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В настоящем выпуске „Записей Прошлого" печатаются 
четыре главы (III—VI) из „Воспоминаний" Б. Н. Чичерина, 
отрывок из которых (главы VIII—X) был напечатан в од-
ном из предшествующих выпусков под заглавием: „Москов-
ский университет. 1861—1868 г.г." Издаваемые в настоящее 
время главы говорят об Москве на переломе между царство-
ваниями Николая I и Александра II (1845—1857), главным 
образом, об Московском университете и об литературном дви-
жении той эпохи. В жизни Б. Н. Чичерина охватываемый ими 
период был поворотным моментом, который определил всю 
дальнейшую çro деятельность и заложил основание его по-
литического и научного миросозерцания. То были годы сту-
денчества и подготовки к профессуре, годы, наложившие на 
Чичерина глубокий отпечаток, когда он впервые вошел в 
соприкосновение с широкими научными и литературными кру-
гами, впервые втянулся в круг глубоких умственных интере-
сов, впервые поставил себе краеугольные вопросы и попытался 
найти им разрешение. 

Б. Н. Чичерин вступил в Московский университет, по 
его собственному выражению, в „лучшую эпоху московской 
жизни, эпоху умственного движения сороковых годов, когда 
всюду, и в литературе, и на университетской кафедре, и в 
гостиных, кипели умственные интересы и происходили бли-
стательные ристалища славянофилов и западников". Начало 
его ученой и литературной деятельности охватывает „другую 
хорошую для Москвы эпоху, время возрождения русского об-
щества.... время пылких надежд и зарождающейся (говоря его 
словами) свободы". В ряде ярких характеристик он рисует людей 
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той эпохи: профессоров и ученых, как Грановский, Кавелин, Со-
ловьев, Забелин, Шевырев, Крылов, Корш, Редкин, Морошкин 
к другие, литераторов различного направления, как Павлов и 
его жена, Кетчер, Тургенев, Лев Толстой, Катков, Леонтьев, 
славянофилы Хомяков, Юрий Самарин, Аксаковы, Киреевские, 
видных государственных деятелей, как братья Милютины, и 
тут же он изображает общий фон московской жизни той эпохи 
и быт ее великосветского общества. В итоге получается цель-
ная картина той переходной эпохи, которая знаменовала собою 
глубокий кризис, пережитый Россией в середине прошлого 
столетия — развал крепостнического общества и зарождение 
на его развалинах общества буржуазного, кризис, нашедший 
себе выражение в литературном движении 40-х годов и завер-
шившийся реформами 60-х годов. 

Мировоззрение Чичерина всецело отразило собою ту 
бурную эпоху Sturm und Drang-, с которой совпали его 
юношеские годы. Он пережил на себе волну новых за-
просов, противоречий и исканий, которая охватила тогда все 
мыслящее русское общество. „Воспоминания" Б. Н. Чичерина 
тем и интересны, что с особенной рельефностью рисуют нам 
глубокую раздвоенность, переживавшуюся передовым пред-
ставителем того класса, который под напором неизбежной не-
обходимости, должен был отказаться от своего первенства 
в обществе. 

Среда, из которой вышел Чичерин, была богатая дво-
рянская среда,—„аристократическая", употребляя любимое им 
слово. „Моя молодость протекла средь старого дворянского 
быта",— говорит он сам. Он и рисует в первых двух главах 
своих „Воспоминаний" этот „старый дворянский быт", патри-
архальный, веселый, изысканно-изящный Уголок Тамбовской 
губернии, где протекли годы его детства, в соседстве с „Ма-
рой" Боратынских, с „Любичами" Кривцовых, был один из 
типичных центров дворянской культуры, доживавшей блестя-
щий век накануне своего падения. Усадьбы в европейском 
вкусе с английскими парками, с павильонами в готическом 

1 Глава I. „Мои родители и их общество"; гл. И. „Мое детство". Эти 
глзьы иыеют выйти в одном из последующих выпусков „Записей Пришлого". 
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стиле, гротами, искусственными оврагами, башнями „англо-сак-
сонской архитектуры", оранжереями и теплицами, библиотеками 
и готическими часовнями, вечные семейные праздники, вечные 
гости („помещики объезжали весь край, везде гостили по не-
сколько дней« а более близкие по целым неделям"), „разного 
рода затеи", леса, освещаемые ночью „разноцветными фона-
рями и бенгальскими огнями", „пиршества" с угощеньями и 
плясками крестьян, и тут же тонкость литературных интересов, 
блеск и остроумье беседы, самые утонченные плоды умствен-
ной культуры,— вот те рамки, в которых рос Б. Н. Чичерин. 
Отец его был представителем новой формации дворянства, не 
в смысле происхождения (Чичерины вели свой род от времен 
Василия Шуйского), а в смысле новых хозяйственных устре-
млений. Образование Николай Васильевич Чичерин получил 
более, чем скромное. „13 лет он окончил^йзучение языка у 
тамбовского семинариста, потом учился в полку, переписывая 
то, что ему нравилось в книгах, и стараясь отгадывать пра-
вила и красоты языка, не имея никого, кто бы мог их ему 
объяснить". Но природная сметка "вывела его на широкий 
путь. Крупный тамбовский помещик, он в 30-х годах умножил 
свое состояние промышленной предприимчивостью по винному 
откупу^В 1ЯВ4 г. он, говоря словами его сына, „кроме круп-
ной доли в Тамбовском откупе, взял ефе Кирсанов; 8 лет он 
держал эти города; под> егб непосредственным надзором пред-
приятие шло успёшно, и мало-по-малу полученные им от отца 
300 дес. возросли до 1300". И по политическим своим убеж-
дениям, этот типичный представитель нарождавшейся дворян-
ской буржуазии, выработал себе чисто буржуазные умеренно-
либеральные взгляды. В его кабинете висели портреты „осво-
бодителей народов"—Вашингтона, Франклина, Каннинга,— 
которые после его смерти вместе с его убеждениями по 
наследству перешли к его старшему сыну; но, „как русский 
человек, он понимал положение России, потребность в ней 
сильной власти. Поэтому он всегда относился к власти с ува-
жением и осторожно... Когда в 50-х годах заговорили о ре-
формах, он вполне признавал их необходимость, но смотрел 
вперед с некоторым сомненьем, опасаясь неизвестного буду-
щего и полного переворота в частной жизни". 
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В этой обстановке, соединявшей блеск старого дворянского 
быта, основанного на крепостном праве, с новыми запросами 
буржуазного хозяйства и буржуазной идеологии, Б. Н. Чичерин 
рос настоящим барчуком, окруженный заботою и холею. Его 
не отдавали учиться в училище, и он получил чисто домашнее 
образование, пользуясь уроками частных учителей. Для под-
готовки в университет он вместе с братом был отвезен в 
Москву, где готовился к экзаменам под руководством лучших 
профессоров университета; на экзамен его, 16-летнего юношу, 
повез отец. И в университете Чичерин попал в тесную среду 
дворянской молодежи, образовавшей „аристократический кру-
жок", державшийся особняком, на который несколько косилось 
остальное студенчество. „Люди с одинаковым воспитанием",— 
откровенно говорит он по этому поводу,—„естественно схо-
дились друг с другом, скорее нежели с другими". 

Богатая дворянская среда, в которой родился и воспи-
тывался Б. Н. Чичерин, наложила сложный отпечаток на всю 
его идеологию. В его „Воспоминаниях" ярко выступает почти 
наивная идеализация поместного дворянства и наряду с этим 
высокомерно пренебрежительное отношение к городской бур-
яеуазии, к „купцам", о которых он отзывается не иначе, как с 
какой-то презрительной снисходительностью. 

Особенно характерно вырисовывается дворянская окраска 
Чичерина в его взглядах на дворянские привилегии. Всякий 
раз, как в самом дворянстве или в правительственных кругах 
возникал вопрос об уравнении дворянства в правах с прочими 
сословиями, в нем вспыхивал полемический задор. Как умный 
человек, он не мог не согласиться с справедливостью такой 
меры, но спешил оговориться, что проведению ее в жизнь 
должно предшествовать коренное переустройство всего госу-
дарственного порядка. Так высказался он по поводу нового воин-
ского устава Александра II, „когда само московское дворянство... 
рукоплескало отнятию присвоенных ему дворянскою грамотою 
прав". „Это была,—пишет он,—отмена основной статьи жало-
ванной дворянской грамоты, которою дворянству на веки-веков 
даровалась свобода от обязательной службы. При разрушении 
государственного строя, опиравшегося на сословные различия, 
и водворении на место его порядка, основанного на всеобщей 
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свободе и равенстве, эта льгота рано или поздно, конечно, 
должна была пасть. Но нежелательно было уничтожение исто-
рически укоренившейся свободы без замены ее другою, высшею. 
С точки же зрения чисто дворянской, подчинение благородного 
сословия рекрутчине, наравне с мужиками, шло наперекор 
всем понятиям о дворянской чести, которые установились в 
течение столетия".1 

„Среди самого дворянства выдающиеся люди находили 
мое направление слишком консервативным",—не без чувства 
удовлетворенного самолюбия пишет он. Не даром петербург-
ский предводитель дворянства П. П. Шувалов, которому пред-
ставили Чичерина в качестве „un des rares défenseurs de la 
noblesse", отвечал не без язвительности: „Je trouve que Mon-
sieur nous défend trop" 2. 

Так, на всем протяжении своих записок Чичерин остается 
тем, чем он был по происхождению,—дворянином, дворянином 
умным, просвещенным, далеким от крепостнических вожделений 
своего сословия, но насквозь проникнутым с детства воспитан-
ными классовыми представлениями и взглядами. 

Из дворянской же среды вынес Чичерин и глубокое прин-
ципиальное уважение к представителям верховной власт^. 
Еще детьми он и его брат „проникались благоговеньем, когда... 
(им) говорили, что перед государем и наследником нельзя 
являться иначе как в коротких белых штанах и шелковых 
чулках" 3. Позже на смену этим ребяческим впечатлениям 
пришли другие, более серьезные. Не принадлежа непосредст-
венно к придворному кругу, Чичерин через близкую ему груп-
пу родовитой знати рано завязал связи с двором; уже в конце 
50-х годов он сблизился с сравнительно демократичным дво-
ром великой княгини Елены Павловны; в 1862 г. гр. Строга-
нов, „попечитель" наследника, рано умершего сына Александ-
ра II — Николая, привлек его сначала к учебным занятиям с 
цесаревичем, а затем и в его свиту при путешествии по Запад-
ной Европе. К этому молодому человеку, в лице которого Россия, 

1 Гл. XI. 
2 Воспоминания Б. Н. Чичерина, Московский университет. Стр. 40—71 

(„Записи Прошлого"). 
3 Гл. И. 
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по его словам, „рисковала иметь государя просвещенного", 
Чичерин испытывал необычное для его сухой души чувство 
грустной нежности, в котором условное восхищение перед 
личностью будущего венценосца сплеталось с привязанностью 
к талантливому ученику. 

Эти разнообразные и сложные отношения к высоким 
сферам не могли не отразиться на строе мыслей Чичерина. 
Долгое время он упорно боролся и печатно, и устно 
против всяких конституционных „вожделений" либеральной части 
общества. Известная книга Б. Н. Чичерина „О народном пред-
ставительстве", появившаяся 1866 г., имела целью, как мы 
теперь знаем из откровенного признания самого автора, по-
казать неприменимость конституционной формы правления к 
России.1 И если в конце своей жизни Чичерин должен был 
изменить свою точку зрения и опубликовал за границей бро-
шюру, в которой осторожно высказывался за конституцию, то 
он уступил лишь поневоле неоспоримой убедительности фак-
тов, в значительной степени под влиянием личного раздраже-
ния и перенесенных унижений со стороны не только прид-
ворного круга, для которого он всегда был чужим, но и самих 
носителей верховной власти, разочаровавшись в их личных 
достоинствах и убедившись в безнадежном гниении окружав-
шего их „болота". Но к каким бы выводам он ни пришел в 
последние годы перед смертью, всю жизнь Чичерин оставался 
под обаянием обветшалых, сделавшихся вопиющим анахро-
низмом после освобождения крестьян дворянских политических 
идеалов, в основе которых лежала мысль о просвещенном 
абсолютизме, опирающемся на дворянскую аристократию. 

И в области религии Чичерин в детстве был окружен 
атмосферой старой дворянской традиции, из которой он по-
черпал „младенческую веру", утраченную им лишь в юно-
шеские годы. 

Так, среда, в которой воспитывался Чичерин, способствовала 
консерватизму убеждений и классовой узости мышленья. Чи-
черин был, однако, слишком умен, чтобы сделаться примитив-
ным реакционером. Традиционная дворянская идеология XVÜIb . 

