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Къ М. В. Орловой. 3 сентября, 1843.

Хочется много сказать вамъ, и потому ничего не говорится. 
Буду писать, какъ напишется. Вы хотели, чтобы я подробно увЪ- 
домилъ васъ обо всемъ, что было со мною со дня нашей раз
луки. Какъ съум’Ью, выполню вашу волю. Во первыхъ, я дол- 
женъ вамъ сказать, что уЪхалъ я изъ Москвы не въ четвергъ, 
а въ пятницу. Въ середу мнЪ было не то, чтобы тяжело или 
грустно, а какъ-то неловко. Я смотрЪлъ по обыкновешю въ окна, 
слЪдя за  видоизмЪнетями облаковъ,— погода была, помните, до
вольно дурна,— и на душ-6 было и пусто, и тревожно. Я поЪхалъ 
кой-куда, а вечеромъ располагался къ Коршу, и мысль объ этомъ 
визитЪ бросала меня въ жаръ. Но мнЪ не удалось быть у Корша, 
а былъ я у Щепкиныхъ, гдЪ только слегка упрекали меня въ 
забвенш, и гдЪ отделался я полнымъ молчашемъ. Вечеромъ у 
меня былъ Кудрявцевъ и m-r l’Adolescent, который ни разу не 
упомянулъ при мнЪ вашего имени, но снова просилъ меня ерои- 
ser m-lle Ostrooumoff. На другой день поутру поЪхалъ я къ 
Коршу. Меня встретила его сестра.— Узнаете ли вы меня? Не 
забыли ли вы, гдЪ мы живемъ? и пр. Выходитъ его жена, и я 
пришелъ въ ужасъ отъ ея коварной улыбки, чувствуя, что по
гибнуть мн'Ь отъ нея во цвЪтЪ лЪтъ и красоты. Однимъ сло- 
вомъ, между множествомъ злыхъ намековъ, меня спросили: зд о - 
р о в ъ  ли мнЪ в о з д у х ъ  со с н о в о й  рощ и, и к а к ъ  я н а х о ж у  
м о с к о в с ю я  о к р е с т н о с т и ?  Я почувствовалъ себя въ паровой 
ваннЪ въ 40 градусовъ, краснЪлъ, блЪднЪлъ, хохоталъ, какъ 
сумасшедшш, и,— чтй всего ужаснЪе,—-онЪ ви д Ъ л и  ясно, что это 
распекаше доставляетъ инЪ больше наслаждешя, чЪмъ досады. 
Къ стыду моему, я самъ это чувствовалъ. Какъ же узнали онЪ 
о сосновой рощЪ? Имъ сказала одна знакомая имъ дама, что 
я часто бываю въ Сокольникахъ. И какъ онЪ давно заметили
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перемену во мне, и какъ я разъ надоЪлъ самому Коршу моею 
разсЬянноспю и натянутоспю,—то оне и смекнули, въ чемъ дело. 
Женщины—кошки: я давно имелъ честь докладывать вамъ это. 
Оне сейчасъ замЪтятъ мысль и начнутъ ее мучить, играя съ 
нею. А мои непр1ятельницы находили особенное удовольсш е му
чить меня, ибо я всегда смеялся надъ бракомъ, любовью и вся
кими сердечными привязанностями. Но въ ихъ злости было столько 
женскаго торжества, столько доброты, желажя мне счаспя и ра
дости за  мое счаспе, что я— покаялся передъ ними въ грехе 
моемъ. Впрочемъ, ваше имя осталось для нихъ тайною, и оне 
узнали только фактъ моего сердечнаго состояшя. Мне стало съ 
ними легко и весело, и вечеромъ я опять пришелъ къ нимъ. 
Оне посадили меня между собою за  самоварнымъ столомъ, и я 
сидЪлъ подъ перекрестнымъ огнемъ лукавыхъ улыбокъ и тор- 
жественныхъ взглядовъ, и былъ веселъ, счастливъ, какъ ребе- 
нокъ, какъ дуракъ. Я уже имелъ честь доносить вамъ, что жен
щины на то и созданы, чтобы делать мужчинъ дураками; но 
всего обиднее въ этомъ то, что мужчины до смерти рады своей 
Тупости. Но, видно, ужъ такъ  суждено самимъ Господомъ Бо- 
гомъ, и волтер1анцы напрасно противъ этого возстаютъ.

Проснувшись на другой день, я почувствовалъ нечто вроде 
тоски разлуки,— и еслибы поездка была отложена до субботы, 
то я право не ручаюсь, чтобы не явился къ вамъ въ институтъ. 
Подобный Sehnsucht подмывалъ меня еще и въ четвергъ. ПоЪхалъ 
я съ Языковымъ; Клыковъ тоже съ нами. Къ вечеру все сильнее 
и сильнее овладевало мною тоскливое порываже къ вамъ. За
сыпая тяжелымъ сномъ (ибо не могу хорошо спать сидя и при 
стуке громоздкаго экипажа), я или видЪлъ васъ, или чувство- 
валъ ваше присутсш е, и потому старался какъ можно больше 
и больше спать, хотя отъ этого спанья у меня только болела 
голова. Ъ хать въ карете—для меня пытка, потому что нельзя 
лежать, а все надо сидеть. Наконецъ кое-какъ доехали. По
следняя станщя передъ Петербургомъ называется И ж оры . Такъ 
какъ отъ нея шоссе до Петербурга сделано заново, и ездить по 
немъ тяжело, то ямщики сворачиваютъ на царскосельскую до
рогу. Пр1ехавши въ Царское, мы съ Клыковымъ вздумали выса
диться изъ дилижанса, чтобы пр№хать въ Питеръ по железной 
дороге, а Языковъ съ женою поехалъ въ дилижансе. Это было 
въ 6 часовъ вечера, въ понедельникъ, и намъ надо было дожи
даться целый часъ. Въ вокзале я повстречалъ человека Панаева,



который сказалъ мнЪ, что Боткинъ съ Armance остановились 
на квартирЪ Панаева (который живетъ на дачЪ въ ПавловскЪ). 
ПрИззжаю домой, вхожу въ квартиру, которой еще не видалъ 
(потому что мой человЪкъ безъ меня перебрался на нее), не 
снимая картуза, бЪгу въ мой кабинетъ—и отступаю въ изум- 
ленш назадъ: въ кабинет^, за  моимъ рабочимъ столомъ, на кре- 
слахъ, сидитъ женщина. Я такъ  былъ увЪренъ, что Боткинъ съ 
Armance на квартире Панаева, что съ трудомъ могъ убедиться, 
что передо мною m-lle Armance,—гЬмъ болЪе, что въ комнате 
только одна свеча, какъ-то тускло горевшая. Мысль, что моя 
комната освящена присутсгаемъ женщины, и что въ этой же 
самой комнате я могъ бы видеть другую женщину—эта мысль 
обезумила меня, такъ что, когда m-lle Armance съ веселымъ при- 
вЪтств1емъ подала мне руку, я забылъ даже то немногое коли
чество французскихъ словъ, которое зналъ. Къ этому присоеди
нилось и еще другое. Я ужасно люблю и прежнюю мою квар
тиру; но эта (въ которой жилъ Краевскш) еще лучше той, но, 
какъ она невелика, то я и рЪшилъ въ Москве, что надо искать 
другой. Это меня безпокоило, потому что въ Петербурге легко 
находить или самыя лучпля, т. е. самыя доропя, или самыя скверныя 
квартиры, а главное, это повело бы меня къ  разнымъ глупымъ 
затЪямъ. Между тЪмъ моя квартира, чистая, опрятная, красивая, 
светлая, смотрела на меня такъ  приветливо, какъ будто бы хо
тела меня отъ души съ чЪмъ-то поздравить. Смешно подумать 
и стыдно признаться —сердце мое болезненно сжалось. Является 
Боткинъ и начинаетъ хвалить мою квартиру, говоря, что я сдЪ- 
лалъ бы крайне глупо, если бы перемЪнилъ ее, что Armance въ 
восторге отъ нея и не захотела бы никогда жить на другой, 
что она любуется безпрестанно моими картинами, разстановкой 
мебели и восклицаетъ: il a du gout. Все это меня потрясло чуть 
не до лихорадки. На другой день я увиделся съ Краевскимъ и 
былъ даже нисколько пораженъ учаспемъ и деликатноспю, съ 
какими онъ говорилъ со мною— вы понимаете о чемъ. Онъ окон
чательно утвердилъ меня въ решенш не переменять квартиры. 
Я увидЪлъ, что былъ очень глупъ, желая пустыми затеями, которыя 
ничего не прибавятъ къ счастию, откладывать истинное счаспе. 
И это, повидимому, пустое обстоятельство имело своимъ ре- 
зультатомъ то, что я прИзду въ Москву уже не на праздникахъ 
и не после праздниковъ, а передъ рождественскимъ постомъ, и 
не считаю невозможнымъ прИвхать даже въ половине октября.
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Я опьянЪлъ отъ этой мысли, и хожу теперь дуракъ дуракомъ. 
Ни о чемъ не могу думать, ничего не могу делать. Если письмо 
мое нескладно, то вотъ причина этому. Боже мой, когда же это 
будетъ! Насъ будетъ разделять одна только дверь— и это ра- 
дуетъ меня, ибо чЪмъ ближе будете вы ко мне, тЪмъ счастливее 
буду я. Квартира моя высока— въ третьемъ этаж е; но въ Пе
тербурге квартиры нижнихъ этажей— хлевы и подвалы, а вто- 
рыхъ этажей непомерно дороги. Къ удобствамъ квартиры моей 
принадлежитъ то, что она светла, окнами на солнце, суха и 
тепла,— а это въ Петербурге большая редкость. Она состоитъ 
изъ двухъ комнатъ. Задняя— мой теперешшй кабинетъ, довольно 
длинная комната, съ двумя окнами на дворъ. Ее можно перего
родить ширмами, и тогда изъ нея выйдетъ для васъ две ком
наты, изъ задней ходъ черезъ корридоръ въ кухню и прихожую, 
а изъ передней— въ теперешнюю залу, которую я обращу тогда 
въ кабинетъ. Все это до того занимаетъ меня, что я только и 
думаю о томъ, какой видъ дать моимъ комнатамъ. Я теперь 
ночую у знакомыхъ и къ себе на квартиру хожу въ гости къ  
Боткину.

Здоровье мое такъ  и сякъ, да я теперь и неспособенъ чув
ствовать ни болезни, ни здоровья. Я разорванъ пополамъ и чув
ствую, что недостаетъ целой половины меня самого, что жизнь 
моя неполна, и что я тогда только буду жить, когда вы будете 
со мной, подле меня. Бываютъ минуты страстнаго, тоскливаго 
стремлешя къ вамъ. Вотъ полетелъ бы хоть на минуту, крепко, 
крепко пожалъ бы вамъ руку, тихо сказалъ бы вамъ на ухо, 
какъ много я люблю васъ, какъ пуста и безсмысленна для меня 
жизнь безъ васъ. Н етъ, н етъ —скорее, скорее,—или я съ ума 
сойду.

Чтб вы, какъ вы? Здоровы ли, веселы ли, счастливы ли? Отъ 
этой минуты съ тоскою буду ждать вашего письма, буду счи
тать дни и минуты, когда получу отъ васъ первое письмо. О тве
чайте мне скорее, если не хотите заставить меня страдать. 
Адресуйте ваши письма вотъ по этому адресу: Въ С .-П етер- 
бу р гъ , на Н е в с к о м ъ  п р о с п е к т е ,  у А н и чки н а м о ста , въ  
д. Л о п ати н а , к в а р т и р а  № 47. Адресъ тотъ же, чтб и у васъ, 
только № квартиры надо прибавить.

Въ середу, 1-го сентября, Боткинъ обвенчался съ Armance. Те
перь онъ хлопочетъ, чтобы въ субботу отправиться за  границу. 
Онъ вамъ кланяется и благодаритъ васъ за  память о немъ.
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Аграфене Васильевне посылаю мой искреннж, задушевный 
приветъ и прошу, умоляю ее какъ можно меньше сердиться на 
всЪхъ, а въ особенности на самое себя, на васъ и на меня. 
Правда, я много виноватъ передъ ней, но это такая вина, въ 
которой я нимало не намЪренъ ни раскаяться, ни исправиться.

Прощайте. Да хранитъ васъ Господь для вашего и моего сча- 
спя. Посылаю вамъ все благословешя и обеты навсегда предан- > 
наго вамъ моего сердца.

В. БтьлинскШ.
СПБ. 1843, сентября 3.

Къ М. В. Орловой. 7—8 сентября, 1843.

СПБ. 1843, сентября 7-ю, вторника.

Вчера должны были вы получить первое письмо мое къ вамъ. 
Я знаю, съ какимъ нетерпешемъ, съ какимъ волнешемъ ждали 
вы его; знаю, съ какою радоепю и какимъ страхомъ услышали 
вы, что есть письмо къ Аграфене Васильевне, и какого труда 
стоило вамъ съ сестрою принять на себя видъ равнодуийя. Я 
не могъ писать къ вамъ тотчасъ же по пр!езде въ Петербургъ, 
потому что жилъ на бивакахъ и былъ вне себя. Первое письмо 
мое написано кое-какъ. Въ продолжеше дней, въ которые должно 
было итти оно въ Москву, я только и думалъ о томъ, когда вы 
получите его; я мучился тем ъ же нетерпешемъ, какъ и вы, 
мысль моя погоняла ленивое время и упреждала его; съ радо- 
спю виделъ я наступлеше вечера и говорилъ себе: «днемъ меньше!» 
Но вчера я былъ, какъ на угольяхъ, разсчитывая, въ которомъ 
часу должны вы получить мое письмо. Я не могу видеть васъ, 
говорить съ вами,—и мне остается только писать къ вамъ; 
вотъ почему второе письмо мое получите вы, не успевши осво
бодиться изъ-подъ впечатлешя отъ перваго. Мысль о васъ де- 
лаетъ меня счастливымъ,—и я несчастенъ моимъ счаспемъ, ибо 
могу только думать о васъ. Самая роскошная мечта стоитъ 
меньше самой небогатой существенности; а меня ожидаетъ бо
гатая существенность: чтб же и къ  чему мне все мечты, и мо- 
гутъ ли оне дать мне счаспе? Н етъ, до т е х ъ  поръ, пока вы 
не со мной,—я самъ не свой, не могу ничего делать, ничего ду
мать. После этого очень естественно, что все мои думы, же- 
лашя, стремлешя сосредоточились въ одной мысли, въ одномъ



вопросе: когда же это будетъ? И пока я еще не знаю, когда 
именно, но что-то внутри меня говоритъ мне, что скоро. О, 
еслибы это могло быть въ будущемъ месяце!

Погода въ Петербург^ чудесная, весенняя. Она прибыла сюда 
вместе со мною, потому что до моего пр1езда здесь были дожди 
и холодъ. А теперь— на небе ни облачка, все облито блескомъ 
солнца, тепло, какъ въ ясный апрельсюй день. Вчера было ту
манно, и я думалъ, что погода переменится; но сегодня снова 
блещетъ солнце, и мои окна отворены. А ночи? Еслибы вы знали, 
каюя теперь ночи! Цветъ неба густо-теменъ и въ то же время 
ярко блестящъ усыпавшими его звездами. Не думайте, что я не 
берегусь, обрадовавшись такой погоде. Напротивъ; я и днемъ, 
какъ и вечеромъ, хожу въ моемъ тепломъ пальто, чему, между 
прочимъ, причиною и то, что еще не пришелъ въ Петербургъ 
посланный по транспорту ящикъ съ моими вещами, где обре
тается и мое летнее пальто. Впрочемъ, днемъ н етъ  никакой 
опасности ходить въ одномъ сюртуке, безъ всякаго пальто; но 
вечеромъ это довольно опасно, и вотъ ради чего я и днемъ жа
рюсь въ зимнемъ пальто. Мне кажется, что и въ Москве 
теперь должна быть хорошая погода. Не забудьте уведомить 
меня объ этомъ: московская погода очень интересуетъ меня. 
Не поверите, какъ жарко: окна отворены, а я задыхаюсь 
отъ жару. На небе такъ  ярко и светло, а на душе такъ легко 
и весело!

Безъ меня мои растешя ужасно разрослись, а чтб больше 
всего обрадовало меня, такъ  это то, что безъ меня расцвела 
одна изъ моихъ олеандръ. Я очень люблю это растеше, и у меня 
ихъ целыхъ три горшка. Одна олеандра выше меня ростомъ.

После тысячи мелкихъ и ядовитыхъ досадъ и хлопотъ, Бот- 
кинъ, наконецъ, уехалъ за  границу. Это было въ субботу (4 сен
тября). Я провожалъ его до Кронштадта. День былъ чудесный,— и 
мне такъ  отрадно было думать и мечтать о васъ на море. Разста- 
лись мы съ Боткинымъ довольно грустно, чему была важная при
чина, о которой узнаете после. Странное дело! Я едва могъ 
дождаться, когда перейду на мою квартиру, а тутъ мне тяжела 
была мысль, что я вотъ сегодня же ночую въ ней. И теперь 
еще мне какъ-то дико въ ней. Впрочемъ, это будетъ такъ  до 
тех ъ  поръ, пока я вновь не найду самого себя, т. е. пока вы 
не возвратите меня самому мне. До тех ъ  же поръ мне одно 
утешеше и одно наслаждеше: смотреть на стены и мысленно



определять перемещеше картинъ и мебели. Это меня ужасно 
занимаетъ.

Скажите: скоро ли получу я отъ васъ письмо? Жду— и не 
верю, что дождусь; уверенъ, что получу скоро— и боюсь даже 
надеяться. О, не мучьте меня— но ведь вы уже послали ваше 
письмо, и я получу его сегодня, завтра!— не правда ли?

Прощайте. Храни васъ Господь! Пусть добрые духи окружа- 
ютъ васъ днемъ, нашептывая вамъ слова любви и счаспя, а ночью 
посылаютъ вамъ xopouiie сны. А я,— я хотелъ  бы теперь хоть 
на минуту увидать васъ—долго, долго посмотреть вамъ въ глаза, 
обнять ваши колена и поцеловать край вашего платья. Но нетъ, 
лучше дольше, какъ можно дольше не видеться совсемъ, нежели 
увидеться на одну только минуту, и вновь разстаться, какъ мы 
уже разстались разъ. Простите меня за  эту болтовню; грудь моя 
горитъ, на глазахъ накипаетъ слеза: въ такомъ глупомъ состо
я л и  обыкновенно хочется сказать много, и ничего не говорится, 
или говорится очень глупо. Странное дело! Въ мечтахъ я лучше 
говорю съ вами, чемъ на письме, какъ некогда заочно я лучше 
говорилъ съ вами, чемъ при свидашяхъ. Что-то теперь Соколь
ники? Чтб заветная дорожка, зеленая скамеечка, великолепная 
аллея? Какъ грустно вспоминать обо всемъ этомъ, и сколько 
отрады и счаспя въ грусти этого воспоминашя!

Сентября 8-ю.

Скажите, Бога ради, чтй Ваня — здоровъ или боленъ, живъ 
или умеръ? Не смешно ли, что я васъ спрашиваю такъ, какъ 
будто бы вы уже писали ко мне, да забыли только упомянуть объ 
этомъ обстоятельстве? Когда же дождусь я письма отъ васъ?

Сегодня на небе серо, и не знаю, пробьется ли солнце сквозь 
облачную пелену. Это досадно—я такъ  люблю ясную погоду, и 
такъ  редко наслаждаюсь ею.

Что вамъ сказать о моемъ здоровье? Я пр1ехалъ въ Петер- 
бургъ съ лихорадкою, но теперь она оставила меня. Когда это 
случилось— не помню, потому что решительно неспособенъ раз
личать болезненнаго состояшя отъ здороваго, и наоборотъ. Те
перь я и здоровъ и боленъ однимъ, объ одномъ могу думать и 
однимъ полонъ, и это одно— вы. Прощайте. Вашъ навсегда
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В. БгьлинскШ.
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Къ М. В. Орловой. 14 сентября, 1843.

СПБ. 1843, сентября 14-ю.

Наконецъ-то вы и Богъ сжалились надо мною. О, если бы вы 
знали, чего мне стоило ваше долгое молчаже. Первое письмо мое 
пошло къ вамъ 3-го сентября (въ пятницу), следовательно, 6-го (въ 
понедЪльникъ) вы получили его. Я разсчелъ, что во вторникъ 
Аграфена Васильевна дежурная, и потому думалъ, что вашъ от
веть  пойдетъ въ середу (8-го), а ко мне придетъ въ субботу. 
Но въ субботу ничего не пришло, и мне съ чего-то вообрази
лось, что я жду вашего ответа на мое письмо уже недели две. 
Въ воскресенье нетъ; я пр!унылъ,— и въ голову полезли разные 
вздоры: то мое письмо пропало на почте и не дошло до васъ, 
то вы больны, и больны тяжко, то (смейтесь надъ мною — а я 
знаю, что я глупъ —  ведь вы же сделали меня дуракомъ) вы 
вдругъ охладели ко мне. Я не могъ работать (а я работою и 
такъ опоздалъ, все думаю объ васъ); мне было тяжело, жизнь 
опять приняла въ глазахъ моихъ мрачный колоритъ. Къ тому 
же, съ воскресенья началась холодная и дождливая погода, а 
погода всегда имеетъ сильное вл1яже на расположеже моего 
духа. Въ понедельникъ опять нетъ, сегодня ждалъ я почти до 
3-хъ часовъ, и съ горя, несмотря на дождь, пошелъ обедать 
на другой конецъ Невскаго проспекта. Возвращаясь домой, я 
возымелъ благое желаже утеш ить себя въ горе двумя десятками 
грушъ, твердо решившись истребить ихъ менее, чемъ въ два
дцать минутъ. Прихожу домой, и изъ залы вижу въ кабинете, 
на бюро, что-то въ роде письма. У меня зарябило въ глазахъ 
и захватило духъ. Рука женская, но, можетъ быть, это отъ Ба- 
куниныхъ? Нетъ, на конверте штемпель московски. Что-жъ бы 
вы думали!—я сейчасъ схватилъ, распечаталъ, прочелъ?— Ничуть 
не бывало. Я переоделся, дождался, пока мой валетъ уйдетъ въ 
свою комнату— а сердце между тем ъ  билось...

Боже мой! сколько мучежй прекратило ваше письмо! Сколько 
разъ думалъ я: если это отъ болезни, то сохрани и помилуй 
меня Богъ (это чуть ли не первая была моя молитва въ жизни), 
если же это такъ  — нынче да завтра, то прости ее, Господи! Я 
сталъ робокъ и всего боюсь, но больше всего въ Mipe —  вашей 
болезни. Мне кажется, что я такъ крепокъ, что смешно и ду



мать и заботиться обо мне; но вы — о, Боже мой, Боже мой, 
сколько тяжелыхъ грезъ, сколько мрачныхъ опасешй!

Тысячу и тысячу разъ благодарю васъ за  ваше милое письмо. 
Оно такъ  просто, такъ чуждо всякой изысканности и, между 
т'Ьмъ, такъ много говоритъ. Особенно восхитило оно меня тем ъ, 
что въ немъ вашъ характеръ, какъ живой, мечется у меня пе- 
редъ глазами, — вашъ характеръ, весь составленный изъ благо
родной простоты, твердости и достоинства. Ваши выговоры мне 
за  то и другое—я перечитывалъ ихъ слово по слову, буква по 
букве, медленно, какъ гастрономъ, наслаждающшся лакомымъ 
кушаньемъ. Я далъ себе слово, какъ можно больше провиняться 
передъ вами, чтобы вы какъ  можно больше бранили меня. Впро- 
чемъ, вы въ одномъ вашемъ упреке мне решительно неправы. 
«Какъ вы мало меня знаете!» говорите вы мне— и говорите не
правду. Я васъ знаю хорошо, и самая ваша безтребовательность 
могла уже меня заставить немножко зафантазироваться. При- 
томъ же, какъ русскш человекъ, я какъ-то привыкъ думать, 
что, женясь, надо жить шире. Это, конечно, глупо. Я васъ 
знаю— знаю, что васъ нельзя ни удивить, ни обрадовать мело
чами и вздорами; но не отнимайте же совсемъ у меня права 
думать больше о васъ, чемъ о себе. Я знаю, что для васъ все 
равно, тотъ или этотъ  стулъ, лишь бы можно было сидеть на 
немъ; но что-жъ мне делать, если я счастливъ мысшю, что луч- 
шш стулъ будетъ у васъ, а не у меня. Глупо, глупо и глупо— 
вижу самъ; да разве я претендую теперь хоть на капельку ума? 
Р азве я не знаю, что съ т ех ъ  поръ, какъ началъ посещать 
Сокольники— сделался такимъ дуракомъ, какимъ еще не бывалъ? 
Теперь я понялъ ту великую истину, что на свете только ду
раки счастливы. Я было отчаялся въ возможности быть сколько- 
нибудь счастливымъ, не понимая того, что не велика беда, если 
родился не дуракомъ— стоитъ сойти съ ума. Зарапортовался!

Все, что вы пишете о томъ, чтб было съ вами со дня нашей 
разлуки, все это такъ  истинно, такъ  естественно и такъ  по
нятно мне. За ваши мысли о неприличш приносить въ общество 
свою н аряд н ую  п еч ал ь , мне хотелось бы поцеловать вашу 
ножку. А что вы пустились въ плясъ, это мне не совсемъ по 
сердцу, потому что усиленное движеше можетъ вамъ быть 
вредно, пожалуй еще простудитесь.

А ведь Аграфена-то Васильевна права, упрекая васъ, что вы 
не говорили со мною откровенно о будущемъ. Я было не разъ
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думалъ начинать таюе разговоры, да какъ-то все прилипалъ 
языкъ къ  гортани. Впрочемъ, пользы отъ этого для меня не 
было бы никакой; но эти разговоры дЪлали бы меня безумно 
счастливымъ и бол!зе и болЪе сближали бы насъ другъ съ дру- 
гомъ. А то меня всегда и постоянно мучила мысль, что мы не 
довольно близки другъ къ другу, что мы ребячимся, сбиваясь 
немного на провинщальный идеализмъ.

Мое здоровье? Да Богъ его знаетъ — говорю вамъ, что не 
разберу— живъ ли я, или умеръ. Въ воскресенье поЪхалъ обе
дать къ Комарову, простудился слегка —  кашель и насморкъ — 
оттого, что мое теплое пальто насквозь промокло отъ дождя. 
Впрочемъ, простудный кашель— наслаждеше въ сравнеши съ нер- 
вическимъ и желудочнымъ. Теперь все прошло. Я долженъ по
каяться передъ вами въ гр^хЪ. Вотъ въ чемъ дЪло: не имЪть 
никого, съ кЪмъ бы я могъ иногда поговорить объ васъ — для 
меня мучеже. Вотъ почему Марья Александровна Комарова знаетъ 
то, чего не знаютъ Корши. Я сказалъ ея мужу, ибо самъ не имЪлъ 
духу даже передать ей вашего поклона. Прихожу послЪ и вижу, 
что ей какъ-то неловко со мною. Хочется ей потрунить на мой 
счетъ — и боится. Тогда я самъ прехрабро началъ наводить ее 
на шутки на мой счетъ. И что же? Она такъ конфузилась, 
такъ  ярко вспыхивала, что мы съ мужемъ стали смеяться, а я 
просто былъ въ неистовомъ восторг^. И было отъ чего! Я, ко
торый красною за  другихъ — не только за  себя, я былъ тутъ 
геройски безстыденъ, а бЪдная Марья Александровна за  меня рЪ- 
залась. Но въ прошлое воскресенье мы съ нею таки потолковали 
о васъ и объ институт^. Вообще, я радъ, что Комаровы знаютъ: 
чрезъ это я обдерживаюсь, привыкаю къ мысли о новомъ поло
ж ен а  и пр1учаюсь не бояться фразы: все былъ не женатъ, а то 
вдругъ женатъ!

Я совершенно согласенъ съ Аграфеной Васильевной, что вы 
были лучше всЬхъ на маленькомъ балЪ вашей начальницы. Дру- 
пя могли быть св'Ьж'Ье, грацюзн-Ье, миловиднее васъ,— это такъ; 
но только у одной у васъ черты лица такъ  строго правильны и 
дышутъ такимъ благородствомъ, такимъ достоинствомъ. Въ ва
шей красотЪ есть то велич1е и та грандюзность, которыя даются 
умомъ и глубокимъ чувствомъ. Вы были красавицей въ полномъ 
значенш этого слова, и вы много утратили отъ своей красоты; 
но при васъ осталось еще то, чему позавидуютъ и красота и 
молодость, и что не можетъ быть отнято отъ васъ никогда. Я



это давно ужъ начиналъ понимать; но опытъ— лучшж учитель, 
и я недавно, чужимъ опытомъ, еще более убедился въ томъ, 
что ничего н етъ  опаснее, какъ связывать свою участь съ 
участью женщины за  то только, что она прекрасна и молода. 
Долго было бы распространяться объ этомъ «чужомъ опыте>, и 
мне хотелось бы разсказать вамъ о немъ не въ письме. И по
тому пока скажу вамъ одно, что Боткинъ глубоко завидуетъ 
мне, а я ему нисколько, или, лучше сказать, я очень, очень жа
лею его и понимаю его восклицаше еще въ Москве: зачем ъ 
ей не 30 летъ?

Хотелось бы мне сказать вамъ, какъ  глубоко, какъ сильно 
люблю я васъ, сказать вамъ, что вы дали смыслъ моей жизни, 
и много, много хотелось бы сказать мне вамъ такого, чтб вы 
и безъ сказыванья должны знать. Но не буду говорить, потому 
что и на словахъ и на письме все это выходить у меня какъ- 
то пошло и нисколько не выражаетъ того, чтб бы должно было 
выразить. Теперь я понимаю, что поэту совсемъ не нужно влю
биться, чтобы хорошо писать о любви, а скорее не нужно влю
бляться, чтобы мочь хорошо писать о любви. Теперь я понялъ, 
что мы лучше всего умеемъ говорить о томъ, чего бы намъ хо
телось, но чего у насъ нетъ, и что мы совсемъ не умеемъ го
ворить о томъ, чемъ мы полны.

Прощайте, Marie. Вы просите меня не мучить васъ, заста
вляя долго ждать моихъ писемъ: я отвечаю вамъ въ тотъ же 
день, какъ получилъ ваше письмо, и посылаю мой о тветь  завтра. 
Такъ хочу я всегда делать.

Очень меня тронуло то, чтй вы пишете мне объ Аграфене 
Васильевне. Со мною ей было тесно, а безъ меня скучно. Я по
нимаю это, и оно иначе быть не могло. Аграфена Васильевна 
не можетъ быть не расположена къ  человеку, который долженъ 
сделать счастливою ея сестру, и въ то же время она не могла 
защититься отъ какого-то враждебнаго чувства къ человеку, 
который долженъ разлучить ее съ темъ, чтб составляло все ея 
счаспе и всю ея любовь. Кроме того, мои къ ней отношешя 
(въ которыхъ я не совсемъ виноватъ) не могли же особенно 
расположить ее ко мне: ея видъ более огорчалъ меня, чемъ 
радовалъ, ибо я хотелъ видеть только одну васъ и быть съ 
одною вами. Но, несмотря на то, у меня всегда было самое 
радушное, самое теплое чувство къ Аграфене Васильевне. И 
теперь я люблю ее, какъ добрую, милую сестру мою —  конечно,

А
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ни она, ни вы не найдете этого выражешя дерзкимъ или не- 
умЪстнымъ. Жму руку АграфенЪ Васильевна и низко ей кла
няюсь. Богъ дастъ, можетъ быть, когда-нибудь мы и всЬ трое 
будемъ жить вм-ЬстЪ. По крайней мЪрЪ, я отъ всей души желаю 
этого.

Я привыкъ ложиться и вставать рано. Это полезно мнЪ. Но 
сегодня досидЪлъ до 12 часовъ— писалъ статью, потомъ письмо, 
и рука крЪпко ноетъ. Немного остается бЪлой бумаги, и мнЪ 
жаль этого— все бы говорилъ съ вами.

БЪдный Ваня— мнЪ жаль, что онъ умеръ, жаль и его самого, 
и его матери, потому что для матери тяжела потеря дитяти.

Радуюсь вашей храбрости съ Миловзоромъ и вашей радости 
по случаю моей рЪзни у Коршей. Читали ли вы 9-й № «О те- 
ч е с т в е н н ы х ъ  З а п и с о к ъ ? »  Моя статья о Жуковскомъ наделала 
шуму — всЪ хвалятъ. Вотъ уже не понимаю, какъ эта статья 
вышла хороша; я писалъ ее накануне дня, въ который можно 
было -Ьхать въ Сокольники.

Пожалуйста, побраните меня хорошенько въ слЪдующемъ 
письмЪ вашемъ, которое (надЪюсь) скоро придетъ ко мнЪ. Вы меня 
по вечерамъ крестите: почему-жъ и не такъ, если это забавляетъ 
васъ? А я— меня тоже забавляетъ эта игра: продолжайте. Что же 
касается до лЪчешя, право, не до него. Скажу вамъ не шутя: 
пока вы не со мной, я безъ головы, безъ ума, самъ не свой, 
ничего не могу делать и ни о чемъ думать. Я самъ не вдругъ 
въ этомъ увЪрился; но теперь, касательно этого, поставилъ 4, 
помноживши 2 на 2.

Еще разъ  прощайте.
Вашб В. БгьяинскШ.
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Къ М. В. Орловой. 18—20 сентября, 1843

Сентября 18-ю, суббота.

ЦЪлый день мучитъ меня какая-то тяжелая, безотрадная 
тоска. Можетъ быть, это оттого, что вчера я былъ уже через- 
чуръ веселъ, безумно веселъ. Былъ я вчера у Вержбицкихъ. У 
нихъ въ домЪ были дв̂ Ь именинницы, вслЪдсгае какового собы- 
TiH была пляска подъ звуки рояля. Дамы до того раскутились, 
что пристали ко мнЪ, чтобы я танцовалъ французскую кадриль. 
Я сталъ— меня водили, толкали, посылали вправо и влЪво; я хо-
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дилъ, путалъ, всЪ хохотали, я тоже, а въ шенЪ крепко пожи- 
малъ дамамъ руки, за  что онЪ громко изъявляли свое на меня 
неудовольсгае. Это однакоже не помешало имъ звать меня на 
вторую кадриль: опять та же истор1я. ВсЪ эти глупости и фарсы 
были очень милы, потому что были непритворно веселы, были 
отъ души. Я пришелъ домой въ 12 часовъ, или около того, 
вполнЪ довольный моимъ днемъ. И я им’Ьлъ причины быть до- 
вольнымъ имъ: въ этотъ день явилась мнЪ уже не вдали, не въ 
туманЪ и не гадательно, возможность близкаго свершешя моихъ 
лучшихъ желанш. Но объ этомъ послЪ. Видите ли, Marie, не 
однЪ вы пускаетесь въ плясъ, и я ни въ чемъ не хочу вамъ 
уступить, а въ смЪшномъ далеко превосхожу васъ,— и, право, я 
не шучу, только въ одномъ этомъ я и сознаю мое предъ вами 
превосходство. Но сегодня съ самаго утра почувствовалъ я себя 
нехорошо. Можетъ быть, это нездоровье. Я принялъ лекарство— 
мнЪ стало нисколько лучше, но душевное расположеше мое отъ 
этого не многимъ разъяснилось. Да, это отъ нездоровья. Вче- 
рашнш бокалъ шампанскаго крепко ударилъ мнЪ въ голову, а 
передъ тЪмъ я немного простудился. МнЪ совсЪмъ бы не надо 
пить вина; но когда всЪ веселы, и самъ себя чувствуешь весе- 
лымъ, — ну, какъ удержишься, чтобъ не подурачиться? МнЪ же 
такъ ново и непривычно быть веселымъ.

