
год  и в пасху ездим славить по городу и потом делим 
рублей  по пятнадцати  и больш е на брата. К огда с почтой 
ездим , нас поят водкой, угощ аю т. Особенно мы отдыхаем 
и гуляем  в уездны х конторах.

—  Д ело! Ну, а эти, старш ие-то?
—  П очтмейстер наш  получает тридцать два  рубля в 

м есяц , и, вероятно, по зависти,, что он статский советник 
и ровен разны м  председателям , которые получаю т ж а л о 
в ан ья  по двести рублей в месяц, он приучил народ, то
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есть корреспондентов, так, что они шлют ему к рож д е
ству или Н овому году и к  пасхе чай, сахар , а то и муку. 
Это в обы чае у богатых купцов. И  эта м анера привилась 
к его помощ нику, двум сортировщ икам , у простой и у 
денеж ной корреспонденции, и к старш ому, которые по
лучаю т, вместе с письмоводителем и контролером, ж а л о 
ванье от вольной почты.

— Ж и ть  можно!
— Ещ е б ы ! . .  Говорят, что нам обещ аю т прибавки 

ж алованья, да  м олчат всё.
— Т ак  надо поступать скорее.
Л укин дал  М аксе десять рублей денег и послал его 

к старш ому.
Ч ерез неделю М акею  приняли в почтальоны, с обя

зательством  прослуж ить в почте пятнадцать лет.

VI

И сключенным семинаристам , лю дям бедным, очень 
трудно поступить на коронную служ бу. Хорошо, если у 
них есть знаком ы е или товарищ и, заним аю щ ие д олж н о
сти столоначальников, но и тогда примут на служ бу 
только в таком  случае, если есть вакансия. С ам ы е бед
ные из них искали места в почтовой конторе, но и там  
д аж е  вакансий почтальонов не бывало- в течение двух 
месяцев. К аж ется, долж ность почтальонская незавидная, 
но и за  нее брали деньги или нуж на была реком ендация 
влиятельного человека. П реж де почтальон считался н а 
равне с рядовым и обязы вался служ ить почте д вад ц ать  
или пятнадцать лет. Н е принадлеж авш ие почтовому ве
домству могли выходить оттуда, но с правом  запи саться  
в податное состояние, а принадлеж авш ие имели право 
выходить не иначе, как  получивш и чин обер-оф ицера. 
П очтальон не получал чина вовсе и мог, прослуж ивш и 
сто лет почтальоном, умереть, не имевши звани я унтер- 
офицера. Это зависело или от самого почтальона, или 
от почтмейстера. З а  деньги или по взгляду почтмейстера 
почтальон мог быть сортировщ иком или станционным 
смотрителем и получал чин по званию  кан ц елярского 'слу
ж ителя по установленному законом  порядку. С челове
ком, принадлеж авш им  почтовому ведомству, д ел ал и  что

2 8  Решетников, т. I 4 3 3



хотели: его н аказы вали  розгам и, см ещ али в сторож а и 
о тдавал и  в солдаты .

М акея  оделся в ф орму и поместился ж и ть в дворне 
губернской почтовой конторы в числе четы рнадцати поч
тальонов.

Г убернская контора пом ещ ается в угловом каменном 
доме, и в этом ж е  доме ж и вет почтмейстер; рядом  с этим 
дом ом  построен флигель, где ж ивут письмоводитель, 
контролер и помощ ник губернского почтмейстера. П ротив' 
них двор, потом ам бары  с погребами и сараям и . Ч ерез 
двор  пом ещ аю тся в другом  дворе д ва  деревянны х ф ли
геля , один д л я  сортировщ иков, другой д ля  почтальонов. 
П очтальонны й флигель устроен на скорую руку и очень 
неудобен д л я  обитателей, составляю щ их все почтовое н а 
селение. Ё нем д ва  коридора. В одном две двери, и эти 
двери  и дут— одни в квартиру старш ого, занимаю щ его 
ком н ату  и кухню, а другие в квартиру двух семейных 
почтальонов, из которых один зани м ает комнату, • а д р у 
гой кухню. В другом  четыре двери, и здесь почтальоны 
ж и ву т  таким  ж е  порядком, как  почтальоны в первом ко
ридоре, с тою только разницею , что здесь больш е крика, 
ругани  и драки  от стряпни, пьянства и проч., чем в том, 
коридоре, где семейство старш ого постоянно на виду. 
Х олостые почтальоны  ж ивут отдельно в ком нате и кухне, 
а  едят у семейных почтальонов. В этой холостой посе
ли лся  и М акея и стал  на хлебы к семейному почтальону 
по д вад ц ать  копеек в сутки.

С первого ж е  дня М акею  удивила обстановка почто
вой ж изни. Он увидел такой беспорядок в почтальонских 
сем ействах, какого он не зам ечал  у хозяек-мещ анок; 
пьянство ж енщ ин, ругань их, драки  меж ду собой и сво
бодное обращ ение интересных особ с м уж чинами вскру
ж и ли  его голову.

—  А, новичок, здравствуй! — сказала  ему одна м оло
д а я  деви ца, когда он вош ел к одному почтальону, у ко
торого было в сборе три семьи, составляю щ ие ш есть ж ен 
щин и двоих мужчин.

—  К ак  зовут? —  спросила другая .
—  Н аш его  поля ягода, — сказал  один почтальон.
— Кутейник! — прибавила третья ж енщ ина, хлопнув 

его рукой по плечу.
— Н у, обстригем.
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— А когда спры ски  будут? П озовеш ь? — при ставала 
вторая ж енщ ина и закури ла  папироску с  кореш кам и рус
ского табаку .

— П озову,
— То-то. s М ы тебе песенку споем, такую  зал и х ват

скую!
— Куды тебе! Ты ее, М аксим  И ваны ч, .не слуш ай, она 

всех молодых скруж ила д а  надула.
—  С луш ай ты ее, дуру набитую.
— Ты хорош а, м о д н и ц а .. .  У ж  бы не х в а с та л а с ь .. ï 

З ачем с П етруш евым таскаеш ься?
— М олчи, харя! — и ж енщ ина плю нула в лицо оби

ж авш ей  ее.
— Ну-ну! смирно, вш ивая команда! — закри чал  им 

один почтальон и прибавил М аксе: — ты не больно слу
ш ай их, нуж ды  нет, что они пасти-то разинули. И ш ь, как 
ревут, во все горло!

— У нас здесь очень просто; все друзья  и друг друга 
не вы даем . Смотри и ты никого не вы давай , — сказал  ему 
Л укин.

М акея узнал  такж е, что все почтальонш и и девицы 
лю бят, чтобы муж чины назы вали  их бары нями и бары ш 
нями, и обиж аю тся, если их не назы ваю т так.

В первый ж е  день его поступления в почтовый дом 
ему ночью привелось видеть несколько сцен. П риш ла 
почта. В это врем я он деж урил  в конторе. П очтальон 
приехал пьяный, его распек старш ой за  то, что он. при
ехал без пистолета и сабли, и предварительно сдачи 
почты сводил в баню, где отрезвил его двадцатью  горя
чими ударам и розог и зам етил М аксе, что и с ним то же 
будет. П ри этом М акея исполнял, с чувством и достоин
ством, долж ность палача.

Его удивило то, что почтмейстер приш ел разделы 
вать почту в хал ате  и раскричался на одного почта
льона.

— Ты пьян, мошенник!
— Н и к ак  нет-с, ваш е высокородие.

* — Старш ой, он пьян?
— Точно так-с. !
— Д ать  ему завтра двести горячих.
П очтальон был действительно трезвы й и повалился 

в ноги почтмейстеру, но почтмейстер прогнал его.
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С тарш ой со злостью  сказал  почтальону в разборной:
— У ж  я ж е  тебе зад ам і В злуплю  ж е  я т е б я ! . .
—  Н икита И ваны ч, п р о сти те!. .
—  Я п окаж у тебе, как  обзы вать меня вором! — 

И  больно зол  был старш ой, до того, что М акею  прони
м ало  при одном его появлении, и М акея всячески ста
р ал ся  вы служ иться перед старш им.

М аксе приш лось пбеле этой почты деж урить в кон
торе, и он долго дивился всему.

—  Ч то ж е  это такое? — спраш ивал  он одного приез
ж его  почтальона.

— Это все оттого, что старш ой с почтальоном мож ет 
сделать все что хочет. А что бабы  здеш ние так  ж ивут, так  
это не редкость. С ы зм алетства уж  они такие, мужчины их 
избаловали .

—  О к а з и я ! . .  А девки?
—  И  девицы  т о ж е .. .

YII

И  так  стал М акея служ ить почтальоном. В конторе 
работы  было м ало. Все его занятие состояло в том, что- 
он запи сы вал  письма и пакеты  в реестры, закупоривал 
пост-пакеты , запи сы вал  получаемую  корреспонденцию в 
книгу. К  этим занятиям  он приучился в одну неделю. 
И  они были д л я  него очень легки. Скверно было то, что 
ему приводилось вставать, наравне с почтовыми, каж дую  
ночь, к ак  приходила почта. К  почтовым он тож е привык 
и у ж е пригляделся к их ж изни и не удивлялся всему, что 
видел. Свободное врем я он проводил или в семействе 
почтового, или играл в карты  и бабки, или рассказы вал  
об своей старой ж изни; но в лю бовные дела не входил, 
боясь, что ему набью т бока, до тех пор, пока одна б а 
ры ш ня не подала ему сам а повода к  эхрму.

И гр ал  он во дворе в бабки с тремя почтальонами. 
Д ворн и к  отворил дровяной двор, из которого н азн ача
лись дрова исклю чительно д ля  почтальонок и сортиров
щ иц. П очтальонки, сортировщ ицы и девицы, в числе д е 
сяти особ, прош ли мимо играю щ их.

—  П о дрова, бабоньки? — сказал  один почтальон од
ной д ам е  и скосил гл аза .

—  Конечно.
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— Э, девоньки! задери  хвосты-те! — сказал  другой 
почтальон и ущ ипнул одну молодую барыню.

— Уйди, черт! Вымой наперед лапы -те.
— Э кая  ты красавиц а писаная! . .  Б ары н я, помелом 

м азанная.
— Б удь ты проклятой, рыжий пес! — барыня плю- 

Hyj*a.
П очтальоны  подош ли к  воротам и стали подж идать 

барынь. Ж енщ ины  и девицы стали ругать дворника за 
дрова и перебранивались м еж ду собою из-за дров.

— Ты зачйи лиш нее полено взяла?
— Тебе какое дело? — ругаю тся барыни.
— Н у-ко, Курносиха, цапни ее по мордасам! — сказал  

один почтальон.
— М олчи ты, немы тая харя, туда ж е с у е тс я ! . .

• П рош ла одна почтальонка с дровам и. П очтальоны  ей 
загородили дорогу: она плю нула одному в лицо и уш ла.

— Х рабра! — захохотали почтальоны и просыпали 
дрова у другой почтальонки.

М акея стоял у дверей и смотрел на одну девицу, до
ж идавш ую ся, когда дворник набросает ей дров. Она 
часто взгляды вала на него и раньш е этого, а теперь не 
спускала с него глаз.

— Эй ты, ротозей! Поди, тебя М арья И льиниш на д о 
ж идается, — ск азал а  одна почтальонка М аксе, зам етя, 
что он смотрит на М аш у. М акея покраснел; почтальоны 
осмеяли его и толкнули во двор. М акея неловко подошел 
к  девице.

— Чего тебе? — спросила она М акею.
— Я унесу д р о в а -т о .. .
— Куды те, вахлаку! Унесу, говорит!
— Ей-богу, унесу.
— П о-моему, чем говорить, взял бы д а  и нес!
М акея взял шесть поленьев из чужой кучки, за  что

его обругал дворник:
— Куда, куда понес? Не тебе назначено.
— Поди-ко, не все р а в н о .. .
— Я тебе дам  — не все равно. С казано, погоди!
М акея понес дрова.
— Тебе говорят, брось!
— М олчи, муж ик.
Д ворник подош ел к М аксе и так  ударил его по шее,
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что у него вы пали дрова. М акея схватил дворника за бо
роду, и бог знает, что бы М акея сделал  с дворником , если 
бы не вступились почтальоны.

—  Д у р а к  ты эдакой! Ведь он лю бимец почтмейстер
ской. Он с тобой мож ет сделать все что захочет, —  гово
рили ему почтальоны.

Утром на другой день почтмейстер долго  кричал на 
М акею  и велел  арестовать его в конторе на целую неделю. 
Х рабрости М аксиной все дивились, а М арья И льиниш на 
по д ва  вечера носила ему в контору разны х куш аньев, 
секретно от своей семьи, хотя она бы ла уж*е сосватана за  
какого-то  сортировщ ика; да и после свадьбы  всегда к л а 
н ял ась  на его поклоны и спраш ивала: «здоровы ли-с?» 
А это считалось признательностью , располож ением  дам ы  
к  муж чине, который свободно мог ей скосить глаза , а в 
тем ноте и обнять. , ,

VIII

М акея прослуж ил в почте уж е два  месяца и изучил 
вполне все почтовое общество. Это общество, населяю 
щ ее дворню  в числе восьмидесяти человек, он и его то ва
рищ и разделяли  на три части: аристократию , мелкую ш у
ш еру и чернь. А ристократию  составляли почтмейстер с по
мощ ником, письмоводитель и контролер; мелкую  ш уш еру 
составляли  сортировщ ики и почтальоны, а чернь — сто
р о ж а с кучерами и кухаркам и. С виду казалось, что все 
общ ество не гнуш алось друг другом, но на деле выходило 
такое ж е различие чинов и долж ностей, как  и везде. П очт
мейстер гостил у чиновных и чиновных ж е  приглаш ал 
к себе и никогда не загляды вал  в обиталищ е сортировщ и
ков и почтальонов, и если случалось ему бы вать у стар
ш ого или у сортировщ ика денеж ной корреспонденции, то 
это считалось предмётом особенной милости с его сто
роны  и д ав ал о  повод к толкам , пересудам  и зависти всей 
дворни: человек возвы ш ался в мнении всей дворни, и ему 
зави довали . П осле одного посещ ения почтмейстера к т а 
ком у человеку с ним уж е зн алась  остальная аристокра
тия, и он сам причислял себя к аристократии, отдаляясь 
больш е и больш е от меньшей братии. О стальн ая аристо
крати я  редко загл яд ы вал а  к  сортировщ икам , и то разве  
вроде милости, как  то: на именины, крестины и похороны.
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Смотря на аристократию , церемонились и сортировщ ики 
с почтальонами, но уж е не так . Они происходили больш ею 
частию из почтальонов, и как  они ни старались переде
л ать  себя по-чиновничеоки, все выходило как-то смешно; 
и после того как  над ними стали издеваться почтальоны, 
они переставали важ ничать, но хотя дом а и играли с ними 
в бабки, в карты  и ходили в гости к  ним, все-таки на 
служ бе вели себя с достоинством, ж ел ая  показать, что они 
выш е почтальонов. П очтальоны, такие лю ди, которым 
трудно выползти из своего звания, ненавидели дворню  
выш е их, и хотя оказы вали  им почтение на служ бе, но 
под пьяную руку ругали их, и предметом их разговоров 
было то, что случилось сегодня в дворне у ли ц  старш е 
их. К аж д ая  неловкость, каж дая  ош ибка и к а ж д а я  глу
пость, сделанн ая теми, ими осм еивалась громко и стави
лась  им в вину.

— Все это дрянь, — говорил Л укин М аксе. — Ты не 
смотри, что они голову задираю т кверху да  руки засовы 
ваю т в карм аны , — дурачье набитое. Заставь  ты их сочи
нить бумагу — никак не сумеют. Возьми наш его стар
шого, он едва-едва по граф кам  пишет.

— Зачем  ж е нас-то так  мучат?
— Оттого, что почтальон здесь рабочий, на нем вы

езж аю т.
— Зачем  ж е  ему почту доверяю т?
— Н адо ж е соблю сти какую -нибудь форму. Видишь, 

интерес и вещи по казн е идут, — сделали почтальона для 
того, чтобы они доставляли  всю почту к месту. Знаю т, что 
почтальон все равно что солдат, а солдата разве ж алею т? 
То ж е и у нас. У нас бы, каж ется, друж нее долж но быть, 
потому что нам верят более интересов, но на нас и свои- 
то д аж е  смотрят хуж е, чем на солдат. П ож иви, узнаеш ь.

Смотря по муж чинам, такж е отличаю тся и почтовые 
барыни: но здесь важ ничанье развито  в высшей степени. 
Ж ен а  контролера терпеть не мож ет ж ену старш ого, го
воря: «Мой муж  чиновник, а это что! сегодня служит, 
а завтра  в солдаты  уйдет»; сортировщ ица говорит, что она 
не пара какой-нибудь почтальонке. А так  как  в дворне 
трудно обойтись без ссор, то к а ж д а я  сортировщ ица вся
чески старается обругать почтальонку солдаткой и имеет 
на это такое право, что почтальонскую  ж алобу  некому 
разбирать. Д а ж е  и м еж ду собой сортировщ ицы ж ивут не
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очень ладно, постоянно ссорятся у печек, у дров и воды, 
которую  возит на дворню  ямщ ик, и подчас дерутся, но 
зато  по вечерям  сходятся все и толкую т о том, что им 
взбредет в голову. П очтальонки и дочери их такж е тер
петь не могут сортировщ иц и аристократок, и к аж д ая  из 
них старается  как-нибудь сделать ей пакость. «Д авно ли 
в лю ди-то попали! еще и важ ничаю т. Будь-ко  у моего 
м уж а или брата деньги, и я бы не хуж е их заж и ла» . С ор
тировщ ицы  часто понукаются- почтальонками, и так  к а к  
почтальонки ж ивут заж иточнее и прощ е сортировщ иц, во- 
первых, потому, что почтальон приобретает в месяц до 
п ятнадцати  рублей, а сортировщ ик только семь, а во-вто
рых, они ж ивут по-почтальоноки, — то сортировщ ицы поч
ти постоянно просят у них в долг то муки, то чего- 
нибудь. П очтальонки ни за что не пойдут кланяться сор
тировщ ицам : «голь поганая!» — говорят они; и если их 
рассердит хоть одна сортировщ ица, то ей не будет покою 
целы й год; почтальонка обругает ее на всю дворню , как  
только может; наскаж ет всем, как  она ж ивет, вы ставит 
все ее закулисны е тайны и чем-нибудь д а  будет д о са
ж д ать  ей: то кринку молока прольет на погребе, то говя
дину, леж ащ ую  на погребе, стравит кош кам или чужую 
вещ ь полож ит на место вещи сортировщ ицы, которая, не 
догады ваясь, кто всему виной, попадается опять в другую  
неприятность.

М акея  узнал  такж е, что все женщ ины помнят долг 
и всякую  благодарность, никогда и ни у кого не украдут; 
с м уж ьям и и муж чинами обращ аю тся запросто, и пьяных 
бьют без церемонии, и д аж е  имеют больш е прав в семей
стве. Они д аж е  развиты  гораздо  лучш е, чем мещ анки. Но 
ему не нравилась ни одна почтовая ж енщ ина: «больно уж 
они р а зв р а т н ы ...»

В четыре м есяца М акея понял всю почтовую прем уд
рость, испробовавш и все занятия: ему приходилось зан и 
м аться  у сортировщ иков и простой и денеж ной корреспон
денции, в разборной, у контролера и у письмоводителя, 
и во всех зан яти ях  он ничего не находил трудного, кроме 
препровож дения времени чем-нибудь. Д а ж е  и в письмово
дительской он не затрудн ялся переписы вать бумаги и мно
го понял по управлению  почты. П онятливость он приобрел 
ещ е в то врем я, когда служ ил у эконома и бывши у настоя
теля  послуш ником, у которых он часто переписы вал бум а
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ги, а канцелярскую  премудрость он приобрел в губернском 
правлении. Конечно, в письмоводительской конторе он не 
все понял: здесь были д ела  по управлению  почты, сообра
ж аем ы е с сущ ествующ ими законам и и разны м и ци ркуля
рами, что ему плохо было известно, тем более что письмо
водитель окры вал свое искусство д аж е от почтмейстера. 
М акея узнал  и то, что почтмейстер умеет только читать 
и подписывать бумаги, а как сделать что-нибудь — сп ра
ш ивал письмоводителя, который спорил с ним и переспа- 
ривал его, д ел ая  что ему хочется. М акея узнал , что пись
моводитель ворочает всей губернией и такая  сила, что 
без него ничего не сделаеш ь. Д осадн о  только бы ло М аксе, 
что ему ничего не перепадало от письмоводителя и вино
ватых, а он знал, что его начальник много получает денег 
таким  образом. П олучается в конторе ж алоба, почтмей
стер призы вает письмоводителя.

— З а  что? — спраш ивает он его.
— Это ж ал о б а  на смотрителя.
— В ыгнать его вон из служ бы.
— Н адо  вы звать его для  объяснений: мож ет быть, он 

и не виноват.
— Ну, вызови.
П риезж ает смотритель и идет кланяться  к письмово

дителю.
— Д ело  плохо: тебя выгнать хочет.
— П омилосердуйте! — И смотритель кланяется в ноги 

письмоводителю.
— Н ельзя.
Смотритель дает ему денег, и письмоводитель говорит:
— Л адно, я попрошу. Ты поди, поклонись ему в ноги, 

скаж и: не виноват, мол.
Сходит смотритель к почтмейстеру, почтмейстер про

гонит его, а когда придет в контору, призы вает письмо
водителя и спраш ивает его:

— Ш ельм а К орчагин приехал?
— Точно так-с.
— Ну, что?
— Д а  известно, ваш е высокородие, всякий п ри езж аю 

щий — дурак; дела  не смыслит, а зазнается.
— И ш ь, ш ел ь м а ! .. О тписать ему, бестии, что он сам  

плут.
— О тписать нельзя.
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— П очему?
—  Ж ал о б у  в почтамт напишет. г ? Ч то прикаж ете де

л а ть  с Корчагиным?
—  П рогнать его вон из конторы; д а  скаж и, чтобы он 

впредь этого не делал ; скаж и, мол, я ему всю ш куру 
спущ у.

Т ак  ж е д ел ал  письмоводитель и с почтмейстерами; но 
те аккуратн ее  смотрителей — сам и слали  денег ему и по
том у держ али сь  долго на долж ностях. Уездные почтмей
стеры , получаю щ ие ж алован ье от одиннадцати до восем
н адц ати  рублей, приобретали доходы  так  ж е, как  и 
губернский почтмейстер, который на доходы вообщ е 
см отрел как  на необходимость.

М аксе стыдно было ходить с письмами по городу, но, 
однако, его застави ли  ходить. П одобрали ему письма по 
дом ам , подписали на них, где кто ж ивет, и пош ел М акея 
по городу. Ц елы й день он ходил по городу и за  каж дое 
письмо просил по шести копеек, но ему давали  по три, по 
десяти , а где и ничего не давали . П осле семи путешествий 
по городу М акея узнал  почти всех ж ителей, кто где ж и 
вет, и ему очень понравилось носить письма, и М акею  
многие знали  в городе.

Теперь М акея редко пил. Вы пивал он перед обедом и 
уж ином, но допьяна не напивался; пьян он напивался, 
только  когда в почте бы вали праздники, в которые напи
вались все почтальоны  и сортировщ ики и д аж е  ж ен 
щ ины. Вообщ е М акея был на счету у начальства, и д аж е 
сам  почтмейстер ласково смотрел на него. Р а з  он д аж е  
удостоил его своим вниманием. П о случаю  болезни стар 
шого М акея, бывши деж урны м , пош ел извещ ать почтмей
стера, что приш ла почта.

—  К то ты такой? — опросил его почтм ей стер ..
—  П очтальон, ваш е высокородие.
— Знаю , что не черт! Кто ты такой, тебя спраш иваю т?
—  М аксимов.
— П ьеш ь водку?
—  Н и как  нет-с.
—  Вреш ь, ш ельма! Узнаю — всю ш куру с п у щ у .. .  Кто 

у тебя отец?
— Д ьячо к  был, теперь умер.
— И ш ь, ш е л ь м а ! .. Зачем  ж е он тебя в почтальоны 

стурил?
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— Он давно у м е р .. ;
—  П одай мне умытьея.
М акея подал, и почтмейстер обругал его за  то, что 

он лил  воду неловко. П осле ум ы ванья он напялил на 
почтмейстера сапоги, сюртук, и прислуж ивал так  рабски 
и так  смотрел невинным, что почтмейстер похвалил его.

— Ну, смотри, парень, служ и хорошо; я тебя в см о
трители произведу. Д аром  сделаю .

М акея не утерпел и рассказал  об этом почтовым: те 
много дивились. Но М акею  за  что-то не лю бил старш ой 
и искал случая повредить ему. Р а з  была почта ночью. 
М акея заделы вал  чемодан. Н абивш и свинчатку, он сказал  
почтмейстеру:

— П ечати хорош и, ваш е высокородие.
— А, это ты? — спросил почтмейстер М акею .
— Точно так-с, ваш е высокородие.
— С тарш ой, есть вакансии смотрителей?
— Есть.
— Н азначить его на хорош ую станцию.
— Д а  он не стоит этого.
—  Ч то ты вреш ь, мош енник?
—  Он и теперь пьян.
— П ьян! Ах ты, рож а ты э д а к а я ! . г И ш ь, у тебя и 

рож а-то к ак ая  красная! —  ск азал  почтмейстер М аксе и 
подозвал его к  себе.

—  Д охни! —  закри чал  он на М акею.
М акея был действительно выпивш и и дохнул на лицо 

почтмейстера; тот чихнул и рассвирепел донельзя:
— В отставку его, к а н а л ь ю !.  ̂ В солдаты!
Н емного погодя помощ ник почтмейстера вступился за

М акею : почтмейстер смягчился.
— О тодрать его! Д а ть  ему двести! — сказал  он стар 

шому, но помощ ник сказал , что М акею драть нельзя, 
а лучш е для исправления назначить на м есяц в р азъ езд  
с почтами.

И М акею  назначили ездить с почтами полгода. IX

IX

М аксе давн о  хотелось ехать с почтой, но его не п у 
скали сначала потому, что он служ ил недавно, а потом 
зани м ался постоянно в конторе и носил по городу письма.-
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П очтальоны  говорили М аксе, что с почтой ездить хорош о 
р аз  пять, десять и то в хорош ее время; но проездивш и раз 
двад ц ать , не р ад  будеш ь. М акея, как  не ездивш ий никогда 
с почтами, а ездивш ий несколько сот верст в карете с н а
стоятелем , не верил, что почтальоны говорят дело.

— Вот уж  мне так  не надоест ездить с почтами, — 
говорил он.

—  Н е хвались, преж де богу помолись.
—  Н у, не отговаривайте.
—  П опробуй раз десять съездить —  не то скаж еш ь.
—  Л адно.
М акея  очень обрадовался, когда ему объявили, что он 

едет с первоотходящ ей тяж елой почтой.
Д о  прихода почты М аксе дали  овчинный тулуп, ш и

нель, саблю , сумку с двенадцатью  патронами, с порохом, 
с пулям и и пистолет. Время было зимнее.

П риш ла почта; М акею  стали снаряж ать. Поевши 
очень плотно и выпивши на дорогу рюмки две водки, 
М акея  надел на грудь, поверх сю ртука, сумку, прицепил 
к ней пистолет, заряж енны й на всякий случай, взял с со
бой табаку  и спиц и стал дож идаться  приема почты.

Теперь М аксе занятно  сделалось наблю дать за зад е 
лы ванием  почты. Вся корреспонденция, исклю чая посы
лок, закуп ори валась  в бумагу, которая обверты валась 
веревкой, к концам которой приклады вали печать, а на 
одном боку подписывали так: п. п. из (имя города) и в 
какой город. Потом эти пост-пакеты, вместе с посылками, 
кл ал и сь  в чемодан, или баул, или сумку и там  утискива
лись ногами д ля  простора. Потом эти чемоданы или сумы 
зад елы вали сь  петлями, и к ним приклады вали  две печати: 
одну на сургуче, другую  на свинчатке. П осле этого чемо^ 
дан ы , сумы и тюки он записал на лоскутке бумаги, кото
рый полож ил в сумку. М акея стоял в присутствии, где 
зад ел ы вал и  посылочную корреспонденцию.

— С колько принял? — спросил его почтмейстер.
— Д вен адц ать  чемоданов, семь сум и три тюка.
—  Ступай.
— Счастливо оставаться, ваш е высокородие. — М акея 

вы ш ел в приемную. С ортировщ ик у простой корреспонден
ции подал ему подорож ную , в начале которой было н а 
писано правило, что он долж ен ехать безостановочно, 
никуда не заходить и беречь как  можно почту. Тут был
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прописан он. Потом следовали назван и я  почты и вес ее, 
петом станции. М акея поверил свою записку с п одорож 
ной; оказалось верно. Р асписавш ись в книге в принятии 
почты, М акея выш ел надевать на себя ш убу и взял  саблю . 
Старш ой вынес ему кучу писем.

— Вот тебе письма, смотри не потеряй. К огда роз-
даш ь, деньги получиш ь на водку. 1

— П окорно благодарю .
П очтовые простились с М аксей, послав с ним поклоны 

и письма на станции и города своим знакомы м.
П очта накладена была на четырех санях, и поверх, на 

грудах чемоданов и тюков, сидели ямщ ики, а в пятых, 
задних, на двух чемоданах и одной суме приш лось сидеть 
М аксе. М акея сел, устроился кое-как, поклонился почто
вым.

— Э-эх! вы, вы!!! (
— Фить-тю! . .  Ну, н у -н у!. .
Закричали  ямщ ики, лош ади рванулись; зазвенели  ко

локольчики, и почта пош ла. Л ю бо сделалось М аксе. П очта 
катит скоро мимо городских домов; ямщ ики то и дело 
кричат и гикают; народ, идущий по дороге, сторонится, 
а М аксе любо, и он, как  дитя, улы бается, и в голове его 
вертятся слова: что, разве я не человек? на-ткось! глядите, 
как  покаты ваемся, да  еще к у д а ! . .  М акея вы тащ ил подо
рожную, посмотрел на цифры в е р с т .. .  Ведь триста сем ь
д е с я т ! . . Ай да* хорошо! М иновали город. М акея все смо
трит по сторонам д а  лю буется деревьям и, снегом, полями, 
дорогой, гиканьем ямщ иков, звяканьем  колокольчиков и 
ямщ иками, к а к  они ухитрились сесть на чемоданы и тюки. 
Л ю бо ему, что ничего не слышно, кроме звякан ья  коло
кольчиков и крика ямщ иков. О днако М аксе холодно. Он 
захотел удобнее прилечь, но ему некуда бы ло протянуть 
ног, потому что два чемодана заняли  внутренность саней, 
а сума, полож енная на * них к задку  саней и служ ивш ая 
подушкой М аксе, зани м ала целую четверть саней, а д р у 
гую четверть зани м ал ямщ ик. К ак  М акея ни пристроится 
к  суме, голова и спина сваливаю тся. Сел М акея, неловко 
ногам и спине; а ветер то и дело сквозит; прилег набок, 
голову встряхивает очень больно от у х а б о в .. .  Захотелось 
М аксе устроить лучш е место для  себя.

— Ямщик! — вскричал он ямщ ику, тот обернулся.
— Чаво?
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—  О станови лош адеш
—  Пош то?
—  П оправить тут надо.
—  Где-ка?
—  Д а  неловко сидеть.
—  К ак  те ишшо! Больш е некуды сдвинуть, все место 

зан ято .
—  К ак-нибудь. *
Я м щ ик остановил лош адей  и стал было уклады вать 

суму.
—  Ты ее полож ь лучш е.
—  К уды -ка?
—  Д а  чтобы я сел  на нее.
—  Н еловко  будет, барин. Уж мы эвти д ела  знаем; не 

ты первой ездиш ь. По трою езд ят  — вот д ак  мука тогда.
—  Т ак  нельзя?
— Н е л ь з я .. .  Экие псы, и соломки-то м ало д а л и ..-. 

У ж о я полож у тебе на станции соломки, помягче тожно 
будет.

П оехали. М аксе показалось, что теперь ему еще хуж е 
с и д е ть .. .

П очта поехала врассыпную , т а к  что первых саней не 
видать было, а остальны е ш ли на больш ом расстоянии. 
М акея  струсил.

—  Слышь! ровно четверы сани-то были, а теперь толь
к о  т р о и .. .

—  Д а к  что!
—  А где ж е те-то?
—  А впереди.
— О н, поди, у е д е т ? ..-
— Н е уедет!
Я м щ ик почти не гнал лош адей. Д орога ш ла изгибами. 

В переди видны были только одни сани с ямщиком и ло 
ш адьм и.

—  Ты бы догонял их.
—  Успеем.
—  П раво, они уедут.
—  Э! А ты, барин, из новых, ш толя?
—  Д а .
— А преж  где-ка служ ил?
—  Я при настоятеле служ ил; послуш ником был.
—  А ! . .  Д о г о н и м .. .  Э-эх! вы! миленькие! Пош ли,
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п о ш л и !. .  —  закри чал  он на лош адей. Д огнавш и сани, он 
закричал  на того ям щ ика:

— Ш евелись, ш то губу-то отквасил !
— Ну-ну!
—  Пошел* п о ш ел !. .
Тот ям щ йк д о гн а л  третьи сани, и таким порядком  были 

догнаны все сани, и почта пош ла по-обозному, о  тою 
только разницею , что она ш ла скорее обозных, но не так  
скоро, как  д ум ал  М акея и как  гнали ямщ ики по городу из 
конторы.

Ямщ ики несколько раз останавливались или поп рав
лять упряж ь лош адей, или закури вать трубки, или д ля  
какой-нибудь надобности. П ри остановках в уш ах М акси 
долго ещ е звенели колокольчики, и ему казалось , что его 
к ак  будто пош аты вает в зад  и вперед. П роехали часа два, 
и М аксе казалось  это время очень долго, д а  он и озяб; 
у  него ноги очень зазябли . Все-таки он часто смотрел на 
пистолет и саблю .

— М ного ли ещ е верст? :
* -  Верст-то? Д а  верст восемь будет.
—  П оезж ай  скорее.
— У ж  знаем , как  ехать. Д оедем .
— А если не будем в часы?
— Будем  в ч а с ы .. .  Н е твоя беда.
— О тчего ж е  вы здесь тихонько пускаете лош адей?
— Эво! Л ош ади-то, поди-ко, свои. ^  Т ам -то город 

губернский, начальство; нельзя, значит, тихо ехать, а здесь 
лош адки-то и о тдохн ут.. .  А вот к  станции и припустим.— 
З а  три версты до  станции ямщ ики опять закричали  и з а 
тикали, и почта скоро приш ла на первую станцию . М акея 
сидел на чем оданах и не знал , идти ему или нет.

— Б ачка, слезай.
— А чемоданы? ; ^
— П ереклады вать станем.
М акея слез. Е го встретил станционный смотритель.
— Вы из новичков?
— Д а .
— Очень приятно познакомиться. Д а  ведь вас почт

мейстер обещ ался смотрителем сделать, мне К алаш н и 
ков сказы вал.

М акея рассказал  все, что с ним было. В о врем я пере
клады ванья почты смотритель расспраш ивал  его об
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губернских почтовых, хотя знал  все. но для  того, чтобы 
провести весело время.

—  К акова дорож ка? — спраш ивал  смотритель.
— Ничего.
— Ну-с, как  там?
—  Ничего.
—  Все благоденствую т?
— Ж ивы .
— А почтмейстер ничего?
—  Н и ч его ..
И  это смотритель повторяет каж ды й день, при каж дой 

почте.
М акея опять поехал и ехал так  ж е, к а к  и в первую 

станцию . Н астал а  тем ная ночь, без луны и звезд, закр ы 
ты х облакам и. М акея трусил. О пять звенят колокольчики, 
и ям щ ики изредка покрикиваю т. М аксе холодно; М акею 
встряхивает; М акея ругаться начал: ну и дорож каі Н а 
к о зл ах  сидел парень лет  четырнадцати.

—  Эй ты, м уж лан! — крикнул М акея парню..
П арень спит, хотя и держ ит в правой руке кнут, хлыст

которого заткнут за  его пояс.
— Ямщ ик! — крикнул М акея и ткнул его в спину но

гой.
— Ч аво? — сказал  парень и погнал лош адей.
—  Я те покаж у чаво! Спишь только, анаф ема!
—  З н ам , как.
—  То-то — знам! А где те-то?
—  Зн ам о , где.
— Смотри, заблудиш ься — вздую.
— С ам не за б л у д и с ь .. .
Д ругой  ям щ ик попался ему старик.
—  С тарина, здесь не боязно?
—  А .что бояться-то, с нами крестная сила!
— Т о -т о .. .  В оров здесь нету?
—  К ак  нету. Здесь обозы п о д р езы ваю т.. .  Ономедни 

д в а  м еста чаю утащ или. Говорят, воров много; место 
такое.

—  А почты боятся?
—  Н и ш т о .. .  Д а  ты бы, барин, соснул бы таперь.
—  И ш ь ты?
—  У нас все почтальоны спят. К ак  лягут — и спят; на 

станции, почитай, на руках выносят.

448







— Н у уж , я не стану спать.-
— П олно, барин. *. Умычиш ься. 5 г Спи знай , иш ш о 

много ехать-то. ï .
М аксе хотелось спать, но он боялся заснуть, дум ая , 

что почту подреж ут, д а  если он и дум ал , что ездили ж е 
д о  сих пор почтальоны, почту не подрезы вали и теперь, 
мож ет, ничего не будет, но он не мог заснуть сидя, с не
привычки. В двух местах он вы валивался  в ухабах  так , 
что его придавливало саням и. Это больно не понравилось 
М аксе.

Все смотрителя, а где их не было — писаря, были л ю 
безны с М аксей и почти на каж дой  станции подавали  
ему по рюмке водки, а там , где его корм или по установ
ленным правилам , ему подавали по три рюмки. П осле 
этого М акея ехал бодро и только дрем ал. В почтовых 
конторах его тож е расспраш ивали  об дороге и губерн
ских, — более, чем смотрителя, — и он говорил, что знал. 
Почтмейстеры, узнавш ие об нем от почтальонов, ж алели  
его.

Н аконец  он приехал в тот город, где ем у нуж но было 
сдать почту. С давш и ее благополучно, он бы ло пошел 
спать, но его пригласил один семейный почтальон напить
ся  чаю и покуш ать. С М аксей, как  с губернским почтальо
ном и приехавш им сю да в первый раз, все обращ ались 
веж ливо. М акея здесь напился пьян.

В этом городе М акея прож ил двои сутки и в это время 
ничего не д елал  в конторе, зная , что губернским почтальо
нам не подобает зани м аться  в уездной, а уездны е долж ны  
в губернской и деж урить и работать. Здесь он вел себя 
гостем и надо всем наблю дал. Е м у не нравился город, 
который он прозвал, вместе с лю дьми, вш ивою  а м ун и -  
ц и е ю , не понравился почтмейстер, которого он прозвал 
чучей, а самую  контору н азвал  л о ш а д и н ы м  стойлом . 
Одним словом, ему ничто не понравилось в этом 
городе.

— К ак  это люди ж ивут в таком  городе! То ли дело 
наш  губернский, — говорил он почтовым этого города.

— З ато  у нас все деш евле и доходнее.
— Ну, уж  все ж е губернским быть лучш е, потому что 

оттуда можно скорее получить место смотрителя, — гово
рили М аксе уездны е почтальоны.

М акея поехал опять в губернский город.
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—  Ну, что, нравится? — спраш ивали его почтальоны 
по приезде его в губернский город.

—  Ничего, только холодно д а  сидеть неловко.
—  П огоди, не то ещ е будет.
И  стали  М акею  гонять, и стал  М акея ездить с поч

там и .

х
П роездил М акея с почтами д ва  месяца кряду; случа

лось ем у ездить д аж е  без отды ха: приедет он в губерн
ский, его опять посы лаю т за  неимением разъезж и х  поч
тальон ов; приедет в уездный — и, если там  ехать некому, 
его опять посы лаю т назад . Т ак  в течение двух месяцев 
он съездил  с легким и и тяж елы м и почтами пятнадцать 
раз.

Е зд а  ему опротивела с седьмого раза : опротивели ему 
ухабы , чемоданы, морозы, ветры, ямщ ики, и многое-мно
гое опротивело М аксе до  того, что он стал  проклинать и 
дороги  и почты. Чем больш е он ездил, тем больш е ему 
с тал а  н адоедать почта.

—  Н у уж  и служ ба! П равду  говорили почтальоны, 
что ездить с почтой не то, что ездить в карете. Я бы те
перь лучш е согласился звонарем  быть, — ворчал он доро
гой, когда что-нибудь злило его.

Б ольш е всего злили его ямщ ики, то есть злило его их 
равнодуш ие: проедут город и целые пятн адц ать—д вад ц ать  
верст пустят лош адей ш аж ком ; хоть ты кричи на них, хоть 
уговаривай  — скорее не поедут, а только говорят: в часы 
будем! — и действительно, приезж али в ч а с ы .. .  Теперь 
и природа не р адо вал а  М акею . Е дет он в санях или высу
нет голову из-под накладки , посмотрит кругом: всё места 
знаком ы е: «Всё дрянь! и отчего ж е это хорош их-то ме- 
стов нет? кто ж е  тут виноват-то?» И станет М акея пере
бирать местную адм и н и страц и ю ,'да  т а к  и заснет, и не 
разбудиш ь его скоро на станции. М акея сам  не мог по
нять: отчего ему спится дорогой? Л иш ь только завалится  
он на чемоданы, проедет верст пять — и спит. И  славно 
ему спится: снятся ему только конторы, д а  служ ащ ие 
почты, д а  гиканье ямщ иков и что он далеко  куда-то  едет... 
И  бурлит М акея со сна, ворчит что-то несвязно, только 
голову встряхивает нап раво  и налево, то об накладку

450



ударится, то она с  сумы скатится на суму, которая на 
груди у М акси. М акея не чувствует боли, только слюни 
текут по г у б а м .. .  А ям щ икам  завидно:

—  Б л агая  ж е  эта ж и знь почтальонам: только ткнется 
в сани или телегу, и дры хнет всю дорогу.

Х орош о казалось  М аксе спать с почтой, и ругался ж е ' 
он, когда его будили на станциях. Н о и на станциях 
он спал. С даст дорож ную  писарю  или ям щ ику, и з а в а 
лится на л авку  и спит. П ерекладут почту; начнут будить 
его:

—  М аксим И ваны ч, вставай! Готово.
— Гмм! — ворчит он.
— П очта готова!
—  Н у, н у . . .  сейчас, — и М акея перевернется на дру

гой бок.
К ое-как р азб удят  его ночью. П роснется он; встанет, 

возьм ет подорожную , полож ит ее бессознательно в сумку 
и пойдет к  своему месту.

— Всё тут? —  спросит он ямщ иков.
— Н е т т о  оставим?
—  Л овко у л а ж е н о ? . .  П олож ьте ещ е соломы.
—  Д а  будет, М аксим  И ваны ч.
С ядет М аксим  И ваны ч, и к а к  только заб р як аю т коло

кольчиками, он уж  опять с п и т .. .
—  М аксим  И ваныч! — спросит бы вало его ямщ ик, д а  

посмотрит, что он спит, и сам  задрем лет. Л иш ь только 
остановятся лош ади, М акея пробудится.

— П риехали? — спросит он.
— Н ет еще.
У кутается М акея и опять спит. П осм отрит на него 

ямщ ик, и завидно станет ему: экое лю дям  счастье; все 
с п и т .. .

М акею  лю били все ямщ ики за  то, что он не бил их и 
говорил с ними ласково. З авед ет  М акея разговор с ям щ и
ком об урож ае; ям щ ик всю дорогу до  станции будет гово
рить об этом предмете, пока не зам етит, что М акея спит. 
Н о об урож ае м ало было разговоров, потому что больш ая 
часть ямщ иков хлебопаш еством не зани м алась, а толко
вали больш е о почтовых станциях, почтосодерж ателях, 
лицах, составляю щ их собою управление почты. Больно 
ям щ икам  солона каж ется  ихняя жизнь.

— И  что это за  ж изнь наш а! Вот теперича хлебом
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пром ы ш лять несподручно, потому, значит, помещ ики 
зем лю  нам  д ал и  такую , что уж ас! Вот оно какое д ел о -то !. .  
Н у, д о м а  —  те  не ж алко , м ож но новые построить; всё ж  
о б и ж а ю т .. .  Н у, теперича куда подеш ь робить? П р еж  
хош а извозом  пром ы ш ляли, а  теперь, как  начали  эти п а 
роходы , и м ало  р а б о т ы .. .  А  по почтовой-то части нам  
сподручно: сы зм ал а  ходим. Т ак  и тут врем ена, слыш ь, н а 
стал и  такие, што наш ем у брату  больно плохо. З а  тройку- 
то от со держ ателя  по ш ести копеек получаем , а он берет 
по девяти , ну, д а  ему больш е н а д о . . .  Это ш то; а  вот овес 
д а  сено у него берем, потому, значит, у своей братьи про- 
даж н ого-то  нету, а  в город ехать не р у к а . . .  Ну, он, кое 
стоит семь гривен, за  то просит рубль двадц ать, а самому 
гуртом -то пяти не стоит. Т ак-то  оно вот и выходит, что 
ж и вем  не сыт, не го л о д е н ... А вот летось кульер ехал; 
д ве  лош ади  пали; ничего не дали , кульер прибил, а мне-ка 
и ден ег не р а с с ч и та л и .. .

М акея  сочувствовал ям щ ику, но помочь ему ничем 
не мог.

—  Ты бы ж ал о вал ся .
—  Ж ал о вал ся! И ш ь ты: ж а л о в а л с я ! . г Знаеш ь, ш то 

с нам и д елаю т за  эвти ж алобы ?
Ж а л к о  стало  М аксе ям щ иков, и он полю бил их до 

того, что угощ ал их водкой, и те  угощ али его. С тал М акея 
крепко попивать водку. Он у ж е  знал все села, деревни по 
той дороге, по которой ездил на расстоянии шестисот 
верст, и все кабаки . П роедет он от губернского пять или 
д есять  верст и встанет у деревни.

—  П етруха, сходи-ко в кабак.
—  Л адно.
С ходит ям щ ик в каб ак , принесет ему косуш ку. П оло

вину он выпьет, половину ям щ ик, а после этого спит. Д о 
едут до другой деревни, другой ям щ ик остановит лош адей 
и кричит ям щ ику П етрухе:

— Буди М аксю -то,
—  Ну?
—  Виш ь, каб ак .
—  И ш ь, дьявол! Захотел? — И опять будят М акею. 

Т ак  М акея и сбился с толку до  того, что пятый м есяц по
стоянно при езж ал  с Почтой пьяный д аж е  в губернскую 
контору. А один раз и саблю  потерял дорогой. Т ак  и стал 
ездить без сабли.
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П очтмейстер узнал, что М акея пьянствует, и реш ил 
гонять М акею  постоянно' с почтой. М акея сделался  от
чаянным пьяницей, никуда не годным п очтальон ом .. ,

' Л етом  ему ещ е хуж е показалось ездить с почтами: 
тряска  непомерная, дож ди и прочие неудобства, какие 
только могут испытать почтальоны, день ото дня мучили 
его, и он почти что не лю бовался  ни весной, ни летом , ни 
хорош ими видами, которых на пути очень бы ло много,

Д а  едва ли какой-нибудь почтальон, проехавш ий по 
одной дороге раз сорок, будет, сонный, лю боваться при
родой, которая  ему не приносит реш ительно никакой 
пользы и лю боваться-то которою он не находит удоволь
ствия. То ли дело  водка! Ч то делать почтальону в течение 
двух суток, при следовании с почтой на протяж ении трех
сот ш естидесяти верст, в дрянную  погоду, по дрянной 
дороге, под дож дем , и в мороз, и при таком  сиденье?

С лучалось М аксе и не одному ездить с почтами. 
Ездил он и со смотрителями и почтмейстерами; и тогда 
спал. П ассаж иры  смеялись над ним.

— Ой, М акея, проспишь почту!
— Н у ее к шуту!
— Смотри, в Сибирь уйдешь.
— Т ак  что! Где-нибудь да  надо умирать.
А М аксе больно не нравилось, как  с ним кто-нибудь 

ехал: смотрителя и почтмейстера хотят сесть удобнее, и 
ему достанется такое место, что ни присесть, ни прилечь 
нельзя. О днако М акея и тогда спал.

П очтовые знали, что М акея спит с почтами, но спать 
с почтой дело такое обыкновенное, что на это не об р ащ а
лось внимания; да  и теперь не обращ ается внимания. 
Н едаром  есть у почтовых поговорка: «Бог хранит до поры, 
до случая». П очтовые знали такж е, что М акея возит 
с почтой посторонних лиц, но не вы давали  его, потому 
что бедному человеку надо ж е как-нибудь наж ить деньгу, 
д а  и М акея возил таких посторонних, которые рады  были 
где-нибудь прицепиться, только бы доехать, и у них не 
было никакого умысла, чтобы ограбить почту. Возил их 
М акея таким  образом. Посторонний условится с ним 
раньш е, даст рублик за  двести верст и выйдет за заставу  
дож идать почту с М аксей; М акея останавливает ям щ ика 
у известного места. Я мщ ик знает, в чем дело.

— Я не повезу, — говорит ямщик.
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—  Н у, полно; только до первой станции,
—  Все равно.
—  Я дам  на водку, —  говорит посторонний. Я мщ ик 

п олучает д вад ц ать  копеек и с аж ает  постороннего, у в аж ая  
М акею  и вполне надеясь на него. Н а  станции М акея или 
вводил постороннего в смотрительскую  канцелярию  и уго
вар и в ал  смотрителя, или, если смотритель был ф орм а
лист, он са ж а л  своего пассаж и ра за  станцией и таким  по
рядком  довозил до места.

XI

В се деньги, каки е водились у М акси, он пропивал. Вся 
его одеж да, заведен ная по началу  его служ ения в почте, 
оборвалась, а новую шить было не на что. П очтовые ж а 
лели  М акею , советовали ему не пить и старались как- 
нибудь поддерж ать его. Н о он так  впился, что ему трудно 
было не пить. Случалось, он и не пил, но только до обеда, 
когда зан и м ался  в конторе, зато  все, что он ни делал , 
вы ходило у него клином. С тарш ой заставлял  его д еж у 
рить, но вечером М акея убегал из конторы, и когда вы го
в ар и вал  ему старш ой и грозил, что он будет ж аловаться  
почтмейстеру, М акея только ругался, и старш ой, ж ал ея  
его, спускал ему; отступились от него и почтовые, кроме 
ж енщ ин, которые очень соболезновали об нем. Сидит 
М акея утром у кого-нибудь, пригорю нившись; его обсту
пят ж енщ ины  три-четыре и говорят:

—  М аксим  И ваныч! Плохой ты человек сделался, 
а сн ачала какой б ы л .. .  .

—  Плохой, —  говорит он и морщ ится.
—  То-то вот и есть. Ты сам  знаеш ь, что водку тебе 

скверно п и т ь .. .
—  Человек-то ты смирный, не б у я н .. .  Брось ты эту 

поганую  водку! П осмотри, сколько нынче горит с этой 
проклятой водки.

—  Н е могу, бабы! — И М акея начинает насвисты вать 
с г о р я .. .

— Экой ты к а к о й .. .  Ровно ты маленький, слава  те гос
поди. . .

— Н е могу.
—  Д а  отчего ж е  не мож еш ь? Д а й  зарок  не пить, и не 

пей. И ли поручи кому-нибудь деньги на сохранение.
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— Н у уж , это т р у д н о .. .  У ж  я никогда не буду треЗ« 
вым.

— Ж ал ко . Ч еловек ты молодой, а погибаеш ь, как  чер
вяк.

Все jth  советы и тому подобные слова на М акею  не 
действовали. Н аходили, правда, и на него минуты, когда 
он дум ал: отчего я пью? — и принимался плакать, дум ать: 
дай , не буду пить, — и пил, как  только случались деньги 
или где был случай к попойке. Ж енщ ины  д аж е  заговор 
устроили против пьянства М акси. Они задум али  ж енить 
его: ж енится, переменится, не станет пить водки, гово
рили они, и подговорили одну девицу, Н аталью , лю безни
чать с ним, а потом выйти за него зам уж . Н атал ья  долго 
упиралась, не ж ел ая  быть зам уж ем  за пьяницей, но ради 
своих подруг реш илась подействовать на М акею  лаской. Ей 
было двадцать четыре года, и она была коря вая ф о р м а , 
как  ее назы вали почтальоны. Н ачал а  дело она так.

Р ано  утром М акея сидел один в холостой и починивал 
брюки. Н аталья  вош ла в холостую.

— Здравствуйте, М аксим И ваныч! как пож иваете?
—  П ом аленьку. Садись.
— П о сто ю .. * Ч то поделы ваеш ь?
— Видиш ь, ш таны починиваю.
— Вот оно что: нет жены, сам  и шьешь,
— Н а кой мне ее черт, жену-то?
— К ак на кой черт?
—  Чем я ее стану кормить-то, что я за богач такой?
— М еньш е п е й ., .  не всё ж е богачи ж енятся.
—  М еньш е пей! Все вы одно говорите: меньш е лей! 

на свое пью, не на ваш е.
—  Все ж е н ел о вко .. *
— Чего неловко?
— Б ез жены-то.
— Н у уж , про это я знаю . Зн аю  я, как  здеш ние-то 

бабы ж ивут, і . Сволочь всё! — М акея плюнул.
—  П олно-ко, М аксим И ваныч.
— Н е п равда, что ли?
—  И  вы-то, мужчины, хорош и: не клади пальца в рот.
— Н у уж , не ж ен ю сь .. ,  — сказал  М акея и захохотал, 

а потом вы ругался.
— А что бы, если это я навернулась. 4 г — сказал а  

немного погодя Н атал ья .

455



'— Ты -то? ж и дка больно, .а
Н атал ья  уш ла со  стыдом и со  злостью  на М акею . Поч- 

тальо н кам  она р ассказал а , что М акея ее всячески обо
зв а л ; но М акея о разговоре с Н атальей  никому не сказы 
вал . Т ак  дело  о ж енитьбе М акси и кончилось ничем. П ро
б о в ал а  было старш иха советовать М аксе ж ениться и 
п р ед л агал а  ему невесту, дочь еторож а; но и этот совет 
то ж е  ничем не кончился.

А М акея м еж ду тем у ж е лю бил. Н уж ды  нет, что он 
был пьяница, и у него бы ла лю бовь, только не в губерн
ском, а в уездном  городе.