Воспоминания Б. Н. Чичерина, Московский университет. Стэ 
16?—163. 
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в том кругу, к которому принадлежала его семья, как мы ви-
дели, уже в представителях старшего поколения была несколь-
ко поколеблена новыми буржуазно-либеральными веяньями, а 
в младшем поколении она была уже совершенно нарушена 
благодаря блестящему образованию, полученному в семье и 
в университете, которое вводило молодежь в круг философ-
ских и научных интересов Западной Европы, переживавшей 
расцвет послереволюционной культуры. Особенно глубокое 
впечатление произвел на Чичерина Московский университет, 
в который он вступил в 1845 г. Вот в каких восторженных 
выражениях говорил он об нем уже в старческих годах: 
„Университет дал мне все, что он мог дать: он расширил мои 
умственные горизонты, ввел меня в новые, дотоль неведомые 
области знания, внушил мне пламенную любовь к науке, на-
учил меня серьезному к ней отношению, раскрыл мне даже 
нравственное ее значение для души человека. Я в универси-
тете впервые услышал живое слово, возбуждающее ум и глу-
боко западающее в сердце; я видел в нем людей, которые 
остались для меня образцами возвышенности ума и нравст-
венной чистоты. Отныне я мог уж работать самостоятельно, 
заниматься на свободе тем, к чему влекло меня внутреннее 
призвание... Весь запас сил, с которым я готовился вступить 
на этот новый путь, я вынес из университета, а потому ни-
когда не обращался и не обращаюсь к нему иначе, как с 
самым теплым и благодарным воспоминанием." 

Из университета Чичерин вышел последователем „геге-
лизма" и глубоким поклонником Запада. Еще более расши-
рило его кругозор и приобщило к результатам либерально-
буржуазной кул?>туры путешествие по Западной Европе, ко-
торое он совершил по окончании университета, в частности 
пребызание в Англии Так, из лекций московских профес-
соров-западни ков, особенно Грановского, имевшего на юношу 
исключительно сильное влияние, из западно-езроленской ли-
тературы, в частности из философии Гегеля, наконец, из 
личных наблюдений черпал молодой Чичерин новый строй 

1 Глава „Воспоминаний^ Б. И. Чичерина, гисвя^енаая его путеше-
ствию по Заладной Европе, Ииеет вььгги в блшкайлее время в одном из 
очередных выпусков „Записей Прошлого". 
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религиозно-политических понятий. Принадлежа к дворянским 
кругам, уже приближавшимся к буржуазии, он воспринял этот 
строй понятий во всей их полноте, но, подобно своему отцу, 
должен был так или иначе попытаться примирить их с внедрен-
ной с детства старой идеологией. Отсюда известная раздвоен-
ность его миросозерцнаия. 

Влияние университета, первым делом, отразилось на 
^религиозном мировоззрении молодого студента. „Младенческая 
вера", в которой он воспитывался, сменяется теперь скепти-
цизмом. „Скоро все мое религиозное здание разлетелось в 
прах; от моей младенческой веры не осталось ничего",— гово-
рит Чичерин. „Знакомство с европейской литературой,— пи-
шет он далее,—и в особенности с ученою критикою могло 
только подкрепить зародившийся во мне скептический взгляд. 
Одно уже чтение „Всеобщей истории" Шлоссера показывало мне 
предмет совершенно в ином свете, нежели в каком я привык 
смотреть на него с детства. Еще более я утвердился в своих 
новых убеждениях, когда прочел разбор библейских памятни-
ков Эвальда в его „Истории еврейского народа", и на все 
наложило окончательную печать чтение Штрауса. К тому же 
вело, с другой стороны, и изучение философии". Этот скеп-
тицизм приводил в сущности к своеобразному атеизму. Хри-
стианство он „признавал религией средневековою, окончившею 
свой век, отслужившей, так сказать, свою службу, а так как 
будущая религия, религия духа, еще не явилась, то... (он) ду-
мал, что современное человечество, по самому своему поло-
жению, лишено религиозных верований". Чичерин, однако, не 
делал естественного дальнейшего шага от своего религиозного 
индифферентизма. От религии он не отказался и в более 
зрелые годы он вернулся к христианству, хотя и понимаемому 
им по-своему1. 

^ Такие же колебания испытал молодой Чичерин и 
в отношении социально - политических своих взглядов. 
В годы молодости он, „как 20-летний юноша, разумеется, 
сочувствовал крайнему направлению". Но события 1848 г., по-
казавшие наглядно угрозу для его сословия, таившуюся 

1 Ср. Воспоминания Б. Н. Чичерина. Московский университету 
стр. 147—149. 
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в этом „крайнем направленииоттолкнули его от него: „Для 
меня громовым ударом,—пишет он,—были июльские дни, ког-
да демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила 
без всякого повода и без всякого смысла, как разнузданная 
толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые 
были для нее созданы. Когда мятеж был укрощен и водворен 
Кавеньяк, я сделался умеренным республиканцем и думал, 
что республика может утвердиться при этих условиях. Но 
выбор президента окончательно подорвал мою непосредствен-
ную веру в демократию. Я попрежнему остался пылким при-
верженцем идей свободы и равенства; я продолжал видеть в 
демократии цель, к которой стремятся европейские общества; 
на эту цель указывало и все предыдущее развитие истории и 
самые беспристрастные европейские публицисты. Но достиже-
ние этой цели представлялось мне уже в более или менее от-
даленном будущем. Я перестал думать, что исторические начала 
могут осуществляться внезапными скачками и пришел к убеж-
дению, что европейская демократия должна пройти через мно-
гие испытания прежде нежели достичь прочных учреждений". 

Впечатления 1848 года толкнули Чичерина, таким обра-
зом, в сторону консерватизма. Это отразилось на его отно-
шении к социализму. Если в юности он готов был принять 
его, как „смутный идеал отдаленного будущего", то события, 
развернувшиеся перед ним, сразу охладили его сочувствие к 
нему, и „все эти мечты рассеялись, наконец, в более зрелую 
пору жизни". Отсюда исключительно резкие отзывы о социа-
лизме и его провозвестниках, отсюда декламация против 
„шарлатанства демагогов, которым нетрудно увлечь за собой 
невежественную массу, лаская ее инстинкты, представляя ей 
всякие небылицы и возбуждая в ней ненависть к высшим клас-
сам", отсюда недостойные выходки по адресу Чернышевского 
и вообще всех русских „нигилистов". Борьба с революцией 
делается основным лозунгом политической программы Чиче-
рина. Манифестом этой борьбы, было известное его письмо в 
„Колоколе" 1 декабря 1858 года. 

Но, выступая против революционных лозунгоз, Чичерин 
отмежевывается и от крайних правых взглядов. Поклонник 
правового строя и культуры Запада, он зло высмеивает сла-
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вянофильские фантазии и жестоко бичует реакцию в лице 
Каткова, гр. Дмитрия Толстого, Победоносцева. И в своем 
консерватизме он был непоследователен. Он признавал блага 
парламентского образа правления. „Теоретически,—говорил ок— 
конституционная монархия лучший из всех образов правле-
ния,... к представительному порядку стремится всякий обра-
зованный народ, но... он требует условий, которые не всегда 
на лицо". Этих условий Чичерин долгое время не находил в 
России. В России он проповедовал необходимость сильной 
власти, мощного государства. Его письма к брату в 1861 г., 
негласно доходившие до царя, представляют собой сплошной 
гимн „сильной власти" и приобрели ему благорасположение 
высших сфер; его приятельница Э. Ф. Раден, фрейлина вели-
кой княгини Елены Павловны, сравнивала его с наиболее вид" 
ным из современных носителей идеи консерватизма в Западной 
Европе, с Руэ 1. Но, идеалиализируя власть, Чичерин отрицал 
то, что он называл „власть в голом виде", то есть произвол. 
Сильную власть необходимо было, как он внушал Горчакову, 
соединить с „либеральными мерами" 2. 

Предоставляя государству всю полноту власти, Чичерин 
мыслил это государство, как государство правовое, и в 
этом было опять тяжелое противоречие, которое язви-
тельно отметил в желчном письме к нему Кавелин. Свой 
политический дуализм он рельефно выразил в вступитель-
ной речи в Московской городской думе, когда был избран 
городским головою в 1881 г.: „По своему характеру, по 
своим убеждениям, я не человек оппозиции. Я держусь 
охранительных начал не в том, конечно, смысле, в какогл не-
редко принимается это выражение, которое выставляется кг-
ким-то пугалом, означающим врагов всякого улучшения, а в 
том смысле, какой может придавать ему разумный человек, 
любящий свободу, но понимающий необходимость чего-нибудь 
прочного в жизни. Я приверженец охранительных начал в том 
смысле, что я глубоко и живо чувствую потребность власти 
и порядка. Я вижу в этом завет всей русской истории и су-
щественнейшую нужду настоящего смутного времени. Поэто-

А Чичерин, Московский университет, стр. 221. 
2 Там же, стр. 28 след. („либеральные меры и сильная власть"). 
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му я всегда буду готов итти рука об руку с властью. Но ит-
ти рука об руку с властью не значит поступаться своими 
правами, а еще менее отрекаться от независимости своих 
суждений. Человек с самостоятельным образом , мыслей дает 
свое содействие не иначе, как сознательно и свободно. Я уве-
рен, что в интересах самой власти встречать перед собой не 
страдательные только орудия, а живые, независимые силы, 
которые одни могут дать ей надлежащую поддержку, ибо 
только тот кто способен стоять за себя, может быть опорою 
для других. Мы живем в трудное время, где приходй-ся бо-
роться с внутренними врагами, и это налагает н а ^ с обязан-
ность быть вдвойне осторожными в своих действиях. Мы дол-
жны обдумывать каждый свой шаг, дабы фе поколебать и 
и без того обуреваемую враждебными стихиями власть. Не 
покидая.... почвы права, мы должны стараться соблюсти сча-
стливую середину между старыми привычками безусловной 
покорности и новыми стремлениями к безотчетной оппозиции  
Будем постоянно помнить.... что только согласным действием 
правительства и общества мы можем победить гнетущий нас 
недуг и приготовить для своего отечества более светлое буду-
щее" г. Таково политическое credo Чичерина, как оно сложи-
лось к концу его общественной деятельности. 

Политическому идеалу Чичерина вполне, в сущности, 
удовлетворял бюрократический либерализм начало царствова-
ния Александра II. Реформы 60-х годов оставались для него 
всегда проявлением высшей государственной мудрости и спра-
ведливости, во имя которой он готов был многое простить 
власти. 

В конце-концов, как и многие самые просвещенные его 
современники, он был сторонником „абсолютизма", действую-
щего на основах строгой законности и социальной „спра-
ведливости". 

Этот политический идеал нашел себе выражение во всей 
общественной деятельности Б. Н. Чичерина. Он хотел рабо-
тать рука об руку с властью, под условием, чтобы власть 
действовала закономерно. Свой тонкий ум, свою блестящую 

1 Гл. XIV. 
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диалектику, свои глубокие познания, все силы своей мысли 
он готов был предоставить в распоряжение „просвещенного и 
мудрого" правительства; оппозиция для оппозиции ему пре-
тила. В 1861 г., когда вспыхнули студенческие беспорядки, он 
осуждал правительство за его мероприятия, но со всей силой 
убежденности поддерживал его требования и помогал восста-
новлению порядка. В эту эпоху он пытался даже играть роль 
негласного маркиза Позы и посредством писем к брату, 
доходивших через Горчакова до государя, стремился влиять 
на действия правительства в направлении, которое он считал 
справедливым. В 1868 г., когда большинство Совета универ-
ситета допустило, по его мнению, ряд незаконных действий, 
он обратился, первым делом, к начальству для восстановле-
ния попранного права и, не добившись правосудия, вызвав 
своим упорством недовольство монарха, подал в отставку и 
не вернулся в университет, несмотря на то, что доброжела-
телям удалось замять дело. Избранный в 1881 г. московским 
городским головою, он проявил те же, свойственные ему чер-
ты: .независимость перед администрацией и лояльность в от-
ношении монарха, и пытался использовать свое почетное по-
ложение для достижения основной цели своей политической 
деятельности — установления связи между верховной властью 
и обществом, в чем он видел единственное средство для соз-
дания сильного правительства и для борьбы с революцией. 
Таков смысл его знаменитой речи на обеде городских голов. 
В правительственных сферах она была истолковала, как тре-
бование конституции, и политической карьере Чичерина был 
положен конец. 

Так, под маскою сильного и самоуверенного человека, 
доктринера с строгим и определенным, научно построенным 
миросозерцанием, проглядывают черты человека переходной 
эпохи, с характерными для нее раздвоенностью и колебаниями. 
Борьбу этих двух идеологических течений, которые столкну-
лись в его личности, Чичерин пережил именно в те годы, 
которые связаны с пребыванием в университете и с подго-
товкой к научной деятельности. Это и делает публикуемые 
главы его „Воспоминаний" особенно интересными. Чичерин 
как бы переживает вновь свои юношеские увлечения новыми * 
X V I 



идеями; отсюда свежесть и сила его „Воспоминаний" за эти 
годы. Но по этим впечатлениям молодости прошла уже рука 
старика, отказавшегося от своих былых исканий и думающего, 
что в „зрелую пору жизни" нашел верный ответ на все вол-
новашие его юношескую душу вопросы. 