Прихожу сегодня домой отъ об'бда— и ищу глазами письма— 
его н'Ьтъ. А между тЪмъ, мысль о немъ веселила меня вчера и 
поддерживала сегодня. Въ субботу (11-го) вы получили мое вто
рое письмо, во вторникъ (14-го) Аграфена Васильевна свободна,— 
и вашъ отвЪтъ могъ бы быть посланъ. Мое нетерпеже р-Йиило, 
что онъ непременно посланъ во вторникъ, и я его ждалъ еще 
вчера, а потомъ утЪшилъ себя мыслш, что почталюнъ-де не 
успЪлъ разнести—получу завтра—и вотъ почему я сегодня съ 
предлиннымъ носомъ, а теперь съ горя принялся писать къ вамъ. 
Стало быть, письмо ваше послано въ четвергъ (16), и я получу 
его завтра? Дай-то Богъ!

Сентября 19. Воскресенье.

Вотъ и еще день прошелъ, а письма вашего нЪтъ, какъ нЪтъ; 
оно не отправлено и въ четвергъ, стало быть, я не получу его 
и завтра, а долженъ ждать во вторникъ, и то въ такомъ только 
случай, если оно отправлено въ субботу! Знаю, что таюя за- 
медлетя происходятъ не отъ васъ, а оттого, что АграфенЪ



Васильевич нЪтъ достаточнаго предлога къ выезду изъ инсти
тута—знаю все это, но отъ этого мнЪ все-таки не легче. Знаю, 
что и вамъ это не совсЪмъ пр1ятно, и за  себя и за  меня; но 
все-таки тяжело, очень тяжело. Обманутая надежда, несвершен
ное ожидаше, и потомъ разныя грустныя и мрачныя мысли, кото- 
рыя противъ воли лЪзутъ въ голову— все это тяжело и тяжело... 
Вы какъ-то говорили мнЪ, что были нам-Ьрены отправлять ваши 
письма черезъ вашу garde-malade: не лучше ли это будетъ?

Сегодня съ горя поЪхалъ сбЪдать къ Комарову. М-me Кома
рова сегодня была очень зла и, противъ своего обыкновежя, 
очень храбра— жалила меня, какъ пчела, и заставляла конфу
зиться. Я какъ-то сдуру, забывшись, началъ улыбаться про себя— 
вдругъ вопросы о чемъ? Словно соннаго холодною водою—гЬмъ 
болЪе, что тутъ были посторонне люди. Потомъ ни съ того, ни 
съ сего вопросъ: как1я вы любите губы—толстыя или тонюя? 
Толстыя, какъ у коровы! — отвЪчалъ я съ досадою. Оекла Але
ксандровна "бдетъ въ Вологду, и ей нужно же было за  столомъ 
изъявить свое сожалЪше о томъ, что не увидитъ меня—я по- 
ги б а л ъ ,— по возвращенш моемъ изъ Москвы... О, женщины! А 
вотъ и еще вамъ жалоба на Mapiro Александровну. Заметивши, 
что мнЪ нравится одно ея платье, она всегда над^Ьваетъ его въ 
тЪ дни, когда я у нихъ бываю, и вообще старается всЪми силами 
завладеть моимъ сердцемъ. Я храбро боролся, побЪдилъ, но въ 
борьба утратилъ много силъ, и потому, возвращаясь домой, 
принужденъ былъ взять извозчика, хотя прежде располагалъ 
было итти домой пЪшкомъ. Все это глупости; а дЪло тутъ въ 
томъ, что мн'Ь очень пр1ятно болтать о васъ съ Марьей Але
ксандровной. Это тЪмъ пр1ятн1зе, что письмо ваше я ужъ вы- 
училъ наизустъ, а на получеше новыхъ потерялъ всякую надежду. 
Между прочимъ, мы говорили съ ней и о д'ЬлЪ, т.-е. пустились 
въ разныя хозяйственныя соображешя.

Кстати о д'Ьл'Ь и о д'Ьлахъ. Пора мн'Ь съ вами поговорить 
о нихъ серьезно. Вы не напрасно бранили меня въ письмЪ 
своемъ за  разныя загЬи и фантазш. Я заслуживалъ еще ббль- 
шей брани. Я не разъ говорилъ вамъ и повторю теперь, что 
вы умн-Ье меня. Мой умъ чисто теоретичесюй, и въ теорш пре
красно умЪетъ ставить 4, помноживши 2 на 2; въ действитель
ности, я столько же глупъ, сколько вы умны,—стало быть, очень 
глупъ. Говорю это, не шутя, ибо хочу, чтобы вы знали меня та 
кимъ, каковъ я есть въ самомъ дЪлЪ; скорее хуже, нежели я
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есть, чемъ лучше, нежели я есть. Живя въ Москве и плавая душою 
въ эмпиреяхъ, я составилъ въ голове преглупый планъ, по ко
торому мне, по пр1езде въ Питеръ, надо было засЬсть за  дело, 
чтобы кончить работу, которая, действительно, должна была при
нести мне значительныя выгоды. Но, по пр1езде въ Питеръ, я 
тотчасъ же увид-Ьлъ, что не могу ничего делать, особенно му
чась тщетнымъ ожидашемъ писемъ. Потомъ я сообразилъ, что 
хотя я и опредЪлялъ окончаше моей работы къ Новому Году, 
однако, она могла бы и еще затянуться месяца на три, даже 
при усиленной деятельности. Все это я теперь нахожу школь- 
нически-глупымъ. Положимъ, что этою работою (которой я, 
впрочемъ, не имЪлъ бы силы кончить во веки вЪковъ) я npio6- 
релъ средства пошире и поудобнее устроить мою новую жизнь: 
но не глупо ли для пустяковъ и бездЪлицъ откладывать то, для 
чего все хлопоты объ этихъ пустякахъ и безделицахъ, безъ 
чего я не могу ничего делать, ни о чемъ думать? Ясно, какъ 
2 X 2  — 4, что пока вы не со мною, и я не съ вами,— я никуда 
не гожусь, и жизнь мне въ тягость. И потому надо думать не 
объ вздорахъ, а объ деле. Пусть дело кончится разсчетливо и 
въ обрезъ, но лишь бы оно какъ можно скорее кончилось, а 
тамъ все придетъ своимъ чередомъ, и чтб будетъ нужно, то 
всегда можно будетъ сделать. Краевскш теперь небогатъ день
гами, да мне слишкомъ забираться и не следуетъ, то мы съ 
нимъ и разсчитали все приблизительно. Деньги я получу на 
дняхъ, стало быть, самое главное препятсгае устранено. Второе 
препятсш е состоитъ въ томъ, что я жду изъ Пензы дворянской 
грамоты, на что изъ Москвы послалъ 150 руб. асс., и что на
деюсь получить очень скоро. Между тем ъ, нашлось еще обстоя
тельство, о которомъ мне нужно сказать вамъ, и реш еже ко- 
тораго должно зависеть отъ однехъ васъ и нисколько не отъ 
меня. Не примите этого даже за  предложеше съ моей стороны; 
нетъ, это только вопросъ, на который вы свободны отвечать, 
какъ вамъ угодно. Для самого меня онъ такъ  страненъ, что 
безъ вашего ответа я не умею его реш ить ни положительно, 
ни отрицательно. Дело вотъ въ чемъ: все мои пр1ятели, кото- 
рымъ я нашелъ нужнымъ открыть мою тайну, уверяютъ меня, 
что, для избежашя лишнихъ расходовъ, мне не надо было бы 
ездить въ Москву, а лучше бы вамъ однемъ npiexaTb въ Пи
теръ, где вы могли бы остановиться на день у Краевскаго, у 
котораго живетъ сестра его покойной жены (если бы вы не за 
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хотели остановиться на своей собственной квартирй, которая 
была бы готова къ вашему пр№зду). Если я нисколько на сто- 
ронй подобнаго плана, такъ  это не по причинй потери мно- 
гихъ денегъ и лишняго времени, а вотъ почему: можетъ быть, 
вы думаете венчаться въ институтской церкви, въ присутствш 
М-me Charpiot и всего института: это для меня ужасно; потомъ, 
по патр1архальнымъ къ вамъ отношешямъ, М-ше Charpiot, можетъ 
быть, станетъ смотреть на наше формальное соединеше, какъ 
на свадьбу въ общемъ значенш этого слова, и, пожалуй, пред
ложить еще себя въ посаженыя матери, а вамъ, можетъ быть, 
нельзя будетъ отъ этого отказаться. Если это такъ, то мнЪ 
пр1ятнЪе было бы обвенчаться съ вами въ Камчатка или на 
Алеутскихъ островахъ, ч'Ьмъ въ МосквЪ. Но, можетъ быть, 
все это въ вашей вол1> сделать и иначе, и тогда мои 
страхи уничтожаются сами собою вмЪстЪ съ ихъ причиною. 
Марья Александровна находитъ, что Ъхать вамъ однЪмъ было бы 
трудно по вашимъ отношешямъ къ M-me Charpiot, ибо вы должны 
ей сказать, куда и зачЪмъ 1>дете, а ей это могло бы показаться 
всячески неудобовыполнимымъ. Итакъ, скажите ваше мнЪше про
сто и откровенно, и не думайте, чтобы вашъ отрицательный отвЪтъ 
могъ сколько-нибудь быть мн'Ь не по сердцу. Для меня самого 
странна мысль, что вы пойдете однй, безъ меня, и я, Богъ 
знаетъ, чего бы не надумался. Но чтобы объ этомъ уже не было 
больше и помину, я договорю все; это тЬмъ нужнЪе, что вы J 
должны видЪть дйло со всЬхъ его сторонъ. Въ числй суммы, 
которую беру я у Краевскаго, 900 рублей слйдуетъ вамъ: 500 
на ваши необходимые расходы, 200 на отъЪздъ, если бы вы по
ехали однЪ, и 200, которые я долженъ вамъ. Я ув-Ьренъ, 
что такое распоряжеше съ моей стороны не покажется вамъ 
нисколько страннымъ или неумЪстнымъ: если эти 500 руб. бу- 
дутъ вамъ нужны—тЪмъ лучше, значитъ, я сдЪлалъ, какъ надо; 
если же они вамъ будутъ не нужны, то вы ихъ привезете съ 
собою, и они будутъ все н аш и м и  же, а не чьими-нибудь 
деньгами, Чтб касается до первыхъ 200 руб., они предполагаются 
только въ случай, если вы пойдете однй: ибо въ такомъ случай 
вамъ надо будетъ взять съ собою женщину, безъ которой вамъ 
нельзя обойтись въ дорогй,— и въ такомъ случай всего лучше, 
если бы эта женщина могла и остаться у васъ кухаркою или 
горничною. Но это только предположеше, которое сообщаю вамъ 
только для того, чтобы вамъ ответить рйшительнйе—да или
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нЪтъ. Вотъ все, что такъ занимало меня, и на что буду ждать 
вашего ответа со всею тоскою живейшаго нетерп-бшя. Такъ или 
сякъ, но желанный день долженъ притти скоро, и чемъ скорее, 
темъ лучше; во всякомъ случае, не далее первой половины 
ноября (кажется, 14-го начнется постъ); мне бы хотелось въ 
будущемъ месяце. Итакъ, отвечайте скорее, чтобы для меня 
былъ решенъ этотъ  вопросъ. Если я поеду въ Москву, мне надо 
будетъ заранее прислать туда мои бумаги, чтобы безъ меня 
могли три воскресенья сряду окликать насъ, безъ чего нельзя 
венчаться. Если въ Москве, то я думалъ бы въ церкви Шере
метьевской больницы, где Грановскш могъ бы безъ меня все приго
товить лучше, чемъ бы я могъ это сделать самъ. Ради всего святого, 
скорее отвечайте на это письмо. Медлить нечего. Если судьба дастъ 
намъ долпе счастливые дни,—возьмемъ ихъ; если одинъ день,— не 
упустимъ и того. Одинъ картежный игрокъ, наживший игрою мил- 
люнъ, говорилъ при мне, что для каждаго человека судьба даетъ ми
нуту— воспользуйся онъ ею, не упусти ее—и все получитъ; про
пусти—никогда, никогда уже не представится ему благопр1ятная ми
нута. Я нахожу это очень вернымъ и думаю, что въ важныхъ де- 
лахъ жизни всегда надо спешить такъ, какъ будто бы отъ потери 
одной минуты должно было все погибнуть. Какъ только получу 
отъ васъ ответъ на это письмо, тотчасъ же начну действовать.

Довольно объ этомъ пока. Душа и рука моя утомились.
L Скажу вамъ въ заключеше, что я бросилъ гнусное табако- 

нюхаже. Изъ чужихъ табакерокъ еще нюхаю, но своей не имею, 
и когда случается два и три дня въ глаза не видать табаку, 
то и не хочется. Прощайте.

Письмо это пойдетъ завтра, т.-е. 20-го сентября. Боже мой! 
Это уже ч е т в е р т о е  письмо, а отъ васъ только одно! Есть отъ 
чего сойти съ ума! И если это такъ  продолжится, то сойду, 
право, сойду, такъ-таки  вотъ возьму, да и сойду, и буду еще 
глупее, чемъ теперь.

Агриппине Васильевне желаю веселаго и яснаго расположежя 
духа.

* V
Сентября 20-ю.

- * ■ ’» '■
Письмо это было вчера запечатано7 и Совсемъ готово къ  от

правлена. Сегодня поутру прбсщ аю сь—надо уставать, а лень,—

Ваша В. БгьлинскШ.
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потому что, вставши, надо за работу сЪсть, да къ тому же и 
холодно, а подъ одЪяломъ тепло. Вдругъ— слышу—звонокъ: не 
почталюнъ ли? Святители! ЧеловЬкъ входитъ въ комнату— мо
жетъ быть, онъ несетъ бумаги или книги отъ Краевскаго; но 
вдругъ—слышу—онъ бренчитъ медными деньгами... Что такое?— 
Письмо-съ.—Давай сюда. Думалъ было я сперва положить это 
письмо, не распечатывая его, пока не встану съ постели, не 
умою лица моего и не умащу главы моей, да не явлюсь передъ 
людьми постящимся; но— письмо какъ-то само и распечаталось, 
и прочлось. Три раза уже прочелъ я его, а вотъ и теперь не 
могу сообразиться, чтб въ немъ и какъ на него отвечать. По
стойте, прочту еще разъ, да ужъ съ чувствомъ, съ толкомъ, съ 
разстановкой.

Не спрашиваю васъ, какъ показалась вамъ статья моя: судя 
по обстоятельствамъ, которыми сопровождалось ея чтеше, не 
думаю, чтобы вы что-нибудь заметили въ ней. БЪдная статья 
моя, а мн’Ь такъ  хотелось услышать ваше о ней MH'feHie. И это 
отнюдь не по авторскому самолюбю— вотъ будущая моя статья 
такъ гадка, что изъ рукъ вонъ; а въ той, какова бы ни была 
она, для меня важно содержаше, и о немъ-то хотЪлъ бы я услы
шать ваше MH^Hie.

Миловзоръ поклялся, видно, преследовать васъ. Я теперь 
понимаю, почему онъ приставалъ ко мн’Ь съ своей m-lle Ostro- 
oumoff— кажется мн’Ь теперь, что надеялся услышать отъ меня 
признаше въ тайнЪ. Ахъ, лысый Маниловъ, вотъ я его! Что ка
сается до изд’Ьвокъ Агриппины Васильевны,—то сколько ей угодно; 
я знаю, что мы съ ней друзья, и притомъ самые задушевные, 
а до остального мн’Ь нЪтъ дЬла. Вотъ ея sc£nes de jalousie,— 
это другое д-Ьло: хотелось бы посмотреть и поапплодировать, 
если хорошо представляются. Я люблю сценическое искусство. 
Что же касается до старой, больной, бедной, дурной жены, 
sauvage въ обществ^ и не смыслящей ничего въ хозяйств^, ко
торою наказываетъ меня Богъ,— то позвольте им^Ьть честь до
нести вамъ, Marie, что вы изволите говорить глупости. Я осо
бенно благодаренъ вамъ за  эпитетъ б ед н о й : въ самомъ д-Ьл̂ Ь, 
вы погубите меня своею б^цнослю: вЪдь я было располагалъ 
жениться на толстой купчих-Ь съ черными зубами и 100,000 при- 
данаго. Что касается до вашей старости, я былъ бы отъ нея въ 
совершенномъ отчаянш, еслибы, во первыхъ, мн'Ь хотелось имЪть 
молоденькую жену, a la madame Maniloff, и во вторыхъ, еслибы я
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не видЪлъ и не зналъ людей, которые отъ молодости женъ своихъ 
страдаютъ такъ, какъ друпе отъ старости. Изъ этого я заклю
чаю, что дело ни въ старости, ни въ молодости, и вообще нЪтъ 
ничего безполезнЪе, какъ заглядывать впередъ и говорить утверди
тельно о томъ, чтб еще только будетъ, но чего еще н-Ьтъ. 
Я надеюсь, что мы будемъ счастливы; но р еш ете  на э т о т ъ  во- 
просъ можетъ дать не надежда, не предчувсте , не разсчетъ, а 
только сама действительность. И потому пойдемъ впередъ безъ 
оглядокъ и будемъ готовы на все— быть человечески достойными 
счаспя, если судьба дастъ намъ его, и съ достоинствомъ, по 
человечески, нести несчаспе, въ которомъ никто изъ насъ не 
будетъ виноватъ. Кто не стремится, тотъ  и не достигаетъ; кто 
не дерзаетъ, тотъ и не получаетъ. Всякое важное обстоятельство 
въ жизни есть лотерея, особенно бракъ; нельзя, чтобы рука не 
дрожала, опускаясь въ таинственную урну за  страшнымъ биле- 
томъ; но неужели же следуетъ отдергивать руку потому, что 
она дрожитъ?— Вы больны, это правда; но ведь и я боленъ; я 
былъ бы въ тягость здоровой жене, которая не знала бы по 
себе, что такое страдаше; намъ же не въ чемъ будетъ завидо
вать другъ другу, и мы будемъ понимать одинъ другого во 
всемъ—даже и въ болезняхъ. Какъ добрые друзья, будемъ по
давать другъ другу лекарства,— и они не такъ  горьки будутъ 
намъ казаться.— Впрочемъ, по роду вашей болезни, вы должны 
выздороветь, вышедши замужъ; бывали примеры, что доктора 
отказывались лечить, какъ безнадежныхъ, больныхъ разстрой- 
ствомъ нервъ женщинъ, советуя имъ замужество, какъ последнее 
средство,— и опытъ часто показывалъ, что доктора не ошиба
лись въ своихъ разсчетахъ, ибо брачная жизнь более сообразна 
съ натурою и назначешемъ женщины, чемъ девическое состояше. 
Но какъ бы то ни было—

Будь с'шнье, будь н енастье ,
Будь, что  надобно су д ьб е ,
Все для ж изни  бу д етъ  счастье ,
Добрый сп у тн и к ъ , при т е б е .

Дайте мне вашу руку, мой добрый, милый другъ—то опи
раясь на нее, то поддерживая ее, я готовъ итти по дороге моей 
жизни, съ надеждою и бодро. Я верю, что чувствовать подле 
своего сердца такое сердце, какъ ваше, быть любимымъ такою 
душою, какъ ваша,— есть не наказаше, а награда выше меры и 
заслуги. Вы называете себя дурною и даже букою: что-жъ? Я
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люблю ваше дурное лицо и нахожу его прекраснымъ: стало быть, 
наказашя и тутъ нетъ. Вы дики въ обществе— я тоже, и гЬмъ 
веселее будетъ намъ въ обществе одинъ другого. Если бы вы 
были общительны и любили общество—тогда бы я, действительно, 
былъ наказанъ ,крепко за  грехи мои. Вы ничего не знаете въ 
хозяйстве: и не мудрено— вамъ не для чего и не отъ чего было 
узнать его, какъ и всемъ особамъ вашего пола, которыя не 
были поставлены судьбою въ необходимость заниматься хозяй- 
ствомъ. Но, какъ и мнопя, увидя себя хозяйкою, вы поневоле 
сделаетесь ею.

Я, право, не понимаю, почему вамъ стоило такого труда 
сказать мне, что вы хотели бы, чтобъ церемошя была въ 12 ча- 
совъ, и чтобъ уехать изъ Москвы въ тотъ  же день; и не понимаю, 
что вы тутъ разумеете подъ вашею кн. Марьею Алексеевной. 
На чемъ бы ни было основано ваше желаше, если бы даже и ни 
на чемъ,— я не вижу никакой причины не выполнить его. Мо
ж етъ быть, это желаше происходитъ отъ того, что вы не хо
тите дать собою зрелище для празднаго и дикаго любопытства 
людей, которые чужими делами занимаются больше, чемъ сво
ими: въ такомъ случае, я и самъ вполне разделяю ваше жела- 
Hie. Къ чему эти затруднительныя выговаривашя?— будемъ вполне 
и свободно откровенны другъ съ другомъ. Этимъ письмомъ я 
подаю вамъ примеръ. Глупы мои предположешя, не нравятся 
они вамъ— скажите,— и объ нихъ больше ни слова. Насчетъ 
отъезда изъ Москвы въ день венчашя— дело довольно трудное. 
Взять особенной кареты я теперь не въ состояши,— на это нужно 
500 рублей; стало быть, заранее надо взять места въ malle poste 
или конторе дилижансовъ; но въ первой места берутся недели за 
две впередъ, а изъ вторыхъ только изъ одной конторы дили
жансы ходятъ после обеда.

M-lle Agrippine можетъ говорить, чтб ей угодно, о вашемъ 
первомъ письме; но мне оно до того кажется умнымъ и ми- 
лымъ, такъ  верно отражающимъ въ себе васъ, что я выучилъ 
его чуть не наизустъ. Равнымъ образомъ, хотя m-lle Agrippine 
и упрекаетъ васъ, что ваши письма холодны, но я и въ этомъ 
съ нею не согласенъ. Я читаю въ вашихъ письмахъ не только 
то, что въ строкахъ написано, но что и между строками. Я такъ 
уверенъ въ вашей любви ко мне, что вамъ н етъ  никакой нужды 
писать ваши письма иначе, нежели какъ они вами пишутся. 
Будьте самой собою, Marie,— больше я отъ васъ ничего не требую,

—  20  —



потому что люблю васъ такою, каковы вы въ самомъ деле. 
А что касается до разлуки— прегадкая вещь во всякомъ случае 
и всегда, но до брака особенно, ибо ставитъ людей въ преглупое 
положеше, которое можно выразить словами: ни то , ни се. 
Терпеть не могу такихъ положенш. Они очаровательны для 
юношей и мальчиковъ, которые еще не выросли изъ стиховъ 
Жуковскаго и любятъ твердить: «Любовь ни времени, ни месту 
не подвластна».— По картамъ у васъ выходитъ всегда прекрасно. 
Дитя вы, дитя! Ну, да, дела мои, точно, пошли недурно; а сна
чала я было пр1унылъ, ибо увидЪлъ, что въ действительности 
не такъ-то легко все делается, какъ въ фантазш, заодно съ 
желашемъ. А вы угадали, что въ тотъ день, какъ вы писали ко 
мне это письмо, и я писалъ къ  вамъ: последнее письмо мое 
пошло къ вамъ въ среду (15), а вы получили его въ субботу (18). 
Вы пишете, что m-lle Agrippine только и бредитъ мною: что-жъ 
тутъ удивительнаго—я приписываю это моимъ необыкновеннымъ 
достоинствамъ.—Я. радъ, что вы видели Кудрявцева: я этого 
человека очень люблю и много уважаю.

А вы пишете, что чувствуете себя не очень здоровою, и что 
вамъ очень грустно: вотъ это нехорошо, и этого я больше 
всего боюсь. Бога ради, берегитесь. Обо мне не безпокойтесь— 
я живучъ, какъ кошка, и со мной чортъ ли не делается. Про
щайте. Пуще всего будьте здоровы. Теперь я буду въ большомъ 
безпокойстве, не зная, кончилось ли ваше нездоровье или— со
храни Богъ—пошло вдаль. Не мучьте меня медленноспю вашихъ 
ответовъ: съ этой стороны я и такъ  ужъ порядочно измученъ.

Вашб В. Б.
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Къ М. В. Орловой. 25—29 сентября, 1843.

Суббота, сентября 25.

Наконецъ я получилъ ваше письмо, ожидаше котораго делало 
меня безумнымъ за  три дня до четверга (23) и два дня после 
четверга, ибо въ четвергъ ожидалъ я его. Мое третье письмо 
вы получили въ прошлую субботу (18); а какъ въ понедельникъ 
m-lle Agrippine свободна отъ дежурства, то, благодаря ея доброте 
и снисходительности, вашъ ответь  и могъ быть посланъ. Я даже 
думалъ, что онъ не могъ не быть посланъ; но ваше письмо вы
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вело меня изъ заблуждешя и показало мн’Ь, что я былъ невы
носимо глупъ. Признаюсь въ глупости и прошу васъ извинить 
меня за  нее, а за  то, что навели меня на сознаше моей глу
пости, чувствительн-Ьйше благодарю васъ. Точно, я теперь вспо- 
мнилъ, что вы говорили, что будете писать ко мн'Ь разъ въ две 
недЬли. Но ведь, помнится, и я тоже хогЬлъ писать къ вамъ 
только разъ въ неделю; но, получивъ ваше письмо, не могу не 
ответить на него въ ту же минуту, а, пославъ его на почту, 
считаю дни, часы и минуты, въ продолжеше которыхъ оно должно 
дойти до васъ. Меня занимаетъ (и какъ еще— если бы вы знали1) 
не одна только мысль, когда ваше письмо обрадуетъ меня, но 
и когда мое письмо обрадуетъ васъ. Я думалъ, что и вы такъ  
же точно, и моимъ душевнымъ состояшемъ мерилъ состояже 
вашей души. Это было глупо, какъ я вижу теперь. Вы обещали 
писать въ две недели разъ, теперь пишете каждую неделю, и 
чащ е п и с а т ь  не н ам е р ен ы . Хвалю такую геройскую реши
мость и такую непоколебимую твердость характера. Я въ во
сторге отъ нихъ. Итакъ, теперь мне уже не отъ чего безпо- 
коиться, мучиться, не получая отъ васъ долго письма: вы здо
ровы, и мои опасешя— грезы больного воображежя, вы здоровы, 
и наслаждаетесь своимъ решешемъ не писать больше одного раза 
въ неделю. Но скажите же, отчего мне жаль моего безпокой- 
ства, моей тревоги, тоски и мучежя? Отчего не радуетъ меня 
мысль, что теперь ваше молчаше не означаетъ вашего нездо
ровья? Не знаю— или я слишкомъ слабохарактеренъ, и въ моемъ 
чувстве много детскаго,— или вы написали ко мне ваше третье 
письмо въ состоянш той враждебности, которую чувствовали вы 
ко мне въ одну изъ субботъ, когда мы втроемъ гуляли въ Со- 
кольникахъ,—Такъ или этакъ, но только мне грустно, очень 
грустно. Я ждалъ себе сегодня светлаго праздника...

Мне хочется разорвать это письмо и ни слова не говорить 
вамъ о томъ, что такъ  тяжело на меня подействовало; но меня 
остановила мысль, чтобы вы знали меня такимъ, каковъ я есть. 
Поэтому я боюсь скрыть отъ васъ какое бы то ни было дви
ж е те  моей души.

Охотно признаюсь вамъ въ несправедливости моего упрека 
вамъ за  танцы и прошу васъ извинить меня за  него. Что ка
сается до меня, въ дождь по Невскому я не гулялъ. Я поехалъ 
обедать къ Комарову (по воскресеньямъ я всегда езж у обедать 
или къ Комарову или къ Вержбицкому), поехалъ, когда не было
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дождя, а по дороге меня засталъ проливной дождь и промочилъ 
насквозь мне ноги.

M-lle Agrippine назвала меня Подколесинымъ. Всяюй мужчина 
передъ женитьбой есть Подколесинъ, только одинъ лучше, другой 
хуже умеетъ скрывать это. Я, разумеется, всехъ хуже.

Что я писалъ къ  вамъ письмо до 12 часовъ ночи,—вы мо
жете бранить меня за  это, сколько вамъ угодно. Что мне д е
лать? У меня н етъ  вашего благоразум!я въ деле переписки съ 
вами, и я не могу сказать себе: «буду писать тогда-то», а пишу, 
когда захочется писать. Вотъ сегодня, хотя бы я и рано легъ, 
а не усну скоро, и потому хочу работать. Работу я запустилъ, 
ибо, не зная причины вашего молчашя, все безпокоился и тоско- 
валъ, а работа не шла на умъ. Я, точно, безтолковъ, а вы— 
надо вамъ отдать въ этомъ полную справедливость— вы очень 
благоразумны. Кстати о благоразумш и Татьяне—да нетъ, я 
сегодня не въ состоянш разсуждать съ вами объ этой прекрас
ной росаянке, за которую вы такъ  горячо заступаетесь. Что 
касается до Боткина и его горя: вы не совсемъ такъ  поняли 
все это. Что Armance не 30, а только 20 летъ, въ этомъ нетъ  
беды, а худо то, что они другъ друга не понимаютъ, и что между 
ними ничего общаго нетъ. Быть связаннымъ съ женщиною, ко
торая меня горячо любитъ, которую я не могу не уважать за 
благородную душу и страстное сердце, но которая не знаетъ ни 
того, чемъ я здоровъ, ни того, чемъ я боленъ, съ которою мне 
не о чемъ слова перемолвить, съ которою я молюсь не одному 
Богу, съ которою у меня н етъ  ни одной общей симпатш, ни 
одного общаго интереса,— о, не чудакъ я буду, если скажу: «за- 
чемъ она дитя, зачем ъ ей не 30 летъ!» Есть люди, которые лю- 
бятъ въ женщинахъ больше всего наивность и разныя милыя 
качества; есть друпе, которые въ женщине хотятъ видеть прежде 
всего человека, по образу и по п одобт Бож1ю созданнаго: 
Боткинъ изъ такихъ людей.

Ваше изъяснеше на счетъ моего друга нисколько не о з л о 
било меня, тем ъ более, что я самъ виноватъ въ томъ, что 
вы поняли это дело довольно въ смешномъ виде: мне бы или 
совсемъ не следовало говорить вамъ о немъ ни слова, или бы 
надо было сказать поподробнее.

Адресы на моихъ письмахъ все безъ исключешя писаны не 
мною, а Боткинымъ.

Да! скажите: можетъ быть, ваше твердое намереше не пи



сать ко мне больше одного раза въ неделю означаетъ также и 
нежелаше получать отъ меня больше одного письма въ неделю? 
Уведомьте меня о вашей воле въ этомъ отношенш. И если та
кова, действительно, ваша воля, то, какъ ни больно мне это, а 
я постараюсь ее выполнить.

Каю'я ночи, Боже мой! каюя ночи! Моя зала облита фанта- 
стическимъ серебрянымъ светомъ луны. Не могу смотреть на 
луну безъ увлечежя: она такъ часто сопровождала меня въ то 
прекрасное время, когда, бывало, возвращался я изъ Сокольни
ковы — Но теперь, въ эту минуту, мне не весело смотреть и на 
чудную ночь. Прощайте, Marie, жму и целую вашу руку, и прошу 
ее написать ко мне хотя одно ласковое слово—оно утешило бы 
меня. Почему-то мне захотелось перечесть ваше второе письмо— 
оно доставило мне столько счаспя!

Среда, 29.

Долго не имелъ я духу ни перечесть своего письма, ни ото
слать его къ вамъ. А все потому, что боялся или огорчить и 
обезпокоить васъ долгимъ молчашемъ, или показаться вамъ 
смешнымъ, придавая важное значеше тому, чтб въ глазахъ ва- 
шихъ, можетъ быть, очень обыкновенно и мелко. О, тысячу разъ 
простите меня, если я былъ глупъ и понялъ ваше письмо не такъ, 
какъ должно было понять его! Во всякомъ случае, я былъ бы 
радъ и счастливъ, если бы это мое письмо не огорчило васъ.

Все это время я былъ не въ духе и не совсемъ здоровъ. Я 
слишкомъ impressionnable, и душевное состояше мое такъ  же 
сильно действуетъ на здоровье, какъ и здоровье на душу. Те
перь мне какъ будто лучше, и для того, чтобы мне было со
вершенно хорошо, недостаетъ только несколькихъ дружествен- 
ныхъ строкъ, написанныхъ вашею рукою. О, тогда я снова буду 
счастливъ и снова буду жить и дышать ожидашемъ вашихъ писемъ.

О тветъ на мое последнее письмо надеюсь получить после
завтра (въ пятницу, 1-го октября), думая, что онъ отосланъ 
во вторникъ. Не знаю, обманетъ ли меня моя надежда.

Вчера только отделался я отъ 10-й книжки « О т е ч ес т в ен - 
н ы хъ  З а п и с о к ъ » . Мочи нетъ, какъ усталъ и душой и теломъ; 
правая рука одеревенела и ломитъ. Прощайте.

—  24  —

Вашб В. Бгълинскш.
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Къ Д. П. Иванову. 1 октября, 1843.

Любезный Дмитрш, писалъ я къ  теб-fe недели две назадъ о 
томъ, чтобы ты написалъ Петру Петровичу, к о гд а  будетъ го
това грамота, и уведомилъ бы меня объ этомъ. Но ты ни слова. 
Бога самого ради— ответь мне, если не хочешь обидеть меня 
на смерть. Дело важное и отсрочки не терпитъ. Если ты не на
писалъ по следующей почте къ Петру Петровичу, то напиши по 
следую щ ей же почте: что де заклинаю всемъ святымъ пото
ропиться насчетъ грамоты, и если въ грамоте не будетъ выра- 
жежя сыну п о к о й н а г о  ш т а б ъ -л е к а р я  и пр., то прислали бы 
мне свидетельство о смерти отца моего. Другъ Дмитрш, если не 
хочешь поступить со мной, какъ съ врагомъ, то пошли мне 
ответь въ четвергъ же, что вотъ де я вчера послалъ письмо 
къ отцу и т. д. Пожалуйста. Не заставь меня мучиться.

Твой В. Бтьлинскш.

СПБ. 1843. Октября 1.

Къ М. В. Орловой. 1 октября, 1843.

Спб. 1843, октября 1.