хи
В том городе, куда М акея ездил постоянно с почтами, 

он ж ил больш ею  частью  в конторе. С начала его при гла
ш али  почтальоны  к чаю, обедам  и уж инам , но когда уви
дели , что М акея денег не платит и выгоды от него н и ка
кой нет, его не стали приглаш ать. Н е приглаш али его 
ещ е и потому, что он был постоянно или с похмелья, или 
пьян. Если он придет с похмелья, — просит денег на водку 
и, стало  быть, см ущ ает мужей на попойку. Ж ен ы  боялись 
пьяны х муж ей, которы е трезвы е рады  были выпить, а как  
п о п ала  им одна рю м ка, они и пошли катать  целый день, 
д а  ещ е и другой день будут пить, до тех пор, пока не высо
сут все женины деньги; пьяный М акея никому не д авал  по
кою  своею руганью  и своим гиканьем. М акея очень лю бил 
гикать. Сидит ли он насупивш ись, отдуваясь и п ош аты ва
ясь, или леж и т на полу, то и дело гикает что есть мочи: 
ихі вы!! и ещ е того пуще прибавит: и-их! в ы -ы !. . — 
и эти звуки усиливает все больш е и больш е, м отая голо
вой с закры ты м и глазам и . И не лю бит М акея, если его 
ли ш аю т этого удовольствия: обругает он, как  только мо
ж ет. Н о тем он хорош, что никогда не лезет драться. 
У ездный почтмейстер снисходил М аксиной слабости, 
вероятно потому, что М акея был честен и трезвы й охотно 
помогал почтальонам. Н ад  трезвым д аж е  ш утил почтмей
стер; однако шутки его М аксе не нравились, и он только 
ядовито улы бался, но эта улы бка никем не понималась.

Н есколько раз приводилось М аксе бы вать с губерн
ским почтальоном Е рм олаем  Борисовичем Романовы м 
у его подруги Анисьи Ф едоровны, вдовы почтальона Т а
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расова. Анисья Ф едоровна бы ла ж енщ ина д вадц ати  
восьми лет, некрасивая, но д обрая  и много сочувствовав
ш ая М аксе. П о началу  М акея ходил к ней пьяный с Р о м а 
новым, за  что Ром анову доставалось крепко от его по
други. М акея ничего не помнил пьяный, и все р угатель
ства Т арасовой были ему передаваем ы  н а  другой день 
Ром ановы м . М акея извинялся, как  умел.

— О тчего не ходить, я гостям рада, только дебош и
рить не н а д о .. .  В едь ты не в к аб ак  приш ел, —  говорила 
трезвому М аксе Т арасова. '

— Н е могу, характер  такой, —  оправды вался М акея.
— В оздерж ись.
И  М акея почему-то старался  воздерж аться , то есть не 

стал приходить пьяным к  Анисье Ф едоровне. Он приходил 
к  тому убеж дению , что Т арасова ж енщ ина ласко вая , что 
если она не лю бит пьяниц, стало быть, это нехорош о. Н о 
к ак  ни крепился М акея, а все-таки находил возм ож ность 
быть пьяным.

О днаж ды  он сидел пьяный у Тарасовой. Р ом анова не 
было. У ж инали. Т арасова см отрела на М акею  с со ж ал е 
нием, хотя и сам а бы ла крепко выпивши. М акея  был по
лож ительно пьян и насупивш ись смотрел в чаш ку. Г л аза  
ж мурились, ж ирное его лицо отсвечивалось, на усах 
болтались крош ки рж аного  хлеба. В  ком нате их было 
двое.

—  М аксим И ваны ч.
—  АІ — бессознательно ск азал  М акея, мотнул головой 

и раскры л глаза .
— Ж а л к о  мне тебя. М ного ты водки пьешь.
— И-их! вы!! — гикнул М акея и ударил ло  столу л е - ' 

вым кулаком .
— М акея! голубчик! —  и Анисья Ф едоровна взяла  л е 

вую руку М акси.
М акея в первый р аз слы ш ал такие слова, он ш ироко 

раскры л гл аза  и дико смотрел на Анисью Ф едоровну.
— П осмотри ты на себя, М акея, пож алей  ты себя-то 

ради господа б о г а ! . .
— Э х ! . .  П левать я н а  вас хочу! — И  М акея рванулся 

так, что полетел со стула на пол. Больш их усилий стоило 
Анисье Ф едоровне стащ ить М акею  к  постели. О на в та 
щ ила его на свою постель, а сам а улеглась на пол. Утром 
Анисья Ф едоровна обругала М акею :
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—  П ьяни ца ты горькая! К реста-то на тебе н е т ..-. С ей
час  вон из моего дом а, чтобы и ноги твоей не бы вало 
зд есь  у м е н я .. .  Ч то ты мне вчера наговорил, бесстыдник 
эд акой ?

М акея  ничего не понимал. Он крепко запечалился: 
«О дн а бы ла у меня д о бр ая  ж енщ ина, одна она только не 
о б и ж а л а  меня, и та  г о н и т ...»  Д в е  недели М акея не ходил 
к  А нисье Ф едоровне, и в это  время, бог зн ает  отчего, он 
м учился. Он стал  пить меньш е водку и д ум ал  много 
о своем полож ении. Едет, например, он с почтой, смотрит 
в д ал ь  бессознательно, чувствуется тоска к а к а я -т о .. .  Р а с 
серди тся  М акея, плюнет, завернется в шинель, —  не 
с п и т с я .«. «Эх бы, Анисья Ф едоровна п ож алела  меня! Т ак 
нет, и т а  считает меня хуж е последней с о б а к и ...»  И  ему 
стан овится хуж е, хуж е оттого, что он дрянной человек и 
дрян н ы м  таким  с детства с д е л а л с я .. .  «М орда ты эдакая , 
г а д ! . .»  —  ворчит М акея, и сам  не знает, кого он ругает. 
И  д олго  д у м ает  М акея, и слезы  его  проймут, и ничего не 
п ри дум ает  хорош его, кроме того: «Эх, Анисья бы Ф едо
ровн а не сердилась, уж  я б ы . ..»  Что бы он сделал, он не 
м ож ет  придум ать: отстать от  водки не может, угодить 
чем ей —  не знает, подарить ее — обидится.

Ш ел  он н а  ры нке трезвы й и дум ал  о том, что ему не 
на что выпить. П оп алась навстречу А нисья Ф едоровна.

—  Здравствуй , М акея! — сказал а  она.
—  Здравствуй те, Анисья Ф едоровна.
—  Ч то ж е  ко мне не зайдеш ь?
—  Бою сь.
—  П риходи сегодня.
М акея  приш ел трезвы й и застал  у нее какого-то  при

казного . К огда приказны й уш ел, Анисья Ф едоровна вы 
стави л а  на стол полш тоф водки. П осле двух  рюмок она 
за в е л а  с М аксей такой  разговор:

—  Отчего ты, М акея, не ж ениш ься?
—  Н а  леш ем , что ли?
—  З ачем  на леш ем!
—  Н е хочу, А нисья Ф едоровна.
—  В от видиш ь, М акея, пьянство до добра не доводит. 

Б у д ь  ты  трезвы й, тебя бы полю била девуш ка, и ты бы 
хорош ий был человек.

— Н ап л евал  бы я н а . . .
—  Н е плюй в колодец, п р и го д и тся .. * ;
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— Н е хочу! ; .  не тронь меня. ; *
— Н еуж ели у тебя ж елан ья  такого  нет?
— Ж ел ан ья  нет? Е с т ь ! . .  Д а  что то л к у -то ? . .  Н у, кто 

захочет со  мной ж ить?
— П равда  т в о я . . .  Только бы ты попробовал.
М акея крепко задум ался.
— А нисья Ф едоровна! — сказал  он вдруг.-
— Что?
— Э, д а  нет у ж ! . .  Н е стоит. — И  М акея выпил сразу 

две рюмки водки.
— Н у, что ж е?
— Д а  нет у ж . . .  Где мне.
Больш е от М акси Анисья Ф едоровна ничего не доби

лась, а М акея опять мучился неделю  и проклинал себя^ 
что он не сказал  ей, что она для  него одна в мире добрая  
душ а и для  нее бы он на все был готов. П ро М акею  гово
рили в это время в обеих конторах так: зн ает  М акея, где 
раки  зимуют, недаром  М акея ходит к  Анисье Ф едоров
не, — и М акея страш но ругался за  это. Е м у советовали 
ж ениться на Анисье Ф едоровне, и он крепко стал поду
мы вать об этом предмете.

Анисья Ф едоровна была зам уж ем  за почтальоном, ко
торый умер от пьянства. О на бы ла вы дана зам у ж  силой и 
по временам  водилась с приезж им и почтальонами, за что 
ей ж утко приходилось от м уж а. К огда умер муж , она 

•водилась уж е открыто с почтальонами, извлекая из 
этого себе насущ ный хлеб, и почтальоны не ревновали 
друг к  другу. Хотя М акея и слы хал об этом, но плохо 
верил.

К огда он вы сказал  ей свое намерение ж ениться на 
ней, она посм еялась и сказала :

— Я не хочу идти зам уж  за пьяницу; д а  и за  трезвого 
не пойду.

— Я не буду пить.
— Ходи так.
И стал М акея ходить к  Анисье Ф едоровне и т а к  привя-' 

зался  к  ней, что не напивался пьяным, отдавал  ей свои 
деньги, помогал ей в том, что бы ло не под силу Анисье 
Ф едоровне, угож дал  ей во всем и делал  все, что она ни 
велит. М акея блаж енствовал  три месяца. З ато  пьяного 
Анисья Ф едоровна била М акею  чем попало, гнала из 
дома, а М акея хвалился Анисьей Федоровной.
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Н а д  М аксей смеялись, что он заж и л  своим домком и 
о тд ает  все свои деньги такой женщ ине, как  Анисья Ф е
д о р о вн а , про которую  идет худая  слава  в почтовых двор- 
нях. М акея  защ и щ ал  свою Анисью Ф едоровну и мало- 
п о м ал у  воздерж и вался  от пьянства.

Н о и это продолж алось недолго. С тал М акея зам ечать, 
что А нисья Ф едоровна предпочитает другого почтальона, 
гонит его от себя, когда  сидит у нее почтальон, а трезвого 
постоянно упрекает, что он м ало  носит денег. М акея тер 
пел месяц, терпел два  месяца, отстал от нее на месяц, по
том опять приш ел, но Анисья Ф едоровна, сведя зн аком 
ство  ещ е с другим  почтальоном, страм и ла М акею . М акея 
стерп ел, но когда в другой раз она упрекнула его,.что он 
пропил ее серебряны е сереж ки, хотя она и говорила это 
п ьян ая , М акея озлился, прибил ее, прибил почтальона, 
и зл о м ал  много вещ ей и попал в полицию.

З а  это буйство М акею  перевели в третьеклассную  кон
тору.

XIII

В третьеклассную  контору М акея приехал до того пья
ный, что его едва-едва  вы тащ или из телеги. К онтора по
м ещ ал ась  во втором этаж е, а М акея не мог идти по лест
нице и упал  у кры льц а. Е го  стащ или в полицию, а на 
другой  день почтмейстер отправил его обратно в губерн
скую  контору при таком  донесении:

«И м ею  честь почтительнейш е донести оной губернской 
почтовой конторе, что присланный оною конторою поч
тальон  М аксим ов приехал пьяный как  стель ка  и не мог 
сдать  почты, а его вы тащ или из телеги, и он, упав у 
кр ы л ьц а , был мною, после поверки при нем почты, от
п равлен  в полицию. П очему и покорнейш е прош у с пре
провож дением  сего почтальона М аксим ова убрать его из 
моей конторы, как  опасного и малоспособного, и вперед 
таких  не п р и сы л ать .. .»

М акею  уволили в отставку.
Д о л го  ш атался  М акея в губернском городе без вся

кого д ела , пробиваясь более у почтовых, и был день сыт, 
д в а  голоден, день пьян, два дня с похмелья. М акею  ни
ку д а  не принимали на служ бу. С оветовали ему наняться 
в солдаты , но он не пошел. И  бог знает, что бы сделалось
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с бедным М аксей, если бы над ним не сж али лся  один 
станционный смотритель. Этот смотритель был его д руг 
Л укин, уж е ж енаты й человек. Он пригласил его в писаря.

М акея ж ивет нельзя сказать  чтобы хорош о, но и не 
худо. Х озяин его кормит, д ает  ему денег на водку, а об 
остальном М акея не заботится. Главное, нравится М аксе 
то, что он постоянно дома. М акею  лю бят и проезж аю щ ие 
и ямщики; он со всеми лади т и умеет всякого удовлетво
рить. И славный человек М акея трезвый; редко найдеш ь 
такого простого и доброго человека, но зато  ж алко  ста 
новится, когда запьет. А как  запьет М акея, так  и пьет це
лый месяц, до того, что все с себя спустит, й никакими 
резонами не зам аниш ь его на станцию. Р угается  тогда 
М акея, хоть святых вон неси, и гикает на все село, и см е
шит ж е он тогда п о сел ян !. .  Л укин всячески старается 
поддерж ать М акею , но не может. Он говорит, что М акея 
и трезвый заговаривается, то есть с ума сходит, нуж но 
следить за  ним, потому что он начинает отм ечать в тет
радках  ямщ иков вместо одиннадцати часов — «три с пол
тиной» и т. п., а ночью ворчит спросонок. «Н о если, — 
рассказы вает Л укин, — я начну его спраш ивать: что му
чит тебя? — он говорит: не твое дело; не я первый и не я 
последний такой».

Что будет потом с М аксей — не знаю  и разреш ать 
этот вопрос предоставляю  другим.



Ma цикла „Забытые люди"

ЯШКА
О Ч Е Р К

И З  П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й  Ж И З Н И  

I

О сень стоит грязн ая . Н а за д  тому неделя, к ак  вы пал 
снег, покрыл всю П етербургскую  сторону, где уже; ездят 
на санках , тогда к а к  в самом П етербурге ездят на коле
сах; мостовые, особенно набереж ны е П етербургской сто
роны, заледенели , отчего не одна ж енщ ина им ела несча- 
стие ш лепаться всем корпусом на лед  и поэтому прокли
нать свою ж и знь и проклятую  осень; но сделалась отте
пель, каки е в невокой столице не редкость и зимою, пошел 
д о ж д ь , снег разм очило, и он уплыл к набереж ной Невы, 
Х орош а бы вает гр язн ая  осень и в сам ом  П етербурге; 
осень ж е  в патриархальной П етербургской стороне еще 
лучш е. Об этом нечего и говорить. Кто имел удоволь
ствие прож ить хотя год в этой стороне, тот очень хорош о 
знает, что нигде так  не зам етны  во всем П етербурге че
ты ре времени года, к ак  в этбм петербургском предместий, 
обиталищ е чиновников, салопниц, людей, лю бящ их ти
ш ину и спокой, лю бящ их вспоминать о провинции и ж ить 
по-провинциальном у, и небольш ого количества бедняков, 
студентов университета и медицинской академ ии.

Вечер. Тихо на П етербургской стороне. Кое-где, и то 
по больш им улицам , проедет извозчик с седоком, да  
кое-где через дорогу пробеж ит кто-нибудь, или пролаю т 
•в разны х местах несколько собак. Темно, — так  темно, 
что в узких улицах и переулках около М ытнинского пере
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во за  не редкость провалиться в спуск к какой-нибудь; 
л ав к е  в подвале, стукнуться лбом  об угол какого-нибудь 
д о м а  или ш лепнуться в грязь, оступивш ись где-нибудь в 
яме. Н и одного ф онарика тут нет. Т ак  бы ло н азад  том у 
ш естнадцать лет; т а к  почти и теперь есть, точно прогресс 
сю да не хочет переправляться через Н еву; впрочем, он 
у ж е  полегонечку переправляется: фонари теперь есть, 
только в малом  количестве, горят часто не все и тускло, 
потому что газ  сю да еще не перебрался через Неву.; В о 
семь часов вечера; обитатели Белостокского переулка 
ещ е не спят: там  и сям, по обеим сторонам  в окнах, виден 
свет, кое-где м елькаю т по стенам тени. Тихо в Белосток- 
ском переулке, — так  тихо, что т а к  и каж ется , что все 
люди здесь у ж е  собираю тся спать или, сидя на стульях," 
зеваю т, — к  чему наводят громкие зевки лавочников в 
подвалах, крестящ их рты и приговариваю щ их: «О-о-хо- 
х о -о ! . .  А! ! а!! согреш или попы за  наш и г р е х и » ... Н о 
чу! послы ш ался откуда-то писк ребенка; кричит где-то к а 
кая-то  ж енщ ина; из одного мезонина вдруг послы ш ался 
густой бас: «О тверзу уста моя, и наполнятся духа, и 
слово о тр ы гн у .. .»  — и зам ерло все.

Н о вот кто-то ш лепает по грязи  и наты кается  то на 
заплоты , то на стены домов.

— А, штоб тебе провалиться с о в с е м ... Ну, вот!! — 
говорил мужской охриплый голос. П ри восклицании м уж 
чина, как  видно, провалился к л авке  по подвалу.

И з лавки  выш ел высокий бледный муж чина в полу
ш убке и грязном  фартуке. Он нес свечку.

— Э ко тебя, лю безный, садануло! . .  С тавай , ставай! 
О!! — и лавочник стал пихать муж чину ногой.

М уж чина приподнялся.
—  П о сл у ш ай .. .  Ну, и темь, — проговорил он.

— А, Якову С а в в и ч у .. .  Д а , и темь же!
—  Вот все хочу ф онарь п ром ы сли ть .. .  У купца Е го 

рова славный видел в кладовой. Только, знаеш ь ты, 
друг, двух  боков нету.

—  К акой ж е  это ф онарь?
— Все ж е лучш е бутылки!

—  Ха-ха! Т воя-то М атрена, поди, не забы ла бутылки, 
к а к  ты е е . . . х а - х а . . .  О господи! ха-ха!

— То-то и есть: пош ел со свечкой и приш ел с подби
тыми г л а з а м и .. .  А ведь в ф онарь водки д е  нальеш ь,
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особливо еж ели  боков нету. П рощ ай, В асиль Н иколаич. 
Х одил к  бабке —  уш едш и. Ч ать, р о д и л а .. .

—  С ч ас тл и в о .. .  А ты еж ели что — мою старуху — 
бабуш ку.

—  О! А я х о д и л .. .
М уж чин а подош ел к  калитке и стал стучаться, а л а 

вочник уш ел в л авку , зевая  и приговаривая:
—  О-ох, грехи, г р е х и .. .  Т ож е б а б к у ! . .  С толиция, сто- 

ли ц и я  —  ш тоб т е . . .  — и он так  стукнул половинкой 
двери , что чуть стекла не разбились в ней.

Д о л го  стучался муж чина у калитки; несмотря на то, 
что  д а ж е  сам ы е ворота с заплотом  ш атались, но оби та
телям  не хотелось к а к  будто выйти во двор. Н аконец  к 
кали тке подош ел дворник и окликнул мужчину: «Кто?»

—  Черт! —  ск азал  муж чина.
— Ч ерт ж е  и е с т ь .. .  Д л я  вас, чертей, только и ж и 

вем. і . П ьяницы! —  и дворник отворил калитку.
—  Ты не ругайся, дядя  П етро: слышь, за  бабкой хо

дил : ж ен а родит.
—  А, штоб в а с ! . . Я вот возьму и не запру. О творяй 

сам .
—  Эк, брат, ты разленился. Говорят, дом а нету 

бабки-то. Вот што. А вот ты бы посветил маленько, 
лучш е бы было.

—  О! ха-ха!! проваливай , брат: у тебя и так  в гла- 
зах-то , поди, светло. —  И дворник запер калитку, а потом 
исчез в темноте.

Д вор  маленький, покрытый луж ам и , точно наводне
нием каким . П ахнет чем-то гнилым, прокислым, воняет 
кож ей, салом . М уж чина то и дело наты кался на стены и 
углы  дом а, то ш лепал в небольш ие ямы, в которых 
грязи  и воды было ему на верш ок выше колена. О ткуда-то 
рвали сь привязанны е на толстые бечевки собаки и с 
остервенением л аял и . Н аконец м уж чина ущ упал одно 
кры льцо и почти ползком вош ел на него по ш атким слиз
ким ступенькам, на которые еж еминутно скаты валась с 
кры ш  дож д евая  вода- крупными каплям и и барабанила по 
донельзя  промоченной спине мужчины. О днако путеш е
ствие этим не кончилось. Н аходясь в соверш енной тем 
ноте и духоте, муж чина долж ен был подняться по лест
нице с пятнадцатью  ш аткими ступеньками на узень
кий коридорчик, пройти его, подняться ещ е по лестнице
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с двенадцатью  ступеньками, завернуть влево и ещ е под
няться. В от дверь направо; он повернул налево, расто 
пырил обе руки, ущ упал  дверь, наставил ухо «  двери и 
остановился.

Тихо. Кто-то чихнул. З ап и щ ал  ребенок.
— Конец! — и м уж чина перекрестился, но все ещ е 

д ер ж ал  ухо у двери.
Он услы ш ал ж енский голос.
— Ж иваП  — он опять перекрестился и отпер дверь.
Бы ло темно; его сразу  обдало воздухом, пахнущ им

мылом, точно тут где-то стоит коры то с намоченным в нем 
мыльною водою бельем.

— Кто тут? — окликнул его женский старуш ечий го
лос.

—  Яков.
—  О поздал. С новорож денным!
— А! П арниш ко?
—  Т олстяк какой  — весь в  тебя.
— Славно!
И  муж чина завернул  направо.
Узенький коридорчик был ещ е уж е от кадок, сундуч

ков и развеш анны х по стенам юбок и разного  ветхого 
белья. Бы ло везде темно, и м уж чина ощ упью дош ел до 
двери, которая бы ла не заперта.

— Вот кого надо за  смертью  посылать, л  — прогово
рила ж енщ ина в темноте.

— Д о м а нету акуш ерки-то.
— И не нужно. О пять напился!
— Е й -б о гу .. .
— Полно, и так  разит.
— Ну, вот провалиться!
М уж чина заж ег  сальны й огарок, который был воткнут 

в бутылку, и слабы й свет от очень нагоревш ей светильни 
осветил комнату. Н аправо , у стены д а  кровати , л еж ал а  
ж енщ ина лет под тридцать. Л ицо ее было бледно, худо, 
точно она рож ала  каж ды й год и все ее дети были живы. 
О на бы ла не очень красива, хотя у нее и бы ло чистое 
лицо; у стены л еж ал  ребенок и ды ш ал тяж ело. В озле 
кровати  л е ж а л а  какая-то  старуш ка, скорчив ноги так, 
что ей было длины  не больш е арш ина с четвертью  и ее 
легко  было бы взять в охапку и нести куда угодно. К ом 
ната м аленькая — похож ая на чердак, потому что та
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сторона стены, к  которой были обращ ены  ноги ж енщ ины  
и старуш ки, составляла  кры ш у и ш ла наклонно от стены 
с дверьм и к  ногам  леж ащ их. О кна в ней не было. Вся 
м ебель  в ней состояла из кровати , небольш ого столика, 
табуретки  и двуногого стула. Н а  стене висели: сараф ан , 
полуш убок, черный м уж ской каф тан  и м уж ской грязны й 
передник. О коло стены, противополож ной кровати, с 
кры ш и сочилась вода и п ад ал а  на пол, на котором бы ла 
у ж е  порядочная л уж а.

М уж чина снял свой х ал ат  и стал вы ж им ать из него 
воду в луж у.

—  Ты бы в коридор вышел) — и так, говорят, мы мо
чим, —  ск азал а  ж енщ ина.

—  А нас не мочит? Н ет, ш алиш ь!
Н ем ного погодя он подош ел к  ж ене.
—  Н у, сл ава  богу, — ск азал  он, глядя  то на жену, 

то на ребенка.
—  Чего?
—  Ш то родила; живой ведь.
— Л учш е бы мертвый. * * Умрет, я  думаю .
—  Н ет, пусть ж ивет.
■— А корм ить-то кто будет: ты, ш то ли?

—  А ты-то на што?
—  Я -т о .. .  Ох! ты много ли заробиш ь, себе на хлеб, 

П оди-ко, и мне надо ж рать, а он как?  Д аст, поди-ко, он 
мне робить?

М уж чина зам олчал . З ап и щ ал  ребенок.
—  Вот и м олока нету! Согрей хоть, Христа ради, воды.
—  А где бы я ее взял?

' Теплой воды во всей квартире не было. Запастись ею 
раньш е никто не догадался .

В стала старуш ка, накинула на себя салопчик и побе
ж а л а  в лавочку. Н емного погодя она принесла молока, 
разведенного в теплой воде и сахаре.

М уж чина долго  не мог заснуть; не спала и ж ен а его; 
ребенок пищ ал.

— Хорош о бы, как  бы он ж ил, только как  устроить, 
М атрен а? . .  В от и здесь — течет.

— П омрет.
—  Ш то пользы  — хорони, то, другое; а капиталы  где?
—  Ну, чухнам отдадим.

—  Н е надо. Л учш е в воспитательной. _<
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—  Я тож е дум ала . А звать  как?
— П усть Яш кой зовется.
Супруги зам олчали .
И  так  родился человек, названны й Яш кой, с которым 

родители не знали  что делать  с первого дня его рож дения.

II

Яков Саввич С авельев и ж ена его, М атрена И ван ов
н а ,— урож енцы  деревенские, но ж изнь обоих слож илась 
так , что; первый ещ е Нальчиком был взят в город в обу
чение м алярном у ремеслу; как  подрос, вместе с артелью , 
в которой он обучался работать^ переехал в П етербург; 
М атрен а ж е И вановна тож е девочкой бы ла отдана в р а 
боты на кирпичном заводе, куда она ходила с своими 
подругами за пять верст от деревни и откуда получала 
денег по пяти копеек в сутки. Конечно, по мере того к а к  
она подрастала, -плата е й '' увеличивалась, но дош ла 
только до  двадцати  копеек в то время, как  ей минул д е
вятнадцаты й год; больш е ж е  двадцати  коп еек платы  
ж енщ инам  на кирпичном заводе не полагалось. Хотя у 
родителей того и другой в деревне были свои дом а, они 
имели землю , за  которую платили больш ой оброк, но 
зем л я - эта не приносила им никакой пользы, потому что 
им приходилось больш е тратить врем я на помещ ика, и 
поэтому почти все м уж ское население деревни сы здавна 
ходило на заработки  — или в города, или в столицы; дом а 
оставались жены, которые управлялись с хозяйством , з а 

м ен я л и  собою помещ ику рабочие силы, а если у них не 
хватало  средств кормиться от остатков, которые были при
пасены раньш е, то и они ш ли тож е на работы в бли ж ай 
ш ие ф абрики и заводы . П оэтому и неудивительно, что и 
Яков Саввич и М атрена И вановна с детства работали в 
разны х местах. О днако случилось так, что Яков Саввич 
ж енился на М атрене И вановне. К аким  образом  случи
лось это — здесь распространяться я считаю излишним. 
Ж енивш ись на М атрене И вановне, Яков С аввич пож ил в 
деревне только два  месяца и опять укатил в П итер. П ро
ж ивш и детство в городе, в артели, он еще тогда отвык от 
деревни, ему ещ е тогда было скучно в деревне без дела , 
а деревенская работа не нравилась; прож ивш и пять лет
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в П итере, он уж е и на города стал смотреть как  на д е
ревни, а об деревне и говорить нечего. В столице он р а 
ботал  в больш их каменных домах, артелью , ж ил в ар 
тели , много видел; ему нравилась столица к ак  молодому 
человеку, хотя его  и кормили скверно, и платили, сравни
тельн о с другими, мало, и недоплачивали. М атрене И в а 
новне скучно бы ло без м уж а; к  тому ж е она ж и ла в доме, 
при надлеж авш ем  родным ее м уж а, и поэтому, к а к  сам ая 
м л ад ш ая  в сем ействе и .взятая  из бедного семейства, она 
д о л ж н а  бы ла зап р авл ять  всем хозяйством  или быть с че
ты рех часов утра до девяти вечера на ногах; но когда муж  
п ред л агал  ей перед отъездом  идти в П итер, она отм ахи
в ал ась  рукам и и говорила, что боится туда идти, да  и 
прим еров не было, чтобы какая-н ибудь ж енщ ина ихней 
деревни или соседних уходила туда; кроме этого, все 
сднодеревенцы  рассуж дали  так: что м уж  долж ен  ходить 
на заработки , а ж ен а  ж ить дом а. Впрочем, тут было ещ е 
больш ое препятствие: нуж но просить помещ ика; хорош о 
ещ е отпустит он. А если отпустит, то увеличит оброк и на 
ж ену. Т ак  она и осталась в деревне, где и ж и л а  шесть 
лет. М уж  ее п ри езж ал  в  это врем я только д ва  р аза : один 
р а з  зимой, другой —  летом, и она от него им ела уж е 
двоих детей — м альчика и девочку.

Я ков Саввич не хвалился своим ж итьем  в П етер
бурге. Он работал  попреж нему в артели, потому что не 
умел ж и ть один и не мог сыскать для  одного себя р а 
боты. Ч то д ел ал а  артель, то д елал  и он; не было у артели 

' работы , сидел и он без работы  и проедал деньги, д о  этого 
заработанн ы е. Хотя у него на пищу и на квартиру выхо
ди ло  немного денег, но, однако, несмотря на то, что 
иногда ему приходилось получать в месяц рублей д в а 
дцать , —  редкий м есяц он мог отклады вать из этих денег 
пять рублей на оброк, потому что, ж ивя в артели, ему 
трудно и неловко было отстать от товарищ ей: если артель 
д ел а л а  складчину или дозволяла себе какое-нибудь удо
вольствие, и Яков С аввич д ав ал  в нее деньги; а так  как  
артель состояла из двадцати  четырех человек, из которых 
многие были хорош ие питухи, ели много, — к  тому ж е с 
голодной пищи пилось и елось много, — то приходилось 
раскош еливаться снова, и это раскош еливанье доходило 
до  того, что к утру у Якова С аввича и его товарищ ей 
оказы валось в карм ан е не более пяти копеек меди. При
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таком  полож ении Я кову С аввичу нечего было и дум ать 
о тем , чтобы его ж ен а ж и ла вместе с ним в П итере. 
Впрочем, он, заняты й с утра до вечера работой, дум ал  
об этом, м ож ет быть, только тогда, когда находился в хо
рош ем настроении, — что бы вало очень редко, — и гнал 
мысль о совместном сож ительстве в столице с ж еною  тем: 
«А вот съезж у домой, побалую сь, и все тут».

О днако судьба устроила так, что и его ж ен а  попала 
в  П етербург — и это устроилось очень просто. Р одн ая  се
стра М атрены  И вановны , А кулина, весной уш ла с мужем 
в П етербург, бросив своим родным ребенка. Это не только 
удивило, но  д аж е  разозли ло  всю родню, и все приписали 
это обстоятельство не тому, что А кулина чересчур лю 
била своего м уж а, но говорили, что А кулина «поскуда». 
Н о  через три м есяца А кулина ш лет оброк от себя, и все 
узнали, что А кулина ж ивет где-то у господ в м ам ках, по
лучает  много и денег и подарков. Это многих в деревне 
сбило с толку; М атрен а ж е  И вановна только и д ум ала  
о том, к а к  бы ей уехать в Питер, тем более что ж изнь ее 
в мужниной семье становилась все невыносимее и тяж е
лее, так  что дош ло до того, что ее стали ■ попрекать уж е 
А кулиной: «Вот А кулина, смотри, сам а за себя и д аж е  за  
м у ж а  платит оброки, а ты што? Т олько чужой хлеб ешь». 
Л етом  пришел к  М атрене И вановне муж ; она стала ему 
говорить о том, к а к  ей тяж ело в деревне, как  ей хочется в 
Питер и что она м ож ет сам а быть кормилицей, когда ро
дит. М уж  долго не соглаш ался с женой, ругал  ее, но, з а 
метив, что действительно ж ен е скверно, реш ил взять с 
собой. Родился у М атрены  ребенок, покормила она его 
с месяц, а потом отдала семье Акулининой, которая  была 
добрее семьи ее  м уж а и к намерению М атрены  относи
лась  доброж елательно.

В П етербурге М атрен а И вановна проболталась с пол
м есяца. В это врем я она не могла д аж е  поступить в ку
харки. Н асилу-насилу, с помощ ью подарков вахтерам  и 
старухам , она п оп ала в воспитательный дом и пробыла 
там  н а  законной половине три месяца. Там она бы ла, что 
назы вается, казенны м  человеком: одевалась как  и другие 
м ам ки, приучалась пить кофей, есть в полож енны е часы 
то, что прочие ели, корм и ла в сутки до  десяти ребят, а с 
порученным ей дитей обращ алась именно так, как  обра
щ ается торгаш  с вещью; впрочем, в течение трех месяцев
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у  нее было на руках  пять ребенков, которы е скоро по 
бедности родителей были отвозимы в деревни. В воспита
тельн ом  она п олучала порядочное ж ал о ван ье , которое вы 
п раш и вал  у  нее м уж  д ля  того, чтобы отослать в деревню , 
н о  больш е д л я  своих расходов. П о вы ходе из воспита
тельн ого  с десятью  рублям и М атрен а скоро поступила в 
кухарки  и ж и л а  на разны х местах год, но потом зах во 
р а л а , п р о л еж ал а  в больнице четыре м есяца, а по выходе 
поселилась с м уж ем  на квартире и зан ял ась  прачечны м 
рем еслом  по найм у у одной прачки, ж ивш ей в том ж е  
дом е. Т ак  она п рож и ла д в а  года. В это врем я у нее ро
д и л ся  ребенок и умер. Ч ерез полгода после его смерти 

^муж ее переш ел к  одному подрядчику на П етербургскую  
сторону и поселился в описанной выш е кварти ре за  рубль 
серебра в месяц, с тем чтобы ему носить хозяйке, вдове- 
чиновнице, дрова и воду.

П рачечное рем есло у М ытнинского перевоза было 
плохое дело  д л я  М атрены , и она н ан ялась  в кухарки, но 
к а к  только бары н я зам етила, что ее кухарка  брю хата 
и ходит тихо и пыхтит, —  то и о тказал а  ей. П оэтому до 
родов М атрен а ж и л а  в квартире без д ела  две  недели, в 
которы е бы ла редко  сыта, часто бита м уж ем за  то, что 
у него теперь расходов больш е на ее коф еи, булки и во
общ е на ее утробу. Ж ен а  ж е  утеш ала м уж а тем, что она 
недолго будет ж и ть на его ш ее и ребенок, вероятно, 
умрет, тогда она опять наймется куда-нибудь в прачки.-

Р ебенок не ум ирал. Е го окрестили. П осле крестин 
прош ла неделя, а Я ш ка ж ивет и, как  на зло, не д ает  м а
тери покою. П ойдет ли куда м ать, ребенок плачет, хо
зяй ка  и ж ильцы  сердятся, говорят, что Я ш ка и им ничего 
не д ает  делать. С тали  Якову С аввичу и его ж ене совето
вать отдать ребенка куда-нибудь. Яков Саввич злился.

—  Я вот возьм у д а  и уйду в артель, а ты к а к  хочеш ь 
с ним, — говорит он жене.

—  А чей ребенок-то?
—  Зачем  ш ла сюда? Ты дум ала, век в м ам ках-то  бу

деш ь? П ош ла с ним, с дьяволом , в деревню!
Н о  М атрене И вановне не хотелось идти в деревню.- 

И  на это она им ела много оснований. О днако к ак  быть? 
М уж  еж едневно попрекает ее; поступить на место ребе
нок меш ает. О тдать его в деревню на воскормление — 
платить надо; отдать в воспитательный не хочется, по
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тому что она знает, каков там  обиход и каковы  послед
ствия. Н аконец  м уж  стал  постоянно пр'иходить пьяный; 
у зн ала  М атрен а, что он без места, и товарищ и его уди
вляю тся тому, что он пьянствует и никому не п латит д о л 
гов. Говорили человека д ва , что его надул подрядчик на 
десять рублей вскоре после рож дения Яш ки, ещ е д о  кре
стин, — и вот он стал пьянствовать и буянить. Ч ем  бы 
окончилось дело —  неизвестно, но скоро М атрен а И в а 
новна наш ла на О фицерской улице место кухарки  за  
три рубля — и в тот ж е  день отдала ребенка чухонке на 
воспитание за  три рубля в месяц. О т м уж а она уш ла тай 
ком , когда он был в кабаке, и с этих пор уж е видела его 
только два р аза : раз через три недели после поступления 
на место — в больнице, где он л еж ал  в белой горячке, а 
во второй — мертвого через неделю после этого.

Ш

Д еревня Тудари, в которой ж и ла чухонка К атерина, 
взявш ая  на воспитание М атрениного сына, находится в 
П етергоф ском  уезде, располож ена на небольш ом при
горке и окруж ена с трех сторон болотом, а с четвертой — 
небольш ими паш ням и, с которых хозяева их получаю т 
очень немного. У этих чухон нет ни яблоков, ни малины  
и других ягод —  и все их богатство в отношении расти
тельного царства, за  исключением рж и, составляет карто
фель, который урож дается  не всегда хорош о, и сен о ,'к о 
торого при небольш ом количестве коров хватает  на зиму 
едва-едва. П отому м уж ское население деревни больш ею  
частью  работает или около Ц арского С ела на подрядчи
ков, или заним ается извозом, тож е по подрядам , в П етер
гофском  уезде и в самом П етербурге; ж енщ ины  ж е  носят 
в П етергоф  молоко, сливки, м асло и яйца. Н о главны й 
предм ет их промыш ленности состоит в том, что они вос
питываю т детей. Почти к аж д ая  хозяйка дом а знаком а 
очень хорош о с воспитательны м Домом, и поэтому ей не
больш ого стоит труда получить оттуда детей, имея дело, 
конечно, с конторой, в которой (не знаю , к а к  теперь) 
преж де приходилось ей оставлять половину платы  за 
каж дое  дитя. С лучалось так, что уж е стар ая  ж енщ ина 
получала ребенка, обязы ваясь кормить его грудью.
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Ж ен щ и н е нуж но бы ло только взять  на свое имя дитя, а 
потом  она м огла его перепродать другой чухонке за  мо
л око  или за  что-нибудь, уступить, д л я  того чтобы самой 
получать плату  и не возиться с ним. А так  к ак  в каж дом  
д ом е бы ла не одна ж енщ ина, то все эти ж енщ ины  тож е 
получали  с законной половины, —  потому с законной, что 
д еревн я  Т удари  находилась недалеко от воспитательного 
д о м а. П оэтом у в деревне Т удари  детей разны х возрастов 
бы ло больш е взрослы х, но из них родны е дети холились 
к а к  следует, бы ли сыты и здоровы, и с ними обращ ались 
к а к  с родными, конечно на счет посторонних. И  только 
какая-н и будь  болезнь, вроде коклю ш а, при тамош нем  
сыром клим ате, грязной обстановке в избах, — иногда 
неблагоприятно дей ствовала и на родных детей, которые 
ум ирали  т а к  ж е  легко, к а к  и посторонние.

Д о м  К атерины  ничем не отличался от других домов. 
Т ак ая  ж е  больш ая грязн ая  изба, холодн ая зимою и сы
р ая , душ н ая  летом , и такая  ж е  м ален ькая  ком н ата — 
ж и лье сам их хозяев. У Катерины  было двое детей, в зя 
ты х из воспитательного дом а, — м альчик и девочка; 
своих детей у  нее было трое: д ва  м альчика — одному че
ты ре года, другом у ш есть лет — и девочка двух  лет. Н о 
К атерина бы ла ж енщ ина добрая: к ак  тех, т а к  и других 
детей корм ила ладн о , потому что у нее бы ло д ве  коровы 
и десять коз; м олока она не ж ал ел а  д л я  детей, и дети 
были здоровы , что д авал о  ей повод упрекать других ж ен 
щин в даровом  получении денег от казн ы  и ссы латься на 
свящ енное писание, которое она лю била читать в первый 
год зам уж ества , и, к ак  ж енщ ина н абож ная, и теперь без 
книж ки никогда не м олилась богу. О днако она слово 
«воспитание» поним ала буквально; она только дум ала , 
что ребят надо корм ить, и она корм ила — чуж их молоком 
и хлебом; своих — молоком, булкой с маслом, карто- 
фелью ; все, что ели сами родители, ели и их дети; если 
ж е  уж е дети Катерины  были сыты д о  отвала, то остатки 
д авал и сь  чуж им : что ж е касается  до ухода за  чужими 
детьм и, то это не входило в програм м у воспитания: чу
ж и е  дети были едва прикрыты, ихние одеж онки изнаш и
вались родными детьми; они валяли сь по полу как  по
пало, каш ляли , хворали, спали в коры тах  почти у самых 
дверей  избы, несмотря на то, что зимой холод первых их 
охваты вал ' — и только тогда советовалась с докторам,
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когда дело было уж е плохо. А советовалась К атерина с 
доктором потому, что если умрет ребенок, она лиш ится 
платы , и ей уж е не так  легко потом достать ребенка.

Д ети К атерины хотя и были малы, но понимали из об
ращ ения родителей, что половина из них чуж ая , и с т ар а 
лись, со своей стороны, как-нибудь обидеть их, отним ая 
от них то, что зан и м ает  их, колотя и т* п., на что родите
лям и не обращ алось больш ого внимания.

Я ш ка, или по-чухонски Я ска, был больной м альчик. 
П оэтому К атерина, получавш ая от его м атери больш е, 
чем она получала из воспитательного дома, у х аж и вал а  за  
ним больш е, чем за  другими чуж ими детьми, потому, ве
роятно, что за этого ребенка нуж но платить доктору, а за 
казенных нет. Но Яш ка не поправлялся — и однаж ды  з а 
болел серьезно. К атерина повезла его в воспитательны й 
под видом В аськи, м альчика, находящ егося у нее из вос
питательного дом а.

И  Я ска-В аська, пролеж ав в воспитательном месяц, 
стал  вы здоравливать.

П оехал в Тудари доктор воспитательного дом а. П ри
шел к К атерине; ее не бы ло дом а; дом а бы ла только 
старуха, и то больная. Д октор был молодой.

— У, старая , сколько у тебя ребят-то, как  свинейі — 
проговорил доктор старухе, входя в избу. '

—  С лава богу.
—  Ну, которая у тебя девчонка из воспитательного?
—  А вот, ш то ползет.
—  И этот тож е спитальной, — сказал  м альчик П етр, 

указы вая на м альчика из воспитательного дом а.
— И этот? — Д октор стал смотреть табличку. — К ак  

ж е  у вас одна девочка значится?
—  Нет, у нас м альчик и девочка, — сказал а  старуха,
В аська сказал , что он и М аш ка — воспитательные.
Д октор записал  м альчика и уехал.
В воспитательном справились: от Катерины  взят м аль

чик Василий в больницу. Реш или, что или доктор ош ибся, 
или К атерина смош енничала.

К атерина струсила. Я вилась в контору. Н а нее начали 
сы паться угрозы.

— М оя старуха больная; она плохо видит и плохо 
слышит, — говорила К атерина и стала просить ребенка 
домой.
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Е й  бы ло совсем хотели отдать ребенка, да  ординатор 
поЕерил ее билет с докум ентам и: госпитальный ребенок 
В асилий значился трех с половиною лет, а находящ ем уся 
в больничной п ал ате  было два  года.

Н ар яди ли  следствие и разузнали , что К атерина про
ех ал ась  за  счет казны . Я ш ку отдали ей, а казенных детей 
от нее отобрали.

Т еперь у К атерины  стало меньш е детей, и стало 
м еньш е доходу, но она бы ла рада, что отделалась так  
легко , хотя с этим Яш кой она израсходовала целых пят
н адц ать  рублей. В от она эти деньги и хотела наверстать 
каким -нибудь образом . Н есмотря на ее набож ность, она 
подум ы вала, что если бы Я ш ка был девочка, то  ей и д у 
м ать  бы нечего: она бы стала  девочку лелеять, а потом 
п р о д ал а  бы ее в П итер, а м альчика кто у нее купит, да и 
за  м альчика м ать скорее ухватится. М ысль эта, впрочем, 
приш ла ей в голову еще и вследствие того, что М атрена 
ещ е перед болезнью  бы ла у нее, а с тех пор она д аж е в 
воспитательном  дом е не навещ ала своего сына, хотя 
К атери н а ее и п редупреж дала об этом. С тала К атерина 
разы ски вать  М атрен у — не наш ла. В адресном столе она 
не м огла тож е ничего узнать.

С тала  К атерина советоваться с муж ем,
—  Н е купит ли  его какой подрядчик?/ Рублей десять 

д ал  бы, — говорила она.
— П одож ди, м ож ет быть еще м ать его явится,
П одож дали  неделю. Умер у Катерины  старш ий

сын.
— Это от Яски. Н адо продать Яску, — настаивала К а

терина.
—  Теперь он пусть будет работником  наш им, — ре

шил муж  К атерины.
Т ак  Яков и остался у Катерины.
Ч ерез месяц после этого муж, приехавш и из Красного 

С ела, говорит К атерине:
—  Н адо  Яску хорош енько растить, потому мне под

рядчик говорил, что он его возьмет, как  ему будет шесть 
лет. Я ему бы ло говорил, что тогда мне Яков будет нужен 
сам ом у, только он мне обещ ает дать  двад ц ать  рублей, 
К ак  по-твоему?

—  Это хорош о. Л иш ь бы теперь ж ил, а после, как 
деньги получим, — пусть околевает.
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— А теперь вот он дал  задатку  два  рубля. —  И  м уж  
отдал ж ене деньги.

В следствие этого Яш ке сшили ситцевую рубаш ку, в 
которой он и ползал  весело по полу, вы зы вая со стороны 
родных детей Катерины  зависть и лепеча по-чухоноки: 
«кулла! майт!» 1

IT

П осле смерти м уж а М атрена И вановна усердно рабо
тала . О на была сперва кухаркой; но так  как  ей, при ее 
строптивом .характере, при ее неуступчивости и неумении 
кланяться , униж аться и вы ж идать, трудно бы ло где-ни
будь уж иться на одном месте более м есяца (она посту
пала преимущ ественно или к бедным лю дям , чиновницам , 
едва сводящ им приход с расходом и д аж е  запутавш и м ся 
до  того, что их постоянно осаж дали  кредиторы  и, н ако 
нец, выгоняли вон с квартир, или к аф еристам , рассчиты 
вающ им платить за квартиру пятнадцать рублей, а с 
квартирантов получать сорок пять рублей, и ж ивущ им  
скупо; ее постоянно перед выходом от какой-нибудь к в а р 
тирной хозяйки обвиняли в кр аж е  белья, или лож ки, или 
какой-нибудь вещи, так  что в последний р аз ей при
ш лось просидеть понапрасну в полиции неделю, и за  это 
ей ничего не заплатили , потому что настоящ ий вор н а 
ш е л с я ) ,— то М атрена И вановна опять поступила в услу
ж ение к прачке, в Ф онарный переулок, за  пять рублей. 
Р аб ота  была каторж н ая, хозяйка развратн ая , не ум ею щ ая 
приберечь деньги. М атрена И вановна постоянно слуш ала 
брань; хозяйка недосчиты валась из ее стирки какой-ни
будь вещи и вы читала деньги, так  что к концу м есяца ей 
пришлось получить всего только два рубля. М атрен а И в а 
новна переш ла к другой прачке, но у той д ел а  было 
много, и к  ней постоянно ходили какие-то евреи за  д о л 
гами. Тут М атрена И вановна прож ила всего только не
делю  и потом поступила на бумаж ную  ф абрику.

Я не буду описывать того, к а к  работала М атрен а И в а 
новна. Но не м еш ает сказать, что ж изнь на м ануф актуре 
сперва ей нравилась: ей казалось хорошо работать с ж ен 
щ инами, преимущ ественно молодыми; там  бы ло весело;

1 Очевиднот «kuulel maitoa!»— «слушай! молока!» (Прим, ав
тора.)
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м ож но было острить не только друг над друж кой, но и 
н ад  муж чинам и, можно было и покураж иться, так  как  
м уж чины  оказы вали  особенное предпочтение молодым 
ж ен щ и нам . Хотя М атрена И вановна и была не молода, 
но лицо ее ещ е многих м ануф актурны х франтов привле
кало , и она по истечении месяца уж е им ела кавал ер а , ко 
торы й и стал ж ить с ней в отдельной квартире, за которую 
оба они платили рубль серебром, получая — он пятьдесят 
копеек, а она тридцать коп еек поденщины. В это хорошее 
д л я  нее врем я она часто ездила в деревню  Тудари, во
зи ла подарки К атерине, которая отдавала их своим д е
тям . Хотя ж е  ей и хотелось взять ребенка к себе, но И ван 
П рохорович и дум ать ей об этом не велел и д аж е  выска- 
вал  свое сомнение насчет ее нравственности. М аленький 
Я к о в  ничего ей не мог сказать о своих воспитателях, тем 
более что он по-русски не умел сказать  ни слова и д аж е 
к а к  будто боялся своей родной матери; воспитатели ж е 
при посещ ении М атрены  И вановны  делали  вид, что они 
очень лю бят Яш у и ухаж иваю т за ним д аж е  лучш е, чем 
за  своими детьми, так  что М атрена И вановна, не подо
зр ев ая  ничего, была ими вполне довольна. Н о любовь 
И ван а  П рохоровича продолж алась недолго; он скоро стал 
ухаж и вать  за  другою  женщиною, д аж е  при М атрене И в а
новне; дома говорил М атрене И вановне дерзости, и раз, 
когда М атрен а стала  упрекать его П аш кой, он побил ее 
так, что она пролеж ала два дня. И  хотя потом И ван П ро
хорович старался  быть с нею ласков, но она уж е не 
лю била его так, к а к  преж де. М ануф актура ей опротивела, 
потому что над нею стали смеяться, стали давать  ей р а 
боту не по силам . Н е вынесла М атрена И вановна всех 
неприятностей — и опять нанялась в прачки, и на этом 
месте с нею случилась беда. Р а з  она утю ж ила белье с 
хозяйкой. Н а  доске была разлож ена юбка. Хозяйка 
только что поставила на плитку, находящ ую ся на конце 
доски, больш ой утюг, а М атрена И вановна стала подби
рать с полу кр ая  юбки. В друг хозяйка как-то задела за 
стул, доска свалилась, свалился и утюг и попал прямо на 
обе руки М атрены  И вановны. А утюг был почти каленый, 
так  что в момент падения он не годился для глаж енья, 
потому что прож игал. М атрена И вановна стала лечиться 
домаш ними средствами, как  то: нам азы вая руки медом, 
мочила в чернилах и т. п., и все-таки долж на была посту
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пить в больницу. О ттого ли, что она поступила в боль
ницу поздно с больными руками, или уж  лечение бы ло 
такое, только ей отрезали  кисть правой руки, а  на левой 
д в а  пальца.

Т ак  она и вы ш ла из больницы калекой.
Е щ е в больнице один доктор в ш утку н азвал  М атрену 

И вановну трехпалой, и М атрену И вановну до  сам ого  ее  
выхода из больницы все назы вали  не иначе, как  трех
палою . Хотя в той палате, в которой она находилась, 
было много женщ ин, испытавш их ам путацию  и подвер
гавш ихся различны м операциям , только почему-то мно
гим из них казалось  смешным безобразие М атрены  И в а 
новны. Д обро  бы глаз, нога или что другое, а то на вот 
те: правая  рука без кисти, а на левой только  три 
п а л ь ц а ! . .  И вы думаю т ж е  ведь лекаря  такую  штуку! —  
и потом обращ ались к М атрене И вановне:

— А што, трехпалая , как  ты теперь будеш ь белье 
стирать?

—  И откуда и за  что бог такое н аказан ье мне послал? 
К аж ись, отроду чуж ого ничего не кр ал а . В от только д ев 
чонкой когда бы ла, правда, морковь тож е воровала. Н у, 
и зато, ахти, к ак  драли!

— Ну, значит, кладено за  грехи родителев. А все-таки 
ёж ели бы ты не крестьянского роду была, пальцы  бы, по
ж алуй, целы были.

Н а эти утеш ения М атрен а И вановна ничего, кроме 
слез, не могла отвечать.

В самом деле, что она будет делать с единственными 
тремя пальцам и?

И  проклинала ж е М атрена И вановна свою ж изнь. 
М ного она в ней видела причин, которы е довели ее д о  
этого несчастия; но больш е она проклинала себя за  то, 
что, оставив в деревне ребенка и позаривш ись на боль
шие деньги, пош ла в П етербург. Теперь все ее дети в д е 
ревне померли, дом переш ел к  мужниной родне, и ее, 
пож алуй, теперь не пустят в дом, а если и пустят с Я ш 
кой, то будут попрекать; и какова там  будет ж изнь 
Якову?

«Нет, бог с ней, с деревней, промаю сь как-нибудь в 
Питере; Яш ку как-нибудь на ноги поставлю ; хоть он бу
дет моим кормильцем», — д у м ал а  она, но до сам ого вы 
хода не придум ала рода занятия.
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—  Ты в богадельню  иди, — советовали ей больные 
ж енщ ины .

—  О колею  —  не пойду. Н е хочу, ш тобы мой сын со 
мной д ар м а  ж и л.

—  Н у, сы на-то и в военную возьмут, і
—  Н е смеют.
П о  выходе из больницы Питер ей п оказался  совсем 

други м  городом . Строения, кан алы  и воздух были п реж 
ние, только ей казал о сь  странны м то, что теперь все лю ди 
к а к  будто гл яд ят  на ее  руки, все как  будто удивляю тся и 
см ею тся над  ней, д а ж е  извозчики издеваю тся, говоря: 
«О й, тетка, отм орозила руки-те пьяная!»  Н игде она не 
м ож ет найти себе работы  со своими тремя пальцам и, нет 
у  нее денег д л я  того, чтобы нанять угол. Хочется есть, 
пить. ï . Д ел ать  нечего, — хоть и не стар ая  она ж енщ ина, 
а  приш лось просить христа ради.

И  стал а  она просить милостинку в церквах; стала пе
тербургскою  нищею.

Н о и это рем есло ш ло не совсем выгодно. О на была 
тр езвая , не якш ал ась  с прочею нищею братиею . И  ее не 
лю били нигде. П оэтом у она реш илась вы брать себе один 
приход и постоянно ходить туда и д ля  этого поселилась 
на П етербургской стороне, в самом глухом переулке, оби
тател и  которого состояли из самы х бедных лю дей, не ну
ж даю щ и хся  ни в ф онарях, ни в тротуарах , боящ ихся пе
тербургского  треску и движ ения, р аз  в год бываю щ их в 
П етербурге и ж ивущ их со своими соседями к а к  близкие 
родны е или к а к  сам ы е хорош ие знакомы е.