Как видно из сказанного, заглавие настоящего выпуска 
уже его содержания; публикуемые главы охватывают не толь-
ко 40-е, но и 50-е годы XIX века, но, поскольку центральное 
место в них занимают люди сороковых годов и их роль в 
последующи^событиях, редакция полагает, что заглавие пра-
вильно отражает сущность печатаемых глав. 

Непосредственным продолжением и дополнением к из-
даваемым главам, является глава VII „Воспоминаний" Чиче-
рина, описывающая его путешествие и впечатления от бур-
жуазных стран Запада. К этой поездке относится разрыв с 
Герценом и окончательный переход Чичерина в ряды борцов 
против революции. 

Указатель к настоящей части Воспоминаний будет при-
ложен к следующему выпуску, который будет содержать ука-
занную главу VII. Примечания, принадлежащие Б. Н. Чиче-
рину, оговорены, остальные принадлежат редакции. 

С. Б а х р у ш и н . 

20 июня 1929 г. 

1 Б. Н. Чичерин. — Воспоминания. П. 





ПРИГОТОВЛЕНИЕ К УНИВЕРСИТЕТУ 

Мы поехали в Москву для приготовления к Университету 
в декабре 1844 г. перед самыми праздниками. Мне- было тогда 
шестнадцать лет, а второму брату Василию, который должен 
был вступить вместе со мною, минуло только пятнадцать. 
Отправились мы двое с матерью, которая взяла с собою 
и маленькую сестру; отец же с остальным семейством остался 
пока в Тамбове. Они приехали уже в феврале следующего 
года. Цель поездки была подготовить нас к экзамену в течение 
остающихся до него семи месяцев, пользуясь уроками лучших 
московских учителей. 

Мы приехали в Москву не как совершенно чужие в ней 
люди. Нас встретил старый приятель отца Николай Филип-
пович Павлов. Он явился к матери тотчас, как получил из-
вестие о нашем прибытии, и с тех пор не проходило дня, 
чтобы он не навещал нас один или даже два раза. Он взялся 
устроить для нас все, что нужно, хлопотал о квартире, заклю-
чал контракт о найме дома, сам возил нас всюду, знакомил 
со всеми, приглашал учителей, одним словом, он няньчился 
с нами, как с самыми близкими родными. „Хотя я не сомне-
вался в дружбе Павлова,— писал мой отец к матери,— но 
описанное тобою живое участие, которое он принял в вас, 
меня глубоко тронуло. Есть еще люди соединяющие с возвы-
шенным умом теплое сердце, верные своим привязанностям, 
несмотря на действие времени".1 

Павлов в это время был женат во второй раз и имел семи-
летнего сына. Этот брак, окончившийся весьма печально, как 

1 О Н. Ф. Павлове и его отношениях к жене много говорит в свои* 
„Записках" (гл. IV) Н. В. Берг („Рус. Старина", 1891 г., февраль). 
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я расскажу ниже, был заключен не по любви, а по рассчету. Сам 
Павлов говорил мне впоследствии, что он в жизни сделал 
одну гадость: женился на деньгах,—проступок в свете весьма 
обыкновенный, и на который смотрят очень снисходительно. 
Вследствие страсти к игре, он запутался в долгах, а у жены, 
рожденной Яниш, было порядочное состояние. Он решился 
предложить ей руку, несмотря на то, что сам часто под-
смеивался над ее претензиями, и она охотно за него пошла, 
ибо у него был и блестящий ум и литературное имя, а она 
была уже не первой молодости. 

Каролина Карловна была, впрочем, женщина не совсем 
обыкновенная. При значительной сухости сердца, она имела 
некоторые блестящие стороны. Она была умна, замечательно 
образованна, владела многими языками и сама обладала не-
дюжинным литературным талантом. Собственно поэтической 
струны у нее не было: для этого недоставало внутреннего 
огня; но она отлично владела стихом, переводила превосходно, 
а иногда ей удавалось метко и изящно выразить мысль в по-
этической форме. Но тщеславия она была непомерного, а такта 
у нее не было вовсе. Она любила кстати и некстати щеголять 
своим литературным талантом и рассказывать о впечатлении, 
которое она производила. Она постоянно читала вслух стихи, 
и свои и чужие, всегда нараспев и с каким-то диким завы-
ванием, прославленным впоследствие Соболевским в забавной 
эпиграмме. Бестактные ее выходки сдерживались, впрочем, 
мужем, превосходство ума которого внушало ей уважение. 
В то время отношения были еще самые миролюбивые, и весь 
семейный быт носил даже несколько патриархальный характер, 
благодаря присутствию двух стариков Янишей, отца и матери 
Каролины Карловны. Старик, почтенной наружности, с длин-
ными белыми волосами, одержим был одною страстью: он 
с утра до вечера рисовал картины дфсляными красками. Та-
ланта у него не было никакого, и произведения его были 
далеко ниже посредственности; но зато правила перспективы 
соблюдались с величайшею точностью. Он писал даже об 
этом сочинения, с математическими формулами и таблицами. 
Старушка же была доброты необыкновенной; оба они произ-
водили впечатление Афанасия Ивановича и Пульхерии Ива-
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новны в образованной среде. Дочь свою они любили без 
памяти, и она распоряжалась ими, как хотела. Но главным 
предметом их неусыпных забот был единственный внук, ма-
ленький Ипполит, которого держали в величайшей холе, бес-
престанно дрожа над ним и радуясь рано выказывающимся 
у него способностям. Сама Каролина Карловна, хотя несколько 
муштровала стариков, но позировала примерною женою и неж-
ною матерью. 

При таком настроении, она старых друзей своего мужа приняла 
с распростертыми объятиями, часто ходила к моей матери, 
звала нас к себе, готова была все для нас сделать. Дом Пав-
ловых на Сретенском бульваре1 был в это время одним из 
главных литературных центров в Москве. Николай Филиппович 
находился в коротких сношениях с обеими партиями, на кото-
рые разделялся тогдашний московский литературный мир, с сла-
нофилами и западниками. Из славянофилов, Хомяков и Ше-
вырев были его близкими приятелями; с Аксаковым велась 
старинная дружба. С другой стороны, в таких же приятельских 
отношениях он состоял с Грановским и Чаадаевым; ближайшим 
ему человеком был Мельгунов. Над Каролиной Карловной хотя 
несколько подсмеивались, однако поэтический ее талант и ее 
живой и образованный разговор могли делать салон ее прият-
ным и даже привлекательным для литераторов. По четвергам 
у них собиралось все многочисленное литературное общество 
столицы. Здесь до глубокой ночи происходили оживленные 
споры: Редкин с Шевыревым, Кавелин с Аксаковым, Герцен и 
Крюков с Хомяковым. Здесь появлялись Киреевские и молодой 
еще тогда Юрий Самарин. Постоянным гостем был Чаадаев, 
с его голою, как рука, головою, с его неукоризненно свет-
скими манерами, с его образованным и оригинальным умом 
и вечною позою. Это было самое блестящее литературное 
время Москвы. Все вопросы, и философские, и исторические 
и политические, все, что занимало высшие современные умы, 
обсуждалось на этих собраниях, где соперники являлись во 

1 Впоследствии он был куплен Маттерном. Прим. Б. Н. Чичерине. 
В „Адрес-календаре жителей Москвы", составленном К. Нистромом на 

1846 г., стр. 85 читаем: „Павлов Николай Филиппович, чинов, особ, поруч., 
на Сретенском бульв., соб. д.". 
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всеоружии, с противоположными взглядами, но с запасом 
знания и обаянием красноречия. Хомяков вел тогда ожесто-
ченную войну против логики Гегеля, о которой он по прочтении 
отзывался, что она сделала ему такое впечатление, как-будто 
он перегрыз четверик свищей. В защиту ее выступал Крюков, 
умный, живой, даровитый, глубокий знаток философии и древ-
ности. Как скоро он появлялся в гостиной, всегда изящно 
одетый, elegantissimus, как называли его студенты, так воз-
горался спорГо бытии и небытии. Такие же горячие прения 
велись и о краеугольном вопросе русской истории, о преобра-
зованиях Петра Великого/ Вокруг спорящих составлялся кру-
жок слушателей; это был постоянный турнир, на котором 
выказывались и знание, и ум, и находчивость, и который имел 
тем более привлекательности, что по условиям времени заме-
нял собою литературную полемику, ибо при тогдашней цен-
зуре только малая часть обсуждавшихся в этих беседах идей, 
и то обыкновенно лишь обиняками, с недомолвками, могла 
проникнуть в печать. 

Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что на-
прасно он в „Гамлете Щигровского уезда" так вооружился 
против московских кружков. Спертая атмосфера замкнутого 
кружка без сомнения имеет свои невыгодные стороны; но что 
делать, когда людей не пускают на чистый воздух? Это были 
легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со 
всех сторон русская мысль. И сколько в этих кружках было 
свежих сил, какая живость умственных интересов, как они 
сбХижали людей, сколько в них было поддерживающего, 
ободряющего, возбуждающего! Самая замкнутость исчезала, 
когда на общее ристалище сходились люди противоположных 
направлений, но ценящие и уважающие друг друга. Тургенев 
согласился с моим замечанием. 

Мы разом окунулись в этот совершенно новый для нас 
мир, который мог заманить всякого, а тем более приехавших 
из провинции юношей, жаждущих знания. Передо мною вне-
запно открылись бесконечные горизонты; впервые меня охва-
тило неведомое дотоле увлечение, увлечение мыслью, одно из 
самых высоких и благородных побуждений души человеческой. 
Я узнал здесь и людей, которые стояли на высоте современ-
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иого просвещения, и вместе с тем своим нравственным обли-
ком придавали еще более обаяния возвещаемым ими идеям. 
Здесь сложился у меня тот идеал умственного и нравственного 
достоинства, который остался драгоценнейшим сокровищем 
моей души. Я захотел сам быть участником и деятелем в этом 
умственном движении, и этому посвятил всю свою жизнь. 

Первый наш выезд был на публичную лекцию Шевырева, 
куда повез нас Николай Филиппович. В предшествующую 
зиму Грановский читал публичные лекции об истории Средних 
Веков. Это была первая попытка вывести научные вопросы 
из тесного литературного круга и сделать их достоянием це-
лого общества. Попытка удалась, как нельзя более. Блестящий 
талант профессора, его художественное изложение, его оба-
ятельная личность производили глубокое впечатление на слу-
шателей. Светские дамы толпами стекались в университетскую 
аудиторию. По окончании курса Грановскому дан был боль-
шой обед, на котором и славянофилы и западники соединились 
в дружном почитании таланта. Заказан был портрет Гранов-
ского, который был поднесен его жене. Это было событие 
в московской жизни; о нем продолжали еще толковать, когда 
мы приехали в Москву. В эту зиму публичные лекции читал 
Шевырев, которому успехи соперника не давали спать. В про-
тивоположность курсу, проникнутому западными началами, 
Шевырев хотел прочесть курс в славянофильском духе. Пред-
метом избрана была, древняя русская литература. Стечение 
публики опять было огромное; но успех был далеко не тот. 
Ни по форме, ни по содержанию этот курс не мог сравняться 
с предыдущим. Талант был несравненно ниже, да и скудные 
памятники древней русской словесности не могли представлять 
того интереса, как мировая борьба императоров с папами. 
На нас, однако, первая лекция, которую мы слышали, произвела 
большое впечатление. Новых мыслей и взглядов мы из нее 
не почерпнули: известное уже нам поучение Мономаха, про-
поведи Кирилла Туровского, слово Даниила Заточника не 
заключали в себе ничего, чтобы могло возбудить ум или 
подействовать на воображение. Но мы в первый раз слышали 
живую устную речь, обращенную к многочисленной публике. 
Толпа народа, наполнявшая аудиторию, студенты с синими 
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воротниками, нарядные дамы, теснившиеся около кафедры^ 
глубокое общее внимание слову профессора, громкие руко-
плескания, сопровождавшие его появление и выход, наконец, 
самая его речь, несколько певучая, но складная, изящная, 
свободно текущая, все это было для нас совершенно ново 
и поразительно. Мы остались вполне довольны. 