Ваше письмо доканало меня во всехъ отношешяхъ. Вы ждете 
моего ответа, чтобы сообразно съ нимъ распорядиться. Само 
собою разумеется, что я поступлю такъ, какъ вы хотите, какъ 
ни страшно тяжело это для меня. Vous Stes esclave и прекрас
ная росаянка — не въ обиду вамъ будь сказано. И это мне 
горше всего. Конечно, сбережете денегъ—вещь важная, и что 
я истрачу на проездъ, все это могло бы быть употреблено съ 
большею пользою; но деньги не могутъ быть крайнимъ препят- 
сшемъ. Гораздо важнее для меня потеря времени, ибо я ну- 
женъ Краевскому, и онъ довольно уже терпелъ отлучки и по
меху работе. Но что всего хуже, всего ужаснее— это поко
риться обычаямъ шутовскимъ и подлымъ, профанирующимъ свя
тость отношешй, въ которыя мы готовы вступить съ вами; обы
чаямъ, которые я презираю и ненавижу по принципу и по натуре 
моей. У дядюшки обедъ! Будь прокляты все обеды, все дядюшки,
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все тетушки и все чиновники съ ихъ гнусными обычаями. Если бы 
вы пр1ехали въ Петербургъ,—тихо, просто, ч е л о в е ч е с к и  об
венчались бы мы съ вами въ церкви какого-нибудь учебнаго за- 
ведежя, и присутствовали бы тутъ человекъ пять (никакъ не 
более) моихъ друзей, да одна изъ женъ моихъ друзей, съ ко
торою могли бы вы npiexaTb въ церковь, если бы, въ качестве 
прекрасной росаянки, нашли неловкимъ npiexaTb туда со мной. 
Я смотрю на этотъ обрядъ, какъ на необходимый ю р и ди ч ески  
актъ, и чемъ проще онъ совершится, тем ъ  лучше. Боткинъ взялъ 
Armance подъ руку, да и пошелъ съ нею по Невскому въ Ка- 
зансюй соборъ, въ 'сопровождена пяти пр1ятелей— такъ  и во
ротился, словно съ прогулки. Вы могли бы остановиться у меня, 
ибо что вамъ за  дело до того, что объ васъ станутъ говорить 
люди, которыхъ вы Не знаете и никогда не узнаете; а те , ко- 
торыхъ вы будете знать, будутъ на это смотреть, какъ я. Знаете 
ли что? Я долженъ теперь лгать передъ моими друзьями, ибо я 
никогда не решусь сказать имъ о вашихъ мотивахъ и той шу
товской процедуре, которую долженъ я буду пройти въ Москве. 
Они не поверятъ, что слышатъ это отъ Белинскаго. Причины 
ваши все недостаточны и ложны. M-me Charpiot вы легко могли 
бы приготовить, могли бы уверить ее, что мои дела не позво- 
ляютъ мне ни на день отлучиться изъ Петербурга, что черезъ 
это я потеряю место, которымъ существую, и что вы, съ своей 
стороны, находите смешнымъ отказываться отъ того, чтб счи
таете своимъ счаспемъ, для глупыхъ условныхъ приличш. Кстати 
замечу, что въ Питере ни одинъ человекъ не пойметъ, въ чемъ 
тутъ неприлич1е, ибо въ Петербурге нравы ближе къ Европе и 
человечности,— не то, что въ Москве, этомъ 6gout, наполнен- 
номъ дядюшками и тетушками, этими подонками, этимъ отсто- 
емъ, этою изгарью татарской цивилизацш. При венчанш бу
дутъ— пишете вы—всего человекъ д в а д ц а т ь , да съ моей сто
роны человекъ 10 или 15: да зачем ъ и где наберу я такую 
орду? У меня все таю е знакомые, для которыхъ подобное зр е 
лище нисколько не интересно. Будутъ, можетъ быть, человека 
три. Вы даже убеждены, что, если бы мы, обвенчавшись, не уехали 
въ тотъ же день— то были бы должны делать и отдавать ви
зиты;— и н ач е  п о д п ад ем ъ  а н а е е м е :  ахъ, Marie, Marie, да что 
же вамъ за  дело до всехъ этихъ анаеемъ? Неужели вамъ мало 
любви и уважежя человека, котораго вы избрали въ спутники 
вашей жизни, уважешя и пр1язни всехъ техъ , кого о н ъ  ува-



жаетъ и любитъ,— а вы хотите еще знать, чтб объ васъ гово
рить люди, съ которыми у васъ нетъ ничего общаго, которымъ 
до васъ, такъ же, какъ и вамъ до нихъ, н етъ  дела?.. Пр1ятели, 
которые дали мне советъ предложить вамъ ехать, одной въ Пи
теръ, живутъ въ действительности, а не въ эмпирей— они люди 
женатые и отцы семействъ, прозу жизни знаютъ хорошо; но 
они не москвичи, не татары и не калмыки, а петербургсюе жи
тели. Когда я, по какому-то грустному предчувстю , принялъ 
ихъ советъ нерешительно, они начали надо мною смеяться и 
бранить меня, говоря утвердительно, что съ вашей стороны пре- 
пятеш я быть не можетъ, и думая видеть его съ моей.

Да что объ этомъ говорить! Если вы меня знаете и пони
маете, то поймете, что во мне говоритъ это не П о д к о л ес и н ъ , 
а ч е л о в е к ъ  (я слово человекъ употребляю какъ антитезъ м о
сквичу). Не скрою отъ васъ и того, что мне горько видеть въ 
вашей воле т е  самые предразсудки, которыхъ вы выше умомъ 
вашимъ. Я думалъ, что мое предложеше обрадуетъ васъ, какъ 
простое средство избавиться отъ необходимости делать изъ себя 
спектакль, и что вы ухватитесь за  него со всею силою вашего 
характера и вашей воли, уступчивыхъ въ пустякахъ (какъ вы 
мне говорили), но твердыхъ и настойчивыхъ въ важныхъ де- 
лахъ. Но быть такъ; я пр1еду, и умоляю васъ только вотъ о 
чемъ: венчаться въ приходе Новаго Пимена (это важно потому, 
что можно избежать повестки), и часа въ 4, чтобы изъ церкви 
же ехать въ контору дилижансовъ (есть одна, где дилижансы 
отходятъ ьъ 6 часовъ вечера).

Упрекъ вашъ въ болтовне несправедливъ. Что я женюсь,— 
это знаетъ только семейство Коршъ, и то не знаетъ— на комъ. 
Щепкинымъ я не только ничего не говорилъ, но боялся, чтобы 
они не узнали, почему я редко у нихъ бываю. Откуда вышла 
сплетня, не знаю. Но, видно, Москва носомъ слышитъ новости. 
Очень жалею о страдажяхъ M-lle Agrippine, но не я виноватъ въ 
нихъ.

Къ счаспю, ваше письмо получилъ я сегодня очень рано (въ 
10 часовъ) и потому сегодня же могу и отвечать вамъ. Мой 
ответъ долженъ быть у васъ въ рукахъ въ понедельникъ (3). 
Бога ради, отвечайте поскорее.

Что касается до моей статьи, то взгляды мои въ ней вы раз
деляете только т е о р е т и ч е с к и : ваше письмо доказываетъ, что 
на п р а к т и к е  мы разно понимаемъ вещи. Прощайте. Не сер
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дитесь на меня за  сердитыя фразы: надо же мн'Ь дать волю вы
сказать тяжесть души,—посл-fe этого я буду смиренъ, какъ  те- 
ленокъ, и буду мычать у вашихъ дядюшекъ и тетушекъ.

Вашб В. Бтълинскш.
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Къ М. В. Орловой. 2 октября, 1843.

Суббота, 2 октября 1843. Спб.

Я никого не люблю огорчать ни умышленно, ни неумышленно, 
и, когда мне случится это сделать или такъ  или этакъ, я стра
даю больше техъ , которыхъ огорчилъ. Т-Ьмъ мучительнее для 
меня мысль, что, можетъ быть, я огорчилъ васъ вотъ уже двумя 
письмами, отъ которыхъ вы ожидали только удовольствш и 
радости. Вотъ причина этого новаго письма, которое будетъ 
для васъ совсемъ неожиданно. Давеча поутру (это письмо пи
шется въ пятницу же ночью) я былъ слишкомъ разстроенъ и 
потрясенъ вашимъ письмомъ, и потому не могъ отвечать на 
него спокойнее и кротче, какъ бы следовало. Теперь я спокойнее, 
и хочу поговорить съ вами все о томъ же, только хладнокровнее 
и разсудительн-Ье. Когда я писалъ вамъ насчетъ вашего пр№зда 
въ Петербургъ, я дЪлалъ это въ вопросительномъ тоне, изъ 
котораго вы могли видеть, что я готовъ последовать не моему, 
но вашему р-Ьшешю касательно этого предмета. Я тутъ  нисколько 
не хитрилъ, ибо единственною причиною, которая могла бы 
остановить васъ, полагалъ боязнь ехать одной и подвергнуться, 
можетъ быть, какимъ-нибудь непр1ятнымъ случайностямъ въ 
дороге, не имея при себе мужчины. Хотя подобныхъ случай
ностей на дороге между Москвою и Петербургомъ не бываетъ, 
и хотя по этой дороге поездка теперь сделалась очень обыкно
венною, удобною и безопасною, но, кого любишь, за  того боишься 
всего, и меня самого пугала мысль, что вы поедете безъ меня; 
а потому, въ случае вашего несоглаая, я спокойно располагался 
npiexaTb самъ въ Москву. Я не думалъ ни о дядюшкахъ и те- 
тушкахъ, ни о М-ше Charpiot (если и думалъ о последней, то 
предположительно только), ни объ оффишальномъ обеде, съ 
шампанскимъ и поздравлешями, съ идютскими улыбками, и, 
можетъ быть,— о, infame!— съ чиновническими шутками и любез
ностями. Въ этой поистине пленительной картине недостаетъ
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только свахи, смотра, сговора, дЪвишника съ свадебными песнями... 
Кажется, что — и при этой мысли ужасъ проникаетъ холодомъ 
до костей моихъ — въ посаженомъ отце и посаженой матери 
недостатка не будетъ, и насъ съ вами встрЪтятъ съ образомъ, 
и мы будемъ кланяться въ ноги. Знаете ли что? — мне больно 
не одно то, что вы осуждаете меня на эту позорную пытку, но 
то, что вы обнаруживаете столько resignation въ этомъ случае 
въ отношети къ самой себе. Это для меня всего тяжелее. Вы 
даже не хотите понять причины моего ужаса и отвращешя къ 
этимъ позорнымъ церемошямъ и приписываете это трусости 
Подколесина. Во мне такъ  много недостатковъ, что уже ради 
одной ихъ многочисленности не следуетъ мне приписывать не- 
существующихъ во мне. Подколесинъ труситъ мысли, что вотъ-де 
все былъ неженатъ и вдругъ женатъ. Я понимаю такую мысль, 
но она не можетъ же испугать меня до того, чтобы я хотя на 
секунду, въ уединенной беседе съ самимъ собою, пожалелъ о 
моемъ решенш жениться. Въ такомъ случае, я чувствовалъ бы 
себя недостойнымъ васъ и сталъ бы самъ себя презирать. Такая 
мысль (т.-е. подколесинскш страхъ женатаго состоятя) можетъ 
меня безпокоить, какъ необходимость выехать въ собрате или 
пройти по улице въ мундире, но не больше. Подколесинъ пу
гается не церемонш и неприличныхъ приличш— напротивъ, онъ 
не понимаетъ возможности брака безъ нихъ, и безъ нихъ про- 
палъ бы отъ ужаса при мысли, чтб объ этомъ говорятъ.

Изъ окна я не выброшусь, но не ручаюсь, что накануне 
венчанья не проснусь съ сильною проседью на голове, и что 
въ ночь не переживу длиннаго, длиннаго времени тяжелой вну
тренней тревоги. И пиша эти строки, я глубоко скорблю и глу
боко страдаю отъ мысли, что вы не поймете моего отвращ етя 
къ позорнымъ прилич1ямъ и шутовскимъ церемотямъ. Для меня 
противны слова: н е в е с т а , ж ен а , ж е н и х ъ , м уж ъ. Я хотелъ бы 
видеть въ васъ т а  bien-aimee, amie de т а  vie, т а  E i^ n ie .  Въ 
церемонт венчатя я вижу необходимость чисто юридическаго 
смысла. По моему к р о в н о м у  убеждетю , союзъ брачный долженъ 
быть чуждъ всякой публичности, это дело касается только 
двоихъ—больше никого. Вы боитесь scandale, анаеемы и толковъ— 
этого я просто не понимаю, ибо я давно позволилъ безнаказанно 
проклинать меня и говорить обо мне все, что угодно, тем ъ, 
съ которыми я на всю жизнь р ас п л ев а л с я . Т а к о в ы е  для 
меня не существуютъ. У меня есть свой кругъ и свое общество,



состоящее все изъ людей, женившихся совсбмъ не по россшски. 
Вы пишете, что теперь поняли всю дикость нашего общества 
и пр. Знаете ли, что в1здь ваши слова — не больше, какъ слова, 
слова и слова? Ибо они не оправдываются дЪломъ. Общество 
улучшается черезъ благороднЪйшихъ своихъ представителей, и 
ведь кому-нибудь надо же начинать. Вы похожи на раба-отпу
щенника, который, хотя и знаетъ, что его бывшш баринъ уже 
не им-Ьетъ никакой надъ нимъ власти, но все, по старой при
вычке, почтительно снимаетъ передъ нимъ шапку и робко по- 
тупляетъ передъ нимъ глаза. Мне кажется, что разумъ данъ 
человеку для того, чтобы онъ разумно жилъ, а не для того 
только, чтобы онъ виделъ, что онъ неразумно живетъ.

Изъ всехъ изложенныхъ вами причинъ невозможности ехать 
вамъ въ Питеръ, я нахожу резонною только одну: непр1ятныя 
отношешя, въ которыя станетъ Аграфена Васильевна къ своимъ 
родственникамъ. Я согласенъ, что въ этомъ отношенш не должно 
дразнить гусей; но должно сделать такъ, чтобы вы настояли 
все-таки на своемъ, а гусей не раздразнили. Для этого есть 
очень простое средство: попросите у дядюшки (смиренно и ин
тимно) совета въ деле, на исполнеше котораго вы и безъ него 
решились твердо. Можетъ быть, онъ и поспоритъ, но непременно 
согласится, если поведете дело искусно и сумеете поладить съ 
его самолюб1емъ. Судя по вашимъ же о немъ разсказамъ, онъ 
человекъ не глупый и пойметъ, что смешно же вамъ, изъ ува- 
жеыя къ разнымъ, хотя бы и важнымъ, аппарансамъ, отказы
ваться отъ того, что, и по его мнешю, должно составить счаспе 
вашей жизни. А я прилагаю вамъ при семъ (на всякш случай) 
оффищальное письмо къ вамъ, которое вы можете показать 
ему. Если онъ согласится, то и тетенька (о, милое слово!) тоже 
согласится. Сперва имъ будетъ это дико, но дня черезъ три, 
привыкнувъ къ этой мысли, они найдутъ ее очень естественною. 
Такъ же точно вы можете поступить и съ M-me Charpiot. И 
по русской пословице — и овцы будутъ целы, и волки будутъ 
сыты. Потомъ изредка письма изъ Питера къ M-me Charpiot и 
къ родственникамъ, —  и M-lle Agrippine будетъ въ лучшихъ от- 
ношешяхъ и съ тою и съ другими.

Повторяю вамъ, я поступлю такъ, какъ решите вы въ от
в ете  на это письмо (которымъ не медлите ни минуты, ибо время 
становится дорого); хотя, кроме сказаннаго мною объ ужасе и 
отвращеши, какое внушаетъ мне одна мысль объ ожидающихъ
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меня въ МосквЪ мЪщанскихъ (bourgeois) продЪлкахъ, есть и 
еще весьма нещмятное обстоятельство: Краевскому крайне не- 
пр1ятна мысль о моемъ отъЪздЪ, и, несмотря на всЪ мои доводы, 
онъ не видитъ достаточной для нея причины. И потому мнЪ 
теперь надо страшно работать, чтобы статьи послЪднихъ №№ 
поспЪли ко времени и были хороши. Однако-жъ все это я упо
треблю всЪ мои силы преодолеть. Но, несмотря на то, умоляю • 
васъ, Marie—заставьте за  себя вЪчно молиться Богу и не обидьте 
сироту круглаго —  вЪдь ни батюшки, ни матушки, ни роду-пле- 
мени — попытайтесь устроить дЪло, какъ я вамъ говорю. На 
колЪняхъ умоляю васъ. Если не удастся — ну, дЪлать нечего —• 
двухъ смертей не будетъ, одной не миновать.

МнЪ кажется, что васъ тутъ, кромЪ другихъ причинъ, стра- 
шитъ мысль Ъхать одной. О дорогЪ ни слова — это вздоръ. 
Возьмите мЪсто въ каретЪ malle-poste и выберите день, когда 
соседнее съ вами мЪсто занято будетъ дамою же. Если бы ,— 
чего да избавитъ Богъ, —-вы заболели дорогою, то на всякой 
станщи найдете вы особую комнату и прислугу и можете по
слать ко мнЪ письмо съ своимъ же кондукторомъ, который, въ 
надеждЪ получить отъ меня целковый, сейчасъ же доставитъ 
его мн'Ь, а я явлюсь къ вамъ немедленно. Если же васъ стра- 
шитъ мысль не •Ьхать, а пргЪхать одной въ Питеръ, — то надо, 
чтобы вы считали меня за  Ивана Александровича Хлестакова, 
который въ одно прекрасное утро хлопъ передъ вами на колена, 
да и закричалъ: «руки прошу, Марья Антоновна!», а потомъ, 
какъ вы пргЬхали... да нЪтъ, у меня не достаетъ духу кончить 
фразу,—и я прошу у васъ прощешя въ нелЪпомъ предположен^.

Касательно причинъ, которыя вы можете представить M-me Char- 
piot и дядюшкЪ, я уже писалъ вамъ въ письмЪ, полученномъ 
вами вчера. Вы нисколько не будете лгать, если скажете, что 
я не могу отлучиться изъ Петербурга, по причинЪ моихъ за- 
нятж. Вамъ придется только прикрасить эту истину, сказавъ, 
что я, въ случай поЪздки, лишусь мЪста при журналЪ, которое 
даетъ мнЪ 6,000 руб. асс. въ годъ и которое отдастся другому. 
Неужели такого довода мало для этихъ людей?

Октября 2.

Еще слово о пр1ятеляхъ, давшихъ мнЪ совЪтъ предложить 
вамъ Ъхать одной въ Петербургъ. Это Комаровъ, пять лЪтъ 
женатый, Краевсюй, уже два года вдовый, и Вержбицюй, двЪ-
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надцать лЪтъ женатый. Вы, можетъ быть, насмешливо улыбне
тесь при этомъ исчисленш лЪтъ женатой жизни, но я говорю 
дело, и вы согласитесь со мною, что женатая жизнь не даетъ 
человеку жить въ эмпирее въ томъ смысле, какой вы даете 
этому слову. Дело здесь въ томъ, что въ Петербурге, еслибы 
о вашемъ пр!езде дано было знать целому городу, никто бы 
не нашелъ этого страннымъ, а все нашли бы это очень есте- 
ственнымъ и обыкновенными Петербургъ столет1емъ обогналъ 
Москву и на 700 верстъ ближе ея къ Европе. Въ Петербурге 
люди заняты, живутъ работою и знаютъ, что такое время. 
Поэтому въ Петербурге пр1езды невестъ къ женихамъ (каюе 
гнусные термины!) нередки и обыкновенны. Калмыцю'й принципъ 
родства въ Петербурге очень слабъ въ сравнежи съ Москвою. 
Въ Петербурге никому н етъ  дела до другихъ, потому что много 
своихъ хлопотъ. Тамъ братъ по году не видитъ брата, не 
будучи въ ссоре. Москве больше нечего делать, какъ жрать и 
сплетничать. Разумеется, для нея позевать на свадьбу—великая 
радость; да какая же радость лишить ее этой радости! Неужели 
вы не понимаете этого? Неужели, сказавши: «Je suis esclave, 
esclave par-dessus les oreilles», вы этимъ и утешились, решившись 
навсегда остаться при этомъ? Я ловлю васъ на этомъ слове,— 
и какъ я ненавижу ложь и скрытность съ теми, кого люблю, 
то скажу вамъ прямо, что не верю, будто положеше Агра
фены Васильевны заставляетъ васъ такъ  действовать: нетъ, 
причина этому — votre esclavage, ваша московская боязнь того, 
чтб скажутъ о васъ люди, которыхъ вы въ душе презираете 
и не любите, но передъ мнежемъ которыхъ вы ползаете. Это 
стыдно и грехъ. Это преступлеже передъ Богомъ и совестью. 
Скажу более: это низко и недостойно васъ. Если бы вы, въ 
понят1яхъ вашихъ, шли въ уровень съ толпою,— тогда другое бы 
дело.

И при этсзмъ вы себя жестоко обманываете; вы думаете, 
оставаясь въ Москве, избрать изъ двухъ золъ меньшее, —  а я 
убежденъ въ томъ, что, когда вблизи будетъ то, чтб теперь 
еще вдалеке, вы горько раскаетесь, что не последовали моему 
совету. Васъ измучаетъ вмешательство этихъ людей, которымъ 
столько дела до другихъ, васъ убьетъ пошлость и трив1альность 
этихъ проделокъ. Вы увидите, что ихъ больше, чемъ вы пред
видели, что оне скучнее, чемъ вы воображали. Что до меня, 
моя фигура, въ одно и то же время и жалкая и свирепая, и
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шутовская и звериная (ибо я не умЪю притворяться, да и не 
имЪю въ этомъ нужды, не будучи рабомъ мнЪжя подлой, пре
зираемой мною толпы) вызоветъ толки, горьюе для васъ. Ска- 
жутъ, пожалуй, что я женюсь на васъ потому только, что ужъ 
сказалъ слово, и что, поэтому, мое венчанье походило на похо
роны. А такого рода толки таковы, что возмущаютъ мою душу 
заранЪе, при всемъ моемъ презрЪши къ мнЪшю толпы, ибо эти 
толки оскорбляютъ не меня, а васъ, — а я многое въ состояши 
перенесть, кромЪ того, чтб бы могло бросить на васъ какую- 
либо гЬнь и такъ или сякъ оскорбить васъ. Съ нЪкотораго вре
мени я научился молиться, и моя молитва такого содержатя:

A vous le calm e — a moi l’orage.

Итакъ, вы будете страдать вдвойне — и за  себя и за меня. 
Пр№зжайте вы въ Петербургъ однЪ— ничего этого не будетъ. 
Люди, которые будутъ присутствовать при церемонш, вамъ со
вершенно чужды, и тЪмъ лучше для васъ; они расположены къ 
вамъ хорошо и уважаютъ васъ заран-fee и высокаго о васъ 
мнЪшя уже по тому одному, что вы (это не мои, а ихъ соб- 
ственныя слова) могли понять меня. Они уже расположены за 
ранее мЪрять ваши достоинства не масштабомъ толпы, ибо они 
знаютъ, чтб мнЪ нужно и что меня можетъ сделать счастли- 
вымъ. И потому, будучи среди чужихъ, вы больше будете среди 
своихъ и родныхъ, чЪмъ въ МосквЪ. Если ваша княгиня Марья 
Алексеевна запретить вамъ остановиться прямо у меня, т.-е. у 
самой себя, то можете остановиться у Краевскаго (у котораго 
живетъ девушка, сестра покойной жены его), у Панаева (это 
въ одномъ домЪ со мною), у Языкова, у Комарова— у кого хо
тите; всЪ они радехоньки и наперерывъ мнЪ предлагаютъ. Жена 
Языкова очень дика, и, такъ  какъ я не смущалъ ее разговорами, 
пока она не привыкла ко мн-Ь, то она меня очень полюбила. 
Мужъ ея знаетъ нашу тайну, и я позволилъ ему сказать это 
его женЪ. Она ему изъявила свое желаже, чтобы вы останови
лись у нея, и сказала при этомъ, что она, еще не видя васъ, 
уже полюбила васъ за  то, что вы моя невеста. Если же вамъ 
покажется неловко и тяжело явиться со мною въ чужой для 
васъ домъ и къ чужимъ для васъ людямъ (чтб я понимаю и 
противъ чего спорить не буду), и это дЪло поправимое: вы 
можете остановиться въ одной изъ лучшихъ гостинницъ Петер
бурга— вЪдь это будетъ стоить всего какихъ-нибудь 25 руб. асс.
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со всеми издержками, потому что это на одне сутки, ибо на 
другой же день и венчаться. Можно бы, пожалуй, и въ тотъ же 
(т.-е. въ день пр№зда), да съ дороги надо же вамъ отдохнуть 
и оправиться. Вы меня уведомите, на какое число вы взяли 
место, я жду васъ въ день npi-Ьзда въ конторе malle-poste или 
дилижансовъ. Не будетъ у насъ ни обЬда, ни дядюшекъ съ тетуш 
ками, воротимся мы съ вами изъ церкви одни. Незаметно прой- 
детъ несколько дней, и мы привыкнемъ къ нашей новой жизни, 
и все сделается обыкновенным^ безъ оскорбляющихъ человече
ское достоинство сценъ и спектаклей.

Marie,— еще разъ  прошу и заклинаю васъ всемъ святымъ для 
васъ въ жизни — да идетъ мимо чаша ая! Не дайте погибнуть 
мне во цвете л етъ  и красоты. Мне особенно жаль последней, 
т.-е. моей красоты, ибо я буду очень некрасивъ все время моего 
плачевнаго пребывашя въ Москве. Если же нельзя иначе — что 
делать! Въ такомъ случае, я, конечно, не имею нужды уверять 
васъ, что будетъ по вашему, а не по моему.

Вы были больны, бедный другъ мой, больны безъ простуды: 
это меня больше потревожило, нежели сколько потревожило бы, 
если бы вы простудились. Когда къ шявкамъ прибегаютъ безъ 
простуды, ушиба или другого случая, это должно быть очень 
невесело. А вы все толкуете о моемъ здоровье—какъ будто не 
знаете, что чортъ ли мне делается. Вы пишете, что не можете 
тотчасъ же отвечать на мои письма потому, что у васъ дро- 
житъ рука: зачем ъ же вы, злая Marie, не сказали этого раньше 
и черезъ то заставили меня написать къ вамъ преглупое и прегру- 
бое письмо, которое вы получили сегодня (2-го октября, суббота)? 
Зачем ъ вы въ вашемъ третьемъ письме приняли такой холодный 
и высокомерный тонъ, какъ будто вамъ лень и смотреть на 
насъ, nous autres, pauvres diables? Затем ъ, что вы женщина и 
не можете не быть верны своей женской натуре? Да отъ этого 
мне-то не легче, потому что если вы кошка (виноватъ: все 
женщины более или менее кошки), то я медведь, или наипаче 
бульдогъ, и не умею проникать въ капризы и противореч1я 
женскаго сердца. Дело прошлое, а письмо ваше тяжело подей
ствовало на мою медвежью натуру. Если мое причинило вамъ 
хоть минуту грусти, то будь проклятъ я за  это, и да разорвутъ 
меня на куски дядюшки и тетушки всего Mipa. Миръ, Marie — 
дайте мне вашу руку, которой въ эту минуту я какъ будто 
чувствую обаятельное прикосновеше— дайте мне крепко, крепко
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пожать ее и прижать къ моимъ горящимъ устамъ, чтобы упала 
на нее накипающая на глаза слеза. Вижу въ эту минуту васъ 
передъ собою, смотрю въ ваши глаза и тону въ глубине вашего 
полнаго любви взгляда.

Ахъ, Marie, Marie, вы, которая такъ  умеете понимать, чув
ствовать и любить, вамъ ли быть рабою мнЪшй дикой толпы? 
Вамъ ли иметь такъ мало силы характера и воли и дрожать 
призраковъ и т^ней, которыми пугаютъ только глупцовъ? О, 
нЪтъ, я уверенъ, что это только непривычка къ  новымъ мы- 
слямъ, исполнеше которыхъ на деле требуется такъ  безотла- * 
гательно—не больше; я уверенъ, что теперь внутри васъ раз
дается за меня сильный голосъ, и что вы выйдете изъ этой борьбы 
победительницею. Вамъ Богъ далъ высоюй ростъ, зачем ъ же 
приседать, горбиться и сгибаться? Вамъ Богъ далъ столько ума, 
зачЬмъ же ему ограничиться одною Teopieio и не перейти въ 
жизнь, дабы самымъ деломъ служить Господу и хвалить его? 
Вашу руку, Marie, вашу руку— мне далъ васъ Богъ, и потому 
я хочу, чтобы вы были моею не только передъ людьми и све- 
томъ, но и передъ Богомъ: а это возможно только тогда, когда 
вы и чувствомъ, и словомъ, и деломъ вместе со мною станете 
передъ Нимъ на колена. Отвечайте мне скорее и не забывайте, 
что все-таки, если надо будетъ мне npiexaTb въ Москву, я npiefly.

Bams В. Бтьлинскш.
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Къ М. В. Орловой. 2 октября, 1843.

Милостивая государыня,
Марья Васильевна!

Мн'Ь очень прискорбно, что я долженъ огорчить васъ этимъ 
письмомъ; но вы, конечно, поверите мне, если я скажу вамъ, 
что мне самому это очень тяжело. Дела мои приняли такой 
оборотъ, что мне ни на единую неделю невозможно оторваться 
отъ журнала и отлучиться изъ Петербурга. Причина этому та, 
что я и такъ целое лето  прожилъ въ Москве, почти ничего не 
дЬлая для « О т е ч е с т в е н н ы х ъ  З а п и с о к ъ » . Но летш е месяцы 
еще не такъ важны для журнала; теперь настала для него самая 
важная пора: отъ ноября до мая продолжится подписка, и книжки 
за эти мЬсяцы должны быть одна другой лучше. Отложить наше 
дЬло до лета—одна мысль о такой отсрочке приводитъ меня
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въ ужасъ и тоску; но сверхъ того, будущимъ лЪтомъ мнЪ еще 
больше нельзя будетъ выехать изъ Петербурга ни даже на три 
дня, потому что КраевскШ въ маЪ месяце Ъдетъ черезъ Москву 
(гдЪ остановится на некоторое время для свидажя съ матерью) 
въ Крымъ и проЪздитъ почти до октября, а на это время мн1з 
поручаетъ свой журналъ. Вы не знаете, что такое журналъ: отъ 
него ни на минуту нельзя отойти. А между тЪмъ, я, какъ вамъ 
известно, существую журнальною работою; если я противъ воли 
Краевскаго выйду изъ Петербурга и тЪмъ поставлю его въ за- 

*  труднительное положеже, это будетъ знакомъ, что я не хочу 
больше работать въ его журнал^, а онъ имЪетъ право пригла
сить на мое мЪсто другого сотрудника. Въ такомъ ужасномъ 
для меня положежи, я беру на себя смелость сделать вамъ пред- 
ложеже, мысль о которомъ подалъ мнЪ Краевскш, и которое 
вамъ, над-Ьюсь, не покажется страннымъ или неумЪстнымъ, какъ 
вызванное обстоятельствами и необходимостью. Это— пр№хать 
вамъ въ Петербургъ одной, съ тЪмъ, чтобы на другой же день 
была цереможя. А остановиться на однЪ сутки можете вы у 
известной вамъ Марьи Александровны Комаровой, урожденной 
Дементьевой, бывшей вашей воспитанницы, которая, черезъ меня, 
усердно васъ объ этомъ проситъ, равно какъ и мужъ ея, Але- 
ксандръ Александровичъ Комаровъ, съ которымъ мы болыше npi- 
ятели. Я см-Ью надеяться, что подобное предложеже не будетъ 
вами отринуто, и что, вынужденное обстоятельствами, а не моею 
прихотью, миноваже нЪкоторыхъ установленныхъ прилич1емъ и 
необходимыхъ обыкновежй вы не сочтете достаточной причиною 
лишить меня счаспя, которое такъ  давно было моею сладчайшею 
мечтою. МнЪ самому очень прискорбно, что священный обрядъ 
нашего соединежя не будетъ почтенъ драгоцЪннымъ присутсгаемъ 
вашихъ почтенныхъ родственниковъ и столь мною уважаемой и 
любимой вами начальницы вашей Madame Charpiot, къ которой 
васъ привязываетъ и чувство признательности и благородный ея 
характеръ; но что-жъ делать? Я смЪю думать, что, какъ ваши 
почтенные родственники, такъ  и ваша достойная начальница Ma
dame Charpiot, найдутъ мои резоны основательными и не посо- 
вЪтуютъ вамъ сделать навсегда несчастнымъ человека, котораго 
чувства къ  вамъ нашли отзывъ въ вашемъ сердцЪ, потому 
только, что онъ не можетъ выполнить нЪкоторыхъ весьма спра- 
ведливыхъ и уважительныхъ требоважй прилич1я, но выполнеже 
которыхъ обстоятельства дЪлаютъ для него решительно невоз-



можнымъ. Впрочемъ, въ Петербурге, где все заняты должно
стями, и каждый дорожитъ даже и однимъ днемъ, между людьми 
небогатыми таюе примеры не редки, и никто не находитъ ихъ 
странными и удивительными.

Съ волнежемъ и трепетомъ ожидая вашего ответа, отъ ко- 
тораго такъ многое будетъ зависать для меня въ жизни, и прося 
васъ передать мое почтеже сестрице вашей Аграфене Васильевне, 
остаюсь навсегда преданный вамъ беззаветно

Ваш5 В. Бтълинскш.
СПБ. 1843. Октября 2 дня.

Къ М В. Орловой. 3—4 октября, 1843.

СПБ. Октября 3.