Х озяйка этого дом а, вдова-нем ка К аролина П авловна, 
бы вш ая зам уж ем  за  чиновником, который и построил этот 
дом , бы ла седовласая  и хром ая старуха. О на ж и ла с д о 
черью  м аленьким  пенсионом. Д очь ее, тож е вдова с тремя 
м аленьким и детьми, из коих самой старш ей девочке было 
пять лет, только и ум ела делать что узоры, которые она 
п о ставл ял а  нем цу-м атазинщ ику на В асильевском  острове. 
К ухарки  у них не было, и так  к ак  обе они, м ать и дочь, 
бы ли немки набож ны е, то и взяли  к  себе трехпалую  М а
трену д аром  ж ить в кухне и служ ить за  это Терезе вроде 
вью чного ж ивотного, то есть таскать  с ры нка провизию, 
так  как  руки у М атрены  могли ж е что-нибудь подцепить
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и нести. Кроме хозяйки и дочери, в доме ж ил хромой с а 
пожник, поставлявш ий сапоги на две-три улицы и слы в
ший под именем Редьки, вероятно потому, что его лицо, 
вследствие безж алостной оспы, было похож е на губку. 
Редька, или Осип Х аритоныч, работал  сам , единственной 
своей персоной, сам  готовил себе куш анья, сам  за  всем 
ходил — и ж ил, говорят, очень скупо в будни и мертвецки 
напивался по воскресеньям.

Кроме воскресений, он знал  только больш ие, главны е 
церковные праздники. Этот сапож ник вел еж едневно 
войну с мещ анином Ром аном  С аватеевы м  и его лю бовни
цей Татьяной П авловной из-за того, что они затем н яли  
ему дневной свет, проходивш ий со двора в единственное 
его окно, тем, что или веш али белье, или ставили станок 
д ля  тканья ниток в бечевки как  раз против его окна, а 
дети их приводили со стороны других детей, и если не 
было развеш ано белье или не было станка, ставили тож е 
против его окна коны бабок, попадали в стекла, около его 
стены начинали играть в мячик и на его ругань огры за
лись, как м аленькие собачонки.

Все эти лю ди понравились М атрене И вановне. Все 
они ж алели  ее и ничего не видели худого в том, что она 
ходит сбирать в церковь гроши. Особенно ей полю бился 
сапож ник, который часто спраш ивал у  нее:

—  А што, М атрена, нет ли у те хлеба?
— Нету, Осип Харитоныч; не подают.
— Плохо, а я бы взял. М не бы на сухари. Я сухари 

очень лю блю , особливо во щ ах, да  и зубов коренны х 
у меня нет. А ж го , грошей много? Я бы у те разм ен ял  
гривну. Они, лавочники проклятые, не всегда отдаю т 
гроши. Им-то к аж д ая  денеж ка барыш , а нам , бедным к а 
лекам , прости господи, убыток.

И если у М атрены  бы вали гроши лиш ние, она м еняла. 
С коро они так  подруж ились, что М атрена грош  или д ва  
и в долг д ав ал а  Осипу Харитонычу.

Н ем ка и ее дочь М атрене скоро опротивели; говорят по- 
немецки, ее не поят и не корм ят и заставляю т работать.

— М атрена, держ и корзинуі — говорит Т ереза, п о за
бывши, что у М атрены  только три пальца.

— К ак ж е я, бары ня, буду держ ать  трем я п а л ь 
цами? — скаж ет М атрена обидчиво.

— А я и п о за б ы л а .. .  Ну, может, помои выльеш ь?
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П опробует М атрена ведро, — три пальца не могут 
долго  сдерж ать.

Д а  и самой ей скучно было без дела , а делать  она не 
ум ела трем я пальцам и . С тала было учиться чулок вязать, 
терпенья не хватило. Н ачал а  она детям  сказки рассказы 
вать, а те, видя, что она нищ ая и ничего делать не может, 
стали  издеваться над  ней, лазить на нее и, наконец, д о 
ш ли д о  того, что обращ ались с нею как  с куклой, а м а
тери потакали  им.

И  хорош о ей было только у Осипа Х аритоныча. Хоть 
д в а  часа  сиди у него и смотри на него, он, углубивш ись 
в свои думы , упорно молчит, передергивая дратву  в к а 
лош ах , сапогах  и т. п. Случалось, и засы п ала у него М а
трен а; а у немки было нужно все ходить д а  ходить.

В от и зад у м ал а  М атрена И вановна обучить своего 
Я ш ку сапож ном у ремеслу. В ы сказала  она свое намерение 
О сипу Х аритонычу. Он одобрил.

— Только он ещ е мал. П усть там  растет у чухон. Они 
терпенью  его обучат; ну, и опять, на двух язы ках  будет 
говорить, — говорил сапож ник.

— Н ет, у ж  я лучш е при себе.
П опросила она барыню -немку дозволить ж ить ее 

Я кову с нею в кухне; немка обиделась.
—  Н аш и дети неровня твоему. И ш ь, что вы думала. 

Я так  и зн ала , что ты своего ребенка нам ерена взять. И ди 
к  своему Р едьке.

— Б ог с вам и, бары ня.
— Я очень хорош о понимаю, зачем  ты ходишь к  са 

пож нику. Хорош и оба: он — как  терка, ты — с тремя 
пальцам и .

Горько сделалось М атрене; сказал а  она об этом Осипу 
Х аритонычу, тот пош ел к  немке с протестом. Н ем ка коси
л ась  или просто сделала вид, что ей до  кал ек  нет дела; 
пусть они делаю т что хотят. Следствием этого посещения 
бы ло то, что Осип Харитоныч пустил к себе М атрену на 
квартиру  и разреш и л ей привести ее сына.

Я ш ка был болен, когда к  К атерине приехала М атрена 
И ван овн а. Н о ей его не отдали.

— М ы его уж е закон трактовали  и поэтому тебе не 
отдадим , — говорил муж  Катерины.

— Д а  я бы вам зап лати ла — денег нет. Н у, посмо
трите на мои руки.

480



— Р аньш е бы взяла  — так. Вот через д ва  года мы 
его подрядчику отдадим.

Т ак  ни с чем и воротилась домой М атрена.
З а  нее взялся хлопотать Осип Харитоныч. Он был 

отставной солдат и поэтому поступил по-солдатски.
— К акое имеете вы право держ ать чуж ое дитя? Где 

вы такой закон наш ли? Вы его продать хотите? Р а зв е  он 
котенок или собака? —  д а  и тут настоящ ий хозяин не по
зволит! Д а  я вас! Я вас  упеку!!. Я сам царю  служ ил, 
Георгия имею, я сам  к  царю  пойду!! Д а  зн аете ли вы, 
чухны поганые, что я раз в год у самого ц аря  обедаю .

Чухны струсили, но стали просить денег за  целый год.
— Сколько? — спросил Осип Харитоныч.
— Тридцать ш есть рублей.
— Тридцать ш есть палок вам  всем надо, а йе рублей.
О днако он отдал К атерине тридцать шесть копеек.
К атерина и ее м уж  обещ ались ж аловаться, но Яш ку

отдали.

у
Яш ке было уж е четыре с половиною года, как  М а

трена взяла  его к себе; он бегал, но по-русски не знал  ни 
слова, а лепетал  по-чухонски. П оэтому Я ш ку никто не 
понимал; Яш ка кричал, плакал , брал что-нибудь сам о
вольно, бил последнюю посуду Осипа Х аритоныча и был 
мучением для него, лю бящ его спокойную ж изнь. Ни 
Яш ка, ни Осип Харитоныч друг друга не понимали, и 
поэтому почтенный сапож ник стал учить ребенка по-рус
ски, колотуш ками; а так  как  эти колотуш ки, чем попало, 
Я ш ке приводилось получать часто, то Я ш ка становился 
все хуж е и хуже: стал забрасы вать  шило, таскал  сапоги, 
м азал  сальною  свечкой стены, что сапож ника приводило 
в ярость, и он сперва было привязы вал м альчиш ку к 
стене, к а к  это делаю т с собакам и, а потом, когда ему н а 
доел крик мальчиш ки, стал  выгонять его во двор. Н о и 
там  плохо было Яш ке. М альчиш ки видели в нем какого- 
то урода и назы вали его немым, и если Яков, не понимая 
ихнего разговора и насмеш ек, влам ы вался в ихнюю ком 
панию и тащ ил что-нибудь, его били; хотя ж е  и он б ар ах 
тался , только это барахтанье ему приносило одни синяки 
и царапины . Осип Х аритоныч .к ая л ся , что взял  к  себе
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такого  чертенка, которому никак в голову не вколотиш ь 
того, чтобы он слуш ался хозяина, не лепетал  по-чухонски, 
сидел смирно и т. п. Осипа Х аритоныча злило то, что если 
Я ш ка доберется д о  хлеба, то ж рет к ак  собака, и как  
только сож рет, опять плачет и мяучит что-то по-кошачьи, 
так  что его приходится усмирять плеткой. Осип Х арито- 
ныч, правда, лю бил только сам  хорошо поесть; он и М а
трене И вановне редко д ав ал  похлебать щей из своего 
горш ка, а Я ш ке уделял уж  так, ради христа, малую  то
лику. С ам а ж е М атрена И вановна редко что-нибудь в а 
рила у себя, потому что ее кое-где кормили за  ее услуги. 
У  ней на *** улице было уж е несколько благодетелей, 
которы м она носила с рынка провизию и сообщ ала ка- 
кие-нйбудь новости, выслуш анные ею или на паперти от 
нищих, или на рынке.

Я ш ка чуж дался как матери, так  и сапож ника. Когда 
его станут ласкать , он плачет; хотят взять его на руки — 
тож е плачет, и это тож е бесило сапож ника; а сам а мать 
созн авала, что у нее как-то сердце не леж и т к  ребенку, он 
как  будто чужой ей. Если удастся ей приласкать его и 
посадить на колени да  он перестанет плакать; она и го
ворит ему:

—  Горемычные мы с тобой, Я ш енька; нету у нас кор
мильца.

Яков только и лепечет: лейб! м а й т ! . 1
И  чем больш е мать станет ласкалъ его, он разревется 

и растягивает до  изнемож ения: ма-айт! ма-айт!!
— А чтоб те, п острелен ку .. .  К акая  тут мат? — и н а 

чинает ш лепать ребенка трехпалой рукой.
И  самой ей ж алко ребенка, да сделать она ничего не 

может, а сапож ник сердится:
—  Вот выгоню я вас, будете ш ататься.
С тала М атрена брать Я ш ку с собой в церковь, что ей с 

тремя пальцам и  стоило больш ого труда, но Я ш ка был 
маленький, ничего не понимал, бегал куда не следует, 
п лакал , кричал; М атрене вы говаривали, М атрену гнали 
п р о ч ь .. ѵ

—  Господи! что я стану делать с ним? Хоть поколел 
бы, —  говорила она с отчаянием , когда ей было не
втерпеж .

1 ХлебаІ молока!.. (Прим, автора.) 
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— И ди с ним в богадельню , — советовали ей,
— Нет, в богадельню  я не пойду: там  я в четырех 

стенах долж на ж ить, пить-есть казенное, по мерочке, 
казенную- одеж у носить. А теперь я  все ж е  вольная 
пташ ка.

— Ну, отдай куда-нибудь мальчиш ку.
Н о куда его  отдать? Кто его возьмет, такого м алень

кого? М атрена хорошо понимала, что когда в церкви 
Я ш ка был при ней, она больш е получала денег.

Т ак  и билась М атрена с сыном д ва  года, в течение 
которых Яков уж е научился говорить по-русски. Н о т а 
ким, каким хотел его видеть сапожник, он не сделался. 
Хотел Осип Харитоныч сделать его ручным и д л я  этого 
употреблял всякие средства — ничего не помогло; выш ло 
только то, что Я ш ка очень боялся Осипа Х аритоныча, 
когда тот был налицо, а  к ак  не было сапож ника, Яков 
д елал  что хотел, и д аж е  над  своей матерью  вы делы вал 
разны е штуки.

Осип Х аритоныч сперва начал заставлять  Я ш ку что- 
нибудь подавать ему. Сидит Я ш ка в углу и скоблит щ еп
кой пол.

— Яш ка! — крикнет он.
Я ш ка вздрогнет и попятится ещ е назад , хотя уж е и 

пятиться-то некуда.
— Тебе говорят?! — крикнет сапожник.
Я ш ка вы таращ ит гл аза  и трясется.
Вскочит сапожник, схватит плетку, Я ш ка закричит, 

Н ачнет сапож ник хлестать Яш ку. Я ш ка кусается. С ап ож 
ник в ярости вы толкает Я ш ку на двор. Б ился-бился с ним 
сапож ник — бросил учить; трезвы й стал выгонять его из 
ком наты , и только пьяный потеш ался над ним, как  только 
мог. И если он бил крепко Яш ку, тот убегал под лестницу 
и зали вался  слезами, и сидел до тех пор, пока не придет 
м ать и не вы тащ ит его оттуда, или не приласкает Т атьян а 
П авловна, которая не лю била сапож ника. В от эта-то 
ж енщ ина и стала говорить Яш ке, чтобы он ш ел ж ить к 
ним, и он терся больш е у нее. Н о вдруг ребята стали 
учить его, чтобы он насы пал сапож нику в гл аза  табаку . 
Я ш ке это понравилось, и, наконец, когда ему стало уж е 
невтерпеж , он украл  у матери гривну и купил ню хатель
ного табаку ,



Я ш ка видел, что его враг после обеда иногда спит 
с полузакры ты м и глазам и . Но, кйк на зло, после этой 
покупки сапож н ик стал  редко лож и ться  спать после 
обеда, а если и спал, то больш е лицом  к  стене, и Яш ке 
бы ло неловко насы пать ему табаку , потому что нужно 
бы ло взлезать  на кровать, карабкаться  по Сапожниковой 
с п и н е .. .  Н едостало  у Яш ки терпения; боялся он, чтобы 
таб ак  не откры ли у него; тем более что его м ать и сап ож 
ник его не ню хали, а сапож ник только курил махорку.- 
Вот раз вечером, когда сапож ник велел Якову сбегать в 
лавочку  за  кислой капустой и стал отдавать ему копейку 
денег, Я ков разм ахн улся  и бросил в лицо сапож ника при
горш ню табаку .

С оверш ив такой  подвиг почти в один момент; Яш ка 
вы беж ал  на двор, ничего не понимая, как  ош алелы й, и 
чуть не сш иб с ног м ещ анина, ткущ его нитки.

—  Ах, ш тоб те, чертенок! сблудил, чай, опять что-ни
будь?

Но Я ш ка ничего не слуш ал; он д ал ек о  уж е беж ал  по 
улице, что удивило лавочника П етра П авлы ча.

—  К уда ты, дурачок, бежиш ь! И ль што украл? По- 
стой-ко?!

Я ш ка пущ е преж него пустился беж ать. Ему было 
страш но; в гл азах  у него рябило. Он пробеж ал улицу, 
переулок, наконец устал; оглянулся — никого нет. Тут в 
его голове м елькнуло: куда? Он постоял и зап лакал .

— О чем, мальчиш ко, плачеш ь? — спросил его к а 
кой-то чиновник.

Я ш ка зап л ак ал  пуще преж него.
—  На!! — и чиновник протянул Я ш ке руку, на л а 

дони которой бы ло обкусанное яблоко.
Я ш ка робко взял  яблоко и стал смотреть на него.
—  Ну, что ж е  ты? Ешь.
Я ш ка ш вы рнул яблоко и пустился беж ать, но скоро 

попал в кан аву , в которой было с четверть грязи. Кое-как 
он выполз из грязи, но идти дальш е не мог.

Е м у хотелось есть; ноги болели. Н о ему ды ш алось 
легче, чем у сапож ника. У ж е вечерело. Солнце садилось. 
К ан ава  находилась около п арка; напротив того места, где 
сидел Я ш ка, — заплот. Б ы ло  тепло. Сидел-сидел Яш ка, 
боясь подняться потому, чтобы его не словил сапож ник 
или кто-нибудь, сон одолел его, и он заснул. ,
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VI

Утром его растолкали пинками двое городовых.
— Тащ и его; поди околел, — говорил один городовой 

другому.
— Видишь, дышит. А черт с ним — бросим! — говорил 

Другой.
— М ож ет, пригодится.
— О днако ты ни одного еще не взял к себе?
Яш ка сел и дико смотрел на усатых господ в солдат

ской одежде.
— Чей ты? — спросил Яш ку один городовой.
Я ш ка глаза  на него вы таращ ил.
— А вот мы посмотрим!
И  другой городовой стал делать обыск у Яшки.
Н а Яш ке была надета рубаш ка и поверх рубаш ки 

рван ая  Осипа Харитоновича ж илетка, под которую поме
стилась бы свободно еще пара таких ж е Яшек.

— А ж илетка-то н и чего .. .  Ч ать, полтинник стоит: из 
плису делан а, — лю буясь ж илеткой, говорил производив
ший у Яшки обыск городовой.

— Н епременно он у какого-нибудь вахтера украл  ее. 
Ш то ж  с ним? — оставим?!

— Где ты ж ивеш ь?
Я ш ка опять вы таращ ил на городовых глаза .
— Есть у тебя родители?
Я ш ка пустился беж ать.
Н о городовые его поймали и потащ или в будку, в печи 

которой стояла чугунка с картоф елем .
— Д ай! дай! Ан-лейб, — пропищ ал Я ш ка по-чухонски 

и подбеж ал к  печке.
— М олчи, жиденок.
Городовой ненадолго выш ел на улицу, а Яш ка схватил 

палку и хотел ею достать чугунку, но та только опрокину
лась.

— Ах ты, вор!!
И  вошедший городовой вы хватил из рук Яш ки палку, 

два  р аза  огрел ею Яшку, а потом связал  его и связанного 
представил в полицию.

С тали там  спраш ивать Яш ку: кто он, кто его родители, 
где он ж ивет, — Яш ка смотрел дико.

Вскоре в газетах  бы ло напечатано такое объявление:
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«Такого-то числа, в таком-то квар тал е  *** части взят 
заблудивш ийся мальчик, назы ваю щ ий себя Яшкою, пови- 
дим ом у 6 лет  от роду, лицо у него белое, волосы светло- 
русые, одет в синюю из пестряди рубаху и больш ую м у ж 
скую  ж илетку. О чем объявляется во всеобщ ее сведение 
с тем, чтобы родители, родственники либо знакомы е сего 
м альчика явились лично для принятия его к  приставу 
исполнительных дел  *** части, в которой названны й 
Я ш ка в настоящ ее время находится и ничего о себе 
объяснит!» не может».

М ож но себе вообразить, какую  ярость произвел такой 
неож иданны й поступок в Осипе Харитоныче. Хотя 
больш ая часть табаку  попала в его открытый большой 
рот, но т а к  к а к  таб ак  попал и в оба глаза , то, ощ ущ ая 
боль в глазах , Осип Харитоныч несколько минут не мог 
прийти в себя, и, протирая гл аза  своими кулакам и и 
вы плевы вая табак, он сперва дум ал, что и глаза  у  него 
вы вернутся из своих мест и язы к вы тянется из глотки. 
О, он тогда в клочки бы изорвал этого негодяя! Он м е
тался , к ак  зверь, по комнате, не видя свету, ругался, кри
чал, уронил свое сидение, натолкнулся на окно, расш иб 
стекло, что возбудило смех и удивление мещ анина Р о 
м ан а С аватеева. Н а его хохот п ри беж ала его лю бовница, 
ребятиш ки, а хозяйка с дочерью вы гляды вали во двор 
из своих окон.

—  Черти! Д ь я в о л ы !. .  Ведь ослепили! — кричал Осип 
Харитоныч.

— Т ак  и надо. Ты выше других хочешь быть, — вот 
бог и п окарал  тебя, — говорила со смехом лю бовница 
м ещ анина.

—  П рокляты е!! Воды хоть дайте.
! —  Д ай те  ему воды, — сказал а  хозяйка.

—  Где бы мы ее взяли: мы воду-то с Н евы берем; 
теперь она у нас вся выш ла. Вот вы запасливы : вы пьете 
кофей, вы и дайте, — проговорил мещ анин хозяйке.

Х озяйка позвала одного из ребят и послала его к 
О сипу Х аритонычу с чайною чаш кою.

П ром ы вш и гл аза , Осип Х аритоныч первым долгом 
стал  искать Яшку.

— Он убег, — говорили ему.

486



— Н екуда ему убеж ать. Я знаю , что его спрятали . 
Н у, так  ладно же! З ав тр а  ж е иду в полицию и буду ж а 
ловаться на всех вас. Я вам  покажу!! Я кавалер , Георгия 
имею.

И Осип Харитоныч заперся в своей комнате, стал  до
ж и даться  М атрены , вы думы вая, что бы ему такое сде
л ать  с ней, то есть чем бы ее хорош енько побить. Н о 
М атрен а нейдет. У ж  вечер наступил, она н ей дет— и, ве
роятно, не будет, к а к  это и раньш е бывало. П ош ел он в 
к а б а к  и там напился до того, что едва вышел оттуда, как 
свалился и заснул , так  что утром кабатчик долж ен  был 
растолкать его.

— Б рат , Осип! Встань. Н еравно раздавят.
Н о Осип Харитоныч спал. П риш лось кабатчику обка

тить его холодной водой и потом опохмелять.
Осип Х аритоныч приш ел домой пьяный; но там , ещ е 

во дворе, сказали  ему, что М атрена ещ е утром бы ла я 
потом, узнавш и, что ее Я ш ка убеж ал , пош ла разы ски вать 
его.

З л о  брало Осипа Х аритоныча, и он, одевш ись и вы
пивши еще, для  храбрости, осьмушку, пошел в полицию.

Там  ему сказали , что М атрена уж е получила своего 
мальчиш ку,

— Я прошу ее посадить, а м альчиш ку вы драть, по
тому он меня чуть-чуть слепцом на всю ж изнь не сделал . 
Я кавалер , имею Георгия — и вдруг нищенский пар* 
нишко меня уморить осмелился.

— Поди поищи ее. Если она точно нищ ая, мы ее про
морим месяц-другой.

Осип Харитоныч пош ел на другой день в ту церковь, 
где обыкновенно стояла М атрена; М атрена не бы вала. 
Н ищ ие сказали  ему, что она уш ла с Яшкой в Питер.

В Питер сапож ник не пош ел. VII

VII

Н езадолго перед выш еописанным происшествием М а
трена И вановна стала попивать водку. С перва ее потче
вал  Осип Харитоныч по воскресеньям, потом ее стали 
завлекать  к этому веселящ ем у и успокаиваю щ ем у н а 
питку нищие. С перва поили ее, потом стали требовать,

487



чтобы и она угощ ала их. С перва она пила с отвращ е
нием, потом м ало-пом алу дош ла до  того, что, идя домой, 
непременно заходила в кабак и вы пивала если не стакан, 
то рюмку, а если у нее было денег больш е обы кновен
ного, она б рала посудину с водкой с собой для того, 
чтобы угостить своего приятеля, который не прочь был на 
ночь выпить дарового. М атрене И вановне бы ло скучно 
без дела, а выпивш и водки, она сп ала, и спала долго; но 
до  бесчувствия она еще ни разу  не напивалась; а если, 
бывши в гостях у какой-нибудь своей такой ж е  горемыч
ной, как  и она, приятельницы, чувствовала, что ноги под
каш ивает, то спала там ж е. Н о часто случалось, что 
деньги у нее выходили все на водку, так  что утром ей 
не на что было купить хлеба, и она это несчастие отно
сила к тем, которы е лю бят прохаж иваться на чужой счет. 
Ей не полю бились нищенки, стало  скучно на П етербург
ской, надоело д ав ать  взятки городовым за  право  ходить 
по улицам  с кош елем , опротивел Осип Харитоныч, с к а 
ж ды м днем становивш ийся придирчивее к ней; ей было 
ж ал к о  Яш ку, которого, вместо того чтобы учить ремеслу 
как следует, Осип Х аритоныч только тиранил. О на не раз 
заступ алась  за него, говоря сапож нику, что Яш ка мал, 
глуп, потому что воспиты вался у чухон, а, бог даст, под
растет, будет понимать; ей было досадно, и она вы ска
зы вала, что чуж ого дитя никому не ж ал к о  и его бьют 
как собаку, но сапож ник и слуш ать не хотел ее и с нею 
обращ ался как  с подчиненным ему человеком. Все это 
приводило М атрену И вановну к тому заклю чению , что ей 
надо  отсю да уйти. «Что я, в самом деле, приш ита, что ли, 
сю да? П итер-то — слава  те господи». И  ей припомнилась 
прош лая ж изнь, когда она часто м еняла места: то ж и ла 
на П есках, то вдруг попадала в Коломну, то за М осков
скую заставу . Н о тогда она бы ла одна, теперь что ей д е
л ать  с сыном? Н ад о  его отдать кому-нибудь в мастерство, 
но кому, если у нее нет знаком ы х? И з ремесленного 
класса  были у нее, правда, знаком ы е мастерские жены, — 
но м уж ья ихние говорили, что Яш ка мал и всего лучш е 
ей отдать его  в обучение какому-нибудь мастеру, имею
щ ему свою мастерскую . Н о у таких мастеров она потер
пела неудачу; в одних местах говорят: у нас и так много, 
и этим не рады ; в других — и сам ом у хозяину е семей
ством есть нечего; в третьих — хозяева пьяницы, и никто

488



их не хвалит. П оэтому ж елани е переселиться в П етербург 
с каж ды м  днем у нее становилось сильнее, только ее 
что-то удерж ивало на П етербургской: ей не хотелось со
всем рассердиться с Осипом Х аритонычем, который хотя 
и был скуп и сварливы й человек, но зато у него ей было 
тепло и кроме него ее 'н и кто  не беспокоил.

П осле поступка Яш ки ей казалось  у ж е  не совсем 
удобно ж ить у Осипа Х аритоныча, и поэтому, п редъ
явив в полиции все п рава  на Яш ку, она пош ла с ним 
на Н икольский рынок, где надеялась скорее продать 
его.

Больш е недели М атрен а И вановн а ходила на Н и коль
ский рынок, терлась там  с разны ми ж енщ инам и, нан и
маю щ имися в услуж ение, много н аслуш алась там  всякой 
всячины, перенесла разны е неприятности, а не наш лось 
в наним ателях такого  человека, который бы взял  к себе 
Яш ку. Если и были ж елаю щ ие, то одни говорили, что 
м альчиш ка м ал, на нем нет ни сапогов, ни ф ураж ки , или 
что он смотрит таким  зверенком, что из него никакого 
проку не выйдет, и при этом каж ды й, осм атри вая его 
к а к  гуся или поросенка, д елал  о нем нелестные д л я  его 
матери заклю чения. Все это М атрену И вановн у  злило и 
выводило из терпения, к тому ж е голодный и м ерзнув
ший Я ш ка беж ал  от нее туда, где тесно, или заб и вался  
под стол, вы ж идая, чтобы ему было удобнее сцапать л о 
моть булки или черного хлеба. Н а  рынке были тож е 
мальчики его лет, но те не продавались, имели на ногах 
сапоги, и головы у них были покрыты хоть платком , и 
поэтому они, чувствуя свое превосходство над  таким го 
лы ш ом, оказы вали  ему свое презрение колотуш кам и, 
щ ипками и плевкам и, что они очень скоро переним али 
от своих матерей, теток и сестер, гнавш их от себя прочь 
Я ш ку потому, что того часто торгаш и ловили с краденою  
булкою или хлебом и поэтому, очень недолю бливали 
всех баб, их ребятиш ек, могущих, пож алуй , разворовать  
половину непроданного хлеба, опрокинуть столы  или 
наделать ещ е что-нибудь хуж е, тогда к ак  с р еб я 
тиш ек взятки гладки, а с ихних матерей что возьм еш ь, 
когда они сами часто приходят сю да с церковной 
паперти.

Н ельзя  сказать , чтобы такая  ж изнь, весь день под 
открытым небом, нрави лась Якову, и д л я  него было боль
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шою радостью  то, когда м ать поворачивала от рынка в 
которую -нибудь сторону. Это значило, что м ать идет 
куда-нибудь, где и Я ш ке будет мож но посидеть и соснуть. 
О днако м ать редко тотчас с рынку ш ла на ночлег. Она 
обы кновенно ш ла в многолюдный кабак, где д ум ала  ско
рее сбыть с рук Яш ку. Они приходили в заведение уж е 
тогда, когда в нем бы ло порядочное количество людей,* 
ещ е только  начинаю щ их раокучиваться, и постоянно по
лучали  приглаш ение побеседовать в ихней компании с тем, 
что сам а  М атрен а долж н а была показы вать свои руки и 
р ассказы вать  историю о том, к ак  ей обрезы вали пальцы 
и отпиливали кость, хотя она ни того и ни другого не 
в и д ал а , а Я ш ка служ ил часто посмеш ищ ем д ля  пьяной 
ком пании, которая его вертела во все стороны, к ак  ко
тенка, застав л я л а  бегать, плясать и петь, дразнила и т. п., 
за  что сам а М атрен а была угощ аем а водкой, которою 
потчевали и Я ш ку. М атрена, конечно, бы ла р ада  угощ е
нию; пьян ая , она  не заботилась о теплом угле, а о мягкой 
постели она уж е давн о  не д ум ала; в том, что пьяная ком 
пан ия издевается над  ее сыном и учит его нехорошему, — 
ей не бы ло д ела: Я ш ка ей не меш ал, не просил есть, 
своею особою д оставлял  удовольствие лю дям . Такое ф иг
лярство  Я ш ке сперва не нравилось, и он р ад  не рад  был, 
когда ком пания позабы вала о нем; тогда он забивался 
под стол и сидел снова до тех пор, пока' его оттуда не 
вы талкивали ; потом он м ало-пом алу втянулся в это ф иг
лярство  и уж е стал надоедать своим усердием компании, 
кото р ая  не лю била навязчивости. Б ы ло  ли какое сож але
ние в пьяной компании к Якову — сказать  трудно, если 
принять во вним ание то, что почти каж ды й посети
тель заведен и я  провел свое детство не лучш е Яшки; 
были лю ди в этой компании, которые д аж е  завидовали 
Яш ке.

— П усти его, ещ е нос раскроит, — уговаривал  това
рищ  товарищ а, тормош ивш его ребенка.

—  Н е хрустальны й — не разобьется. М ы в его лета в 
м астерской саж у  глотали да  пинки получали, а он благо
денствует, —  отвечал другой товарищ  товарищ у.

И з числа посетителей трех заведений, куда в течение 
дня заход и ла  с сыном М атрена И вановна, было не
сколько  человек таких, которые были сами хозяева, а 
четверо — д аж е  имели мальчиков. К  ним М атрена И в а 
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новна часто п о д ъ езж ал а  с просьбой о мальчиш ке, но те 
или заговаривали  о другом, или отвечали так, что -мать 
и надеялась на них только до другого дня.

— Ш то ж , м альчонку-то моего береш ь? — спраш и
в ал а  М атрена И вановна на другой день портного.

— А я разве обещ ал?
—  К ак  же.
—  Ну, так  ты дура и больш е ничего: м ало што я 

спьяна-то с к а ж у .. .
— Ты посоветуй! . .  *
— Ш то я тебе могу посоветовать? . .  Ж ди!
— Д а  долго ж дать-то.
— К акая  ты в аж н ая  особа! П раво. М ы вот по неделе 

работы  ж дем да  по три месяца за деньгам и ходим. И  ни
чего ты против этого не поделаеш ь, мать моя.

И  /мать била сына от злости, — сын м еш ал ей, за него 
она долж н а была платить за  ночлег лиш ние две копейки, 
хотя там, где она ночевала, помещ ение было очень м а 
ленькое, битком набитое ночлежниками.

Н очлеж ники ѳти были все лю ди бедные, ж алую щ иеся 
на свою судьбу и проклинаю щ ие божий мир, в котором 
они неизвестно д ля  какой цели ж ивут. Все они дум али, 
что выпросить милостияку или что-нибудь украсть, имея 
здоровы е руки, не составляет греха. Больш инство д е р ж а 
лось этого мнения потому, что оно, во-первых, или с дет
ства влачило такую  ж изнь, не видя нигде ни радости, ни 
ласки , и общ ество смотрело на него как на негодных л ю 
дей, а помощи не подавало, а во-вторых, если оно и при
нималось за какое-нибудь дело, то те, которым оно 
служ ило, старались, так  сказать, вы ж ать из него все 
силы для того, чтобы ж ить лучш е на их счет. Все эти 
люди были сердиты на лю дей, не похож их на них, обо
рваны, никогда не наедались, употребляя деньги пре
имущ ественно на водку, ж или общественно с лю дьми 
ихнего сорта, имели друзей одинаковых с ними мнений, 
никогда не ж аловали сь  на м аленькое нездоровье — и 
часто умирали, выходя из питейного заведения, в ноч
леж ны х помещ ениях или кидались в Н еву или в к а 
налы.

М атрена И вановна хотя и считала себя честною, ничем 
не зам аранною  женщ иною, потому что весь ее промысел 
состоял в том, что она протягивала руку с трем я
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пальц ам и  на церковны х папертях и ж и ла на собранны е 
такидо образом  деньги, но ж изнь ее м ало  чем разош лась 
от этих лю дей, и выходу из такой ж изни она не видела. 
Н о ещ е если бы она была одна, тогда ей было бы легче; 
но у нее был сын, которого ей ни как не хотелось пустить 
по той дороге, по которой идут, очертя голову, эти ноч
леж ники . К  тому ж е  она бы ла ж енщ ина см ирная в ноч
леж ном  помещ ении, к компании не присоединялась, а  
ло ж и лась  спать и гнала от них прочь Яшку, которого 
ком пания учила разны м  ш тукам, не из ж елан и я  сделать 
из него вора, но ради  развлечения. П оэтом у ее такое 
обращ ение ночлеж никам  не нравилось, потому что они 
боялись, чтоб трехп алая  нищ ая не вы дала их полиции, и 
ей приходилось часто переменять места ночлегов.

VIII

Т ак  прош ло по крайней мере полгода. У Яшки была 
р ван ая  ф ураж ка , рваны е ботинки, которые М атрене при
ш лось стащ ить из толкучки, а д ля  того, чтобы Яш ка не 
мерз, она н аки ды вала на его плечи платок, который не
много согревал грудь. М атрена стала больш е сидеть у 
церкви: у  нее явилось отвращ ение от ры нка, от ночлеж 
ников, от кабаков; она говорила несвязно, так  что многие 
н азы вали  ее помеш анной.

В одну холодную  зимнюю ночь компания ночлеж ни
ков долго буш евала в своей кам брке, но М атрена с сыном 
спала. В друг в эту кам орку, помещ аю щ ую ся в третьем 
этаж е, имеющую одно окно с разбиты ми стеклами и по
чему-то заколоченное досками изнутри, вош ла полиция 
и п р и казал а  всем идти за  собой. С тали толкать и М а
трену.

М атрен а идти не хотела, показы вала на свои пальцы, 
однако  повели и ее.

— И  м альчика берите! — крикнула М атрена со 
злости.

— М альчон ка нам не надо. Ему, поди, всего-то пятый 
год, —  ск азал и  полицейские.

— А кто  ж  его беречь-то будет? Н еш то я могу его 
оставить в квартире? Д а  он все разворует, — проговорила 
хозяй ка этой кам орки, которой тож е скрутили руки.
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П олицейские посоветовались друг с другом и, на- 
шедши, что мальчиш ку оставить в пустой квартире не
ловко, взяли с собой и Яш ку, хотя ночлежники — шесть 
мужчин и две женщ ины —  протестовали против этого, о п а 
саясь того, чтобы м альчиш ка не показал  на них чего-ни
будь, так  как он имел уш и, гл аза  и язык. Они д аж е  про
сили полицейских не брать М атрену, но мнения ихние 
насчет ее были различны ; знаком ы е с полицией и с судом 
лю ди прямо указы вали  на М атрёну, говоря: «Н апрасно 
всю наш у компанию  берете, во всем виновата, воно, эта; 
трехпалая . У ней хоть и три п альца на двух руках, а она 
зато имеет зоркие глаза , и в голове у ней хитрости всякий 
позанять м о ж е т ...»

К ам ера в полиции бы ла, что назы вается, битком н а
бита всякими людьми, но М атрена с сыном попала в 
женскую.

Ч ерез неделю Яш ку выпустили из полиции, а мать' 
отвели в тюрьму, хотя она и ни в чем не бы ла виновата.

Я ш ка выш ел из полиции, напутствуемый арестантам и 
такими словами: теперь у тебя ничего и никого нет. И ди 
в первую лавку , украдь что-нибудь, и тебя опять возьмут 
сюда. А здесь весело: поют песни, играю т в карты , разго 
вариваю т, поят, к о р м я т .. .

Яш ке было холодно на улице; он не знал, куда ему 
идти, а идти в лавку , к ак  его учили, он боялся.

Я ш ка мерз и плакал .
— О чем, мальчик, плачеш ь? — спраш ивали его про

хожие.
Я ш ка ничего не мог отвечать.
— Заблудился, долж но быть, бедный мальчишка.- 

Чей ты?
Я ш ка дико смотрел на всех.
— С транно, что он стоит у полиции и полиция не 

возьмет его, — говорили в толпе, глазею щ ей на Яшку.
Яш ке дали  денег, но Я ш ка не знал, что ему д елать  

с деньгам и; толпа все росла.
— И дите прочь! Е го сейчас только из полиции вы 

толкали, потому мать у него нищ ая и в краж е зам еш ан а; 
поэтому ее в тюрьму взяли.

— Н о как  ж е ребенок?
— П усть идет, куда хочет.
— А если у него нет квартиры  или хозяина?
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—  Д ел о  не наш е. П усть делает  что знает, — спокойно 
ответил городовой.

— Ж а л к о  мальчиш ки. В зять разве  мне его себе, — 
ск а за л  один рябой муж чина в полуш убке и в мерлуш ча- 
той ш ап ке и, обратясь к Яш ке, позвал:

—  М альчонко, иди ко мне.
Я ш ка глядел  на него лукаво.
—  Ш то глядиш ъ-то как  бык? Н е обижу. У меня своя 

л а в к а ; к торговле обучу. Ну, ш то ж  ты?
Я ш ка попреж нем у озирался  на народ.
— П ош ли, што стоите! Э ка невидаль, — говорил го

родовой и гнал  толпу от полиции.
М уж чин а взял  Я ш ку за руку, он зар евел ;'м у ж ч и н а  хо

тел посадить его на руки, Я ш ка кусается.
—  Точно со бака с цепи! А вот мы разузнаем  суть, — 

проговорил м уж чина в м ерлуш чатой ш апке и повел 
Я ш ку в полицию.

С полицией муж чина был знаком , и ему скоро р а з 
реш или взять Я ш ку к  себе.

В зявш ий к себе Я ш ку муж чина был крестьянин Ф и
липп Егоры ч М аслов. Он торговал на толкучке разны м 
тряп ьем , а ж ен а  его, А вдотья И саевн а, торговала тож е 
на толкучке мелочью — чулками, ш танам и, платкам и 
и т. п. М аслову хотелось давн о прослы ть м еж ду торга
ш ам и состоятельны м торговым человеком и иметь м ал ь
чика, которого он никак не мог приобрести даром . Хотя 
М аслов  торговал  в одной м аленькой лавчонке, или ш а
лаш е, и все мог в ней делать  сам , но, имея еще м ал ь
чика, он дум ал , что покупатели на него будут больш е 
обр ащ ать  вним ания, чем на других торгаш ей, не имею 
щих м альчиков, потому-де, что у М аслова много товару и 
много покупателей.

М аслов  одел Я ш ку так, что Я ш ка походил теперь в 
пальтиш ке на другого человека. Н о М аслов только этим 
и ограничился. П р авда , Я ш ка спал в квартире М аслова, 
в углу в прихож ей, Яш ке д авал и  хлеба, огурца, іа иногда 
и вареную  печенку (с собой добры е супруги Я ш ку ни
когда н е  кормили и то, что сами ели, ему не д ав ал и ), 
зато  Я ш ка долж ен  был делать все, что прикаж ет сам 
М аслов  или его ж ен а. Я ш ка долж ен был и воду и дрова
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таскать, полы мести и затирать, угож дать прихотям хо
зяина и хозяйки, таскать  тяж ести, вроде того, что он 
долж ен тащ ить за собой санки с товаром хозяев до тол
кучки, бегать им там  за кипятком, бегать с разны м и по
ручениями и за каж дую  оплош ность получать ш лепки. 
Такое движ ение, кроме исполнения таких поручений, ко
торые были не по силам , Я ш ке нравилось; но он был го
лоден, над ним все смеялись, все его били, и, главное, 
ему было скучно торчать в л авке  без д ела  и получать 
подзатыльники от хозяина, если у того долго не было 
покупателей и хозяину было скучно.

— Ч то ж  ты, чертенок, стоишь тут без дела?  — спро
сил вдруг хозяин Яш ку, стоящ его в дверях  и ковы ряю 
щ его от скуки нос.

Я ш ка попятился назад .
— Ты, ш ельма ты эдакая , долж ен кричать прохож им: 

чего изволите? польты! брюки! жилеты-с! — говорил М ас
лов, теребя Яш ку за  уши.

Соседи хохотали. Н о такая  наука не н рави лась Яшке, 
и он больш е и больш е был молчалив.

Н апример, стоит он у сундука и чертит что-то пальцем  
по курж аку.

— Ты што стоишь? Н ет ш тобы курж ак  полой стер!
Я ш ка при первом слове вздрогнет и стоит- на одном

месте.
Х озяин схватит аршин, Я ш ка кинется вон из лавки . 

Хозяин догоняет и начинает бить мальчиш ку, на потеху 
других торгаш ей.

Н ичего не помогает. Я ш ка не слуш ается. П ерестал 
хозяин кормить м альчика, — м альчиш ка стал красть.

— Б ож е ты мой милосердный, што стану я с него
дяем  д е л а т ь ? — думнет и говорит М аслов.

— Прогони, и все тут; еще пож ар сделает. Н едаром  
м ать у него воровка, — говорила М аслову ж ен а.

М аслов стал принимать крутые меры; дом а он просто 
тиранил м альчиш ку так, что тот стал убегать к  соседям, 
которы е иногда л аскал и  его.

— Терпи, голубчик, — ты еще маленький, — говорила 
ему какая-н ибудь старуш ка.

— Бью т о н и . . .  Б ольно бьют, Есть не даю т, — говорил
Я ш ка. ■ "

— А ты у го ж д ай /

495



Х отелось Яш ке угодить хозяину, но не было к тому 
случая. Е щ е л еж а  на полу, Я ш ка дум ает угодить ему или 
ж ене его, и как  встанет да начнет что-нибудь делать, хо
зя е в а  б ран ят  его, что он д елает  все напоказ; заплачет 
Я ш ка — бьют; пош лют Яш ку куда-нибудь, хочется Яш ке 
скорее сбегать, —■ придет н азад  — говорят, зачем  ходил 
долго, начнут допы ты ваться, где был так  долго. Я ш ка 
злится, и у него является мысль сделать с хозяином к а 
кую -нибудь штуку.

И ногда хозяин и потеш ался над Яш кой: острил, щ и
пал  его. Это он делал , находясь, по получении изрядного 
бары ш а, в хорош ем располож ении духа; приласкать или 
похвалить Я ш ку было не в характере хозяина, который 
сам  из м альчиш ек попал в торгаш и, и у него своих детей 
не было. П одобно М аслову и торгаш и — соседи его — 
позволяли  себе развлекаться  Яш кой, а другие мальчиш ки 
по вечерам  позволяли  себе оскорблять Я ш ку по-своему. 
Я ш ка зли лся  на всех: ему хотелось вы рваться от М ас
л о ва , но уйти бы ло нельзя, потому что он был постоянно 
на гл азах  то у самого М аслова, то у его жены.

Впрочем, был у Яш ки приятель, тринадцатилетний 
м альчи к П етька, из соседней лавочки, и вот почему Я ш ка 
лю бил больш е стоять у двери.

В ы йдет Я ш ка к двери, посмотрит нап раво  — П етька 
стоит у двери . А П етька был ш устрый рябой м альчиш ка. 
Он постоянно огры зался  с своим хозяином и раньш е этого 
перебы вал  уж е у нескольких хозяев.

' —  Я ш ка, гляди, ястреб! — скаж ет  П етька.
Я ш ка глядит кверху и по сторонам. П етька бросит в 

Я ш ку кам еш ек или .ком ок снегу.
— Я ш ка, иди сюда!
— Н ельзя .
—  А ты возьми д а  и иди. Ты уйди от него, убеги.
—  Вреш ь?!
—  Ей-богу! У б еж и ш ь — другого возьмет. Украдь.
—  Бою сь.
Х озяева позовут мальчиш ек, а у Яш ки голова точно 

не на своем месте. Он думает: «П огоди ж  ты, украду  — 
и убегу».

И  Я ш ка хотел убеж ать, хотел украсть что-нибудь, но 
не зн ал , что бы ем у такое украсть. Е м у хотелось украсть 
полуш убок у хозяина, только тот был очень тяж ел .
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Все приготовлялись «  пасхе. Торгаш и были злее обы к
новенного. В субботу у М аслова ш ла стряпня, пахло 
хорошо, как  никогда до  того Я ш ка не слы хал. Все 
пошли к заутрене, а Яш ку оставили дом а. Н емного 
погодя пришел П етька, разлом ал  замок, и вот с ним-то 
Я ш ка заб р ал  кое-какие печения со стола, завернул  их 
в салфетку, разлил  по полу водку, оделся и уш ел из 
дому.

Беспрепятственно они влезли в дровяной двор под во
рота и забились м еж ду двух поленниц. Там  они покуш али 
и заснули. П еред рассветом  П етька убеж ал  с вещ ам и и 
потом не являлся  целый день.

М еж ду тем в квартиру М аслова забрали сь воры и ута- 
'Щ или немало добра.

Н ачали  разы ски вать Яш ку, — Яш ки нет нигде; П етька 
струсил и пошел в дровяной двор, но его, когда он пошел 
н азад , увидал сторож  двора и стал  ругать, зачем  он 
ш ляется; однако П етька убеж ал , а у  сторож а закралось 
подозрение, не спрятал  ли чего этот м альчиш ка, и яви 
л ась  мысль: если он что спрятал, то я нем нож ко р азж и 
вусь.

С торож  оты скал только Яш ку. Он знал Яш ку, потому 
что тот мимо дровяного двора ходил с М асловы м  на 
толкучку.

— А, соколик! тебя давно уж  ищут. Говори, где к р а 
деное? — напал на Я ш ку сторож.

— П етька съел.
— Нет, не съел, а ты говори, где спрятал.
— Я не воровал.
— Ну, хорошо. Т ак иди ж е к  М аслову,
— Пусти, ради христа.
— A -а? боиш ься. П ослуш ай, м альчиш ка, я тебя пущу, 

только ты скаж и: где ты со своим приятелем  вещи сп ря
тал?

— Ей-богу ж е, я не вороівал.
И  сторож  свел Я ш ку к  М аслову, а М аслов в  поли

цию.
Н о в полиции только н ак азал и  Яш ку и П етьку роз

гами, а потом выпустили; хозяева обоих приятелей про
гнали от себя.

—  Н е туж и, Я ш ка, мы найдем себе новых хозяев, — 
утеш ал Я ш ку П етька.
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П етька повел Яш ку на толкучку, но там, как  только 
увидали  воров, все торгаш и, как  стая  собак, накинулись 
на них, и много они получили себе в спины калачей. 
ѵ —  Это все ты! — говорил Я ш ке П етька.

— Н ет ты! Ты меня учил, —  говорил Яш ка.
—  П ойдем воровать.
И  приятели целый день ходили по городу, а к вечеру 

П етька уб еж ал  от Яшки.
Я ш ка ещ е побродил по улицам , заш ел  в одну лавочку, 

попросил христа ради.
—  Нет, ш то ли, родителев-то? —  спросил лавочник 

Ящ ку, когда тот после отказа  лавочника стал хныкать*
—  Н ет.
—  Где ж е  ты ж ил?
—  У М а с л о в а .. .  на толкучке т о р гу е т .. .  убеж ал.
—  Н у, малец, у х о д и .. .  Ты, долж но, ©ор.
—  Д я д е н ь к а .. .  хоть в полицию отправь.
—  И ди, и д и . . .  У ж  не стащ ил ли чего?
Л авочн и к  осмотрел Яшку, д ал  ем у лом тик хлеба и 

вы проводил вон из лавки , чувствительно толкнув его в 
шею.

IX

К огда лавочник вы талкивал из лавки  Яшку, по п а
нели ш ла пож илая ж енщ ина с корзиною  н а  голове.

—  Ш то, Д ан и л о  Ульяныч, вора поймал? — спросила 
она лавочника, остановись.

— Д а  много их тут ш атается. Кто его знает: просит 
милостинку, а, может, и вор.

—  Так. Экой м ах о н ько й .. . — проговорила ж енщ ина и 
сняла с головы корзинку. В корзинке оказались яблоки 
и лимоны.

—  Тетуш ка, возьми м е н я .. .
—  И ш ь ты! . .  Ну, брат, и вы думал ж е  ты. И ди туда, 

откуда п р и ш е л .. .
—  М атери у меня нету, в тю рьму взяли.
Это застави ло  остановиться и лавочника и ж енщ ину.
—  И ш ь ты! Значит, известного поля ягода, — ск азал  

лавочник, улы баясь.
— А кто твоя м ать бы ла? — спросила ж енщ ина.
— Н ищ ая.
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'— Ах, о н а . . .  И  у крала?  . .  Вот и подавай  после 
э т о г о .. .  — сказал  лавочник; а потом прибавил: — Д а  и 
тебя, брит, видно, тож е надо туда спровадить,' недаром 
ты  давеча в полицию просился.

— В иноват я, ш то ли, — огры зался Я ш ка, — когда у 
м атери всего было три пальца?

Л авочник захохотал, а ж енщ ина спросила:
— Три, говориш ь?
— Три. Н а э т о й .. .  — И Я ш ка показал  на левую  руку.-
— А как  твою мать звали?
—  М атрена.
— М атрена? К ак  не знать М атрены: я ей часто пода

вала. Только я тебя что-то не видала у нее.
— Тетуш ка, возьми меня, — зап л акал  Я ш ка.
— Возьми, коли знаеш ь его мать, — сказал  лавочник.
— Кто его знает. Я у нее не видала мальчиш ки. 

Впрочем, завтра  я  справлю сь. Н у, м альчиш ка, иди.
Х озяйка, у которой ж и л а  на квартире эта торговка, 

стал а  гнать ее и м альчиш ку, но та  п оказала  на Яш ку, 
который трясся от холода. Х озяйка согласилась оставить 
м альчиш ку только до  утра.

Утром эта ж енщ ина справилась на паперти одной 
церкви и узнала, что действительно у трехпалой М атрены  
был этот м альчиш ка, что он редко стоял с нею рядом , 
а  больш е где-нибудь бегал, и что М атрена теперь сидит 
в тюрьме по обвинению в кр аж е, что, говорят, на нее св а 
лили ночлежники, которых будто бы уж е выпустили.

— Ты, что ли, себе н а  воспитание его береш ь? — 
спросили нищие торговку.

— К уда мне его. Я сам а-то ж и ву в угле.
— Н адо  его пристроить куда-нибудь, а то избалуется. 

П ропащ ий человек будет.
— У ж  я пристрою.
Э та торговка им ела несколько постоянных покупате

лей. Вот к одному из них, немцу, она и ‘пош ла с Яшкой. 
Д орогой она учила Я ш ку так:

— Ты, смотри, помни, ш то зовут меня Н астасьей , те
туш кой Н астасьей  И вановной. Если будут тебя спраш и
вать: где мать? — ты говори: в больнице. Ты говори: вот 
меня тетуш ке .Н астасье И вановне м ам онька препоручила. 
Д ел ай ,'го в о р и л а , с ним что хочешь, а главное — хоро
шим лю дям отдай.
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Я ш ка молчал. Е м у все равно было, куда бы н и .п о 
пасть, лиш ь бы не идти в мороз.

. П одош ли к больш ому четы рехэтаж ном у с подвалами 
дому, на котором  было много вывесок.

А как  меня зовут? — спросила вдруг ж енщ ина
Яш ку.

—  Н е знаю .
—  К акой ты глупый. Тетуш ка, мол, Н астасья  И в а 

новна. А тебя как? — Еким?
—  Яш ка!
—  Н у, Я ш ка П етров, — и все тут.

И  они вош ли в квартиру нем ца, помещ авш ую ся в под
вале со сводам и.

В больш ой комнате, на скам ейках около двух стен и 
двух окон, сидело в разны х позах м альчиков восемь и, 
нагнувш ись, что-то шили, заш топы вая иголками сукно 
или коленкор на тиковых ш танах, надеты х на них; кром е 
ш танов, н а  них были синие пестрядинные рубаш ки, сши^ 
тые на немецкий манер. Н а небольш ом полукруглом 
столе, покрытом черным сукном, стояла ж естяная круж ка 
с водой, нож ницы и кусок мелу.

М альчики все были с длинны ми волосами, с бледными, 
худыми щ екам и; некоторые из них каш ляли . П ри входе 
торговки с Яш кой они разговаривали  вполголоса и с уди
влением поглядели на Яшку.

— Д ом а, ребятки, сам-то? — спросила торговка м аль
чиков.

:— Н ету; уш ел к  давальц у, тут, недалеко.
Торговка уш ла; через час она вернулась с Яшкой 

опять в эту квартиру. Н ем ец был дома.
Это был толстенький лысый господин с высоким лбом, 

с ры ж им и волосами и одетый в серый пидж ак. Когда тор
говка вош ла в ш вальню , он хлестал линейкой одного 
м альчика.

— Н е в р е м я ...  другой раз приходи, — проговорил не
мец сердито, увидя торговку.

— Я, И ван  И ваны ч, не за  деньгам и: я к вам  м альчика 
привела.

— Н е надо!
—  Он из-за х л е б а .. .  М не за  него ничего не надо.
—  Н е надо! П ош ла bohJ
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Т орговка пош ла к  сам ой хозяйке, то есть ж ене немца. 
Сам немец пом ещ ался во втором этаж е. Ч ерез посредство 
ж ены  немец согласился взять к  себе Яшку, который и был 
отведен в тот ж е  день в ш вальню .