После лекции Павлов представил нас Шевыреву, как бу-
дущих студентов. Шевырев сказал, что он давно знает отца, 
и звал нас к себе. Для ближайшего знакомства Павлов при-

' гласил мою мать и нас обоих к себе обедать вместе с ним. 
Кроме Шевырева, тут были Хомяков, Константин Аксаков 
и Брусилов, приятель Павлова и моего отца, человек милейший,, 
живой, с тонким и образованным умом, с изящными светскими 
формами. Разговор был оживленный и литературный, касав-
шийся текущих вопросов дня. Хомяков, маленький, черненький, 
сгорбленный, с длинными всклокоченными волосами, прида-
вавшими ему несколько цыганский вид, с каким - то сухим 
и не совсем приятным смехом, по обыкновению говорил без 
умолку, шутил, острил, приводил стихи только что начинающих 
тогда поэтов, Ивана Аксакова, Полонского, цитировал, между 
прочим, и хорошо известную мне строфу Байрона: 

For freedom's battle once begun, 
Bequeathed by bleeding sire to son, 
Though baffled oft, is ever won1. 

Мы были совершенно очарованы этою блестящею игрою мысли 
и воображения, которую поддерживали и которой вторили 
остальные собеседники. 

На следующий день Павлов повез нас к Шевыреву на дом. 
Отец мой, который дорожил изяществом речи, очень желал, 
чтобы Павлов склонил его давать нам частные уроки. Шевы-
рев проэкзаменовал нас, остался нами очень доволен и сказал 
даже Павлову, что он не ожидал, чтобы можно было так 
хорошо приготовиться в провинции, но уроки нам давать 
отказался, говоря, что он, вообще, частных уроков не дает, 
а в нынешнем году, по случаю публичных лекций, имеет 

1 Ибо раз начатая битва свободы, завещанная сыну истекающим кровью • 
отцом, хотя часто встречает отпор, подконец всегда выиграна. (Перевод. 
Б. Н. Чичерина). 
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менее времени, нежели когда-либо. Вместо себя он рекомен-
довал Авилова, как лучшего в Москве учителя русского языка, 
а нам советовал только записывать его публичные лекции, 
что мы и стали усердно исполнять, готовясь тем к записы-
ванию университетских курсов. 

Вслед за тем Павлов устроил для нас у себя другой обед, 
который произвел на нас еще большее впечатление, нежели 
первый,—обед с Грановским. Павлову очень хотелось сблизить 
нас с ним и склонить его давать нам частные уроки. Здесь 
в первый раз я увидел этого замечательного человека, который 
имел на меня большее влияние, нежели кто бы то ни было, 
которого я полюбил всей душою, и память которого доселе 
осталась одним из лучших воспоминаний моей жизни. Самая 
его наружность имела в себе что - то необыкновенно привле-
кательное. В то время ему было всего 32 года. Высокий, 
стройный, с приятными и выразительными чертами, осененными 
великолепным лбом, с выглядывающими из-под густых бровей 
большими, темными глазами, полными ума, мягкости и огня, 
с черными кудрями, падающими до плеч, он на всей своей 
особе носил печать изящества и благородства. Также изящна 
и благородна была его речь, тихая и мягкая, порою сдержан-
ная, порою оживляющаяся, иногда приправленная тонкою 
шуткою, всегда полная мысли и интереса. И в мужском, и 
дамском обществе разговор его был равно увлекателен. Он 
одинаково хорошо выражался на русском и на французском 
языках. В дружеском кругу, когда он чувствовал себя на сво-
боде, с ним никто не мог сравняться; тут разом проявлялись 
все разнообразные стороны его даровитой натуры: и глубокий 
ум, и блестящий талант, и мягкость характера, и сердечная 
теплота, и, наконец, живость воображения, которое во всякой 
мелочной подробности умело схватить или поучительную, или 
трогательную, или забавную картину. У Павловых он был 
близкий человек. Хозяева, муж и жена, с своей стороны, были 
вполне способны поддерживать умный и живой разговор. 
Павлов, когда хотел, сверкал остроумием, но умел сказать 
и веское или меткое слово. Мы, только что прибывшие из 
провинции юноши, с жадностью слушали увлекательные речи. 
Очарование опять было полное. 



На следующий день, после обеда, Николай Филиппович 
повез нас к Грановскому, который жил тогда в доме своего 
^гестя, на углу Садовой и Драчевского переулка.1 Доселе я не 
могу без некоторого сердечного волнения проезжать мимо 
этого выходящего на улицу подъезда, к которому в первый 
раз меня подвезли еще совершенно неопытным юношей, едва 
начинающим жить, у которого я и впоследствии столько раз 
звонил, спрашивая, дома ли хозяин/ всегда ласковый и при-
ветливый, умевший с молодежью говорить, как с зрелыми 
людьми, возбуждая в них мысль, интересуя их всеми разно-
образными проявлениями человеческого духа, в прошедшем 
и настоящем. Сколько раз входил я в этот скромный домик, 
как в некое святилище, с глубоким благоговением; сколько 
выносил я оттуда новых и светлых мыслей, теплых чувств, 
благородных стремлений! Здесь я с пламенной любовью 
к отечеству научился соединять столь же пламенную любовь 
к свободе, одушевлявшую мою молодость и сохранившуюся 
до старости с теми видоизменениями, которые приносят годы; 
здесь в мою душу запали те семена, развитие которых соста-
вило содержание всей моей последующей жизни. 

Павлов ввел нас по узкой и крутой лестнице в кабинет 
Грановскаго, который находился в исчезнувшем ныне низень-
ком мезонине. Грановский принял нас самым ласковым обра-
зом, расспросил, что мы прошли из истории и что мы читали. 
Услышав, что мы хорошо знаем по-английски, он раскрыл 
книгу и заставил нас сделать устный перевод, что мы испол-
нили совершенно удовлетворительно. Затем зашла речь о том, 
на какой нам вступать факультет. Грановский советовал непре-
менно на юридический, признавая его единственным, заслу-
живающим название факультета. Там были Редкин, Кавелин, 
Крылов; сам Грановский читал на юридическом факультете 
тот же курс, что и на словесном. Он прибавил, что на 
кафедру государственного права готовится вступить Александр 
Николаевич Попов, который, хотя славянофил, но человек 

1 Тесть Грановского—доктор медицины Богдан Карлович Мильгаузсн. 
В Адрес-календаре жителей Москвы" на 1846 г., стр. 263: „Грановский, Ти-
мофей Никол., к. секретарь, исправ. должн. экстра-ординарн. профессо-
ра, Срет. ч. в Драчевском пер. д. Мильгаузеиа". 
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умный, а потому, верно, будет читать хороший курс. В то время 
-словесный факультет был главным поприщем деятельности 
Шевырева и развития славянофильских идей; юридический же 
факультет был оплотом западников. Из отзыва Грановского 
о Попове видно однако, что западники отнюдь не были исклю-
чительны, а рады были принять славянофила в свою среду, 
когда считали его полезным, и если Попов не получил кафедры, 
то виною была собственная его несостоятельность. В ту же 
зиму он прочел перед факультетом пробную лекцию, и про-
фессора, нисколько не причастные западному направлению, 
как Морошкин, нашли ее столь неудовлетворительною, что 
ему отказали. Таким образом, юридический факультет мино-
вала и эта доля припущения славянофильского духа. Решив-
шись сделаться юристами, мы тем самым подпадали под пол-
ное влияние западников. Но это совершилось уже позднее. 
В настоящее время для нас важно было то, что после свида-
ния с нами, Грановский согласился давать нам частные уроки 
и приготовить нас к университетскому экзамену. 

У Павловых мы познакомились и с молодым человеком, 
который приглашен был давать нам уроки латинского языка 
и немецкой литературы. Он был еврей, родом из Одессы, но 
воспитывавшийся в Германии, доктор Лейпцигского универси-
тета, именем Вольфзон. В Москву он приехал с целью читать 
публичные лекции о немецкой литературе, надеясь тем зара-
ботать некоторые деньги, и затем, вернувшись в Германию, 
жениться. Павлов воспользовался этим случаем, чтобы свести 
его с нами. Человек он был недалекого ума, но очень живой 
и образованный, страстный поклонник немецкой науки и не-
мецкой литературы. Гервинус был его идеалом1. Он отлично 
знал и по-латыни, и сам прекрасно говорил на этом языке. 
Нам он с восторгом рассказывал о германских университетах, 
о тамошних ' профессорах, что внушало нам благоговение 
к этим святилищам просвещения. При первом же свидании, 
за обедом у Павловых, он заставил нас сделать изустный 
перевод с латинского языка. Я без труда перевел ему не-
сколько фраз, не только из Тита Ливия, но и из Тацита. Он 

1 Георг-Готфрид Гервинус (1805—1871), немецкий историк, преподавал 
в Геттингене и в Гейдельберге. 
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остался вполне доволен и сказал, что мы в короткое время 
сделаем удивительные успехи. Больших успехов однако не 
оказалось, ибо в сущности он был вовсе неопытный педагог. 
Он засадил нас за перевод посланий Овидия; многоречиво 
толковал нам тонкости языка, хотел даже заставить нас гово-
рить по-латыни, но последнее, по краткости времени, не уда-
лось, да и вовсе было не нужно. Я по-латыни знал совер-
шенно достаточно не только для университета, но и для 
дальнейших занятий, и уроки Вольфзона весьма немногое 
прибавили к моему знанию. 

Также поверхностно было и знакомство с немецкою лите-
ратурою. Серьезное изучение литературы требует чтения пи-
сателей, а на это не было времени. Для меня было бы весьма 
полезно, если бы он познакомил нас с Гете, котораго я стал 
изучать уже гораздо позднее, но именно этого не делалось. 
Мы учили наизусть Die Ideale Шиллера, писали иногда неболь-
шие сочинения; Вольфзон читал нам вслух первую часть 
Валленштейна, которого я уже знал. Мы постоянно ходили и 
на его публичные лекции, которые, надобно сказать, были 
довольно скучны, ибо таланта, в сущности, не было. Туда сте^ 
кались московские немцы и немки, которые подавали повод 
брату к забавным замечаниям, а я нарисовал карикатуру, изо-
бражающую лекцию о Фаусте, на которой немки пролили 
столько слез, что затопили всю аудиторию и даже самого 
лектора. 

Вернувшись в Германию, Вольфзон написал книгу, в кото-
рой излагал впечатления, вынесенные им из своего пребыва-
ния в МосквеГ Он описывал, как они в беседах с Мельгуио-
вым шествовали по общечеловеческому пути, где нет других 
верст, кроме общечеловеческих, и как Павлов, с своим скеп-
тическим и саркастическим умом, возмущал эту дивную' гар-
монию. И это подало мне повод нарисовать карикатуру, где 
Вольфзон изображался карабкающимся вслед за Мельгуновым 1  

по общечеловеческому пути, вдоль которого, в виде общече-

1 О Николае Александровиче Мельгунове (ум. в 1867 г.) писателе, вы-
ступавшем в „Московском Наблюдателе", „Москвитянине", „СПБ. Ведомо-
стях и » Отечественных Записках" под псевдонимами Н. Ливенский и Н* 
Л-ский см. ниже, стр. 169. 
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ловеческих верст, стоят имена Фейербаха, Руге, Штирнера. 
Обтирая пот с лица, Вольфзон восклицает: „Однако, труден 
общечеловеческий путь!" А Мельгунов, обнимая своими длин-
ными и костлявыми руками толпу безобразных кафров и гот-
тентотов, отвечает: „Зато отрадно сближение с человечеством". 
Несколько лет спустя, общечеловеческие друзья перессори-
лись не на живот, а на смерть. Я получил от Вольфзона яро-
стное письмо, в котором он обвинял Мельгунова в злоумы-
шленной клевете, В чем состояла эта клевета, осталось мне 
неизвестным. 

Гораздо полезнее Вольфзона был для нас рекомендованный 
Шевыревым учитель русскаго языка Авилов. Это был хоро-
ший педагог, умный, знающий и живой. Правда, желание отца 
не исполнилось: для основательнаго упражнения в письме 
недоставало времени, и мы не много могли усовершенство-
ваться в слоге. Зато изучение языка открылось нам с совер-
шенно новой стороны. Авилов начал с элементарнаго курса 
логики, которой мы еще не проходили, но который требовался 
для экзамена; затем перешел к русскому языку. Вместо рутин-
ного долбления грамматики, он занялся филологическим раз-
бором, объясняя происхождение языка, связь его с другими, 
элементарное строение слов, переходы букв, основные правила 
языковедения. В то время только что начиналось то филоло-
гическое преподавание, которое в известной мере несомненно 
имеет весьма существенное значение, но которое, будучи 
впоследствии доведено до крайности, совершенно вытеснило 
литературное образование, нисколько не содействуя совер-
шенствованию речи. Не менее важен был и шаг от риторики 
КошанскагоУк новому пониманию литературы, как художе-
ственного изображения живой и типической действительности. 