Не удивляйтесь моимъ частымъ письмамъ: вы должны пред
полагать, въ какомъ состояжи нахожусь я теперь: каково бы 
ни было ваше— мое не лучше. Я осажденъ, подавленъ одною и 
тою же мыстю. Много писалъ я вамъ о ней, и все еще остается 
чтб сказать. Сегодня поутру былъ я у Краевскаго и имелъ съ 
нимъ продолжительный разговоръ, а потомъ целый день все ду
малъ и передумывалъ, будучи у Комарова, где обедалъ. Дело 
ясное, что поездка моя въ Москву жестоко разстроила бы дела 
«Отечественныхъ Записокъ», ибо, въ случае ея, одна книжка не
обходимо должна остаться безъ моей статьи. Венчанье въ Пе
тербурге взяло бы у меня два-три дня—не больше; поездка въ 
Москву отниметъ во сем ь  дней только на проездъ взадъ и впе- 
редъ, меньше недели нетъ никакой возможности остаться въ 
Москве—итого 15 дней, да передъ отъездомъ дня два или три 
какая ужъ работа, да по п р ^ зд е  дня два-Три тоже —  итого 
21 день!! Стало быть, о статье нечего и думать;- а Краевскш не 
хочетъ и думать, чтобы не было статьи. Конечно, я не стану 
васъ обманывать, уверяя, что это дело не могло бы уладиться, 
хотя съ натяжкою: но согласитесь, что же мне за  радость пор
тить мои отношежя къ человеку, отъ котораго зависитъ теперь 
мое благосостояже, отъ котораго я, кроме хорошаго и добраго, 
ничего не видалъ, который принялъ въ моемъ деле самое 
искреннее и гуманное учаспе, и котораго требоважя отъ меня 
совершенно справедливы? Зачем ъ же его интересы должны стра
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дать отъ моихъ, особенно, когда есть средства устроить дело 
къ  обоюдному удовольсгаю? Справедливо ли это? Здесь напомню 
вамъ одну фразу изъ вашего письма: «Думая о себе, должно ли 
забывать другихъ?» Конечно, Краевскш слишкомъ цЪнитъ меня 
и дорожитъ мною, чтобы решился разойтись со мною, въ случай 
моего отъезда противъ его воли (въ этомъ случай справедливой 
и законной); но онъ тогда будетъ иметь полное право стать со 
мною на холодно-вЪжливыя отношешя, а это, кроме всего другого, 
сильно повредитъ моимъ интересамъ, о которыхъ я теперь уже 
обязанъ думать и пещись. Теперь еще другое: ужъ коли дело 
пошло на выполнеше китайскихъ и монгольскихъ обычаевъ, то 
смешно же было бы, исполняя одни изъ нихъ, презирать друпе. 
Ведь я npi-Ьду въ Москву за  темъ, чтобы сперва разыграть ин
тересную роль ж ен и х а , а потомъ не менее интересную роль 
м о л о д о го  (чтб за  милые термины!): это, повидимому, пустое 
обстоятельство обязываетъ меня, кроме траты на пройздъ и 
житье въ Москве, истратить еще не мало денегъ на фракъ, бй- 
лый жилетъ, белый галстухъ, словомъ, на костюмъ, приличный 
обстоятельству. По пр№здЪ въ Петербургъ вся эта дрянь мне 
будетъ не нужна, потому что мнъ никогда не придется надевать 
ее на себя. У меня есть фракъ, который сшитъ назадъ тому 
тр и  года и давно уже страшно вышелъ изъ моды (вы видели 
меня въ немъ въ мою зимнюю поездку въ Москву), и что же? 
несмотря на свою старость, онъ новехонекъ, какъ-будто вчера 
сшитъ, ибо я не надЪвалъ его и 10 разъ. Въ Петербурге я и 
его надйлъ бы, на случай церемонж, только для того, чтобы не 
смутить вашего взгляда на эти вещи; что же касается до меня 
собственно, я зналъ бы, что нашъ бракъ былъ бы равно дЪйстви- 
теленъ передъ гражданскимъ закономъ— во ф раке или сюртуке 
венчался я. Если мы будемъ венчаться въ Петербурге, на мне, 
сверхъ обыкновеннаго ежедневнаго моего костюма, будетъ только 
одинъ фракъ, и тотъ  старомодный, галстухъ черный, а жилетъ 
пестрый; не куплю даже белыхъ перчатокъ— не изъ экономш, 
а такъ, по некоторому, мне известному, чувству. Да и передъ 
кем ъ же мне было бы рядиться? вЪдь родственника ни одного— 
все друзья, все люди, одинаково со мною думак>1ще и чувствую- 
iiiie, и однако-жъ живуцце совсЬмъ не въ эмпирее, а на бедной 
нашей земле, подъ серымъ и дождливымъ небомъ Петербурга. 
Кстати о Петербурге. Въ немъ есть по крайней м ере 50 кру- 
говъ, или обществъ (soci6t£s), во всемъ резко  отличающихся



другъ отъ друга. Каждый индивидуумъ въ Петербурге сообра
жается съ мнЪшемъ и обычаями св о его  круга, не обращая вни- 
мажя даже на существоваше другихъ. Мои пр1ятели принадле- 
жатъ къ кругу, подобнаго которому въ Москве ничего нетъ. 
Вотъ это-то васъ и сбиваетъ съ толку. Вы, кажется, смотрите 
на моихъ пр1ятелей, какъ на фантазеровъ и мечтателей, ко
торые бранятъ толпу и не знаю тъ жизни. Ошибаетесь. Правда, 
все они немного чудаки (ибо умные среди дураковъ всегда 
странны), но женаты, а женатая жизнь всякаго сведетъ съ эм
пиреи на землю, какъ всякая действительная жизнь. Поженились 
они все немного странно: Комаровъ черезъ три дня после того, 
какъ въ первый разъ увиделъ свою Марью Александровну; же
нитьба Краевскаго была сюрпризомъ для всехъ его знакомыхъ, 
изъ которыхъ самые близюе къ  нему узнали черезъ три дня 
после того, какъ онъ уже женился (и не было ни стола, ни 
бала); Вержбицкш женился, будучи мальчикомъ 22 летъ , на де
вочке моложе двадцати летъ , существуя ш естью  стам и  рублей 
въ годъ жалованья (теперь у него доходу около 40000 р.— 
говорю вамъ это для того, чтобы показать вамъ, что въ эмпирее 
не бываетъ такихъ доходовъ). Комаровъ получаетъ страшными, 
усиленными трудами учительства 12000 въ годъ, для чего даетъ 
ежедневно до десяти уроковъ — тоже не эмпирейсшй человекъ! 
Поверьте, это не мечтатели и люди совсемъ не пылюе, менее 
всего фантазеры, чтб, однако-жъ, не меш аетъ имъ быть пре
краснейшими людьми во всехъ отношешяхъ. Но что они люди 
известнаго круга,— это правда, и советъ, данный ими мне, не 
удивитъ никого изъ людей этого круга. Къ этому я долженъ 
еще прибавить, что ихъ советъ основывался также и на ува- 
женш къ моему выбору и на высокомъ мненш о васъ.

Октября 4, понедгьлънике.

До сихъ поръ не могу опомниться отъ вашего письма—такъ  
неожиданно было для меня его содержаже. Когда, въ Москве, 
говорилъ я вамъ о моемъ пр1езде, у меня и мысли не было о 
M-me Charpiot, которой, по моему мнежю, не было никакого 
дела и интереса до нашего дела; о дядюшке съ тетушкою 
думалъ я — можетъ быть, захотятъ  быть при церемонш — и 
этимъ все и кончится. Присутсше 20 особъ и параднаго стола 
после церемонш мне и въ голову не входило, ибо я думалъ, 
что вы скорее согласитесь сто разъ умереть, чемъ добровольна

—  39  —



40  —

подвергнуться унижешю и позору китайскихъ и тибетскихъ 
обычаевъ. Я такъ въ этомъ случае былъ увЪренъ въ васъ, что 
не хогЬлъ и говорить объ этомъ. Я робокъ и дикъ въ обществе 
и съ незнакомыми людьми. Но въ обществе порядочномъ я менее 
дикъ, а иногда бываю даже разговорчивъ и смелъ; въ обществе, 
каково то, и къ которому принадлежатъ ваши родственники, я 
теряюсь и уничтожаюсь, даже нечаянно попавши въ него; а играть 
въ немъ роль, и притомъ еще такую, слушать поздравлешя, со- 
провождаемыя то идютскими, то злыми улыбками, слушать лю
безности и лакейсше экивоки (чтб неизбежно, если тутъ будетъ, 
напр., тотъ милый вашъ родственникъ, въ которомъ Любовь ви- 
дитъ идеалъ светской любезности)—это не только на яву, но и 
во сне страшно увидеть—можно проснуться съ седыми воло
сами! Къ этой пленительной картине недостаетъ только встречи 
насъ съ хлебомъ и солью (впрочемъ, это-то, вероятно, будетъ), 
да еще того, чтобы члены «честнова компанства» (т.-е. гости), 
прихлебывая вино, говорили бы: горько! а мы бы съ вами цело
вались въ ихъ удовольсше; да еще недостаетъ некоторыхъ 
обрядовъ, которые бываютъ на Руси уже на другой день, и о 
которыхъ я, конечно, вамъ не буду говорить. Вы, можетъ быть, 
скажете мне: «что же за  любовь ваша ко мне, если она не мо
жетъ выдержать вотъ какого опыта, и если вы для меня не хо
тите подвергнуться, конечно, непр1ятнымъ, но и необходимымъ 
услов1ямъ?» Прекрасно; но если бы на Руси было такое обык- 
HoeeHie, что желак5щШ жениться непременно долженъ быть все
народно высеченъ трижды, сперва у порога своего дома, потомъ 
на полпути, а наконецъ у входа въ храмъ Божж: неужели вы 
и тогда сказали бы, что мое чувство къ  вамъ слабо, если не 
можетъ выдержать такого испыташя? Вы скажете, что я выра
жаюсь, во первыхъ, слишкомъ энергически (извините: я люблю 
называть вещи настоящими ихъ именами, а китаизмъ не считаю 
деликатностью), а во вторыхъ, по моему обыкновешю утрирую 
вещи, и что то, чтб я сказалъ, далеко не то, чему я долженъ 
подвергнуться. Вотъ это-то и есть самый печальный и грустный 
пунктъ нашего вопроса. Я глубоко чувствую позоръ подчинешя 
законамъ подлой, безсмысленной и презираемой мною толпы; 
вы тоже глубоко чувствуете это; но я считаю за  трусость, за 
подлость, за  грехъ передъ Богомъ подчиняться имъ, изъ боязни 
толковъ; а вы считаете это за необходимость. Вопреки первой 
заповеди вы сотворили себе кумира, и изъ чего же?— изъ прези-
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раемыхъ вами мненш презираемой вами толпы! Вы чувствуете 
одно, веруете одному, а делаете другое. А это и не великодушно 
и не благородно! Это значитъ молиться Богу своему втайн-b, а 
въявь приносить жертвы идоламъ. Это страшный трехъ! О, я 
понимаю теперь, почему вы такъ заступаетесь за  Татьяну Пуш
кина, и почему меня это всегда такъ  бесило и опечаливало, 
что я не могъ говорить съ вами порядкомъ и толковать объ 
этомъ предмете!

Любовь есть релипя женщины, и н етъ  для женщины высшаго 
и более святого наслаждежя, какъ всемъ жертвовать своей ре- 
липи. Для нея свято всякое законное и справедливое требоваже 
того, кого она любитъ.

Съ моей стороны, я тоже имею право предложить вамъ во
просы «Неужели же ваше чувство ко мне такъ слабо, что вы 
не можете принести мне жертвы (необходимость какой внутренно 
признаете сами) и не можете выполнить самаго справедливаго 
и законнаго, не требоважя—я не требую, а прошу, умоляю васъ?..

Я уверенъ, Marie, что первыя два письма мои произвели на 
васъ должное дейсгае и вполне убедили васъ въ справедливости 
моихъ настоянш. Это письмо я пишу для того, чтобы оконча
тельно утвердить васъ въ разумномъ решежи, чтобы договорить 
все, чтб можно сказать объ этомъ предмете, и чтобы, во вся- 
комъ случае,—т.-е. согласитесь вы со мною или не согласитесь,— 
уж е б о л е е  не г о в о р и т ь  о б ъ  э т о м ъ  ни слова. Вы, можетъ 
быть, увидите въ этомъ письме некоторое противореч1е: въ на
чале его я говорю о невозможности ехать  мне въ Москву, и 
какъ будто на этой невозможности основываю необходимость 
вашего решежя ехать  вамъ ко мне въ Петербургъ; а потомъ 
доказываю эту необходимость моимъ отвращежемъ покориться 
китайскимъ позорнымъ обычаямъ. Тутъ противореч1я н етъ  ни
какого: мне, действительно, ехать  нельзя, но, въ то же время, 
скажу вамъ откровенно, что мне было бы очень грустно, если бы 
вы решились ехать  только потому, что мне нельзя ехать, а не 
по соглааю со мною, вместе съ темъ, въ доводахъ второго раз
ряда... Я уверенъ, что вы хорошо поймете, чтб я хочу сказать 
этимъ.

Но—зеликш Боже!— какая ужасная идея входитъ мне въ го
лову: неужели это возможно, что дело наше, изъ т а к о й  при
чины, отложится, и мы не будемъ обвенчаны до поста? Нетъ, 
Marie, если не изъ любви ко мне, то хоть изъ сожалежя по
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щадите и спасите меня. Я, конечно, не окончу смерпю живота 
моего— этого не бойтесь; но меня можетъ постигнуть нравствен
ная смерть— мною овладЪетъ апат1я, уныже, леность, префе- 
рансъ—я опущусь до последней степени. Это неизбежно и верно, 
какъ и то, что я буду гордъ и счастливъ вами, если вы побе
дите своего внутренняго врага— боязнь кн яги н и  М арьи А ле
к с еев н ы . Ахъ, Marie, Marie, только теперь почувствовалъ я, 
какъ сильно, какъ глубоко люблю я васъ. То, чтб считаю я въ 
васъ недостаткомъ, заставляетъ меня не сердиться на васъ, не 
охладевать къ вамъ, но болезненно страдать. Со времени полу- 
чешя вашего письма я самъ не свой. Вы недавно писали ко мне, 
что вы стары, больны и дики въ обществе, что это таю е не
достатки въ васъ, которые я долженъ принять для себя, какъ 
наказаше Бож!е: я смеялся и смеюсь надъ этимъ, х о тя—скажу 
это не въ похвальбу себе —  немнопе способны надъ этимъ 
смеяться. Но я вижу вашъ большой недостатокъ въ томъ, въ 
чемъ опять-таки слишкомъ немнопе способны увидеть его,— это 
въ вашемъ esclavage... Поймите же меня и уважьте во мне то, 
чтб составляетъ фондъ и лучшую сторону моей натуры, моей 
личности.

Прощайте, Marie. Съ нетерпешемъ жду письма отъ васъ, и въ 
первый еще разъ желаю его получить попозже, т.-е. уже, какъ 
ответъ вотъ на это письмо. Сегодня получили вы мое пер
вое письмо объ этомъ предмете, завтра получите второе, а 
это получите въ четвертокъ. Какъ хорошо, если бы вы отвечали 
мне въ пятницу или субботу.

Вашб В. Бгьлинскш.

P. S. Я бы очень желалъ знать м н ет е  объ этомъ предмете 
Аграфены Васильевны.

Къ М. В. Орловой. 10 октября, 1843.

Октября 10.

Третьяго дня (8, въ пятницу) получилъ я одно ваше письмо, 
сегодня другое. Первое меня нисколько не огорчило и не опе
чалило, а второе много утешило и сильно обрадовало. Въ немъ 
я опять узналъ въ васъ давно родное и милое душе моей су
щество, мою Marie. О прошломъ ни слова, да и наст0Я1ЩЯ обстоя-
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тельства такъ  важны, что было бы смешно заниматься этими 
ребячествами и мелочами. Не буду (потому что не могу, не въ 
силахъ) писать вамъ, какъ обрадовало меня ваше р еш ете  ехать  
въ Петербургъ Это реш ете  достойно васъ и доказываетъ мне 
ясно, что я не ошибся въ васъ. Сперва вы думали объ этомъ 
предмете иначе— что-жъ за  беда! Зато теперь вы думаете о 
немъ, какъ следуетъ. Ошибки извинительны человеку, особливо 
если оне выходятъ не изъ его натуры, а изъ воспиташя, изъ 
общественнаго м н етя  и т. п. Дело не въ томъ, чтобы никогда 
не делать ошибокъ, а въ томъ, чтобъ уметь сознавать ихъ и 
великодушно, смело следовать своему сознатю . Я больше, всего 
ценю въ людяхъ эластичность души, способность ея къ  движетю 
впередъ. Вотъ беда, когда эта божественная способность утра
чена. Въ васъ она жива— этого для меня слишкомъ довольно, 
чтобъ быть счастливымъ черезъ васъ и вами. Итакъ, вы реши
лись. Хоть вы и сказали, что не обещаете н е п р е м е н н о , но я 
уверенъ, что будетъ такъ, ибо вы изъ тех ъ  натуръ, которыя 
наклоннее ко всякой крайности, чемъ къ средине— за то и по- 
любилъ я васъ. Кроме того, я не ожидаю и не предполагаю ни
какой оппозицш вашему реш етю  ни со стороны вашего дяди, 
ни со стороны M-me Charpiot. Сестра и безъ того во всемъ съ 
вами согласна, а до прочихъ вамъ и дела нетъ. Но решеше 
ваше ехать 15 числа испугало меня: нужно сделать окличку, 
безъ которой нельзя венчаться. Объ этомъ поговорю съ вами 
теперь обстоятельней; но прежде скажу несколько словъ о дру- 
гомъ деле, которое должно вамъ знать.

Въ тотъ вечеръ, какъ получили вы мое письмо, которое про
извело на васъ такое сильное д ей сш е (и за  которое написавшая 
его рука стоила хорошей мушки), я былъ у одного знакомаго, 
въ низенькихъ комнатахъ, где было душно и жарко. День былъ 
сухой и теплый, а потому, вышедши изъ дому еще съ утра, я 
не наделъ калошъ. Надо сказать, что и передъ этимъ я все 
чувствовалъ себя не то, чтобы больнымъ, a indispose. Выхожу 
изъ гостей довольно поздно—улица мокра и грязна. И не знаю— 
промочилъ я ноги, или быстрый переходъ изъ жаркой и душной 
комнаты на сырой и холодный воздухъ сильно на меня подейство- 
валъ,—только я проснулся на другой день съ значительною 
болью въ голове и ознобомъ. Какъ истинный славянинъ и рус
ски  человекъ, я не хотелъ  признать себя больнымъ, позавтра- 
калъ яицъ и пошелъ къ  Краевскому, котораго нашелъ въ по

—  43  —



стели съ обвязанною тряпками головою. Короче: на другой день 
вечеромъ я почувствовалъ адскш огонь внутри себя, при нестер- 
пимомъ холодЪ снаружи. Поставилъ себе сем ь  злыхъ горчични- 
ковъ (на спину, къ рукамъ, къ икрамъ и къ  подошвамъ ногъ) 
и послалъ за докторомъ, который, прописавъ лекарство, велелъ 
мне сейчасъ же поставить 24 шявки, по 12 за каждымъ ухомъ. 
На другой день, поутру (въ пятницу), ваше письмо застало меня 
въ самомъ животномъ положеши: лежащаго на куш етке—по
душка запеклась въ крови, воротникъ рубашки тоже, грудь окро
вавлена, перевязки за  ушами ослабли, и запекшаяся кровь от
стала, лицо бледное, небритое, запачканное въ крови. Словомъ, 
я былъ некрасивъ, но интересенъ. Въ этотъ день мне было уже 
такъ  лучше, что у меня вечеръ провелъ Тургеневъ (авторъ «Па
раши»), и мы толковали съ нимъ «о Байроне и о матер1яхъ 
важныхъ». Вчера (въ субботу) мне было еще лучше, и вечеръ 
провели у меня четверо гостей; а сегодня я только несколько 
слабъ, а то совсемъ здоровъ. Желудокъ мой собачьимъ голо- 
домъ обнаруживаетъ сильныя корыстный претензш на разныя 
яства; но неумолимый эскулапъ мой осудилъ его на супъ съ 
курицей, а выйти изъ дому позволилъ мне не прежде середы. 
Тогда возьму изъ мехового магазина мою шубу, и безъ нея и 
безъ калошъ уже никуда ни шагу, несмотря ни на какую по
году—честное слово и ненарушимую клятву даю вамъ въ этомъ, 
моя дорогая Marie.

Итакъ, о моемъ здоровье не безпокойтесь. Я теперь даже 
веселъ, благодаря вашему письму. Если бы я лежалъ въ постели, 
безценное письмо ваше, моя дорогая, милая Marie, оживило бы 
меня.

Всю эту исторш поторопился я разсказать вамъ больше для 
того, чтобы васъ не испугало начало приложеннаго здесь письма, 
писаннаго незнакомою вамъ рукою. Дело вотъ въ чемъ: все мои 
бумаги отосланы въ пензенское депутатское собрате для полу- 
ч етя  дворянской грамоты. Я остался съ однимъ университетскимъ 
свидетельствомъ, по которому и живу и записываюсь въ полицш. 
Грамоту я жду со дня на день, но могу легко прождать ее и 
еще два месяца. И потому я просилъ моего знакомаго перего
ворить со священникомъ, у котораго я исповедуюсь и прича
щаюсь, можетъ ли онъ обвенчать меня по этому университет
скому свидетельству, и притомъ съ тем ъ, чтобы свидетельство 
о смерти моего отца я доставилъ ему после (для этого-то я

—  4 4  —
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во вторникъ и былъ въ томъ доме, выходя откуда простудился). 
Вчера я получилъ ответь  отъ моего пр1ятеля (Баландина), ко
торый и прилагаю при моемъ письме, потому что мне трудно 
писать, и это письмо я царапаю уже целый день (а въ пятницу 
началъ было, да и бросилъ после несколькихъ строкъ). Препят- 
CTBie, о которомъ онъ говоритъ, пустое: Петръ Александровичъ 
есть не кто иной, какъ родной братъ моего щмятеля Языкова, 
полковникъ и инспекторъ въ институте, о церкви котораго идетъ 
речь. Я съ Петромъ Александровичемъ хорошо знакомъ, онъ 
чудесный человекъ и очень меня любитъ. Итакъ, Marie, ваше метри
ческое свидетельство да позволеже отъ вашего родителя— не за 
будьте.Место возьмите в ъ таН е-poste на д в а д ц а т ь  во сьм о е  число 
октября вместо 1 5 ;и б о в ъ  следующее воскресенье (17 октября) 
будетъ нашъ первый окликъ, 24 октября— второй, а 31—третш и 
последнш. Терять времени некогда, и потому я завтра же даю 
знать Баландину, чтобы онъ сказалъ священнику ваше имя и 
попросилъ его съ следующаго же воскресенья начать окликъ. 
Ежели вы выедете изъ Москвы 28 октября, то будете въ Петер
бурге 31 (въ воскресенье— въ день последняго оклика). Съ Ю ча- 
совъ утра я жду васъ въ конторе malle-poste. А 1-го ноября 
мы можемъ обвенчаться. Время это самое удобное: отъ 11-й 
книжки «Отечественныхъ Записокъ» я буду тутъ свободенъ, а 
къ 12-й приступлю не прежде 7-го или 8-го ноября. Женщину 
вы непременно должны были бы взять съ собою, еслибъ вы и 
совершенно были здоровы. Да берите для нея место не въ брике, 
а рядомъ съ собою въ карете: разница въ 20 руб. асс., а между 
темъ этотъ пустой лишжй расходъ избавитъ васъ отъ непр1ят- 
ности иметь соседку или— чтб еще хуже— соседа, и дастъ вамъ 
удобства иметь вашу служанку у себя подъ бокомъ, такъ  что, 
вместо кондуктора, она будетъ помогать вамъ даже садиться въ 
карету и выходить изъ нея. Хорошо, если бы эта же самая 
женщина могла остаться у насъ кухаркою и горничною вместе; 
если же нетъ, уведомьте меня заранее, чтобы я могъ пршскать 
къ вашему пр1езду кухарку, вмещающую въ своей особе и гор
ничную,—на что бываютъ очень хороши шведки, которыхъ въ 
Петербурге много; а вашу женщину можно будетъ отпустить въ 
Москву, заплативъ ей и взявши ей место въ сидейке. Бога ради, 
оденьтесь теплее. Знаете ли что—у меня есть тулупъ на пре- 
краснейшемъ кошачьемъ меху —онъ мне совсемъ не нуженъ: 
не прислать ли мне его вамъ, чтобъ вы перешили его себе на
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дорожный капотъ? Претеплая вещь! А? Не правда ли? Если р е
шите, скорее напишите, куда отправить, на имя вашего дядюшки, 
чтб ли,— и я сейчасъ же отправилъ бы его по четырехдневному 
транспорту. Да для ногъ купите себе меховыя калоши, чтобы 
въ нихъ ставить ноги, сидя въ карете. Да закаж ите себе баш
маки на двойной кож е, на двойной подошве— одна чтобъ была 
изъ пробковаго дерева. Дорога вамъ будетъ непременно полезна 
и благодетельна, если сбережете себя— не промочите ногъ и не 
попадете на струю ветра, будучи въ легкой испарине после чаю, 
которымъ посему не советую вамъ согреваться. А берите себе 
место непременно въ malle-poste, а не въ заведенш дилижан- 
совъ: казенная карета надежнее, да и пр1едете полуднемъ скорее 
и въ определенный часъ.

Не прошу васъ писать ко мне это время часто или много. 
Вамъ будетъ, за  сборами и хлопотами, не до того, и я дово- 
ленъ буду, если станете хотя двумя строками уведомлять о своемъ 
здоровье. Но на это письмо жду скораго, немедленнаго и удо- 
влетворительнаго ответа, жду его съ тоскою и тревогою: ибо 
не забудьте, что, желая сохранить время, я велелъ делать окликъ, 
не получивъ отъ васъ на это решительнаго соглаая и, стало 
быть, не зная, умно или глупо распорядился я.

Если вамъ нужны деньги—безъ церемонш, скажите, сколько 
и на чье имя высылать.

Прощайте. Берегите себя. Да пуще всего, не поддавайтесь 
силе ощущенш. Жизнь душитъ и давитъ ногами техъ , которые 
глядятъ на нее съ мистическимъ ужасомъ и подобостраспемъ: 
надо смотреть ей прямо въ глаза. Въ ней нетъ ничего ни столько 
сладкаго, ни столько горькаго, ни столько ласкающаго, ни столько 
страшнаго, чего бы смерть не йзгладила равно, безъ всякаго следа. 
Стало быть, не изъ чего слишкомъ волноваться. Будьте спокойнее 
и смотрите разсудительнее, холоднее и прозаичнее—будетъ лучше. 
Жизнь, какъ и пуля, щадитъ храбраго и бьетъ труса. Смелее. 
Вашу руку, Marie, которая, Богъ дастъ, скоро будетъ моею! Про
щайте и не медлите утеш ить ответомъ вашего

В. Бгьлинскаю.

P. S. Трепещу ужасной мысли, что или письмо это прине
сется къ вамъ накануне вашего отъезда, или Аграфена Ва
сильевна получитъ его, проводивши васъ. Если можно будетъ 
переменить число, немедленно сделайте это. Письмо это полу
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чится вами или 14 вечеромъ или 15 поутру—страшно! Какъ 
это вамъ пришло въ голову ехать  15, не списавшись со мною? 
Вотъ ужъ подлинно изъ одной крайности въ другую. Впрочемъ, 
я люблю крайности; къ  тому окликъ не слишкомъ важное дело, 
и, можетъ быть, священникъ обвЪнчаетъ и после одного или 
двухъ окликовъ. Въ такомъ случае еще лучше. Будь, что бу
детъ. Это письмо пойдетъ завтра (11 октября).

Къ М. В. Орловой, 12 октября, 1843.

Октября 12.

Третьяго дня получилъ я отъ  васъ письмо, которое сделало 
меня кротко и тихо, но вм есте съ тем ъ  и глубоко счастли- 
вымъ; образъ вашъ въ душе моей снова сталъ светелъ и пре- 
красенъ, и я сказалъ вамъ правду во вчерашнемъ письме, что 
это ваше письмо могло бы воскресить меня умирающаго. Да, до 
4 часовъ нынешняго дня я былъ невыразимо счастливъ вами и 
черезъ васъ, мысль о васъ действовала на мою грудь освежи
тельно, я чувствовалъ вокругъ себя ваше незримое присутсгае, 
жилъ двойною жизнью. Я не жалелъ о томъ, что письмо мое 
заставило васъ много и тяжко страдать: страдаше благодатно, 
когда оно ведетъ къ сознашю. Мне было бы даже непр1ятно, 
если бы вы вдругъ и спокойно согласились со мною въ томъ, чего 
за минуту и представить не умели себе, какъ возможное и есте
ственное; и потому въ вашемъ страдаши я виделъ органичесюй, 
живой процессъ сознашя и благословилъ его. Ваше письмо было 
написано въ два npieM a и составляетъ какъ бы два письма. 
Первое оканчивается изъявлешями вашей любви ко мне, которыя 
тронули меня до глубины души, до слезъ; почеркъ слабеетъ, и 
последшя строки едва дописаны— волнеше души вашей прервало 
ихъ. Второе письмо начинается мыслш, что ваше страдаше было 
не безполезно,—и по вашему решенто ехать въ Петербургъ я 
увиделъ, что вы съ честью и победою вышли изъ борьбы. Да, 
ваше письмо было прекрасно; какъ въ зеркале, отражало оно 
въ себе вашу душу, ваше сердце, все, что я въ васъ такъ  вы
соко уважалъ, а п о т о м у  и любилъ. Въ этомъ письме вы были 
самой собою, безъ всякихъ постороннихъ вл!яшй.

Сегодня получилъ я отъ васъ второе письмо, которое вы на
писали, побывавъ у своего дражайшаго дядюшки,- и въ которомъ
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п о эт о м у , я уже не узналъ васъ. Въ немъ ничего н етъ  вашего,— 
особенно вашей благородной откровенности: вы хитрите и лука
вите со мною, а можетъ быть, прежде всего съ самой собою. 
«Я прИзду, н е п р е м е н н о  п р ^ д у » ,  говорите вы; но къ  этому 
прибавляете: «если вы т а к ъ  э т о г о  х о т и т е» . А разве вы не 
знаете, что я т а к ъ  э т о г о  хочу? Разве вы не знаете, ч то  я 
т а к ъ  э т о г о  х о ч у  п о то м у , ч то  и н ач е  н е т ъ  в о з м о ж н о с т и  
со е д и н и т ь с я  н ам ъ , ибо е х а т ь  въ М оскву  я р е ш и т е л ь н о  
не могу? Кажется, я объ этомъ писалъ подробно и ясно? По- 
томъ, какъ вы обещаетесь npiexaTb?—съ оговорками, что, мо- 
жетъ быть, дурно сделаете, пожертвовавъ одному чувству дру
гими, хотя и не столь сильными, но все же святыми; что, мо
жетъ быть, убьете сестру и отца, и что, можетъ быть, пр!едете 
въ белой горячке... Marie, Marie! да кто-жъ этакъ соглашается? 
Этакъ только отказываютъ начисто...

Потомъ: въ одномъ м есте вашего письма вы уверяете меня, 
что ошибаюсь я, думая, что вы не поедете въ Петербургъ по 
одному только уважежю къ княгине Марье Алексеевне; уве
ряете, что вамъ это трудно по родственнымъ отношешямъ и по 
отношежямъ къ институту. А въ конце письма, изъявляя сожа- 
леж е о мукахъ, въ которыя бросаете меня, оправдываетесь тем ъ, 
что не разъ предупреждали меня, что я считаю васъ лучшею, 
чемъ вы есть на самомъ деле. Все это, Marie, недостойно васъ, 
и вы лучше бы сделали, если бы откровенно сказали мне, что 
не едете только по уважешю къ мнежю родныхъ вашихъ и 
княгини Марш Алексеевны. Оно, конечно, такое признаже было 
бы тяжело для вашего самолюб!я, но, по крайней мере, васъ 
утеш ила бы мысль, что вы поступили добросовестно. А то истин- 
наго-то мотива вашей нерешительности вы не замаскировали, 
да и поступили не прямо. Я очень ясно вижу, что одна только 
причина, почему вы б о и т е с ь  и у ж а с а е т е с ь , сл о в н о  см ер т н о й  
к а з н и , ехать  въ Петербургъ, это—мысль, что вы, невеста, по
едете ко мне, къ жениху, вместо того, чтобы я пр1ехалъ къ 
вамъ, какъ это считается символомъ веры московскихъ бабъ и 
сплетницъ и княгинь Марьевъ Алексеевнъ. Вотъ что! Аграфена 
Васильевна (дай ей Богъ здоровья!) удивляется, что я заставляю 
васъ ехать одну въ такую погоду. А если я съ вами поеду, по
года переменится? помилуйте, да переездъ изъ Москвы въ>-Пе- 
тербургъ и обратно, теперь, особенно въ malle-poste, да это легче, 
чемъ изъ Москвы съездить къ  Троице, это теперь пустая по-
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ездка, и сколько женщинъ и дЪвушекъ, одне одинехоньки, ездить 
по этой дороге! Сами вы езжали и по проселочнымъ, ночевы- 
вали на столахъ въ крестьянскихъ избахъ, среди общества свиней, 
поросятъ, ягнятъ, куръ, мужиковъ, бабъ. Наконецъ, Marie, я 
долженъ выразиться откровеннее: у меня н етъ  въ голове органа, 
которымъ бы я могъ понять, почему вы делаете такой важный 
вопросъ изъ такого пустого дела, какъ переездъ вашъ изъ 
Москвы въ Петербургъ? Я верю вамъ, что вы много и тяжело 
страдаете—да только я не понимаю, какъ же это и отчего, и 
потому не чувствую никакой симпатш къ вашимъ страдатямъ,— 
хотя мысль о нихъ тем ъ более усиливаетъ мои собственныя.

Аграфена Васильевна ссылается на Боткина и на Armance— 
напрасно: вамъ бы следовало умолчать объ этихъ лицахъ, чтобы 
не встретить ихъ обвинительнаго или насмешливаго взгляда, 
который бы заставилъ васъ покраснеть. Не Боткинъ для Armance 
поехалъ за границу (онъ поехалъ для самого себя), a Armance 
поехала для Боткина. Это разъ. Потомъ, Armance прожила съ 
Боткинымъ около двухъ недель на моей квартире, до брака 
своего съ нимъ, и все твердила ему, что венчаться не нужно, 
что она такъ отдается ему вся и беретъ на себя все следств1я 
этого реш етя, каковы бы они ни были. Р у с с к а я  бары ш ня 
(существо, которое стбитъ п р е к р а с н о й  р о с а я н к и )  не имеетъ 
въ голове органа, чтобы понять подобную выходку со стороны 
стр астн о й , лю бящ ей  француженки. У Armance есть отецъ, 
мать и сестры, которыхъ она безумно любитъ; но она рели- 
гюзно считаетъ себя обязанною жертвовать одному чувству дру
гими, не такъ сильными, хотя и все-таки святыми...

Письмо ваше, Marie, заставило меня перегореть въ жгучемъ 
жупельномъ огне такихъ адскихъ мукъ, для выражетя кото
рыхъ у меня нетъ словъ. Мне хотелось броситься не на полъ, 
а на землю, чтобы грызть ее. Задыхаясь и стоная, валялся я по 
дивану. Мой докторъ говорилъ на стороне, что если бы я не 
послалъ къ нему въ четвергъ, я бы или умеръ къ утру отъ 
удара въ голову, или сошелъ бы съ ума. Когда мне объ этомъ 
сказали, я не только былъ уже вне опасности, но уже и получилъ 
ваше милое, ваше безценное письмо отъ 5-го октября,— и потому 
весело улыбнулся при мысли объ избегнутой опасности, думая: 
теперь мне есть для чего жить. Когда я прочелъ ваше письмо отъ 
8-го октября, мне сейчасъ пришла въ голову мысль: о, зачем ъ я 
посылалъ за нимъ, зачем ъ посланный мой засталъ его дома? 

т. ш. 4
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Лучше было бы тогда издохнуть мне, какъ собаке, чемъ дожить 
до такой минуты!

Вамъ это такъ  же покажется непонятнымъ, какъ мне ваши 
страдажя. Горько мне, что мы въ некоторыхъ пунктахъ такъ 
мало понимаемъ другъ друга. Мне мало того, что вы пр1едете 
въ Петербургъ: меня все-таки будетъ убивать мысль, что вы 
этимъ принесли мне жертву. Я хотелъ  бы, чтобъ эта поездка 
ничего вамъ не стоила, кроме обыкновенныхъ безпокойствъ до
роги. Меня убиваетъ мысль, что вы, которую считалъ я лучшею 
изъ женщинъ, что вы, въ рукахъ которой теперь счаспе и бед- 
CTBie всей моей жизни, что вы, которую я люблю, вы —  раба 
мнешй московскихъ кумушекъ, салопницъ и тетушекъ. Вотъ 
чемъ Богъ-то наказалъ меня за  грехи, а не тем ъ, что вамъ 
32 года и что вы больны... И тяж ка наказующая меня десница!..