Ж и зн ь  в  ш вальне Я ш ке с сам ого начала п оказалась  
противною. М альчики см еялись над  ним, делали  на его 
счет нелестные зам ечания, н азы вая  его моченой груш ей, 
хотя он не был корявы м; острили над  его м анерам и и над 
каж ды м  его движ ением , как  будто этим вы зы вая с его 
стороны какое-нибудь возраж ение; подм астерья гнали 
его прочь и делали  вид, что они его хотят ударить или 
сморкнуть в его сторону. П риш ел сам  И ван  И ваны ч, кое 
у кого посмотрел работу, закри чал  на одного п ятн адц ати 
летнего м альчика, схватил его за  длинные волосы  и начал 
возить по ш вальне. О стальны е м альчики хладнокровно 
смотрели на эту сцену, двое подсмеивались, один взд р аги 
вал. Яш ке было страш но до того, что он готов был убе
ж ать. О ттеребивш и одного за  волосы, немец принялся 
тузить другого, а третьего завтр а  ж е п ри казал  отвести 
в полицию и попросить отодрвть розгам и. Н о к Я ш ке он 
обратился ласково:

— Ты, лю безный, будеш ь учиться по линейке шить, а 
потом посмотрим. И ван, очисти д ля  него м есто,'— прого
ворил он пож илом у худощ авом у человеку в пальто, 
только что приш едш ему с улицы, — и затем  немец уш ел.

П о уходе нем ца все мальчики в ш вальне заговорили; 
н ач алась  ругань. Н а Я ш ку никто не обращ ал внимания. 
Н емного погодя стали уж инать, то есть хлебали  какую -то 
бурду, но  Я ш ку не пригласили; так  он и просидел на од
ном месте. П осле уж ина несколько мальчиков стали 
осм атривать Яш ку, расспраш ивать его, а некоторые стали 
д аж е  вы зы вать его на драку . Д в а  восемнадцатилетних 
м альчика ш или, потому что им дано было сшить на 
урок.

С пальня работников нем ца пом ещ алась рядом  с швнль- 
ней, за  перегородкой, в которую  свет проходил сверху, 
т а к  к а к  она не доходила до потолка. З а  этой перегород
кой, около стены, были сделаны  ш ирокие нары  из досок, 
а на них леж али , наподобие подуш ек, мешки, набиты е 
соломой; н а  двух нарах  было два  тю ф яка, но те п ри н ад
л еж ал и  больш им м альчикам , тем, которы е теперь шили. 
Здесь было душ но, сыро. М альчики улеглись спокойно, но
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Я ш ке места не оказалось  на нарах , и ему приш лось лечь 
на пол, которы й был очень грязен, потому что мылся р аза  
три в год, и то на деньги всех мальчиков; подостлать 
Я кову что-нибудь никто не дал , потому что сами они под 
себя стлали  свои халатиш ки.

X
Н а другой день все м альчики были разбуж ены  в пять 

часов и зан яли сь шитьем. Главны й подм астерье и закрой 
щ ик, Н икитин М атвей Алексеич, усадил Яш ку чуть не 
к  сам ой двери и застави л шить на холсте. Больш ого труда 
стоило Я ш ке владеть иголкой: он хотел убеж ать, потому 
что сидевш ий с ним рядом м альчик до  слез доним ал его 
своими остротами, тычками и ученьем, за  которое он от 
Н икитина получал выговоры. О днако день прош ел благо
получно: он зав тр акал , обедал, уж и нал; хозяин его похва
лил; он познаком ился с трем я м альчикам и, и ему дали  
место на одних из нар , так  к а к  хозяин-немСц одного м аль
чика прогнал.

Все м альчики, работаю щ ие у нем ца, были дети бедных 
родителей , которы е отдали их немцу, или получивш и от 
него м алую  толику денег, или даром , единственно д ля  
того, чтобы они вы ш ли от него портными; но надо ск а 
зать  правду, что все отдавали  мальчиков потому, чтобы 
избавиться от них. Все мальчики ж или до известного 
срока, до  пятнадцати- и сем надцатйлетнего возраста, и 
тогда хозяин долж ен был им платить ж алованье. Теперь 
ж е  за  работу  нем цу они получали от  него нары , пищу и 
одеж ду , заклю чаю щ ую ся из халатов и рубаш ек с ш тан а
ми, сапог и ф ураж ки ; а которы е постарш е были, те могли 
в  праздничны е дни что-нибудь починивать на волю и т а 
ки м  образом  зар абаты вать  деньги себе. Весь день м ал ь
чики были зан яты  ш итьем; если у кого не было работы , 
т а к  разго вар и вал , острил, и если он бы л молож е других, 
старш ие д ав ал и  ему свою работу, обещ ая в праздни к 
угостить водкой и закуской. Все развлечение м альчиков 

'со сто я л о  в песнях и в том, что они острили друг н ад  д ру
гом ; а в праздник, если не было работы, ш ли р азв л е 
ка тьс я з а  ворота, куда-нибудь подальш е от дом а, или 
в каб ак , где и прокучивали все деньги.
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П од влиянием таких товарищ ей рос Я ш ка и м ало-по
м алу всосался в эту ж изнь. К ак  ни тяж ело ему было, к а к  
ни трудно привы кать к  ж итью  и сиденью, не р азги бая  
спины по целым дням , а он привык, дож и даясь то  за в т р а 
ка , то обеда, то уж ина и нар, а затем  субботы и воскре
сенья, в которое он моf  выйти на свеж ий воздух, или его 
кто-нибудь приглаш ал в  каб ак , потому что ему больш е 
других приводилось получать от немца побои за  то, что 
он скверно шил. Он умел острить к а к  угодно, петь песни, 
но  к  этому его нуж но бы ло вы звать чем-нибудь особен
ным. Он больш е м олчал; на него как  будто н и какая  остро
та  и насм еш ка не действовала; за то  уж  если на него 
нап адет стих острить или петь, то он всех заткнет за  
пояс.

Т а к о й  прож ил у  нем ца три года. В это врем я несколь
ко  человек ум ерло из артели, некоторы е отошли от нем ца, 
а Я ш ка остался попреж нем у простым мальчиш кою , с тем, 
что немец на него н ал агал  часто, заставляя , например, 
сшить сю ртук в одни сутки. В это врем я Я ш ка уж е 
хорош о ш ил и мог в праздни к заработать  на себя ко
пеек пятьдесят, но эти деньги уходили все на угощ ения 
в трактире или кабаке, во что его постоянно вы зы вали 
товарищ и, которые все свободное время хотели про
вести на отличку, чтобы было о чем поговорить в рабочее 
время.

Н а  четвертый год ж изни у нем ца в ш вальню  приш ла 
его мать. О на бы ла уж е старуха. Я ш ка обрадовался  ей, 
хотел ж ить вместе с нею, но она ск азал а , что хочет идти 
в богадельню , и пош ла просцть немца, чтобы тот не оби
ж а л  Я ш ку. Н ем ец д ал  старухе денег, расспросил ее: от
куд а  она родом, где родился Я ш ка, и, обещ ав из Яш ки 
сделать хорош его человека, велел ей подписать какую -то 
бумагу. И ван  И ваны ч позвал  Яш ку. Яш ка, ж и вя  у немца, 
уж е успел выучиться настолько грамоте, что разби рал  
печатное и умел подписы вать свою фамилию .

—  П одписы вай, —  ск азал  немец.
Н е подозревая ничего, Я ш ка расписался за  м ать и по

лучил от хозяина полтинник денег н а  водку.
С этих пор немец стал  ласковее  с  Яшкой. Я ш ка теперь 

меньш е ш ил, а больш е был рассы льны м хозяина, что не 
нравилось товарищ ам , но он все-таки в товарищ еском  
кругу был попреж нем у щ едрым, и что делалось в ш вал ь
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не, д о  хозяин а не доходило, а д елалось  там  иногда м но
гое не во вкусе хозяина. З а т о  Я ш ка редко получал какую - 
нибудь работу  со стороны, и если получал доходы, то от 
д авал ьц ев , которы м  приносил вещи, и от этого у него 
развилось попрош айничанье и лганье. Хозяин ж е платья 
ем у не д авал .

П рош ло ещ е три года. Я ш ка стал  понимать, что ему 
д ар о м  работать  и служ ить хозяину не приходится, и Я ш ка, 
к а к  его назы вали  обыкновенно все и как  назы вал  он себя, 
хотя от м атери он и слы хал, к а к  звал и  его отца, — Я ш ка 
стал  поговаривать немцу и о плате. Н емец или ничего на 
это не отвечал, или грозил отправить его в полицию. Т о
варищ и стали  подстрекать Я ш ку приступить к хозяину, 
и если он не будет д авать  денег, уйти от него. Я ш ка так  
и сделал . П осле сцены с немцем он утащ ил из ш вальни 
сукно, зал о ж и л  это сукно и начал  пьянствовать, надеясь 
скоро найти другое место. Н о его, пьяного ж е, привели 
в полицию и отдали  под суд.

Я ш ка не сознался , что он украл  сукно. Он говорил, 
что он от нем ца никогда за  работу  не получал ни копейки 
денег.

—  Ты не д олж ен  был получать д о  семнадцатилетнего 
возраста. Тебя м ать отдала И вану И ваны чу на срок, — 
отвечали ему и показы вали  засаленную  бумагу.

— М еня не м ать отдала немцу, а как ая-то  торговка,— 
отвечал Я ш ка.

— Ах ты, свинья! Тебя так  учили в полиции показы - 
' вать. Это не ты подписы вал? — и ему п оказы вали  на под
пись. Тут Я ш ка понял, что немец сделал  с его м атерью  
ш туку. Н о спросить теперь м ать об этом было трудно, 
потому что она н азад  тому три года уб еж ала  из бога
дельни, и труп ее наш ли на взморье, только не могли 
определить — чей он, потому что он уж е сильно р азл о 
ж и лся.

С удебная п ал ата , через полтора года по аресте Яш ки, 
приговорила его за  воровство к  тю ремному заклю чению  
на д в а  месяца.

П о выходе из тюрьмы, с  званием  крестьянина Я кова 
С авельева , Я ш ка долго ходил к  разны м  хозяевам -порт- 
ным, но его никто не принимал на том основании, что его 
паспорт зам ар ал ся  и он за  воровство сидел в тюрьме. 
Ч то было д ел ать  ему? Д ен ег нет, за  квартиру просят
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денег, хочется есть, никуда в работы  не принимаю т, а воро
вать он не умеет, сойтись с ворами боится. К  счастью , 
натолкнулся он на бирж у и там  проработал месяца два, 
но зато  все деньги уходили на еду и водку, от которой он 
уж е не мог отвыкнуть, да  и тяж ел ая  работа на бирж е 
как-то невольно тянула его по праздникам  развлечься  в 
кабаке. Н аконец он захворал ; но скоро поправился. Д о к 
тора наш ли, что он хотя и слаб  немнож ко, но м ож ет ж ить 
вне больницы. Я ш ка просил, чтобы его ещ е подерж али  в  
больнице, но его вы писали. Выш едш и из больницы, Я ш ка 
чувствовал, что он не в силах работать на б и р ж е .. : Е щ е 
не решивши, что ему предпринять, он пош ел зря , куда 
глаза глядят. Он шел долго  и, наконец, заш ел  в такую  
улицу, где и дом а поплош е, и мостовые несколько лет  не 
починивались, и народу по ней почти не видать. Ноги 
устали, на квартиру идти некуда, й он, зад у м ав  завтра  
идти на какую -нибудь ф абрику, реш ился поспросить д вор
ников, нет ли тут квартиры , где бы ему м ож но бы ло пере
ночевать. П рисел Яш ка к  одному кам енном у дому и от 
нечего делать стал смотреть в подвальное окно. И  видит 
он, что там  нет никого: на столе леж и т коври га хлеба, 
какой-то горш ок с л о ж к о й ..!  Он встал и бессознательно 
вошел во двор и подош ел к двери, где, по его мнению, 
находилась ком ната с ковригой хлеба. «М не бы только 
хлеба», — дум ал  он. Н о дверь заперли  на зам ок. Яшку; 
пробирает дрож ь; ему хочется сорвать зам ок: он пробует, 
но сил н е т . î З ам о к  худой, н акладка у ж е  надлом лен а, 
а сил нет. В друг он увидел около стены ломик, похож ий 
на тупое долото, чем отбиваю т намерзнувш ий снег с п а 
нели, и, ним ало ни о чем не дум ая , засунул его за н ак лад ку  
и стал пробовать. Скоро н акладка  слом алась, зам о к  
с нее свалился, и он полож ил его в карм ан , а потом вош ел 
в дворницкую  (то была дворниц кая) и, бросив лом ик под 
печку, подош ел к столу.

Л иш ь только он схватил хлеб, как  в дворницкую  во 
шел дворник, городовой и двое мужчин. Я ш ку связали  и 
отправили в квартал .

Ч ерез год в окруж ном суде назначен был суд над 
Яшкой, с участием присяж ны х заседателей , а через не
сколько времени в одной петербургской газете бы ла нап е
чатана судебная резолю ция, состоявш аяся такого-то числа 
и месяца в уголовном отделении окруж ного суда. О круж -
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ной суд постановил: вы слуш ав дело  о крестьянине Я кове 
С авельеве, признанном виновным в покушении на краж у  
со взлом ом , во второй раз, на основании таких-то и таких- 
то статей уголовного судопроизводства, лиш ив всех осо
бенных лично и по состоянию присвоенных прав и пре
имущ еств, заклю чить в рабочий дом на один год и четыре 
м есяц а; по освобож дении ж е  из рабочего дома, согласно 
такой-то  статьи улож ения о наказаниях, отдать под осо
бый надзор местной полиции на два  года.

Ч то будет из Яш ки после этого наказания и куда он 
потом попадет — реш ать считаю излишним.



Г О Р Н О З А В О Д С КИ Е  ЛЮДИ
Р А С С К А З  П О Л Е С О В Щ И К А )

I
Л ю д и

О каж у я тебе, хороший человек, про наш их горн оза
водских людей, что это за  люди такие. Вот, слуш ай-ко! 
Д о  той поры, как  наш его брата, божиего милостью, не у во 
лили всех совсем, мы были люди казенны е, подначальны е, 
самы е такие маленькие, потому, значит, наш им братом  
всякий чин понукал, потому, опять, нам на роду было н а 
писано быть так: к а к  ты родился от рабочего или м асте
рового, так  и умреш ь рабочим или мастеровы м. 5 ; Д а . 
Н аш  брат см екал тож е, что крестьянин или иной какой 
муж ик бородастый все ж е лучш е нас ж ивет, потому, зн а 
чит: заплатит он подать д а  отбудет кой-какие повин
ности — и ш абаш ; вольный человек; на все четыре сто
роны ступай, только билет вы правь; делай , что хочеш ь, 
а если кап итал  имеешь, — в купцы можно махнуть, а наш  
брат — ш алишь! . .  Твердо он-то, д а  приперто! г .

А почему это так? У нас, на матуш ке Руси, много р а з 
ных заводов и промыслов, казенны х и таких, которы е при
н ад л еж ат  богатым лю дям . Вот к  этим-то заводам , рудни
кам  да  промы слам  и были давны м -давно, по указам  госу
даревы м , навечно причислены или подарены  лю ди, демли 
и леса. Л ю ди эти как  ж или в этих местах, так  и стали  
казенны ми или господскими навсегда, и звани я им разны е
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дали , а казенны е были уравнены е военными и бород не 
носили. Всех их наделили покосами и домами.

В от эти-то казенны е люди, земли да заводы  и стали 
уп равляться  разны ми чинами, долж ностными людьми, да 
присутственными местами, которы е и назы вались горным 
ведомством . В маленьких заводах  заведены  конторы з а 
водские и полиции, которы е управляли  людьми, заводом, 
рудникам и и зем лями, которые находились около завода. 
Н а д  всем этим был управитель — горный инженер. 
В больш их заводах  были главны е конторы, которые за в е 
д овали  несколькими заводскими конторами, заводам и, 
рудникам и или целым округом, которым управлял  горный 
начальник — тож е горный инженер, подполковник или 
полковник (или, как  преж де было, обербергауптман или 
б ер гау п тм ан ), Всеми этими горными начальниками, 
лю дьм и, заводам и  и начальниками управляло уральское 
горное правление, которое было сперва в Перми, а теперь 
в Е катеринбурге, и город этот назван  горным, потому, 
значит, в нем главное управление уральским горным ве
домством  и ж ивет главны й начальник, который еще выше 
горного правления и глава надо всем, а выш е главного 
начальника есть еще министр финансов. Ещ е есть гор
ны е правления в Сибири и других местах, да там меньше 
заводов и людей, чем у нас. Н аш е горное правление не 
одними казенны ми правит, но и частными заводам и и про
мы слами, которых много в Екатеринбургском уезде и еще 
более в П ермской губернии, и начальствует чуть не надо 
всем У ральским  хребтом в П ермской, О ренбургской, Вят- 
ркой и К азанской губерниях, где есть заводы , земли и 
лю ди  — казенны е и частные.

В казенны х заводах, селениях, рудниках и в городе 
Е катерин бурге ж или горнозаводские люди. Лю ди эти 
были вот какие чины: горные инженеры и другие чинов
ники, ниж ние и рабочие и сословие рабочих. Все они слу
ш ались своих командиров, знали свои места, исполняли 
обязанности по горной части, не могли отлучиться из сво
его м еста без воли начальства и не могли выйти в другое 
состояние (если родились в горном зван и и ). Всем им 
б ы ла служ ба тридцать пять лет.

К ром е инж енеров, вот какие были названия: нижние 
чинйі назы вались урядникам и, унтер-ш ихтмейстерами, ме
ж евщ и кам и , чертеж никами, ф ельдш ерам и и аптекарскими
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учениками; ниж ние рабочие чины назы вались: уставщ и
кам и  или кондукторами, м астерам и и писарям и; прочие 
назы вались сословием рабочих лю дей и были: м астеро
выми, урочно-рабочими, писцами и цеховыми учениками. 
Бы ли у  нас ещ е баталионы  и лесн ая  стр аж а. Б атали он ы  
с первого н ачала набрались из солдат, а потом составляли  
его дети их, записанны е к горному ведомству. Л ю ди из ба- 
талионов стерегли казенны е места: сторож а, рассы льны е 
и казаки  — всё из батальонов, и все носят горную ф орму 
и имеют ком андира — главного начальника. Н аш и леса 
стерегли наш и ж е люди. Л еса  разд еляли сь  на округи или 
лесничества, объезды  или дистанции и обходы. Они у п р а 
влялись лесничими и их помощ никами, а стр аж а  н азы ва
лась  объездчикам и, стрелкам и, полесовщ икам и и сторо
ж ам и. Все эти лю ди получали ж аловани е, провиант, 
имели дома, которы е строили на казенны й счет, и покосы.

Н иж ние рабочие чины ком андовали  над  рабочим и 
лю дьми — мастеровы ми и урочно-рабочими. М астеровы е 
знали какое-нибудь ремесло и заним ались работою  дом а, 
а в казну наним али работника. Урочные работники не 
имели ремесл и работали  на заводах , ф абриках , в рудни
ках  и исправляли все работы  в казну . Эти урочно-рабо
чие делились на конных и пеших. Конным д авал и сь  от 
казны  две лош ади, и они работали  на казн у  двести дней 
в году; пеш ие — сто двад ц ать  пять дней и, кром е того, л е 
том, с первого м ая по первое ноября, половину м есяца 
работали  на себя, потому, значит, д авалось  врем я за  ухо
дом покосов. Конные и пешие делились на десятки и сот
ни, коим управляли  десятники и сотники, а всеми — с тар 
шины. К аж ды й десяток, сотня отвечали за  свой участок 
или десяток и сотню и обязы вались сделать все, что им 
назн ачалось особо от другой сотни или десятка, и каж ды й  
работник отвечал сам за  себя и следил за  другим  работ
ником, для  того, значит, чтобы работа в участке ш ла д ля  
всех поровну и кончалась в срок.

Все рабочие, сверх ж алован и я, получали провиант и 
дрова. Х олостые получали провианта по два пуда в месяц, 
ж енаты е — четыре пуда; на сына полагался  пуд; на дочь, 
до восем надцати лети его возраста, —  полпуда, или где как  
назначено. Конные, сверх всего этого, получали по шести 
копеек за  рабочий день, на две лош ади, а если они ездили 
на работы  менее пятнадцати верст, то получали ещ е по
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две копейки в сутки на пропитание, а если дальш е пятна
д ц ати  верст от своего ж ительства — по три рубля в м е
сяц, если только не работали  куренные работы , за  кои 
платилось по особым полож ениям .

П осле тридцатипятилетней служ бы  м астеровы е и рабо
чие получали пенсион — половину годового ж аловани я 
или несколько копеек в месяц; за  сорок лет — две трети, 
а кто не хотел пенсии— получал единовременно трехгодо
вой оклад  ж ал о ван ья . Ж ены , после смерти мужей, полу
чали  пенсион от шести рублей восьмидесяти семи копеек 
до одного рубля семидесяти двух копеек в год, а дети, до 
двен адц атилетнего  возраста, —  по десяти копеек в месяц, 
с двен адц атилетнего  —  по д вад ц ать  две  копейки. Д очерям  
д ав а л с я  пенсион до пятнадцатилетнего возраста.

К аж ды й мастеровой и урочно-рабочий был ж ен ат 
с сем надцати  лет, потому, значит, что без ж ены нельзя 
ж ить; м уж  уйдет на работу, а дом а хоть ш аром  кати, 
С ж еною  потому хорош о: она и накорм ит м уж а, и хлеба 
на дорогу напечет, и провианта больш е даю т, и детей она 
родит, кои тож е провиант получаю т и помогаю т отцам. 
Зн ачи т, хорош о и весело, и без бабы  ж ить нельзя. У ж ен 
наш их были свои работы : они управляли  домами, смо
трели за  детьм и, садили летом в огородах разны е овощи, 
коров и овец д ерж али , нитки пряли, работали  на свое се
мейство. Значит, простые были, такие ж е, как  и мы греш 
ные, —  м уж ья. М ы были ком андирам и над  ними и всем 
своим имущ еством; они орудовали н ад  детьми и скотом.

Н аш и  сы новья с осьмилетнего до пятнадцатилетнего 
во зр аста  н азы вали сь м алолеткам и и если не учились в 
ш колах , то работали  дом а или с отцами на казн у  и полу
чали  провианта по полтора пуда в месяц; с п ятнадцати
летнего  до осьм надцатилетнего возраста они назы вались 
уж е подросткам и и употреблялись на легкие работы на 
заво д ах , за  что и получали по два пуда провианта в м е
сяц; и кром е провианта, дети наш и за  работы  получали 
от п ятнадцати  до д вадц ати  двух копеек в месяц ж а л о 
вания!

Д л я  наш их сыновей были устроены в заводах  школы, 
куда они брались осьмилетние и за  учение получали по 
пятн адц ати  копеек в месяц. П о окончании учения они б р а
лись в работы , или их переводили в окруж ны е училищ а, 
кои были в тех заводах , где главны е конторы и где ж ил



горный начальник. Там они ж или в казенном  доме и учи
лись четыре года. П осле учения в этих училищ ах их опре
деляли  в конторы писцами или в другие места, в той ч а 
сти, чему они научились в училищ е. Х орош ие ученики 
поступали в уральское училищ е, которое находилось в 
Е катеринбурге; учили там  четыре года горные науки и вы 
ходили с званием  урядника на служ бу, или в управление, 
или в заводы .

Д л я  нездоровых у нас были поделаны  л азар еты  и бо
гадельни. Там были наш и ж е ф ельдш ера и лекарски е уче
ники, только присылали л екар я  или ап текаря  не наш его 
ведомства.

Вот кто мы такие были. Н ачальство  тож е заботилось 
о  наш ем брате, только не вы пускало нас из наш его з в а 
ния. У ж  так  верно нам на роду было написано. Ничего бы 
и это, д а  то скверно: много у нас начальников было; м но
го от них непорядков делалось; больно они уж  важ н ичали  
и худо обращ ались с нами. Б ли ж айш ее наш е начальство 
были сотники и старш ины. Они назн ачали  нам  места р а 
бот, требовали сделать какое-нибудь дело непременно 
к  таком у-то дню, и если кто-нибудь из нас не слуш ался 
их — они того драли  и приказы вали  ему работать в те 
дни, когда он долж ен быть свободным от работы. Б ы вало , 
наш  брат никакой вины за  собой не знает, а работает  весь 
год в казну; нет ему спуска, а стал  говорить — хуж е: от
дерут и провианта лиш ат. Богатом у еще можно было от- 
лы тать от работы , потому, значит, стоило только п о д а
рить старш ину, а бедный и ж аловаться  не смел, потому, 
значит, ж алоб ам  высш ее начальство  не верило. И  бы вало 
то: конные часто имели одну лош адь и не получали на 
нее денег; когда ездили далеко , не получали ж ал о ван ья ; 
и конторы хитрили в вы даче провианта, так  что вместо 
шести пудов рабочий получал два  пуда, а за остальны м и 
ходил круглы й год, да  иному и ходить некогда было, так  
и попускались, потому, значит, боялись ж аловаться  и р а 
ботали через силу. Д осадно нам  больно было, что нами 
всякий чин понукает; дум али мы: «как ж е, мы работаем  
исправно, а почто нам за  наш и труды не д аю т всего, что 
требуется по закону?»

Зато  с своим братом, рабочим или мастеровы м, мы 
ж или друж но, душ а в душ у; лю били выпить компанией 
и всё ругали своих командиров. Тогда’ никто не поп адай
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нам  под руку — поколотим, к а к  ш ельму, и если что набе
докурим , ни за  что не вы дадим  друг друга. И ж ены  наш и 
м еж ду  собой ж или друж но, я  если ссорились, то скоро 
мирились. В се мы не лю били тех, кто из наш его брата 
важ н и чал . С таким  мы д аж е  не говорили.

В частны х завод ах  такие ж е были заведены  порядки, 
к а к  и на казенны х: лю ди получали ж алованье, провиант, 
имели дом а и покосы, и так ая  ж е бы ла у них служ ба, 
только рабочие назы вались непременными работниками, 
и ими ком андовали  нарядчики, смотрители работ и при
казчики . Н а  м алы х завод ах  там  были заводские конторы, 
в больш их — главны е конторы , которыми управлял 
управляю щ ий заводам и  какого-нибудь заводовладельца. 
О т к аж д о го  владельц а были одни или несколько у п рав
ляю щ их, наприм ер у Сергинских было трое. У п равляю 
щ ие определялись заводовладельцам и , по доверенностям, 
из генералов, чиновников и заводских лю дей (например, 
бы ли в В ерх-И сетском  заводе тамош ние заводские лю ди), 
такие, кои знали  горную часть. Вот эти управляю щ ие 
уп равляли  всеми лю дьми, зем лями, рудниками и зав о 
д ам и  хозяина, распоряж ались работам и и были главным 
лицом , потому, значит, многие хозяева не ж или в своих 
заво д ах . З а  это они получали сверх квартиры  до  д в а 
дц ати  ты сяч рублей в год ж алован ья , ну — и в карм ан  
клали , отчего иные заводовладельцы  разорялись. Заводо- 
владельц ы  эти получали от управляю щ их отчеты такие 
огромные, что им не хотелось их проверять самим, да они 
в них и не понимали мудростей управляю щ их и верили 
своим управляю щ им , лю дям  богатым и кои были друж ны  
со всеми властям и в наш ем городе. У правляю щ ие, по д о 
веренностям , предоставляли  части управления заводом, 
лю дьм и и рудниками приказчикам , которые тож е дове
ряли  своим помощ никам  части управления — нарядчикам  
и см отрителям  работ. Не все управляю щ ие входили в 
нуж ды  ж ителей, а предоставляли  надзор за  ними и рабо 
там и приказчикам , которые делали  все что хотели и 
дели ли  свои бары ш и с управляю щ им . С лю дьми они об ра
щ али сь  строж е казенны х начальников, били правого, 
д р ал и  и не вы пускали из рудников. Больно трудна была 
р абота  в рудниках. Там  иные по неделе из ш ахты не вы 
ходили и ползали  так  в зем ле с тачкам и с рудой на рас
стоянии саж ен  десяти и пятнадцати  от п оверхн ости .. .
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Т ам  за  малую  провинку стегали работника и заставляли  
работать не в зачет, из выгод управляю щ его. Особенно 
трудно было на сысертских завод ах  незадолго д о  м ани
ф еста о воле. Там  управляю щ ий д ав ал  при казани я при
казчикам  достать к таком у-то числу столько-то руды и 
вы гнать на такой-то рудник столько-то лю дей, и если 
рабочие не могли достать, работы  усиливались, и их 
драли . П риказчики, нарядчики и смотрители были м учи
телям и рабочих, и рабочим ж аловаться  было некому, 
У правляю щ ие к себе рабочих не допускали, приказчики 
драли , а хотя и были там  исправники, кои определялись 
горным правлением , но они не разбирали  ж алоб  рабочих 
на приказчика и управляю щ его. Ж ал о вал и сь  немногие 
горному правлению  и главном у начальнику, но таких от
сы лали обратно в заводы  с приказанием  н а к а з а т ь .1 П ят
надцатилетние дети там  работали  н аравне с отцами в 
рудниках, и их били и драли  за л е н ь !

Т яж елы е были времена, и ты, милый человек, поди, не 
вериш ь этому. Бы ло, братец мой, много мук б ы л о .. ,  
а пристать за  народ  некому.

Бы ли там  ещ е поверенные чиновники и заводские 
люди. Они ж или в наш ем горном городе и ходатайство
вали по делам  в суде в пользу управляю щ их и богатых 
людей. Они обирали управляю щ его и своих доверителей 
и делали  в суде что хотели. Если они хлопотали за  бед
ных, кои д авали  им последние свои деньги, то они все- 
таки  д ерж али  сторону богатого и заводских властей. Ч е 
рез них-то правом у и не было в суде защ иты , и правы й 
д елался  виноваты м или лиш ался своего имущ ества, а ви
новаты й делался  п р а в ы м .. .

О днако не во всех заводах  частных было так. Вот в 
яковлевских д а  демидовских хорош ее было ж итье лю 
дям, оттого, значит, там  хорош ие были управляю щ ие, кои 
сами присматривали за  работам и и не обиж али людей.

1 В 1859 и 1860 годах по жалобам мастеровых Сысертского 
завода, по приказанию главного начальника, было произведено след
ствие чиновниками Фоком и Алтуховым. По этому следствию обна
ружено много злоупотреблений со стороны управляющего К. и его 
доверенных лиц. Управляющий К., вследствие его подсудности, был 
уволен, а приказчики успели, еще до производства следствия и до 
поступления дела в уездный суд, выйти на волю и записаться в куп
цы. О дальнейшей судьбе этих лиц мне неизвестно. (Прим, автора.)
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В се н е  ж аловали сь  на свою ж изнь; и в Н и ж н е-Т аги л ь -, 
ском  и Верх-И сетском  много бы ло богачей, и заводы  эти 
богаты е. Д ем идовские и яковлевские лю ди приобретали 
тайком  м еталлы , делали  из них вещи и продавили в то 
•время, когда отправлялся  к ар аван  весной по воде, или 

'и здели я  свои они продавали  на ярм арках  и в городе. Зато  
там  больш ая половина ж ителей были единоверцы или 
раскольники.

О т непорядков в других заводах  многие воровали, 
убивали , делали  серебряны е и бум аж ны е деньги, за  что 
их ловили и ссы лали в Сибирь. Д елан ием  кредитны х би
летов, воровством и убийством славились невьянские; 
с других заводов бегали и говорили, когда ловили их, 
что они непомнящ ие родства, или уходили в леса к  р ас 
кольникам . И м лучш е нравилось идти в Сибирь, чем тер 
петь в заводе.

Н у, а теперь, слава  тебе господи, воля вы ш ла. Ш а
баш! . ï В сяк вольный стал: хочеш ь — работай, не хо
чеш ь — к а к  хочешь, силой никто не заставит. С начала, 
к а к  прочитали нам  манифест, мы и руки слож или, леж им  
себе дом а; а к а к  потребовали нас на работу, мы и гово
рили: «Зн ать никого не х о ч ем .. 5 Д о ж д али сь  мы матуш ки- 
воли  — и ш а б а ш !..»  А когда нам  растолковали , что еще 
д в а  года останется преж ний труд, мы долго не могли по
нять: зачем  ещ е два года! Коли маниф ест прочитали — 
и д ав ай  билет на все четыре стороны! М ы еще до  м ани
ф еста слы ш али, что нас уволят, только не могли понять, 
к а к  уволят. Что будет с наш ими домам и и покосами? 
А многие богатые д а  начальники наш и печалились, что 
их от ком анды  отставят; ну, да  им мож но было, а мы-то 
как ?  Терпели-терпели, а потом и вы дворят нас из своих 
домов?. ï У рядники тож е побаивались: им хорош о ж илось, 
а к а к  погонят их метлой из служ бы , куда они денутся? 
Н ынче, братец  ты мой, хороший человек, писарей-то воно 
сколько развелось, и чиновникам местов м ало, а наш ему 
брату  и подавно. Ну, а когда мы прочитали полож ение 
и поняли дело — ничего: домов не отнимут, а кто вы слу
ж и л  года — покоса не отнимут, а не вы служ ил — деньги 
плати. Хорошо, ей-богу! Хочешь работать — работай, д е 
неж ки  будут д авать , а драть  да  бить по морде уж  не ста
нут, значит, воля, и сам мбж еш ь сдачи дать. С л ава  те 
господи! М ы, казенны е люди, рады  были воле, только, —
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по привычке* что ли, или бог знает отчего, — нам как -то  
неловко казал о сь  вдруг сделаться вольными: работал  ты, 
били тебя, д рали  к ак  Сидорову козу, и вдруг ты вольный, 
хоть в купцы  ступай! Э ко диво! Эко счастье! Эвоно куда 
п о ш л о !. .  Д а  мы, братец ты  мой, хорош ий ты человек! — 
д а  мы, ск аж у  я тебе, целую неделю , к а к  прочитали поло
ж ение, из каб ако в  не выходили, а дом а всё батю ш ку-царя 
родного благодарили! Н а что наш и ж ены  — дуры , и те 
себе по обновке купили д а  по гривенной свечке за  ц аря  
поставили в ц е р к в и .. .  Ай д а  батю ш ка-царь! Б ольш ое тебе 
спасибо: не ты бы, голубчик, так  поедом бы нас з а е л и . . .

Д в а  года ещ е мы работали  по-старому, только наш и 
начальники затихли: не стали  нас драть. В частных зав о 
д ах  бунты затевали , оттого, значит, что там  усилили на 
рабочих работы , для  того, значит, чтобы рабочие больш е 
сделали , а то, пож алуй , после рудники станут; к  тому ж е 
находились там  такие умники, кои сбивали народ , что р а 
ботать больш е не следует. Н у, а  у наш его  брата, сказал  
что один толково, и все в один голос говорят: так! Н у, и 
не ш ли н а  работы , к  управляю щ ем у лезли, побить его хо
тели. ï . И х усм иряли солдаты  и губернатор и д рали  по
том, а все-таки не объясняли т о л к о в о .. .  П отом, к а к  уво
лили нас совсем в нынеш нем году, начальство  и д авай  
у п раш и вать  нас остаться при тех ж е работах, плату нам 
назначило. Ну, мы, бедные люди, казенны е и бывш ие 
господские, подум али-подум али — куда пойдеш ь? Д а  и на 
одном месте кам еш ек обрастает, говорит пословица; д е 
нег нет, и стали опять работать попреж нему; только те
перь уж  —  вольные люди, и денег больш е даю т. Д а  и 
опять, как  подумаеш ь, — ведь без нас к азн а  не обойдется; 
кто, кром е наш его брата , пойдет на ф абрику д а  в руд
ник: крестьянин или иной какой  к этой работе не сроден, 
а мы сы зм алетства привыкли к  ней. Н ам  и холод и го 
лод  — все нипочем. Ну, так  все и остались при своих 
местах, и теперь лучш е стало  как  у нас, так  и в бывших 
частных заводах . Иные, богатые, в м ещ ане д а  купцы  зап и 
сы ваю тся, другие куда-то разъехались, а мы, маленькие 
люди, так  и будем м аленькими лю дьми; только теперь 
мы — вольные лю ди, никто нами не смей п о н у к а ть .. .  
А все батю ш ка-царь нам это добро сделал. Ну, как  не м о
лить нам  за  него б о г а . . .  Вот, значит, он один понял да 
вникнул в н аш е п о л о ж ен и е .. ,
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II
П о л е с о в щ гш

Т еперь окаж у я тебе, братец  ты мой, что я за человек 
такой . Видиш ь ли: отец  мой был лесной сторож , самый 
последний, м аленький человек, ничтожный, то есть: вся 
кий подначальны й его  мог бить, сделать с ним что взду
м алось бы. З в ал и  его от рож дения и до самой смерти 
И ваном  Ф отеичем И вановы м , а к а к  умер теперь, по поми
н альн и кам , кои у детей поделаны , в церквах, в радовницы  
д а  в день его святого, — поминаю т только рабом  божиим 
И ваном  или И оанном, к ак  в поминальнике у него напи
сано. В от этот раб  божий д а  подначальны й, самый м а 
ленький человек, был ж ен ат  на Степаниде Егоровне, от 
которой-и родилась ему куча ребят, целая  семья: Таврило, 
П етр, Семен, Тимофей, П авел , А гаф ья и П алагея , и я по
сле  них. А окрестили меня И ваном , и стал  я И ван  И в а 
нов И ван ов  ж е. Вот что. А почему не иначе меня назвали , 
я скаж у  тебе, братец  ты мой, историю, которую отец мой 
часто р ассказы вал  своим приятелям . Он так  говорил: 

«Этот ш иш котряс, В анька, больно мне солон, костью 
в горле с то и т .. .  Потому, значит, меня через него с кор
дон а стурили в сторож а, и с его родин я совсем обеднел. 
У меня, знаеш ь ли ты, было уж  пять сыновей: Т анька да 
П етька, д а  С енька, Тюнька, д а  П аш ка, д а  д ве  дочери 
А гаш ка и П ал аш ка; и не р ад  был я этой ораве, потому, 
значит, в избе стало  тесно, и одеть их не во что б ы л о .. .  
А если были каки е доходы, все на мясо д а  водку шло, 
потому вы пивал я б а с к о .. .  Ну, я у ж е  и не дум ал , чтобы 
ж ен а ещ е кого-нибудь родила, потому, значит, она ничего 
не говорила, д а  и я не з а м е ч а л .. .  Ну, и л а д н о .. .  Б ы л я, 
знаеш ь ли ты, одного р>аза, летом , на кордоне; пробыл 
у ж е  д ва  дня и м астю ж ил себе сапоги. В друг и прибеж али 
Танька д а  П етька и говорят мне: «М ам ка, тятька, парня 
р о д и л а .. .  нас за  тобой прогнала; крестить, говорит, парня 
надо; пом ират т о ж н о .. .  Д енег велела н е с т и .. .»  О злился 
я на парней, оттаскал  их за  гривы, и ж ену вы ругал, и 
стал  парней домой гнать. А они что: хоть кол им теши на 
голове, пристали, бестии: парня, говорят, м ам ка родила, 
ревет уж  он б о л ь н о .. .  маленькой, говорят, такой д а  кр ас
ный за ч ем -т о .. .  Ну, я подум ал-подум ал: коли родила, не 
бросать ж е  в пруд, пригодится; по крайности провиант
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на него буду получать; д ал  им три гривенника и протурил 
домой: скоро, мол, буду; только вместо себя кого-нибудь 
о став л ю .. .  П арни домой побеж али. Хохочут, на одной 
ноге скачут д а  деньги ловят, а я все виж у с дороги д а  
ругаю сь им и кулаки  к а ж у . . .  В это время приш ел на кор
дон сосед-полесовщ ик, ну, я и попросил его  остаться за 
меня денька на два и зак азал , если спросит меня лесни
чий или помощ ник, сказать, что .у м еня-де ж ен а парня 
родила. Только я выш ел на дорогу и сел на лош адь, и 
увидел, к а к  недалечко из леса два  порубщ ика вы езж аю т 
с бревнами. С кликал я товарищ а и нап ал  на н и х .. .  Они 
было нртачиться стали: куды -те — кулаки  тож е к а ж у т .. 
А когда мы хотели у них поводья изрубить да дуги от
нять— они и дали  нам два р у б л я .. .  Ну, мы и отп усти ли .. .  
П оехал я домой, посвистываю себе: денеж ки, мол, есть; 
попу есть что д а т ь . . .  Д а  попался мне навстречу сосед, 
будь он проклят, Егоров. П оедем, говорит, выпьем, у меня 
деньги е с т ь .. .  А он уж  выпивши был. А к а к  я п одъезж ал 
уж е к своему краю , в М ел ь к о в к у ,1 и недалеко был от к а 
бачка, и заш ли выпить, а лош адь я при вязал  к  столбу 
'фонарному, какой  был около кабачка, один во всем этом 

-краю . Н у, заш ли, выпили по косуш ке, м ало  показалось, 
ещ е взяли полш тоф, уж  на мои деньги, а тут ещ е зн ако
мый мастеровой гранильной ф абрики подвернулся, еще 
нас угостил. И зрядно-таки мы выпили, долго дубош ирили 
из-за  чего-то с целовальником  и выбили его; нас за  это и 
спровадили в п оли ц и ю .. .  К ак  повели нас в полицию, х ва
тился я лош ади — тю тю !. .  Ах, кап алка, черт бы тебя по
драл! К уда лош адь делась? . .  С тал спраш ивать то того, 
то другого; не знаем , г о в о р я т .. .  Вот какие свиньи! А ка
заки  гонят н а с . . .  Д осадно мне стало; взбунтовал я двух 
мастеровы х, д а  ещ е четверо пришли: оттузили мы к а з а 
ков. Ушли они от н а с . . .  К уда делась лош адь? Злость 
меня берет; да  и своя братия, мастеровые, тож е ж а л е ю т .. .  
А наш ему брату без лош ади к а к  без рук житье. С казали

1 Название края города Екатеринбурга. Эту часть города отде
ляет узкая грязная речка Мельковка, впадающая в городской пруд. 
Дома в Мельковке старенькие, построенные на заводский манер. 
Если только зайти в Мельковку и пройти несколько грязны» улиц 1 
и переулков да посмотреть на дома, людей, коров, коз и ребятишек, 
бегающих и расхаживающих по улицам, так и кажется, что какая-* 
то деревня. Все-таки это город. (Прим, автора.)
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мне, что Г аврилко Заикин  увел ее. Вот я к нему — дом а 
нет. М арш  в полицию , а меня, вместо того чтобы мою ж а 
л о б у  разобрать, в чиж овку п о с а д и л и ... Ах, досада какая! 
Хотел я все стены пролом ать, людей, воров д а  м ош енни
ков, которы е тут были, хотел избить, д а  силы и воли т а 
кой не б ы л о .. .  Т ак  я  и ночевал в чиж овке, а утром меня 
вы секли. У ж  к ак  мне досадно б ы л о .. .  С тал было я про
сить одного служ ащ его  просьбу накатать , д а  он рубль з а 
просил; вы ругал я его, вар н ак а , и пош ел к  лесничему. 
А тот уж  узнал , что я в полиции сидел, никаких о п р авд а
ний не принял, а снова спровадил меня в полицию, высечь 
велел, а потом идти в лес, — и назначил меня сторож ем 
на другую  площ адь. ^ . Ч то ты станеш ь делать: просить 
некого б о л ь ш е .. .  П росидел ещ е день; вы пустили, спасибо 
хоть не высекли снова: ж алко , долж но быть, с т а л о .. ï 
П рихож у я домой: ж ен а ругается, стерва, а меня злость 
берет; ударил я ее по голове кулаком  и оказал  все как  
было. И  она запечали лась; троих парней, которы е постар
ш е были, послала лош адь искать. А когда я спросил: к а к  
парниш ка назвали? — она и ск азал а : И ваном . — Это, го
ворит, так  было. Я, говорит, по всем соседям  бегала, д а  
едва-едва с полтину вы клянчила денег; спасибо, П етрович 
(знаком ы й мастеровой, человек капитальны й) кумом з а 
хотел быть: и денег два  рубля д ал  и медный крестик с 
гайтанчиком  парниш ку купил. Н у, принесла я парниш ку 
в церковь; П етрович приш ел, д а  Гурьяновна с Т роф им ов
ной приш ли в ц е р к о в ь ... Троф имовна рубаш ку ситцевую  
ребенку сш ила и кумой б ы л а .. .  Н асилу-насилу мы угово
рили свящ енника окрестить: некогда, говорит, после при
дите. . .  Вот и стал он спраш ивать меня: «К акое ребенку 
имя дать?»  А я почем знаю ? Г рам отная я, что ли? Ну, и 
говорю: «Хоть какое, батю ш ка, только поскладнее д а  по
легче. . .»  — «К акое ж е?» — дум ает он и спраш ивает кума.- 
И  осердился тож но: «Вы, говорит, раньш е долж ны  обду
мать. . .»  Кум, не будь робок, сказал : «Вы, говорит, 
батю ш ка, не горячитесь, потому, значит, лю ди бедные, 
а тож е, коли окрестите, мы денег дадим , а  не окрестите, 
к  архирею  п о й д ем .. .»  Б атю ш ка осердился и вскричал: 
« Д а  какое ж е  имя-то?» — «Ну, каких всех больш е, — гово
рит к ^ м :— коих больш е в году, такое и дайте, ѵ.» — 
«И ванов больше», — сказал  свящ енник. «Н у, И ван  так  
И ван, все едино», — сказал  кум. И  окрестил поп п ар 
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нишку И в а н о м .. .  — А лош адь я так-таки  и не н а ш е л .. ,  
Год целый на чуж ой ездил, целый год лес продавал  да  
копил деньги, и купил хоть дрянную , да  все ж е  лош адку, 
а просил из казны  —  не д али : не стоишь, го в о р и л и ...»

И  стал я расти д а  расти. А что было до  четвертого 
года, не помню. Н а  четвертом году я уж е бегал, а на п я 
том году понимать стал. З в ал и  меня В анькой да В аню ш 
кой все братья  д а  сестры и отец с матерью . Старш ие 
братья  и отец с м атерью  то и дело  меня зверты вали  д а  ко
лотили, потому, значит, больно у ж  я баловник был. Д а  и 
не я один баловник был, братья д а  другие наш и ребята 
ещ е получш е меня были. Только мне больно доставалось. 
Я скаж у  тебе, братец ты мой, отец был бедный человек, 
ж или мы все в одной избе, спали, летом — кто на сеннике, 
кто в чулане, кто в избе, кто где попало, а зимой м ать 
с отцом на печке леж али , если отец был дома, мы — на 
полатях д а  в печке; потом, значит, у отца не было шубы, 
а ходил он в сером каф тан е  д а  больш ой меховой ш апке, 
іа на руки н ад евал  собачьи рукавицы , болыиие-преболь- 
шие, такие, что мне, пятилетнему, как  я н адевал  отцов
скую рукавицу, она по горло б ы л а . . .  У м атери бы ла еще 
ш убейка, вроде нонешнего пальта, іа у нас, кроме руба
ш онок д а  у старш их братьев — худых-прехудых ш та
нов, ничего не было. И  у отца-то с м атерью  всего-на
всего было по две рубахи; а  ум ы ваться мы не умывались, 
только в бане каж дую  неделю  мылись. К огда мне был 
пятый год, я с отцом, да  с матерью , д а  ещ е маленькой се
стренкой М аш кой, какая  через год, сказы вали , после меня 
родилась, вместе мылись в бане, потому, значит, нас мать 
мыла и парила, — аяй, как  ж арко! . .  О тец-то уж  тогда 
больно парился и смеш ил меня да мать; на что и М аш ка 
м ала бы ла, и та  кричала весело и м ахала ручонками да 
п оказы вала на отца. Он заберется это на полок, сгонит 
м ать на лавку  и д авай  хлестаться веником. Ж а р а  нестер
пимая. . .  О тец вы парится и пойдет зимой из бани прямо 
на снег и сядет и пыхтит да  лю буется на с е б я .. .  А у нас 
баня без крыш и бы ла, и передбанника в , ней не было, 
а прямо зал езал и  с огорода в баню и в ней раздевали сь 
и рубахи веш али на шест; оно и хорошо: и рубахи не мо
чатся, потом, значит, вши да  блохи издохнут от ж ар а , и 
мы их ж е надеваем , а не то мать их в бане ж е вымоет и 
высушит, пока мы моемся. . .  Л етом  отец не выходил,



после парки, из бани, а окачивался  холодной водой. П ро
чие братья  ходили все вместе, а сестры особо.

С ем ья у  нас бы ла больш ая. Д ен ь  у нас так  начинался. 
В станем  мы и подходим к  матери: «ись! и с ь ! . .»  К ак  з а 
голосит человек пять «ись», она и деться не знает куда. 
О дного колонет, другого оттеребит, третьего ухватом  про
гонит, а ее передразниваю т: язы к  вы ставляю т да  хохо
чут. . .  К то плачет, кто друг друга колотит д а  за  волосы 
т е р е б и т .. .  А скаж ет она кому-нибудь: поди-ткось, принеси 
то-то — никто н е й д е т .. .  П одоит она корову, принесет, нам 
кринку молока д а  кар авай  хлеба, две  лож ки  деревянные, 
мы и начнем драку: кто хлеб отнимает, кто лож ку, кто 
кринку к себе в о л о к е т .. .  Крик, и смех, и п л а ч . . .  просто 
содом и го м о р .. .

Л етом  мы весь день терлись н а  улице и играли с ребя
там и в разны е игры. Н а пятом году я боек был, и д оста
валось мне от всех. Волосы у меня были белы е, курчавы е 
такие, лицо некрасивое, корявое, — говорят, оспа изъела. 
К ак  это я выбегу из ворот, и зовут меня ребята: «векш а! 
векш а! бычья голова!» Н а улице мы барахтались, ку
вы ркались, в лош ади бегали. О бхватиш ь, бы вало, промеж  
ног палку  и задуваеш ь по улице в рубаш онке, только во
лосы трясутся, а тебя погоняю т с криком да  свистом. Или 
возьм еш ь в зубы  веревку за  середину, двое д ер ж ат  ее за  
концы и д авай  понукать тебя. Ну, и стерелеш иващ ь 1 и 
свету бож ьего не видиш ь; бы вало, и упадеш ь, — поп ла
чешь маленько и опять за старое. Я тогда бойко бегал; 
были парни, кои бойчее меня бегали, ну, д а  те старш е 
меня были. Бы вало, пустиш ься беж ать взапуски, бежиш ь- 
беж иш ь, а  как  нагонит тебя кто-нибудь, собьет с ног, ся 
дет на тебя верхом — вези! — и везеш ь; другой подскочит, 
подплетет ноги — падеш ь, начинается б ар а х т а н ь е .. .  плач 
и с м е х .. .  Кои из нас постарш е были, те в бабки играли да  
через голову перекувыркивались, и я этому научился. 
Б ольно мне хотелось научиться на ружах да  на голове 
ходить. Это я видел на бульваре, к а к  один фокусник на 
голове х о д и л .. .  Н у, мы, ребята, были переимчивые, нас 
фокусы больно заним али , и многие из нас учились на го
лове ходить, д а  не могли. Редкий день проходил, чтобы 
я не лож и лся  на середину дороги д а  не поднимал кверху

1 Бежишь. (Прим, автора.)