Но, без сомнения, важнейшее, что мы приобрели в это при-
готовительное к университету время, дано было уроками Гра-
новского. Здесь мы возносились в самую широкую сферу 
мысли, знакомились с высшими взглядами современной науки. 
Грановский обыкновенно приезжал к нам после университет-
ской лекции; мать просила у него позволения слушать его 
преподавание, сидя в соседней комнате. С первого же приступа 
он спросил меня: знаю ли я, какой смысл и содержание исто-
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рии. Помня уроки Измаила Ивановича1, я отвечал: „Стремление 
к совершенству". «Так определяли историю в XVIII веке,— 
сказал Грановский,—но это определение недостаточно. Со-
вершенство есть недостижимый идеал. Не осуждено же чело-
вечество на то, чтобы вечно гоняться за какою-то фантасма-
горией, которую оно никогда не в состоянии поймать. Истинный 
смысл истории иной: углубление в себя, постепенное развитие 
различных сторон человеческого духа". И с обычным своим 
мастерством он в кратких словах развил эту тему. Так мы 
прошли с ним полный курс всеобщей истории, до самой Фран-
цузской ̂ революции. Мы готовились к уроку по учебнику Ло-
ренца^Мзатем, выслушав приготовленное, он сам читал краткую 
лекцию, дополняя выученное, очерчивая лица, выясняя смысл 
событий, их взаимную связь, развитие идей, указывая на высшие 
цели человечества. Когда мы дошли до разделения церквей, 
он сказал: „Вы сами впоследствии увидите, в чем состоит 
существенное различие в характере и призвании обеих церквей: 
Восточная церковь гораздо глубже разработала догму, на За-
падная показала гораздо более практического смысла". Пре-
подавание завершилось выяснением идей Французской револю-
ции: „Свобода, равенство и братство,—сказал Грановский,— 
таков лозунг, который французская революция написала на 
своем знамени. Достигнуть этого не легко. После долгой борьбы, 
французы получили наконец свободу; теперь они стремятся 
к равенству, а когда упрочатся свобода и равенство, явится 
и братство. Таков высший идеал человечества". 

Я жадно усваивал себе эти уроки. Чем более я слушал 
Грановского, тем более я привязывался к нему всем сердцем. 
К сожалению, нам не удалось попасть на знаменитый его ма-
гистерский диспут^который случился именно в это время. Как 
нарочнр, он был назначен в то самое утро, когда должен был 
приехать из Тамбова отец с остальным семейством. Они та-
щились шесть дней по невероятным сугробам; передовые эки-
пажи уже приехали, и их ожидали с часу на час. Действи-

1 Измаил Иванович Сумароков, кандидат Харьковского университета, учи-
тель истории, приезжавший на лето в Караул давать уроки молодым Чиче-
риным. О нем Б. Н. Чичерин говорит во II гл. своих Воспоминании: ,.Мо& 
детство". 
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тельно, они прибыли; после почти двухмесячного расставания,, 
радость была неописанная. Большой дом Певцовой, на пово-
роте Кривого переулка, близ Мясницкой, в котором мы стояли, 
наполнился шумом и беготней. Вырвавшиеся на свободу, после 
шестидневного томительного путешествия на возках, ребятишки 
резвились и кричали. Рассказам с обеих сторон не было конца» 
И вдруг, в эту самую минуту, является из университета Ва-
силий Григорьевич \ в каком-то неистовом восторге. Он пришел 
прямо с диспута и рассказал о неслыханном торжестве Гра-
новского, который был идолом не только своих слушателей, 
но и всего университета. Студенты, собравшиеся в массе, пре-
рывали шиканьем его оппонентов; всякое же слово Грановского 
встречалось неумолкающими рукоплесканиями. Наконец, его 
вынесли на руках2. 

На следующий день Грановский счел, однако, нужным ска-
зать своим слушателям несколько слов, чтобы предостеречь 
их от слишком восторженных оваций, на которые в Петербурге 
смотрели не совсем благоприятно. Он сделал это со свойствен-
ным ему тактом и благородством. Он умел тронуть слушате-
лей, указав им на высшую цель их университетского поприща, 
на служение России, „России, преобразованной Петром, России, 
идущей вперед и с равным презрением внимающей и клеватам 
иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных под-
ражателей западным формам, без всякого собственного содержа-
ния, и старческим жалобам людей, которые любят не живую 
Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы и нечестиво 
преклоняются перед кумиром, созданным их праздным вообра-
жением". Это было по адресу славянофилов, Шевырева с компа-
нией, которые злобно на него ополчались и старались делать 
ему всякие неприятности. Нам принесли эту речь, записанную 
с его слов, и не только мы, но и отец был от нее в восхищении. 

1 Василий Григорьевич Вяаовой, сын тамбовского извощика, благодаря 
содействию отца Б. Н. Чичерина, имел возможность поступить в гимназию, 
а затем, в Медицинскую Академию, откуда перешел на математический фа-
культет Университета; студентом преподавал математику молодым Чичери-
ным. См. о нем там же. 

2 О магистерском диспуте Грановского см. Воспоминания Ф. П. Еленева. 
(„Рус, Арх." 1889, II, 564). 
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С таким же восторгом рассказывал нам о диспуте юристэ 

4-го курса Малышев, который, по рекомендации Грановского 
давал нам уроки географии. „Вы знаете,—говорил он,—ведь 
для нас Тимофей Николаевич—это почти что божество". Ма-
лышев был умный и дельный студент, хотя любил покутить, 
что было не редкостью между университетскою молодежью. 
Он преподавал нам географию, составляя извлечения из лекций 
Чивилева, который в статистику включал очерк географиче-
ского положения европейских стран. Изложение Чивилева было 
превосходное и усваивалось необыкновенно лзгко. На экзамене 
мне как-раз попался один из почерпнутых из его курса вопро-
сов, и он же был экзаменатором. Он удивился моему ответу 
и спросил: кто меня учил? Я объяснил, в чем дело. 

Из математики и физики нас приготовлял Василий Гри-
горьевич, который в это время совершенно переселился к нам 
в дом. Наконец, закону божьему учил нас, по рекомендации 
университетского священника Терновского, почтеннейший Иван 
Николаевич Рождественский, тогда еще преподаватель в Дво-
рянском институте, впоследствии доживший до 80 лет и поль-
зовавшийся всеобщим уважением в Москве. 

Но мне всего этого было недостаточно. Я непременно хо-
тел учиться по-гречески, хотя для экзамена этого вовсе не 
требовалось. Наконец, родители уступили моим настояниям, 
и Павлов пригласил лектора санскритского языка в Московском 
университете Каэтана Андреевича Коссовича. Это был чело-
век замечательный в своем роде, пламенная душа, обращавшая 
все свои восторги на изучаемый предмет. Выше Илиады 
и санскритских поэм для него ничего не было в мире. Урок 
назначен был в воскресные дни, ибо все остальное время 
было занято, и мы сидели с ним по целым утрам, предаваясь 
поэтическому упоению. В первый раз он начал было с еванге-
лия Иоанна, но как скоро я перевел несколько фраз, и он 
увидел, что я перевожу свободно, он воскликнул: „Э, да Вас 
можно прямо посадить за Илиаду". Тут я впервые познако-
мился с этою дивною поэмою и понял изумительную прелесть 
и красоту греческого языка. Я весь погрузился в этот очаро-
ванный мир богов и героев, над которым, как главный предмет 
моего пламенного сочувствия и увлечения, возвышался вели-
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чавый, глубоко - человеческий и вместе глубоко трагический 
образ Гектора, этого грозного и стойкого защитника отече-
ства, несущего на своих плечах судьбы родного города, с тай-
ным предчувствием неизбежного его падения,—самый поэтиче-
ский тип, который когда либо создавало исскуство. Я не мог 
без волнения читать знаменитую сцену прощания его с Андро-
махой, где с неподражаемою простотою и изяществом выра-
жаются самые высокие человеческие чувства. И я с грустью 
повторял стихи, которые Сципион Африканский читал при 
разрушении Карфагена: 

„Будет некогда день, как погибнет священная Троя, 
Древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама" 

Эти уроки были для меня истинным наслаждением. Перед экза-
меном я должен был от них отказаться. В университете мне 
уже некогда было заниматься греческим языком; но впослед-
ствии, когда я стал серьезно изучать философию, я мог до-
стигнуть того, что свободно читал Платона и Аристотеля. 

Отец очень заботился о том, чтобы эти новые, усидчивые 
занятия нас не утомили и не подействовали вредно на наше 
Здоровье. Поэтому он требовал, чтобы мы делали как можно 
более движения. С этою целью, и чтобы время не пропадало 
даром, свободные часы посвящались разным физическим 
упражнениям. Нас посылали в манеж ездить верхом. Пригла-
шен был учитель фехтования, статный и ловкий Трёль. Выу-
чились мы немногому, но гимнастика была хорошая, и мы 
между собою дрались с увлечением. Приглашен был также 
танцмейстер, первый артист императорских театров, француз 
Ришар. Он должен был обучать нас всем новейшим приемам 
светских танцев. Но как же вознегодовал он, когда, явившись 
в первый раз в сопровождении скрипача, он вдруг увидел, что 
мы, как взрослые юноши, без всякого внимания к важности 
и изяществу предстоящего учения, готовимся брать уроки 
в сапогах! Он тотчас протестовал против этого нарушения 
священных обычаев танцкласса и заявил, что его ученики 
.должны быть, по принятой у всех уважающих себя танцмей-

1 В подлиннике цитата приведена на греческом языке. 

2 Б. Н. Чичерин. — Воспоминания. I I 17 



стеров форме, непременно в башмаках. Немедленно были при-
няты меры для исправления этой грубой погрешности, пока-
зывающей неуважение к искусству, и когда, после вторичного,, 
настойчивого напоминания обязанностей учащихся танцовать» 
мы, наконец, предстали перед ним обутые по самой настоящей 
бальной форме, в черных шелковых чулках и в башмачках с банти-
ками, наших старых знакомых, он остался вполне удовлетво-
рен этим признанием утонченных требований танцкласса. Я у 

разумеется/ в. это время был уже ко всему этому совершенно' 
равнодушен и даже с удовольствием надел башмачки с бан-
тиками, которые напоминали мне нашу милую тамбовскую 
жизнь и мои прежние волнения. Успеха от изящной обуви, 
впрочем, не последовало, да и уроков было мало; но требо-
вание некоторой выправки и нарядности было, вообще, не 
лишнее. Главное же, среди умственных занятий была отличная 
гимнастика. 

При множестве уроков, о рисовании нечего было и думать; 
но я не отказался от своей страсти к птицам, тем более, что 
в Москве было чем ее удовлетворить Тут был Охотный ряд! 
Я долго стремился к этой сокровищнице, о которой слышал 
всякие рассказы; наконец, в одно воскресное утро, меня туда 
отпустили. У меня разбежались глаза, когда я увидел сотни 
клеток, с самыми разнообразными, многими, никогда еще не 
виданными мною птицами. Тут были красивые свиристели,, 
малиновые щуры, клесты с перекрещивающимся клювом. Я не-
медленно накупил их несколько и с тех пор стал ходить 
в Охотный ряд, как только было у меня свободное время* 
Дома же, я в нашей общей спальной затянул одно окно сеткою, 
за которою всегда сидело несколько десятков моих крылатых 

1 Во II главе своих Воспоминаний: „Мое детство" Б. Н. Чичерин пишет; 
„Одно время у меня развилась страсть к птицам, и я несколько лет только* 
ими и бредил... Любовь к птицам соединялась у меня с страстью к рисо-
ванью, которою я был одержим с самых малых лет... Мне непременно за-
хотелось нарисовать всевозможных птиц с натуры акварелью. Сначала я 
составил себе альбом в маленьком виде, но потом это показалось мне 
слишком ничтожным, и я завел себе большой альбом, в который срисовал 
маленьких птиц в натуральную величину, а больших в уменьшенном Биде. 
В течение нескольких лет я их нарисовал около сотни". 
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любимцев. А когда мы весною переехали на дачу, мне в саду 
устроили вольерку. Я не мог вытерпеть, чтобы некоторых из 
них не нарисовать. 