Въ васъ есть способность къ  безграничному самоотвержежю, 
къ любви и преданности, полной и совершенной, но не иначе, 
какъ съ дозволежя правительства и съ одобрежя дяденьки съ 
тетенькой. Будь я вашъ мужъ, а вы моя жена,— о! вы поскакали 
бы на телеге ко мне на край света и обиделись бы, еслибъ 
кто увиделъ въ этомъ что-то необыкновенное и сталъ бы васъ 
хвалить. Но теперь вы на меня смотрите, не какъ на человека, 
котораго вы любите (самый человеческш и поэтическш взглядъ!), 
а какъ на ж е н и х а  (подлое слово, чтобъ чортъ приснился тому, 
кто выдумалъ его!), и позволите себе скорее умереть, зачахнуть 
въ горе и тоске вечной разлуки со мною, чемъ увидеться со 
мною противъ правилъ приличш, хотя бы отъ этого зависело 
мое спасеже отъ смерти. Будь я въ Москве, умирай я, вы не 
решились бы притти ко мне на квартиру видеть меня. Да это 
еще извинительнее въ глазахъ моихъ: такимъ поступкомъ вы 
разорвали бы все связи съ обществомъ и лишили бы себя при
станища приклонить голову; но, выходя замужъ, у насъ, на Руси, 
девушка ничего не теряетъ, но все выигрываетъ, и, если мужъ 
ее уважаетъ, она имеетъ полное право плевать на все остальное. 
Вы, Marie, такъ  зависите отъ чуждыхъ вл1яжй, что даже жаль 
васъ. Когда вы поехали къ дяденьке съ тетенькой,—если бы 
эти изверги сказали вамъ: «конечно-де, глупо жертвовать сча- 
спем ъ жизни условному приличш»,— вы прискакали бы въ инсти- 
тутъ къ  сестре, счастливая, веселая, довольная, съ твердою ре- 
шимоспю презирать глупыя услов1я, и были бы въ восторге отъ 
своего героизма. Но какъ эти добродушные злодеи оказали



отпоръ вашему . намЪрешю, — оно вдругъ ослабело, воля ваша 
исчезла, характеръ спрятался, а любовь ко мне сказалась боль
ною; все святое, все ваш е отлетало отъ васъ,— и въ письме 
ко мне очутились только слова, слова, слова, да ложь, ложь и 
ложь...

Ахъ, Marie, Marie! Пока дело шло о такихъ выражежяхъ 
любви, какъ, напр., подарить крестикъ и обязать меня носить 
его, перекрестить и пр.,—вы были смелы и решительны. А какъ 
дело коснулось до пожертвоважя, крошечку посущественнее, — 
вы испугались белой горячки... Что-жъ ваша любовь ко мне, 
ваше чувство?.. Робко же вы любите! Вы говорите: е с л и б ъ  
вы были сиротою, совершенно одинокою, вы ни минуты не по
колебались бы ехать въ Петербургъ и не испугались бы остаться 
два, три дня до венчанья подъ одною кровлею со мною. Не 
верю, Marie, решительно не верю. Есть положежя въ жизни, 
для которыхъ не существуетъ условш, которыя не допускаютъ 
еслибъ. Таково положеже—любовь, особенно для женщины. Это 
ея долгъ, обязанность, релипя, и для женщины н етъ  ничего 
сладостнее, какъ всемъ жертвовать религш своего сердца. Любовь 
даетъ ей силу творить великое и пристыжать своею силою гор- 
даго, сильнаго мужчину. Принести жертву еще дело не великое: 
великое въ томъ, чтобы насладиться, обрести источникъ счаспя 
въ собственной жертве. Жертвы, делаемыя по холодному долгу, 
часто убиваютъ (напр., ввергая въ белую горячку); жертвы, со- 
вершаемыя по любви, даютъ счаспе тому, кто приноситъ ихъ. 
Иначе, я не умею понимать ни любви, ни самоотвержежя.

Вы на меня смотрите, какъ на своего жениха, т.-е. какъ на 
человека, съ которымъ вы можете быть связаны навеки, но съ 
которымъ вы еще не связаны навеки. Я совсемъ иначе смотрю 
на наши отношежя. Вы въ моихъ глазахъ давно уже жена моя, 
съ которою уже не можетъ у меня быть разрыва. И поэтому 
я думаю, что если, женившись на васъ, я буду иметь право 
выписать васъ изъ за  тысячи верстъ по первой надобности, то 
почему же общество теперь не признаетъ моимъ этого права!

Слушайте, Marie, чтб я скажу вамъ теперь, и верьте — я не 
обманываю васъ—каждое слово мое верно и честно. Вы пишете 
ко мне, что въ Москве можно обвенчаться скромно, словомъ, 
какъ я хочу: это обстоятельство делаетъ то, что у б е ж д е н \я 
мои уже не помешали бы мне npiexaTb въ Москву; но о б с т о я 
тел ьства , это дело другого рода, и клянусь вамъ Богомъ и
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честью, что, съ этой стороны, п р ^ х а т ь  въ М оскву  я н и к а к ъ  
не могу, какъ бы ни желалъ этого. Для в а с ъ — (о, только въ 
трудныя минуты моей жизни сознаю я, какъ глубоко и сильно 
люблю я васъ!)— я сдЪлалъ бы это охотно, мнЪ было бы пр1ятно 
пощадить вашу слабость и принесть эту жертву; но это не въ 
моей власти, по тремъ причинамъ, изъ которыхъ каждой одной 
достаточно, чтобъ я и не думалъ о возможности этой поЪздки. 
Во п ер в ы х ъ : деньги . Marie, ваше женственное тонкое чувства 
деликатности не допускаетъ меня до подробныхъ объяснена па 
части этой статьи. Поверьте мнЪ, что я скорее мотъ, чЪмъ 
скряга, и, если ужъ я заговорилъ о деньгахъ, какъ о препятствш, 
значитъ дЪло не шуточное. Впрочемъ, я и на деньги еще не 
посмотрЪлъ бы: нисколько безсонныхъ ночей и нисколько дней 
тяжелаго труда впереди не испугали бы меня,— хотя я знаю, вы 
сами потомъ бранили бы меня за  недостатокъ откровенности 
по сей части. Во в т о р ы х ъ : мои отношешя къ журналу и Краев- 
скому. Оставить № безъ статьи въ это время, въ то же время 
поставивъ Краевскому въ необходимость достать и дать мнЪ 
3000 руб. денегъ, которыхъ онъ мнЪ не долженъ,— согласитесь,, 
что если я былъ бы такъ  наглъ, то онъ могъ бы не быть такъ  
уступчивъ. Видите ли, вы меня заставили же, наконецъ, быть 
вполн-fe откровеннымъ съ вами. Я существую только «Отечествен
ными Записками» и больше ничЪмъ. Плату получаю не задЪльную, 
а круглую, т.-е. не по статьямъ, а въ годъ — 4500. Теперь я 
собираюсь просить его, чтобъ онъ прибавилъ мнЪ 1500, чтобъ 
я получалъ въ годъ ровно 6000, а въ мЪсяцъ 500 руб. По его же 
собственному разсчету, намъ съ вами, на столъ, чай, сахаръ, 
квартиру, дрова, двоихъ людей, прачку и пр., никакъ нельзя 
издерживать менЪе 250 руб. въ мЪсяцъ, или 3000 въ годъ: такъ 
нельзя же, чтобы столько же не оставалось у насъ на платье 
и разныя непредвидЪнныя издержки. Теперь сообразите сами: 
какимъ образомъ я буду имЪть безстыдство просить у Краев- 
скаго прибавки жалованья и, за это, отпуска, т.-е. права оста
вить одну книжку «Отечественныхъ Записокъ» въ такое крити
ческое для журнала время безъ моей статьи? Я ужъ не говорю 
о томъ, что убедить Краевскаго, какъ и многихъ въ Петербург^, 
въ томъ, что мнЪ надо Ъхать въ Москву, а вамъ нельзя Ъхать 
въ Петербургъ, н-Ьтъ никакой возможности, — такъ же, какъ 
нЪтъ никакой возможности убедить иныхъ москвичей въ томъ, 
что нЪтъ ничего худого Ъхать невЪстЪ къ жениху, но что э т а
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даже хорошо, какъ знакъ ея желажя сделать легкимъ тяжелый 
для обоихъ шагъ. О третьей причине я писалъ къ вамъ въ про- 
шедшемъ письме. Документовъ у меня нетъ, и послать въ 
Москву нечего. Если я пошлю университетское свидетельство, 
мне потомъ не по чемъ будетъ взять отъ части позволежя на 
выездъ и не съ чемъ будетъ остановиться въ трактире (ибо, 
по моимъ убеждешямъ, остановиться у вашего дядюшки я ни
когда и ни за  что въ Mipe не соглашусь). Грамоту изъ Пензы 
я могу получить завтра, но могу ее же получить и черезъ три 
месяца. Свидетельство о смерти отца надо выхлопотать, когда же 
это? Въ Петербурге же священникъ церкви института корпуса 
путей сообщежя венчаетъ меня по одному университетскому 
свидетельству и больше ничего отъ меня не требуетъ (а отъ 
васъ требуетъ — и то, когда вы пр1едете —  метрическое свиде
тельство да позволеже отъ вашего родителя), и съ будущаго 
воскресенья (17 октября) начинаетъ оклики, для чего я вчера пере- 
слалъ къ нему ваше имя, отчество и фамилш. Получивъ письмо, 
я долго былъ въ страшной нерешительности—отложить окликъ, 
или нетъ. Не знаю, худо или хорошо я сделалъ, но решился 
не откладывать. Marie, моя добрая, моя милая Marie, у вашихъ 
ногъ, рыдая, обнимая ваши колена, целуя край вашего платья, 
умоляю васъ: спасите меня отъ горя и отчаяжя, сделайте меня 
вполне счастливымъ— пр1езжайте; но решитесь на это твердо, 
мужественно, проникнувшись чувствомъ обязанностей, которыя 
налагаетъ на васъ любовь, если вы любите меня. Что мне въ 
вашемъ вынужденномъ решенш? Оно убьетъ меня, отравитъ 
мое счаспе. Я и такъ  давно уже влеку какое-то тяжелое суще- 
ствоваше, которое было прервано вашимъ святымъ, благоуханнымъ 
письмомъ отъ 5 октября, а теперь опять охватило меня своими 
холодными и слизистыми лапами. Вы страдаете сами; да за 
чемъ же вы, бедный и милый другъ мой, страдаете безъ доста
точной причины? Зачем ъ пугаете себя призраками, созданными 
вашимъ воображежемъ? Вы пишете, что, поехавъ въ Петербургъ, 
убьете отца вашего. Не верю, Marie. Много-много, если старикъ 
погруститъ дней десятокъ, пока не получитъ отъ васъ письма, 
что вы уже обвенчаны, и что я васъ не обманулъ. Чтобъ у те 
шить старика, я готовъ* буду приписать къ  вашему письму, чтб 
угодно, или даже написать къ нему особое письмо подъ вашу 
диктовку. Поверьте мне, Marie, вы пугаетесь призраковъ; вы не 
можете выносить взглядовъ и выраженш вашихъ родственниковъ—
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вотъ и все. Но неужели же мысль о вашемъ счаспи не дастъ 
вамъ силы быть слЪпою и глухою къ людямъ, которые — по
верьте —- не по учаспю къ вамъ, а по страсти мешаться не въ 
свои д^ла, будутъ изливать свое неудовольств1е, что ихъ лишили 
любопытнаго для нихъ зрЪлища? Ахъ, Marie, Marie, еслибъ вы 
знали, какъ болитъ моя грудь любовью къ вамъ и ci<op6iro о 
васъ; еслибъ вы знали, какъ мысль о васъ слилась со всЬмъ 
существомъ моимъ! И если я говорю съ вами иногда такъ рЪзко 
и бранчиво, вЪрьте, я бы никогда на это не решился, если бы 
полнота и сила моего къ вамъ чувства не давала мнЪ на это 
права. Вы— милое дитя моего сердца,— и мнЪ иногда нЪтъ силъ 
не бранить васъ, а потомъ.нЪтъ силъ не жалЪть о васъ и не 
сердиться на себя. Я ничего не могу делать для журнала, все 
думая и мечтая о васъ. И больной, въ огнЪ лихорадки, я ни на 
минуту не переставалъ думать о васъ, и не за себя, а за васъ 
безпокоился моимъ положежемъ и страшился его. Я живу вашей 
жизнью, ваша скорбь — отрава моей жизни, ваша смерть — моя 
смерть. И что же, за  все это вы убиваете себя пустыми сомнЪ- 
жями, пустою борьбою, вредите своему здоровью и налагаете 
печать страдажя на ваше лицо, которое должно аять  счаспемъ 
и быть прекрасно его блескомъ. О, нЪтъ, Marie, вы сжалитесь 
надо мною, отгоните отъ себя чернаго демона и перестанете 
колебаться между мною и мнЪжемъ людей, близкихъ вамъ 
только формально? Неправда ли? Вы ответите мнЪ на это 
письмо, что решились Ъхать, и что это рЪшеже не мучитъ, а 
веселитъ васъ? О, Marie,— тогда дай Богъ не сойти мнЪ съ ума 
отъ радости! Отвечайте мнЪ скорее.

Ваше В. Бтълинскш.
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Къ М. В. Орловой. 13 октября, 1843.

Октября 13.

Ваша сестра сказала правду, что я фатальный, и что мнЪ 
нЪтъ счаспя. По всЬмъ соображежямъ, союзъ съ вами сулилъ 
мнЪ тихое и спокойное счаспе. Но, увы! мы еще не соединены, 
а я уже глубоко несчастенъ и страдаю такимъ страдажемъ, 
котораго и возможности прежде не подозрЪвалъ. Я получилъ 
ударъ съ такой стороны, съ которой никогда и не ожидалъ.



Я разошелся бы навсегда съ лучшимъ моимъ другомъ, если бы, 
назадъ тому нисколько времени, онъ сталъ утверждать, что вы 
до такой степени зависите отъ мнЪшя людей, надъ которыми 
въ другихъ случаяхъ внутренно смеетесь. Когда я положилъ 
писать къ вамъ о томъ, чтобы вы пр№хали въ Петербургъ, не 
знаю, какое-то странное безпокойство овладело мною. Когда 
друзья мои говорили мн’Ь: «разумеется, невеста ваша не заду
мается ни одной минуты», я отвЪчалъ имъ утвердительно, тогда 
какъ внутри меня проходилъ холодъ невольнаго сомнешя. Я 
ругалъ себя за это сом нете, называлъ себя подлецомъ передъ 
вами, человЪкомъ, который не довольно уважаетъ васъ; но мое 
непосредственное чувство говорило свое. Ваше письмо, въ кото- 
ромъ вы такъ  легко, какъ о чемъ-то возможномъ для меня, 
говорите о необходимости подвергнуться шутовскимъ церемо- 
жямъ, — это письмо было для меня ударомъ грома, внезапно 
упавшимъ къ ногамъ моимъ въ ясную погоду. Я думалъ о васъ, 
что вы скорее согласитесь умереть лютою смертью, чемъ добро
вольно подвергнуться безчеспю и позору подлыхъ обычаевъ. 
Вышло, что я ошибался. Итакъ, съ облаковъ упалъ я на землю 
и больно ушибся. Самолюб1е мое было страшно поражено, и мне, 
какъ бы невольно, лезли въ голову все эти стихи Пушкина:

С м ирились вы, моей весны
В ы соком ерны й м еч тан ья ,
И в ъ  поэтичесю й  б о к ал ъ
Воды я много подмЪ ш алъ.

Но любовь къ  вамъ победила все. Я забылъ о страшно ра- 
неномъ самолюбш и сталъ убеждать васъ въ томъ, что вы 
неправы, стараясь объяснить вамъ мой взглядъ на этотъ пред
меты О твета вашего я такъ боялся, что блЬднЪлъ при звуке 
колокольчика. Наконецъ, получаю отвЪтъ. Въ немъ нахожу я 
въ васъ все, чтб уважалъ и любилъ въ васъ, все, чтб заставляло 
меня быть счастливымъ и гордымъ моимъ выборомъ. Я былъ 
вознагражденъ за  все, и ни за  что бы въ Mipe не захотелъ, 
чтобы дело переделалось иначе, т.-е. чтобы я не получалъ 
предшествовавшаго письма, столько огорчившаго меня. Душа моя 
озарилась спокойсгаемъ счаспя -— чувствомъ, доселе незнако- 
мымъ мне. Я любилъ васъ и былъ счастливъ и гордъ вами. 
Близость нашего соединешя казалась мне несомненною, а въ 
ней я виделъ близость нашего счаспя. Мне стало такъ  тепло, 
такъ светло, такъ хорошо! Ваше последнее письмо наповалъ
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убило это прекрасное расположеше моей души. Страшная была 
для меня минута, когда я прочелъ его. И вотъ теперь я словно 
горю на маломъ огне. Въ груди у меня что-то щемитъ и не 
даетъ мне забыться ни на минуту; ночью мне снятся гробы. 
И все это потому, что надъ вами такъ  сильна княгиня Марья 
Алексеевна, мнешя вашихъ родственниковъ, и что, подобно 
мне, вы не хотите жить разсудкомъ и презирать предразсудки, 
хотя въ важныхъ обстоятельствахъ вашей жизни. Когда я сби
рался писать къ вамъ, чтобы вы пр№хали въ Петербургъ, и 
почувствовалъ что-то вроде нерешительности, я посоветовался 
съ одною особою, мнЪше которой было для меня очень важно. 
У Вержбицкаго въ доме живетъ въ качестве гувернанты по
друга жены его — оне обе воспитывались въ Екатерининскомъ 
институте. Это девица уже не въ первой молодости, и не безъ 
ума, не безъ сердца. Я съ нею довольно коротокъ. Когда я ей 
сказалъ, что хочу просить васъ npiexaTb въ Петербургъ, она 
отвечала: прекрасно, чего же лучше!— И вы не находите стран- 
нымъ подобное предложеше съ моей стороны?— Нисколько,— 
сказала она. — Но если бы вы были въ положенш моей не
весты, какъ бы вы поступили?— Разумеется, поехала бы — и 
все тутъ.

Это меня до того утешило и успокоило, что я даже началъ 
фантазировать, какъ вы будете делать печальныя мины на пла- 
чевныя и гневныя восклицашя вашихъ родственниковъ, наружно 
соглашаясь съ ихъ доводами и только ссылаясь на необходимость, 
а внутренно смеясь надъ всеми этими пошляками,— и довольная, 
счастливая, весело готовитесь къ пути...

Опытъ представилъ мне тысяча-первое доказательство, что 
н етъ  ничего общаго между м1ромъ фантазш и м1ромъ действи
тельности...

Вчера (13 октября) мне было очень тяжело. Докторъ позволилъ 
мне выходить. Погода была ужасная—дождь, слякоть, сырость— 
тем ъ лучше было для меня: я готовъ былъ выкупаться въ Неве, 
если бъ зналъ, что отъ этого мне будетъ легче. Я пошелъ къ 
Вержбицкимъ и поверилъ мое горе особе, о которой сейчасъ 
говорилъ. Я усомнился было даже въ себе, въ моихъ убежде- 
шяхъ, и мне хотелось, чтобы кто-нибудь во всемъ обвинилъ 
меня и во всемъ оправдалъ васъ. И васъ точно оправдывали 
(хотя меня и не обвиняли); но чемъ же?— тем ъ, что вы воспи
таны и живете въ Москве, а потому и не можете более или



менее не думать по-московски... Боже мой! Да я бы хотЪлъ 
видеть въ васъ не дочь Москвы, Петербурга, или другого города, 
а просто женщину, которая въ важныхъ обстоятельствахъ своей 
жизни руководствуется только внушешями и откровешями своей 
женской натуры, не справляясь съ мнЪшемъ Москвы, Петербурга, 
дядюшки, тетушки и пр.

Можетъ быть, васъ огорчитъ и оскорбитъ то, что я ставлю 
между собою и вами чужихъ людей и поверяю имъ наши обипя 
тайны, самыя святыя: на колЪняхъ прошу у васъ прощешя, и 
вы не можете не простить меня, если сообразите, что я дей
ствую, какъ помешанный, ибо тяжкое горе сводитъ меня съ ума.

Мысль, что вы не выше предразсудковъ и зависите отъ мнешя 
вашихъ родственниковъ, эта мысль— мрачная тень на мое счаспе 
въ прошедшемъ и будущемъ.

И не смотря на то, никогда такъ  глубоко и живо не созна- 
валъ и не чувствовалъ я неразрывности узъ, которыми связанъ 
съ вами—не даннымъ словомъ, не темъ, что далеко зашелъ въ 
моихъ отношешяхъ къ вамъ, — а моимъ къ вамъ чувствомъ. 
Вне васъ я теряю смыслъ моей жизни и перестаю понимать, 
зачемъ мне жить. Вашъ образъ, звуки вашего голоса, ваши 
манеры — все это неотступно и неотходно окружаетъ меня. 
«Неужели же вы этого не заметили?» — я и теперь не могу 
вспомнить этой фразы безъ сердечнаго движешя, безъ чувства 
счаспя. И много хранитъ моя память словъ и движенш, кото
рыхъ значенье — темно иль ничтожно, но о которыхъ не могу 
я вспомнить безъ живейшаго волнешя. Да, я люблю васъ, Marie. 
Въ моей любви къ вамъ нетъ  ничего огненнаго, порывистаго, 
но есть все, что нужно для тихаго счаспя и благороднаго чело- 
веческаго (а не апатическаго) спокойсгая. Только съ вами 
могъ бы я трудиться, работать и жить не безъ пользы для себя 
и для общества, только съ вами не тратились бы понапрасну 
мои лучине дни, и не тонулъ бы я въ апатической лени. Только 
съ вами любилъ бы я мой тесный уголъ, неохотно бы оставлялъ 
его и радостно, нетерпеливо возвращался бы въ него. Но нетъ, 
я не только люблю васъ,— у меня есть вера въ васъ, — и я убе- 
жденъ, что вы должны, что вы не можете не победить своего 
внутренняго врага. Вы никогда не боролись съ жизжю и не 
рЬшали п р а к т и ч е с к и  вопросовъ теоретическихъ, а оттого васъ 
теперь и пугаютъ такъ эти вопросы, на которые вызвалъ я васъ. 
Нетъ, вы не хуже того, чемъ я васъ считаю, но вы только худо
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делаете, думая, что можно прожить на свете безъ воли и безъ 
борьбы. Возьмите надъ собою волю, и все будетъ хорошо.

Я теперь Богъ знаетъ чтб бы далъ за  возможность npiexaTb  
къ вамъ. Клянусь вамъ всемъ святымъ, я былъ бы счастливЪй- 
шимъ человЪкомъ, если бы могъ npiexaTb въ Москву, чтобы 
спасти васъ отъ безсонныхъ ночей, отъ слезъ и мукъ нереши
тельности. Не симпатизируя съ вашимъ горемъ (ибо не понимаю 
его), я т^м ъ не менее страдаю имъ. Каждая слеза ваша падаетъ 
каплею яда на мое сердце и сушитъ его. Но я не могу npiexaTb: 
могущественная сила обстоятельствъ не допускаетъ меня до этого. 
Я только что выздоровелъ, и еще ни строки не написалъ для 
журнала: а Краевскш и теперь еще боленъ и ничего не можетъ 
делать. Сегодня хотелъ  его навестить, но онъ сказалъ моему 
человеку, что хотя ему и легче, но чтобы я отложилъ мое по- 
сещеше дня на два. Сверхъ того, какъ вамъ уже и известно 
это,— мне не съ чемъ ехать въ Москву—у меня н етъ  бумагъ. 
Вы пишете, что и для васъ была бы тяжела отсрочка до Рожде
ства: эта отсрочка н е в о зм о ж н а , ибо, если я могу npiexaTb въ 
Москву, то разве только после Пасхи, когда прекращается под
писка на журналы. Итакъ, ждать почти до мая! Неужели вы со
гласитесь на это, чтобы только избегнуть ненавистной вамъ 
поездки? Неужели вамъ не страшна такая отсрочка? Мне—такъ 
она ужасна. Кроме того, что все это время я ничего не буду 
въ состояши делать и принужденъ буду снова приняться за  пре- 
ферансъ,—кроме всего этого и многаго другого, я еще не верю 
судьбе и жизни. Мало ли что можетъ случиться въ это время? 
Не должно пытать судьбу: даетъ— берите сейчасъ же, или после 
не жалуйтесь на нее. Въ этомъ отношенш я фаталистъ, чемъ 
и вамъ желаю быть. Мне почему-то кажется, что если мы не 
обвенчаемся до поста предрождественскаго, то никогда уже не 
соединимся. Это предчувств1е — глупость, но оно м у ч и т ъ  меня.

Итакъ, вотъ мое положете: съ одной стороны—ужасъ при 
мысли о какой бы то ни было отсрочке; съ другой— ваши слова: 
«Я n p iefly , н е п р е м е н н о  n p ie fly , если вы т а к ъ  э т о г о  х о 
тите!»  И потомъ, ваши мученья, боязнь белой горячки. Ужасно! 
Часто приходитъ мне въ голову: Боже мой, не дай мне сойти 
съ ума, но дай умереть. Еще вчера я повторялъ: зачем ъ уда
лось мне пригласить въ четвергъ моего доктора! Мысль о ва
шихъ мучешяхъ, безсонныхъ ночахъ и какой бы то ни было 
болезни, вследств!е принужденной поездки въ Петербургъ, эта
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мысль гложетъ, точитъ мою грудь, какъ червь. Она до того му- 
читъ меня, что я, пожалуй, готовъ на отсрочку до апреля (а 
тогда я самъ могу npiexaTb въ Москву), если это вамъ легче, 
чемъ поездка. Я, правда, не вел-Ьлъ отложить окликъ (и П. А. 
Языковъ, разумеется, позволилъ священнику обвенчать меня), 
но что за б^да, что разъ окликнутъ, а потомъ и перестанутъ? 
Это еще не Богъ знаетъ, какое горе: ведь свадьба наша только 
отлагается, а не расходится. Отложить совсемъ окликъ я былъ 
не въ состояжи: меня удержала тайная надежда, авось либо вы 
одумаетесь, переломите себя, и добровольно, бодро и весело, съ 
полною доверенности къ Провидежю, решитесь на то, на что 
теперь решаетесь съ отчаяжемъ, тоскою и сомнежемъ. И если 
бы моя надежда сбылась, и вы написали бы ко мне, что едете— 
каково было бы мое положеже: вы едете, а время для оклика 
потеряно, и вы, вместо одного дня, должны жить со мною до 
венчанья неделю или две? Теперь же, если бы вы решились, 
можно, если хотите, обвенчаться въ самый день вашего пр1езда: 
это будетъ зависеть совершенно отъ васъ. Но если вы не мо
жете решиться на эту поездку безъ ужаса, подвергая себя тем ъ 
болезни,— то, разумеется, bon gr6, mal gr6, надо отложить наше 
дело до апреля. Письмо это вы получите наверное въ поне- 
дельникъ (18), и, если пошлете ответъ  во вторникъ (19), я на
верное получу его въ субботу (23) и буду еще иметь время 
остановить второй окликъ, если вы не решитесь ехать  на луч- 
шемъ нравственномъ основажи, нежели на какомъ решаетесь 
теперь. Изъ этого вы, по крайней мере, можете видеть мою 
готовность на всевозможныя уступки, лишь бы вы не страдали. 
Уважая вашъ предразсудокъ, я решаюсь много много взять на 
себя... Ну, да что объ этомъ говорить.

Смотрите же: въ субботу (23) я непременно долженъ полу
чить ответъ на это письмо. О тветъ на вчерашнее письмо не 
будетъ для меня удовлетворителенъ. Какова будетъ жизнь моя 
до получежя ответа на это письмо—можете догадаться сами. 
Мне жаль васъ, Marie; вы одне, и некому укрепить васъ со- 
ветомъ и мнежемъ. M-lle Agrippine горячо и преданно любитъ 
васъ, но, къ несчаспю, она всегда и во всемъ согласна съ вами, 
а потому и не можетъ дать вамъ ни совета, ни мнежя. На что 
бы вы ни решились, и что бы ни было, верьте одному— что я 
горячо и свято люблю васъ, и что самая жесткость моихъ вы- 
ходокъ противъ васъ доказываетъ только мою любовь къ вамъ.



Да просветить васъ Господь своимъ невкдимымъ совЪтомъ и да 
подастъ Онъ вамъ силу и крепость воли. Вашу руку, мой милый, 
безценный другъ, моя добрая, дорогая Marie—крепко жму ее 
и съ тоскою и любовш смотрю въ ваши глаза, полные печали 
и тяжелой думы. Прощайте.

Bams В. Бтълинскш.
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Къ М. В. Орловой. 15 октября, 1843.

Октября 15.

Сегодня почему-то ждалъ я отъ васъ письма рано поутру, 
письма, посланнаго вами, какъ мне казалось, въ понедельникъ; 
но вотъ уже 10 часовъ, а его нетъ, и я перестаю ждать. Мне 
тяжело, невыносимо тяжело. Ко всемъ другимъ причинамъ моего 
страдашя присовокупилась новая: это воспоминаше о грубомъ и 
жесткомъ тоне моихъ писемъ, который долженъ оскорбить, 
огорчить васъ, когда вамъ и безъ того тяжело. Меня ужасаетъ 
мысль, что, можетъ быть, зверсюя письма мои сильно подей- 
ствуютъ на ваше здоровье. О, я зверь, родился зверем ъ— имъ 
и умру. Но мое зверство скоро сменяется человеческимъ рас- 
положешемъ, и тогда я изъ одного мучешя перехожу въ другое. 
Marie, другъ мой, о, простите меня, если я огорчилъ васъ, за 
будьте это, изорвите мои несчастныя письма и помните только 
одно, верьте только одному, что я люблю, глубоко и сильно 
люблю васъ. Одумавшись, я понялъ, что требовалъ отъ васъ 
слишкомъ многаго, былъ къ  вамъ несправедливо строгъ. Ваша 
слабость теперь понятна мне, и я отъ всей души извиняю васъ 
въ ней. Поживя со мной, вы на многое будете смотреть иначе 
и во многомъ будете поступать иначе; но теперь— какъ винить 
васъ за  то, что дышете тем ъ воздухомъ, который окружаетъ 
васъ, а не темъ, который далекъ отъ васъ! Сегодня виделъ я 
во сне, будто вы пр1ехали ко мне. Я былъ бы счастливъ, очень 
счастливъ, еслибы сонъ мой сбылся; но ваше спокойсш е, ваше 
здоровье дороже мне всего, и вы поступайте свободно, не при
нуждая себя. Зимой мне решительно невозможно будетъ npi- 
ехать; придется подождать до весны. Такъ или сякъ, только 
будьте здоровы и спокойны— здоровье и спокойств1е всего нужнее 
вамъ.



Боже мой, что со мной делается! Меня мучитъ злой духъ. 
Не могу вспомнить о моихъ письмахъ безъ жгучаго щемлежя 
въ груди. Вечеромъ страшно ложиться спать, и, прежде чемъ 
засну совсЪмъ, не разъ забудусь и не разъ проснусь, вздрагивая. 
Тяжело. Неужели я надЪлалъ д-Ьлъ моими письмами? О, Боже, 
страшно подумать. О твета на эти два письма буду ждать въ 
пятницу и субботу (22, 23), а на это въ воскресенье (24),— и 
если изъ ответа на это письмо увижу, что я опасался напрасно, 
что мои проклятыя письма не подействовали на ваше здоровье,— 
о, я съ ума сойду отъ радости. Сегодня никакъ не думалъ пи
сать къ вамъ,— и схватился за  перо, прежде чемъ понялъ, за 
чемъ это делаю. Это было какимъ-то вдохновеннымъ порывомъ.

Больше писать нечего. Вы поймете, чтб бы еще могъ или 
хотелъ сказать я. Прощайте. Храни васъ Господь, а мои обеты 
и мольбы за васъ неотлучно съ вами, равно какъ и мысль моя.

Вашб В. Бгьлинскш.

Сердце не обмануло меня: только что полезъ было я въ 
ящикъ за конвертомъ, чтобы запечатать это письмо, какъ по
лучилъ ваше. Ахъ, Marie, Marie, вы меня не понимаете, или не 
хотите понять: не грехъ ли вамъ думать, что я лгу передъ вами, 
обманываю васъ, уверяя васъ, что не могу къ вамъ npiexaTb?  
И не могу я къ вамъ npiexaT b совсемъ не по боязни шутов- 
скихъ церемонш, которыхъ—я верю вамъ— не было бы теперь, 
еслибъ я пр1ехалъ. Не могу я npiexaT b  по тому же самому, по
чему часовой не можетъ сойти съ своего поста, хотя бы отъ 
этого зависело счаспе всей его жизни. Я опять-таки несогласенъ 
съ вами, чтобы такое важное дело было— n piexaT b вамъ: въ Пе
тербурге никто съ этимъ не согласится; но спорить съ вами не буду, 
ибо чЪмъ же вы виноваты, что вы жили въ Москве, а не въ Пе
тербурге? Застать меня на столе—дело не невероятное и не не
возможное; это было бы для васъ страшнымъ несчаспемъ, но 
неужели въ Москве черезъ это теряются права на уважеше? 
Какой же это гнусный, подлый и киргизъ-кайсацкш городъ! Если 
вы одна пр1едете въ Петербургъ и потомъ кого-нибудь и когда- 
нибудь встретите изъ московскихъ, который п о с м о т р и т ъ  на 
васъ  т а к ъ , ч то  не п о зд о р о в и т с я  о т ъ  э т о г о  в згл яд а , то 
уверяю васъ, что мне будетъ не больно, какъ вы пишете, а 
только смешно, и я буду объ этомъ разсказывать съ хохотомъ 
всЬмъ моимъ знакомымъ, чтобы заставить и ихъ хохотать. Ахъ,



—  6 2  —

Marie, Marie, какъ вы будете смеяться надъ этими опасежями, 
когда будете моею женою и почувствуете себя въ другой совер
шенно сфере петербургской жизни, где на вещи смотрятъ д1а- 
метрально противоположно. Но теперь ни въ чемъ васъ не уверяю 
и ни въ чемъ съ вами не спорю. Вижу, что решиться ехать 
для васъ то же, что решиться умереть. Ж алею о силе смешного 
предразсудка надъ такимъ умомъ и такимъ сердцемъ, каковы 
ваши; но извиняю васъ во всемъ этомъ, приписывая все это не 
вамъ, а судьбе. Что касается до Eug6nie—то вы напрасно ду
маете уподобиться ей тем ъ, что решитесь npiexaTb въ Петер
бургъ. Еслибъ вы и щмехали, между ею и вами все бы ничего ' 
не было общаго; ибо Eug6nie въ Петербурге никто бы не при- 
нялъ къ себе, а васъ все примутъ, и, вместо презрежя, вы 
своимъ пр1ездомъ прюбрели бы только большее право на ува- 
жеже всехъ и каждаго. Вы неправы, думая, что я пишу подъ 
чьимъ-либо вл1яжемъ, а тем ъ  более подъ вл1яжемъ Краевскаго. 
Такъ же точно неправы вы, видя въ каждомъ моемъ слове 
seigneur et maitre, а во мне деспота. Это показываетъ, что вы 
еще мало знаете меня. Я ф а н а т и к ъ , это правда, но всего менее 
деспотъ. Не место и не время объяснять вамъ теперь разницу 
между деспотизмомъ и фанатизмомъ, деспотомъ и фанатикомъ, 
и потому оставляю эту матер1ю. Если когда-нибудь мы будемъ 
соединены, тогда, надеюсь, вы узнаете меня лучше и будете ко 
мне справедливее; а теперь вы судите обо мне подъ вл4яжемъ 
тягостной для васъ идеи о поездке въ Петербургъ.

Решайте вы—отъ васъ я жду реш ежя— оно въ вашей, а не 
въ моей воле: или пр!езжайте, если хотите, чтобы къ посту кон
чились наши пытки и страдажя; или отложите до апреля, когда 
я буду въ состояжи npiexaTb къ вамъ въ Москву. Въ первомъ 
случае, вы можете ехать и не 28-го числа, а позже, лишь бы 
npiexaTb въ Петербургъ дня за  три до поста; но въ обоихъ слу- 
чаяхъ вы не замедлите уведомить меня. Если вы решитесь отло
жить, я покорюсь вашему решежю со всемъ r6signation предан- 
наго вамъ друга, который ваше спокойсгае и здоровье предпо- 
читаетъ своему счаспю. Я вижу самъ, что ехать вамъ н етъ  ни
какой возможности: ибо п о чем у -то  вы воображаете, что такимъ 
поступкомъ лишаетесь права на уважеже общества. Можетъ 
быть, въ Москве оно и такъ, а потому больше и не спорю 
съ вами.