Б?0



ног. П одним аеш ь это ноги кверху — неловко становится, 
а тут ещ е подвернется кто-нибудь и потащ ит тебя за  ноги; 
к нему другие подойдут и тащ ат  кто за  ногу,, кто за  
руку д а  кричат: «волоки его, качай  на все стороны!» 
С этими парням и я научился кукиш ки показы вать, гл аза  
косить д а  делать  гл аза  красны ми, через заплоты  лазить, с 
кры ш  скакать д а  в трубу с вы ш ки п ролезать на кры ш у. 
Б ы вало , вы лезеш ь это из трубы  весь черный, к а к  дьявол , 
и соскочиш ь с кры ш и, а потом и побеж иш ь ум ы ваться из 
луж и  или на реку. П ридеш ь домой; к а к  увидит м ать чер
ную рубаху — и д авай  полы сать вицами из веника. Я и 
в бабки играл. Б аб о к  у нас бы ло богатство, потому, зн а 
чит, мы их сам и промы ш ляли. П ойдеш ь куда-нибудь на 
неделе д а , где сору больш е, и перероеш ь место — нет ли 
бабок. Н аш ел гнездо, и слава  те господи. У меня не много 
было бабок, потому, значит, играть я не ум ел: не мог в 
гнезда попадать. А другие по лукош ку имели. П оставят 
это гнезд восемь или пятнадцать и д ав ай  кидать за  
черту бабки. Если бабка падет сакой — на брюхо, значит, 
тому первому и бить, а п ала  бокой — тому после бить. Вот 
набросаем  мы бабки и д авай  спорить: ту  бабку, коя са
кой пала, бокой делаем , а боку — сакой , ну, и б ар ах та
емся да  ругаем ся. Я лю бил слепым бить. Т ак  и норовлю ,, 
чтобы моя бабка п ала м еж ду чертой и гнездам и. Н у, как  
падет, заж м у р ят  мне глаза , я кину бабку — и переброш у 
через к о н . . .  Побегу, схвачу с кона гн езд о , сш арабош у 
ногой все гнезда, и марш  н а у т е к .. .  М еня догоняю т, коло
тят. П робовал я и налиткам и бить —  бабкам и со свин
цом — все плохо попадал, бросал и кобыльи бабки — 
больш ие — и тут мимо, а все-таки уносил домой пару 
гнезд, — воровал, значит. Н е нравилось мне, как  д р аз 
нили меня наш и ребята. К ак  зави д ят  они меня и кричат: 
«векщ ица! векщ ица! бычья голова! ш ар ш авая  собака! . .»  
Я беж ал к  ним и хотел ударить кого-нибудь, а они под
ходили ко мне, протягивали руки и уськали, к а к  собаку: 
«векщ ица, векщ ица! усь! усь!» Я хотел пойм ать их всех 
и заодно прибить, а они беж али  и опять д р а з н и л и ... 
Я ки дал  в них кам еньям и, и они в меня ки дали . От этих 
ш алостей у меня вот и теперь на лбу м едаль сидит: к ам 
нем  попали. К огда попали, я с воем  пришел домой, а отец 
в то время дом а был, ремнем меня о т д у л .. .  Больш ое удо
вольствие бы ло д ля  нас коров сердить. С хвитиш ь хвост
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коровы  и д ав ай  его таскать , а если корова бодливая, 
п еску  ей н аки даеш ь в гл аза . ; . П рохож им , особенно д ев 
кам  д а  таким  ребятам , которы е в сю ртуках ходили, от нас 
не бы ло спуска. П ройдет девка, мы с нее п латок стащ им; 
если она воду несет — наплю ем  в воду или прольем. О на 
дерется , а нам  смеш но. И дет барич какой  (мы не лю били 
баричей  или тех, которы е в сю ртучках ходили), мы и д а 
вай  п лясать  перед ним д а  гл а за  косить. Н ейм ется ему, 
мы ряды ш ком  пойдем с ним и д авай  толкать его в 
бока, для  того, значит, чтобы рассердить. И  если он зар у 
гается , — нам  и любо. М ы и д авай  его передразнивать, 
к а к  он ходит, и говорим: «барчук пичук, в чужой огород 
зал ез , козу с ъ е л . . .  свинья ем у избу ли зала» . А если ему 
н евтерпеж  будет д а  он кам еньям и станет кидаться, мы 
убеж им  от него и кричим: «пырни его! кам нем  е г о ! ..» ' 
И  кидали  кам еньям и , а сам и у б е г а л и .. ï

Л ю били мы т ак ж е  в огороде воровать д а  топтать, что 
н асаж ен о. В огородах  у нас и теперь чучелы поделаны. 
С тоит ш ест с перекладиной, и на него рубаха или рогож а 
н ад ета , а внутри, за  рубаху или рогож у, солом а натол
кан а, как  есть человек с рукам и , только ног нет, а вм е
сто головы к туловищ у бурак  или худая-п рехудая ш апка 
надета. Это, значит, для  того, чтобы вороны  д а  кои дру
гие птицы в огороды  не летали  и растения не клевали. 
Н у, мы заберем ся в огород, перетопчем все гряды , повы
таскаем  лук д а  редьку или картоф ель, и чучелу на землю 
свалим , и тычинки, которые воткнуты в гряды  с горохом, 
вы дергаем . П ридут наши м атери — только ахаю т да  ко
ров и коз ругаю т, а  к а к  зам етят  нас — вы дерут, да  что 
нам  бабья дерка! Д л я  чего мы гряды  топтали — никто из 
нас сам  не понимал, а делалось как-то спроста, ни с того 
ни с сего, и нам  после этого смеш но было; либо воровали 
с чуж ого огорода морковь —  тож е не знаю , для  чего, а 
так, хотелось побаловать. А отчего мы таким и баловн и-' 
кам и были, так  потому, смекаю , что отцы наш и дома 
редко бы вали, а если бывали, то били только за  то, если 
мы их не слуш ались. М атери нам нипочем были: они 
только  с утра  до вечера ругались, а если и били больно, 
т а к  нам только обидно было: мы видели, к ак  отцы наши 
их били д а  веревкам и драли , и мы в это врем я смеялись 
и говорили друг друж ке шепотом: «ай д а  тятька! ну-ко, 
иш ш о п р и б а в ь !. .»  Л ю бо нам почему-то было, когда отцы
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матерей били, и мы не боялись м атерей, а часто, когда 
они колотили нас, мы притворялись, что п лакали , и гро
зили: «погоди, тятьке с к а ж у ! . .»

Л етом  в дом мы ходили только есть. М ного мы тогда 
ели. Зимой сидели дом а на печке да  на полатях, а если 
отец куда-нибудь посы лал которого-нибудь из нас, тот 
н адевал  отцовскую курточку, его больш ие дировиты е с а 
поги, огромную его ш апку. П ойдеш ь это по дороге в 
таком  облачении — рукава по снегу волочатся, сапоги 
тяж елы е такие, снег то  и дело в них набивается . *. Ш ле- 
паеш ь-ш лепаеш ь, запнеш ься и упадеш ь, а ш ап ка так  и 
закры вает рот, а поднять ее р у кава  м е ш а ю т .. .

К роме бегания д а  колотуш ек друг с друж кой , мы д о 
саж д али  своим сестрам . Больно мы не лю били их за  то, 
что они на нас ж аловали сь, ну, и пакостили им. Завидим  
только где-нибудь чулок, и распустим его; увидим на по
латях  или в углу прялку с куделей д а  веретеш ком, вы та
щим веретеш ко и забросим  куда-нибудь, под л ав ку  или 
за  печку; или когда онидю ловики ткали, мы разрезы вали  
их. П ройдет когорая-йибудь из них мимо нас, мы ноги 
цодставляем  да  хохочем; или когда они обедали отдельно 
от нас, мы в щи плевали. А все на эти' ш туки я был 
горазд.

— Вот что, Тю нька, сделаем  мы ш туку? — говорил я 
брату Тимофею.

— С делаем .
— А ты не скаж еш ь?
— Ты только молчи, я — ш абаш .
— П ойдем, вы м араем  грязью  нитки, что А гаш ка су

шить полож ила на траву.
—  Айда! —  П ойдем, вы м аж ем  — и хохочем.
О днако наш и братья не все друж но ж или. Семен д а

П авел  часто ж аловали сь  на нас сестрам да  матери, и 
отцу ж аловались. О тца мы все боялись. П ридет он домой 
и к ак  только зам етит, что кто-нибудь балует, ударит ку
лачищ ем по чем попало и скаж ет: «я те, ш ельмец!» Ну, 
мы и притихнем, только втихомолку возимся; а увернется 
отец, опять пош ла писать. К ак  только окаж ет которому из 
нас: «поди-ко, балбес, распряги лош адь!» или другую  
какую  работу даст, д а  тот не пошел, он брал  витень или 
ремень, коим опоясы вался, так-то драл , что искры из 
глаз сы пались; и слуш ались мы отцовскую к о м а н д у .. ,
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О тец меня больно не лю бил, часто заставл ял  делать 
что-нибудь не под силу, и если я не мог д а  ленился, он 
т а к  долго  и больно теребил меня за  волосы, беда! И  часто 
ни за  что бил. М ать часто на меня ж ал о вал ась  отцу.

—  Уйми ты, чучело, В аньку. Я с ним, разбойником , 
способиться не могу. Он вот сегодня кринку молока про
лил. . .  ■

—  Я те, ш ельмец! — ворчал отец, а я заб и вался  на 
полати  и говорил: «м ам ка сам а пролила, а на меня сва 
ливает; ишь, как ая» .

—  П оговори ты еще! — кри чала мать.
—  Ч его  говори! С ам а, поди-кось, с ъ е л а . .-. — ворчал я*
О тец  стаскивал  меня с полатей и бил не на милость

бож ью .
Б ольн о мне не хотелось кач ать  М аш ку, когда она еще 

м ал ен ькая  бы ла. Закричи т мне мать: «В анька, качай ре
бенка».

• —  А А гаш ка-то што?
—  Тебе говорят!
С яду  я качать  зы бку и плачу: «Вот А гаш ку д а  П а 

лаш ку  небось не за с т а в л я е ш ь .. .  Ч то они за  барыни за  
такие! Все лы тать бы и м .. .  А я  качай  т у т . . .»

М ать ударит меня по голове и погрозит п ож аловаться  
отцу. К ак  только ребенок затихает, я и м арш  —  летом на 
улицу, зимой на полати, и не вы тащ иш ь меня оттуда.- 
А когда приведет она меня силой, я опять плачу, и ру 
гаю сь, и дум аю : «уж  сделаю  я  с этой М аш кой штуку! не 
станет меня м ать заставлять!»  И  д авай  качать зы бку что 
есть мочи: все хочется очеп переломить, а он, как  назло, 
только гнется да  гнется. М аш ку то и дело  перебрасы вает 
из стороны в сторону; она ревет; м ать подойдет, прибьет 
меня и п р о го н и т.. .

М ного я принял побоев в детстве, д а  и не один я: все 
мои братья  и прочие ребята так  ж е росли, только первым, 
сказы ваю т, будто лучш е было.

Зимой, в масленицу, мы делали  катуш ку и катались 
на лубках  да  рогож ах; кубарем  скаты вались и сестер 
своих толкали  с горки. В масленицу в ж м урки играли: 
зав я ж ет  кто-нибудь глаза  полотенцем или тряпкой и л о 
вит прочих. Его колотят, а он бегает с распяленны м и ру
кам и. К ак  поймает кого, тот и завязы вяет  себе глаза  и 
ловит. Это и теперь у нас есть. Ты, братец ты мой, извини
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у ж  меня, что я тебе про игры да кое-что рассказал . У ж  
таково мое воспитание было, и вся наука в том бы ла.

К огда мне был двен адц аты й год, отец брал  меня с со^ 
бой в лес и заставл ял  рубить дрова и возить их в город, 
домой. Он к ар ау л и л  лес верстах в десяти от города и ж ил 
в нем по неделе, а другую  ж ил дом а, что-нибудь работал  
на себя, шил м атери д а  сестре ботинки, кое-кому сапоги, 
и на эти деньги м ать покупала ситца себе да  сестрам . 
Только в лю ди отец м ало  шил сапогов, потому, значит, 
худо шил, а больш е починив ал.

Б ратья  Таврило и Петр были взяты  на золоты е при
иски, а брат П авел  и сестра М арья  умерли. В дом е у нас 
свободнее стало, только отец провианта стал  меньш е по
лучать, д а  и этот не весь отдавали: всё обсчитывали.

У отца был покос. Л етом , в страду, он гнал нас всех 
на покос и д ав ал  там  по литовке. Л ю бо было мне косить 
траву. М аш еш ь литовкой направо д а  налево и смотриш ь, 
к а к  отец ловко д а  бойко косит и ругает нас, что мы л и 
товки тупим о кочки да  деревья. Н а тринадцатом  году 
я ногу порезал  литовкой, и теперь она болит к нен а
стью. . .  Сена у нас много накаш ивалось, и мы лиш нее 
продавали  в город.

Б ратьев  С ем ена и Тимофея взяли тож е в работу на 
пятнадцатом  году. Они до  осем надцатилетнего возраста 
кучонки ж гли, а на осемнадцатом  году С емена сделали 
лесным сторож ем  в той ж е дистанции, где был и отец, и 
он скоро ж енился, а Тимофея послали тож е сторож ем 
верст за  тридцать и там  отвели ему землю  для дом а и 
дали  покос, и он тож е ж енился. Сестра А гаф ья уш ла в 
стряпки и вы ш ла зам у ж  за  кучера, а на П ал агее  ж енился 
полесовщ ик Е м ельян  Сидоров. В наш ем доме остались 
только мвть с отцом д а  Семен с женой и я. П одумаеш ь 
это: куда делась так ая  семья? Д авн о  ли, пяти годов 
нет, в одной избе ж ило одиннадцать чёловек, а теперь 
всего-навсего п я т е р о .. .  От С емена опять пош ли дети, 
опять стали прибы вать новые люди, опять н ачалась 
в о з н я .. .

Н а ш естнадцатом  году я уж е хорош ий был работник 
отцу. З астави т он меня дров нарубить — ж и во нарублю , 
складу в телегу, увяж у и домой привезу. Едем  мы с ним 
домой, увидит он больш ое д а  ш ирокое дерево и говорит: 
«Ну-ко, И ван, свали это дерево! А я вот то! ..»  Ну,



и ерубим  и домой привезем. Н а  сем надцатом  году меня 
застав и л и  кучонки ж ечь. Н арублю  я дров, складу  их в 
кучу, обсыплю  зем лей, а для  ды м а отверстие сделаю  и 
за ж г у  внутри. П рогорит этто часа  два, я взойду на кучонку 
и д а в а й  топтать. О т этих дров только угли оставались. 
У гли эти возили на ф абрику. Н е нрави лась мне Зта рабо 
та ; вы просил отец меня у начальства в лесны е сторож а. 
С н ач ал а  меня не заставл ял и  стеречь лес, а заставляли  
рубить дрова н а  лесничего д а  в казну. З а  это я  получал 
иа себя по два  пуда провианта и несколько копеек в м есяц 
ж ал о в ан ь я . С тал  я ходить с отцом по лесу и учиться слу
ж бе. О бязанность отца бы ла легкая: он ходил по своей 
гран и  или спал в балаган е  — и редко ловил порубщ иков, 
потом у что в его стороне порубщ иков было мало. П оруб
щ ики были лю ди бедные, наш и ж е городские ж ители- 
м астеровы е; были и такие, которые промы ш ляли себе 
деньги воровским лесом. Эти лю ди знали  отца вдоль и по
п ерек и рубили лес в том месте, где они надеялись уехать 
так , что их не поймаю т. Д а  и сам  отец попустился следить 
за  порубщ икам и. Он и по лесу ходил редко, а больш е спал, 
и если заслы ш ит, что кто рубит лес, д а  каж ется , что д а 
леко , — не пойдет, а если близко да днем — он пойдет 
со  мной в лес; там  его поколотят, и мне достанется, и мы 
без всего уйдем н азад ; а другие сторож а были далеко. 
А если порубщ ик был трус, отец брал деньги и пропивал 
их. Он говорил в это время: «С лава богу, послуж ил. П ора 
бы и на спокой, д а  года не вы служ ил. Д енег мне теперь 
не надо: сыновья н а к о р м я т .. .»  Бы ло у  него руж ье казен 
ное, д а  оно без употребления висело в балагане. И  стал 
я  справлять служ бу  такую  ж е, как  и отец. Л ес был р а з 
делен  на площ ади, и мне назначено было ходить по одной 
делянке, на грани по восточной стороне, верст на пять; 
рядом , по другим  делянкам , были другие сторож а: мой 
отец и еще двое наш их соседей. У каж дого  из нас был 
балаган , а на дороге кордон, где ж или двое полесовщ и
ков — один старш ий, другой младш ий, — и заезж ал и  
объездчики, которы е наблю дали только за  нами и объ
езж ал и  лес. Л есничий к нам ездил раз в м есяц и др ал  нас 
всех за  то, что находил лес вырубленным. П омощ ник его 
д а  подлесни'чие ездили каж дую  неделю; но их полесов
щ ики поили водкой и давали  им денег. Ж и зн ь в лесу 
бы ла хорош ая: ходи либо' леж и, -только скучновато,
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и ответственность больш ая. Й а кордоне было лучш е н а 
ших балаганов, потому, значит, что там изба бы ла устро
ена с полатями, печью, и окно настоящ ее было. П олесов
щ ики редко выходили на дорогу, а сидели в избуш ке или 
спали, и оттого порубщ ики часто провозили лес. О бъ езд 
чики были наш ими начальникам и , но им д ав ал и  денег.- 
Я был тогда молод, но бойкий парень. К ак только услыш у, 
кто-то рубит лес, сейчас в лес, и топор с руж ьем  возьм у 
с собой. П оймаю  порубщ ика, обрублю  оглобли и закри чу 
кого-нибудь. П ридет другой сторож  с руж ьем , станет про
сить денег; тот не даст, мы его скрутим и отдадим  на 
руки объездчикам . З а  это мне д авали  награды , и как  я  
часто ловил, то лесничий со мной был ласков  и часто 
брал к себе в денщ ики. В лесу скучно было. Ходиш ь-хо- 
диш ь, дровед  порубиш ь, выстрелиш ь в белку или в птицу 
какую . Зверей у нас не было, а птиц было м ало, только 
рябки. В лесу  я познаком ился с полесовщ иком Степаном 
Ермолаичем . С лавны й он был человек, седой уж е, ве
сельчак такой. К ак  начнет рассказы вать что-нибудь, 
только знай  слуш ай. Он всё книж ки разны е читал, свет
ские и духовные. Захотелось больно „мне выучиться гр а 
моте от него. Д о  этой поры я ни а за  в гл а за  не знал . 
А просить его мне казалось  стыдно, что такой больш ой я, 
а читать не умею. Д у м ал  я: где у ж  мне выучиться, коли 
отец не знает грамоте. А почему он не знает? Отчего все 
сторож а спраш иваю т у С тепана Е рм олаича: это как, а это 
почему? Видно, грам ота больно т я ж к а . . .

П рихож у я о д н аж д ы  в избу. Степан Е рм олаич  сидит в 
очках с медной оправой и читает житие святы х. Его слу
ш аю т человека три.

— Что, скучно, братан? — спросил он меня.
— Скучно, дедуш ка.
— Плохо.
— Ты о чем читаеш ь?
— Д а  как  святая  Е катерина мучилась. — И стал он 

мне рассказы вать, к а к  она мучилась.
В это время я  не утерпел и сказал :
— К ак  бы  это мне научиться д а  все знать?
—  Н аучиться мож но, а все знать нельзя.
— Нет, уж  мне не научиться.
— Только прилеж ание имей — выучиш ься. Я сам  на 

двадц ать первом году выучился.
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—  Н аучи меня, дедуш ка!
—  Л адно .
Н у, и стал  он учить меня так. В зял  какую -то кн и

ж еч ку  и стал  показы вать буквы и говорит: вот смотри, 
к а к  эта  буква н ап ечатан а, а эта  вот иначе, тут опять так,- 
В от, к  примеру, возьмем: «изба». Вот тебе и, вот зе м ля , 
вот б у к и , вот аз. П отом  р ассказал  мне, сколько у нас букв 
всех, пересчитал и мне велел запомнить. Ч аса  три он мне 
то л к о в ал  азбуку без книги. Я половину запом нил; как  
пош ел  к  своему балаган у , все твердил: аз, б у к и . . 5 а к ак  
л е г  спать, все перезабы л. Ночью я то  и дело  просы пался, 
т а к  у меня и вертелись на язы ке аз д а  буки . К огда про
буди лся , половину вспомнил и стал  оты скивать в книге. 
М ного  было в ней букв, много походящ их одна на д р у 
гую. Д олго  я старался  отыскать и з б у  — не наш ел, а н а 
ш ел только бог, они. Б о га  я знал , а он и  ни как не мог 
понять, что за  ш тука такая . П опалось мне к о ле с о  — ну, 
это  знаю ; попалось д о б р о  —  не мог понять. П ош ел опять 
к  стари ку. Р астолковал  он мне всё к а к  есть. Т ак  я учился 
полгода, а в год совсем  выучился. С тал у него просить 
к н и ж ек  и читал. П отом, когда я бы вал у лесничего, п р а
вил долж ность денщ ика, времени свободного много было; 
стал  просить у него книж ек; он, спасибо, д авал . Л есни
чем у я понравился, и он велел учиться мне писать. П исать 
м еня учил тот ж е  С тепан Ерм олаич. Только сам  он плохо 
пи сал . В се-таки я и писать умел. З а  это и за  то, что я 
был исправен, и за  то, что стар ал ся  всячески угодить л ес 
ничему, он меня полесовщ иком сделал , д ал  денег на л о 
ш адь  и послал  на кордон в другую  площ адь. Вот, значит, 
ученье мне помогло: чином повысили. С тал  я копить 
деньги от доходов и покупать стары е книж онки на рынке. 
К упиш ь и читаеш ь; хоть дрянь, а все лучш е, чем слож а 
руки сидеть. И  узнал-то  я от книг больш е и удивлялся, 
к ак  это я та к  скоро выучился. А все спасибо С тепану 
Е рм олаичу. С лавны й он был человек, дай  ему бог царства 
небесного. У мнею щ ая голова был. Только — не тем будь 

; пом янут — с ж еною  не ж ил в ладах . Ж ен а  ж и ла в городе, 
і детей  им ела, а он на кордоне ж ил со вдовой мастерской, 
А нисьей П анкратьевной. Н е лю билась ему ж ена, хотя и 
м олодая  бы ла баба, красавица, на коей он в -третий раз 
ж енился, потому, значит, что она лесничему часто при
служ и вала.
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«А это так  бы ла, — р ассказы вал  С тепан Е рм олаич. — 
П риехал к  нахМ новый лесничий, не молодой уж , холо
стой. В это врем я я был ж ен ат  третьим браком  и к а к  р аз 
в день его приезда деж урил у него. Только, значит, он 
переночевал и говорит мне: «П ослуш ай, лю безный, не 
знаеш ь ли ты такой женщ ины, которая м огла бы мне ру 
баш ки вычистить?» Я говорю- «Н асчет этого не сомне
вайтесь, ваш е благородие, я ж ене своей отдам». — «Умеет 
ли твоя ж ена чистить белье?» — «Отчего не умеет, ваш е 
благородие». — «Ну, так  ты ее пош ли ко мне». П ослал я 
ж ену к лесничему, ну, а там  и пошло; стал  он ей денег 
д авать  да  чаем поить, а меня на кордон послал и не ве
лел  оттуда выходить. Я и говорил ему, что, мол, ваш е 
благородие, у  меня дети. А он и говорит: «Ч ерт ли мне 
-в твоих детях? Ты слуш ай, что тебе п р и к а зы в а ю т ...»  
Я опять и говорю: «Д а ведь, ваш е благородие, ж ен а моя 
вам  не пара, вы не имеете п рава  обиж ать меня. г .» Он 
и говорит: «Если ты ещ е поговориш ь, я вздуть тебя 
в е л ю .. .»  Ну, я т а к  и уш ел на кордон и ж ене попустился, 
потому, значит, ж аловаться  некому, а коли п о ж а
луеш ься — хуж е б у д е т .. .  Б ы ла у нас гулящ ая  баба, мо
лодая ; ну  вот, я ее и подговорил и стал  ж ить с ней, по
тому, значит, без бабы  наш ему бриту нельзя  ж и т ь ...»

С Анисьей П анкратьевной Степан Е рм олаич ж ил пять 
лет, до  самой смерти. Я зн ал  его ж ену и дом и с детьми 
игры вал. Н асчет ж ены  все наш и м астеровы е толковали, 
а ей нипочем было. Д ети  С тепана Е рм олаича, постарш е, 
были взяты  в работы, а пом олож е — росли так  ж е, как  
и я, только часто голодом сидели от непорядков матери и 
воровством заним ались.

Н е нравился мне один объездчик, Ф илатов. П о его ми
лости часто лесничий наказы вал  наш его брата, полесов
щ иков д а  сторож ей, потому, значит, он ф искалил лесни
чему. Придет, например, ко мне в избуш ку и говорит: 
«Что ты, И ванов, не ловиш ь мош енников? Я сколько се
годня видел, к ак  они с дровам и ехали. П окаж и книгу?» 
У нас велась в избуш ке книга, в коей мы записы вали , 
сколько тогда-то из леса увезено дров да  бревен. Если 
даш ь ему д е н е г— ничего, а если н ету — он лесничему 
пожалуемся; приедет подлесничий или сам  лесничий и пе
редерет меня и прочих рабов божиих. М еня он крепко 
недолю бливал за  то, что я не кланялся  ему, и хотя
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я  исправно вел себя, но часто меня драли , неизвестно 
за  ч т о . . .

Н а  девятн адц атом  году задум алось мне ж ениться. 
С кучно стало  одному ж ить, да  и куда ни посмотриш ь — 
все ж ен аты е; на что и товарищ и мои, с коими я м алень
кий  играл , —  все переж енились. Б ы л а  у меня на примете 
девка  О ф им ья, бойкая такая  бы ла. Хоть она и некрасива 
бы ла, а н рави лась мне: привы к я уж  к ней, потому, зн а 
чит, м аленькие мы вместе бегали, а ж и ла она с матерью , 
вдовой, и двум я братьям и, ж енаты м и, против наш его 
дом а. Н а  что, каж ется , я уж  парень был толковый, а от 
ш алостей все ещ е не отставал . П опадется это навстречу 
О ф им ья, я ее за  бок ущипну, а она подлецом меня назы 
вает; несет она воду, я  ведро брошу на землю , она в 
спину меня коромы слом к о л о т и т ... Р азн ы е разности я с 
ней д елал .

О дин раз, летом , она попалась мне навстречу — нитки 
на п алке  несла на реку М ельковку. Я подош ел к  ней и 
ущ ипнул ее руку.

О на заругалась :
— Я те, варнака! Что ты балуеш ь? — и она удари ла 

меня палкой. Я ее опять ущ ипнул.
— Д а  что ты, в сам ом  деле, за  разбойник такой! — 

О на плю нула мне в лицо.
—  Э кая  ты толстая! И ш ь к ак ая  ж и рная.
— Типун бы тебе на язык! Чтой-то, В анька, от тебя 

прохода н е т ? . .
— А выходи за  меня зам уж , и проход будет!
— В от уж! за  разбойника экова!
Ну, и стал я уговаривать ее, к а к  только увиж у ее. 

С огласилась. Она ж и ла в бедной семье, и там  ее по
стоянно корили чем-нибудь, назы вали  дарм оедкой и з а 
ставляли  делать за  всех.

С к азал  я об этом отцу; тот поругался, зачем  я беру 
бедную, д а  к а к  понял сам , что богатых в наш ей улице не 
было, согласился. Н у, дело и уладилось. Б р ат  м еж ду тем 
пристроил к дому ещ е горенку и ж и л  с женой в горенке; 
только мне не хотелось ж и ть с ним: ж ен а его уж  
больно кап ризная бы ла. П ош ел я к  лесничему: он 
вы хлопотал мне место за Вознесенской церковью  и 
покос и велел строить дом, а на свадьбу д ал  три рубля 
денег.
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Н а свадьбе весело было. А на другой день после 
свадьбы  меня выстегали. П оехал, значит, лесничий леса  
смбтреть и наш ел много порубок; ну, объездчик Ф илатов 
и н аж ал о вал ся  н а  меня. М еня и потребовали утром к л ес 
ничему, а тот в полицию спровадил. О бещ ался в сторож а 
сместить.

С кверное было ж итье моей ж ене с братом : постоянно 
ее упрекали голью д а  ленивой; она ж ал о вал ась  мне, и я 
увез ее в кордон. Н а кордоне мы весело ж или. Хорош ее 
было ж итье с О фимьей. Н а что и Степан Е рм олаич  —  з а 
видовал мне. Только он не долго прож ил после моей 
ж енитьбы: уколотили его, голубчика, порубщ ики. Анисья 
П анкратьевн а после его смерти где-то в стряпках  ж и ла, 
д а  ж и ла, каж ется , с месяц, потом нищею стала.

Ж ен у свою я  научил дрова рубить и с ней возил в 
город к своему месту дрова и лес. Н а месте сначала м а 
ленькую  избуш ку состроил, в виде бани, и ж и л в ней сво
бодную неделю. В ней О ф им ья хлеб пекла, щи варила, и 
мылись мы и парились по субботам , а  м еж ду тем я делал  
срубы на дом д а  на погреб, а О фимья зем лю  копала да 
гряды  лади ла. Т ак  мы и м аялись два года. Сынинжо 
у нас родился; А лександром  назвали . В д ва  года я с о т
цом да  с женой выстроил себе дом с кухней и комнатой, 
сарайчик и погреб, а избуш ка осталась баней в огороде, 
который мы огородили тыном. И  стал  я настоящ ий сем ья
нин, и к дому моему дощ ечку прибили, что этот дом по
лесовщ ика И ван а  И ванова. Отец мой со мной ж ил, да 
помер через год, к а к  мы вошли в дом, а м ать и теперь 
ж и ва, только ж и вет у Семена, которого она больно любит.

Н аш его брата, лесную страж у, часто меняли на р а з 
ные места. Это т а к  уж  лесничему хотелось. Т ак  и я до 
воли на шести кордонах был и почти всю дистанцию  
знаю , к а к  свой покос: знаю , где какой  меж евой столб 
стоит, где к ак ая  речка пробегает, где какой лес растет. 
Ч асто я бы вал от города верстах в пятидесяти и ж ил там  
по месяцу, а дом а ж ил только неделю; часто работал  на 
казну: прикаж ет лесничий леса нарубить д а  траву  косить, 
и делаеш ь с прочими к  сроку, а не сделаеш ь — выстегают: 
у ж  такой порядок был заведен , а мы были лю ди все 
равно что рядовы е солдаты , и делали  с нами что хотели. 
У нас был такой лесничий, что он, каж ись, норовил только 
карм ан  набить. П оймаю , например, я его порубщ иков.
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О ни вы ругаю т, приколотят меня и говорят, что лесничий 
велел  рубить. П ойдеш ь к лесничему, станеш ь ж аловаться  
на порубщ иков, а он тебя ж е  и вы ругает: «К акое дело 
тебе, скотина, до такого-то? Я велел, и только. 5 .» А лес 
такой , из которого он сам  никому из нас не приказы вал  
д а ж е  на себя рубить, не только что отпускать по билетам . 
И ли  посмотриш ь на билет того, кто хочет рубить лес. Н а 
билете написано чернилами: отпустить по закон у столько- 
то и денег столько-то взять следует, — а на боку написано 
лесничим, каран даш ом : отпустить ему столько-то бревен 
и не заносить в книгу. Это, значит, он с богатыми лю дьми 
сам  дела имел и деньги себе брал. Вот и мы, глядя на 
лесничего, спускали лес за  деньги и сами продавали. П о
тому мы это д елали  — ж алован ье  было маленькое, д а  и 
то часто не д авал и , или если давали , т а к  мы делились с 
писарем  лесничего да объездчиками, а те — с лесничим. 
А продаш ь дров да  бревен, и поправиш ься. З а  нами 
некому было, кроме лесничего, следить, а если не дадут  
деньги порубщ ики — ничего не сделаеш ь. Они ж е пойдут 
к  лесничему, дад у т  ему денег. Тем и кончится все. А если 
представиш ь кого-нибудь к лесничему, д а  тот бедный — 
его под суд упекут, д а  и ты попадеш ь под суд. Вот, нап ри
мер, я уж е по двум  делам  попался и по одному в подо
зрении оставили. П о первому делу  я  так  попался. П ривел 
я порубщ ика к лесничему, стал  лесничий просить с него 
денег, а у того нет. Н ачалось следствие. С тали смотреть 
место порубки и наш ли, что леса много вырублено, а по
рубщ ика я поймал только с четырьмя бревнами. Кто вы 
рубил лес? Ну, и потянули меня. Я отпирался, что не ви
д ал  и на этом кордоне был н е д а в н о .. .  А по другому 
делу  — кто-то лес заж ег. С тали спраш ивать объездчиков, 
полесовщ иков и сторож ей — никто не видал. А это часто 
делаю т городские мастеровые, для  того что пальник д о 
зволяли  возить свободно. Ну, и оставили нас всех в по
дозрении.

П лохо было, братец  ты мой, наш е управление, и при 
наш ей бедности да  строгости над  нами и наказан и ях  
лесничего мы спустя рукава караулили лес и редко-редко 
представляли  порубщ иков к  лесничему, потому, значит, 
боялись, как  бы ни за  что под суд не попасть. Оттого у 
нас в редкой площ ади был один лес, а то все больш е лес 
был только по краям  грани, и с вида казалось , что леса
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много, а внутри одни пни д а  поле больш ое. Л есничие нас 
драли  за  худой присмотр, а сами н аж и вали  лесом  деньги 
и отписы вались, что л еса  много — столько-то-де десятин, 
чего и не бы вало  вовсе. ; г П одлесничие мош енничали с 
объездчикам и, сами продавали  лес и делились с лесни
чим. А главны й лесничий хотя и бы вал в лесу  редко, но 
лесничие ум асливали  его.

П од конец доходов у нас м ало стало, потому поруб
щ ики платили мало. М ы брали со всех от рубки леса  по 
закону и по своему разум у, а все-таки денег у нас не во
дилось, потому, значит, у каж дого  было больш ое сем ей
ство, и мы лю били изрядно выпить.

Все мы, наш а братия, ж или в своей улице друж но и 
часто менялись временем работ. Л ю били и подраться и 
пьяные не спускали никому.

С каж у я тебе, братец  ты мой, ещ е про ж ену свою. 
Четыре года она бы ла у меня золото баба: т ак ая  рабо
тящ ая  да  послуш ная — лю бо, а потом сбилась с п ан та
лы ку. П ридеш ь домой, везде разбросано, двое ребят п л а 
чут, а она леж и т на кровати и корове, что есть, сена не 
хочет дать  и не слыш ит, к а к  та у кры лечка шею чеш ет 
д а  мычит. Н у, я изругаю сь, она тоже. С прош у есть — она 
ни тпру, ни нуі «С ам , говорит, доставай, а я н е зд о р о в а .. .»  
Только выйду я из дом а, пройду немного по улице, обер
нусь — и виж у: моя О ф имья бегом беж ит в Терентьев 
дом. А там  ж ил молодой мастеровой Терентьев, ж енаты й. 
Я, конечно, ничего. Только досадно, зачем  дом а у ней не
порядки? . .  Чем дальш е, тем хуж е, а один раз я увидел, 
как  Терентьев выходил из моего д о м а . . .  Н у, я поругался 
м аленько, побил ее за непорядки и пош ел к  соседу на 
именины. Там, слово за слово, речь дош ла до  меня. Один 
хвастался  своей женой, другой укорял; ну, многие пере
дрались и сказали  мне: «Ты, брат, И ваны ч, смотри, бей 
ж ену. О на у тебя того-с! ..»

— А что?
— А ты не знаеш ь?
— - О на у меня отбиваться начала, братцы , изленилась.
— То-то и есть. О на, брат, с Терентьевым т а с к а е т с я .. .
Я рассердился, чуть было не расц ап ался  с ними.

А один оказал: «Я, брат, сам  видел часто, к а к  он по но
чам  к ней ходит. Ты вон, смотри: Терентьев стоит у твоего 
дома. А почто его ж ена вон у ворот стоит и ругается?»
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В ы ш ел я на улицу. Ж ен а  Т ерентьева ругает его вся 
ки м и словам и и ж ен у мою поминает. Вот я и прибил Т е
рентьева, а ж ен у свою  веревкой отодрал и из дом а вы 
гн ал . О на бы ло пош ла к Терентьеву, ее ж ен а того про
ту р и л а . П ош ла было она к соседям , и там  ее прогоняли, 
потому, значит, н аш а батал и я  на всю улицу бы ла. Темно 
у ж  стало . Я запер  в стойку корову, д ал  ей сена, лош ади 
овса  д ал  и лег  спать в  ком натке, а двери запер  на к р ю -ч 
чок. Д ети  тож е спали . В от я л еж у  и дум аю : «Что это сде
л ал о сь  с ж еной? Н у, чем ей дом а не ж изнь? Е ст она 
вволю , носит одеж ду лучш е, чем^ преж де носила, в д ев 
ках . . .»  Н и как  я не мог понять, что сделалось с женой. 
Д о сад н о  мне стало, и ее ж ал ь : как  она ночь проведет? 
«Н у, пусть, дум аю , потрется ночь на у л и ц е .. .»

Только, братец  ты мой, выш ел я утром на двор, моя 
О ф им ья и д ает  сена корове. Я повеселел м аленько, только 
молчу д а  хмурю сь и ж ду, что будет дальш е, — и стал 
доделы вать  себе сани. О на подоила корову, печку зато 
пила; потом, немного погодя, смотрю, вы ш ла она на 
кры льц о  и см отрит на меня.

—  И ваны ч, подь пироги ись, — ск азал а  она мне.
—  Н е хочу я твоих пирогов! . .
—  П о е ш ь .. .  право.
—  Ты ещ е отравиш ь меня.
О дн ако  я пош ел. О на эд ак  ласково с детьми говорит, 

молоком  их поит и мне хочет уноровить. П оставила на 
стол д ве  тарелки  ж арены х с говядиной пирож ков, молока 
кринку принесла. Я сел есть, а она у печки возится.

—  А ты што, гади на, не ешь? — закри чал  я на нее.
—  Я у ж  здесь наемся.
В се-таки она села со  мной за  стол и стала  есть, а  сама 

все на меня см отрит и боится, чтобы я ее не свистнул ку 
лаком . Я таки  удари л  ее по щ еке ладонью . О на з а 
п л ак ал а  и голосит: «Н ету мне ж итья от разбойника! Все 
он м еня б ь е т .. .»

— П ош ла к  Терентьеву!
—  Д а  что ты меня Терентьевым тычешь! Н а весь го

род о с т р а м и л .. .
Я ещ е ей за д ал  стряску.
С этого времени моя О ф имья ровно ш елковая стала. 

Все это в дому приладит, никаких непорядков*нет. А с 
Терентьевы м все-таки имела штуки тайком . Тот, подлая
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харя, каж ды й день бил жену; п л акал а  она, бедная, жа<< 
ло вал ась  соседям, укоряла  мою ж ену. Соседи не к л а н я 
лись моей ж ене и говорили про нее разны е разности. Т ак  
у  нас тянулось года три. Я перестал бить ж ену, попу
стился; ребят только ж а л ь  было: они без присм отра росли 
да  колотуш ки приним али от  нее. С тал я  в это врем я 
пить, все доходы  пропивал, залож и л  все п латья  ж ены , и 
стали мы ж ить — а-яй как  б ед н о !. .

О дново р аза  приш ел я домой пьяный, прибил ж ену, 
вы гнал ее из дом а, прибил детей, посуду перебил и уш ел 
пьянствовать. П рихож у на другой день домой — нет 
жены. Только стал я д авать  корове сена и заш ел  на сен
ник, и увидал: висит моя О ф им ья на в е р е в к е .. .  Струсил 
я, страш но показалось, и ж ал к о  стало  б а б ы .. .  П ош ел к  
соседям, обсказал , к а к  есть; полиция приш ла. Все диви
лись, что это такое сделалось с моей ж еной, и сам  я не 
понимал. У ж  не от меня ли она руку на себя налож и ла? 
дум ал я. Ж а л к о  мне ее стало: больно уж  я ее б и л . . .  
В сплакал  я, братец  ты мой, как  повезли мою О фимью  и 
бросили без отпеванья в я м у .. .

Д етей у меня бы ло трое. А лександру был ш естой год, 
и я его отдал портному в ученики; П етру было пять лет, 
а О проксинье два  года. П лохо им было без п р и см о тр а .. .  
С тал я искать себе ж ену и ж енился на сорокалетней 
вдове. Бой эта баба — никак я не могу с ней справиться: 
бьет меня. Н а ней уж  я ж ен ат четыре года, и от нее ро
дился еще сын.

А все ж ал ь  О фимьи. С лавная она бы ла сначала баба, 
да подвернулся .ей плутина-мастеровой — сбилась она с 
панталы ку и загуби ла себя. М ож ет быть, и не повесилась 
Вы она, да  я уж  больно круто с ней поступал. Б ить бы не 
н а д о .. .  П усть бы она г у л я л а .. .  Д а  непорядки уж  больно 
у ней б ы л и .. .  А теперь вот навернулась ж ена, за-все 
бьет, к ак  пьяный я напью сь, да говорит: ты  дум аеш ь, что 
первую ж ену погубил, и всем так  будет! . .  не на ту н а 
вернулся. . .

Теперь меня уволили из горного ведомства. Вольный я 
человек стал, уж  никто не дерет меня. Н е хотелось мне 
оставаться полесовщ иком, да подум ал-подум ал я: ре
месла никакого не знаю , в другую  работу  идти <— много 
рабочих; так ж ить нельзя, потому, значит, у меня ж ена 
да д е т и .. .  ну, и остался полесовщ иком. Теперь уж
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■жалованье даю т, хоть небольш ое, д а  все ж е  мож но 
биться, потому, значит, м ож но лесу продать д а  с поруб
щ иков сколько-нибудь сдернуть, а начальство  не увидит: 
оно тако е  ж е  все, только бить не смеет. В оля, значит. 
Т олько  все-таки я человек м аленький, подначальны й, а 
н ачальн и кам  о наш ем  брате  и горя м ало: хорош о ты 
и сп рави л  свое дело —  спасибо не скаж ет, а худо — обру
гает, денег не даст, прогонит — и тачай  е л а н ь .. .

Ш
Т р и  б р а т а

Е сть у нас стари каш ка такой: ростом не велик; ходит 
сгорбивш ись; волосы поседелые, долгие и постоянно 
встрепанны е, и непременно в них пух от подуш ки застрял , 
потому, значит, не чеш ет он их никогда; лицо у него ста
рое, постоянно красное, морщ инистое такое, а веселое, И 
гл аза  такие бойкие, да  плутовски смотрят. Редкий день 
его не увидиш ь у кого-нибудь: то он в ш аш ки играет да  
ругается, к а к  проиграет ш аш ки, если сухари ему оста
нутся, или все бахвали тся: «погоди ужо! . .  погоди! я те 
з а п р у . . .»  То водку пьет в какой-нибудь компании наш ей 
братьи ; то идет по улице да  песни подпевает и с бабам и 
куры -муры  строит; то в бабки с ребятиш кам и играет; то 
рассказы вает  им, как  он ж ил на свете. Х одит он в разной 
одеж де, как ая  ему вздум ается; тепло когда — в рубахе 
ходит; холодно когда — старенькой сертучиш ко, с двумя 
пуговицами напереди, наденет, д а  ещ е сверху х ал ат  н а 
денет и опояш ется полотенцем или какой-нибудь тряпкой. 
Ш апки у него две: одна какая-то  см еш ная, с одной поло
виной козы рька, из двух сортов сукна, синего и серого, 
клином  сш ита, а д р у гая  приличная ф у р аж ка  — с целым 
козы рьком . Н а ноги он н адевает зимой валенки, по-на
ш ему — пимы, кож ей обшитые, д а  и пимы-то эти уж  годов 
восемь сущ ествуют, потому на них везде зап латы  на з а 
платах; а летом  калош и носит. Д о м а  он ест, д а  спи т,.да 
с м аленьким и детьм и своего сына возится, д а  с женой 
сы на или с сыном разговаривает, д а  дровец  расколет, во 
дворе приберет, корову погладит, д а  куриц щ у п а е т .. .  
В от этова-то человека и зовут Степан Еремеич О блупа-

f36



лов. Ж и вет  он теперь у ж  годов пятьдесят на свете, и звание 
его д о  сих пор — мастеровой. П реж де он портным был. 
П ортничал он не то чтобы заправски , к ак  настоящ ие 
портные, а работал  один, сам  собой, и шил наш ем у брату 
гуньки, а по-нонеш нему х алаты  назы ваю тся, д а  зипуны — 
и починивал их, а доски над  воротами или н ад  окнами, 
как  делаю т портные, с нарисованны ми нож ницами, у него 
не было. Ш ил он не очень красиво, д а  крепко. И н ая  ж ен а 
каш а лучш е бы его сш ила: ведь шьют ж е  они себе да  
нам рубахи, только, значит, халаты  шить они сноровки 
не знали. С ош ьет это Степан Еремеич х ал ат  или зипун; 
ну, сначала и каж ется , ровно ничего, так  и следует, и ко
гда наденеш ь, х ал ат  на х ал ат  походит, а через м есяц 
смотриш ь — туда дира, там  дира, подкладка отш илась, д а  
всё по ш вам, а не то чтобы как-нибудь, нечаянно, сам  
изорвал о гвоздь или что иное. Вот и пойдеш ь в этом х а 
лате  к Степану Еремеичу и каж еш ь ему, д а  и говориш ь: 
«вот они, дела-то твои, разъехались!»  А он и смеется: 
«И ш ь т ы ! . .  оказия как ая . И ш ь что стряслось! . .  Ну, 
оставь — починю: неси тож но на ш к а л и к .. .»  Н аш а 
братья потому д ав а л а  ему шить, что в наш ей улице он 
один был портной, а других городских портных мы не 
лю били, потому, значит, плуты они — никогда нам  обрез
ков не давали  и брали дорого, а Степан Еремеич был 
свой человек, брал  деш ево и обрезки отдавал  сполна; а 
поколотишь его — ничего, не осердится. Ничего и то, 
когда он чей-нибудь х ал ат  в каб аке  залож и т: поколотим, 
а ж аловаться  не ходили и вы купали халаты . А халаты , 
скаж у я тебе, у нас вещ ь необходимая, сам ая  зап р авская , 
украш ение то есть, потому, значит, мы ш инели д а  пальты  
не носили — не по нам, не лю били: плю нем д а  бросим, 
д ар о м  не надо; х ал ат  — одно слово халат: и в будни и в 
праздник надеть не смеш но, потому, значит; таков уж  обы 
чай, и в нем наш его брата за  версту видать. В от что! Т ак 
вот и заним ался С тепан Еремеич, и деньги получал от нас 
грешных, и в долг ш ил, после водкой поили, а  в казну  не 
работал  — нанимал, Только денег у него не водилось — 
пропивал. Больно уж  он заш ибал .

Кроме портничества, он ещ е кам еньям и пром ы ш лял. 
Б ы л у  него такой  человек — приятель, который покупал 
в заводах  да  рудниках или сам находил кам енья разны е. 
Вот эти-то кам енья он продавал  в городе разны м  лю дям ,
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д а  и С тепана Ерем еича ссуж ал  ими, а С тепан Еремеич 
из них печати д а  бусы вы делы вал и гранил их на разны е 
м анеры , чему, к ак  он сам  говорит, его ещ е отец выучил. 
П ечати  он продавал  на рынке; топазовы е по сорока ко
пеек, а яш м овы е по тридцати копеек за ш туку, а бусы по 
рублю  за  сто. И  эти деньги у него редко ш ли впрок — в 
к а б ак е  с приятелям и пропивались. Все ж е  таки он ж ил 
лучш е прочих соседей, потому, значит, у него деньги води
лись постоянно, и знаком ы х урядников у него было много, 
д а  один квартальны й ему как-то родней приходился.

Вот у этого-то С тепана Еремеича и бы ло три сына:' 
Елисей, Тимофей и М аксим, а дочерей бог не д ал . Росли 
они к ак  водится, росли, как  и я и все прочие ребята, и я 
с ними постоянно играл на улице. И  вы делы вали ж е они 
разны е ш туки д а  колена! Все они ребята удалы е были: 
д ер ж и  ухо востро, не клади ничего близко — все пере- 
м уш трую т да  испакостят; не попадайся чужой на
встречу. . .  Бестии продувные были, и никакие страхи 
отцовские д а  лю дские их не п р о б и р ал и .. .  И  как  это по
дум аеш ь: откуда у них набиралось разны х выдумок да  
сметливости? — подивиш ься только. Чего-то они не де
лали! — и наш а братья, ребятиш ки, от них не отставали. 
О собенно боек был на разны е ш туки Елисей, самый боль
шой. Он у нас коноводом был. Только окаж ет: «ребя, 
ай да коров мучить!» — и побеж али за  город с гиком да 
лаем , и гоняем коров, бросаем в них кам енья д а  палки, 
и лю бо нам, как  они, голубуш ки, скачут, хвосты за 
дравш и, да  задние ноги высоко п о д н и м аю т.. .  И ли ска
ж ет: «ребя! айда на площ адь м альчиш ек бить!» — и по
беж им  на площ адь, подж идаем  ш кольников, а как  зави 
дим  их — бросимся, приколотим. Елисей силен был: он 
десятеры х на зем лю  клал. М ного было на нас ж алоб , да 
ничего с нами не сделаеш ь: мы ещ е хуж е становились. 
Д о м а  Елисей ничего не дрлал  — ленив был, Тимофея на 
девятом  году отец отдал  в ученики к одному мастеру, 
столяру  и резчику, по контракту, без платы , а только м а
стер долж ен был одевать и кормить Тимофея; а М аксим 
приучался к работе и на седьмом году ездил уж е с отцом 
в лес по дрова и помогал кое в чем матери.

Елисей не слуш ался и не боялся отца, хотя тот и бил 
его. Он на тринадцатом  году стал водку пить и потяги
вал  у отца кам енья, за что отец водил его  с казакам и  в



часть и там  д р ал . Н о Елисей после каж дой  дерки вы 
дум ы вал  разны е ш туки и пакостил отцу. С тепан Еремеич 
гнал его из дом а, а  он не ш ел. Н аконец-таки , на п ятн а
дцатом  "году, заб р ал и  Е лисея на работу  в гранильную  
ф абрику. Елисею  сам ом у хотелось работать, ну, и стал 
он робить там  каж ды й  день, а ночью был дом а.

У М аксим а был крестный — квартальны й, тот самы й, 
что приходился родней как -то  С тепану Еремеичу, а как  
у  квартального  были тож е знаком ы е лю ди, горнопрдвлен
ские и другие чиновники, потому, значит, квартальны й, 
по-наш ему, был важ н ая  птица в колеснице и ком ан довал  
не только над  нам и, но и над  прочими ж и телям и  города, 
то он и накачал  С тепану Еремеичу просьбу к  горному 
начальнику, что-де я прош у ваш е вы сокоблагородие взять 
моего сына М аксим а в училищ е, — и разны е разности тут 
приплел и сам  стал  просить горного начальника. С каж у 
я тебе, братец ты мой, что хотя по наш ем у полож ению  и 
было установлено так, чтобы дети с осьмилетнего в о з
раста брались в ш колы, только это редко бы вало, по
тому, значит, что в ш колы брали  детей богаты х отцов да  
кто хлопотал об этом или был знаком  с каким -нибудь 
начальником ; д а  и бедные мастеровы е и рабочие сами не 
отдавали  детей в ш колы, потому, значит, хлопотать не 
стоит, д а  и  сын дом а больш е научится работе, а там  из
балуется. Вот я так  и просил было лесничего, чтобы он 
похлопотал, чтобы детей моих приняли в училищ е на 
казенны й счет, д а  он мне оказал: «не с твоим, говорит, 
рылом туда соваться». Н у, и плюнул я, не стал  просить 
больш е. А у С тепана Еремеича квартальны й был, протек
ция, значит; М аксим а и приняли в окруж ное училищ е 
на казенный счет и заперли  его там.

Теперь р асскаж у  я- тебе по порядку, как  ж или братья 
О блупаловы . Н ачну со  старш его, Елисея.

И стория об Е лисее небольш ая, да  пакостная. В гр а 
нильной ф абрике он служ ил года четыре, и был уж е д ва  
года ж енат, и сыниш ко у ж  был. Р абота  тут бы ла легкая , 
и много делать его не принуж дали, а заставляли  приучи- 
ваться сызподтиха. С начала — он таки работал  ладно, а 
потом связался  с каким -то  работником. П ойдут они из 
ф абрики и напью тся д о р о го й ,. а пьют на то, что стянут
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что-нибудь из ф абрики и зал о ж ат  в кабаке. П ридет Е л и 
сей домой и д ав ай  ж ену за волосы таскать . З а  тоё Степан 
Е рем еич  пристанет. Н у, Елисей и уйдет куда-нибудь, и 
ищ и его, семи собакам и не разы щ еш ь. Ж ен а  стала  ж а 
л о в аться  начальству , м астерам  д а  горному начальнику; 
с н ач ал а  бабу  гнали, а потом отодрали Е лисея и усилили 
на него работы . Елисей не унялся: возьм ет какой-нибудь 
кам ен ь  и вы тащ ит его ночью за  ограду, а к ак  пойдет домой 
часу  в шестом, и уволокет его домой, а потом свезет к 
одном у торговцу, плуту, который воровские вещ и прода
вал . С м отрели-смотрели на Елисея, д а  и определили его 
на монетный двор на такое занятие: днем караули ть на 
плотине да  вы пускать и опускать с прочими воду на 
ф абрику, а ночью печки топить. П ировать уж  тогда не на 
что ему было, разве  кто свой товарищ  из ж алости  попот
чует. Ч асто  трезвы й был и дом а; когда бы вал < т р е з в > ,  
веж ли в был со всеми и ж ену не бил. О на баба добрая 
бы ла: когда он не приходил домой уж инать или обедать, 
она сам а носила ему хлеб и молоко, а когда и пироги с 
говядиной да  пельмени н о с и л а .. .  П ословица говорит: по
бы вает деготь в посудине, уж  не вы ведеш ь его — так  и 
Е лисей наш  был. С плотины он крю чья сры вал  д а  гвозди 
вы дерги вал  и продавал  их всё тому ж е  торговцу, а кз 
ф абрики  тайком  медь таскал . Вот его и зам етили раз, 
к а к  он гвозди вы дергивал; сказали  начальству. То при
казал о  отодрать и сослало в рудники, на какие-то  заводы. 
У везли его туда с женой и детьми и заперли  в рудник. 
Он таки и оттуда удрал  д а  прямо к отцу. Верно, родимая 
сторонуш ка тянула. Ну, тот и раньш е ем у не рад  был, а 
теперь, как  узнаю т про Елисея, и ему несдобровать; ска
за л  кому следует, и Елисея опять спровадили в тот ж е 
рудник. Н е унялся Елисей, опять убеж ал, д а  и стал гр а
бить добры х лю дей. П ойм али его, сокола ясного, судить 
стали, а потом сю да в острог привезли. Л ю ди говорили, 
что ему не миновать каторги. О тец так  и попустился ему, 
хоть и досадно было и стыдно добрых лю дей за  сына. 
О днако Елисей из острога убеж ал. Хорош молодец! 
С тали  его искать, долго искали, а не наш ли так  и попу
стились, только сквозь строй бедных солдат прогнали. 
В от что наделал , мошенник!

П рош ло так  года три с небольшим. Н ет о наш ем Е ли
сее ни слуху, ни духу. Же.на его приехала опять к отцу,
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только без сы на: умер, говорит; только не верится. К уда 
ей одной с ребенком м аяться: взяла , поди, его, родим ень
кого, прихлопнула дорогой, и баста. *. У С тепана Ерем е- 
ича она не стала  ж ить, а пош ла к своей сестре. М атери 
д а  отца у нее в те поры не было. С тала торговать с се
строй калач ам и  д а  пряникам и около Гостиного двора — 
и теперь сидит то у  плотины, то у главной конторы, то 
против горного правления, на сам ом  виду, оттого, зн а 
чит, — она сам а говорит: «не увиж у ли я своего м уж а 
д а  хорош его ч ел о в е к а .. .»  А Елисею ш ка, братец  ты 
мой, ж и вет д а  ж и вет себе в Ш арташ е, в четырех 
верстах от города! Д иво! А пож алуй, и дива-то  нет ни
какого.