Между тем, мы продолжали посещать и старательно запи-
сывали лекции Шевырева. Но чем долее я их слушал, тем 
более я относился к ним критически. Этому способствовало 
не только постепенно укореняющееся влияние Грановского, 
но и все то, что мне доводилось слышать и читать о мнениях 
славянофилов и о предметах их споров с западниками. В это 
время самым крупным явлением в этой литературной борьбе 
был переход „Москвитянина" под редакцию Ивана Василье-
вича Киреевского. Некогда Киреевский был ярым шеллинги-
стом; в этом направлении он издавал журнал „Европеец", 
который был запрещен уже с первого номера, и от которого 
за редактором долгое время оставалось прозвание Европейца. 
Но затем, вслед за Шеллингом, он совершил эволюцию от 
философского пантеизма к нравственно религиозной, и притом 
догматической точке зрения. Разница состояла в том, что 
Шеллинг примкнул к католицизму, а Киреевский остановился 
на православии, вследствие чего он и сделался одним из осно-
вателей славянофильской школы. Пишущие историю славяно-
филов обыкновенно не обращают внимания на то громадное 
влияние, которое имело на их учение тогдашнее реакционное 
направление европейской мысли, философским центром кото-
рого в Германии был Мюнхен. Из него вышли не только мо-
сковские славянофилы, но и люди, как Тютчев, которого выдают 
у нас за самостоятельного мыслителя, между тем как он 
повторял только на щегольском французском языке ту критику 
всего европейского движения нового времени, которая разда-
валась около него в столице Баварии. Даже высшее значение 
Восточной церкви с точки зрения философской, начало, на ко-
тором славянофилы строили все свое умственное здание, 
проповедывалось в то время одним из корифеев шеллинговой 
школы Баадером. Взявши в свои руки „Москвитянина", Ки-
реевский хотел проводить свое направление, но и на этот раз 
его журнальное поприще было непродолжительно. Через два-
три месяца он опять сдал „Москвитянин" Погодину, который 
набирал всякого рода сотрудников, стараясь извлечь из них 
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как можно более денег, и скоро превратил свой журнал в со-
вершеннейшую пошлость. 

Кратковременная редакция Киреевского ознаменовалась, од-
нако, оживлением литературных споров. Со свойственным ему 
умом и талантом, но вместе и со свойственной ему поверхно-
стною софистикою, он громил всю западную философию, как 
исчадие превозносящегося в своей гордыне рассудка, и ука-
зывал спасение единственно в лоне православной церкви. 
Возгорелась полемика, насколько возможно было печатно 
касаться этих вопросов. Между прочим, Герцен написал в^,Оте-
чественных записках" живую, умную, проникнутую .обычным 
его юмором статью, которую отец прочел нам вслух^Мы много 
смеялись. Разумеется, я не мог еще тогда понять сущность 
философских вопросов, о которых шла речь. Но вся пропо-
ведь славянофилов представлялась мне чем-то странным 
и несообразным; она шла наперекор всем понятиям, которые 
могли развиться в моей юношеской душе. Я пламенно любил 
отечество и был искренним сыном православной церкви; с этой 
стороны, казалось бы, это учение могло бы меня подкупить. 
Но меня хотели уверить, что весь верхний слой русского 
общества, подчинившийся влиянию петровских преобразований, 
презирает все русское и слепо поклоняется всему иностран-
ному, что, может быть, и встречалось в некоторых петербургских 
гостиных, но чего я, живя внутри России, от роду не видал. 
Меня уверяли, что высший идеал человечества—те крестьяне, 
среди которых я жил, и которых знал с детства, а это каза-
лось мне совершенно нелепым. Мне внушали ненависть ко 
всему тому, чем я гордился в русской истории, к гению Петра, 
к славному царствованию Екатерины, к великим подвигам 
Александра. Просветитель России, победитель шведов, заан-
дамский работник, выдавался за исказителя народных начал, 
а идеалом царя в „Библиотеке для воспитания" Хомяков вы-
ставлял слабоумного Федора Ивановича за то, что он не про-
пускал ни одной церковной службы и сам звонил в колокола« 

1 Очевидно, статья „Московитянин и вселенная", появившаяся в „Отече-
ственных записках" 1845 г. № 3, отд. VIII (смесь), стр. 48—51 (том XXXIX), 
подписанная псевдонимом „Ярополк Водянский* (в изд. Павленкова, т. V, 
стр, 147 след.). 
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Утверждали, что нам нечего учиться свободе у Западной 
Европы, и в доказательство ссылались на допетровскую *Русь, 
которая сверху до низу установила всеобщее рабство. Вместо 
Пушкина, Жуковского, Лермонтова, меня обращали к Кириллу 
Туровскому и Даниилу Заточнику, которые ничем не могли 
меня одушевить. А с другой стороны, то образование, ко-
торое я привык уважать с детства, та наука, которую я жаждал 
изучить, ржидая найти в ней неисчерпаемые* сокровища 
знания, выставлялись, как опасная ложь, которой надобно осте-
регаться, как яда. Взамен их обещалась какая-то никому не-
ведомая русская наука, ныне еще не существующая, но дол-
женствующая когда-нибудь развиться из начал, сохранившихся 
неприкосновенными в крестьянской среде. 

Все это так мало соответствовало истинным потребностям 
и положению русского общества, до такой степени противо-
речило указаниям самого простого здравого смысла, что для 
людей посторонних, приезжих, как мы, из провинции, не оту-
маненных словопрениями московских салонов, славянофильская 
партия представлялась какою-то странною сектою, сборищем 
лиц, которые в часы досуга, от нечего делать, занимались 
измышлением разных софизмов, поддерживая их перед публи-
кой для упражнения в умственной гимнастике и для доказа-
тельства своего фехтовального искусства. Так это представля-
лось не только нам, еще незрелым юношам, но и моим роди-
телям. Отец мой, со своим здравым и образованным умом, не 
причастный ни к каким партиям, но интересующийся всеми 
умственными вопросами, смотрел на славянофильские затеи 
более или менее, как на забаву праздных людей, не имеющую 
никакого серьезного значения. И этот взгляд мог только укре-
питься при виде тех внешних отличий, которыми славянофилы 
старались выказать свою самобытность. Когда они одели на 
себя мурмолки, как символ принадлежности к их партии, когда 
Константин Аксаков разъезжал по московским гостиным 
в терлике и высоких сапогах, когда Хомяков и некоторые его 
доследователи облеклись в какую-то изобретенную им сла-
вянку, и во всем этом усматривали признаки начинающегося 
возрождения русского духа, то нельзя было над> этим не 
смеяться и не считать всю их деятельность некоторого рода 
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самодурством потешающих себя русских бар, чем она в самом 
деле и была в значительной степени. Вне московских салонов 
русская жизнь и европейское образование преспокойно ужива-
лись рядом, и между ними не оказывалось никакого противо-
речия; напротив, успехи одного были чистым выигрышем для 
другой. Все стремление моих родителей состояло в том, чтобы 
дать нам европейское образование, которое они считали лучшим 
украшением всякого русского человека и самым надежным 
орудием для служения России. 

Ко всем этим поводам к теоретическому отчуждению от 
славянофилов присоединилось и то, что трудно было не воз-
мутиться их образом действий. В это время отношения обеих 
партий значительно обострились, так что Павловы принуждены 
были закрыть свои четверги. Причиною размоловки была учи-
ненная славянофилами гадость. За год перед тем выбыл из 
Москвы губернатор Сенявин. Жена его, красивая светская 
женщина, во время его губернаторства держала у себя салон 
и охотно принимала литераторов. В благодарность за любезное 
обхождение, московское литературное общество пожелало по-
дарить ей на память великолепный альбом с видами Москвы. 
Многие московские писатели наполнили его своими стихами 
и своею прозою. Между прочим, поэт Языков, тогда уже боль-
ной и не выходивший из комнаты, вписал в него стихотворе-
ние, которое нельзя иначе назвать, как пасквилем на главней-
ших представителей западного направления. Люди обозначались 
здесь прямо, без обиняков: Чаадаев назывался „плешивым 
идолом строптивых баб и модных жен". К Грановскому обра-
щены были следующие стихи: 

„И ты, красноречивый книжник, 
Оракул юношей-невежд, 
Ты, легкомысленный сподвижник 
Всех западных гнилых надежд". 

Подобная проделка была совершенно непозволительна. Если бы 
это стихотворение было просто пущено в ход в рукописи, то 
и в таком случае оно не могло бы не оскорбить людей, поль-
зовавшихся общим и заслуженным почетом. До того времени, 
несмотря на горячие споры, происходившие между обеими 
партиями, противники встречались с соблюдением всех при-
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личий, с полным взаимным уважением; борьба велась в чисто 
умственной сфере, никогда не затрагивая личностей. А тут 
вдруг, из среды одной партии, поэт-гуляка, ничего не смы-
сливший ни в научных, ни в общественных вопросах, вздумал 
клеймить людей, стоящих бесконечно выше его и по уму и по 
образованию. Когда же этот пасквиль рукою автора был вне-
сен в альбом великосветской дамы, занимавшей видное обще-
ственное положение, в альбом поднесенный ей на память от 
всей литературной Москвы, то неприличие достигало уже 
высшего своего предела. Между тем, славянофилы, которые 
по духу секты всегда горой стояли за каждого из своих, не 
только не отреклись от Языкова, а, напротив, старались оправ-
дать его всеми силами. Понятно, что это не могло не возму-
тить не только их противников, но и посторонних людей. 
Каролина Карловна Павлова написала по этому поводу одно 
из лучших своих стихотворений. Она некогда была в друже-
ских отношениях с Языковым. Поэт, уже больной, обращался 
к ней с стихотворными посланиями, и она отвечала ему тем 
же. И после совершенного им поступка, он послал ей какие-то 
стихи, но на этот раз она не отвечала. Он поручил одному 
из своих друзей спросить у нее, отчего он не получает ответа. 
Тогда она послала ему следующее стихотворение: 

„Нет, не могла я дать ответа 
На вызов лирный, как всегда; 
Мне стала ныне лира эта 
И непонятна й чужда. 
Не признаю ее напева, 
Не он в те дни пленял мой слух; 
В ней крик языческого гнева, 
В ней влобный пробудился дух. 
Не нахожу в душе я дани 
Для дел гордыни и греха; 
Нет на проклятия и брани 
Во мне отзывного стиха. 
Во мне нет чувства, кроме горя, 
Когда знакомый глас певца, 
Слепым страстям безбожно вторя, 
Вливает ненависть в сердца; 
И я глубоко негодую, 
Что тот, чья песнь была чиста, 
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На площадь музу шлет святую, 
Вложив руганья ей в уста. 
Мне тяжко знать и безотрадно, 
Что дышет темной он враждой, 
Чужую мысль карая жадно 
И роясь в совести чужой. 
Мне стыдно за него и больно, 
И вместо песен, как сперва, 
Лишь вырываются невольно 
Из сердца горькие слова." 

Таким образом, в это приготовительное к университету время, 
все клонилось к тому, чтобы отчудить меня от славянофилов 
и приблизить меня к западникам. И то, что я вынес из про-
винции, и то, что приобрел в Москве, приводило к одному ре-
зультату. Вся моя последующая жизнь, все изведанное опытом 
и добытое знанием, могло только его закрепить. 

В мае мы переехали на дачу. Отдаляться от Москвы при 
продолжении уроков не было возможности, а потому нанята 
была дача на Башиловке, близ Петровского парка. В то время 
она принадлежала князю Щербатову. Дом был красивой архи-
тектуры, довольно поместительный; при нем был хорошенький 
садик, с выходом, через улицу, в парк. Большая часть учи-
телей приезжала к нам туда: Грановский, Авилов, Вольфзон, 
Коссович; Василий Григорьевич жил с нами. Только для уро-
ков закона божьего мы ездили в город. 

Я несказанно рад был вырваться из душной и пыльной 
столицы. Хотя местность около парка далеко не походила на 
деревню, но тут была зелень, тишина, свежий воздух. Для 
прогулок я сначала выбирал самые ранние утренние часы, 
когда в парке никого не1 было, и я мог спокойно наслаждаться 
его свежею и густою зеленью, светлыми прудами, красивою 
группировкою деревьев. Скоро, однако, я к большому своему 
неудовольствию заметил, что московский климат далеко не 
то, что тамбовский: при восходе солнца нельзя было гулять 
в холстяном платье; вместо живительной и благоуханной 
утренней прохлады, к которой я привык в деревне, чувство-
вался холод, и я слишком ранние прогулки должен был пре-
кратить. К лету нам привели из деревни наших верховых 
лошадей, и мы делали большие прогулки верхом, нередка 
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вместе с Каролиной Карловной, которая жила недалеко от* 
нас, на даче в Бутырках, и для которой было отменным удо-
вольствием разъезжать амазонкой с экскортой молодых 
людей. 

Но чем далее подвигалось лето, тем менее мог я наслаж-
даться и природой и прогулками. Приближалось время экза-
менов, которые происходили в августе. Голова была напол-
нена уроками и повторениями. Во время прогулок, я уже не 
смотрел по сторонам, а только мысленно обновлял в своей 
памяти все пройденное и все, что требовалось знать. 

Наконец, настал великий день. На первый раз отец сам 
повез нас в университет; потом мы уже ездили одни. В то 
время экзаменовали профессора в стенах университета. Мы 
вдруг очутились в огромной толпе молодых людей, наших 
сверстников, стекшихся отовсюду искать знания в святилище 
науки. Первый экзамен состоял в письменном сочинении. 
Выше я уже сказал, что Шевырев задал темою описание 
события или впечатления, которое имело наиболее влияния 
в жизни, и что, уступив брату английскую литературу, я взял 
латинских классиков. Шевырев остался очень доволен, поста-
вил нам по 5 и тотчас, через Павлова, сообщил родителям о 
результате испытания. Мы вернулись домой в восторге. 