Ахъ, боюсь одного, одного боюсь: моего проклятаго письма,
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какое получили вы уже въ воскресенье (17). Только пронеси 
Богъ мимо эту бурю, а тамъ пусть будетъ, чтб будетъ!

Бедный другъ мой, какъ вы страдаете. Сердце мое сжалось, 
когда я прочелъ ваше письмо. Правда, причина вашего страда- 
жя—фантомъ, призракъ, бредъ больного воображешя; но разве 
отъ этого легче ваше страдаже? Напротивъ, тЪмъ большее стра
даше возбуждаетъ въ моей душе ваше страдаше. Да, Marie, есть 
пункты, въ которыхъ мы решительно не понимаемъ другъ друга; 
зато, благодаря имъ, я понялъ, что такое Москва. Я давно уже 
не люблю ее; но теперь... Что касается до приглашежя, кото
рымъ удостоиваютъ меня ваши родственники,— я долженъ объ
ясниться съ вами определеннее на этотъ счетъ. Въ Петербурге 
нЪтъ обычая останавливаться у родни, своей или жениной; тамъ 
это не въ тоне, да никто и не пригласитъ и не пуститъ; для 
этого есть трактиры. Т акъ водится и въ Европе; но не такъ 
водится въ Москве, патр1архальной и аз1атской. Если я захочу 
соблюсти экономш, я остановлюсь или у своихъ родственниковъ 
или у Щепкиныхъ, которыхъ считаю истинными своими родными 
въ духе; но что-жъ мне за  радость остановиться у людей, со
вершенно чуждыхъ мне, быть связаннымъ, притворяться, скры
вать свой образъ мыслей, говорить не то, чтб думаю? Бывать у 
нихъ я готовъ—для васъ. Это другое дело. Вы, Marie, совсемъ 
не понимаете меня съ моей главной и существенной стороны. 
Знаете ли вы, что людей, съ которыми я ни въ чемъ не могу 
сойтись, я считаю моими личными врагами и ненавижу ихъ? И 
знаете ли вы, что я это считаю въ себе добродетелью, лучшимъ, 
чтб есть во мне?

Прощайте. Отвечайте мне немедленно на это письмо. Будьте 
свободны въ вашемъ решенш и верьте, что ваше спокойсгае и 
здоровье, въ моихъ глазахъ, стоятъ моего счаспя, и что я по
стараюсь, какъ могу и умею, me r^signer.

Ваше В. БтьлинскШ.

Къ М. В. Орловой. 15 октября, 1843.

Октября 15-ю, вечеромв.

Не успею отослать къ вамъ одно письмо, какъ ужъ и хо
чется написать другое. Всяюй разъ мне представляется, что я 
не все вамъ высказалъ, и что мне остается и еще что-то сказать



вамъ. Это происходить оттого, что мы другъ друга не совсЪмъ 
хорошо понимаемъ, а потому и принуждены повторять все одно 
и то же, не заставляя, однакоже, тЪмъ лучше понять себя. Я 
рЪшился на отсрочку; но отчего же не стало мне легче отъ 
этого решежя, отчего это жгучее щемлеже въ груди, какъ будто 
меня совесть мучитъ за  какое-нибудь преступлеже? Что зна- 
читъ этотъ злой духъ, который такъ  неотступно и такъ  жестоко 
терзаетъ  меня? Что онъ— предвЪспе несчаспя, предчувств1е, что 
не сбыться прекраснымъ надеждамъ, которыя цветутъ не для 
ф а т а л ь н ы х ъ ?  Если бы я имЪлъ какую-нибудь возможность 
поехать въ Москву, я не сталъ бы медлить ни минуты. Эта воз
можность сделалась моею id6e-fixe, моею точкою помешательства; 
но чемъ более я о ней думаю, тем ъ яснее вижу, что не слЪ- 
дуетъ мне о ней и думать. Итакъ, до апреля или почти до мая! 
И еще столько времени неопредЪленныхъ отношенш, которыя 
мучительнее всего въ Mipe, и которыя, сверхъ того, могутъ 
еще кончиться— ничЪмъ, къ вечному горю обоихъ насъ или 
того, кто изъ насъ живучее! Вотъ, что значатъ предразсудки! 
Нужно же людямъ мучить и терзать себя ими, какъ будто и 
безъ предразсудковъ мало у нихъ горя! И накажи меня Богъ, 
если я, до сего времени, не готовъ былъ поклясться всемъ и 
каждому, что вы, моя избранная, чужды всякихъ предразсуковъ, 
что вы стоите выше ихъ! И какое разочароваше, Боже велиюй, 
какое разочароваже! Для меня тутъ есть, отъ чего сойти съ ума 
или умереть, хоть я и знаю, что ни съ ума не сойду, ни умру, 
а только буду тяжело страдать про себя. П р^зж айте вы въ Пе
тербургъ, и къ посту мы обвенчаны, а къ празднику мы уже 
привыкли бы къ нашему новому положежю, река вошла бы въ 
свои берега и потекла бы ровною, чистою и светлою волною, 
отражая въ себе далеюя небеса, еслибъ то угодно было Богу. 
А вы думаете, п р и в ы ч к а  дело легкое и скорое? Я отъ брака 
съ вами никогда не ожидалъ восторговъ, да и Богъ съ ними, съ 
этими восторгами, не стоятъ они того, чтобы гнаться за  ними; 
я ожидалъ отъ жизни вдвоемъ съ вами существоважя мирнаго, 
яснаго, теплаго, охоты къ труду и любви къ своему углу, или, 
какъ французы говорятъ, къ своему очагу. И это бы пришло, и 
этимъ бы мы уже наслаждались вполне месяца черезъ два, 
(еслибы обвенчались въ начале ноября); а теперь этого надо 
ожидать м Ъ сяц евъ  черезъ восем ь. И почему же? потому что 
вы слишкомъ уважаете прилич1я мелкаго чиновническаго круга,
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который, по своимъ понят1'ямъ, едва ли выше любого лакейскаго 
круга! Нетъ, и въ Москва все порядочные люди взяли бы мою 
сторону противъ васъ. Не могу забыть вашего святого, благо- 
уханнаго письма (отъ 5 октября), въ которомъ вы были самою 
собою, писали подъ диктовку вашего сердца, а не вашего по- 
чтеннаго дядюшки (проклят1е ему!). Вы согласились со мною, вы 
сами увидали, что я правъ, что, во всехъ отношежяхъ, лучше 
вамъ ехать въ Петербургъ, чемъ мне въ Москву, и что въ этомъ 
нетъ никакой жертвы и ничего страннаго, неумЪстнаго или пре- 
досудительнаго съ вашей стороны. Да какъ же иначе и могли бы 
вы понимать это простое и обыкновенное дело, вы, у которой 
такое сердце, такая душа, такой умъ и такой разсудокъ? Вы 
очень хорошо знаете, что девушки бЪгаютъ отъ родителей, 
чтобы тайно венчаться съ теми, кого оне любятъ,— и если дей
ствительно повершается бракомъ, то общество и не думаетъ 
ихъ презирать. Въ Росаи бракъ покрываетъ и не таюя дела. 
Ваше же положеше передъ глазами общества совсемъ другое. 
Вы съ позволешя своего отца пойдете къ  жениху, который по 
о б с т о я т е л ь с т в а м ъ  (а не по чему другому) не можетъ npi- 
Ъхать къ вамъ: вотъ и все. Тутъ ничего н етъ  ни страннаго, ни 
необыкновеннаго, ни неуместнаго, ни предосудительнаго. Въ Пе
тербург-6 это для всехъ и каждаго обыкновенно и естественно; 
въ Москве это осудятъ только салопницы да чиновники, —  два 
подлМипя въ Россш сослов1я. Неужели же на нихъ смотреть? 
Вы все это сами знаете и чувствуете не хуже меня. Но вы 
съездили къ вашему драгоценному дяденька и встретили отпоръ; 
опешили, оторопели и, вместо того, чтобы спорить, доказывать, 
и, то наступая, то уступая, то твердоспю, то ласкою заставить 
его согласиться съ вами, или, по крайней мере, возбудить въ 
немъ терпимость (tolerance) къ  мысли о вашей поездке,— вы рас
плакались, голова у васъ разболелась, и вы начали вдругъ, ни съ 
того, ни съ сего смотреть въ очки вашего дражайшаго дядюшки 
и стали п рен аи вн о  уверять меня, что, требуя вашего пр№зда 
въ Петербургъ, я требую, чтобы вы въ холодъ пошли по улице 
въ дезабилье... Ахъ, Marie, Marie! да вы уже отъ одной мысли о 
поездке, кажется, сошли съ ума; что же бы стало съ вами, если бы 
вы въ самомъ деле поехали?... Страшно и подумать! А вы, право, 
не совсемъ въ уме, Marie, иначе какъ же бы вы могли о вашей 
поездке въ Петербургъ говорить такимъ тономъ, какъ будто 
бы я требовалъ отъ васъ, чтобы вы решились жить со мною, въ
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качеств^ жены, только безъ брака. И вы не стали бы сравни
вать вашего положешя съ положешемъ Eugenie, съ которой у 
васъ ровно ничего н етъ  общаго. Простите меня, милая Marie, за 
дерзость и жесткость моей шутки насчетъ состояшя вашего 
мозга: право, о немъ нельзя сказать, чтобы оно было сладко, 
какъ сахаръ. Вы немного лукавите передо мною и прежде всего 
передъ самой собою, но я васъ вижу насквозь. Вы не хуже меня 
понимаете, что поездка въ Петербургъ—дело очень простое, въ 
роде моихъ поездокъ съ Маросейки въ Сокольники; но у васъ 
слабъ характеръ, очень слабъ, и вы не можете смотреть прямо 
въ глаза вашему многоценному дяденьке, когда онъ съ вами не- 
согласенъ. Вотъ и все. Вы до такой степени esclave передъ своимъ 
высокоценнымъ дядюшкою, что убеждаете себя насильно въ его 
образе мыслей, не дерзая ему противоречить. Вотъ и все. У 
васъ нетъ  силы быть самой собою. Это жаль, очень жаль, тем ъ  
более жаль, что, когда-вы являетесь самой собою (какъ въ письме 
5 октября), вы бываете святы, нравственно прекрасны, достойны обо- 
жашя и удивлешя, высоки и благородны, блистаете всемъ, чемъ 
велика и благодатна натура женщины. И зато, если бы вы знали, 
какое сострадаше возбуждаете вы къ себе, когда находитесь подъ 
вл1яшемъ вашего подъячественнаго дядюшки1 Святители! Выли это, 
Марья Васильевна? Н етъ, это Мареа Васильевна!.. Я не знаю, 
какъ мне благодарить Бога, что я получилъ отъ васъ письмо 
отъ 5 октября. Если умру скоро, велю положить съ собою въ гробъ 
это письмо, какъ лучшее и прекраснейшее, чемъ порадовала меня 
судьба и жизнь. Это письмо еще дорого для меня и съ другой 
стороны: оно для меня— вашъ духовный потретъ. Безъ него вашъ 
светлый образъ затмился бы въ душе моей, и я, какъ сумасшед- 
ишй, измучилъ бы себя тщетнымъ усил!емъ вспомнить, кого же и 
что же любилъ я въ васъ... Но теперь мне только стоитъ про
честь его,— и передо мною снова возстаетъ прекрасный и свет
лый образъ лучшей женщины, какую только встретилъ я въ 
жизни, женщины, которая много любила и много страдала, жен
щины, которую полюбилъ я за  ея любовь и ея страданье, за  ея 
возвышенный и простой умъ, за  ея горячее сердце и благород
ную душу...

Перечитавъ ваше сегодняшнее письмо, я съ ужасомъ остано
вился на одномъ м есте въ немъ. Вы пишете, каково бы вамъ 
было, если бъ въ Петербурге васъ встретилъ кто изъ москов- 
скихъ и посмотрелъ бы на васъ такимъ взглядомъ, отъ ко-



тораго не поздоровится. Кто же это, Marie? Ужъ не Любовь ли, 
горничная вашей кузины? Или не тотъ ли милый родственникъ 
вашъ, что такой мастеръ на лакейск1я любезности и кучерсюе 
каламбуры? Но кто бы ни былъ, онъ—лакей, холопская подлая 
душа, если бы осмелился съ презрЪшемъ посмотреть на васъ за 
то только, что вы решились npiexaTb къ своему жениху въ 
Петербургъ, вместо того, чтобы дождаться его къ себе въ 
Москву. Ну, Marie, какъ же слабо въ васъ сознаше вашего до
стоинства, какъ же мало въ васъ уважешя къ самой себе, если 
взгляды лакеевъ, кучеровъ, свинопасовъ и чиновниковъ могутъ 
заставлять васъ потуплять ваши глаза и страдать. Вы ли 
это, Marie, или тень ваша, призракъ? Нетъ, эти строки не
обдуманно сорвались съ пера вашего, и вамъ, верно, теперь 
стыдно ихъ.

Да, Marie, мы съ вами во многомъ расходимся. Вы, за  отсуг- 
сш емъ какихъ-либо внутреннихъ убежденш, обожествили дере- 
вяннаго болвана общественнаго мнешя и преусердно ставите 
свЪчи своему идолу, чтобъ не разсердить его. Я съ детства моего 
считалъ за пр!ятнейшую жертву для Бога истины и разума— 
плевать въ рожу общественному мнежю тамъ, где оно глупо 
или подло, или то и другое вместе. Поступить наперекоръ ему, 
когда есть возможность достигнуть той же цели тихо и скромно, 
для меня—божественное наслаждеше. Зачем ъ пишу я это вамъ? 
ЗатЪмъ, что въ ваши светлыя минуты, когда вы будете самой 
собою, вы поймете это и скажете: еслибъ онъ былъ не таковъ, 
я бы, можетъ быть, больше любила его, но меньше уважала...

Впрочемъ, насъ разделило воспиташе, а не природа. Я люблю 
и уважаю вашу натуру, люблю и уважаю васъ, какъ прекрасную 
возможность чего-то прекраснаго. Въ самомъ деле, — чемъ же 
виноваты вы, что родились и воспитались въ «дистанцш огром- 
наго размера», въ городе княгини Марьи Алексеевны?

А между тем ъ  въ этомъ городе есть и xopouiie, даже очень 
xopoLuie люди. Я отдыхалъ душою въ семействе Коршъ, чуждомъ 
всякихъ предразсудковъ. Ахъ, если бы знали вы, Marie, что за 
существо — жена Герцена! Она, девушкою, бежала отъ своей 
воспитательницы и благодетельницы —  гнусной старухи, которая 
попрекала ее каждымъ кускомъ,— бежала отъ нея, чтобы обвен
чаться съ теперешнимъ мужемъ своимъ, и —  поверите ли —  не 
умерла, не впала въ белую горячку, не сошла съ ума отъ этого. 
Это женщина, подобно вамъ, больная, низкаго роста, худая,
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прекрасная, тихая, кроткая, съ тоненькимъ голоскомъ, но страшно 
энергичная: скажетъ тихо — и быкъ остановится съ почтешемъ, 
упрется рогами въ землю передъ этимъ кроткимъ взглядомъ и 
тихимъ голосомъ. Наталья Александровна не побоялась бы по
знакомиться съ Eugenie. Когда я былъ у Герцена въ деревне,— 
даже меня поразила царствующая тамъ европейская свобода: все 
мужчины въ блузахъ (родъ рубашки, опоясанной кожанымъ рем- 
немъ); гуляя, разъ я пожаловался на усталость и жаръ, и ко мне все 
пристали (и она), чтобы я снялъ съ себя сюртукъ и понесъ его 
на плече. Разъ я сконфузился даже, когда она подшутила надъ 
моею чиновническою (все глупое и подлое есть чиновническое) 
вежливостш, что я поклонился ей, выходя изъ-за обеда. Какъ 
жаль, что вы съ нею незнакомы: она вывела бы васъ изъ за- 
труднительнаго положешя и указала бы вашей совести большую 
дорогу. Боткинъ возилъ къ  ней знакомиться Armance, и та 
была очень довольна этимъ знакомствомъ. — Порядочный чело
векъ  также и Грановскш. Когда шли толки о томъ, надо ли 
обвенчаться Боткину съ Armance или остаться имъ безъ венца 
въ интимныхъ отношешяхъ, —  я сказалъ, что это невозможно 
въ нашемъ обществе, ибо, прежде всего, кто же захочетъ быть 
знакомымъ съ Armance? —  Жена Герцена и м оя жена прежде 
всехъ, — сказалъ Грановскш. Право, Marie, все это не дурные 
люди, и они образуютъ собою свой отдельный кругъ общества, 
который кроме себя никого знать не хочетъ и никемъ не ин
тересуется, но которымъ MHorie и мнопе очень интересуются. 
Какъ жаль, Marie, что вы не знаете никакого круга, кроме 
круга вашихъ родственниковъ, которые—люди добрые, не спорю, 
но по тону, манерамъ и поняпямъ принадлежатъ къ самымъ 
низшимъ слоямъ русскаго общества. Что же касается до вашего 
дядюшки,— я его смертельно ненавижу, какъ самаго лютаго врага 
моего. Если я съ нимъ увижусь когда-нибудь, это будетъ не на 
радость вамъ: вы знаете, какъ я не умею владеть лицомъ и 
взглядомъ моимъ: при встрече съ нимъ мой взглядъ выразитъ 
смертельную ненависть. Этотъ человекъ осмелился стать между 
мною и вами и мнимымъ правомъ своего родства, можетъ быть, 
разрушить наше счаспе. Прокляпе ему!

Итакъ, Marie, наше дело отложено. Мысль эта сжимаетъ мне 
сердце. Отъ нея мне стало холодно, и я почувствовалъ отвра- 
щеше отъ себя и отъ жизни. Хотелось бы умереть, и жаль, 
что упустилъ прекрасный случай.



Не знаю, какъ подЪйствуетъ на васъ это письмо, но въ 
немъ вы должны видеть только мою прямоту, а следовательно, 
и мою любовь къ  вамъ. Еслибъ я не любилъ васъ искренно и 
глубоко, отсрочка меня обрадовала бы и не сделала бы не- 
счастнымъ (ибо слово о п е ч а л и л а  здесь слабо), и я съумелъ бы 
замаскироваться, притворившись спокойнымъ и согласнымъ съ 
вами. Но я люблю васъ, — и меня огорчаютъ ваши недостатки, 
я болезненно страдаю отъ нихъ. Признаться ли вамъ: я все 
еще не совсемъ потерялъ надежду, что ангелъ света победитъ 
въ васъ ангела тьмы, что вы сознаете свое смешное заблу- 
ждеже и, не по долгу , а по лю бви, весело и бодро пуститесь 
въ Питеръ, чтобы дать мне счаспе, котораго я несколько з а 
служиваю въ качестве человека с к о р б я щ а г о  и р а б о т а ю щ а го : 
ибо только такимъ, по моему мнежю, должна быть наградою 
любовь женщины. Не забывайте, Marie, что я даже не прошу 
васъ, а только надеюсь— и не на васъ, а на Бога, который, сжалив
шись надъ моими невыносимыми страдажями, можетъ быть, оза- 
ритъ вашу спутанную и оглушенную родственными толками 
голову светомъ сознажя.

Вы съ чего-то вообразили, что я пишу подъ вл1яжемъ моихъ 
друзей (какъ ни тяжело мне было при чтенш вашего письма, 
но эти строки заставили меня разсмеяться): не пишите-ка вы 
подъ вл!яшемъ вашихъ родственниковъ; но пишите подъ диктовку 
вашего сердца, которое одно люблю я, одно хочу знать,—а чтб 
мне до вашихъ родственниковъ, равно какъ и имъ до меня? 
У меня есть только одинъ другъ, который можетъ иметь и 
действительно имеетъ на меня вл1яже: это Боткинъ, но его 
теперь, «въ минуту жизни трудную», н етъ  со мною. Я очень 
люблю и уважаю моихъ петербургскихъ пр1ятелей; но никто 
изъ нихъ не имеетъ на меня никакого вл1яжя. Всехъ больше 
ц6ню я голову Тургенева, но онъ-то именно до сихъ поръ и не 
подозреваетъ, что я женюсь. Но забавнее всего ваша премудрая 
и глубокомысленная догадка, что я пишу подъ вл1яшемъ Краев- 
скаго,—мне и теперь еще смешно при мысли о ней. Знаете ли 
вы, что Краевсюй не видалъ ни одного ни вашего, ни моего 
письма, и что, если я говорилъ съ нимъ о моемъ деле, то более 

съ точки зреш я хозяйственной, денежной, практической. Знаете ли 
вы, что я пишу къ вамъ вотъ уже п я т о е  письмо, не видавши 
Краевскаго, сперва за  моей собственной болезжю, а теперь з  а 
его болезжю, ибо онъ все еще лежитъ, съ середы уже другая
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неделя, и недавно только очувствовался? Полноте, Marie, пускаться! 
въ политику и строить догадки: вы не мастерица на это. Идите-ка 
прямою дорогою— дорогою сердца. Умъ женщину часто обманы- 
ваетъ; сердце— никогда. Спрашивайтесь одного его. У меня есть 
вера въ него, что оно спасетъ и осчастливитъ меня. А то я 
погибаю и глубоко несчастливъ. Краевскш боленъ, «Отечественны» 
Записки» запущены— у меня ни строки, а ужъ 15 число; примусь 
писать, принужу себя— не могу—внутренняя мука путаетъ мысли. 
Спасите меня, но не жертвою, не чувствомъ долга, а любовью 
и здравымъ разсудкомъ. Укрепитесь сознашемъ,— и вы исполни
тесь силою. Бросьте софизмы и смотрите на дело прямо. А дело 
это очень просто.

M-lle Agrippine, на колЪняхъ умоляю васъ принять безпри- 
страстное y4acTie въ нашемъ споре и целую ваши прелестный 
ручки,— ведь, право, погибаю во ц вете л етъ  и красоты. Вамъ же 
будетъ жаль, что такой очаровательный молодой человекъ про- 
падетъ ни за  копейку, на радость Булгарина, Погодина и Ше- 
вырева.

Не знаю, Marie, надежда ли проказитъ, или что другое, — 
только мне стало легче — на глазахъ слезы, къ  груди прили- 
ваютъ горяч1я волны любви,— и мне хотелось бы излить передъ 
вами всю душу мою, чтобы вы меня поняли. Я весь полонъ вами(. 
весь проникнутъ вашимъ незримымъ присутств1емъ. О, когда же 
незримое превратится въ очевидное? Когда же, утомленный ра
ботою, тихо буду входить я въ ваше святилище и, глядя на 
васъ, слушая васъ, говоря съ вами, отдыхать душою и собирать 
новыя силы на новые труды? Неужели чиновнически прилич1я 
должны надолго отсрочить мое счаспе? Когда же тесный уголъ 
мой наполнится вашимъ присутсш емъ, и, почуявъ близость 
святыни, я буду жить полною жизшю? Когда же за минуты 
одушевленнаго труда будетъ мне наградою ваша бледная рука? 
Когда буду поверять я вамъ мои мечты и читать мои писашя, 
требуя вашего мнешя и совета? Ахъ, Marie, Marie! Жизнь 
коротка и обманчива, ловите ее —  или после не раскаивайтесь! 
Въ Китае обычай и прилич1е выше истины и счастья: выезжайте 
изъ Китая, т.-е. изъ Москвы, и спешите ко мне. Верьте, счастье» 
которое вы вкусите, не дастъ вамъ помнить о существовали 
людей, которые любятъ вмешиваться не въ свои дела. Узнавши 
меня, вы не будете узнавать себя. Какъ женщина, вы такъ  мала 
знаете жизнь, что съ вами иногда н етъ  возможности говорить
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о ней, словно съ ребенкомъ. Я знаю, напр., что мои причины 
невозможности ехать въ Москву вы находите неудовлетвори
тельными, особливо со стороны моихъ отношенш къ «Отечествен- 
нымъ Запискамъ» и Краевскому; но объяснить я вамъ ихъ не въ 
силахъ, именно потому, что вы женщина, и притомъ русская 
женщина. Пр№хавъ, сами увидите и— поверьте — не разъ вспо
мните о своей несправедливости ко мне, обвините себя, пожа
леете обо мне и посмеетесь надъ собою.

Хотелъ написать вамъ несколько строкъ, и написалъ целыхъ 
полтора листа. Чувствую необходимость безпрестанно говорить 
съ вами. Не обещаюсь писать въ понедельникъ (завтра суббота), 
но и не ручаюсь, что не буду писать, и что въ будущую пятницу 
(23-го) вы не получите отъ меня и еще письма, какъ получили 
его въ воскресенье, въ понедельникъ, во вторникъ и въ середу.

Не хочется разстаться съ вами, мой добрый другъ, моя милая 
Marie—все бы говорилъ и говорилъ. Подумайте обо всемъ, на- 
писанномъ мною, и посоветуйтесь съ своимъ серцемъ; на этого 
родственника у меня большая надежда— можетъ быть, онъ спа- 
сетъ меня: за  то услышитъ онъ 6ieHie моего сердца, дружно и 
въ ладъ отвечающее на его 6ieHie!.. Целую вашу руку.

Вашб В. Бтьлинскш.

(NB. Письмо это пойдетъ 16 октября, въ субботу).

Къ М. В. Орловой. 18 октября, 1843.

Октября 18.

Мое положеже и странно и невыносимо тяжело. У меня нетъ  
силы отказаться отъ надежды, что вы пр1едете въ Петербургъ, 
и я делаю приготовлешя, и одинъ разъ уже окликали насъ. 
И въ то же время я такъ  вотъ и жду отъ васъ письма, въ 
которомъ вы уведомите меня, что свадьба наша отлагается до 
весны. Не знаю, какое именно д е й с т е  произведетъ на меня 
такое б л а г о р а зу м н о е , р е з о н а б е л ь н о е  решеше съ вашей 
стороны; но знаю, что это дейсгае очень дурное, которое не 
разъ заставитъ меня отъ искренняго сердца пожалеть, что 
я не умеръ, когда для этого стоило только отложить до завтра 
послать за  докторомъ... Сверхъ того, меня безпокоитъ ужасно



еще и эффектъ моего письма къ  вамъ а 1а Собакевичъ (его вы 
получили вчера, 17 октября, въ воскресенье). Со всбхъ сторонъ 
бЪда, и все худо, все, потому что, если бы вы и согласились 
npiexaTb, onaceHie и страхъ вашей болезни — о, Боже мой! — 
какъ невыгодно родиться на этотъ светъ ф а т а л ь н ы м ъ !

Сегодня видЪлъ я васъ во сне. Будто пр1ехалъ я къ вамъ 
въ Сокольники поутру, обедать, вместе съ вашими родствен
никами. После обеда вы ушли въ свою комнату, и мне будто 
бы, по приличш, должно было сейчасъ же возвратиться домой. 
И я пошелъ, неся въ рукахъ какую-то толстую книгу, которой 
мне не удалось вамъ передать; отойдя на несколько шаговъ отъ 
вашего дома, я увиделъ васъ: вы гуляете въ какой-то ruelle между 
заборомъ соседняго дома и своимъ флигелемъ, где торчали каюя- 
то деревца. И я гляделъ на васъ издали съ тоскою, и меня му
чила мысль, что я не могъ условиться съ вами о томъ, когда 
мне опять къ вамъ npiexaTb. Все это грезилось мне такъ  живо, 
словно на яву, и теперь я полонъ мысшю о Сокольникахъ и 
живо вспоминаю все подробности моихъ поездокъ въ Соколь
ники. Это было счастливое время! можетъ быть, такого уже не 
будетъ для меня!

А все родственники!..
Простите пока. Написалъ я вамъ эти строки такъ, чтобы 

что-нибудь написать вамъ. Ожидаше вашихъ писемъ обнаружи
вается во мне лихорадкою. Страшно получить, можетъ быть, 
приговоръ целой жизни моей.

После болезни я чувствую себя гораздо лучше, чемъ до бо
лезни. Это, вероятно, отъ шявокъ, ибо меня душила кровь.

Прощайте.
Вашб В. Бгълинскш.
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Къ М. В. Орловой. 20 октября, 1848.

Октября 20.
Сегодня опять виделъ васъ во сне, будто вы пр1ехали въ Пе

тербургъ и остановились у меня; я даже и не зналъ этого— при
хожу домой и— застаю васъ у меня. Богъ знаетъ, что это зна- 
читъ. Говорятъ, сны надо толковать наоборотъ. Горе мне, если 
это такъ! Боже мой, до чего я поглупелъ: сны меня безпокоятъ, 
и я ломаю голову надъ толковашемъ ихъ! А все вы виноваты!

Сегодня жду письма отъ васъ, въ ответъ  на мое, отъ один-



надцатаго октября. Что-то вы скажете! Впрочемъ, мое письмо 
едва-ли под'Ьйствуетъ на перемену вашего рЬшешя: вЪдь оно 
было отвЪтомъ на ваше письмо отъ 5 октября. Вотъ ужъ по
ловина десятаго, а письма не несутъ. Погода прекрасная, небо 
чисто, солнце блещетъ.

Вечеромз тою же дня.

Сейчасъ получилъ ваше письмо. Оно меня много обрадовало 
и еще болЪе опечалило. Обрадовало потому, что вы уже, какъ 
кажется, не считаете поЪздку въ Петербургъ для себя почему- 
то п о зо р н о ю ; и—  что еще для меня пр1ятнЪе— решились на- 
отрЬзъ объясниться съ дядею; опечалило меня то, что все-таки 
въ дядЬ видите непреоборимое препятств1е къ отъезду. МнЪ ка
жется, что въ этомъ вы ошибаетесь. Если дЪло идетъ только о 
томъ, чтобы взять отъ части позволеше на выЪздъ, да мЪсто 
въ malle-poste или дилижансъ,—  почему бы вамъ не обратиться 
къ Галахову? Я думаю, онъ съ охотою все это для васъ сдЪ- 
лалъ бы. Смешно же таиться отъ него въ томъ, чтб онъ и такъ 
скоро узнаетъ, и въ чемъ нЪтъ ничего такого, чего бы не должно 
было никому знать. Если не Галаховъ, то Кетчеръ съ удоволь- 
ешемъ все бы сд-Ьлалъ. Что это за препятсгае!

Опечалило меня и то, что вы все думаете, будто я не Ъду не 
по невозможности, а по эгоизму, или уже и чортъ знаетъ, по
чему, чуть не по подлости. Клянусь вамъ честью и Богомъ — я 
npiexaT b въ  М оскву  р ан ьш е  а п р е л я  не им-Ью н и к а к о й  
во зм ож н ости . Вы говорите о томъ, что я поспЪю, возвращаясь 
съ вами, къ самой порЪ, когда мн'Ь надо будетъ писать. А 
знаете ли вы, что вотъ уже 20-е число, а я только что ciro ми
нуту отослалъ къ  Краевскому тр и  п о л у л и с т и к а  статьи для 
одиннадцатой книжки «Отечественныхъ Записокъ», тогда какъ по 
настоящему вся статья должна была бы быть готова къ 15-му 
числу. Когда я ее кончу, не знаю, — страшно подумать, а надо 
кончить, хоть умри. А между гЬмъ, кром’Ь статьи - критики, 
сколько еще надо написать рецензш, зам'Ьтокъ о театр^! Отчего 
я такъ запустилъ работу? Во 1 -хъ, отъ болезни, во 2-хъ, отъ 
нашей переписки по вопросу о вашемъ п р ^ зд ’Ь, вопросу, кото
рый меня изморилъ всЪми смертями. Положимъ, что я кончилъ 
бы все къ 28, и 28 могъ бы сЬсть въ дилижансъ, — въ такомъ 
случаЬ я былъ бы въ Москв'Ь 2 ноября; меньше нед'Ьли на про- 
бьте въ Москв’Ь класть невозможно (ради разныхъ случайностей,
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которыхъ теперь нельзя и предвидеть), итого я теряю время по 
д е в я т о е  число, да четыре дня на обратный проездъ, итого по 
14-е число. Да неужели я тотчасъ, п р^хавъ  съ вами, буду въ 
состоянш. после дороги, приняться за  работу? Вотъ вамъ и 
статья! Не спорьте со мною: я это дело знаю опытомъ. Объ 
этомъ нечего и говорить. Если вы не употребите всей энерпи 
воли, наше дело отложится до весны,— а объ этомъ я думаю, 
какъ о ночахъ, проводимыхъ за  преферансомъ, словомъ, какъ 
о моей гибели. Что вы тамъ советуетесь съ своимъ священни- 
комъ? Что-то онъ вамъ скажетъ еще; да еще, сказавши вамъ 
одно, кто поручится, что не заговоритъ онъ другое, когда я 
пр№ду въ Москву? Между тем ъ  какъ въ Петербурге все сла
жено, все готово, и насъ уже разъ  окликали, а 24 будутъ въ 
другой разъ окликать. Весь Петербургъ знаетъ, что я женюсь. 
Спасите меня, пр1езжайте. Торопитесь объясниться съ madame 
Charpiot —  это необходимо—времени терять нечего. Галаховъ не 
медля сделаетъ, что отъ него зависитъ; а вашъ милый дядюшка— 
я понимаю, какъ онъ васъ любитъ— и вы, право, поступили бы 
умно, если бы послали его къ  чорту. Я знаю этотъ народъ. Любя 
другихъ, они любятъ самихъ себя. Знаю я ихъ учаспе— это 
страсть къ новостямъ, надежда играть роль въ чужомъ деле.

Ну, Marie, грустно, тяжело мне, и теряю я надежду. Зачем ъ я 
не умеръ или не сошелъ съ ума! Спасите меня, но вместе съ тем ъ не 
забывайте и себя, ибо худо вамъ—мне хорошо быть не можетъ.

Baius В. БтълинскШ.
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Къ М. В. Орловой. 22—23 октября, 1843.

Октября 22.

Тяжело и грустно, а, кажется, надо разстаться съ прекрасною 
мечтою вашего пр!езда въ Петербургъ; до сихъ поръ надежда 
не оставляла меня, но полученное сегодня мною письмо сразило 
меня совсемъ, такъ что я прибегъ къ мере, о которой и ду
мать не смелъ: говорилъ съ Краевскимъ о томъ, чтобы мне 
ехать. Если достану денегъ въ продолжеше этихъ трехъ дней,— 
поеду. Хотя эта поездка Краевскому горше редьки, однако, онъ 
былъ такъ  добръ, что, хотя и нехотя, а сказалъ: «что-жъ де
лать». Хотя и мне самому по разнымъ причинамъ и отноше-



шямъ поездка эта ужъ какъ тяжела и горька, но ваше спокой- 
CTBie для меня дороже всего. Притомъ же, мысль объ отсрочке, 
когда все я же долженъ буду npiexaTb, еще хуже мысли о 
поездке. Но какъ ехать? Вашъ священникъ, ничего не видя — 
уже нел’Ьпыя требовашя: какимъ образомъ и по какому праву 
мой священникъ удостовЪряетъ его, что я не женатъ? Да какъ 
же и почему онъ это знаетъ? Если я могу обмануть на этотъ 
счетъ вашего священника, то кто же мн'Ь помеш аетъ обмануть 
моего? Такого рода свидетельство берется где-нибудь, за  под
писью двухъ-трехъ знакомыхъ; стало быть, я могу взять его и 
въ Москве. Это разъ. Потомъ, чтобы оклики не наделали хло- 
потъ. Что-жъ, если я npitfly, да одинъ и уЪду—это будетъ очень 
невесело. Потомъ, надо заранее выслать къ вашему священнику 
свидетельство отъ моего, что я былъ у исповеди и причаопя. 
Когда мне выслать?— Я привезу его съ собою —  некогда— ведь 
если ехать, такъ  числа 27 - 28. Наконецъ, какого еще этому 
попу нужно свидетельства, что я грекороссшскаго исповедажя? 
Где я ему возьму его! Все что-то не так ъ ,—по-московски и по- 
идютски: въ Петербурге ничего этого не нужно.