В четырех верстах от города есть Ш арташ ское горное 
селение; оно застроилось одной улицей, по берегу озера, 
на две версты. П реж де это озеро было огромное и глубо
кое, а теперь оно имеет в ш ирину и длину где четыре, 
где три, а где и две  версты. Глубина есть и на пять с а 
ж ен. С самого н ач ала  в том месте, где теперь селение, 
был, давны м -давно, раскольнический скит, и лю да тут 
было много всякого. Потом сюда переселили с заводом  
непременных работников и свободных сельских обы вате
лей, за  разны е разности и за раскол. В от лю ди-то эти  
и стали тут ж ить д а  плодиться, и селение н азван о  Ш ар- 
таш ским. И з них немногие работали  на казн у , а больш ая 
часть ж или свободно; иные платили повинность деньгам и, 
а иные и так  пробивались. Ж и ть им тут мож но было. 
В озере было пропасть рыбы, рыбу эту они ловили и про
давали  в городе; продавали  разны е поделки.; кадуш ки да  
ведра и прочее. К роме этого, все эти ж ители были злой 
народ, страш ные разбойники. Л ет  д вадц ать тому н азад  по 
дороге в Березовский завод  ночью боязно было ездить. 
Потому, значит, боязно: поймаю т какого-нибудь барина 
или купца, завяж у т  ему глаза , приведут в дом, разденут 
догола, зареж ут и бросят с кам нем  в воду. И  поминай 
к а к  звали; ищи в воде, когда озеро тогда саж ен  восемь 
было глубины и ширины верст на десять. А с гостями-бо- 
гачам и или полицейскими чин'ами они так  делали: н а
корм ят и напоят, что мое почтение, и спать улож ат, а из 
дом а не выпустят, — так  сонному и петлю на шею: за д а 
вят и бросят с камнем  в озеро, или в бочку д а  посолят. 
Бочки они хранили в потаенных местах, в подполье,
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и м еста эти и воровские вещи никто не мог н а й т и .. .  П ро
изводить следствие боялись, потому раскольники сразу 
видели городских, которых они считали врагам и  и притес
нителями, и д ер ж ал и  нож  наготове и за  одного все 
с т о я л и .1 Н акон ец  начальство строго стало  следить за 
ш арташ цам и, а главны й начальник велел выпустить озеро; 
но они все-таки сделали  плотину, и озеро хотя и у б ави 
лось, все-таки осталось, и в нем есть ры ба. Теперь по д о 
роге смирно, только разве у кого-нибудь корова поте
ряется, іа потерялась корова —  кром е ш арташ цев некому 
упятить. Ночью, пож алуй, не ходи один по з а в о д у —■ 
ухлопаю т. Все, человек с тысячу, они раскольники, и те 
перь и городские купцы  к  ним ездят молиться в домы. 
Теперь ж ивут там  д аж е  городские м ещ ане и купцы. 
В селе хотя и есть единоверческая часовня, д а  в нее ред 
кие ходят, потому, значит, у них в дом ах  поделаны  мо
лельни, где общие, где в одиночку. Зани м аю тся они теперь 
колотьем  коров и продаю т в городе ры бу и разны е вещи. 
Только м еж ду наш ими городскими ж ителям и есть много 
таких, которые не едят ш арташ скую  рыбу, а едят с Верх- 
И сетского о з е р а .1 2 Ш арташ скую  ры бу они назы ваю т по

1 Мне рассказывали один случай. По поручению главного на
чальника один чиновник должен был найти мертвые тела в селе. 
Чиновник этот имел сведение, что один шарташец больше всех 
занимается этим. Раз вечерком приехал он в село к этому шарташцу 
в виде купца, а солдатам заказал быть на улице, неприметно, и по 
свисту или крику его броситься в дом. Шарташец угостил его на 
славу и велел, ложиться спать, а окна затворил ставнями и припер 
железными болтами так плотно, что из дома не было никакой воз
можности выйти. Увидевши, что гость не раздевается, шарташец, 
наконец, велел ему раздеться и лечь. «Я не хочу спать»,— сказал 
гость. «Как хошь. Только уж теперь не выйдешь». — «Как?» — 
«Так. Надо же тебя осолить». Шарташец вышел, затворив плотно 
дверь. Чиновник остался в темноте и крикнул солдат. Все окру
жили дом, разломали двери и окна и арестовали шарташца. Когда 
стали его спрашивать: нет ли тел? — он запирался. Все углы н 
места в доме были перерыты и пересмотрены, и только в чулане 
усмотрели ходы в подземелье. Там нашли шесть бочек с телами. На 
спрос, зачем они тут? — шарташец ответил: «Продавать хотел за 
мясо». (Прим, автора.)

2 Озеро это имеет около десяти верст длины и версты четыре 
ширины. Оно называется прудом, потому что в одной версте от 
города запружено плотиной Верх-Исетского завода г-д Яковлевых. 
Из озера этого, посредством речки, накопляется воіга в городской 
пруд, имеющий длины более версты, и из этого-то пруда, через пло
тину и через монетный двор, выбегает река Исеть. (Прим, автора.)
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ганой, потому, значит, по-ихнему, что-де там , в озере, и 
теперь на дне тела тлеют. Н у, а хорош ие д а  небрезгливы е 
лю ди едят и ш арташ скую , —  ещ е сами теперь ры бачат. 
П реж де было в славе  село, а  теперь в славе  озеро. П р о 
тив села, на другом берегу озера, построено сем ь избуш ек 
с подвалами. В них ж ивут, зимой и летом , зап равски е 
рыболовы — м астеровы е и м ещ ане — и ры боловят нево
дам и , м ереж ам и, мордами, а иногда и удочкам и. Там  
пропасть окуней и карасей , по фунту и больш е каж ды й . 
К аж ды й рыболов имеет д вадц ать  или тридцать лодок. Н а 
левой стороне от этих избуш ек есть на берегу избуш ка 
ш арташ ца; только туда городские не ездят, и ш арташ цы  
не лю бят городских, сердятся, что они ихнюю ры бу удят, 
и д аж е  драки с ры боловам и заводят. Л етом  на озере ве
село, потому на праздни к д а  в праздник или в воскре
сенье там  бываю т городские чиновники, купцы и прочие, 
и барыни разные, перебиваю т нарасхват лодки, пьют на 
берегу чай и делаю т разны е разности. Л одки  отдаю т на 
сутки за  тридцать копеек, а за полсуток по п ятнадцать 
копеек; преж де и по рублю  брали. Л ю бо посмотреть в 
субботу или в праздник, в хорош ий день, на берег и на 
озеро. Н а  берегу, около избуш ек, народ копош ится, суе
тится, бегает, кто рыбу торгует, кто ж ар к о е  из карасей  
ест, кто уху варит — слюнки только текут! И звозчиков тут 
пропасть, кислых щ ей сколько, д аж е  орехи есть. С обаки 
лаю т, и кошки бегаю т. А на озере видимо-невидимо л о 
док, песни непременно зади раю т где-нибудь, и как  р а з 
носится по воздуху! Х о р о ш о .. .  А ночью огней д вад ц ать  
горят на берегу, сотни лю дей дрем лю т или что-нибудь 
рассказы ваю т и дож идаю тся, когда солныш ко в зо й д е т .. .  
Ей-богу, хорошо! ...

Заговорился уж  я больно, братец ты мой! Н ельзя , м е
сто уж  такое. Горож анам  наш им тут и отдых, тут и 
развлечение, тут и ж изни много, и поплавать есть где, а 
в  городе скука.

Годов эдак  восемь или семь, не помню, корова у меня 
пропала. Ж ен а говорит, в поле вы гнала; искала-и скала, 
все дворы  обегала, нет коровы. Н а рынке, говорит, бы ла, 
все лавки  обегала, все головы коровьи осм отрела —  и там  
н е т . . .  Ну, и зап л ак ал а  моя ж ена. А для  наш ей бабы  ко
рова все единственно, что муж чине без лош ади быть. 
В корове у нее все богатство  и вся утеха. А корова-то
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бы ла к ак ая  сл авн ая  да  тельн ая, ростом вы сокая, полная! 
Р у б л ей  п ятн адц ать  серебряны х стоила, и вдруг как  ключ 
в  воду к а н у л а . . .  Эко диво! Ж а л к о  мне стало жены, и 
сам о м у  досадно. П ош ел к  соседям , порасспросил сам  хо
рош енько: не ви дал  ли  кто  буренки? Н ету. Н у, и пош ел в 
•Ш арташ , под видом благочестия, что я, мол, корову  хочу 
купить, а не то  мясо, прям о стягом, парное. Вот обегал 
бойниц с десять — нету. «Эх, досада!»  — думаю . П ош ел 
п о  другим. Т олько в одном месте хож у это около коров, 
п огляды ваю  на ж ивы х, как  они, голубуш ки, тоскливо 
м ы чат, — ж алость! д а  на заколоты х, д а  на людей, как  те, 
озорники, кож у сдираю т, — и заприм етил знаком ое лицо. 
«Ч то за  дьявол! —  думаю : — Елисейко не Елисейко, а 
р о ж а , каж ись, его, только бородой оброс, да  на лбу во
лоса  подстриж ены . О казия, — думаю . — К ак  он сюда по
п ал? Н еуж ели  уж  раскольником  стал». Н е утерпел-таки 
я , подош ел к нему и говорю:

—  Здорово, Елисей Степаныч! /
Он как  окры сится на меня да  зрявкнет:
— К акой тебе Елисей! М оисея не хочеш ь ли? П о

к а ж у . . .
У меня ровно дух в пятки уш ел. И спугался я, в  не 

трус. «Тьфу ты, дьявол! — д у м а ю .. .  — Э к о н . ..»
— А ль не узнал  меня? — спраш иваю  его.
— Кто ты: городской или зд еш н и й ?— спраш ивает 

м еня другой работник.
—  Городской, —  говорю.
— Н у, и проваливай , покуда цел.
Я опять-таки пристал к Елисею : все мне подделаться 

к нем у хотелось, —  и говорю:
— А ведь вместе преж де бегали?
— З н ать  тебя не з н а ю .. .  Бегали! Заставлю  уж о я 

тебя бегать.
Н у, думаю , тут дело дрянь, надо убираться. Пош ел 

из бойницы и дум аю : сказать  про Елисейку начальству 
или нет? . .  ѵ

— Эй, ты! черт! — закри чал  на меня Елисейка.
Я остановился.
—  К уда ты теперь?
— В город.
—  Н ебось ж аловаться?  Видиш ь это! — И  он показал  

мне нож , коим коров колют.
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Я и думаю : действительно, пож аловаться худо, его-то 
я погублю, а он мне — товарищ ; да  и не погубиш ь 
если, — потому, значит, он опять убеж ит в Ш арташ , — 
та к  сам себя и сгублю , потому все эти ш арташ цы  больно 
мстительны и за своего брата так  стоят, что на дне моря 
сыщ ут врага.

— Экой ты какой , — говорю я ему: — почто ж е я на 
своего товарищ а скаж у? Д а  я, если кто на меня скаж ет, 
тому голову с в о р о ч у .. .

— Ну, так  слуш ай. П ридеш ь в город — молчи. Зн а- . 
чит: наш ел — молчи, потерял — молчи.

■— Уж не скаж у, не беспокойся. Вот тебе рука. — Ну, 
и подал я ему руку, и он д ал  мне свою, всю в крови з а 
маранную .

— А коли скаж еш ь — беда, не скаж еш ь — сп а с и б о .. .  
Ну, теперь ступай.

— Вот что, — говорю я ему: — сделай ты мне, братец 
ты мой, служ бу. С ам  ты знаеш ь, человек я бедный, а у 
меня корову угнали с поля.

— К акая  твоя корова?
Я рассказал  приметы.
— Ну, ладео . П риходи уж о сегодня ночью на наш у 

дорогу и ж ди в одной версте от села, и корову получишь. 
Только слово помни!

Я сказал  спасибо и побож ился, что не скаж у.
П рихож у домой и говорю ж ене: не наш ел коровы , 

А она тем временем к ворож ее сходила, гривну меди 
издерж ала. В орож ея, говорит, сказал а : «Твоя корова в 
хорош их руках, только не найдеш ь, потому, значит, к 
купцу продана, и через неделю найдеш ь этого купца, да 
он не отдаст». Ну, я бабу свою вы ругал, что только 
деньги даром  тратит: м яло ли что эти ворож еи врут? 
А ж ен а меня вы ругала. Вот часу в десятом ночи и пошел 
я к Ш арташ у и спрятался  в лесок. Ж ду-пож ду, час и 
д ва , — нет коровы. Д осадн о  стало, что я топора с собой 
не взял, хоть бы лесу  порубил. П окуриваю  м ахорку и 
браню сь: верно, леш ий, обманул. В се-таки стал ж д ать  
и зад р ем ал  было. Т олько слуш аю , хрустит где-то. Встаю  
и виж у: корова недалечко стоит. Я пошел. М оя корова, а 
из лю дей никого нет. К орова к ак  увидела меня, так  и 
пош ла ко  мне и мычит ж алобн о  — узнала, значит, хо
зяин а; чувствовала, верно, себе конец. Ну, и пригнал
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я ее домой, обрадовал  жену; п ож алела она гривенника 
и вы ругала позаочь ворожею . А про Елисейка так  никому 
и не сказал . Н е мое, значит, дело. Значит, наш ел — 
мюл*йі, потерял —  молчи, шито д а  крыто. * г

Все бы это ещ е туды-сюды, д а  вот я, хорош ий чело
век, хотя и много книг разны х вы читал, а понять не могу, 
нуж ды нет, что не молод уж : отчего это лю ди не могут 
жить так, к а к  долж но? По-моему, ж ивеш ь ты д а  худо 
тебе, ну, и старай ся, чтобы не было худого, и сам  не де
лай  худого; хорош о —  и сл ав а  богу. Т ак  нет. Елисейко, 
как  видно, там  хорош о ж ил, потому раскольники хорошо 
д ер ж ат  беглых: мучениками д а  святыми их считают; 
мало, виш ь ты, ему этого было; поясница у  него чеса
лась. . ï П ропащ ая, право, голова. *. В чуж е ж алость бе
рет. . *

Е здил туда каж до е  воскресенье из города купец один. 
Купец этот в городе незнатен был, ж ихим ора такая  был 
и с ж еной-то своей, потому, значит, денег у него чертова 
пропасть бы ла, а отчего бы ла — бог знал  д а  он сам . Вот 
у этого купца и ж ил кучер д а  стряпка — м астерская баба, 
как-то  ещ е родней приходилась С тепану Еремеичу. Кучер 
д а  стряп ка м еж ду собой таокались и вздум али обокрасть 
купца да и уехать с ден еж кам и  куда-нибудь далеко  и об
венчаться, потому уехать — у кучера бы ла ж ен а, да  он 
не ж ил с ней. Р аз , летом, Елисейко и подговорил кучера 
вместе украсть деньги. У ж  как  согласился кучер — не 
знаю , верно потому, что ему стряпка надоела, и он ухло
пать ее захотел. Н у, вот, к а к  только кучер привез в село 
купца с ж еной — и марш  к  Елисейку, а тот мигом запрег 
лош адь в телегу — и марш  с кучером в город к стряпке. 
С тряпка у зн ала Елисейка, заартачи лась  было, что тут 
ещ е третий; ну, они, соколики, не говоря ни слова, и 
ухлопали ее. Потом пош ли в ком наты , разлом али  ящ ики 
и заб р ал и  все деньги. Вот Елисейко, не будь трус, и з а 
ш иб кучера, тут ж е  в комнате, у ящ ика, — поделом, зн а 
чит, вору и мука; заб р ал  денеж ки и поехал на лош ади 
в село. А когда он вы езж ал, его многие м астеровы е ви
дели  и узнали. Он струсил было; но доехал только до 
лесу, отпрег лош адь и верхом укатил  в село; там  денеж ки 
и припрятал.

Ну, к а к  водится, началось следствие, спросы да  д о 
просы, пош ли догадки , что, верно, Ш арташец какой-нибудь
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ухлопал стряпку и кучера, стали  соседей спраш ивать — 
ничего не добились, а м астеровы е молчали, потому, зн а 
чит, окаж и, так  засудят: отчего-де не ловили? А им что 
ловить — не их грабят, д а  они и не знали, что он грабил, а 
дум али : верно прощен или в бегах находится — не в а ж 
ность. Своего^брата и вы дать грешно. Ну, если бы знали, 
что он убил, тогда бы, мое почтение, сцапали  бы, потому, 
значит, убийство грех великий. П рош ло полгода. Ели- 
сейко приж ался, сидит дома. Н о ш ила в меш ке не утаиш ь. 
Р а з  он поссорился с  своим хозяином за  то, что тот его 
гнать стал. «Ты, — говорит, — не наш его поля ягода, сту
пай вон». — «Д авай , — говорит Елисейко, —  деньги». — 
«К акие деньги?» Ну, зав я зал ась  баталия. Елисейко ухло
пал и этого раскольника и деньги зарыл) куда-то далеко , а 
при себе оставил тысячу, потом уш ел к знаком ом у р ас
кольнику. Х озяин Елисейка был уваж аем ы й человек бес- 
поповщ инской секты, а Елисейко переш ел теперь на сто
рону поповщинской секты; беспоповщ инцы пож аловались 
на него в город и обвинили в убийстве кучера и стряпки, 
потому, значит, что многие небогаты е раскольники знали  
про это; поповщинцы разругались с беопоповщ инцами и 
сказали  полиции: нет у нас О блупалова, а он на той сто
роне. 1 О днако таки беспоповщ инцы схватили тайком  
ночью Елисея, зав язал и  ему глаза , связали  руки и ноги и 
привезли в город.

О пять началось следствие. П отянули раскольников к 
суду — те откупились, и принялись за  одного Елисейка.

С тали спраш ивать Е лисейка: .кто ты такой?
— П равославны й, — говорит.
— К ак  тебя зовут?
— Н е знаю . — Н у, и сказал ся  непомнящ им родства. 

П озвали  отца. Отец говорит: «Это Елисей, сын мой».
— Зн ать  я тебя не знаю .
П озвали  м ать — то ж е. Н икого не признает. С колько 

лю дей перетребовали — не знаю  д а  не знаю , говорит, 
м ало ли ли ц а сх о д я тся !. .  С лава  богу, что меня не потре
бовали. Я в то время в лесу был, на кордоне, и больным 
прикинулся.

1 Дома в селе построены только по одной улице, по ооеим ее 
сторонам. На одной жили поповщинцы, на другой — беспоповщинцы, 
и между ними шла вражда. (Прим, автора.)
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С тали спраш ивать про убийство: не знаю  ничего; а 
стари ка-раскольн ика не я, говорит, убил — меня дом а не 
было. О то всего отперся, от всех отрекся. Вот так  чело- 
вечекі Н е виды вал я такого, да  и не видать уж , — вре
мена нынче не те.

В се-таки, как  он ни отпирался, а приговорили его, 
к а к  настоящ его разбойника, ко  ста ударам  плетьми и в 
каторж ную  работу на веки веков. Н азначили день, когда 
его будут наказы вать  на площ ади. М ного собралось лю 
дей: был тут и С тепан Еремеич с женой, и брат Тимофей, 
и я, и множ ество знакомы х. Всем, значит, хотелось по
смотреть на него, каков он будет и что с ним случится. 
В от привезли его на дрогах, прочитали приговор; он и го
ворит: «знать не знаю , без вины меня наказы ваете». А н
тихристом ещ е попрекнул, как  будто и в точь настоящ ий 
раскольник. Вот привязали  его к  столбу, а он и ругается: 
«Ч то ш ары -то пялите! . .  Р ад ы  смотреть, как  люди му
ч а т с я ! . .  Будете, окаянны е, во огне гореть на том 
свете! .'.» Н арод  стоит да  улы бается, а бабы  плачут: не 
верится, видиш ь ты, им, что это О блупалов: м ож ет и он, 
м ож ет и понапрасну. Бы ли тут и раскольники: те верили 
словам  Е лисейка и ворчали, что его  без вины обвинили.

В от п алач  полож ил его, а он смеется: «ничего!» •
—  Я те д ам  — ничего, — сказал  палач  и хлестнул 

его трехвосткой.
— А ля-ля! Ж арко! Вот бы тебя п р о б р ать !... — у казы 

вает  он на ту сторону, где отец его.
П алач  хлещ ет по нем изо всей силы, полициймейстер 

кричит: «Ш ибче! шибче! ш ибче его, к а н а л ь ю !..»  Удар за 
ударом  сыплется на Елисея. Он сн ачала ругался, кре
пился, а потом невтерпеж  с т а л о .. .

—  Ох, не могу! . .  Б у д е т ! . .  — кричит он.
—  Д ери  его, каналью ; до смерти дери! —  кричит по

лициймейстер.
—  Уйд,и, о т е ц ! . .  У й д и те .. .  Ж е н а . . .  — стонет Елисей. 

Ж алости  подобно, к ак  все это было. О тец плакал , мать 
п л акал а , ж ен а его тож е; мне тож е ж ал к о  было, и я з а 
п л акал ; многие ж алели  его, и никто не шел д о м о й .. .

А  он кричит: «В аш е вы сокоблагородие! помилосер
дуйте! . .»

—  М атуш ки м о и .. .  Г о л у б ч и к и ... Уйдите с г л а з . . ,  
Ох, т о ш н о !. .  — О тец с м атерью  уш ли д о м о й .. .
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Когда кончил палач  сто ударов, Елисея подняли с 
эш аф ота едва ж ивого, полож или на рогож ку и увезли в 
больницу. Там он прож ил только полсуток, ругался, и 
когда ум ирал, то, говорят, все ругал кого-то.

Так-то вот кончил с собой Елисей. Б есш абаш н ая  го
лова! . .  Ну, да ладно, что умер, хоть не мучится больш е, 
а то бы опять не миновать эш аф ота. А деньгам и его, го
ворят, стал  пользоваться раскольник один, с коим он дру
ж ен был и коему сказал , что он дорогой убеж ит из ка
торги и с ним уйдет в леса, к одному раскольнику, коего 
никто из полицейских не мог разы скать, а он свободно 
ходил по з а в о д у .. .  М ож ет быть, он тогда и очувствовался 
бы, только вряд  л и . . .  Все бы ему несдобровать, потому, 
значит, уж  ему на роду было написано умереть такой 
см ер ти ю .. .  _____

Тимофей был парень прилеж ный к работе, смыш ле
ный, и потому скоро выучился делать все, что д елал  м а
стер и его работники. М астер лю бил его больш е всех ещ е 
и за  то, что он не пьянствовал с товарищ ам и и когда по
лучал  деньги, то копил их себе и не д ав ал  Степану Ере- 
меичу.' Н а  девятнадцатом  году мастер сделал его подма
стерьем, помощ ником себе, и ж алован ье больш ое дал. 
С тал Тимофей сертук носить д а  пальто и с наш ей б ра
тьею важ ничал. З а  это мы его не полю били и прозвали 
обдергунчиком, потому, значит, не лю били мы тех, кто 
пальты  да  Сертуки носят, а как  оделся эд ак  Тимка, как 
назы вали  Тимофея Степаныча, мы из див диву дались: 
значит, гордый стал, заваж н и чал , от нас отдалился; 
обидно было. Ну, вот он сош елся с дочерью  хозяина. 
А хозяин хотя и лю бил его, все ж е считал его своим р а 
ботником, и дочь метил за  одного чиновника,' и сговор 
сделал уж . Только дело  это долго длилось, и ш тука 
выш ла. С ваха чиновника зам етила, что у невесты не
ладно, и как  она раньш е не доглядела, у ж  не знаю : на 
деньги, видиш ь ты, позарилась. Н у, узнал  об этом жених, 
отказался , просьбу хотел написать, что его  обидели. Ум£н, 
видиш ь ты, больно был чиновник, а ещ е наш , горный. 
Все-таки взял с м астера ни за  что дику пош лину. Отец 
со злости прогнал Тимофея С тепаныча, и  дочь прогнал. 
Тож е умен был. В городе и заговорили про это все разно, 
и О фимье И льиниш не, так  дочь звали, нельзя  и п ока
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заться  было на улице, засты дят д а  приконфузят. Ну, у 
Т им оф ея С тепаны ча были деньги, и он, с грехом пополам , 
обвенчался-таки  с Офимьей. С вадьба так ая  скучная 
бы ла, ровно не свадьба: народу никого не было. Д а  оно 
и лучш е, потому, значит, никто не видит д а  не судит, а 
то всяк  лезет, и сам  не знает, зачем . Глупо уж  больно, да  
и смотреть-то нечего; дело обыкновенное. С начала Т им о
фей Степаныч к отцу пош ел ж ить. Тогда уж  не бы ло в 
городе Елисея. Н у, стал  ж ить да работать столы, стулья, 
диваны  и разны е ш туки вы резы вал на дереве. Ж и л  эд ак  
года два  и подкопил деньж онок. Н адоело ему с отцом 
да  м атерью  ж ить, уш ел он с женой на квартиру и работ
ника от тестя перезвал. Тем временем ему место в городе 
отвели, строить дом  велели, мастеровым его назвали . Вот 
и стал  строиться Тимофей Степаныч. Н авозил  я ему бре
вен за  тридцать рублей, да  камню  он ещ е прихватил и в 
д в а  года состроил полукаменный дом, такой, что любо. 
В низу он устроил мастерскую  и еще троих работников от 
тестя перезвал , д ал  им по десяти рублей и кормить стал 
на свой счет, а у тестя они по шести рублей ж или. Вверху 
было ком наты  четыре; там  он сам  стал ж ить. П робойный 
бы л-парень. Он всячески старался  найти работу, д елал  на 
отличку, и его завалили . К роме того, его заставл ял и  р а 
ботать что-нибудь на гранильную  ф абрику и монетный 
двор и мастером  назвали . А к а к  четырех работников ему 
м ало  было, то он еще кое от кого перехватил, самы х луч
ших д а  трезвы х, и пош ла работа. Тимофей Степаныч з а 
звал  и отца с матерью  к себе ж ить, потому, значит, ему 
экономию  хотелось соблюсти: прислуги он никакой не 
д ер ж ал , к том у ж е у него и дети были. Он говорил про 
отца: «П усть ж ивет, что ему там  делать? З а  готовый хлеб 
он и за  водой м ож ет сходить, а м ать стряпать да  во
диться  с детьми мож ет, не великая бары ня. г .» Степан 
Е рем еич этого не слы хал, а если бы слы ш ал — не пош ел 
бы к  сыну. Он хоть и стар становился, хотя и был сменен 
его квартальны й, а все ещ е портничал и, значит, не ну
ж д а л с я  в сыновних хлебах. Ну, а коли сын просит за  во
дой сходить, отчего не сходить, не уваж ить хоть бы ж ены  
его. Н у, и стал он пож ивать у сына. Зан яти е его было в 
том, что он колол дрова, топил печки, воду носил, в лес 
ездил  д а  в покос, д а  детей сына покачает, а портничать 
у ж  не стал, —  надоело, да  и некогда было; к тому ж е
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в это врем я портных везде много развелось, оттого, зн а 
чит, наш и ж е мастерские да работнические сыновья вы 
учились у разны х мастеров и стали работать — кто со
общ а, кто в одиночку, и работал  кто на отличку, кто так 
ж е, как  и Степан Еремеич. Вот поэтому-то, д а  как  стали 
м альчики взрослыми, ему и не давали  работы, потому, 
значит, народ щ еголять стал, а Степан Еремеич по ста
ринке шил. В свободное время, особенно после обеда до 
уж ина, он, если не спал, лю бил с работникам и внизу 
побелентрясить д а  похвастаться, что он на свете много 
видов разны х видел, много хорош его сделал, лучш е тепе
решнего ж ил, лучш е многих ж ил. Словом: я-ста — не 
я-ста, стою рублев полтораста.

Сидит это он с трубкой на табуретке или на верстаке и 
говорит: «Н ет уж, брат, шалишь! Вот кто молодец — так  
это я: что я ни начну делать, все выйдет хорош о, а  у вас 
сноровки н е т .. .  Вы у меня у ч и тесь .. .»

— Полно тебе турусы-то на колесах разводить. Н у. 
скаж и, что ты хорош его сделал? — говорит один работ
ник.

— Ах ты! Почну я тебя щ епать вот этой д о ск о й ,— 
сердится Степан Еремеич. Все, знаеш ь, хохочут.

— Н е тронь его, братцы! Он на вонтараты  халаты  
шил.

— Ах ты, сволочь! Небось получше тв о е го .. .  Иш ь, 
какой зу б о с к а л !. .

— Н у уж , шить и теперь не умеешь.
— В арнак ты, варнак, как  я погляж у; в Сибири, пес, 

верно не бывал! — злится Степан Еремеич, а из м астер
ской нейдет. Его пущ е злят.

— И ж ил-то ты как?  Н ачальство  обманы вал.
— Ну, брат, ш алиш ь. Кто начальство обманет, семи 

ден  не прож ивет. Э к ты к слову что сказал! А ты скаж и, 
к а к  твой отец-то ж ил?

— Что мой отец? М ой отец ж ил, как  и все прочие 
грешные.

— То-то оно и е с т ь .. .  Губа-то не дура, верно. . s
Больш е всего лю бил он похвастаться Тимофеем Сте-

панычем.
— А почто ты у него в работниках ж ивеш ь?
— К акой я работник? К абы  я ж алован ье  получал,
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был бы работник. Сыну, брат, я не работник, а потому 
управляю , что скука берет без дела  жить.

С тепан Еремеич был человек простой и лю бил, к ак  го 
ворится, душ у отвести с ребятам и д а  побраниться, и ни
каких  д р ак  иЗ-за худых слов не заводил, и не сердился ни 
■на кого. Л ю бил он такж е и кутнуть с ними в воскресенье, 
когда они были свободны от работы, и кутил на их счет. 
Р еб ята  его лю били и звали  дедком. Это им я ему нрави
лось, а если кто назы вал  его стариком — он ругался, и 
его почти каж ды й  день дразнили стариком.

Ж ен а  у Тимофея Степаныча бы ла краси вая  да  зд о 
р о вая  баба, только над  своею братнею гордилась, потому, 
значит, ж ивут они хорош о, и муж  — мастер. З азн ал ась , 
значит. Д ом а она только носки вязал а  да  стряп ала что- 
нибудь послащ е. О тца Тимофея Степаныча она пьяницею 
обзы вала, а м ать дарм оедкой . У Тимофея Степаны ча в 
ш есть лет  было уж е три ребенка, да двое умерли. Нечего 
сказать , таки плодлива наш а братия, потому, значит, мы 
лю ди здоровые. В от ж £на Тимофея Степаныча и стала 
заставл ять  свекровь с детьми возиться, корову доить да 
стряпать. В озиться с детьми старухе было под стать — 
сам а  своих троих вы нянчила и теперь лю била внучат, а 
корову  доить тож е она лю била, но стряпать д а  иное что 
д елать  уж  не под силу ей было. А Тимофей Степаныч 
скупой был. Он так  ж ихм орился, что работников кормил 
худыми щ ами и денег им не д авал , а попробуй кто прийти 
к нему в гости — ничего не подаст, тот так  посидит, да и 
уйдет. Н у, д л я  чиновников д а  купцов он таки покупал 
полш тофчик и после долго ворчал, что вот сколько денег 
истратил. И  ж ена такая  ж е была, д аж е  хлеб взаперти 
д ер ж ал а , и ключи у нее постоянно в карм ан е были. Вот 
старуха, м ать Тимофея Степаныча, и поругалась с мо
лодой бабой, целый день ворчала.

Тимофей С тепаныч не любил, как  отец просил у него 
каж ды й  день на косуш ку д а  на ш калик.

—  Тимко! Д ай -ко  мне на косушку.
—  Д а  что вы, тятенька, разорить, что ли , меня хо

тите?
—  Н у, дай . О т гривенника или семигривенника не р а 

зориш ься.
—  Д а  что я, по-ваш ему, богач, что ли, какой?
—  Ну, ты не разговаривай , а дай і
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Тимофей Степаныч не всегда д авал  сразу, и тогда 
Степан Еремеич юлил около сына: «К акой ты у меня со- 
кур ясный! Голова-то у тебя — у м ! . .  А выпить, значит, 
надо, спину р а зл о м и л о ...»  Тогда Тимофей Степаныч д а 
вал  денег. Н е нравилось, и больно не нравилось сынку го 
еще: придет кто-нибудь к нему в гости, —  а у него много 
было знаком ы х богаты х и знатны х — ну, поп ли, чинов
ник ли, —  отец уж  тут как  тут. С ын-хозяин в сертуке, а 
отец в хал ате  и ды мит махоркой. Это ещ е ничего, так 
н е т ,— он ещ е разводит турусы на колесах: что-нибудь 
врет, себя д а  сына хвалит, а если видит на столе водку, 
пьет без приглаш ения, и один всю выпьет. Значит, за б р а 
л ась  ворона в высокие хоромы, посади козла  за  стол, он 
и лапы  на стол. Потому, значит, Степан Еремеич так  
делал , что простой был, со всеми одинаков, всех в дому 
считал равными, никого не боялся, д а  и считал себя 
старш е сына. А если его, пьяного, упрекнет кто-нибудь, 
он вы ругает, а пож алуй, и приколотит. Вот сыну и до
садно было, и н азы вал  он С тепана Ерем еича невежей. 
Потом обзы вать стал в гл аза  и говорил, что у него свой 
дом есть. А Степан Еремеич не ш ел от него; ему не хоте
лось с ребятам и-работникам и расстаться, д а  и лучш е 
казалось ж ить у сына, а в своем доме скучно и опять 
надо портничать. Вот он и говорил сыну: «Свинья, что ли, 
я тебе? кто я? . .  Ты мне сын, я тебя вы растил».

— Н е ты вы растил, добры е лю ди, — говорил Тимофей 
Степаныч.

— Врешь! — И  отец л ез колотить сына.
— Уж я не позволю  себя бить.
— Н е дозволиш ь? А если я тебя в полицию свожу? . * 

О тлуплю  если? . .
— Д алеко  кулику до петрова дня. •— И  Тимофей Сте- 

паньгч уходил. О днако эти разговоры  были только тогда, 
когда Степан Еремеич был пьян, буянил д а  бросал на 
пол все, что под руку попадало.

Н е лучш е Тимофей Степаныч был и с тестем. У тестя 
было еще две дочери, из коих одна была зам уж ем  за  чи
новником, а д р у гая  ещ е девуш ка. И з сыновей один был 
урядник, другой — мастеровы м, д а  с ним ж и ли  ещ е двое. 
Д енег у  него не водилось, потому, значит, заш и бать  он 
лю бил и таскал ся  с какой-то бабой, хотя и ж ен а у него 
ж и ва бы ла. П осле того как  уш ел от него Тимоф ей
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Степаны ч да отошли от него сам ы е лучш ие работники и 
остались у него пьяницы, работа у него остановилась, а 
если работали , то не к сроку и некрасиво. Работу  воз
вращ али  и заказы вал и  другом у мастеру или О блупалову, 
П од конец тесть и руки опустил, не стал смотреть за 
рабочими, которы е пьянствовали да  вперед деньги про
сили и работали  на себя, потом и уш ли от него. Тесть 
обеднел, и дом у него описали за  долги. П ош ел он к зятю ; 
тот и говорит: у меня свое семейство; д ал  ему двадц ать 
пять рублей, а в дом не принял. В от тестю ш ко и пошел 
сам в работники к  другом у м астеру д а  стал  ругать з я т я . . .

Это еще цветочки, а ягодки впереди!
О днаж ды  летом, в какой-то праздник, Тимофей Сте

паныч уш ел с ж еной д а  с двум я старш им и детьми к  од
ному знаком ом у на именины. Д ом а остались Степан Ере- 
меич и его ж ена. С таруш ка поводилась с детьми, з а к а 
за л а  Степану Ерем еичу не уходить из комнат, а сам а 
уш ла в свой дом посмотреть д а  пополоть траву  в ого
роде, посмотреть, к ак  капуста растет на просторе. И  с со
бой ш ан еж ку  взяла , д ля  того, значит, чтобы поесть там. 
Н у вот, остался С тепан Еремеич один в комнатах. П о
дойдет к кровати, пощ упает перину. «И ш ь как  баско д а  
мягко! Я никогда т а к  не спал. Л ечь р азе» ,—  говорит. 
П одойдет, в другой комнате, на стену поглядит: «Эко у 
него одеж и-то сколько! Баско! А мне небось не уде
лит. . .»  П одош ел к столу, отворил столеш ницу — две 
гривны  леж ат. «В зять р а з в е ? . .  Н у их к  богу! Л учш е по
прош у ужо». Ну, походил-походил таким  м анером  с пол 
часа, скучно стало, песню какую -то затян ул , не поется, 
«Выпить бы, зад р ал  бы не хуж е екатерининского 
дьячка! . .»  Л ег  на кровать —■ м я г к о .. .  «И ш ш о изо
мнеш ь. . .  С каж ут, не на свое место з а л е з . . .»  Сош ел с кро
вати, закури л трубку д а  посмотрел на портрет какой-то; 
скучно все было. «Д ай  схожу ненадолго вниз. Ч то :то  ре
бята делаю т? Д а  кого-нибудь сюда притащ у в ш аш ки по
играть». Уш ел вниз, а там  кутят ребята. Один работник 
именины справляет. Н у, и п одал  ем у работник стакан , по
том д р у г о й .. . С тепан Еремеич захм елел, зап л ясал  и про 
верх забы л. Выпил ещ е стакан и уснул на в е р с та к е .. .

П риш ли домой Тимофей Степаныч и ж ен а с детьми: в 
ком н атах  ни душ и нет, дети плачут, а около сундука по
ловики  сбиты. П оругалась ж ен а Тимоф ея Степаныча, что

654



и чуть не хочут посидеть дом а, и стала отпирать зам ок 
сундукк. П латье, виш ь ты, ей нуж но было полож ить да  
платок ш елковый. Вертит это ключом в зам ке, вертится 
ключ во все сто р о н ы .. .  «Что за  оказия?» —  дум ает  ж ена 
Тимофея Степаныча. В зялась за крыш ку — кры ш ка отво
рилась; в ящ ике все перерыто. Х ватилась она в один 
угол — нет двухсот рублей. П озвала Тимофея Степаныча, 
который было спать лег. Тот удивился, озлился, и оба по
решили: непременно отец либо мать взяли. Н едаром  их 
и нет.

П ош ел Тимофей Степаныч в мастерскую , там  спит 
Степан Еремеич, храпит на всю ивановскую , и двое р а 
бочих тож е опят, значит, пьяные. П рочие работники в 
карты  играют. С праш ивает он их: отчего отец пьян? Его, 
говорят, именинник угостил. И менинник был трезвый па
рень, то ж е сказал  и осмеял ещ е старика. Спросил он про 
свою м а т ь — сказали , домой за  чем-то уш ла.

— Н ичего она не несла?
— У зелок м ал ен ьк и й ,— сказали  они.
Вот Тимофей Степаныч и подумал на м ать д а  на отца. 

«Они это состряпали. Сговорились обокрасть меня», — и 
сейчас пош ел в полицию, а работникам  ничего не сказал . 
И з полиции ж иво отправились, кроме Тимофея С тепа
ныча, казаки  и квартальны й в дом  С тепана Ерем еича, пе
рерыли там все, перелом али чаш ки кое-какие и ни одной 
копейки не наш ли. Вош ли в огород. С таруш ка сидит себе 
м еж ду грядам и, мурлы чет какие-то бож ественны е песни 
и вы теребливает траву  около моркови. П еред  ней на 
плате недоеденный лом оток сдобной ш аньги леж ит.

— Вот она, проклятая! — сказал  один казак .
— Вишь, она деньги зары вает, — сказал  другой.
С таруш ка, к а к  услы хала это, исп угалась, встала, рот

разинула, стоит к ак  чучело, что в огородах стоят.
— Рой огород! — кричит квартальны й.
Толкнули старуху в сторону, руки ей скрутили и стали 

копать гряды. П лачет старуха, ругается, что ее родное 
тормош ат.

А у наш их’ баб, скаж у я тебе, хорош ий человек, ого
род — лю безная ш тука, все равно что сад  у бары нь. 
К аж д ая  баба не м ож ет ж ить без огорода: так  уж  она с 
детства привы кла. О на и гряды  сам а скопает, и у л а 
дит их, и семян насадит, и чучелу сделает, чтобы птицы-



озорники не поклевали  ее родное. О на смотрит да лю 
буется, как  капуста д а  морковь или кое-что хорошо р а 
стут; каж ды й  день д ва  р аза  поливает гряды  д а  траву, 
кото р ая  м еш ает расти овощ ам, вы дергивает, будь хоть 
тут вечером мош ки и комары , которых у нас много. 
С колько ссор бы вает из-за  огородов, если чья чуж ая 
коза попадет в него. О на сам а с детьми уберет овощи и 
не налю буется, когда свою капусту рубит; своя картоф ель 
во щ ах и в ж арком  и своя р е д ь к а .. .  А тут вдруг, ни с 
того ни с сего, гряды  копаю т среди лета. Вот те раз! .» 
В оет старуха, понять не может, что бы это такое значило, 
ругается: «я с а м о м у .. .  самому главном у п о ж ал у ю сь .. .  
анаф ем ские вы, та к и е -с я к и е .. .»

— К уда ты деньги дела? — спраш ивает ее квар тал ь
ный.

С таруха ничего не понимает.
—  Тебя опраш иваю т?
— Погоди, разбойники! П одам  я те д е н ь г и .. .  Сейчас 

пойду к  главному. — М ного соседей собралось.
—  Тебя спраш иваю т: куда ты деньги дела? .
К вартальн ы й так  ее ударил, что она уп ала.
Соседи вступились за  нее. К вартальны й видит, что, 

пож алуй , его еще и прибьют, отправил ее в часть. С тали 
спраш ивать старуху; она едва поняла, в чем дело-то; ру
гать  стал а  сына; ее в острот спровадили. С праш ивали и 
С тепана Е рем еича; тот только ахнул да сы на обругал, и 
его в часть посадили. Т ак они и сидели с две недели. Все 
их ж ал ел и  д а  дивились на Тимофея Степаныча.

А вор-то настоящ ий был подмастерье Тимоф ея С тепа
ныча. Он уж е две недели пьянствовав и ходил на работу 
редко. В от за  ним и стали примечать работники д а  вы 
спраш ивать целовальника. Ну, и узнали, что он вот уж  
вторую  неделю с деньгам и ходит. Работники сказали  
Тимофею  Степанычу, тот донес на него полиции, полиция 
н аш ла при нем д вад ц ать  рублей. С тали спраш ивать: где 
деньги взял  — запи раться  стал: наш ел, говорит. А к а к  
стали  драть, и рассказал , что когда Степан Еремеич 
п ьян ствовал  в столярной, он вош ел в ком наты , разлом ал  
зам о к  и взял  д е н ь г и .. .

Н у, старуш ку и С тепана Е рем еича выпустили, только 
старуха сумасш едш ею  вы ш ла из острога, а Степан Е р е
меич полоумным стал . С таруш ка каж ды й день ходила к
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главном у начальнику с ж алобой, что ее обидели, огород 
испортили, д а  надоела она всем, в богадельню  и отпра
вили ее. Степан Еремеич лучш е сделал. Он р ассказал  
главном у начальнику на Тимофея Степаны ча все как  
было и просил только, чтобы он при казал  отодрать его, 
мош енника, д а  п у щ е .. .  Ну, главны й начальник и велел 
отодрать на гауптвахте Тимофея Степаны ча за  то, что он, 
не разобрав дела , обвинил отца и м а т ь . . .  С лавно посте
гали Тимофея С тепаны ча. Ж ар к о  б ы л о .. .  А  он толстеть 
только что н а ч и н а л .. .

Степан Еремеич не пош ел уж е к Тимофею, хотя тот и 
звал  его к себе, а бился у соседей, потому, значит, дом а 
одному скучно б ы л о .. .  С таруш ка недолго прож ила с тех 
пор, как  ее из острога выпустили. О на через м есяц убе
ж ал а  из богадельни в свой дом, и оттуда ее никто не мог 
увести. Она то и дело ходила в огород д а  садилась 
м еж ду гряд и вставала, потом говорила: «Р азори ть меня 
х о ч ете .. .  Я с а м о м у .. .  самому главном у с к а ж у ! . .»  К  со
седям она не ходила и питалась тем, что ей носили сами 
соседи хлеб и молоко. О на < и н о г д а >  не б р ал а  и гово
рила: «Н е хочу я. Это сын п о тч у ет .. .  Н е хочу! — и она 
бросала на пол хлеб: — не х о ч у — будь он триж ды , а н а 
ф ема, проклят».

Ах, не видал  ты этих лю дей, не ж и вал  с ними? . * 
Ж алости  д о сто й н о .. .  Ч еты ре месяца м училась т а к  с та 
руш ка. Ходил к  ней и Степан Еремеич — и ходил только, 
когда бы вал выпивши. П ридет он в дом, сядет на лавку ; 
она что-нибудь делает: или картоф ель перебирает, или 
редьку считает; смотрит так  на нее ж алобно и скаж ет: 
«М атрена, каков сын-то?» — а она и говорит:

— Н у, вяж и  меня. С ади в острог.
— М атуш ка М атрена, — скаж ет, бы вало, С тепан Е р е

меич.
— Вяжи! Э к и сп у гал и сь .. .  Хорош м у ж е н е к .. -,
Зимой ее в погребу потолком задави ло.
П лохо ж ил С тепан Еремеич; ж алели  его все соседи 

и ругали Тимоф ея С тепаны ча. А тому что: ж и вет себе 
попрежнѳму, к а к  ни в чем не бы вало, и говорит: «Я не 
виноват: отец — невеж а, необразован».

Т ак вот он каков был, Тимофей С тепаныч, второй сын 
О блупалова. *. Н ечего сказать , хорош ий человек, хорош ее 
о б л у п ал о !. .  /
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Б ог знает, что бы ло бы оо Степаном Еремеичем без 
ж ены ; м ож ет статься, худое бы он что-нибудь сделал, да, 
спасибо, его меньш ой сын М аксим призрел.

М аксим  стал учиться в окруж ном училищ е и к  отцу 
ходил сначала только раз в месяц, а потом отпускали его 
каж д о е  воскресенье. К огда он бы вал у отца и когда я ви
дел  его, он говорил, что учат там  больно строго, дерут 
уж  больно некстати, чуть не каж ды й ' день, оставляю т без 
обеда часто да  на колени ставят; начальства там  много: 
каж д ы й  учитель, каж ды й надзиратель д а  дядьки  — н а 
чальники, и ученики есть начальники, кои старш ими н а 
зы ваю тся. Н е хотелось М аксим у учиться, а отцу хотелось, 
чтобы он человеком выш ел, урядником был, квартальны м  
поступил. С тепан Еремеич говорил тогда М аксиму: «Тер
пи, казак , — атам ан  будеш ь. Теперь тебя дерут, потом ты 
сам  будеш ь д р ать  воров д а  плутов».

О кна в училищ е были на саж ень от земли, и убеж ать 
ученикам  было нельзя. Строго смотрели за ними и водили 
их, когда они ходили куда-нибудь, с солдатам и, кои д яд ь 
кам и  назы вались. Д а  и водили-то их только в церкви. 
У чилищ е это пом ещ ается во дворе, где горное правление, 
гл авн ая  контора, где ж ивет горный начальник, а против 
него монетный двор. Ч ерез год М аксим а певчим сделали, 
и пел он со своими ж е товарищ ам и да учениками ураль
ского училищ а, — были тут и урядники, — в Е катеринин
ском соборе. А ф орм а одеж ды  учеников бы ла все равно 
что у кантонистов: таки е ж е курточки, такие ж е шинели 
и ф ураж ки . З а  пение М аксим деньги получал, только не 
всегда, потому он м ал  тогда был. У нас, братец ты мой, 
д а ж е  и певчие и музы канты  свои, казенны е, были. Певчие 
в Екатерининском  соборе ж алован ье получали, а в прочих 
церквах  певчим купцы  помесячно платили; ну, д а  и д о 
ходы  были, потому, значит, церквей немного, а  народу 
много, город больш ой, и приглаш али хорош их певчих на 
похороны  да  на свадьбы . Только, надобно правду оказать, 
преж де, когда М аксим  пел, певчие в Екатерининском 
соборе хорош о пели, а теперь поют скверно — уш и дерут, 
потому голосов нет, и силой петь уж  не заставляю т ребят. 
Т о л ько  у нас сам ы е лучш ие певчие в Вознесенской церк
ви, где мой сыниш ко певчим, д а  ещ е архиерейские; да
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и там, если бы не дьякон один, так  хоть распускай . В от 
пермские архирейские, кои приезж аю т сю да с архиреем  
своим раз в д ва  года, вот уж  певчие, единственные во 
всей губернии: наш и стараю тся у них перенять, д а  не м о
гут. Ну, д а  там  губернский. Е щ е бы!

М аксим в училищ е не очень хорош о учился, потому, 
значит, лю бил петь. Хотели его исклю чить за  леность, да  
регент упросил. А когда он кончил курс в  училищ е, через 
ш есть лет, его хотели было на служ бу в главную  контору 
взять  д а  переписы вать приучать, только  квартальны й 
упросил начальство перевести М аксим а в , уральское учи
лищ е; потому это хотелось квартальном у, что оттуда 
урядникам и вы ходят, и ему хотелось определить крест
ника квартальны м . У квартального только один сын был, 
д а  дурачок такой: нигде не служ ил, ничего не д елал , 
только  пьянствовал д а  таскался, а числился то ж е при по
лиции. Ну, вот квартальны й и хвастался  лю дям , что он —  
больш ой человек, благодетель хочет сделать бедным 
лю дям.

Поступил наш  М акси м  в уральское училищ е опять на 
казенный счет, опять стал учиться горным предм етам , 
м арш ировать д а  петь с певчими. Здесь ж и тье было по
вольнее, в город отпускали каж ды й  день. Х одил он к  м а
тери д а  отцу, говорил, что теперь лучш е стало, кормил их 
пряниками д а  орехами и водки покупал отцу. О тец не 
сердился, что М аксим  водку потягивает, потому, значит, 
он считал его у ж  за  человека и д аж е побаивался . Л ю дей 
со светлыми пуговицами он считал за  начальников. Хотя 
и считал он каж дого  себе равны м , та к  это только у  Т им о
ф ея в доме, а попадись навстречу со светлы м и пугови
цам и — он и сморщ ится и ш апку долой. Тим оф ея М аксим  
не лю бил за  то, что он гордым был и ему не д ав а л  денег, 
когда он просил, а Тимофей н азы вал  М акси м а пьяницей,: 
Н у, как  певчих часто звали  на похороны да  н а  свадьбы  и 
поили их там  водкой, М аксим  и приучился потягивать, 
сначала рюмочку, а там  и три, и пош ли катать , а ден еж ки  
на рынке проедал, потому, значит, кормили их скверно,- 
М аксим  был бойкой парень, буян, не боялся  д яд ек  д а  н а д 
зирателей и пьяный завсе заводил драки . З а  грубость 
его сильно драли . Ч асто  дядьки  ловили его с водкой, коей  
он угощ ал товарищ ей, и представляли  его инспектору, 
а тот драл . В от М аксим  и не залю бил инспектора. « Р а з ,—
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говорил он мне: — приходит в класс инспектор, а я что-то 
чертил и не зам ети л  его; ну, и сиж у, черчу, а прочие вста
ли. Н у, инспектор подумал, что я нарочно это сделал, 
вы тащ и л из-за  парты  за  ухо, поставил в классе на колени 
и обедать не велел. В от я встал н а  колени, рассердился, 
что напрасно стою, и думаю : удеру я над  тобой ш туку 
такую , что будет тош но. И  стал дум ать: что бы такое сде
л ать?  и надум ался. И нспектор стоял спиной ко мне, уче
ника спраш ивал , и учитель тож е спиной стоял. Вот я 
достал  из кар м ан а  бумагу, р азж евал  ее во рту, сделал 
пулькой — и бац  в и н сп екто р а .. .  П улька так  и впилась в 
коротенькие волоса головы инспекторской. Ученики зах о 
хотали, а инспектор озлился как  лев, кричит: «кто бросил? 
всех  передеру! выгоню !» Р ебята  были славны е, друг д р у ж 
ку  не вы д авали ; дерка была нипочем, м ож но в больницу 
уйти; только теперь струсили: а если выгонят? Ну, и не 
сказали -таки . П ритащ или сторож а розог, и принялся он 
•драть, д а  с меня и начал. К ак стал драть, я и сказал , что 
я  бросил, и не то ещ е сделаю , на колени, потому, напрасно 
не ставь. Ну, у ж  и д р ал  ж е он меня так, что я ничего уж  
не помнил под конец, а только в больнице очувствовался». 
П осле  этого М аксим  больно был зол на инспектора и 
учиться не стал. Д е л ал  разны е ш туки н ад  учителями да  
д яд ькам и , ругался , его драли  и, наконец, вытурили из 
училищ а. «Вот к а к  это было, —г рассказы вал  М аксим  Сте
панович: — приш ли мы с похорон, хмельны были изрядно, 
д а  с собой ещ е принесли штоф водки, какой  утянули со 
стола, потому, значит, обедали особо от прочих. Ну, з а 
ш ли в  училищ е всей компанией, кром е маленьких, и уряд 
ники приш ли с нами, и стали пить водку. У рядники по
пили немного, д а  скоро и ушли, а мы и д ав ай  одни пить, 
д а  петь, да  плясать; ещ е послали за  водкой одного м узы 
кан та , и м узы канты  за к у т и л и ., .  Д ядьки  стали нас ругать 
д а  уним ать, мы д р ак у  с ними затеяли . Один дядька по
ш ел за  инспектором. П риш ел инспектор и д ав ай  драть 
нас. Я не д ался . П риш ли сторож а, окрутили меня, и пошли 
свистеть розги, а как  это ударят, я и ругаю  и н сп екто р а .. .  
Тот видит, ничего со мной не сделаеш ь, велел оставить 
м еня д р ать  и говорит: завтра  ж е  тебя выгоню. Я и говорю: 
больно нуж даю тся ваш им  братом  — и обозвал  его. М еня 
тотчас ж е  и вы гнали. П ош ел я к  отцу, а на другой день 
м ен я  потребовали  в училищ е и оказали , что я уж  исклю 
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чен. Н у их! П еть стану». Б и лся так  М аксим Степанович 
недели две, хотели его куда-то  на заводы  послать, д а  отец 
упросил горного начальника, и приняли его писарем 
в  главную  контору. Вот и стал он служ ить в главной  кон
торе и певчим все-таки был. Только и на служ бе он л е 
нив был, м ало  писал. Все ему хотелось д елать  по охоте: 
захочет писать — давай , напиш ет; не захочет — хоть про- 
си-распросись, — возьм ет ш апку и уйдет. «С тану я  вам  за 
четыре рубля писать! Э к вы выдумали!» —  говорил он то
гда. Впрочем, он не грубил здесь с начальством . С начала 
он у отца ж ил, а потом, как  переш ел к  нему Тимофей 
•с ж еной, пош ли у них ссоры м еж ду собой из-за ж ены  Ти
моф ея, —- вишь ты, Тимофей ревновать стал  ж ену, — ну, 
М аксим  и уш ел н а  квартиру. В главной конторе он слу
ж и л  с год, а потом его определили в горное правление и 
там  через три года урядником  сделали.