Следующий экзамен был также успешен. Экзаменовал 
Кавелин из русской истории, и я опять получил пятерку. Так 
продолжалось и далее; с каждым новым испытанием прибав-
лялась бодрость и уверенность. На экзамене из закона божь-
его присутствовал сам митрополит Филарет. Я вступил пер-
вым, получив одну только четверку из физики, и ту несправед-
ливо, ибо я предмет знал отлично, с такими вычислениями, 
которые вовсе даже не требовались от студентов юридического 
факультета. Вопрос попался пустой; Спасский, который не 
обращал на юристов большого внимания, спросил два, три 
слова и поставил 4, а я не имел духу просить, чтобы он про-
экзаменовал меня основательно. Я был очень огорчен, и Ва-
силий Григорьевич тоже; но делать было нечего, и беда была 
невелика. Это была единственная четверка, которую я по-
лучил во всю свою жизнь. Брат мой также отлично выдержал 
экзамен, хотя ему не было еще вполне 16 лет. 
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Когда, наконец, все кончилось, наша радость была неопи-
санная. Все усилия и труды увенчались блистательным успе-
хом. У нас как гора свалилась с плеч. Можно было на 
время бросить книги и тетради, и вздохнуть свободно, услаж-
даясь сознанием великого совершенного шага. Это был пер-
вый значительный успех в жизни, успех тем более важный, 
что им обозначалось вступление в новый возраст и на новое 
поприще. 

Миновало детство с его волшебными впечатлениями, с его 
невозмутимым счастьем; мы выходили уже из-под крыла роди-
телей и становились взрослыми людьми, которым предлежало 
уже самим располагать своими действиями. 

Но еще больше, может быть, была радость моих роди-
телей. Все многолетние попечения, заботы, хлопоты и издержки, 
все опасения, надежды и ожидания привели, наконец, к тому 
желанному результату, который был постоянной целью всей 
их деятельности и дум. Дети выдержали испытание и выдер-
жали блистательно, отличившись в глазах всех, обратив на 
себя общее внимание. Они встали уже на собственные ноги, 
и бодро и весело вступали на новый путь, где их ожидали 
новые успехи. Родительская гордость и родительское сердце 
могли быть вполне удовлетворены. 

Мы тотчас заказали себе мундиры. С какою гордостью 
надели мы синий воротник и шпагу, принадлежность взрос-
лого человека! В ожидании начала лекций, мы с остальным 
семейством продолжали жить на даче; отец же со спокойным 
сердцем уехал в свой Караул, куда должен был прибыть 
Магзиг1 для насаждения нового парка. 

1 Садовник, служивший у отда автора в ©го имении Карауле. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ 

В то время, когда я вступил в Московский университет, 
он находился в самой цветущей поре своего существования. 
Все окружающие его условия, и наверху и внизу, сложились 
в таком счастливом сочетании, как никогда в России не 
бывало прежде и как, может быть, никогда уже не будет 
впоследствии. 

Министерством народного просвещения управлял тогда 
граф Уваров, единственный, можно сказать, из всего длинного 
ряда следовавших друг за другом министров, с самого начала 
нынешнего века, который заслуживал это название и достоин 
был занимать это место. Уваров был человек истинно просве-
щенный, с широким умом, с разносторонним образованием, 
какими бывали только вельможи времен Александра I. Он 
любил и вполне понимал вверенное ему дело. Управляя народ-
ным просвещением в течение 15 лет, он старался возвести 
его на ту высоту, на какую возможно было поставить его 
при тогдашнем направлении правительства. Сам он глубоко? 
интересовался преподаванием. Когда он осенью 1848 года, у 

незадолго до отставки приехал в свое великолепное имение 
Поречье1, где у него была и редкая библиотека и драгоцен-
ный музей, он пригласил туда несколько профессоров Москов-
ского университета, между прочим, Грановского, и самое при-
ятное для него препровождение времени состояло в том, что 
он просил их читать лекции в его маленьком обществе. Перед 
тем он был в Московском университете и заставлял даже 
студентов читать пробные лекции в его присутствии. К со-

1 Известное именье гр. С. С. Уварова Можайского уезда Московской 
губернии. 
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жалению, я этого не видел и не мог участвовать в этих 
чтениях, ибо в ту пору мы не возвратились еще из деревни. 
Высокому и просвещенному уму графа Уварова не соответ-
ствовал характер, который был далеко не стойкий, часто 
мелочной, податливый на личные отношения. Государя он 
боялся как огня; один из его приближенных рассказывал мне, 
что его трясла лихорадка всякий раз, как приходилось 
являться к царю с докладом. Но тем более делает ему чести, 
что он всячески старался отстоять русское просвещение от 
суровых требований монарха. Он сам говорил Грановскому, 
что, управляя министерством, он находился в положении чело-
века, который, убегая от дикого зверя, бросает ему одну за 
другой все части своей одежды, чтобы чем-нибудь его занять, 
и рад, что сам, по крайней мере, остался цел. При реакции, 
наступившей в 49 году£*бросать уже было нечего, и Уваров 
вышел в отставку. 

Ниже по уму, но гораздо выше по характеру был тогдаш-
ний попечитель Московского университета, граф Сергей Гри-
горьевич Строганов, незабвенное имя которого связано 
с лучшими воспоминаниями московской университетской жизни. 
Время его попечительства было как бы лучем света среди 
долгой ночи. С Уваровым он был не в ладах, потому что не 
уважал его характера; но сам он занимал такое высокое поло-
жение, и в обществе и при дворе, что мог считаться почти 
самостоятельным правителем вверенного ему округа. Впослед-
ствии я близко знал этого человека и мог вполне оценить, 
его редкие качества. При невысоком природном уме, при 
далеко недостаточном образовании, в нем ярко выступала 
отличительная черта людей Александровского времени,—горя-
чая любовь к просвещению. Самые разнообразные умственные 
интересы составляли его насущную пищу. Страстно предан-
ный своему отечеству, свято сохраняя уважение к верховной 
власти, он никогда не стремился к почестям и презирал все 
жизненные мелочи. Любя тихую семейную жизнь, он высшее 
наслаждение находил в постоянном чтении серьезных книг и 
в разговорах с просвещенными людьми. Уже восьмидесяти-
летним стариком, он вдруг с любовью занялся собранием 
мексиканских древностей. Показывая мне свое собрание, он. 
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спросил меня, не знаю ли я какого-нибудь сочинения о Мек-
сике. Я назвал Brasseur de Bourbourg, замечая, однако, что 
это книга весьма неудобоваримаяДГИ что же? Через несколько 
месяцев, приехавши опять в Петербург, я застаю его за чте-
нием Брассера и весьма довольного моей рекомендацией. Но 
главная его страсть, к чему у него была прирожденная 
струнка, была педагогика. Я видел тому удивительные при-
меры. Однажды в Гааге, во время путешествия с наслед-
ником мы шли с ним по улице вдвоем. Вдруг он видит над-
пись: Народная школа. Старик весь воспламенился: „Народная 
школа!—воскликнул он,—войдемте и посмотримте, как там 
преподают". Мы вошли и сели на скамейку рядом с учени-
ками. Долго мы тут сидели и слушали, и хотя преподавание 
происходило на неизвестном ему языке, ему понравились при-
емы, и он остался совершенно доволен своим посещением. 
Управляя Московским учебным округом, он постоянно посе-
щал гимназии и университет, внимательно слушал самые раз-
нородные уроки, и лекции, и при том всегда без малейшего 
церемониала. Никто его не встречал и не провожал, и мы 
часто видели, как он среди толпы студентов, никем не сопро-
вождаемый, направлялся в аудиторию, опираясь на свою палку 
и слегка прихрамывая на свою сломанную ногу. В аудитории 
рн садился рядом со студентами на боковую скамейку и 
после лекции разговаривал о прочтенном с профессором. 
Вообще, он церемоний терпеть не мог и в частной жизни 
был чрезвычайно обходителен с людьми, которых жаловал. 
Зато, если кто ему не нравился или если что-нибудь было 
не по нем, он обрывал с резкостью старого вельможи, иногда 
даже совершенно незаслуженно и некстати, ибо он в чужие 
обстоятельства никогда не входил и, вообще, мало что делал 
для людей, имея всегда в виду только пользу дела. Вследствие 
этого многие, имевшие с ним сношения, его не любили. 
В особенности не жаловали его славянофилы, которых он 
с своей стороны весьма не долюбливал, видя в них только 
праздных болтунов. Погодин и Шевырев жаловались иногда 
на притеснения. Но, вообще, среди всех людей, причастных 

1 „Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique centrale", 
Paris, 1857—1858 (в 4 томах). 
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к университету, и профессоров и студентов, он пользовался 
благоговейным уважением. Когда он вышел в отставку, ему 
поднесен был альбом по общей подписке между студентами; 
мы все вписали в него свои имена. И во все последующие 
годы, когда при новом царствовании началось ежегодное 
празднование 12 января, дня основания Московского универ-
ситета, все собранные на обед старые студенты всегда счи-
тали своей первой обязанностью послать телеграмму графу 
Сергею Григорьевичу Строганову в знак сохранившейся в их 
сердцах признательности за вечно памятное его управление 
Московским университетом, 

При нем университет весь обновился свежими силами. Все 
старое, запоздалое, рутинное устранялось. Главное внимание 
просвещенного попечителя было устремлено на то, чтобы 
кафедры были замещены людьми с знанием и талантом. Он 
отыскивал их всюду, и в Москве, и в Петербурге, куда ^ он 
сам ездил с целью приобрести для университета подававших 
надежды молодых людей. Он послал Грановского за-границу, 
а Евгения Корша перевел библиотекарем в Москву. При нем 
вернулись из Германии посланные уже прежде Редкин, Крылов, 
Крюков, Чивилев, Иноземцев, а затем постепенно вступили 
на кафедры Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Буслаев, 
Катков. Из-за границы молодые люди возвращались в Россию, 
воодушевленные любовью к науке, полные сил и надежд. 
В то время и европейская наука находилась в самой цвету-
щей поре своего развития. В период политического затишья 
между Венским Конгрессом и переворотами 1848 года, умы 
в Европе были, главным образом, устремлены на решение 
теоретических вопросов, особенно в Германии, куда ездили 
учиться молодые русские. Германская наука царила тогда над 
умами и давала им пищу, которая могла удовлетворять все 
потребности. В то время не было еще одностороннего гос-
подства реализма, который принижает мысль, закрывая перед 
ней всякие отдаленные горизонты и заставляя ее превратно 
смотреть на высшие и лучшие стороны человеческого духа. 
Философское одушевление было еще в полном разгаре. 
В этой области господствовал гегелизм, увлекавший и старых 
и молодых. С другой стороны в борьбу с ним вступала исто-
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рическая школа, в лице знаменитейших юристов: Эйхгорна> 
Пухта, Савиньи. На поприще филологии и древностей подви-
зались такие люди, как Вильгельм Гумбольдт, Бек, братья 
Гримм, основатели новой науки. Историческую кафедру в Бер-
лине занимал уже тогда знаменитый, на-днях только умерший 
Ранке1. В то же время и во Франции историческая школа 
выступила с небывалым блеском в лице Гизо, Тьерри, Тьера> 
Минье, Мишле. Все соединялось к тому, чтобы предвещать 
человечеству новую и великолепную будущность. В каком-то. 
поэтическом упоении знанием и мыслью возвращались моло-
дые люди в отечество и сообщали слушателям одушевлявшие 
их идеалы, указывая им высшие цели для деятельности, за-
роняя в сердца их неутомимую жажду истины и пламенную 
любовь к свободе. Один Грановский мог быть славой и кра- • 
сой любого университета. Его поэтическая личность, его 
яркий талант, его высокий нравственный строй делали его 
самым видным представителем этой блестящей эпохи универ-
ситетской жизни. 