А къ довершешю всего,— я не досталъ еще денегъ— не такое 
теперь время. Есть надежда дня черезъ три получить ихъ, но 
надежды бываютъ часто не надежны. Если не получу, — то, ра
зумеется, и не пр1еду. Таково мое положеже, что если 1-го или 
2-го числа не буду уже въ Москве, то нельзя и ехать, потому 
что иначе декабрьская книжка останется безъ статьи. Если до
стану денегъ, поеду, ничего не изготовивъ къ вашему npieMy— 
да это, я знаю, для васъ ничего, и я самъ такъ думаю— сделать 
бы главное-то дело, а тамъ понемногу все само собою уладится. 
Если npiefly, то привезу съ собою женщину, безъ которой вамъ 
и со мной пуститься въ путь было бы не совсемъ хорошо.

При этомъ я помню ваше слово: что шутовскихъ церемонш, 
обЪда у дядюшки, шампанскаго и поздравлежй не будетъ. Не 
могу безъ содрогажя подумать и о томъ, что буду представленъ 
m-me Charpiot, до которой мне н етъ  никакого дела, и вашему 
дядюшке, котораго отъ души ненавижу и проклинаю.

Ваше письмо очень огорчило меня, но я заслужилъ его, и 
потому на васъ и не жалуюсь. Я во многомъ виноватъ передъ 
вами и охотно сознаюсь въ этомъ. Будьте добры, великодушны 
и забудьте нашу ссору— клянусь вамъ, она была и первою и по
следнею. Я самъ глубоко страдалъ, а потому и действовалъ,
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какъ сумасшедшш. Да и вы не совсемъ правы, и я виню васъ 
въ томъ, что вы писали ко мне противоречащ1я одно другому 
письма: то соглашались на пр1ездъ въ Петербургъ, то говорили 
о немъ съ ужасомъ, какъ о деле невозможномъ. Вотъ и пред
последнее письмо порадовало было меня этою надеждою; а отъ 
такой надежды — поверьте — не легко отказаться. Прискорбенъ 
мне ^оказался вашъ упрекъ, будто я требую вашего пр!езда въ 
Петербургъ, какъ доказательства вашей ко мне любви. Если бы 
это было такъ, я былъ бы глупъ и пошлъ, какъ повесть Мар- 
линскаго, стихотвореше Бенедиктова. У меня и мысли не было 
испытывать вашу любовь ко мне. Я верю ей и безъ испытажя 
и знаю вашу цену. Сравнеше васъ съ Armance не могло не 
оскорбить васъ по грубому тону, съ какимъ я его сделалъ; но, 
въ сущности, оно нисколько не обидно для васъ. Armance имеетъ 
передъ вами велиюя преимущества, какъ иностранка и, въ осо
бенности, француженка; въ этомъ отношенш вы, какъ русская 
женщина, дитя передъ нею. Но у васъ есть свои стороны, кото
рыя делаю тъ Armance ребенкомъ передъ вами, и за  которыя 
васъ нельзя не ценить дорого. Вотъ и все: надеюсь, что это 
для васъ не обидно. Дайте руку вашу, бедный другъ мой, и по
миримся. Вы такъ много страдали,— и я былъ причиною вашего 
страдашя. О, если бы вы знали, какъ жестоко былъ я наказанъ 
за  это. Не говорите мне, что бываютъ минуты, когда вамъ до
садно на себя, что вы любите меня— не говорите мне этого— 
это огорчаетъ меня, потому что я люблю васъ, потому что мне 
дорога ваша любовь. О, верьте мне, что я люблю васъ, такъ  
какъ я верю вамъ, что вы любите меня. Въ это последнее время 
мое чувство къ вамъ съ чеспю выдержало экзаменъ въ моихъ 
собственныхъ глазахъ. Мне тем ъ  тяжелее думать о томъ, что 
я заставилъ васъ страдать, что вся наша ссора вышла изъ не
доразумений и недоумешй. Я не верилъ вамъ, будто вы не мо
жете ехать, а думалъ, что не хотите, по уважешю къ предраз- 
судкамъ; а вы не верите мне, будто я не могу ехать, и думали, 
что не хочу, по прихоти, деспотизму и Богъ знаетъ еще чему. 
Мы оба были неправы. Верьте мне, я вспыльчивъ и бешенъ, но 
не золъ, и въ моей натуре много мягкости и даже нежности 
скрывается подъ грубою внешностью. Ваше вл1яше и ваша власть 
надо мною будутъ безграничны. Я еще могъ воевать съ вами 
заочно, но въ глаза—увидите, какой я буду трусъ. Да проститъ 
меня въ моихъ прегрешешяхъ и m-lle Agrippine.
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Действуйте, пожалуйста, осмотрительнее и устройте такъ, 
чтобы я не даромъ прокатился въ Москву. Разумеется, если бы, 
сверхъ чаяшя, я получилъ отъ васъ на дняхъ письмо, что вы 
едете, то ужъ не поеду, а буду васъ дожидаться. Если же я 
пойду, то уже мне некогда будетъ дожидаться вашего ответа 
на это мое письмо, которое вы получите въ середу, 27-го октября.

Не знаю, достану ли денегъ, а между тем ъ пишу статью и 
все мои работы для ноябрьской книжки могу кончить во втор- 
никъ только при усиленномъ труде. Вотъ отчего, если и достану 
денегъ, приготовленш никакихъ не сделаю, — будетъ некогда, 
если поеду. Если же ни вамъ ко мне, ни мне къ  вамъ не 
удастся npiexaTb въ ноябре,— не грустите и не огорчайтесь: все 
силы употреблю, чтобы npiexaTb на праздникахъ, декабря 28-го, 
и уехать съ вами января 2-го или 3-го. Буду ждать терпеливо.

Ваше В. Бгьлинскш.
Октября 23.

Сегодня ожидалъ отъ васъ письма, но вотъ уже 10 часовъ, 
а его нетъ, какъ нетъ. Правда, что я фатальный. Ко всему про
чему надо же было, чтобы Краевскж такъ  некстати и такъ тя
жело заболелъ. Доктора давали ему только шесть часозъ жизни 
и никакъ не думали, чтобы онъ остался живъ. Скажите сами: 
до того ли тутъ было, чтобы толковать съ нимъ о моихъ де- 
лахъ, о деньгахъ и отъезде . Не больше трехъ дней, какъ съ 
нимъ могъ я начать, и то исподволь, подобные разговоры. Сколько 
потеряннаго времени, и какого времени—ужасъ! Но— повторяю 
вамъ—если не успеемъ до поста,— такъ и быть, потерпимъ до 
праздниковъ, тогда я непременно npiefly на неделю.

Вероятно завтра получу отъ васъ письмо, или ужъ непре
менно въ понедельникъ (25), и еслибы, сверхъ чаяжя, въ этомъ 
письме было что о вашемъ твердомъ намерены или хоть на
дежде ехать одной—я, разумеется, прюстановлюсь, если и до
стану денегъ. Насчетъ денегъ—препроклятое обстоятельство — 
перваго н ояб ря я получу ихъ наверное, но ведь, если ехать, 
надо иметь въ рукахъ завтра или послезавтра.

Вчера кончилъ большую статью для ноябрьской книжки— 
осталась мелочь, но эта мелочь мучитъ больше всего. Такъ 
скучно возиться съ нею.

Здоровье мое въ вожделенномъ состоянш, а объ вашемъ 
что-то мне очень тревожно думается, а все мои проклятыя письма!



О, будьте спокойны, я смотрю на все худое въ прошедшемъ, 
какъ на дурной сонъ, который пророчитъ хорошую действитель
ность наяву. Много бы хотелось сказать вамъ, Marie, да какъ- 
то все не идетъ съ души, — можетъ быть, потому именно, что 
она слишкомъ полна. Прощайте. Ахъ, да. Нельзя на меня слиш- 
комъ сердиться, что я не берегусь,— Петербургъ такой городъ, 
что не убережешься. Я думаю, у васъ въ Москве теперь ужъ 
чуть не зима, а у насъ чуть не лето, но лето холодное, сырое, 
скверное. Прощайте.

Ваше В. Б.
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Еъ М. В. Орловой. 25 октября, 1843.

Октября 25.

Фатальное мое счаспе не перестаетъ меня преследовать: 
третьяго дня опять почувствовалъ лихорадочный жаръ, а вчера 
разболелся не на шутку и провелъ мучительнейшж вечеръ до 
часу ночи. Но благодетельный докторъ, какимъ-то адскимъ сна- 
добьемъ произведя во мне сильную испарину, тошноту и рвоту, 
сделалъ то, что сегодня поутру я нахожу себя въ состоянш не 
только написать къ вамъ письмо, но и приняться за  окончаше 
прерванной работы.

Вчера получилъ ваше письмо. Половина его заставила меня 
испытать тяжелое чувство, котораго характера и определить не 
могу. Хуже всего въ этомъ чувстве было сознаше, что вы имели 
полное право усомниться въ моемъ къ вамъ чувстве и дать 
вкрасться въ вашу душу сомненш на счетъ искренности моего 
къ вамъ поведешя, касательно вопроса о поездке. Потомъ мне 
пришла въ голову мысль,— неужели она въ моихъ последнихъ 
двухъ письмахъ, особенно въ предпоследнемъ, не могла или не 
хотела увидеть, что, если я наделалъ глупостей, то хорошо и 
наказанъ за  нихъ. Надо сказать, что письмо ваше было при
несено часа въ 4, когда я лежалъ весь въ огне. Прочтя далее, 
я, несмотря на болезнь, чуть не заплакалъ отъ чувства уми- 
лешя и радости. Слава Богу! Кончилась эта  дрянная истор1я и 
кончилась лучше, нежели какъ я заслуживалъ. Забудемъ о ней.

Насчетъ моей поездки— кажется, что я еду въ четвергъ или 
въ пятницу. Есть сильная надежда завтра или после завтра



иметь деньги въ рукахъ— этимъ извеспемъ я былъ порадованъ 
вчера еще, и думаю, что оно много подействовало на мое вы- 
здоровлеше.

Не можете представить, какъ совестно и больно мне за  мою 
грубую выходку противъ Аграфены Васильевны. Я уверенъ, что 
она уже простила меня по своей доброте и изъ уважешя къ 
моему сумасшесгаю; но прошедшаго-то страдашя этимъ не во
ротить. Вотъ все-то на свете готовъ сделать, чтобы изгладить 
изъ ея ума впечатлеше моего неделикатнаго поступка: готовъ 
для этого, если бы она потребовала этого, влюбиться въ вашу 
тетиньку и строить ей куры— нетъ! больше— трижды и плотно 
поцеловать вашу чахоточную родственницу, которая такъ тонко 
показала различ1е между искусствомъ и скоромною пищею. По 
праву будущаго— и, кажется, близкаго—родства целую прелестныя 
ручки m-lle Agrippine— въ отношенш ея я нисколько не наме- 
ренъ отказываться отъ правъ моего родства,— и еще разъ прошу 
ее отпустить мне мой тяжкш грехъ.

Ну, больше писать не о чемъ. Надеюсь, это мое последнее 
письмо къ вамъ, или много, если п р е д п о с л е д н е е — ̂ напишу 
дня черезъ два къ вамъ строкъ пять, чтобы вы знали, что я' со
вершенно здоровъ и что я точно еду въ Москву.

Сегодня же прошу моего знакомаго похлопотать о перемене 
имеющагося у меня свидетельства объ исповеди и причастш, 
писаннаго на простой бумаге, на свидетельство на гербовой бу
маге. Если успею, вышлю его дня за  два до отъезда, а не 
успею, привезу съ собою. Свидетельство о грекороссшскомъ 
исповеданш—лишнее; кто бываетъ на исповеди у русскаго свя
щенника, тотъ, конечно, не лютеранскаго исповедашя. Да и при- 
томъ же, объ исповеданш удостоверяетъ только консисторское 
свидетельство о рожденш и крещенш, а я уже говорилъ вамъ. 
что все мои бумаги въ пензенскомъ депутатскомъ собранш. Что 
я не женатъ, въ этомъ могутъ поручиться двое, трое знакомыхъ, 
петербургскихъ или московскихъ— все равно.

Прощайте, Marie. Не сочтите этого письма холоднымъ: я 
чувствую еще немного тоски болезни, и притомъ же, предчув
ствуя близость свидашя съ вами и видя у себя на носу столько 
хлопотъ, я какъ-то потерялъ способность быть экспансивнымъ. 
Вашъ, моя милая Marie,

В. Бтьлинскш.
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Докторъ мою новую болезнь приписываетъ не столько про
студе, сколько желчи, вследсгае нравственнаго раздражешя.
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Къ М. В. Орловой. 27 октября, 1843.

Октября 27, середа.

Сегодня поутру работаю сплеча, —  вдругъ гость —  ба! Кет- 
черъ! Итакъ, у васъ, Marie, однимъ знакомымъ въ Петербурге 
больше. Онъ сейчасъ заговорилъ объ васъ и о нашемъ деле. 
Онъ думалъ, что вы едете въ Петербургъ, и хвалилъ васъ за 
это; узнавши отъ меня, что наоборотъ,началъ бранить. Насто- 
ящш дядюшка въ комедш или романе.

Я здоровъ совершенно; завтра выхожу съ докторскаго раз- 
решешя. Деньгами надулся— досталъ наполовину меньше того, 
сколько надеялся; но делать нечего— хоть потянусь, а ужъ кончу 
главное-то. Я еду—это решено, и это письмо—последнее мое 
письмо къ вамъ. Когда я еду—самъ не знаю. Хотелось бы въ 
воскресенье, если успею; но ужъ никакъ не позже 2-го ноября. Хло- 
потъ полонъ ротъ. Ciio только минуту (20 минутъ одиннадцатаго 
часа ночи) дописалъ последнюю строку для ноябрской книжки 
«Отечественныхъ Записокъ» и тотчасъ же принялся за  письмо 
къ вамъ. Рука ломитъ отъ держанья пера, и пишу черезъ силу.

Слова два о вашемъ дядюшке. Я знаю, вы себя и вообще 
нашу и ст о р г  считаете причиною его болезни (отъ которой 
желаю ему отъ всей души скорее выздороветь— Богъ съ нимъ: 
я бешенъ, но не злопамятенъ). Кетчеръ совсемъ иначе объяснилъ 
мне его болезнь. Вотъ его слова: «Ея дядя— неумолимый взя- 
точникъ; впрочемъ, въ немъ есть свои хороппя и даже челове- 
чесюя стороны; ему велели подавать въ отставку— и вотъ при
чина его болезни, которую онъ съ умыслу сваливаетъ на ея 
упорство ех ать  въ Петербургъ».

Я бы этого не написалъ къ вамъ, Marie, если бы не зналъ, 
что вы страдаете, считая то меня, то себя виною болезни ва
шего дядюшки.

Ждите меня, Marie, и будьте здоровы. Вы скоро увидите вашего

В. Бгьлинскаю.

Письмо это пойдетъ къ вамъ завтра, 28 октября.
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Сейчасъ получилъ ваше письмо. Я ждалъ его и потому ме- 
длилъ брать билетъ. Такъ какъ поездка во всехъ отношежяхъ 
разстроила бы дела мои (особенно въ денежномъ отношенш), то 
я и безъ ума отъ радости, что вы едете, благословляю васъ и 
путь вашъ. О, если бы вы знали, сколько вы делаете для меня 
этою поездкою и каюя новыя права прюбретаете ею на меня 
и жизнь мою. Прощайте.

Вашб В. Бтьлинскш.

Къ Ж .  В. Орловой. 30 октября, 1S43.

Октября 30.

Къ Д. II. Иванову. 12 апреля, 1844.

СПБ. 1844, апргьяя 12.

Наконецъ-то собрался я, любезный Дмитрш, отвечать тебе. 
Вотъ ужъ подлинно—спустя лето въ лесъ по малину; но что 
мне съ собою делать? Первое письмо твое повергло меня въ та 
кую anaTiro, что я махнулъ рукою на все и проклялъ мое дво
рянство, которое пришлось мне солонее и хуже всякаго ме
щанства, но которымъ тем ъ  не менее я все-таки еще не поль
зуюсь и едва ли буду когда пользоваться. Писать къ дворянскому 
предводителю Никифорову— да какъ и по какому праву стану 
я писать къ человеку, котораго совсемъ не знаю? И о чемъ 
буду я просить его? Если мое дело законное, онъ и безъ моей 
просьбы долженъ за  честь себе поставить сделать его; если оно 
не законно: какъ же буду я просить его сделать для м еня то, 
чего онъ не долженъ делать? чувствую самъ, что все это вздоръ, 
но что жъ мне делать съ моимъ характеромъ, который таковъ, 
что теряется и дрожитъ среди нашихъ общественныхъ условш. 
Потомъ, обещать Волкову помещеже его сочинежя въ «Отече- 
ственныхъ Запискахъ» было бы съ моей стороны явнымъ наду- 
вательствомъ, тем ъ  более, что это помещеже отъ меня ни
сколько не зависитъ. Я сотрудникъ, работникъ въ журнале, но 
отнюдь не издатель и не распорядитель этого журнала. Мое 
мнеше иногда можетъ иметь весь въ редакцш, но мнеже прямое 
и честное; а всякаго другого у меня недостанетъ ни охоты ни
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духу высказать, вслЪдсЫе какихъ-нибудь не касающихся до 
журнала разсчетовъ. Впрочемъ, все это ты самъ хорошо пони
маешь, какъ то и видно изъ твоего письма. Вотъ почему я при- 
шелъ въ такую апатш  въ отношенш къ моему злополучному 
дворянству, что никакъ не могъ принудить себя взяться за перо, 
чтобы отвечать тебе.

Черезъ мЪсяцъ времени после перваго письма твоего, npi- 
ехалъ  въ Питеръ одинъ хорошш мой знакомый, Алексей Але- 
ксеевичъ Тучковъ, уездный предводитель дворянства въ Инзаре, 
кажется, стало быть, намъ съ тобою землякъ по губернш. Я 
сообщилъ ему мое горе, и онъ сказалъ, что это вздоръ, потому 
что онъ хорошо знаетъ и Никифорова и Волкова и всехъ, и 
что ему ничего не будетъ стоить попросить всехъ, кого нужно, 
не опасаясь получить отказъ. Я было воскресъ. Но лишь уехалъ 
Тучковъ, какъ я получилъ твое второе письмо, которое совсемъ 
положило меня въ лоскъ. Что это за  герольд1я, где она—на не- 
бесахъ, или въ Америке, когда поступитъ въ нее мое дело, что 
мне тутъ делать—ничего не знаю, хоть зареж ь. Вотъ все, что 
могу тебе сказать объ этомъ несчастномъ деле. Много и пре
много благодаренъ Петру Петровичу и Николаю Петровичу— они 
сделали все, чтб имели доброту и снисхождеше взять на себя, 
и что въ ихъ силахъ и возможности было сделать. О тебе не
чего и говорить: мне съ тобою векъ  не разблагодариться, по
тому что за  услуги и одолжешя еще можно отблагодариваться, 
а за  расположеше, любовь и дружбу нельзя. Во всемъ осталь- 
номъ, касающемся моего дворянства, приходится возложить упо- 
ваше на Аллаха.

Ты, конечно, слышалъ, что я женился, и, верно, знаешь (отъ 
Галахова), на комъ, стало быть, объ этомъ нечего и распро
страняться. Заочныя знакомства и поклоны— не иное что, какъ 
китайсюя церемонш, которыя и смешны и скучны: поэтому и 
не почитаю нужнымъ посылать тебе и жене твоей поклоновъ 
и приветствш отъ моей жены. Если бы случай свелъ тебя и твою 
жену съ моею, я уверенъ, что она такъ  же бы полюбила васъ, 
какъ и вы ее; а до т е х ъ  поръ, вы для нея, а она для васъ— 
образы безъ лицъ. Я держусь того мнешя (и уверенъ, что ты 
будешь въ этомъ согласенъ со мною), что любить или не лю
бить можно только того, кого видишь, слышишь и знаешь. Вотъ 
почему я не счелъ (следуя китайскимъ обычаямъ) за  нужное и 
важное разослать родственникамъ и пр1ятелямъ циркуляры съ
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увйдомлешемъ о вожделенномъ вступленш въ законный бракъ. 
Я думаю, что это дело важно только для одного меня. Конечно, 
ты принялъ бы въ немъ самое дружеское учаспе, если бы мы 
жили въ одномъ городе, но, какъ мы живемъ далеко другъ отъ 
друга, то нечего объ этомъ и толковать. Если тебя интересуютъ 
подробности насчетъ моей жены, обратись къ Галахову— онъ 
давно ее знаетъ, и знаетъ хорошо. О семъ событш извести 
своихъ стариковъ.

Жаль, что я собрался писать къ тебе именно въ такое время, 
когда у меня дела по горло; а то надо бы мне отписать къ 
Петру Петровичу и просить его, ради всего святого, войти въ 
положеше беднаго Никанора и подвигнуть (если есть къ этому 
какая-нибудь возможность) брата Константина выслать Ника- 
нору послужной списокъ нашего отца; у беднаго отъ этого вся 
служба идетъ не въ службу. Богъ судья Константину,— а онъ 
поступаетъ съ Никаноромъ не по-братски, да и не по-челове
чески. Вся надежда на Петра Петровича. Попроси его, а я какъ- 
нибудь и самъ соберусь къ нему написать. Адресовать бумагу 
можно въ штабъ Грузинскаго гренадерскаго полка, въ Тифлисъ. 
Хотя Никаноръ перешелъ въ действующш полкъ (что мне очень 
въ немъ понравилось, какъ  признакъ бодрости, души и сердца), 
но изъ Тифлиса перешлетъ начальство, куда следуетъ.

Очень радъ, что место въ Воспитательномъ Доме поправило 
твои обстоятельства. Желаю тебе всякихъ успеховъ. Леоноре 
Яковлевне низко кланяюсь, ребятишекъ твоихъ целую всехъ, 
особенно моего любимца— какъ бишь его—вотъ имя-то и забылъ 
(чего, братъ, скоро свое собственное буду забывать),—я бы го- 
товъ былъ отнять его у тебя. Мой адресъ: въ д о м е  Л о п ати н а , 
на Н евском ъ  п р о с п е к т е , у А н и ч ки н а  М оста, № 47.

Алешу лобызаю и въ носъ и въ переносицу. Хочется мне 
послать ему какую-нибудь картинку— и потому пршскиваю.
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Къ И. С. Тургеневу. Осень, 1844.

И зв е з д ы  в е ч н ы я  высоко н а д ъ  землею 
Т о рж ественно  неслись в ъ  н а д м е н н о й  т и ш и н е .

Что такое: надменная тишина?— Великодушный кисель? 
Насупленныя, седыя, густыя брови— все равно, но съ однимъ 

изъ двухъ последнихъ эпитетовъ стихъ ловчее и звучнее.
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Стр. 12, стихъ 4: п т и ц а  в сп у гн ан н ая : въ русскомъ язы ке 
н етъ  глагола в сп у гат ь , а есть глаголъ сп у гн у ть ; поставьте; 
п ти ц а  с п у г н у т а я .

Стр. 20: о б и л ьн о й  (?) матери людей: изысканно и темно. 
А между тем ъ, что за  чудная поэма, что за  стихи! Н етъ правды 
ни на земле, ни въ небесахъ,— правъ Сальери: талантъ дается 
г у л я к а м ъ  п р азд н ы м ъ . Въ эту минуту, Тургеневъ, я и люблю 
васъ и золъ на васъ...
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Къ Т. А. Бакуниной. 4 декабря, 1844.

Я такъ виноватъ передъ вами, что у меня недостаетъ духу 
и извиняться. Заставить васъ написать ко мне третье письмо, 
не получивъ ответа на два первыя—это уже не просто неве
жество, а подлость. Что делать? Русскш человекъ— и мне при
личнее обращаться съ лошадьми, нежели съ дамами. То боленъ 
(а я, действительно, съ самаго лета  такъ  боленъ, какъ еще ни
когда не бывалъ), то дела по горло, то не въ духе, а главное— 
проклятая журнальная работа — этотъ  источникъ моего не
здоровья и физическаго и нравственнаго,— то, наконецъ, и самъ 
не знаю, почему, но только не могъ приняться за  перо. Съ не- 
котораго времени я со всеми таковъ въ отношенш къ письмамъ. 
Но вы такъ  добры и, верно, простили меня, не дожидаясь из- 
виненш. Книгу я вамъ послалъ, и вы получили ее. Что касается 
до детскаго журнала,— это такая комисая, которая хоть кого 
поставить втупикъ. У насъ два издашя въ этомъ роде— 
« Б и б л и о тек а  для В оспитан1я»  (въ Москве) Семена и « З в е з 
дочка»  (въ Питере) Ишимовой.— Которое же изъ нихъ лучше?— 
спросите вы.— Оба хуже,— отвечаю я вамъ. « Б и б л ю т е к а »  сна
чала пошла было не дурно; но теперь ею заправляетъ Шевыревъ 
съ брат1ею, и изъ нея вышло пономарское издаше. « З в е з 
д очка»  всегда была дрянью. Такъ выбирайте сами. Если хотите 
« Б и б л ш т ек у » , такъ  выпишите ее прямо изъ Москвы; если 
« З в е зд о ч к у » , то напишите ко мне. « З в е з д о ч к а »  издается 
вдвойне, одно отделеше для детей малолетнихъ, другое— для детей 
повозрастнее. Каждое отделеше особенно стоитъ, кажется, че
тыре рубля серебромъ; оба вместе, кажется, сем ь рублей се- 
ребромъ съ пересылкою. Вашихъ денегъ у меня осталось, за  вы- 
четомъ за  книгу, ея пересылку и за  комисаю книгопродавцу,



шесть рублей семьдесятъ пять копЪекъ съ денежкою серебромъ. 
Этого достаточно, если вы захотите выписать и оба отдЪлежя 
« З в езд о ч к и » . Въ такомъ случай, я думаю, лучше вамъ выпи
сать ее на будущш 1845 годъ. Если решитесь такъ— уведомьте, 
и съ января Саша будетъ ежемесячно получать журналъ.

Поздравляю Александру Александровну съ замужествомъ, а 
Николая Александровича съ дочерью. Я давно уже не имею ни
какого извеспя о его усахъ, и очень радъ, узнавши, что онъ 
сделался pater familiae. Теперь онъ настоящш помещикъ.

Съ глазами Тургенева было что-то въ роде припадка, но 
безъ всякихъ дурныхъ слЪдствш. Здоровьемъ онъ, какъ вамъ 
известно, не кр'Ьпокъ; но это не мЪшаетъ ему жить, т. е. ни
чего не делать и быть больше веселымъ, нежели скучнымъ. Онъ 
теперь весь погруженъ въ итальянскую оперу и, какъ все энту- 
з1асты, очень милъ ц очень забавенъ.

Что касается до вашихъ извинешй, что вы меня безпокоите 
вашими поручешями,— я чуть не заплакалъ отъ стыда, читая 
ихъ: моимъ грубымъ молчашемъ я подалъ вамъ основательную 
причину думать, что ваши поручежя могутъ мне быть въ тя
гость. Делать нечего—надо принять это, какъ заслуженное на- 
казаше.

Кланяюсь вамъ и всЪмъ вашимъ. Будьте здоровы и счастливы, 
особенно здоровы, потому что безъ здоровья невозможно и 
счаспе. Прощайте, Татьяна Александровна, и не забывайте ни
когда не забывающаго васъ и всегда преданнаго вамъ

В. Бтьлинскаю.
Спб. 1844, декабря 5.
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Къ А. И. Герцену. 26 января, 1845.

Спб. 1845, января 26.

Спасибо тебе, добрый мой Герценъ, за  память о пр1ятеле. 
Твои письма всегда доставляютъ мне большое удовольств1е. Въ 
нихъ всегда такъ много какого-то добродушнаго юмору, который 
хоть на минуту выведетъ изъ апатш и возбудитъ добродушный 
смехъ. Только, при последнемъ письме я немного подосадовалъ 
на тебя. Въ одно прекрасное утро, когда въ одиннадцать часовъ 
утра въ комнате было темно, какъ въ погребе, слышу звонокъ—



кухарка (она же и камердинеръ) д о к л а д ы в а е т ъ , что меня 
спрашиваетъ г. Герцъ. У меня вздрогнуло сердце: какъ, Герценъ? 
быть не можетъ— субъектъ запрещенный, изгнанный изъ Петер
бурга за вольныя мысли о будочникахъ,—притомъ же онъ обо- 
рвалъ бы звонокъ, залился бы хохотомъ и, снимая шубу, отпу- 
стилъ бы кухарке съ полсотни остротъ— нетъ, это не онъ! Вхо
дить юноша съ московскимъ румянцемъ на щекахъ, передаетъ 
мне письмо и поклоны отъ Герцена и Грановскаго. Распечаты
ваю письмо, думая, что первыя же строки скажутъ мне, что за  
птица доставитель письма. Ничуть не бывало— о немъ ни слова! 
Вести г. Герца о лекщяхъ Шевырки, о фуроре, который оне 
произвели въ з е р н и с т о й  московской публике, о рукоплеска- 
шяхъ, которыми прерывается каждое слово этого московскаго 
скверноуста—все это меня не удивило нисколько; я увиделъ въ. 
этомъ повтореше исторш съ лекщями Грановскаго. Наша пуб
л и к а— мещанинъ во дворянстве: ее лишь бы пригласили въ па- 
радно-освещенную залу, а ужъ она, изъ благодарности, что ее> 
холопа, пустили въ барсюя хоромы, непременно останется всемъ 
довольною. Для нея хорошъ и Грановскш, да недуренъ и Ше- 
выревъ; интересенъ Вильменъ, да любопытенъ и Гречъ. Лучшимъ 
она всегда считаетъ того, кто читалъ последнш. Иначе и быть 
не можетъ, и винить ее за  это нельзя. Французская публика 
умна, но ведь къ ея услугамъ и тысячи журналовъ, которые 
имеютъ право не только хвалить, но и ругать; сама она имеетъ 
право не только хлопать, но и свистать. Сделай такъ, чтобы 
во Францш публичность заменилась авторитетомъ полицш, и 
публика, въ театре и на публичныхъ чтешяхъ, имела бы право 
только хлопать, не имела бы права шикать и свистать: она 
скоро сделалась бы такъ же глупа, какъ и русская публика. 
Если бы ты имелъ право, между первою и второю лекщею Шевырки,. 
тиснуть статейку—вторая лекщя, наверное, была бы принята съ 
меньшимъ восторгомъ. По моему мненш , стыдно хвалить то, 
чего не имеешь права ругать: вотъ отчего мне не понрави
лись твои статьи о лекщяхъ Грановскаго. Но довольно объ этомъ. 
Москва сделала, наконецъ, решительное пронунщ'аменто: хороплй 
городъ! Питеръ тоже не дуренъ. Да и все хорошо. Спасибо тебе, 
за  стихи Языкова. Жаль, что ты невполне ихъ прислалъ. При
шли и пасквиль. Калайдовичъ, доставитель этого письма (очень 
хорошж молодой человекъ, котораго, надеюсь, вы примете ра
душно), покажетъ вамъ парод1ю Некрасова на Языкова. Во 1-хъ ,
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распространите ее. а во 2-хъ, пошлите для напечатажя въ «Мо- 
сквитянинъ». Теперь Некрасовъ добирается до Хомякова. А что 
ты пишешь Краевскому, будто моя статья не произвела на хан
жей впечатлЪыя, и что они гордятся ею— вздоръ; если ты этому 
повЪрилъ, значить, ты плохо знаешь сердце человеческое и со- 
веЬмъ не знаешь сердца литературнаго — ты никогда не былъ 
печатно обруганъ. Штуки, судырь ты мой, изъ которыхъ я вижу 
ясно, что ударъ былъ страшенъ. Теперь я этихъ каналш не 
оставлю въ покое.

Кетчеръ писалъ тебе о Парижскомъ Ярбюхере, и что будто 
я отъ него воскресъ и переродился. Вздоръ! Я не такой чело
векъ, котораго тетрадка можетъ удовлетворить. Два дня я отъ 
нея былъ бодръ и веселъ,—и все тутъ. Истину я взялъ себе,— 
и въ словахъ Б о гъ  и р е л и п я  вижу тьму, мракъ, цепи и кнутъ, 
и люблю теперь эти два слова, какъ следуюцця за  ними четыре. 
Все это такъ, но ведь я попрежнему не могу печатно ска
зать все, чтб я думаю и какъ я думаю. А чрртъ ли въ истине, 
если ея нельзя популяризировать и обнародовать?—мертвый ка- 
питалъ!

Цена, объявленная вами Краевскому за  статьи, показалась 
ему дорогою. Въ самомъ деле, ужъ и вы— нашли кого прижи
мать и грабить— человекъ бедный—у него всего доходу въ годъ 
какихъ-нибудь тысячъ сто съ небольшимъ.

Кланяюсь Наталье Александровне и поздравляю ее съ ново
рожденною. Ж ена моя также кланяется ей и благодарить ее за 
ея къ ней внимаже. Что, братецъ, я самъ, можетъ быть, весною 
буду pater familiae: жена моя въ томъ с ч а с т л и в о м ъ  положенш, 
въ которомъ королева англшская Виктор1я каждый годъ бываетъ 
по крайней м ере раза два или три. Грановскому шепелявому 
не кланяюсь, потому что мои письма къ тебе суть письма и 
къ нему. Милому Коршу и его милому семейству шлю чело
битье великое; воображаю, что его сынъ ведя теперь молодецъ 
хоть куда, а летомъ 43 года былъ такой слюняй, и это была 
его, а не моя вина, хоть его маменька и Марья ведоровна и 
сердились на меня, что я находилъ его не похожимъ на Апол
лона Бельведерскаго. Михаилу Семеновичу, знаменитому Мо- 
скалю-Чаривнику — ужъ и не знаю, что и сказать. Да, что де- 
лаетъ Armance? Жена моя давно уже ответила на ея последнее 
письмо, а отъ нея н етъ  никакой вести; она безпокоится, что 
ея письмо къ Armance не дошло по адресу.



А ведь Аксаковъ-то— воля ваша— если не дуракъ, то жалко 
ограниченный человекъ. ЗатЪмъ прощай. Твой и вашъ

В. Бгълинскш.
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Къ А. И. Герцену. 2 января, 1846.

Спб. 1846, января 2.

Милый мой Герценъ, давно мне сильно хотелось погово
рить съ тобою и о томъ, и о семъ, и о твоихъ статьяхъ «Объ 
изученш природы», и о твоей статейке «О пристрасти», и о 
твоей превосходной повести, обнаружившей въ тебе новый та- 
лантъ, который, мне кажется, лучше и выше всехъ твоихъ ста- 
рыхъ талантовъ (за исключежемъ фельетоннаго— о г. Ведрине, 
Ярополке Водянскомъ и пр.), и объ истинномъ направленш и 
значенш твоего таланта, и обо многомъ прочемъ. Но все не было 
то случая, то времени. Потомъ я все ждалъ тебя, и разъ опять 
испыталъ понапрасну сильное нервическое потрясете по поводу 
прихода г. Герца, о которомъ мне возвестили, какъ о г. Герцене. 
Наконецъ, слышу, что ты сбираешься ехать не то будущею 
весною, не то будущею осенью. Оставляя все прочее до будущаго 
случая, пишу теперь къ тебе не о тебе, а о самомъ себе, о 
собственной моей особе. Прежде всего, твою руку и съ нею 
честное слово, что все, написанное здесь, останется, впредь до 
разреш ежя, строгою тайной между тобою, Кетчеромъ, Гранов- 
скимъ и Коршемъ.