У рядник д ля  наш его брата, маленьких лю дей, важ ны й 
чин, и получить его трудно. Рабочем у д а  мастеровому 
о нем и дум ать не велено. Этот чин даю т только тем, кои 
бумагу м араю т да перья портят. И  те получаю т е трудом, 
Если кто выучится в ш коле заводской, тому, если он по
ступит в контору, даю т чин писца. Это самы й первый чин, 
равны й рабочему, и писец уравнен с рабочим . П о особым 
заслугам  да за  деньги д авалось  писцу, годов через пять 
или десять, звание писаря. Чин этот равен ниж ним гор
ным чинам, о чем я у ж  говорил раньш е, а если кто выхо
дил из окруж ного училищ а, тому д авалось  прям о звание 
писаря. Вот у нас, в заводах , и были всё писцы да  писаря, 
а если кто имел деньги д а  начальству  нрави лся, того 
представляли  в урядники. И з уральского училищ а прямо 
выходили урядники. У рядник уж  был третий чин и носил 
галуны . Он был все равно что унтер-ш ихтмейстѳр, какие 
преж де давали сь вместо урядника, или все едино что 
унтер-офицер. Урядники еще назы вались по статьям : пер
вой, второй и третьей. С начала производили в третью 
статью , потом во вторую , потом в первую. Т олько это 
были прикрасы , а урядник все-таки был урядником , разве  
только ж алован ья  больш е получает. У рядник потому был 
в аж ен  д л я  писарской братии, что со времени производ
ства  в урядники считалось время д ля  производства в оф и
церский чин. О фицерский чин д ав ал ся  уряднику через 
д вад ц ать  лет, а если зан и м ал  классную  долж ность три
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года, то через двен адц ать лет. Ну, дети офицеров да  дво 
рян * по особому уставу  чины получали: те, значит, не н а 
шего поля ягоды . В от у нас, в главной конторе и горном 
правлении, есть писаря и старики; уж  т а к  ф ортуна не ве
зет. Т ож е вот и в горное правление трудно попасть из з а 
водов, потому, значит, каж ды й лю бит ж ить в своем род
ном месте, где у него дом да  покос и все знаком ы е или 
товарищ и. П оп адали  туда только молодые д а  богатые.- ’ 
Б ез  денег туда не переводили из заводов. Таким -то поряд
ком и служ или там , в горном правлении, или из город
ских, или из заводских детей, — лю ди всё ученые, ребята 
молоды е д а  славны е; так  тут и ум ирали урядникам и, и 
если долж ности не получали и чиновниками делались, в 
заводы  у езж ал и  на хорош ие долж ности и н ад  нижними 
чинами ком ан довали .

С полгода, бывши урядником , М аксим  Степанович хо
рош о служ ил: водки пил м ало и писал в правлении при
леж но. А потому это так  — ж ениться он задум ал . П он ра
вилась ему одна девуш ка на бульваре. Н у, он сначала 
подлади лся к  ней, потом и пош ли у них д ела  и тянулись 
с полгода. О на бы ла дочь купца, и за  нее сватал ся  столо
начальник горноправленокий, человек так  лет  сорока, — 
потому сватался , что ему хотелось получить - денег тысяч 
десять да  дом каменны й. А М аксим  Степанович говорил, 
что ему денег не надо: сопьюсь, говорил, либо задавлю сь. 
Н у, послал он свою сватью  — той отказали ; он столона
чальнику сказал , тот его обозвал  как-то , — и все-таки 
ж енился на его лю безной и удрал  с ней куда-то исправни
ком — за деньги определили. Н у, и сбился с панталы ку 
М аксим  С тепанович: стал  водку пить д а  буянить, драки  
заводил  в каб аках ; когда певал в церкви, -кричал во всю 
ивановскую , — а у него басина был здоровы й, протодья
кону не уступал. Н а  служ бу ходил редко; его деж урить 
не в зачет заставл ял и , он все-таки уходил; пакости разны е 
д ел ал  со столоначальником ; в шести столах перебы вал, 
в  долгу  постоянно был, с квартир гнали. Нечего сказать , 
хорош ая забулды га сделался, а к  брату  не шел, подлецом 
его назы вал , а  если есть деньги — зай дет  к отцу, и утащ ит 
его к  себе на квартиру, и напоит до отвала, а нет — на 
служ бу  идет зани м аться  и денег в долг просит. А ещ е м о
л о д  был. М не ж ал ко  его было, потому, значит, он все ж е  
вы ш е наш его брата был, а опустился вон как. Н аш а б р а 
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тин, м астеровы е да работники, лю бят выпить: что назы 
вается, до полож ения риз напью тся и рукам и при этом 
почеш ут для  собственного удовольствия, а д о  того, к а к  
М аксим  Степаныч, не доходили, не безобразничали. Всё 
ж е думаем : у нас семейство; не будеш ь работать, т а к  умо
риш ь детей; а служ ащ ая  братия совсем иначе: есть день
ги — пропьет, нет —  в долг берет, а не даю т, голодом 
сидят; д а  добро бы ж алован ье  хорошее было, а то каких- 
нибудь шесть рублей — и все тут; наш  брат больш е полу
чит. Н аш  брат начальства боится, а у них начальство 
снисходительное, не дерет. Вот и пьянствую т да  не 
пишут или не делаю т дела. Впрочем, не все были там 
такие, как  М аксим Степаныч; там  много было трезвых 
д а  трудолю бивых, смирных таких; а он всех превосходил. 
Это бы еще туды-сюды, так  он еще свое начальство ругал. 
«Вот, говорит, этот плут, а этот дела не знает, такого-то 
давно бы в отставку надо в ы гн а т ь .. .»  Задирчивы й был 
ч ел о в ек .. ,  Хорошо, что начальство не слы ш ало, а то 
угнало бы его туда, куда М акар  телят не гонял.

В то время был у нас главны й начальник ' больно стро
гий человек. Он никаких непорядков не терпел; всех слу
ж ащ их в струнке держ ал , требовял, чтобы все служ ащ ие 
в ф орм е ходили, чтобы, когда он идет или едет да  кто 
мимо е ю  идет или навстречу попадется, ш апку ему сни
м ал  д а  кланялся , чтобы в горном правлении его на кры ль
це встречали советники, секретари да  экзекутор. Ну, и 
боялись его все, в заводах  трепетали, и что ни скаж ет 
он, свято. А уж  седой был, только ходил скоро и говорил, 
скоро да  громко, как  кричал, и лицо у него строгое было. 
В се-таки он и добр был иногда и в нуж ды лю дей входил, 
если располож ение на то было. С горными начальникам и 
д а  управителям и он д ел ал  что хотел, а на маленьких лю 
дей и внимания не обращ ал , а в нуж ды входил так, как  
вздум ается, да  когда располож ение будет. О днаж ды  
был в горном правлении. В ы ругал там  советников и по
ш ел по отделениям. Н у, идет и кричит, урядникам  любо. 
Только увидал он у М аксим а Степаныча волосы долгие 
на голове.

— Это что? —  вскричал на М аксим а Степаны ча глав
ный начальник.

— Волосы, — говорит М аксим Степаныч.
А он уж  выпивши был.

* 563



—  Что?
— Волосы, ваш е превосходительство.
— П осадить его на гауптвахту! — ск азал  главны й на

чальник. Н у, и посадили М аксим а Степаны ча на гаупт
вахту и проморили его там трое суток. М аксим  Степаныч 
был такой ж е  человек, к ак  и н аш а братья: видим, что нас 
ни за  что обидели, если свой брат — отколотим, а  н ачаль
ство вы ругаем , а  потом хоть и отдерут, все ж е нам  любо, 
что мы его вы ругали ; ну, и он был мстительный. О дна
ж ды  его секретарь за  что-то обидел. Вот он приш ел утром 
рано, заб р ал ся  в его ком нату и облил чернилами какой-то 
ж урнал, листах на двадцати , и уш ел петь с певчими на 
похоронах. А ж урн ал  нужный был, нуж но было его в этот 
день к главном у начальнику нести. Ну, главны й н ачаль
ник и посадил секретаря на га у п т в а х ту .. .  Т ак  и теперь: 
вздум ал М аксим  Степаныч удрать какую -нибудь ш туку,— 
и то над  кем ж е? Н ад  самим главны м начальником! Иной 
из наш его брата  и подумать об этом не посмел бы. И  сде- 
лал -таки  ш туку. Ш ел он однаж ды  с похорон пьяный до 
того, что едва стоял, и ухает песни, іа сам ого пош аты вает 
направо и налево. Только он поровнялея с главны м п рав
лением, и едет к нему навстречу главны й начальник. Он 
идет да ухает. Главны й начальник видит — человек в гор
нозаводской форме, осердился, что у служ ащ их такие 
беспорядки д а  безобразия, и велел кучеру остановить 
лош адей.

— Кто ты такой? —  кричит он М аксим у Степанычу.
Тот остановился и кричит: «П роваливай!»  Главный

начальник не понял и спраш ивает снова: «Кто ты такой?»
—  Н ем азаны й, с у х о й .. .  — И пош ел М аксим  С тепа

ныч своей дорогой.
Главны й начальн и к  вош ел в беш енство, вы лез из т а 

ран таса  и догн ал  его.
—  Я тебя спраш иваю , кто ты такой?
—  П етр П етров П астухов.
—  О тчего ты пьян?
— П ьян и ещ е выпью, — говорит М аксим  Степаныч и 

побрякивает деньгам и: — пойдем в каб ак .
— Что? К ак  ты смееш ь говорить мне это? — и гл ав 

ный начальник удари л его по лицу.
—  Ты не дерись, сам  сдачи дам . Э ка п т и ц а ! . .  — Г лав

ный н ачальник видит, что с пьяницей ничего не сделает,
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м ахнул рукой солдатам , кои у гауптвахты  были, и как  те 
подош ли, он сказал  им взять его и д ер ж ать  до тех пор, 
пока я не распоряж усь с  ним! «Я тебе задам !»  —  сказал  
он М аксим у С теп ан ы ч у .. : Увели солдаты  М акси м а Сте
паны ча на гауптвахту: ну, да  ему не привы кать стать си
деть; он говорил солдатам : «Что, каков! С делал-таки  
ш т у к у .. .  А здесь квартира го т о в а я ...»

Н а другой день получилось от главного начальника 
в горном правлении приказание: сослать О блуп алова 
урочно-рабочим на богословские заводы . Богословские 
заводы  — казенны е, и край  там  самы й бедный, потому 
холодно и хлеб дорог; туда ссы лали лю дей за  преступле
ния да за  разны е разности. Ну, и сослали туда М аксим а 
С тепаны ча.

Вот оно что значит с сильными бороться: .к ак  муху 
придавили.

В сякому известно, каково  из урядников вдруг сделать
ся урочно-рабочим. У ж  коли урядника трудно получить 
писцу, хорош ему человеку, а из урочного работника и не 
дум ай  быть урядником . Н е знаю , что бы сделал  над  собой 
М аксим  Степаныч, д а  только у него в заводе много было 
из уставщ иков д а  других чинов товарищ ей по уральском у 
училищ у, да  в главной конторе, при гарном начальнике, 
служ или его товарищ и по горному правлению ,— зн али  его; 
ну, они-то и поддерж али  его. Горный начальник лю бил 
музы кантов д а  певчих и велел ему быть певчим, а на р а 
боты не велел ходить, а в свободное время писать в кон 
торе велел. Теперь М аксим  Степаныч понял, что бороться 
с начальством  нельзя, и стал  слуш аться начальников; 
стал  опять певчим и ходил в контору ради того, чтобы 
скуку провести, а пьянствовал  уж  редко и то — кто к себе 
его позовет. Т ак  он и бился д ва  года.

П риехал туда, в завод , тот ж е  главны й начальник. 
Б ы л  он в церкви у обедни, и понравились ему певчие. 
Т олько стоит он в церкви и посм атривает на клирос, а там  
М аксим  Степаныч в то врем я регентом был. К ончилась 
обедня, главны й начальник и говорит на обеде горному:

— Хорошо поют певчие, хорошо. Д а ть  им двад ц ать  
пять рублей. К то регент?

— Рабочий О блупалов, — говорил горный начальник.
— П озвать его!
П риш ел О блупалов.
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—  А, это ты?
— В иноват, ваш е превосходительство!
— К ак  он ж ивет? — спросил главны й начальник гор

ного.
— Отлично, — говорит горный начальник.
—  П ьет водку?
— Нет.
— Ну, О блупалов, я тебя прощ аю. Смотри, не попа* 

дай ся  мне вперед таким  на гл аза . Н е то сделаю . — Потом 
и говорит горному начальнику: — возвратить ему уряд 
ника, а из завод а  не выпускать!

Воротили М аксим у Степанычу урядника и определили 
в контору, потом столоначальником  сделали . Хорошее ему 
было ж итье в заводе, все лю били его, а если любил он 
выпить, т ак  пил у ж  не попреж нему. Тут, в заводе, он ж е 
нился, взял  мастерскую  дочь; хотя у отца ее и не было 
денег, д а  она м олодая, краси вая  бы ла и больно ему по 
сердцу приш лась. С женой он там  ж и л  годов пять и двоих 
детей — сына и дочь — приж ил, а когда уволили его из 
горного ведом ства, он и уехал с женой д а  детьми в наш  
город, и остановился в отцовском доме, и отца призрел, 
а ж ен е велел у в аж ать  отца и ничем не попрекать. В гр а 
ж данскую  служ бу  он не пошел, а зап и сался  в мещ ане и 
зани м ается  теперь у одного купца-золотопром ы ш ленника 
бухгалтером  в конторе, и ж ал о ван ья  получает тридцать 
пять рублей в месяц, и ж ивет лучш е иного чиновника. 
Д ом  он поправил и сделал  в нем три горницы и кухню, 
а в огороде сад  хочет р а зв е с ти .. ,

Тимофей, как  уволили его, тож е в м ещ ане записался 
и попреж нем у заним ается мастерством; толстый стал, 
только  у ж  он теперь много вина пьет, все ром, да  в карты  
н ачал  поигры вать и проигры вает деньги. Ж ен а  его тол
стая стала , а как  это наденет кринолин — уж асть как ая  
ш ирокая! Н е  лю бят наш и мастеровы е кринолины, а ж ены  
то и дело  поры ваю тся хоть обруч с бочки д а  н а п я л и т ь .. .  
С рам! Н у, Тимофей д а  ж ен а теперь ещ е гордее стали, по
том у у них знаком ы х много.

В от М аксим  С тепаныч — так  душ а-человек. Л ю без
ный, обходительны й, со всяким поговорит хорош о, и совет 
даст, и денег даст. Со мной он больно хорош : всё мне 
книги разны е дает. И  ж ена его, П араоковья Я ковлевна, 
т а к а я  ж е. Все наш и бабы ее лю бят д а  завидую т ей. А кри-
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нолины она не носит и ходит попросту. И  дети у них, не 
в пример нашим, такие разум ны е д а  толковые: и книж еч
ки читать умеют, и стцхи наизусть знаю т, и много на ули
це не балую т. М аксим  Степаныч сам их обучает д а  л а с 
кает, а чтобы ударил когда — ни за  что! «Я, говорит, 
хочу их воспитать как  долж но, а потом сына отдам  в гим
назию , а дочь — в ж енское училище».

Таковы -то были три братья О блупаловы .
П о-моему, М аксим из всех их лучше, потому, значит, 

он всех больш е перетерпел, и не загубил себя, и другим 
вреда не сделал , а  хорош ее дело сделал: отца призрел. 
Л ю бо посмотреть на старика: делает  он по своей охоте, 
ест что хочет, все его лю бят, дети М аксим а его забавляю т, 
и он их тешит. Л ю бит он и выпить, и как  выпьет, целует 
М аксим а: золото ты у меня! бог тебя наградит, голубчи
ка . . .  Потом ж ену его целует и говорит: красавиц а ты моя 
писаная! Всех ты баб наш их лучше. Н е серди моего М а- 
ксюточку, будь к нему ласковее! Потом детей их ласкает:’ 
внучаточки! куплю я вам  перчаточки! постреляточки, ку
колки м о и .. .



В НУ Ч КИ Н
Р А С С К А З

I

У одного небогатого крестьянина П окровского села 
родился сын. Этому сыну не довелось видеть своей м ате
ри, потому что она ум ерла через сутки по разреш ении. 
О тец этого ребенка, Сидор Еремеич, запил и, допивш ись 
до белой горячки, повесился. У него был брат — К узьма 
Еремеич, волостной писарь, который, из сострадания, и 
взял  к  себе на воспитание сы на С идора Е рем еича, кото
рого и н азвали  во святом крещ ении В асильем .

Н икто  так  не ж ил в  селе достаточно, к а к  лю ди, зап р а
влявш ие делам и  волости, особливо волостной старш ина 
и писарь Внучкин. Это был такой человек, который со 
всеми лади л: нуж но ли что крестьянам  — он сделает, но 
зато  получит от них малую  толику; нуж но ли что стар 
ш ине или голове — он сделает, что м ож ет; станет ли ста 
новой придираться к  сельскому начальству, он и тут вы 
ручит их; приедет ли окруж ны й начальник, — и тот, б ла
годаря  Внучкину, уедет с миром. Великий был человек 
Внучкин —  и у этого-то человека воспиты вался Василий 
Сидорыч зам есто  сы на, потому что дети Степаниды Л ево 
новны ум ирали, к  крайнем у ее огорчению. О неж ном об
ращ ении с ребенком  говорить нечего; о  том, чтобы он был 
всегда сыт, тож е нельзя похвастаться, — и к ак  бы он ни 
воспиты вался — нам нет дела , только В асилий Сидорович 
о стал ся  цел и ж ив до  сих пор.
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В ася был м альчик не глупый: он все поним ал, что д е
лается  вокруг, и окоро научился разны м плутням . Так, 
ещ е не зн ая  грамоты , он один раз долго следил за  дядей, 
сводившим в книге отчеты и считавш им деньги. Об этих 
отчетах он слы ш ал разговор дяди с старостой, слы ш ал, 
к а к  дядя  взял с П етра О кулова пятьдесят рублей за  то, 
чтобы О кулов не попал в рекруты. Эту книгу В ася  бросил 
в печь — и к а к  см еялся потом над  тем, что д яд я  долго 
злился на всех, ш ептался с головой и т. п. Больно не
приятно было м альчику слы ш ать от крестьян слова: «Вот 
этот В аська в дядю  пойдет. У ж  такого подлеца, к а к  наш  
писарь, нигде не найдеш ь: куд а  ни сунься, все этот К узька 
напрокудил. А как  его смениш ь, коли начальство  его 
определило».

Скоро В ася вы учился грамоте, и после этой выучки 
ж изнь его изменилась: дядя заставлял  его  зани м аться  
в волостном правлении, чтобы он привы кал к  делу, и В а 
силий в течение двух-трех лет так  понаторел к делу  и так  
набил руку, что во многом не уступал своему дяде.

II

Т ак продолж алось четыре года. К  концу четвертого 
года К узьм а Еремеич обленился, стал пить водку, зап у 
скал  дела, и волостное правление реш ило зам енить К у зь
му Васильем , с тем чтобы К узьм а п оказы вал  В асилью . 
Но В асилья нечего было учить, он все д ел а  зн ал  хорош о 
и обделы вал нисколько не хуж е дяди.

С начала крестьяне с надеж дой омотрели на нового пи
саря, потому что он раньш е ругал голову и своего дядю ; 
говорил, что если его сделаю т писарем , то он все д ела  
крестьянские приведет в порядок и за  честность крестьяне 
ему будут много благодарны . Н о крестьяне ош иблись. 
Н есм отря на то, что он ходил к  крестьянам  в гости, терся 
в кабаке, ш утил с ними и ругал начальство  дуракам и , 
крестьяне н азвали  его плутом. Он ни н а  кого не кри чал , 
говорил с усмеш ками; ему не давали  денег —  он говорил: 
нельзя, он этого сделать не мож ет. А поди, ж алуй ся  на 
него, когда голова не разговари вает  с м уж и кам и  и гонит 
их прочь. Н о  все-таки он нравился крестьянам , которы е 
и сами не знали, почему он нр:авится им. А  дело  было
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просто. Е сли крестьяне просили подож дать недоимки, он 
брал  с них подарки и обделы вал дела так, что этот год 
недоимки не просили, а на будущ ий — недоимок числи
лось за  крестьянам и вдвое больш е, чем следовало. Если 
крестьяне просили билет на ж ительство в разны х городах, 
он д аром  не д ав ал ; то  ж е  самое и со взносом податей. 
Н о зато  за  рекрутчину ему много приш лось получить про
клятий . К ром е этого, он так  сумел поставить себя, что ему 
не только в волостном правлении был почет, но и в ре
крутском  присутствии, и в  казначействе, и в п алате  иму- 
щ еств, где он от имени волостного правления задобривал 
кого следует, не гнуш ались сельским писарем Внучки
ным.

Д еятельность молодого Внучкина бы ла обш ирная, но 
кром е этого он заклю чал  условия с караванны м и приказ
чикам и на наймы  лю дей в судорабочие. От них он вы ве
д ы вал  все д ел а  по судоходству, от крестьян — плутни 
приказчиков —  и заклю чал выгодные для  себя условия 
с приказчикам и , получивш и за  каж дого  крестьянина по 
рублю  денег.

М ало-пом алу  Внучкин сделался важ ны м  человеком 
волости. К рестьяне поняли, каков он, и ни один из них ни
кого так  не боялся, к а к  Внучкина, потому что Внучкин 
все д ел а  обделы вал . Если крестьянин ж ал о вал ся  губер
натору на волостное правление, от волостного правления, 
через разны е присутственные места, требовали донесения, 
а донесения сочинял Внучкин. И  не только крестьяне 
боялись его, но не см ели с ним ссориться д аж е  старш ина, 
старосты  и том у подобные лица, потому что Вйучкин так 
их зап у тал  п о  одному рекрутскому делу, что они не смели 
и пикнуть. С ним д а ж е  ничего не мог сделать окружный 
начальник, гроза волости. Этот начальник всегда получал 
исправно подарки , а получивш и по какому-нибудь делу 
крупны й подарок, он д ер ж ал  сторону волостного правле
ния. И  к ак  он ни старался  подкопаться под  писаря, ниче
го не мог с ним сделать. Внучкин всегда был трезв, всегда 
встречал  и п ровож ал  начальника с почетом; кан ц еляр
ская  ф орм альность всегда была соблю дена как  следует.

П р и езж ает  окруж ны й в село, его встречает Внучкин 
без ш апки.

— А! погоди ж е  ты, подлец, упеку я тебя в Сибирь. 
В правление!

670



«Л адно,— дум ает ВнучкинГ — кто кого упекет». И  идет 
в правление.

— Ж еребьены й список! — кричит окруж ны й.
Внучкин подает ему тетрадь. О круж ны й перелисты вает.
— П очему не Ф ома П аню тин попал?
— Н е могу знать: так  ж еребий вышел.
— Я тебе покаж у ж еребий, свинья. Н е И л ья  Степанов 

попад, а Ф ома Паню тин.
— Н а другой странице объяснение е с т ь .. ,
— Я тебе покаж у о б ъ ясн ен и е .. .  — П ереверты вает ок

руж ный лист, там  л еж и т кредитный билет.
—  Свинья! — скаж ет окруж ны й и улыбнется;
— А как  ты думаеш ь, Внучкин: мож но пощ упать 

старш ину?
—  М фкно-с.
— Н у-ко, как?
—  П о постройке плотин-с.
И ли вдруг получает Внучкин бумагу, которая требует 

объяснения по чему-нибудь. И дет Внучкин к старш ине, 
говорит: так  и так, лесничий донес, что крестьяне много 
лесу рубят, а ты сколько дерев-то сплавил? П оди, не одну 
сотню заш иб.

— Д а  ведь сам  лесничий рубит тоже.
— А вот теперь крестьяне на тебя ж алую тся, и п отя

нут нас с тобой.
Д а с т  старш ина сто рублей писарю и пош лет его к 

окруж ному д а  лесничему, те и возьм ут деньги, д а  ещ е 
чаем напоят Внучкина.

Д а ж е  сам  управляю щ ий палаты  имущ еств отзы вался, 
что лучш е П етровской волости во всей губернии ни одной 
нет, и вы хлопотал Внучкину м едаль за усердие.

И  до сих бы пор Внучкин царствовал  в селе, д а  черт 
сунул в село ревизора из П итера. Ревизор, к ак  ревизор, 
был человек строгий, к азал ся  соблю даю щ им интересы  кре
стьян. Е щ е до приезда его в село было известно, что у п р ав 
ляю щ ий палаты  подал в отставку, а окруж ны й предан  
суду. П о ревизии ревизор ничего не наш ел худого в воло
сти, д а  крестьяне попросили ревизора сменить начальство.

— П очему сменить? у них все исправно, —  сказал  
ревизор.

—  Они, ваш е превосходительство, йсегда всем недо
вольны, — сказал  Внучкин.
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В се бы ладно, д а  черт подсунул Внучкина предлож ить 
ревизору пакет.

— Э то что? — закри чал  ревизор.
Б лагодарн ость от крестьян.

— А! —  сказал  ревизор, пакета не взял  и уехал, а че
рез м есяц из палаты  имущ еств получилась бумага: н азн а
чить из волости нового писаря.

О днако  нового писаря не избрали. Внучкин подписы
вался: В л а с о в  — и справлял свое дело до тех пор, пока 
не донес на В нучкина становой. Затребовали  из волости 
объяснение, потом потребовали в п алату  Внучкина. Внуч
кин объяснил, что он уж е год как  не состоит на долж но
сти, и подал  рапорт П етровского сельского общ ества об 
избрании его сельским заседателем .

Д ело , конечно, не обошлось без денег, и Внучкина вы
брали  сельским заседателем , но в этом звании он пробыл 
только месяц. П озвали  его в земский суд, он вош ел в при
сутствие.

— Что тебе надо?
— Я — сельский заседатель. М еня звали.
— М ож еш ь в прихож ей сидеть.
— П о закону я  долж ен в  присутствии быть.
— Ах ты, негодяй! Он еще говорит! П ош ел вон и ж ди, 

когда дадут  тебе подписать бумагу.
— А не пойду.
И  Внучкина скоро уволили с тем, чтобы впредь ни на 

каки е долж ности не определять.
Д у м ал-д у м ал  Внучкин: чем бы ему заняться? Н а 

долж ности не определяю т; торговлей заняться  — не
выгодно, д а  и как-то стыдно после такой д о лж 
ности торговать: «ещ е будут говорить, что я на во
ровские деньги торгую». А кап италу  у него накоплено 
немного.

В м арте месяце приехал к нему приказчик из какого-то 
заво д а  за наймом бурлаков. Разговорились о том, что 
ныне трудно ж ить честно; каж ды й  рассказы вал  р-азные 
проделки начальства.

— Н у, я бы на твоем месте не усидел. П оехал бы 
я в Н агорск, там  ныне пароходы  строятся, — говорил 
приказчик.

— В самом деле! —  И  Внучкин, оставив ж ену и двух 
детей, поехал в Н агорск.
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В Н агорске Внучкин прож ил д ва  месяца. М ного ему 
в это время приш лось обтоптать полов в прихож их па- 
роходовладельцев, управляю щ их и разны х конторщ иков, 
где на него д аж е  и глядеть не хотели. Зад ор  его берет, 
а ехать н азад  ему не хочется.

Ж и л  он на квартире у одного м ещ анина-подрядчика; 
там  ж е  ж или двое писцов одной пароходной конторы. 
О ба они носили сюртуки, брили бороды. Внучкин реш ил, 
что надо познакомиться с ними, и раз вечером, напо
мадивш и волосы, расфрантивш ись, пош ел к ним попро
сить книж ечки почитать от скуки.

— М ое почтение, — сказал  он, входя к ним.
— Здравствуйте, что скаж ете?
—  Д а  я сосед ваш ; скучно одному-то, вот и пошел 

попросить книжки.
— П риятно познакомиться. А вы где служ ите?
— Я еще нигде не служ у. В Воткинской губернии 

был волостным писарем , д а  не поладил со старш иной.
— Ш то так?
Внучкин р ассказал  целую историю о кр аж е  старш и

ной казенны х денег, о  сговоре его, В нучкина, быть со
общником в воровстве. Он так  хорошо, увлекательно 
и смешно рассказы вал , что понравился им, и они по
переменно стали рассказы вать ему о разны х судьях, 
председателях, губернаторах. С тали пить чай. З а  чаем 
они сош лись ещ е ближ е. П ароходны е служ ащ ие были 
крестьяне, тож е служ ивш ие преж де в волостных п ра
влениях, и теперь каж ды й из них получал ж алован ья  
по д вадц ать  пять рублей в месяц.

— Ну, а занятия у вас какие? — спросил Внучкин.
— З ан яти я  пустые: реестры пишем, ведомости, н а 

кладны е, бумаги переписываем.
— Это все пустяки. Я вот писарем сколько лет был. 

Н а что рекрутский устав трудноват, д а  я его как  отче 
наш  знаю : всегда из воды сух выходил.

И  с этих пор или Внучкин ходил к  пароходно-кон
торским служ ащ им , или они, такж е  от скуки, за х а ж и 
вали к  нему поиграть в трынку, а потом Внучкин по
знаком ился с конторщ иком этой конторы и попал в 
писцы на пятнадцатирублевое ж алованье.
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П ервы м подвигом его в начале служ бы  было то, что 
он, получив из дом а деньги, угостил в гостинице кон
торщ ика. Конторщ ик, получавш ий ж ал о ван ья  тысячу 
рублей в год, вел себя важ но и показы вал  вид, что ему 
плю нуть так  в ту ж е  пору на Внучкина, а когда стал 
прощ аться, то, п од авая  левую руку, начальнически по
просил его прийти завтра на квартиру переписать одну 
бумагу, о которой он не долж ен никому говорить. В нуч
кин покраснел от удовольствия.

П розан и м ался  Внучкин в конторе д ва  месяца, и слу
ж ащ и е стали зам ечать, что конторщ ик что-то очень р а с 
полож ен к нему: Внучкин приходит в контору раньш е 
всех, постоянно заним ается по вечерам , не переписы
вает, а зани м ается  бухгалтерией и составлением бумаг; 
на товарищ ей смотрит свысока, подает всем левую  руку. 
Вот и ж алован ье  ему полож или тридцать рублей в ме
сяц, стары м его приятелям  ж алован ье  убавили на пять 
рублей. Товарищ и стали поговаривать: Внучкин ф ис
калит; но Внучкин не обращ ал никакого внимания: ис
правно ходил на служ бу, д елал  свое дело, заставлял  
переписы вать бумаги преж них своих друзей и посылал 
домой каж ды й м есяц по десяти рублей.

П рослуж ил он год, и ію кровские ж ители не узнали 
бы преж него писаря В асилья С идорыча: он ходит в 
драповом  пальто, брюках, носит рубаш ки из тонкого 
полотна, походка у него уж е см елая, смотрит он зад у м 
чиво, волосы зачесы вает по-городски, в голосе его слы 
ш ится начальнический тон. Он играет в карты  с кон
торщ иком, смотрителем пристани и другими господами, 
и у него играю т в преферанс.

Т оварищ и дивятся:
—  Счастье, подумаеш ь, человеку! И  к ак  это он втер

ся скоро к конторщ ику! Уж мы ли не представлялись к а 
занским и сиротами, а он-то, он-то, подлая д у ш а ! . ,

К онторщ ик был, что назы вается, сосветный плут: 
ум ел н аж и вать деньги и разорял  пароходовладельцев, 
л а д я  с другим и конторщ иками; ему понравилось при
леж ан и е, твердость, скрытность и ловкость Внучкина. 
Он сперва застави л  его сосчитать расход в книге. Внуч
кин сосчитал скоро, конторщ ик поверил и поручил ему 
вести кассовы е книги.

Би лся-бился Внучкин с книгой, потел-потел, двои



сутки просидел — черт знает что такое! П ош ел к контор?, 
щ ику и говорит:

— Н иколай И ваны ч, не сходится счет. Я двои сутки 
просидел над этой страницей. Н апример, принято сто 
пудов свеч по десять копеек за  пуд —  итого десять 
рублей.

— Т ак что ж е?
—- В накладной значится — принято сто д вад ц ать  

пудов по восьми копеек за  пуд.
— Ах, да! Тут приход записан  в четырех местах.- 

Вот накладн ая  за номером сто восемьдесят девять: при
нято столько-то ящ иков свеч, на тысяча восемьсот пудов, 
по десяти копеек, да  вот ещ е номер сто восем ьдесят 
девять — сто д вадц ать  пудов по восьми копеек. Теперь 
сочти: по накладной номер сто восемьдесят девять — 
принято такого-то числа сто пудов свеч по десять  ко 
пеек пуд — десять рублей, д а  вот в другом месте в кни
ге значится ещ е двадц ать пудов по десять к о п е е к .. 5

— А остальные?
— Э та квитанция в сто двад ц ать  пудов будет слу 

ж ить документом, а другую  мы уничтожим.
— Значит, отправлено-то сколько?
— Ты сяча восемьсот, а по книгам будет сто д в а 

дцать. * ' •
— А если будут ревизовать.
— Кто будет читать книгу-то! Кто наш и дроби с та 

нет считать, кроме нас? А ты молчи. Если увидиш ь 
красный каран даш  на квитанции, тот приход и вноси, 
а синий — ссади на запас, в ш каф .

И стал так  делать Внучкин. Он скоро выучился всем 
проделкам  конторщ ика — что, как  и почему происхо
дит — и получил ж алован ья  пятьдесят рублей в месяц 
за  то, что сводил хорош о счеты и сбивал с толку разны х 
конторщ иков. Он был что-то вроде чиновника особых 
поручений: р азъ езж ал  на чуж их пароходах от пристани 
до пристани, сбивал подрядчиков с толку, ссорил кон
торщ иков м еж ду собою, за  картам и  вы слуш ивал р а з 
ные мнения, неприятны е д ля  его компании. С перва он 
действовал так  ловко, что все конторщ ики удивлялись: 
как  это они впросак попадаю т, а потом, к ак  узнали  о 
Внучкине, стали зап и рать перед ним двери. Н о от этого 
их дела все-таки ш ли не лучш е, и все знали, что
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с Z -ской компанией тягаться  трудно, потому что бы вали 
случаи  такого  рода: главное управление пароходства 
просит контору пароходства почетного граж дан и н а Б ун ь
кова и Ком. вы дать ей взаим ообразно пять тысяч рублей 
под зал о г  такой-то барж и. У правляю щ ий буньковской 
ком пании д ав ал ; через два дня деньги возвращ али , б ар 
ж а  о казы вал ась  с дырой на дне, и буньковская ком па
ния п лати ла  проторы  и убытки. А б ар ж а  бы ла дела.

IV

Л етом  Внучкин едва успевал обедать и спать, пото
му что надо было в конторе работать, исправлять по
ручения конторщ ика и управляю щ его, которые, видя в 
В нучкине ловкого и скрытного человека, только ему одно
му и доверяли  секретные дела; надо было идти к кому- 
нибудь в карты  играть или к себе пригласить, потому 
что если уж  сам  в гости ходиш ь, так  и к себе надо при
глаш ать , а  эти порядки хорош о наблю дались и соблю 
даю тся  у всех пароходчиков по праздничны м дням 
и в будни —  зимой, когда служ ащ ие в конторах только 
баклуш и бьют. —г Ж и лось Внучкину хорошо, он д аж е  
сделался  толщ е после ш естимесячной служ бы . П ри всем 
этом он ж и л  аккуратно, так  что в первые четыре м есяца 
служ бы  посы лал своей ж ене деньги, но потом перестал: 
дескать, что я за  д у р ак  — здесь расход, туда посылай. 
П усть сам а добывает!

У него заведен а бы ла м аленькая  книж ка для  записки 
прихода и расхода; туда он записы вал  д аж е  гроши, ко
торы е п одавал  нищим. К огда он однаж ды  сличил расход 
с прош лы м месяцем и оказалось, что израсходовано 
лиш них два  рубля, то он не стал покупать булок к чаю 
и ассигновал проигры вать в карты  не более пяти рублей 
в месяц. Впрочем, он почти всегда вы игры вал. С луча
лось, часто он не обедал, а пил только чай; вечером 
редко-редко уж инал . Очень лю бил вы менивать стары е 
сапоги на новые и в свободное врем я сам  починивал 
сю ртук или пальто. В гостях он вы пивал пять стаканов 
чаю , бы л очень разборчив, много ел, что больно не нра
вилось хозяевам , которые подтрунивали над ним и про
звал и  его бездонной кадкой — и хохотали над  тем, что
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после каж дой рюмки вина он всегда закусы вал или кол
басой, или семгой, хотя бы и пил во врем я обеда или 
десерта.

П олучил он письмо от жены. П росит денег, больна.
«Вот дура-то набитая! Д етей рож ать м астерица, а 

добы вать денег — нет», — д ум ал  Внучкин и написал ей 
такое письмо: «Ты и дум ать не смей, чтобы я тебе послал 
еще денег. Здесь город, д а  еще губернский, денег много 
выходит. Н а что тебе деньги? П осы лаю  при сем пять 
рублей».

Ч ерез месяц получает опять письмо от ж ены : сде
лай  ты божескую  милость, возьми ты меня к себе. С о
скучилась я об тебе, голубчик.

Внучкин опять послал ж ене письмо: «Н у, что ты за  
дура: зачем  тебе ко мне ехать, да  ещ е с ребятиш кам и. 
Э кая  невидаль! А ты бы лучш е об доме-то стар ал ась  д а  
за  паш нями присм атривала. Уж о приеду домой, зад ам  
я тебе!»

Н аступила вторая скучная зим а. Д ел а  в конторе так  
было мало, что служ ащ ие рады  не рады , как  засядут  
играть в карты , а до этого времени толкую т о разны х 
управляю щ их и конторщ иках, назы вая их ворам и; то 
ж е  самое и м еж ду управляю щ им и и конторщ иками. 
Сплетни идут по всему пароходному миру, т ак  что 
Внучкину уж е тошно становится слуш ать. Н адоели  ему 
и карты  и гости, д а  и денег стало больш е выходить; слу
ж ащ ие играю т в долг, потому что каж ды й из них мно
гим в городе долж ен; сделалось скучно о доме, о ж ене, 
и он захотел съездить туда. Н о как  съездить? Своих д е 
нег тратить он не хотел и добился-таки того, что его 
послали за наймом судорабочих на родину и денег от
валили много.

У

Хлопот по найму рабочих было не мало, потому что 
нуж но было р азъ езж ать  по деревням , возиться с кре
стьянами, сельскими начальствам и, а срок п олагался  
небольшой, так  как  наступал м арт месяц.

В передний путь он сэкономничал от прогонов сто руб
лей, потому что на почтовых лош адях ехал очень не
много, а от города к селу или деревне ездил даром ;
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в этих местах были крестьяне, искавш ие дела, да и сель
ское начальство радо  было подрядчику, потому, во-пер
вых, что оно получало магарычи, а во-вторых сталки 
вало  в заработки  не платящ их по бедности подати и не
доим ки. В инструкции, данной ему главной конторой 
Z -ского пароходства, велено было подряж ать крестьян 
на разное ж алованье, от шести до пятнадцати рублей 
в месяц, отобрать от них паспорта и прислать в Н агорск, 
заклю чить с крестьянам и условия и вы дать им задатки. 
А это дело  было знаком ое Внучкину. В каж дом  селе он 
дела обделы вал  скоро, потому что сам  был в этом уезде 
писарем  и все писаря ему знакомы . О тобрал он от кре
стьян паспорта, вы дал каж дом у по рублю  и послал в Н а 
горск.

— М аловато , поштенный, — говорят крестьяне.
—  Говорите спасибо, что я за вас подати у п л а т и л ,— 

отвечает Внучкин.
— Т ак  теперь нам сколь следует получать-то?
— А кто нан ялся  по восьми, тот шесть будет получать.
— У ж  лучш е бы, ребята, уж  не подряж аться.
— Теперь уж  поздно, братцы. М ы вас не обидим, — 

говорит Внучкин.
— Э то так. Ж и тье там, сказы ваю т, — всё реки, вода, 

да трудно.
— А лучш е на печке леж ать?  ■
А Внучкин от каж дого  крестьянина наж ил по рублю 

серебром  — таким  образом: в условиях, заклю ченных с 
крестьянам и, было сказано, что за них внесены подати 
и недоимки. П одать действительно была вся внесена за  
полгода, а недоимки — по нескольку копеек. Тут, ко
нечно, наж ились и писаря и старосты.

К рестьяне этого не знали, потому что деньги на при
ход писаря обещ ались записать после; им вы дали толь
ко квитанции в получении денег за  подати, а условия 
оставлялись всегда в главной конторе пароходства.

П риехал  Внучкин в П окровское село. Почти из к а ж 
дого окна смотрели, как  он ехал; попадавш иеся навстре
чу ему лю ди не узнавали  его, останавливались, а узнав, 
зам ечали ; эк  его расперло; гли, рожа-то!

Ж ен а  его р асп лакалась  от радости; глядя на нее, 
и дети стали кукситься, но с удивлением смотрели на 
родителя.
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— Ну, чего ты ревешь, дура! С тавь сам овар; делай  
пельмени, топи баню.

— Ох, голубчик, погоди! ведь чуть не три года, как 
не видались. И какой это ты, право: и письма, что есть, 
не хочет написать и денег не посылает.

— Где бы я взял их?
— Д а  вот ты, поди, не одну сотню наж ил  по наймам - 

то, — нет, чтобы ж ене ситцу привезти: у ребятиш ек вон 
все рубаш онки обносились.. .  Уж я вся об тебе изны ла.

— Ну, ну. Д елай , что говорят.
Н а другой день пришли с визитами — голова, писарь, 

священник, становой. К аж ды й имел какую -нибудь цель, 
но Внучкин дер ж ал  себя важ но, говорил нехотя, свы со
ка —■ и вы толкал их, сказав  каж дом у: извините, я в 
баню иду, а завтра  еду.

К рестьяне и ж ены  их то и дело приходили к  В нучки
ну из лю бопытства, посмотреть, как  переменился В нуч
кин. Они теперь забы ли всю неприязнь к Внучкину, по
тому что теперешний писарь был хуж е Внучкина. Они, 
по простоте своей, хотели вы сказать ему все свое горе 
и попросить его, не помож ет ли он им чем-нибудь. Н о 
они ошиблись.

— Здорово, Василий Сидорыч. К ак те бог милует? — 
говорили они, входя в избу Внучкина.

— Здоров, зд о р о в ! . .  Что надо?
— Д а  я т а к . . .  И ш ь ты какой ноне с т а л . . ;
— Ну, мне, братцы, некогда с вами калякать.
■— Конечно. . .  Где уж : ты и п р е ж д е .. А скоро опять 

будешь?
— Не знаю.
Ж ена Внучкина зам етила, что В асилий Сидорыч уж е 

не тот. Н ет в нем преж них ласк , преж ней хлопотливости; 
он сух, говорить с ней не хочет, важ ничает, детей не 
приласкает. Н а другой день утром ж ена его нарочно 
принарядилась по случаю его приезда, напекла и н а ж а 
рила в печи много. З а  чаем Василий Сидорыч был ве
селее.

— Ну, Евгенья, мне завтра  нуж но е х а т ь .. s
Ж ен а вздрогнула, зап л акал а .
— Погости ты, В асенька, го л у б ч и к .. .
— Н ельзя, я человек служ ащ ий. Здесь скучно.
Ж ен а пуще зап лакала , а Внучкин издевался над ней:
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— Там ж ить весело, друзей много, а здесь не то: 
всё м у ж и к и .. .  З ав тр а  чем свет еду.

Д ен ь  в селе больно длинен п оказался  Василью  С и
доры чу. К  крестьянам  ему идти стыдно было, с писарем 
и прочими знаться не хотелось П ош ел к становому, — 
и проиграли в карты  до утра.

В ы спался В асилий Сидорыч и стал собираться в д о 
рогу. С цена бы ла тяж ел ая : ж ен а п лакала , ребята тож е; 
В асилий Сидорыч, к ак  видно, старался  скорее улизнуть. 
Во дворе стояла п ара лош адей, запряж енны х в повозку, 
за  воротами стояли крестьяне.

—  Ну, Евгенья, прощ ай. М не ж ал ко  тебя, да  что 
делать! —  Василий Сидорыч прослезился и вынул из-за 
пазухи  бумаж ник, развернул его, стал считать деньги.

— Н у, на вот тебе пятьдесят рублей. Д а  смотри, не 
проси денег, — сказал  он ж ене и полож ил на стол две 
двадцатипятирублевки . Ж ен а  поклонилась ему в ноги.

— С пасибо, Васенька! М не и денег бы не надо, толь
ко бы ты д о м а -т о .. .

В ы ехал В асилий Сидорыч за  ворота. Крестьяне ш ап
ки сняли, поклонились.

— П рощ ай, Василий Сидорыч.
— Н е увезеш ь ли  грам отку Семену?
— Где я его там  искать-то стану? отправь по почте.
И В асилий Сидорыч уехал к становому и на другой

день с ним уехал в город.
Становой был очень лю безен с ним всю дорогу; 

Внучкин напоил его в городе до полож ения риз.
Становой был тож е не промах.
— Ты, я знаю , плут: за  тобой еще стары е грешки 

есть! Хошь, задерж у? — сказал  он.
Внучкин, однако, успел уехать подобру-поздорову.

п
П о приезде в Н агорск Внучкин первым долгом пред

ставился конторщ ику.
— Ну, я думаю , ты нагрел лапу.
— С чего это' вы взяли? Д а  и откуда я поживусь?
— А от крестьян?
— Сохрани меня бог. Я все делал  по совести. Вот
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вам остатки от расходов — тридцать два рубля двен а
дцать с половиною копеек.

— К акие остатки? В прош лые годы у нас больш е 
ассигновали, д а  недоставало еще.

— Н у уж , я не такой человек, чтобы чужим добром 
пользоваться.

К онторщ ик реш ительно не понимал: зачем  Внучкин 
ездил, когда он д аж е  остатки представил.

— Д а  ты возьми их себе, мы сведем счеты.
— Н у уж , нет! Оборони меня бог.
К онторщ ик донес об этом поступке управляю щ ем у, 

тот позвал Внучкина к себе.
— Б лагодарю  за  честность. Я велел конторщ ику вы 

дать вам возвращ ен ное деньги в награду, а я  назначаю  
вас смотрителем здеш ней пристани: С авинов — вор, а 
вы, как  видно, честный.

Ж и тье Внучкину на пристани было хорош ее: раньш е 
он постоянно находился в виду начальства, долж ен был 
униж аться, слуш ать насмеш ки товарищ ей; теперь он сам 
был барин, и ему был больш ой почет от рабочих. Он з а 
нимал дом в несколько комнат, имел в распоряж ении две 
лош ади, все рабочие были в его руках, и он мог делать 
с ними что хотел.

Здесь он с раннего утра до ночи был в хлопотах. 
Зимой на пристань привозили товар, в гавани стояли 
суда, в ам барах  леж али  разны е снаряды  и припасы. Все 
это охранялось под надзором  Внучкина. Зимой ж е  и 
весной починивали барж и, пароходы  смолили, строили 
шитики (больш ие лодки, похож ие на яли ки ); надо всем 
этим наблю дал Внучкин, и все м а тер и ал ы — доски, лес, 
дрова, пакля, смола и проч. — были на его ответствен
ности, и этим, с разреш ения конторы, он распоряж ался. 
Л етом ж е нуж но было постоянно что-нибудь вы давать, 
смотреть за рабочими, наним ать и рассчиты вать их, и 
все это приходилось делать одному Внучкину, потому 
что он никому не доверял. Д л я  ясности представим один 
летний день.

Утро. Н а больш ом дворе, около товаров, покрытых 
цыновками, сидят, стоят и ходят человек сто: тут есть 
мещане, крестьяне, солдаты , мастеровые, женщ ины. Они 
пришли сюда таскать кладь (или на поденщ ину). Одни 
из них едят рж аной хлеб, булки, другие курят трубки.
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Н едалеко  от них две торговки продаю т хлеб и калачи, 
девочки продаю т квас. Толки разные. В разных местах 
идет работа: то залепляю т варом дранки на опрокину
тых ш итиках, то работаю т на барж ах , то доделы ваю т 
новую  барж у, то вы таскиваю т якорь из воды, то бревна 
пилят. Р аб ота  кипит, точно всяк торопится; всякий иду
щий из рабочих каж ется озабоченным. Стук, треск, кри
ки — все это сливается в одно, и трудно разобрать 
какое-нибудь слово.

Н о вот из-за бочек выш ел Внучкин в сером пальто и 
с связкой  ключей в руке. Сидевшие встали, рабочие по
клонились, и один из рабочих, как  видно, давно д ож и 
давш ийся, подош ел к нему.

— Василий С и д оры ч.. .  С делай такую  м и л о сть .. .
—  Чего тебе?
— Д а  денег б ы . . .
—  Приходи в ш абаш .
К Внучкину подходит один подрядчик.
— Василий Сидорыч, как  прикаж ете: те горбины 

трогать или нет, што у мостику?
— Р а зв е  те все вышли?
— П лоховаты  оказались.
— Ну, употребить на починку п о л а .. .  Эй, ты! К ак 

тебя?
— Чево? — сказал  ш едший с доской парень.
—  С каж и П етрову, штобы он пришел.
—  Чую.
— Ну, што! П о скольку вы согласны? — спросил 

Внучкин поденщ иков, важ но остановивш ись около них.
—  А уж  почем? по сорока?
—  Нет, по двадцати .
Н ар о д  заговорил. Р азоб рать  ничего невозможно.
— Хотите, нанимайтесь: мужчины по тридцать, а 

бабы  по двад ц ать  копеек, а не хотите — наплевать!
—  А вчерась пош то было сорок?
—  Т овару немного.
—  Б удет на неделю.
П одош ел староста. П оденщ ики согласились. Староста 

сосчитал их всех, д ал  каж дом у по ж естянке, и переноска 
клади  в барж и началась.

О глядев все, что следовало, сделав кое-какие распоря
ж ен ия, обругав рабочих за леность, вы дав что нужно, он
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ушел пить чай с Л изаветой Семеновной, м о л о д о й  бары 
ней, как  ее звали  рабочие, знавш ие, кто она такая . В это 
время никто к Внучкину не допускался.

П осле чаю он уш ел в конторку, стал  записы вать счеты.
— К ак  бы мне не попасться: написал — куплено 

м асла на сто рублей, а покупать не хочется. . .  Сойдет! 
Купцы и так  мошенники, а я бедный человек.

В прихожей толпятся распорядители работ или н ад 
смотрщ ики за  разны ми вещ ами и местами.

— Василий! — кричит Внучкин. В контору входит зд о 
ровый мужик.

— Ч ево изволите, Василий Сидорыч?
— Если про масло спросят, скаж и: на неделе купила, 

да П рош ка продал, я прогнал его. З а  это я тебе при
бавлю .

— Покорно благодарим . А как  ж е  без масла-то?
— Ну, к ак -н и б у д ь .. .  Ну, ещ е што?
— Д а  дрова, В асилий Сидорыч, разнесло, саж ен  д е 

сять. Ночью вон к ак ая  буря была. У парохода «И ван» ко
лесо повредило.

— Ах вы, подлецы эдакие! Ш то ж е  вы смотрели, 
окаянные?

— Д а  што сделаеш ь-то: ветер вон какой, — р а с к а 
чало, ничего не сделали. Рабочих мало, д а  и дров-то с а 
ж ен десять уплыло, не больше. П л о ты — те целы о ста 
лись.

Внучкин пишет на бумаге: в бурю сего числа унесло 
восемнадцать саж ен дров, разнесло тридцать дерев, со 
рвало крыш у на втором лабазе , слом ало колесо на паро
ходе «Иван».

— Ну, а ты што? — спраш ивает он молодого парня в 
оборванном зипуне.

— Д а  денег бы надо.
— Еге! да  ты, брат, уж е вперед забрал . Смотри, — 

показы вает он парню  книжку.
— Нет, помнится, не забирал . З а  вами ещ е три рубля 

восемнадцать копеек.
— Д а  смотри!
— То-то што, не виж у грамоте-то.
— Н у уж , так  и быть: на полтинник! . .  Смотри, это 

вперед.
— В оля ваш а, только напрасно обиж ать изволишь.
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— П оговори еще, свинья! Хошь — работай, не х о т ь  — 
д вад ц ать  будет на твоем месте!

У конторы стоят двадц ать человек рабочих. Один из 
них ещ е не получили денег, другие получили, третьи впе
ред забрали .

— Книжки! — кричит Внучкин рабочим. Те достаю т 
тетрадки  с засаленны м и и заваленны м и в грязи листами.

—  У меня нету, потерял, — сказал  один.
— К ак  ты ещ е нос не потерял? — закри чал  Внучкин; 

товарищ и рабочего захохотали. Ч ерез несколько времени, 
сделав  расчет, Внучкин пошел во двор осм атривать р а 
боты. Стоявш ие у конторы заговорили:

— А што ж  расчет?
— Н екогда. Я позову. — Он ушел, рабочие тож е р азо 

ш лись. П оходив в лабазах , м еж ду тю ками, около рабо
чих, сделав не одну распеканцию , он воротился домой и 
стал  записы вать:

В ы дано сего числа:
двадц ати  рабочим поденщ ины по 40 коп. 8 руб. 00 коп.
тридцати рабочим  вперед за  июнь 28 „ 37 1/7 коп.
за свозку бревен с реки 2 „ 13 коп.
за  поправку печки в конторе —  „ 50 „

— Ш то ж  расчет? — кричат рабочие у конторы.
— Вот каторга-то! — ворчит Внучкин, потом кричит 

служ ителю : — И ван , встань у двери и никого не пускай.
А потом начинает описанным выш е порядком рассчи

ты вать рабочих по одному.
П осле обеда он опять осмотрел работы  и поколотил 

одного рабочего за  то, что тот был не у дела. Поденщиков, 
таскавш их кладь, он обещ ал рассчитать завтра . Вечером 
он поехал к управляю щ ем у, которому сообщ ил о буре.

— Хорошо. П ослуш ай, Василий Сидорыч, нельзя ли 
кому ту худую б арж у  спихать, понимаеш ь?

— П онимаю . М еня уж е спраш ивали.
— Ты м ож еш ь проценты получить.
В гавани стояла барж а. О на была ещ е новая, но 

управляю щ ем у нуж ны  были деньги. По книгам конторы 
значилось, что б ар ж а  за  №  12 очень ветха. Теперь уп рав
ляю щ ий реш ил продать ее, а вместо ее поставить другую. 
Внучкин это дело обделал: барж у променяли на. худое
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судно, на слом, и управляю щ ий был в бары ш ах, да  и 
Внучкин не в убытке.