Отношения между профессорами и студентами были самые 
сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и благоговей-
ное уважение, с другой стороны, всегдашнее ласковое внима-
ние и готовность притти на помощь. У Грановского, у Каве-
лина, у Редкина в назначенные дни собиралось всегда мно-
жество студентов; происходили оживленные разговоры не 
только о научных предметах, но и о текущих вопросах дня, 
об явлениях литературы. Библиотеки профессоров всегда были 
открыты для студентов, которых профессора сами побуждали 
к чтению, давая им книги и расспрашивая о прочитанном. 
Всякий молодой человек, подававший надежды, делался пред-
метом особенного внимания и попечения. Без сомнения, масса 
студентов в то время, как и теперь, приходила в университет 
с целью достичь служебных выгод и ограничивалась рутин-
ным посещением лекций и зубрением тетрадок для экзамена» 
Но всегда были студенты, которые под руководством профес-
соров занимались серьезно и основательно. В это время Мо-
сковский университет выпустил из своей среды целый ряд 

1 Немецкий историк Леопольд фон-Ранке (род. в 1795 г.), умер 25 мая 
н. ст. 1886 г. 
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людей, приобретших громкое имя и на литературном, и на дру-
гих поприщах. Один за другим, в течение немногих лет, вышли 
из него Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Катков, 
Буслаев, Константин Аксаков, Юрий Самарин, Черкасский. 
Стремление к знанию, одушевление мыслью носились в воз-
духе, которым мы дышали. Самые порядки, господствовавшие 
в университете, были таковы, что нам жилось в нем хорошо 
и привольно. Это действительно была aima mater, о которой 
нельзя вспомнить без теплой сердечной признательности. 
Студенты носили тогда общую форму: сюртук с синим ворот-
ником, в обыкновенные дни с фуражкой, в праздники с тре-
угольной шляпой и шпагой, для выездов фрачный мундир 
с галунами на воротнике. Но мы этой формою не только не 
тяготились, а, напротив, гордились ею, как знаком принадлеж-
ности к университету. Мелочных придирок относительно формы 
не было. В стенах университета мы ;: ходили расстегнутыми; 
на мелкие отступления смотрели сквозь пальцы и только 
в случае большого неряшества делались замечания, да и то 
снисходительно и ласково. Инспектором в то время был человек, 
о котором у всех старых студентов сохранилась благоговей-
ная память, Платон Степанович Нахимов, старый моряк, брат 
знаменитого адмирала. Это была чистейшая, добрейшая и бла-
городнейшая душа, исполненная любви к вверенной его попе-
чению молодежи. Тихий и ласковый, он был истинным другом 
студентов, всегда готовым притти к ним на помощь, позабо-
титься об их нуждах, защитить их в случае столкновений. 
Хлопот ему в этом отношении было не мало, ибо в то время 
студенты вовсе не подлежали полиции, а ведались исключи-
тельно университетским начальством; казенные же студенты 
жили в самых стенах университета, под непосредственным 
надзором инспекции. Поминутно студентов ловили в каких-
нибудь шалостях, и все это надобно было разбирать; прихо-
дилось и журить и наказывать; но все это совершалось с таким 
добродушием, что никогда виновные не думали на это сето-
вать. Про Платона Степановича ходило множество анекдотов, 
как его студенты обманывали и как он поддавался обману. 
Но поддавался он нарочно, по своему добросердечию, потому 
что не хотел взыскивать строго с молодых людей, а предпочитал 
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смотреть сквозь пальцы на их юношеские проделки. Иногда 
он отворачивался, когда встречал студента в слишком не-
ряшливом виде. Когда же случалась в университете история, 
он призывал к себе лучших и разумнейших студентов и ла-
сково уговаривал их, чтобы они старались собственным влия-
нием на товарищей положить ей конец. Когда Платон Степа-
нович несколько лет спустя вышел в отставку и сделался 
смотрителем Шереметевской больницы, весь университет его 
оплакивал, и во все последующие годы бывшие при нем сту-
денты считали долгом в праздничные дни поехать к нему 
расписаться и тем показать ему, что у них сохранилась о нем 
благодарная память. Да и можно ли было о нем забыть? 
Я доселе не могу без умиления вспоминать стихи, написан-
ные старым студентом после Синопского сражения, выигран-
ного знаменитым его братом, в самый день именин Платона 
Степановича. 

В ноябре, раскрывши святцы, 
Вспомним мы Синопский бой, 
Наш Платон Степаныч, братцы, 
Брат Нахимову родной. 

Здравствуй, адмирал почтенный, 
Богатырь и молодец! 
Дядя, брат твой незабвенный 
Был студенческий отец. 

Мы, по нем тебе родные, 
Благодарны за него; 
Ты напомнил всей России 
Имя доброе его. 

Всяк из нас и днем и на ночь 
Вас в молитве помянет, 
И тобой Платон Степаныч 
В новой славе оживет. 

Уваров, Строганов, Грановский, Нахимов! Какое сочетание 
имен! Какова была жизнь в университете, когда все эти люди 
действовали вместе, на общем поприще, приготовляя моло-
дые поколения к служению России! 

Ко всем этим счастливым условиям присоединялось, нако-
нец, совершенно исключительное, никогда не бывшее ни прежде 
ни после, и не могущее даже возобновиться, отношение уни-
верситета к окружающему обществу. В то время в России не 
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было никакой общественной жизни, никаких практических 
интересов, способных привлечь внимание мыслящих людей. 
Всякая внешняя деятельность была подавлена. Государствен-
ная служба представляла только рутинное восхождение по 
чиновной лестнице, где протекция оказывала всемогущее 
действие. Молодые люди, которые сначала с жаром за нее 
принимались, скоро остывали, потому что видели бесплод-
ность своих усилий, и лишь нужда могла заставить их оста-
ваться на этой дороге. Точно так же и общественная служба, 
лишенная всякого серьезного содержания, была поприщем 
личного честолюбия и мелких интриг. В нее стремились люди, 
которых тщеславие удовлетворялось тем, что они на маленьком 
поприще играли маленькую роль. При таких условиях, все, 
что в России имело более возвышенные стремления, все, что 
мыслило и чувствовало не заодно с толпою, все это обращалось 
к теоретическим интересам, которые за отсутствием всякой 
практической г деятельности, открывали широкое поле для 
любознательности и труда. Однако и в этой области препят-
ствия были громадные. При тогдашней цензуре, немилосердно 
отсекалось все, что могло бы показаться хотя отдаленным 
намеком на либеральный образ мыслей. Не допускалось ни ма-
лейшее, даже призрачное отступление от видов правительства 
или требований православной церкви. Конечно, мысль зако-
вать нельзя, и публика привыкла читать между строками, но 
всякое серьезное обсуждение вопросов становилось невозмож-
ным. На кафедре было гораздо более простора; тут не было 
пошлого и трусливого цензора, опасающегося навлечь на 
себя правительственную кару и беспрестанно дрожащего за 
свою судьбу. Хотя, разумеется, и в университете не допуска-
лась проповедь либеральных начал, однако, под защитою 
просвещенного попечителя, слово раздавалось свободнее 
можно было не касаясь животрепещущих вопросов, в широ-
ких чертах излагать историческое развитие человечества. 
И когда из стен аудитории это слово раздалось в поучение 
публики, то оно привлекло к себе все, что было мыслящего 
и образованного в столице. Московский университет сделался 
центром всего умственного движения в России. Это был яркий 
свет распространявший лучи свои повсюду, на который 
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обращены были все взоры. В особенности кружок так называ-
емых западников, людей веровавших в науку и свободу, в ко-
торый слились все прежние московские кружки, и философ-
ские и политические, исключая славянофилов, собирался 
вокруг профессоров Московского университета. К нему при-
надлежали: Герцен, блестящий, полный огня, всегда увлекаю-
щийся в крайности, но одаренный большим художественным 
талантом и неистощимым остроумием; Боткин, который сидя 
в амбаре у отца, страстно изучал философию, человек с разно-
сторонне образованным умом, тонкий знаток литературы 
и искусств, хотя подчас капризный и раздражительный, склон-
ный к сибаритизму, над чем друзья его нередко потешались; 
Кетчер, который под резкими формами и суровой наружно-
стью скрывал золотое сердце, неуклонное прямодушие и бес-
предельную преданность своим друзьям; Корш сам принадле-
жал к университету, в это время он издавал „Московские 
Ведомости". Вскоре из-за границы вернулись Огарев и Сатин. 
Из того же кружка вышел и Белинский, который, переехав 
в Петербург, в „ Отечественных Записках" громил славя-
нофилов и своим ярким талантом распространял по всей 
России европейские идеи, вынесенные им из Москвы, нередко 
впадая в крайность, по страстности своей натуры, но всегда 
смягчаемый прирожденным ему эстетическим чувством. В то 
время петербугские и московские литераторы составляли одно 
целое, и всякий приезжий из Петербурга: Белинский, Кра-
евский, Тургенев, Анненков, Пзюаев, считал долгом явиться 
к московским профессорам, которые принимали его, как сво-
его собрата. Это была дружная фаланга, которая задала 
«себе целью приготовить России лучшую будущность распро-
странением в ней мысли и просвещения. Работа была серьезная: 
литературная, ученая, педагогическая. И дело, казалось-, шло 
с вожделенным успехом. Умственный интерес в обществе 
был возбужден; студенты слушали жадно и боготворили своих 
профессоров; из университета выходили даровитые молодые 
люди, которые обещали прибавление новых сил к тесному 
кругу русского образованного общества. Друзья собирались 
постоянно, обсуждали все вопросы дня, все явления науки 
и литературы, проводили иногда долгие ночи в оживленных 

3* 3 5 



беседах. Самые их противники, славянофилы, существовали 
кажется, только для того, чтобы придать более яркости мысли, 
более живости прениям. Временно обострившиеся отношения 
смягчились; споры возобновились попрежнему; собирались 
в литературных салонах у Свербеевых, у Елагиной. Это была, 
можно сказать, пора поэтического упоения мыслью в универ-
ситете и в окружающем его обществе. Немудрено, что одна-
жды Грановский, возвращаясь домой с Павловым после ужина 
в нашем доме, и идя с ним пешком по бульвару, вдруг оста-
новился и воскликнул: „Николай Филиппович! А ведь хороша 
жизнь!" Счастливо время, когда подобные слова могут выры-
ваться у людей с такими высокими умственными и нравст-
венными потребностями! Увы! прошло несколько лет, и все 
это было беспощадно подавлено, и тот же Грановский, чтобы 
заглушить гнетущую его тоску, искал убежища в опьянении 
азартной игры. 

В эту-то пору умственного подъема, надежд и увлечений, 
когда счастливое созвездие, казалось, обещало светлое буду-
щее, довелось мне вступить в Московский университет. Разу-
меется, он представлялся мне какою-то святынею, и я вступал 
в нее с благоговением, ожидая найти в ней те сокровища 
знания, которых жаждала моя душа. 

Первый курс был составлен отлично. Редкин читал юриди-
ческую энциклопедию, Кавелин — историю русского права, 
Грановский — всеобщую историю, Шевырев — словесность. 
Университетский священник Терновский читал богословие, 
которое в то "время требовалось строго. Наконец, ко всему 
этому прибавлялся латинский язык, который преподавал лектор 
Фабрициус, хороший латинист, но не умевший заинтересовать 
студентов. Поэтому никто почти его не слушал: студенты 
позволяли себе даже разные ребяческие выходки, и курс был со-
вершенно бесполезен. От немецкого языка, который читался на 
том же курсе, мы были избавлены, потому что на экзамене 
получили по 5. 

На первых шагах, однако, меня постигло некоторое разоча-
рование. Одним из важнейших предметов на курсе была юри-
дическая энциклопедия. Редкин пользовался большой репута-
цией; в ожидании первой лекции аудитория была битком 
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набита студентами. Наконец, явился профессор, уселся на ка-
федре и громовым голосом воскликнул: „Зачем вы собрались 
здесь в таком множестве?" Это был приступ к лекции, в ко-
торой в напыщенной форме говорилось, что студенты пришли 
в университет искать правды, которая есть начало права. 
Масса была увлечена и неистово рукоплескала. Но я остался 
холоден; мне эта напыщенная форма не понравилась. Столь 
же мало я был удовлетворен и следующими лекциями. Я искал 
живого содержания, а мне давали формальное и пространное 
изложение общих требований науки. Но когда я, составив лек-
ции, показал их отцу, он остался ими очень доволен и сказал, 
что для молодых умов подобная умственная дисциплина 
весьма полезна. Думаю, что он был прав. Я сам, чем более 
слушал профессора, тем более ценил достоинство его курса, 
несмотря на довольно существенные недостатки его препо-
давания. 

Редкин был человек невысокого ума и небольшого таланта. 
Всецело преданный гегельянской философии, он не всегда 
умел ясно выразить отвлеченную мысль - и нередко впадал в 
крайний формализм. Построение всякого начала по трем 
ступеням развития составляло для него непременную догму, 
и так как каждая из этих ступеней, в свою очередь развивалась в 
трех ступенях, то отсюда выходил сложный схематизм, кото-
рый совершенно озадачивал молодые умы и нередко лишен 
был всякого существенного содержания. Так, коренной исто-
чник права, воля, развивалась у него в двадцати семи ступе-
нях, и каждая из этих ступеней должна была иметь свое 
собственное значение и служить началом особой отрасли пра-
воведения. Большинство студентов первого курса совершенно 
запутывались в этих определениях, а так как профессор на 
экзамене был строг, то юридическая энциклопедия была 
чистилищем, через которое проходила университетская моло-
дежь, прежде нежели перейти на высшие курсы. Нельзя не 
сказать, однако, что это чистилище было весьма полезно. 
Мы приучались к логической последовательности мысли, к 
внутренней связи философских понятий. Перед нами возникал 
целый очерк юридической науки, не как мертвый перечень, а 
как живой организм, проникнутый высшими началами. Мы 
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