Все считали Внучкина за  ловкого парн я и за  дельц а; 
он был принят у всех управляю щ их и конторщ иков. Б о л ь 
ше преж него управляю щ ие перем анивали его к себе на 
служ бу, но он не шел. Он хотел быть управляю щ им  и че
рез три года получил назначение управлять пароходством  
Бурой компании в городе Остолопе, где ещ е до сих пор 
было очень м ало пароходов, с ж алованьем  в три тысячи 
рублей в год.

VII

Внучкин вы писал в Остолоп ж ену и запи сался  в куп
цы третьей гильдии.

В О столопе Внучкин с ж аром  принялся за  свое дело: 
арендовал место д ля  пристани на выгодных условиях, н а
купил лесу, барок  и всего, что требовалось, тож е на вы 
годных условиях, деш ево состроил конторку на пристани, 
избуш ку для рабочих, такж е  деш ево н ан ял  д ля  себя и 
для  служ ащ их дом. З а  все это он получил от компании 
благодарность. Х озяева компании приехали в Остолоп и 
удивились, что работа кипит, — и Внучкин был хорошо 
обласкан  ими; они зад али  ш ику аристократии своими б а 
лам и и уехали в столицу н аслаж даться  ж изнью .

А Внучкин стал важ ны м  человеком: ни одного п р азд 
ника не проходило без того, чтобы у него не собирались 
тузы города и не играли у него в карты . Н и одного боль
шого праздника не проходило без того, чтобы к нему 
знать не ездила с визитами и он к ним; и каж ды й  долж но- 
стный чиновник получал от него в пасху и на новый год 
подарки, состоящ ие в чае, деньгах и д аж е  дровах. Внуч
кин был в славе, за  Внучкиным ни один управляю щ ий 
других компаний не мог угоняться; все удивлялись его 
мудрости; бедные горож ане, и те хвалили его за  то, что 
он подает на бедность, а раз д аж е  весь город долго толко
вал  о такой штуке.

П риходит к Внучкину пьяный человек и сует ему бу
магу. Внучкин в известные часы всех принимал.

—  Что, батю ш ко, скаж ете?
— С вящ енник бумагу дал , — говорит тот.
Внучкин прочитал.
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Н у что ж е : дочь умерла. П ьяница, бедный чело
век. . .  Ты бы лучш е в рабочие шел, д р у ж о к .. .  В аси
лий! —  крикнул он своего конторщ ика из раскольников. —: 
Н азн ач ь  этого молодца рогож и обдирать со льду.

—  Я чиновник-с.
—  Н у, это чину не убавит. Василий, позови рабочих.
К ак  ни бился чиновник, а рабочие свели его на при

стань и застави ли  отдирать рогожи, но чиновник скоро 
у б еж ал  с пристани.

Он был строг, за  всем наблю дал в будни сам, требо
вал  честности; но при всем этом был и ласков, ш утил. От 
острот его хохотали аристократы .

Три года прож ил Внучкин в Остолопе, и об нем уж е 
все в городе знали. Все говорили: это славны й человек, 
пароходство Бурой компании процветает; Н о знатоки 
д ел а  только качали  головой и говорили: посмотрим, что 
д ал ьш е будет; кто кого объегорит: Внучкин ли компанию, 
или компания Внучкина? К ак  ни тяж ко было рабочим тер
петь, то есть работать много, недополучать ж алованья, но 
они были поставлены Внучкиным и его приказчиками в т а 
кое полож ение, что отходить было невозможно, потому что 
они постоянно до осени были в долгу у Внучкина. Н ан и м а
лись ж е  они в судорабочие потому, что дом а ж ить невоз
м ож но было, а при найме им обыкновенно покупали 
водки, и подрядчики говорили им, что обиж ать их не бу
дут, хозяин у них теперь добрый. М ногие крестьяне шли 
д а ж е  по принуж дению  сельских начальств, грозивш их им 
солдатчиной, острогом за неплату податей и недоимок.. 
Городские ж е  ж ители — мещ ане, отставные со л д а ты —■ 
наним ались только в поденщину, и если им недодавали 
денег приказчики, они делали  свое дело: таскали  домой 
совковый чай, воровали дрова, бросали по неосторож но
сти тюки. Н о за  это они лиш ались работы, потому что 
Внучкин наш ел выгоднее платить поденщину рабочим 
арестантской роты.

Вы думаете, читатель, он от ж алован ья  рабочим набил 
карм аны ? Нет. В последнее время он предоставил это 
приказчикам  по необходимости. Он, надо сказать  правду, 
хорош о поворовы вал.

Главны й приказчик говорит ему:
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— В асилий Сидорыч, надо бы лесу купить.
— А тот где?
— Вы приказали  продать.
— М не А лександр Антипыч обещ ался продать восемь 

барок. Они у него бросовые ж е. Там  он своим показал, 
что барки на дрова испилены. Ну, я их куплю : очень д е
шево продает, кстати ж е  он и долж ен мне.

— Что ж е мы с ними будем делать?
— Посмотрим. А об лесе я позабочусь. Ведь и дров 

надо.
— Д а  тысячи две четвериков ещ е есть.
— Гм!
Ч ерез день Внучкин пишет в книге: куплена одна ты 

сяча четвериков березовых дров за столько-то. З а  сплав, 
за  рубку и пилку столько-то заплачено.

«Хорошую я ш туку обделал, — дум ает Внучкин: — по 
отчетам и по то й  (форменной) книге значится: весной эти 
дрова в количестве двух тысяч пятисот четвериков стояли 
на берегу. Семен говорит: их ещ е две тысячи, значит — 
пятьсот сгорело. Хорошо; а мы покаж ем: сгорело полторы 
тысячи — ведь у нас четыре парохода. П р авда , на прочих 
пристанях есть дрова, д а  наплевать. з . Вот я, значит, 
сэкономничал — и свои дрова п р о д аю .. .»  Ч ерез неделю 
дрова эти продаю тся горож анам . Н а место их приплав- 
ляю т новые. Эти дрова такж е Внучкин продал компании 
за с в о и . . .  То ж е  сам ое и с баркам и и прочим м атери
алом. . 3

П риказчики об этом знали, но молчали, потому что 
сами пож ивались немало. Зн али  об этом и другие паро
ходные конторы, но научиться такой ловкости никак не 
могли, д а  и не удавалось как-то. Хотя ж е  В нучкина и об- 
ревизовы вали, но по ревизиям оказы валось все хорошо, а 
в главной конторе этой компании целый год бились над 
книгами О столоповской пароходной конторы, да  чуть го 
лову не потеряли.

— Н у уж , и наплели ж е вы, — говорили ему бухгал
теры в столице, куда он ездил часто.

— Бейтесь — не бейтесь, а под меня не подточитесь. 
П риходите лучш е ко мне.

Т ак и перестали ревизовать Внучкина, понимая хо
рошо, что лучш е получить подарок, чем на одном ж а 
лованье ж ить, д а  и Внучкин такая  сила, что с ним
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ссориться опасно: он по всем компаниям  разблаговестит, 
что такой-то первый мошенник, и такого человека ни
куда не примут.

А тут вдруг такое дело выш ло, что в компании не 
стало  денег. Вот и беда. Внучкин задум ался  и поехал в 
столицу, наплел там  множ ество уж асов — и ссудил ком 
панию  деньгам и под залог барж и и п а р о х о д а .. .  а потом 
и глади т от удовольствия свое брюшко.

VIII

В друг в пароходном мире разнеслась молва: Внучкин 
пароход купил и от Бурой компании отказался.

С м отрят — тащ ит пароход вниз по реке две баржи.- 
Чей? —  сп р аш и ваю т .. Внучкина; д а  он ещ е хочет паро
ход строить, уж  у англичанина И да чеканят, говорят. .

-П ароход пробовали. Внучкин важ но-весело ходил 
по палубе. К огда пароход остановился у пристани Бурой 
компании, Внучкин и говорит, улы баясь, конторщ ику 
соседней пристанской конторы:

—  Ш то, каков мой пароход? . 5 Ведь в каж дой б ар 
ж е  по двадцати  тысяч пудов -

Конторщ ики дивятся и завидую т: вот ведь мы так  
и дом а не мож ем за в е с ти .. .  Л овкий парнюга!

Д е л а  его несколько лет шли хорошо, несмотря на 
то, что у него было три парохода. Д ругие пароходовла- 
дельцы  и с семью пароходами банкротились, а Внучкин 
нет. Конечно, ему трудновато было заводиться пароход
ным имущ еством, но как-то выш ло так, что он потра
тил очень немного денег, и так  как  за  всем следил сам, 
то, значит, своя рубаш ка к телу ближ е. У него не было 
управляю щ их, а был только конторщ ик с двум я писцами 
д а  несколько человек на пристани. Эти лю ди не смели 
воровать, потому что за воровство попадали под суд. 
Он сам  п одряж ал  рабочих, предостави в)только  одному 
приказчику вы дачу денег, сам  подряж ал крестьян на 
сплав леса, д а  и лесу-jo  требовалось немного, сам р я 
дился с купцами насчет клади, и так  как  он брал  кладь 
деш евле других, пароходы были хорошие, то больш ин
ство купцов и отправляли  кладь на его пароходах и 
б ар ж ах . К апитаны  у него были люди, знаю щ ие свое
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дело, лоцм ана опытные, и поэтому случалось так, что п а 
роход В нучкина ночью зад евал  чужой пароход. О ба 
парохода терпели пораж ение, но Внучкин всегда вы игры 
вал. С лучалось, что пароход Внучкина ш ел не по своей 
линии, отчего чужой пароход садился на мель. Н о 
этакие дела , впрочем, не всегда сходили удачно: в один 
год у Héro засела  на мель барж а с чаем, чай подмок, 
и он зап лати л  деньги; его пароход н абеж ал  на судно — 
и тут он порядочно поплатился.

П осле этого несчастия он сделался добродетельны м: 
каж дую  субботу бедные получали от него копеечки, 
бедных даром  возили на его пароходах, под видом того, 
что они едут на богомолье, бедные чиновнические вдовы 
получали пособия — и Внучкин считался за  великого 
благодетеля, а граж д ан е  вы брали его д аж е  ратманом  
городского магистрата.. Н о дела стали идти плохо; убы 
ток в тридцать тысяч рублей подкузьмил его, и дела  
его м ало-пом алу поправились разны ми подрядам и.

А тут и на подрядах поймали его. О пять убыток 
большой, приш лось один пароход продать. Н а следую щий 
год другой пароход в карты  проиграл.

Внучкин продал третий пароход с барж ам и  довольно 
выгодно, запи сался  в купцы второй гильдии и поехал 
на золотые прииски, говоря всем, что он поехал на ро
дину дож ивать свои дни.

Н а этом я и останавливаю  рассказ до другого раза .
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Ф И Л А Р МО Н И Ч Е С К И Й  К О Н Ц Е Р Т

Н едавно я обедал в одной из петербургских кух
мистерских. П о окончании обеда я стал  читать газету, 
но так  как в комнате было много народу и каж ды й чело
век  был уж е навеселе, то чтение казалось не совсем 
удобно: крупные происш ествия врезы вались в голову; 
газету  приходилось класть назад , потому что рассказы  
лю дей были интереснее печатного. Н аконец меня заи н 
тересовал  один господин, недавно пришедший, Он был 
среднего роста, одетый в пальто неказистой формы, 
т а к  что сразу  мож но было в нем отличить человека 
мастерового, на голове м ерлуш чатая ш апка. Л ицо его 
было избито и обезображ ено так, что сразу  можно было 
подумать, что этого мастерового избили на каком -ни
б у д ь 'в еч ер е  при получке денег.

В наш ей кухмистерской обедаю т люди почтенные, 
и потому многие из обедаю щ их подозрительно взглянули 
на обезображ енную  физиономию вош едш его, когда он 
велел  подать себе обед и потом сел к одному пустому 
столу, охая при каж дом  повороте головы, при д ви ж е
ниях рукам и.

— Д а  у те есть ли деньги-то? — спросила его р а з 
битная ж енщ ина.

— Есть. *. д а й т е .. » если можно, — проговорил он 
больным голосом и вынул деньги.

Сидевш ий за  противополож ным окном мастер-немец, 
лицом  к нему, спросил его:

— Угостили хорошо?
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—  Н аф илармонили, — произнес избитый.
— Где ж е?
— Н а филармоническом вечере.
— Н а каком? — спросили двое господ в меховых 

пальто, собиравш ихся уж е выходить.
И збитый повторил сказанное.
— Д а  мы сами там  были. Это было седьмого января, 

в дворянском  собрании.
— Д а . Восьмого января такого-то года бы ла моя 

свадьба, но на ней не было такой филармонии.
— Странно. : .  мы были сами, но у нас рож и не 

избиты.
— То-то што вы были в дворянском собрании, слу

ш али музыку настоящ ую , а я вместо дворянского со
брания попал сперва в участок, а потом в часть, и надо 
мной была исполнена такая  отличная музы ка, о которой 
всю ж изнь не забудеш ь.

— Д олж но быть, ты был где-нибудь около части, 
а не дворянского собрания?

— То-то и есть, что я дворянское собрание, то есть 
дом-то, только едва-едва р а зг л я д е л .. .  Д а! славны й был 
вечер. Сегодня ходил в баню, попарил синяки, да что-то 
плохо помогло. П ридется, верно, похворать недельку- 
д р у гу ю .. .  Буду я об этом вечере, буду я о нем вспоми
нать всю ж и з н ь .. .  Н о вам, господа, не советую, когда вы 
будете немнож ко выпивши, как  был и я седьмого числа, 
искать развлечений: как  раз угодите на такой вечер.

— Но как  ж е тебя черти угораздили попасть на т а 
кую комедию?

— Очень просто. С лы хал я, что седьмого января 
будет в дворянском собрании филармонический вечер 
или концерт, — право, забы л. З н ал  я только, что там  
будет хорош ая м узы ка и пение, но не знал , когда н а
чало. Раньш е я не ходил брать билета, потому что у ме
ня не было времени, а ж иву я от дворянского собрания 
за  четыре версты; такие ж е  газеты , в которых можно 
узнать о концерте, не всегда достанеш ь, если имееш ь 
много работы и тебе некогда часто расхаж и вать по кух
мистерским. Н у вот седьмого января, в это незабвенное 
д ля  меня число, я отправился к дворянском у собранию. 
Н адо вам  заметить, что у меня время дорого, я м аш и
нист, и если я поехал, то, значит, у меня было свободное
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время, и я этим временем располагал  как  умел. Н о черт 
м еня сунул зайти  в портерную и выпить две круж ки пива, 
отчего я  и засиделся  в портерной до шести часов. Ну* 
думаю , если я теперь не поеду, то мне, пож алуй, и не 
удастся в Другой р аз послуш ать филармонического кон
церта. Н адо  будет во что бы то ни стало добы ть билет. 
П оехал . П риезж аю . Около собрания стоят кареты . Ну, 
дум аю , ещ е приехал рано, и на хорах мне придется преть. 
Тут я спохватился, что я забы л очки, но чтобы не опо
зд ать  покупкой билета, я подхож у к одному подъезду и 
спраш иваю  городового:

—  К уда на хоры?
—  Билет!
—  П окаж ите, где можно получить билет.
Н о городовой пош ел отгонять извозчика, и я пошел 

в другой подъезд. Отворивш и двери, я увидел много 
у ж е  одеваю щ ихся людей и, дум ая, что я  попал не туда, 
пош ел в третий подъезд, но там  меня схватил за  рукав 
полиниймейстер.

— К уда?
—  Н а концерт.
—  Кто такой?
—  М астеровой.
— Ты, братец, пьян, — не знаеш ь, куда лезеш ь. Го

родовой, взять его в участок!
И  меня городовой повел в участок.
И  начал  я  скорбеть! . .  Горько мне стало; лучш е бы 

дом а поиграть на гармонии, чем разы скивать, дураку, 
концерты.

— Это куда ж е  вы меня в е д е т е ? с п р о с и л  я горо
дового. ' * .........  г

— У знаеш ь — куда! Увидишь ф и лан трон и ю .. .  Мы 
тебя поучим, к ак  по дворянским собраниям  ш ляться.

—  П о сл у ш ай те .. .  Д а  ведь я х о тел^за  свои деньги 
слуш ать.

—  Н у -н у .. .  иди, знай, вперед! — И он толкнул меня, 
потом взял  извозчика.

Ш то ж е  это такое? Пиво, ш то ли, бродит в моей 
голове. Нет! городовой сидит рядом , смотрит как-то не
приятно на меня, считая меня за  м азурика.

—  З а  что ж е  меня взяли-то? — спросил я городового.
— Н е ругай полковника.
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— Р азв е  я ругал? И  как  вам  не стыдно говорить-то 
это?

—  Ты, братец, не р у г а й с я .. .  Н ы н ч е .. .
Н о он не кончил — мы подъехали к подъезду уча

стка.
Городовой мне^велел подниматься по лестнице. П од

нялся. У зкая при хож ая с полукруглы м окном в канце
лярию , что-то вроде стола и лю льки —  вероятно, диван 
с проваливш ейся подушкой. И з канцелярии вы ш ел вы 
сокий человек в эполетах.

— О ткуда? —  спросил он городового.
Тот сказал .
— Кто ты такой? — крикнул на меня офицер так, 

что как  будто я убил человека.
— М астер о во й .. ,  Я ш ел слуш ать ф илармонический 

концерт.
— А! — И  я был оглушен здоровою  оплеухою, от 

которой меня отш атнуло в сторону.
— Ш то вы деретесь-то? — сказал  я.
Н о я был оглуш ен уж е двум я офицерскими опле

ухами.
— Он полковника обругал пьяницей, — пояснил го

родовой.
— А! ты так! В о т . . .  вот. ^  Бей его, м ерзавца! Бей 

его до полусмерти!
И меня били жестоко. Я л еж ал  на полу и только 

молился: господи, укроти ф и ларм он и ю .. .  Н икогда боль
ше не стану разы скивать хороших концертов.

С лава богу, оставили целого, но сильно измятого.
Н аконец городовой повел меня в часть; но мы шли 

немного, городовой взял извозчика. О т городового я 
узнал, что филармонический концерт уж е давно окон
чился, и тут-то я спохватился, что я сунулся в воду, 
не спросясь броду. Городовой был веж лив и сообщил 
мне, что меня, быть мооюет, и выпустят завтр а .

О, роковое это слово «быть может»!
— А бить будут? — спросил я городового.
— Н а к л а д у т .. .
—  Н о за  что? за  что, господи! — возопил я.
Д олго  мы ехали от участка в часть; много миновали

мы народу. Весь хмель у меня прош ел от побоев, стыдно 
мне было людей, тех лю дей, которые ш ли пеш ком.
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П оп адали сь  д аж е  и пьяные, и я бы дорого д ал  городо
вому, если бы он меня пустил, но городовой помалчивал, 
и извозчик говорил про меня: «Знать, впервы е привелось 
на саночках кататься. И ш ь, лю бите даром  ездить, м а
зурики эдакие! , , Пусти тебя пеш ком — небось убеж иш ь 
в е д ь ! . .»

Б ы ло  уж е темно, как  мы приехали в часть; но здесь 
у ж е  угощ ение было получше.

С перва меня ударил городовой за  то, что я не стал 
платить извозчику деньги. И , отняв у меня портмоне, 
сам  рассчитался с извозчиком, потом портмоне возвра
тил мне.

— П ри бум аге из у ч астк у ,. * О бругал полковника, — 
ск азал  городовой деж урному.

—  Ты? . .  ты обругал! —  закри чал  деж урны й офицер, 
сопровож дая слова ударам и.

Я м олчал. Тут было людно, мрачно. Голова моя и 
бока мои начали  болеть.

— Ш то ж  ты молчишь? — крикнул другой, повиди- 
мому из подчасков, ударив меня в шею так, что я толк
нулся на что-то твердое, но оттуда тотчас ж е  отскочил 
от у д ар а  в угол,

— К ак  вы смеете драться? — крикнул я с ; остерве
нением, но меня вы толкали в дверь на двор и через три 
минуты втолкнули с побоями в темную, больш ую , гр яз
ную, вонючую избу не избу, ком нату не комнату, под
вал  не подвал, освещенный лам пой с керосином. В ней 
слы ш алось множ ество голосов, в нее доходили откуда- 
то песни, свистки, ругань.

—  Вот тебе и филармония! — проговорил я.
—  З ад ад и м  мы тебе гармонию . Р аздеть  его! — крик

нул деж урны й городовой.
Я не стал  д ав ать  своей одеж ды , но я не знал  поли

цейских порядков: я был здесь как  игруш ка, как  коте
нок, которого ребятиш ки пичкаю т и таскаю т за  хвост 
как  угодно. Т ак  над  моей особой излавчивались отлич
ным образом , колотя в щеки, по голове, в грудь — и осо
бенно в шею. И я молчал, дум ая: скоро ли они мне 
отведут квартиру? Н о долго ещ е сопровож далось отрезв
ление. С меня было снято все, кроме рубаш ки и под
ш танников, но зато  теперь больнее были удары , голые 
мои ноги зябли  от холодного сырого пола.
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Д у м ал  ли я  когда-нибудь попасть так  неож иданно 
в этот вертеп?

Н аконец меня втолкнули в удуш ливый темный кори
дор, по обеим сторонам которого сквозь деревянны е р е
шетки едва м елькал огонь и откуда вы гляды вали, как  
призраки в тумане, лю ди в рубахах или рваны х под
девках. П о обеим сторонам народ  говорил, ругался , по 
коридору кто-то ходил и сопровож дал меня ударам и  до 
двери в одну кам ору, назы ваем ую  мышеловкой. Э та к а 
мора — саж ени полторы длины, около саж ени ш ирины 
и саж ени полторы вышины, с полукруглым окном почти 
около потолка над нарам и, устроенными на пол-арш ина 
от полу, с когда-то краш енны ми охрой стенами, с отстаю 
щей уж е ш тукатуркой, с грязны м полом, на который 
постоянно плюют, — бы ла пропитана махоркой и другим 
запахом . К ам ора освещ алась изломанной лам пой; в к а 
море топилась печь; у двери висело ведро с водой. 
К ам ора была набита лю дьми: народ сидел и л еж ал  на 
нарах, леж ал  под нарам и, сидел на полу, стоял около 
стен.

— П ьяницу привели! спрыски надо делать, — кри
чали арестанты,

Я стоял среди полу; меня не пускали ни на нары, 
ни под нары, ни на пол.

— Д айте барину подушку!
И меня ударили в шею.
— Братцы , меня уж е много били! — сказал  я, плача.
— Д ай те ему платочек слезы утереть.

! Ï Ï • Ï і * Î : • ï ! ■ • Î . . 7  î . s г

Я не буду описывать вам всего подробно, как  меня 
били. Н о в кам оре били меня немного. Я сказал  аресхан- 
там , что у меня есть деньги, которые отобрал от меня д е
журный, и обещ ался, дать им рубль перед выпуском. З а  
это мне дозволили лечь на нары  и д аж е д авал и  покурить 
табаку . Но с непривычки, братцы  мои, да  еще избитому 
не очень-то приятно леж ать  на голых досках, поддрж ив- 
ши под голову кулак. Но ещ е неприятнее вместо ф и лар
монического 'концерта попасть в мышеловку.

К ам ора наш а не зап и ралась  на замок, и так  как  она 
находилась рядом с отхожим местом, то дверь отпирали 
часто; к  нам приходили посетители, которые приходили
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посмотреть на пьяницу, но я л еж ал , прикинувш ись оченб 
больным.

—  С адан ите его хорош енько, чтобы он чувствовал, 
каково  в часть попадать.

—  Ч увствую , други! Ох, как  чувствую. , -. Е два ж и з.
—  Н е беспокойся — не убьют. Здесь бьют ловко, 

умеючи. Хорош у ли ты науку-то прош ел?
— Хорошу.
— То-то. О т нас еще достанется — свезут в больницу, 

а потом и на кладбищ е.
— Д а  р азве  они смеют бить?
—  Толкуй. М есто такое, ш то бить мож но: начальство 

не побьет, мы побьем.
П осле уж ина приш ел деж урны й посмотреть меня.-
—  Ж и в ли ты? — спросил он у меня.
— Н е бей меня, ради христа, — взм олился я.
Н о он повернулся, а потом проговорил арестантам :
— Берегите его! см о тр и те .. .  что будет, донести мне, —' 

и он уш ел.
— Л овко ж е  они его побили.
Н емного погодя по коридору разнесся чей-то вой.
— П ьяницу обивают! — кричали с радостью  ар е

станты.
—  Н еуж ели  здесь, в участке и в части, начальство 

всегда бьет пьяниц?
—  В ы трезвляет отлично! В другой раз не захочеш ь.
— Ещ е бы!
П риш ел другой пьяница, но его лицо было не избито, 

Он п л акал  и говорил, что у него нет ни копейки денег, и 
его не пускали д аж е  на пол.

—  Ты не на концерт ли ходил? — спросил я товарищ а, 
когда меня вновь прибывш ий арестант из т у т о ш н и х  ста
щ ил с нар.

—  Нет! городового обругал.
Я р ассказал  свои похож дения, и арестанты  прозвали 

меня ф и ли м он и ей .
Н очь я п ролеж ал  под нарам и, где д аж е  и повернуться 

было нельзя и куда сверху в щ ели плевали старосты  и хо
зя ев а  этой каморы . Такое удовольствие мне досталось 
ещ е потому, что я обещ ал арестантам  деньги, но другого 
пьяницу арестанты  довели до того, что он уш ел ж а л о 
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ваться  деж урном у, который и велел ему ночевать где-то 
в коридоре.

А очень приятно л еж ать  под нарам и, особенно когда 
арестанты  поют песни. *. Хоть эти песни не совсем хо
рош и, но их слуш аеш ь даром ; а в дворянском  собрании 
мне на хоры приш лось бы заплатить рубль д а , кром е того, 
платить за  одеж ду, і *

Утром я получил свою одеж ду и облекся в нее. Н е 
украли  ее; д аж е  платок был в целости, только я ни как не 
ож идал , что спину моего пальто разрисую т мелом так, 
что без щ етки этот круг с крестом в середине ни как не со
треш ь. И  . вот с этим крестом на другой день мне при
ш лось, преж де получения свободы, исходить пол-П етер
бурга, от части к двум  участкам , и прийти с ним домой.





ПРИМЕЧАНИЯ





В первый том данного издания Избранных произведений 
Ф. М. Решетникова входят повести, рассказы и очерки разных лет. 
Второй том составляют романы «Глумовы» и «Где лучше?». Тексты 
отобранных произведений печатаются по изданию: Ф. М. Р е ш е г-* 
ни к о в .  Полное собрание сочинений. Под редакцией И. И. Веке-* 
лера. Тт. I—VI. Свердловское областное государственное издатель
ство. Свердловск, 1936—1948. Все произведения в нем напечатаны 
по последним прижизненным публикациям писателя или по сохра
нившимся автографам (с учетом цензурной истории произведений, 
с исправлением вкравшихся опечаток и т. д.).

В отличие от указанного Полного собрания сочинений, как и 
других изданий, осуществленных после смерти Решетникова, в рас
положений произведений при составлении настоящего издания 
учтена работа писателя по объединению очерков и рассказов в 
циклы для издания: Ф. Р е ш е т н и к о в .  Сочинения. Тт. I—II. Изд. 
К. Н. Плотникова. СПб., 1869.

подлпповцы
Впервые повесть опубликована в «Современнике», 1864, М°№ 3, 

4 и 5. При жизни писателя вышла отдельным изданием в 1867 г. 
(СПб., изд. С. В. Звонарева). Рукопись неизвестна.

Работа Решетникова над повестью относится еще к периоду 
его пребывания в Перми. В дневниковой записи, датируемой при
мерно февралем — началом марта 1862 г., говорится: «А сколько 
тайн из жизни бурлаков неизвестно миру? Отчего до сих пор никто
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не описал их?» В письме к В. А. Трейерову от 26 марта того же 
года сообщается: «Я ныне, на днях, написал в виде повести, и мне 
она понравилась.. .  пишу быт нашего края, и, быть может, публика 
узнает многое о нем, узнает то, чего не знала: в нашем краю много 
тайн, много». Совпадение слов о «тайнах» в том и другом доку- 
ментах нельзя признать случайным. «Подлиповцы» близки по ряду 
деталей стиля и картин быта и к другим пермским произведениям 
писателя («Скрипач», «Раскольник», «Заседатель»), Но очевидно 
также, что по приезде в Петербург и перед тем как отдать произ
ведение в редакцию «Современника» Решетников вновь работает 
над «Подлиповцами», совершенствует их. Именно в этом смысле 
следует понять сообщение Гл. Успенского о представлении в жур- 
нал «Подлиповцев» как о «только что написанных».

О жизненных наблюдениях, легших в основу «Подлиповцев», 
Решетников сообщал в письме к Некрасову в марте 1864 г. (см. 
вступительную статью); фактическая точность «Этнографического 
очерка», как названа повесть самим писателем, подтверждена мно
гими историческими источниками и свидетельствами.

Отдельное издание «Подлиповцев», осуществлявшееся в труд
ных цензурных условиях (вскоре после закрытия «Современника» 
и «Русского слова»), существенно отличалось от журнальной публи- 
нации повести. Издатель С. В. Звонарев опасался за прохождение 
произведения через цензуру. Решетникову он говорил, что если бы 
читал «Подлиповцев» «до покупки, то не купил бы: цензуры 
боится». В этих условиях писателю пришлось пойти на ряд купюр 
и изменений по сравнению с первой публикацией. Так, пришлось 
убрать места, где говорилось Ь насильственном обращении коми- 
пермяков в православие, о «ласкательстве» полицейских властей, 
о жадности церковного причта и др. Все эти изъятия, сделанные 
явно из опасений перед цензурой, восстановлены в последнем Пол
ном собрании сочинений Решетникова.

Вместе с тем при подготовке издания 1867 г. писатель проделал 
и некоторую художественную доработку повести: усилил образность 
речи персонажей, углубил в ряде случаев психологическую характе
ристику героев, переработал ряд картин и т. д. Эта художественная 
переработка текста свидетельствовала о несомненном росте писа
тельского опыта и мастерства Решетникова.

Заслуживает внимания аннотация произведения, данная Решет
никовым по просьбе издателя в качестве объявления к отдельному 
изданию «Подлиповцев». Приводим ее как важный документ, являю
щийся автохарактеристикой произведения: «Жителям городов, рас
положенных при судоходных реках, часто случается видеть судо
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рабочих, но едва ли кому известен быт бурлаков, занимающихся 
почти всю жизнь сплавом барок вниз по реке Чусовой, Каме и 
Волге. Поэтому автор в очерке «Подлиповцы» со всею правди* 
востью, ясностью и без всяких прикрас изложил перед читателями 
жизнь бедных, забитых, на взгляд диких людей северо-востока 
европейской России. В первой части изображены картины местности, 
обитаемой Пилой и Сысойкой, их нравы, обычаи, простота, семейная 
жизнь, сложившиеся своеобразно, и, наконец, — единственная воз
можность избавиться от гнетущей их жизни — желание быть бур* 
лаками и поход за этим. Во второй части изображены картины 
бурлацкой жизни во всей их наготе».

Цензура после выхода «Подлиповцев» отдельным изданием не 
раз выступала против их переиздания. Так, в 1871 г. цензор выра- 
зил недовольство по поводу включения произведения (в сокращен* 
ном виде) в «Букварь по звуковому способу», в 1887 г. было запре
щено переиздание «Подлиповцев» как произведения «в высшей 
степени безнравственного и тенденциозного». С 1884 г. вообще 
произведения Решетникова высочайшим повелением были запре- 
щепы к обращению в публичных библиотеках и общественных 
читальнях.

Гл. Успенский сообщает, что имя автора повести «сразу обра- 
тило на себя всеобщее внимание». Если реакционная критика 
(Аверкиев, Авсеенко и др.) выступала с целью очернить и извратить 
правдивое произведение о народной жизни, то прогрессивная печать 
приветствовала молодого писателя. Из выступлений демократиче- 
ской печати с положительной оценкой «Подлиповцев» должны быть 
отмечены высказывания Писарева (на страницах «Русского слова»), 
рецензия в «Отечественных записках», оценка повести, высказанная 
в рецензии Салтыкова-Щедрина на роман «Где лучше?».

Стр. 8. Мотовилихинский завод — медеплавильный казенный за* 
вод при устье речки Мотовилихи на левом берегу Камы в 4-х вер
стах от Перми.

Стр. 61. Государственные крестьяне — незакрепощенные кре
стьяне, находившиеся на казенных землях; положение их было не
сколько легче, чем помещичьих крестьян.

Стр. 63. Казенные рабочие — рабочие государственных промыш
ленных предприятий, находившихся в ведении различных ведомств 
(военного, морского, горного и др.); рабочие приписывались к этим 
предприятиям из числа государственных крестьян.

Стр, 72. Шайтанский завод — здесь речь идет о железодела
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тельном заводе при впадении р. Шайтанки в р. Чусовую (ср. при- 
меч. к стр 391).

Стр. 75. .. лак некогда шли евреи по пустыне Аравийской —  
имеется в виду библейское сказание об уходе евреев из Египта.

СТАВЛЕННИК

Впервые напечатан с подзаголовком «рассказ» в «Современ-* 
нике», 1864, №№ 6, 7 и 8. С подзаголовком «повесть» включен 
автором в прижизненное Собрание сочинений (т. I, СПб., 1869). 
Рукопись неизвестна.

Как видно из письма Решетникова к Некрасову от 15 февраля 
1866 г., еще в Перми писатель намеревался создать «роман из духов-* 
ного быта»; замысел не был осуществлен, но духовный быт полу-* 
чил отражение в рассказе «Никола Знаменский» и в повести 
«Ставленник».

Работа над повестью проходила в 1864 г., редактировал произ-* 
ведение М. А. Антонович. Из сохранившихся корректурных гранок 
глав I, III и IV видно, что повесть в ходе публикации претерпела 
существенные изменения. Очевидно, в результате цензурных требо« 
ваиий были устранены указания на поборы духовных властей, взяч 
тсчничество эконома архиерейского дома, ряд мест о пьяном раз-* 
гуле духовных лиц и др. Была редакционная правка стиля. И сам 
писатель не был удовлетворен своим произведением. «Ставленник» 
вышел у меня плохо», — записывает Решетников в «Дневнике».

Изображение в повести быта Пермской духовной семинарии 
периода 1859—1861 гг. содержит ряд намеков на общественное 
оживление в этом духовном училище в связи с прибытием туда 
молодых профессоров-академиков, стремившихся внести в обучение 
новые методы и дать воспитанникам знания, почерпнутые из пере-* 
довой журналистики и литературы того времени. Однако новым 
силам не удалось одержать победу: некоторые передовые профес
сора были арестованы, высланы, другие уволены.

Все эти события мало затронуты в повести Решетникова, хотя 
первоначальные намерения писателя, как можно судить по черно
вому списку действующих лиц, были более обширными и смелыми.

Стр. 137. «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского — были впервые 
напечатаны в журналах «Время» и «Современник», в 1862—1863 гг.

Стр. 142. «Милорд английский», «Могила Марии»— имеются в 
виду книги: «Повесть о приключениях английского милорда Георга
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и бранденбургской маркграфини Фредерики-Луизы» М. Комарова, 
впервые изданная в 1782 г., и «Могила Марии, или притон под 
Москвою. Русский роман с картинами нравов в конце XVI в.», М., 
1835 (автор не обозначен).

Стр. 145. Пять академистов — т. е. окончивших духовную ака
демию.

Стр. 148. Твердо-он-то, да подперто — насмешка над чтением 
по складам (твердь в церковнославянской азбуке — буква т, 
он — о).

Стр. 149. Воскресные школы — школы первоначального обуче- 
ния взрослых по воскресным дням; возникли в России в 60-х гг. 
XIX в. и неоднократно закрывались царским правительством.

Стр. 150. Единоверцы — старообрядцы, признававшие право
славную церковь, но совершавшие богослужение по старопечатным 
церковным книгам и придерживавшиеся старых религиозных обря- 
дов.

Стр. 154. Содом и гомор — выражение, означающее крайний 
разврат, беспорядок, шум, суматоху; возникло из библейского мифа 
о городах Содоме и Гоморре в древней Палестине.

Стр. 173. Бар или ек (тат.) — есть или нет.
Стр. 175. «Дух христианина»— духовно-литературный журнал, 

издавался в Петербурге с 1861 по 1865 г.; «Православное обозре
ние» — церковно-религиозный журнал, выходивший в Москве в 
1860—1891 гг.

Стр. 273. Проповеди Филарета — проповеди московского ми
трополита Филарета (1783—1867) издавались неоднократно и ши
роко распространялись церковью.

ИЗ ЦИКЛА «ДОБРЫЕ ЛЮДИ»

Цикл «Добрые люди», созданный Решетниковым для Собрания 
сочинений 1869 г., составился из трех произведений: «Никола 
Знаменский», «Тетушка Опарина» и «Кумушка Мирониха». В нашем 
издании публикуются первые два произведения.

Н и к о л а  З н а м е н с к и й .  Впервые напечатан в «Отечествен
ных записках», 1867, № 11; второй раз при жизни автора— в со
ставе указанного цикла. Рукопись неизвестна.

Об истории создания произведения рассказано в письме Решет
никова к Некрасову от 15 февраля 1866 г.: «Прилагаемый рассказ 
«Никола Знаменский» есть первая попытка писать в прозе. Он был
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назван «Мой отец» назад тому четыре года... в 1864 г. я приносил 
его в редакцию «Современника», но там нашли его неудобным. 
Теперь я его значительно сократил и изменил». В черновом 
варианте письма содержатся еще некоторые детали из истории 
переработок рассказа: «В 1864 г. летом я давал его Пыпину, он 
отозвался, что в таком виде, как он был тогда, нельзя его печатать. 
С тех пор я переделал его два раза и назвал «Никола Знаменский». 
Я думаю, что в нем ничего нет нецензурного, как было прежде.., 
Прежде у меня был выставлен архиерей как хороший человек, 
теперь на место его явился благочинный и понятия дикаря о важ- 
ности такой особы, которая в провинции для духовных важнее 
митрополита в Петербурге. Если вы найдете неудобными некоторые 
слова, вроде: с палатей на палати (или испола ети деспотат), ахти 
вошь (или аксиос), то хоть и жалко, а придется с ними расста- 
ваться, потому что все крестьяне, относясь с уважением к личности 
архиерея, почти так же коверкают греческие слова». (Указанные 
выражения, не появившиеся в журнальной публикации рассказа, 
были восстановлены автором в издании 1869 г.)

Рассказ в «Современнике», однако, не появился. Не принял его 
и журнал «Русское слово». Благовещенский по поводу этого отказа 
в письме к жене Решетникова сообщал: «Что же касается до дру
гой его статьи «Никола Знаменский» (рассказ доктора), то эта 
статья до того нецензурна, что ее не решится печатать ни один 
журнал». По совету Некрасова (об этом говорится в «Дневнике» 
писателя) рассказ был передан в «Отечественные записки», где и 
появился.

Из письма Решетникова к Некрасову, стилистической и тема
тической близости «Николы Знаменского» к «Подлиповцам» (ср. изо
бражение духовенства и отношение крестьян к религии в том и 
другом произведениях) следует, что рассказ создавался в тот же 
период, что и «Подлиповцы», и, очевидно, предшествовал им. Заяв
ление писателя о том, что это его «первая попытка писать в прозе», 
не точно, так как рассказ «Скрипач» написан раньше (1861).

Сличение последней прижизненной публикации с журнальной 
показывает, что в журнале Решетникову пришлось (видимо, по на
стоянию Краевского) смягчить рассказ в цензурном отношении; 
в издании 1869 г. ряд мест смогли быть восстановлены.

Появление рассказа в «Отечественных записках» вызвало донос 
цензора в Цензурный комитет. «В этом очерке, — докладывал он, — 
описывается в весьма мрачном виде и самыми мрачными красками 
быт одного священника», рассказ «должен произвести на читателя»



«тяжелое впечатление». Заключение цензуры для журнала не 
имело, однако, последствий.

Реакционная критика («Сын отечества», «Заря», «Христианское 
чтение») неприязненно отнеслась к рассказу Решетникова, оспари* 
вая правдивость изображения духовенства в произведении. Между 
тем ряд свидетельств подтверждает истинность фактов, подобных 
тем, которые изображены в «Николе Знаменском».

Стр, 294. Пятерик дров — пятиполенная сажень из поленьев 
длиною по 10—12 вершков.

Т е т у ш к а  О п а р и н а .  Рассказ впервые напечатан в «Совре
менном обозрении», 1868, № 3; затем — в Собрании сочинений 
1869 г. Рукопись неизвестна.

Как видно из переписки Решетникова и его «Дневника», рассказ 
предлагался в журналы «Дело» и «Отечественные записки», но по 
неизвестным причинам там не появился.

Фактическую основу для рассказа дали наблюдения писателя, 
почерпнутые им во время поездки на Урал в 1865 г.

Рассказ получил высокую оценку в статье Н. В. Шелгунова 
«Народный реализм в литературе». Сопоставив центральный образ 
рассказа с кумушкой Миронихой (героиней одноименного рассказа 
этой же серии), критик писал: «Опарина — все; она кулак и мелоч* 
ный торгаш, и сельский хозяин и повитуха, и лекарь и коновал; она 
помогает деньгами и советом; она — ходатай за угнетенных; ее 
нравственному влиянию подчиняются не только крестьяне, но и 
сельское начальство; она — счастливое соединение Марфы-посад* 
ницы с торговкой, кумушкой и фактором»,

ИВ ЦИКЛА
«ИЗ ПУТЁВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Цикл «Из путевых воспоминаний» составлен Решетниковым из 
следующих произведений: «Очерки обозной жизни», «Глухие ме* 
ста», «Сутки в еврейском городе» и «Ярмарка в еврейском городе». 
Все эти произведения являются путевыми очерками, создан* 
ными писателем по материалам поездок на Урал в 1865 г. и в Брест- 
Литовск в 1867—1868 гг. В настоящем издании даются «Очерки 
обозной жизни».

О ч е р к и  о б о з н о й  жи з н и .  Впервые напечатаны в альма
нахе «Невский сборник». 1. Изд. Вл. Курочкина. СПб., 1867. Без из-
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менсний перепечатаны в Собрании сочинений 1869 г. в составе ука< 
ванного цикла. Рукопись неизвестна.

В дневниковой записи Решетникова от 6 мая 1867 г. говорится: 
«Вышел «Невский сборник», и в нем помещено множество статей, 
в том числе и моя — «Очерки обозной жизни». Эта несчастная 
статья почти с осени 1865 г. валялась в разных редакциях и не 
печаталась, потому что редакторы самый предмет находили, ка« 
жется, избитым, да и не читали очерка». Из журналов, в которые 
посылались «Очерки», известен только «Современник» (письмо ч 
Некрасову от 20 мая 1866 г.), в котором произведение не могло 
появиться в связи с последовавшим закрытием журнала.

«Очерки» написаны на материале поездки Решетникова на Урал 
летом 1865 г. Очерк «Из провинции», посланный в «Русское слово», 
был - первым произведением о поездке. Однако он в свет не 
вышел. «Письма из провинции» также не были напечатаны. Оче* 
видно, в пору усиления цензурного гнета очерки Решетникова оказа« 
лись неприемлемыми. Насколько важные вопросы волновали писа* 
теля во время поездки, видно из письма его к Н. А. Благовещенскому 
от 10 июля 1865 г. (см. вступительную статью), где говорится о 
волнениях крестьян, недовольных результатами реформы. О том, как 
цензура отнеслась к уральским очеркам Решетникова, видно из 
записи в его «Дневнике» от 3 декабря 1865 г.: «В «Искре» цензор 
исчеркал «Путевые письма», и ничего не вышло». «Путевые письма» 
до нас не дошли, и мы не знаем, в каком соотношении они находятся 
с «Очерками обозной жизни». Мотивы и факты «Очерков обозной 
жизни» мы находим и в очерках «Рабочие лошади» («Иллюстри
рованная неделя», 1873, №№ 1, 2, 3) и «На большой дороге» 
(«Искра», 1866, № 35).

Непосредственных серьезных откликов критики на «Очерки» не 
было, пресса в основном положительно отметила «Невский сборник» 
в целом. В числе ведущих участников этого сборника (Вас. и 
Н. Курочкины, Гл. Успенский и др.) называлось и имя Решетникова.

Стр. 391. Шайтанский завод — чугунолитейный завод на 
р. Шайтанке в 46 верстах от Екатеринбурга.

Стр. 398. Сысертский завод — горный завод в 50 верстах от 
Екатеринбурга.

Стр. 400. Жеребьевый список — список, по которому производи* 
лась жеребьевка призываемых, в царскую армию.

Стр. 413. .. Максимов в книге «Поездка на Восток» — имеется в 
виду книга: С. В. М а к с и м о в .  На Востоке. Поездка на Амур. 
Дорожные заметки и воспоминания (1860—1861). СПб., 1864.
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ИЗ ЦИКЛА «ЗАБЫТЫЕ ЛЮДИ»

В состав цикла «Забытые люди» включены произведения: 
«Макея», «Ильич», «Шилохвостов», «Яшка». В настоящем издании 
даются очерки «Макея» и «Яшка».

Предположение И. И. Векслера о том, что в названии цикла 
была, возможно, допущена опечатка и следует читать — «Забитые 
люди»,1 не подкреплено документами и не может быть принято.

М а к е я .  Очерк впервые напечатан в «Современнике», 1864, 
№ 10; при жизни автора перепечатан в Собрании сочинений 1869 г. 
в составе названного цикла. Рукопись неизвестна.

О времени и обстоятельствах написания очерка сведений нс 
сохранилось. Очерк имеет автобиографическую основу. Жизнь и быт 
почтовых работников были хорошо знакомы Решетникову с детства, 
так как и воспитатель дядя и отец служили на почте. Предпола
гают, что участь отца и легла в основу повествования о. Максе. 
Однако об отце писателя сохранилось мало сведений. О последних 
годах его жизни известно, что он служил почтальоном в Красно
уфимской почтовой конторе.

Стр. 469. Воспитательный — имеются в виду воспитательные 
дома, существовавшие для призрения детей, оставленных родите
лями.

Яшк а .  Очерк впервые напечатан в «Неделе», 1868, №№ 39, 40 
и 41; второй раз при жизни автора — в составе цикла с незначи
тельными разночтениями. Рукопись неизвестна.

Сведений о времени и обстоятельствах написания очерка не 
сохранилось. «Яшка» явился результатом пристального изучения 
писателем жизни социальных низов в Петербурге. Высокую оценку 
очерку дал Н. В. Шелгунов в статье «Народный реализм в литера
туре» (см. вступительную статью).

Из большого числа очерков и рассказов Решетникова, не объеди
ненных им в какие-либо циклы, в настоящем издании дается лишь 
несколько. Связанные с главными темами творчества писателя, они 
существенно дополняют картину русской действительности 1860-х гг., 
нарисованную в его крупнейших произведениях.

1 Ф. М. Р е ш е т н и к о в .  Полное собрание сочинений, т. VI, 
стр. 406.
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Г о р н о з а в о д с к и е  люди.  Впервые напечатаны в «Север* 
нон пчеле», 1863, №№ 307, 312, 315, 339 и 342, с 18 ноября по 
24 декабря; при жизни писателя не перепечатывались. Рукопись 
неизвестна.

Данный очерк входит в ряд произведений, опубликованных в 
«Северной пчеле» начинавшим свою деятельность писателем. Хотя 
этот орган и не мог удовлетворять Решетникова, но до установлен 
ния связей с революционно-демократической журналистикой прихо
дилось мириться с создавшимся положением. Отметим, что в 
том же году на страницах «Северной пчелы» время от времени 
помещали свои очерки Левитов и Лесков.

«Горнозаводские люди» являются одним из первых произведений 
Решетникова, посвященных изображению заводской, рабочей жизни. 
Ряд очерков и рассказов на эту тему («Скрипач», «Кумушка Миро- 
ннха», «Дедушка Онисим» и др.) были своеобразной подготовкой 
писателя к созданию его романов из рабочей жизни.

Черновые записи к «Горнозаводским людям» показывают, какой 
большой фактической точности добивался Решетников в своих про
изведениях. Многочисленные материалы для горнозаводских очер
ков дала писателю служба столоначальником горнозаводского стола 
в Екатеринбургском уезде.

В н у ч к и н .  Рассказ впервые напечатан в «Искре», 1866, 
JY°№ 11, 12, 13 и 16; при жизни автора перепечатан в Собрании со
чинений 1869 г. Рукопись неизвестна.

При включении рассказа в Собрание сочинений 1869 г. Решет
ников значительно сократил текст: первые две главы о ранних годах 
героя, о его матери и отце заменены кратким пересказом.

Образ Внучкина, проделавшего путь от сельского писаря до 
пароходовладельца, — колоритная фигура дельца периода развития 
капитализма в первые годы после реформы, Решетников, хорошо 
знавший судоходство на Чусовой и Каме, видел немало дельцов, 
подобных Внучкину,

Под городом Нагорск в тексте рассказа подразумевается, ви
димо, Нижний Новгород, под городом Остолоп — Пермь.

Ф и л а р м о н и ч е с к и й  к о н ц е р т .  Очерк впервые опубли
кован лишь после смерти писателя в тифлисской газете «Новое 
обозрение», 1884, № 48, 18 февраля. Рукопись неизвестна.

Публикация сопровождалась следующим примечанием от ре
дакции: «Мы печатаем неизданный еще рассказ Федора Михайло
вича Решетникова «Филармонический концерт». Рукопись этого рас-
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сказа доставлена в редакцию вдовою покойного писателя, Серафи
мою Семеновною, при любезном содействии и посредничестве 
Гл. Ив. Успенского; Рассказ по времени относится, повидимому, ко 
второй половине шестидесятых годов, фабула его — истинное про
исшествие, случившееся с самим автором... Рукопись в некоторых 
местах сильно потерта, и три слова нам пришлось восстановить по 
догадке». Кроме этого рассказа, в «Новом обозрении» за 1885 г. 
был опубликован очерк «Трудно поверить» 1867 г.

Случай, описанный в «Филармоническом концерте», упомянут 
Гл. Успенским в биографии Решетникова.



СЛОВАРЬ

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х ,  ц е р к о в н ы х  и  д р у г и х  т е р м и н о в ,  
д и а л е к т н ы х  с л о в  и  в ы р а ж е н и й , в с т р е ч а ю щ и х с я  

в п р о и з в е д е н и я х  д а н н о го  т о м а

Антиминс — шелковый или льняной украшенный плат для покрыва
ния престола в церкви.

Баско — хорошо, красиво.
Баять — говорить.
Белое духовенство — не монашествующие лица духовного звания. 
Бечевники — бурлаки, тянущие судно бечевой. ^
Благочинный— священник, которому поручено несколько церквей 

и приказов.
Богародни — нищие, калеки.
Богословие — здесь: старший класс духовной семинарии; бого

слов — ученик этого класса.
Бурак — здесь: берестяный бидон с крышкой.

Варнак — каторжный.
Варница — солеварня.
Ватаракша — негодный.
Векша — белка.
Взагоди — загодя, заблаговременно.
Витень — плеть, кнут.

Гли — гляди.
Гомзуля — ломоть, ломтище.
Гунька — ветхий полушубок или армяк, покрытый холстом.
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Ектения — моление, читаемое дьяконом или священником во время 
богослужения.

Епархия — край, управляемый по духовным делам архиереем, его 
ведомство.

Забарабать — захватить.
Закал — сырое, непропеченное место в хлебе.
Заплот — забор, сплошная ограда из досок или бревен.
Зарод — большой стог сена. ■ -

Изгиляться — глумиться, насмехаться. J-
Изгребный — из холста, вытканного из оческов, изгребей.
Иподиакон — помощник дьякона.

Каменка — печь, сложенная из камней.
Коломенка — баржа грузоподъемностью от 7 до 12 тыс. пудов. ч 
Консистория — учреждение по церковным делам при епархиальном 

архиерее.
Косоплетка—длинная узкая лента, употреблявшаяся духовными 

лицами для заплетания волос.
Костыльник — здесь: стоящий с архиерейским посохом во время 

богослужения.
Коты — здесь: берестяные лапти.
«Кошка» — здесь: вид плети.
Кошма — войлок.
Куржак, куржевина — пары, замерзшие на холодном воздухе и 

покрывшие какой-либо предмет в виде мелкого снега.
Кутейники — насмешливое название лиц духовного звания.

Л иже — гляди же.
Литовка — коса сенокосная с длинною рукояткою.

Мастюжить — мастерить, делать.
Махальнича — кадило.
Митра — архиерейская и архимандритская шапка при полном обла* 

чении.

Наберуха — корзинка, кузов для сбора ягод, грибов.
Набольший дьякон — протодьякон.
Налой — аналой, род столика, подставка для раскрытых книг, нот. 
Наперсный крест — крест, носимый священнослужителями поверх 

одежды на груди.

613



Орлы — здесь: орлец — круг из ткани, с орлом, подножие архиерея 
при служении.

Осердие — ливер: легкие, сердце, печенка.
Охобачивать — жадно есть, уписывать.
Очеп — здесь: цеп.

Первенство — искаженное «первосвященство», титул архиерея.
Пеун — здесь: дьячок, псаломщик.
Подрясниковые — младшие чины церковного причта:, пономарь, 

дьячок.
Поносное весло — рулевое- весло на барже.
Причт — церковнослужители одного прихода.
Прозвитер — пресвитер, священник.
Прокурат — проказник, шутник, плут.
Протоиерей — старший священник.

Раменье — глухой лес.

Сколотырить — сколотить, приобрести с трудом.
Словесники — ученики младшего класса в духовной семинарии. 
Совковый чай — мешаный, вынутый из ящиков совком.
Стайка — здесь: хлев, помещение для скота.
Стихарь — нижнее облачение священников и верхнее дьяконов при 

служении.

Тиковый — из полосатой портяной ткани.
Тожно — также.

Уездники — учащиеся уездного духовного училища.

Философия — здесь: средний класс в духовной семинарии; фило* 
соф — ученик этого класса.

Цитальница — здесь: молитвенник.

Чалка — веревка, канат для причала.
Чечетка — здесь: болтливая женщина, тараторка.
Чижовка (кутузка) — арестантская при полиции.
Чуча — пугало, уродина.

Шабура — домотканина, сермяжина; рабочий пиджак, зипун, армяк. 
Шитик — лодка с шитыми из досок бортами.

Эпитимия — наказание для духовных лиц.
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