Вотъ, въ чемъ дело. Я твердо решился оставить «Отече- 
ственныя Записки» и ихъ благороднаго, безкорыстнаго владельца. 
Это желаже давно уже было моею id6e fixe; но я все надеялся 
выполнить его чудеснымъ способомъ, благодаря моей фантазш. 
которая у меня услужлива не менее фантазш г. Манилова, и 
надеждамъ на богатыхъ земли. Теперь я увиделъ ясно, что все 
это вздоръ, и что надо прибегнуть къ средствамъ, более обык
новенным^ более труднымъ, но зато и более действительнымъ. 
Но прежде о причинахъ, а потомъ уже о средствахъ. Журналь
ная срочная работа высасываетъ изъ меня жизненныя силы, какъ 
вампиръ кровь. Обыкновенно, я неделю въ месяцъ работаю съ 
страшнымъ, лихорадочнымъ напряжежемъ, до того, что пальцы 
деревенеютъ и отказываются держать перо; друпя две недели 
я, словно съ похмелья после двухнедельной орпи, праздно ша
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таюсь и считаю за  трудъ прочесть даже романъ. Способности 
мои тупЪютъ, особенно память, страшно заваленная грязью и 
соромъ россшской словесности. Здоровье, видимо, разрушается. 
Но трудъ мн'Ь не опротивелъ. Я больной писалъ большую статью 
о «Ж изни и с о ч и н е ш я х ъ  К о л ьц о в а» , и работалъ съ наслаж- 
дешемъ; въ другое время, я въ 3 недели чуть не изготовилъ къ 
печати целой книги, и эта работа была мн'Ь сладка, сделала меня 
веселымъ, довольнымъ и бодрымъ духомъ. Стало быть, мн'Ь не
выносима и вредна только срочная журнальная работа; она тупитъ 
мою голову, разрушаетъ здоровье, искажаетъ характеръ, и безъ 
того брюзгливый и мелочно-раздражительный. Всякш другой 
трудъ, не оффищальный, не ex officio, былъ мн'Ь отраденъ и 
полезенъ. Вотъ первая и главная причина. Вторая—съ г. Краев- 
скимъ невозможно иметь дела. Это, можетъ быть, очень хороппй 
человЬкъ, но онъ прюбретатель, следовательно, вампиръ, всегда 
готовый высосать изъ человека кровь и душу, а потомъ бросить 
его за окно, какъ выжатый лимонъ. До меня дошли слухи, что 
онъ жалуется, что я мало работаю, что онъ выдаетъ себя за 
моего благодетеля, который изъ великодупля держитъ меня, 
когда уже я ему и ненуженъ. Еще годъ тому назадъ онъ (узналъ 
я недавно изъ второго источника) въ интимномъ кругу npio6pe- 
тателей сказалъ: «Белинсюй выписался, и мне пора его про
гнать». Я живу впередъ забираемыми у него деньгами, я ясно 
вижу, что онъ не хочетъ мне ихъ давать: значитъ, хочетъ отъ 
меня отделаться. Мне, во что бы ни стало, надо упредить его. 
Не говоря уже о томъ, что съ такимъ человекомъ мне нельзя 
им-Ьть дела, хочется дать ему заметить, что-де Богъ не выдаетъ. 
свинья не съестъ. Въ журнале его я играю теперь довольно по
следнюю роль: ругаю Булгарина, этою самою бранью намекаю, 
что КраевскШ — прекрасный человекъ, герой добродетели. Слу
жить оруд(емъ подлецу для достижешя его подлыхъ целей и ру
гать другого подлеца не во имя истины и добра, а въ качестве 
холопа подлеца № 1,—это гадко. Что за  человекъ Краевскш— 
вы всЬ давно знаете. Вы знаете его позорную истор1ю съ Кро- 
небергомъ. Онъ отказалъ ему и на его место взялъ некоего 
г. Фурмана, въ сравненш съ которымъ г. Кони и Межевичъ 
имЬютъ полное право считать себя литераторами перваго раз
ряда. Видите, какая сволочь начала л езть  въ «Отечественныя 
Записки». Разумеется, Краевскш обращается съ Фурманомъ, какъ 
съ канальей, что его грубо мещанско-пропр1етерной душе очень
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пр1ятно. Забавна одна статья его услов1я съ Фурманомъ: «Вы 
слышали (говорилъ ему Краевскш тономъ оскорбленной невин
ности), чтб сдЪлалъ со мною Кронебергъ? Я не хочу впередъ 
такихъ исторш, и для этого вы подпишетесь на условш, что 
ваши переводы принадлежатъ мн1з навсегда, и я им1ш право 
издавать ихъ отдельно; за  это я вамъ прибавлю: Кронебергу я 
платилъ 40 руб. асс. съ листа, вамъ буду платить 12 руб. 
серебромъ». Итакъ, за два рубля м^ди онъ купилъ у него 
право на вечное потомственное влад1зше его переводами, вмЪсто 
единовременнаго журнальнаго! Каковъ?.. А вотъ и еще анекдотъ 
о нашемъ Плюшкин^. Ольхинъ даетъ ему 20 руб. сер. на плату за 
листъ переводчикамъ Вальтеръ-Скотта, a Краевскш платитъ имъ 
только 40 руб. асс., следовательно, воруетъ по 30 руб. съ листа 
(а за редакщю беретъ деньги своимъ чередомъ). Ольхинъ, узнавъ 
объ этомъ, пошелъ къ нему браниться. Видя, что д£ло плохо,. 
Краевск!й велЪлъ подать завтракъ, послалъ за  шампанскимъ, •Ьлъ,. 
пилъ и целовался съ Ольхинымъ, и тотъ, въ восторгЬ отъ такой 
чести, вышелъ вполнЪ удовлетвореннымъ и позволилъ и впредь 
обворовывать себя. ЧЪмъ же Булгаринъ хуже Краевскаго? НЪтъ, 
Краевскш во сто разъ хуже и теперь въ 1000 разъ опаснее 
Булгарина. Онъ захватилъ все, овладЪлъ всЪмъ. Кронебергъ пред- 
лагалъ Ольхину переводить въ «Библютеку для Чтешя» (которой 
Ольхинъ сделался теперь владЪльцемъ), и Ольхинъ сказалъ ему: 
«Радъ бы, да не могу—-боюсь, Краевскш разсердится на меня».

Чтобы отделаться отъ этого стервеца, мнЪ нужно им-Ьть 
хоть 1,000 руб. серебромъ, потому что я забралъ у Краевскаго 
до 1 числа апреля и долженъ буду до этого времени работать, 
не получая денегъ, но зарабатывая уже полученныя, а безъ 
денегъ нельзя жить съ семействомъ. Открываются кое-каюе виды 
на 2,500 руб. асс., остальную тысячу какъ-нибудь авось найдемъ. 
Къ Пасхе я издаю толстый, огромный альманахъ. Достоевскш 
даетъ повЪсть, Тургеневъ— повесть и поэму, Некрасовъ — юмо
ристическую статью въ стихахъ («Сем е й ств о » ,— онъ на эти вещи 
собаку съЪлъ), Панаевъ — повесть; вотъ уже пять статей есть; 
шестую напишу самъ; надЪюсь у Майкова выпросить поэмку. 
Теперь обращаюсь къ  тебЪ: пов-Ьсть или жизнь! Если бы, сверхъ 
этого, ты далъ что-нибудь печальное, журнальное, юмористи
ческое, о жизни или россшской словесности, или о томъ и дру- 
гомъ BMtcrfe, хорошо бы было! Но я хочу не одного легкаго и 
потому прошу Грановскаго, нельзя ли исторической статьи, лишь



—  91

бы имела общж интересъ и смотрела беллетристически. На всякит 
случай, скажи юному профессору Кавелину, нельзя ли и отъ  
него поживиться чЪмъ-нибудь въ этомъ роде. Его лекцш, кото
рыхъ начало онъ прислалъ мне (за что я благодаренъ ему до 
нельзя), чудо, какъ хороши; основная мысль ихъ о племенномъ и 
родовомъ характере русской исторш въ противуположность лич
ному характеру западной исторш— гежальная мысль, и онъ раз- 
визаетъ ее превосходно. Ахъ, если бы онъ далъ мне статью, въ 
которой бы онъ развилъ эту мысль, сделавъ сокращеже изъ 
своихъ лекцш, я бы не зналъ, какъ и благодарить его! Самъ я 
хочу написать что-нибудь о современномъ значенш поэзии 
Такимъ образомъ, были бы повести, юмористичесюя стихотво- 
решя и статьи серьезнаго содержажя— и альманахъ вышелъ бы на 
славу. Кстати, попроси Кетчера попросить у Галахова (ста одного) 
какого-нибудь разсказца (я бы заплатилъ ему, какъ и многимъ 
изъ вкладчиковъ, по выходе альманаха). Теперь о твоей повести. 
Ты пишешь 2-ю часть «К то  в и н о в атъ » ?  Если она будетъ такъ  же 
хороша, какъ 1-я часть, — она будетъ превосходна; но если бы 
ты написалъ новую другую, и еще лучше, я, все-таки, лучше бы 
хотелъ иметь 2-ю часть «К то ви н о ватъ ?» , чтобы иметь удоволь- 
CTBie заметить въ выноске, что-де 1-я часть этой повести была 
напечатана въ такомъ-то № «Отечественныхъ Записокъ». Пони
маешь? Когда я кончу мои работы въ «Отечественныхъ Запи- 
скахъ» начисто, то пошлю въ редакщю «Северной Пчелы» письмо, 
прося известить публику, что я больше не принимаю никакого 
участия въ «Отечественныхъ Запискахъ». Это произведетъ свой 
эффектъ. Если вы не будете давать ему ни строки, равно какъ  
и никто изъ порядочныхъ людей, можетъ быть, что ему на бу- 
дущж годъ нельзя будетъ и объявить подписки. Впрочемъ, не
мудрено, что онъ и самъ давно решилъ прекратить издаже 
(ведь, у него после нынешняго года будетъ въ ломбарде не 
менее 400,000 асс.)—пусть же кончитъ срамно; если же нетъ, 
то почувствуетъ, чтб я для него значу, и тогда я предпишу ему 
хороипя услов1я.

Итакъ, вотъ въ чемъ дело. Отвечай мне скорее. Анекдоты 
о Краевскомъ можешь пустить по Москве, только не говори, 
что узналъ ихъ отъ меня. Но о моемъ намережи оставить «Оте- 
чественныя Записки»— пока тайна; кроме того, я хочу разде
латься съ Краевскимъ политично, съ сохранежемъ всехъ кон- 
венансовъ, и буду вредить ему, какъ человекъ comme il faut. Объ



альманахе тоже (если можно и сколько можно) держать въ се
крете. Скажи Кавелину, что его поручеже въ деньгахъ выполнить 
не могу: въ эти дела я давно уже далъ себе слово не вмеши
ваться, а теперь я съ этимъ канальей тем ъ  более не могу го
ворить ни о чемъ, кроме, что прямо относится ко мне. Аннен- 
ковъ 8 января едетъ. Въ Берлине увидится съ Кудрявцевыми и, 
можетъ быть, я и отъ этого получу повесть. Увидя столько въ 
моемъ альманахе повестей, отнятыхъ у «Отечественныхъ Запи- 
сокъ», Краевскш сделается боленъ—у него разольется желчь. 
Анненковъ тоже пришлетъ что-нибудь вроде путевыхъ зам етокъ . 
Я печатаю Кольцова съ Ольхинымъ—онъ печатаетъ, а барышъ 
пополамъ: это еще видъ въ будущемъ, для лета. Къ Пасхе же 
я  кончу 1-ю часть моей « И с то р ж  р у сс к о й  л и т е р а т у р ы » . Лишь 
бы извернуться на первыхъ-то порахъ, а тамъ, я знаю, все пой- 
детъ лучше, чемъ было: я буду получать не меньше, если еще 
не больше, за  работу, которая будетъ легче и пр!ятнее. Жму 
теб е  руку, Наталш Александровне также, потомъ всемъ тож ъ , 
и съ нетерпешемъ жду твоего ответа.

В . Б .
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Къ А. И. Герцену. 14 января, 1846.

Спб. 1846, ян вар я 14.

Наелся же я порядкомъ грязи, поленившись написать тебе мой 
адресъ, и думая, что тебе скажетъ его Кетчеръ. Вотъ онъ: на 
Невскомъ проспекте, у Аничкина моста, въ доме Лопатина, 
кв. № 43.

Несказанно благодаренъ я тебе, любезный Герценъ, что ты 
не замедлилъ ответомъ, котораго я ожидалъ съ лихорадочнымъ 
нетерпешемъ. Не могу спорить противъ того, чтобы ты действи
тельно не имелъ своихъ причинъ не желать отказать Кузьме 
Рощину въ продолженш твоей повести. Делай, какъ знаешь. Но 
только на новую повесть твою мне плоха надежда. Альманахъ 
долженъ выйти къ Пасхе; времени мало. Пора уже собирать и 
въ цензуру представлять. Цензоровъ у насъ мало, а работы у 
нихъ гибель, оттого они страшно задерживаютъ рукописи. Чтобы 
ты успелъ написать новую повесть— невероятно, даже невоз
можно. Притомъ же, бросивши продолжать и доканчивать старую, 
чтобы начать новую, ты испортишь себе. Я уверенъ, что ты не



захочешь оставить меня безъ твоей повести, но данное слова 
Рощину тоже что-нибудь да значитъ. Д6лай, какъ знаешь, а 
мое мнЪше вотъ какое: надо сплутовать. Напиши къ нем у письмо 
(пошутливее), что твой пегасъ охромЪлъ, и повесть твоя, сначала 
шедшая хорошо, пошла вяло, надоела тебе, и ты ее забросилъ 
до времени. А потомъ. какъ я скажу тебе, что пора, напиши 
къ нему, что-де, къ  крайнему твоему прискорбш, ты никакъ не 
могъ долго колебаться между обязанностью выполнить слово,, 
данное подлецу и чуждому тебе человеку, и между необходи
мостью помочь въ беде порядочному человеку и пр1ятелю тво
ему; но что за  неустойку ты дашь ему другую повесть когда- 
нибудь. Вотъ и все. Мое отсутсгае изъ «Отечественныхъ Запи- 
сокъ» скоро будетъ заметно, и ко гд а-н и б у д ь  ты можешь з а 
метить ему, что ты готовъ быть сотрудникомъ направлежя, прин
ципа, но не человека, особенно, если этотъ человекъ мошен- 
никъ. Ты съумЪешь сказать все это такъ, что оно будетъ по
нятно, а придраться не къ  чему. Насчетъ писемъ Боткина объ 
Испанш нечего и говорить: разумеется, давайте. Анненковъ 
уЪхалъ 8 числа и увезъ съ собою мои последшя радости, такъ  
что я теперь живу вовсе безъ радостей.

Ахъ, братцы, плохо мое здоровье—беда! Иногда, знаете, л е -  
зетъ въ голову всякая дрянь, напр., какъ страшно оставить жену 
и дочь безъ куска хлеба и пр. До моей болезни прошлою осенью 
я былъ богатырь въ сравненш съ тем ъ, что я теперь. Не могу 
поворотиться на стуле, чтобы не задохнуться отъ истощешя. 
Полгода, даже 5 месяцевъ за  границею— и, можетъ быть, я л етъ  
на пятокъ или более опять пошелъ бы, какъ ни въ чемъ не бы
вало. Но бедность не порокъ, а хуже порока. Беднякъ—подлецъ, 
который долженъ самъ себя презирать, какъ napiro, не имеющую 
права даже на солнечный светъ. «Отечественныя Записки» и пе
тербургски климатъ доконали меня. Съ чего-то, по обычаю всехъ 
нищихъ фантазеровъ, я прошлою весной возложилъ было ве- 
лиюя надежды на Огарева. И, конечно, мои надежды на его 
сердце и душу нисколько не были нелепы; но я уже после убе
дился, что человекъ безъ воли и характера—такой же подлецъ, 
какъ и человекъ безъ денегъ, и что всего глупее надеяться на 
того, кто по горло въ 'золоте умираетъ съ голоду.

Статьи у Галахова просить не нужно. Это половинчатый че— 
ловекъ. Въ немъ много хорошаго, но это хорошее на откупу 
у Давыдова и Кузьмы Рощина. О Кавелине ты говоришь дело:
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я  бы самъ не решился взять у него статьи даромъ. А насчетъ 
того, чтб пишешь ты о деньгахъ мнЪ, право, мнЪ совЪстно и 
больно говорить. Кого я не грабилъ—-даже Кетчера, богатаго 
человека! Ну, да теперь не до того,—теперь больше, чЪмъ когда- 
нибудь прежде, я имЪю право быть подлецомъ. Что-жъ д'Ьлать, 
свЪтъ подло устроенъ. Ужъ, конечно, и ты совсЬмъ не богачъ, 
имеешь нужное, но не лишнее, а Огаревъ — богачъ не только 
предо мною или Кетчеромъ, нищими подлецами, но и передъ то
бою, человЪкомъ, по крайней мЪрЪ, обезпеченнымъ, следова
тельно, почти честнымъ; но выходитъ, что я грабилъ и граблю 
не только тебя, но и Кетчера, а не Огарева. Тьфу ты къ чорту! 
да что я присталъ къ Огареву, какъ будто бы онъ на то и ро
дился богатымъ, чтобы быть моимъ опекуномъ или богатымъ 
дядею? Все это очень подло, а подло потому, что я нищъ и бо
ленъ, на себя не надЪюсь и готовъ хвататься за соломенку. Не 
знаю , откуда возьмешь ты 500 рублей, но если можешь достать, 
то шли скорЪе: я твердо решился не брать у Краевскаго ни ко- 
пЪйки.

Пожми за  меня крепко руку Коршу и М. С. Щепкину, вЪдь, 
они тоже подлецы страшные, какъ и я, и питаются собствен- 
нымъ потомъ и кровью. Михаилу Семеновичу насчетъ собствен- 
наго поту и крови еще есть чего лизнуть—толстъ, потливъ и 
полнокровенъ; но какъ Коршъ до сихъ поръ не съЬлъ самого 
себя— не понимаю.

Прощай. О поклонахъ моихъ НатальЪ Александрович я р е 
шился никогда не писать: она должна знать, что я всегда но- 
сомъ моего сердца обоняю почку розы ея благополуч1я (я, бра- 
тецъ, недавно опять прочелъ «Хаджи-Бабу» и проникся духомъ 
восточной реторики). А Грановскаго понукай— нельзя ли хоть 
чего-нибудь вродЪ извлечешя изъ его теперешнихъ публичныхъ 
лекцш. Что до участ1я въ литературномъ прибавленш къ «Мо- 
сковскимъ ВЪдомостямъ», тутъ для меня нЪтъ ничего. Да мнЪ 
лишь бы на первый-то случай какъ-нибудь извернуться, а у меня 
и своей работы пропасть,— работы, которая даетъ мнЪ хоропля 
деньги. О новомъ журналЪ въ ПитерЪ подумываютъ многое, имЪя 
меня въ виду, и я знаю, что мнЪ не дадутъ и 2-хъ лЪтъ по
блаженствовать безъ проклятой журнальной работы.

Прощай.
В. Б.
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Вотъ и еше приписочка, въ которой еще разъ прошу тебя и 
всЬхъ васъ держать въ тайне это дело, потому что это можетъ 
мн'Ь повредить. Отъ тайны будетъ зависеть мой перевЬсъ надъ 
жидомъ: въ объяснена съ нимъ— мне надо упредить его. Это 
не человекъ, а дьяволъ; но многое у него—не столько скупость, 
сколько разсчетъ. Онъ даетъ мне разбирать немецюе, фран- 
цузш е, латинаае буквари, грамматики; недавно я писалъ объ 
итальянской грамматике. Все это не потому только, чтобы ему 
жаль было платить другимъ за  так\я рецензш, кроме платы мне, 
но и потому, чтобы заставить меня забыть, что я закваска, соль, 
духъ и жизнь его пухлаго, водяного журнала (въ которомъ все 
хорошее—мое, потому что безъ меня ни ты, ни Боткинъ, ни 
Тургеневъ, ни мнопе друпе ему ничего бы не давали), и заста
вить меня увериться, что я просто— чернорабочш, который бе- 
ретъ не столько качествомъ, сколько количествомъ работы. Свя
тители! о чемъ не пишу я ему, какихъ книгъ не разбираю! И 
по части архитектуры (да еще какой: византшской!), и по части 
медицины... Онъ сделалъ изъ меня враля, шарлатана, свою со
баку, осла, на которомъ онъ выезжаетъ въ Ерусалимъ своихъ 
успеховъ. Булгаринъ ему въ ученики не годится. Но— что я бол
таю—разве всего этого вы не знаете сами?

Портретъ Грановскаго вышелъ у Борб. —  чудо изъ чудесъ, 
твой, о, Герценъ, очень похожъ, но никому не нравится. Это не 
ты,—ты долженъ быть веселъ, съ улыбкою. У ногъ Зевса я хочу 
видеть орла, у ногъ Искандера я хочу видеть рядъ бутылокъ съ 
несколькими, для разнообраз1я, штофами; при Зевсе долженъ 
быть Ганимедъ, при Искандере—Кетчеръ, наливающШ, подлива- 
ющш, возливающш и осушающш (ревущш левъ зачемъ? —  это 
само по себе). Портретъ Натальи Александровны—прелесть; я 
готовъ былъ бы украсть его, еслибъ представился случай. Какъ 
хорошъ портретъ Щепкина! Слеза, братецъ мой, чуть не про
шибла меня, когда я увиделъ эти старыя, но прекрасныя, съ ихъ 
старостью, черты. Мне показалось, будто онъ, друзьяка, самъ 
вошелъ ко мне. Кто хочетъ убедиться, чтй старость имеетъ 
свою красоту, пусть посмотритъ на этотъ  портретъ, если не 
можетъ видеть подлинника. О портретахъ твоихъ детей не сужу,— 
Саша изменяется, другихъ я не видалъ. Они понравились моей 
дочери—она пробовала даже ихъ есть, но стекло помешало... 
Ну, прощайте. Смотрите же— никому, кроме нашихъ близкихъ. 
Ахъ, говорятъ, б е д н я к ъ  Огаревъ умираетъ съ голоду за  гра



ницею; что бы вамъ сложиться по подписке помочь ему: я бы 
тоже пожертвовалъ 1 рубль серебромъ.
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Къ А. И. Герцену. 26 января, 1846.

Спб. 1846, января 26.

Твое решеше, любезный Герценъ, отдать «К то в и н о в атъ ? »  
Краевскому, а не мне, совершенно справедливо. Подлости дру- 
гихъ не даютъ намъ право поступать подло даже съ подлецами. Но 
только мне, соглашаясь, что ты правъ, приходится волкомъ выть. 
Я думалъ, что у меня будутъ две капитальныя повести—Достоев- 
скаго и твоя, а мне надо брать повестями. Я еще не знаю, 
успеешь ли ты мне написать две вещицы, какъ обещаешь,—  
уже одно то, что это не повести въ т в о е м ъ  роде, т.-е. съ глу
бокою гуманною мыслью въ основе, при внешней веселости и 
легкости— важно. Так1я вещи, какъ «К то в и н о в ат ъ ? »  не часто 
приходятъ въ голову, а, между тем ъ, одной такой вещи доста
точно бы для успеха альманаха.

Какъ васъ всехъ благодарить за  ваше участие, не знаю, и не 
считаю нужнымъ. но не могу не сказать, что это учаспе меня 
глубоко трогаетъ. Я раздумался и созналъ, что въ одномъ отно- 
шенш былъ вполне счастливъ— много людей любили меня больше, 
нежели сколько я стоилъ. Целоваться не съ женщинами въ нашъ 
просвещенный XIX вЪкъ и глупо, и пошло,— такъ хоть стукни по
больнее Михаила Семеновича за  меня, въ изъявлеше моихъ къ 
нему горячихъ чувствъ. С татье г. Соловьева очень радъ, чтб, 
однако, не меш аетъ мне печалиться о томъ, что при ней не 
будетъ статьи шепеляваго профессора. И статья была бы на славу, 
и имя автора— все это, братецъ, не что-нибудь такъ. А, все-таки, 
мне хотелось бы, чтобы Кавелинъ, о чемъ бы ни писалъ, коснулся 
своего взгляда на русскую исторто въ сравненш съ истор1ей З а
падной Европы. А то украду, ей Богу, украду— скажи ему. Тагая 
мысли держать подъ спудомъ грехъ.

Удивили и обрадовали меня две строки твои о Станкевиче: 
«Ъдетъ за границу и очень бы желалъ тебя взять. Стоитъ р е 
шиться». Чего же лучше? Одолжаться вообще непр1ятно чемъ 
бы то ни было, и одолжать пр1ятнее; но если уже такая доля, 
то лучше одолжаться порядочными людьми или вовсе никемъ не 
одолжаться. Я Александра Станкевича хорошо узналъ въ его
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npi-Ьздъ въ Питеръ, и мн’Ь быть одолженнымъ ему будетъ такъ  
же легко, сколько легко быть одолженнымъ всякимъ человЪкомъ, 
котораго много любишь и много уважаешь, а поэтому считаешь 
близкимъ и роднымъ себе. Мне нужно только знать— какъ и ка- 
кимъ образомъ, когда, а, главное, не стеснить ли это его и 
не повредитъ ли хоть сколько-нибудь его отношешямъ къ отцу? 
Где онъ? Напиши поскорее, ради Аллаха, да кстати скажи 
ему: нельзя ли де поскорее повестицы или разсказца— онъ тис- 
нулъ уже таковой въ Питере— на славу. А самъ ты, коли пи
сать для альманаха, такъ  брось сборы и пиши, да и другихъ 
торопи. Времени мало; просрочить— значитъ все испортить. Если 
Станкевичъ едетъ весною, благодаря альманаху, я оставлю се
мейство не при чемъ, да и ворочусь ни съ чемъ; если онъ едетъ 
осенью, я, можетъ быть, и своихъ деньжонокъ прихвачу, да, по
жалуй, еще и такъ, что чужихъ не нужно будетъ, а если и 
нужно, то немного. Все это важно.

Пока довольно. Скоро буду писать больше, по оказш. Отры- 
вокъ изъ записокъ Михаила Семеновича— вещь драгоценная; я 
вспрыгнулъ, какъ прочелъ, чтб онъ хочетъ дать. Это будетъ 
одинъ изъ перловъ альманаха. Что Кетчеръ говорилъ Галахову— 
ничего; если дастъ что порядочное, не меш аетъ; я заплачу— 
однако, съ концомъ. Объ оставленш мною «Отечественныхъ З а
писокъ» говорить еще не нужно. Мне надо помедлить недЬлю, 
другую—не больше.

Прощай. Кланяйся всемъ и скажи Саше, что тебе, молъ, 
кланяется

Бтълинскш.

Альманахъ Некрасова деретъ; больше 200 экземпляровъ про
дано съ понедельника (21 января) по пятницу (25).

Къ А. И. Герцену. 6 февраля, 1846.

Спб., 1846, февраля 6.

Письмо и деньги твои (100 рублей серебромъ) получилъ вчера, 
любезный мой Герценъ,—за  что все не благодарю, потому что это 
лишнее. Радъ я несказанно, что н етъ  причины опасаться не полу
чить отъ тебя ничего для альманаха,такъ какъ « С о р о к а-В о р о в к а»  
кончена и придетъ ко мне вб-время. А, все-таки, грустно и

т. III.
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больно, что «К то в и н о ватъ ?»  ушелъ у меня изъ рукъ. Таюя по- 
в-Ьсти (если 2 и 3 часть не уступаютъ первой) являются редко, 
и въ моемъ альманахе она была бы капитальной статьей, раз
деляя восторгъ публики съ повестью Достоевскаго («С бриты я 
б акен б ар д ы » ), а это было бы больше, нежели сколько можно 
желать издателю альманаха даже и во сне, не только на яву. 
Словно бесъ какой дразнитъ меня этою повестью, и, разста- 
вшись съ нею, я все не перестаю строить на ея счетъ предпо
ложительные планы, напр., перепечаталъ бы и первую часть изъ 
«Отечественныхъ Записокъ» вместе съ двумя остальными и этимъ 
началъ бы альманахъ. Тогда фурорный успехъ альманаха былъ 
бы вернее того, что Погодинъ—воръ, Шезырко—дуракъ, а Акса- 
ковъ— шутъ. Но, повторяю, соблазнителемъ невинности твоей 
совести быть не хочу, а только не могу не зам етить, кстати, 
что истор1я этой повести мне сильно открыла глаза на причину 
успеховъ въ жизни мерзавцевъ: они поступаютъ съ честными 
людьми, какъ съ мерзавцами, а честные люди за это поступаютъ 
съ мерзавцами, какъ съ людьми, которые словно во сто разъ 
честнее ихъ, честныхъ людей. Борьба неравная! Удивительно ли, 
что успехъ на стороне мерзавцевъ? По крайней мере, потешь 
меня однимъ: сдери съ Рощина рублей по 80 серебромъ, или 
ужъ ни въ какомъ случае не меньше 250 асс. за  листъ. По
весть твоя имела успехъ страшный, и требоваше такой цены 
за  ея продолжеже никому не покажется страннымъ. Отдавая 
1-ю часть ты имелъ право не дорожить ею, потому что не зналъ 
ея цены. Теперь другое дело. Некрасовъ хочетъ сделать именно 
это. Онъ обещалъ Рощину повесть еще весною и впередъ взялъ 
у него 50 руб, серебромъ, а о цене не условился. Вотъ онъ и хо
четъ проситъ 250 руб. асс. за  листъ, чтобы отдать ее мне, если 
тотъ  испугается такой платы, или наказать его ею, если согла
сится. Чтобы мой альманахъ устоялъ после «Петербургскаго 
Сборника», необходимо во что бы то ни стало сделать его го
раздо толще, не менее 50 листовъ (можно и больше), а потомъ 
больше повестей изъ русской жизни, до которыхъ наша пуб
лика страшно падка. А потому я повести Некрасова— будь она 
не больше, какъ порядочна— буду радъ до нельзя.

Что статья Кавелина будетъ дьявольски хороша, въ этомъ я 
уверенъ, какъ нельзя больше. Ея идея (а отчасти и манера Ка
велина развивать эту идею) мне известна, этого довольно, чтобы 
смотреть на эту статью, какъ на что-то весьма необыкновенное.



Впрочемъ, не подумай, чтобы я не дорожилъ твоею «С о р о - 
кой-В оровкой»: уверенъ, что это грацюзно-остроумная и, по 
твоему обыкновежю, дьявольски умная вещь; но после «К то ви
н оватъ»  во всякой твоей повести не такой пробы ты всегда 
будешь безъ вины виноватъ. Если бы я не цЪнилъ въ тебе че
ловека такъ же много, или еще и больше, нежели писателя, я, 
какъ Потемкинъ Фонвизину, после представлежя « Б р и гад и р а» , 
сказалъ бы тебе: «Умри, Герценъ!», но Потемкинъ ошибся: Фон- 
визинъ не умеръ, и потому написалъ «Н едоросля» . Я не хочу оши
баться, и верю, что после «К то  в и н о в ат ъ ? »  ты напишешь т а 
кую вещь, которая заставить всъхъ сказать о тебе: «Правъ, со
бака! Давно бы ему приняться за  повести!» Вотъ тебе и ком- 
плиментъ, и посильный каламбуръ.

Ты пишешь: «Грановскш м о гъ  бы прислать изъ последую- 
щихъ лекцШ». Если м о гъ  бы, то почему же не п р и ш л е тъ ?  
Зачемъ тутъ «бы»? С татье г. Соловьева я радъ несказанно и 
прошу тебя поблагодарить его отъ меня за  нее.

По экземпляру вкладчикамъ, по законамъ вежливости гжю- 
щаго запада, дарится отъ издателя всемъ, и давшимъ статью да- 
ромъ, и получившимъ за  нее деньги. А отпечатать 50 экземпляровъ 
особо той или другой статьи— дело плевое и не стоющее изда
телю ни хлопотъ, ни траты. Но если мой альманахъ пойдетъ 
хорошо (на что я имею не совсемъ безосновательныя причины 
надеяться), то я не вижу никакой причины не заплатить Каве
лину и г. Соловьеву,— ведь, я долженъ буду получить болышя 
выгоды. Будетъ съ меня и того, что эти люди съ такою благо
родною готовностью спеш атъ помочь мне безъ всякихъ разсче- 
товъ. Въ случае неуспеха, я не постыжусь остаться одолжен
нымъ ими: зачем ъ же имъ стыдиться получить отъ меня закон
ное вознаграждеже за  трудъ, въ случае успеха съ моей сто
роны? Это ужъ было бы слишкомъ по-московски прекрасно
душно. Въ случае успеха, и ты, о, Герценъ, будешь пьянъ на мои 
деньги, да напоишь р е д е р е р о м ъ  (удивительное вино: я выпиваю 
его по целой бутылке съ большою пр1ятностью и безъ ущерба 
здравш) и Кетчера и всехъ нашихъ; а я въ тотъ самый день 
(по ycnoeiio) нарежусь въ Питере. По части шампанскаго Кет- 
черъ—мой крестный отецъ, и я не знаю, какъ и благодарить 
его. Ко всемъ солиднымъ винамъ (за исключежемъ хереса, къ 
которому чувствую еще некоторую слабость) питаю полное пре- 
зреше и, кроме шампанскаго, никакого ни капли въ ротъ, а
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шампанское тотчасъ же после супу. Ожидалъ ли ты отъ меня 
такого прогресса?

Статье г. Мельгунова очень радъ, нечего и говорить объ этомъ. 
Не знаю, чтб онъ напишетъ, но уверенъ, что все будетъ челове
чески хорошо. Поблагодари его отъ меня.

А когда Станкевичъ думаетъ ехать? Уведомь. И когда Ми- 
хаилъ Семеновичъ думаетъ выслать отрывокъ изъ записокъ? 
Этотъ гостинецъ словно съ неба свалился мне,— и мне страшно 
одной мысли, чтобъ онъ какъ-нибудь не увернулся отъ меня, и 
я до т е х ъ  поръ не смею считать его своимъ, пока не уцеплюсь 
за  него и руками, и зубами.

Это письмо пишется къ  тебе накануне его отправлежя (5 фев
раля), а завтра, братецъ ты мой, посылается къ  г. Краевскому 
цыдулка съ возвещ ежемъ о выходе изъ его службы. Думаю, что 
ответитъ: какъ-де хотите; но не считаю невозможнымъ, что, 
одумавшись, примется и за  переговоры. Но ни за  что не согла
шусь губить здоровье и жизнь на каторжную работу. Надо хоть 
отдохнуть; а тамъ, если опять запрячься въ журналъ, то ужъ 
въ такой, где бы я былъ и редакторомъ, а не сотрудникомъ 
только. Увидишь, какой эффектъ произведетъ на славянофиловъ 
статья во 2 №  «Отечественныхъ Записокъ»: «Голосъ въ защиту 
отъ голоса Москвитянина».

Пишешь ты: се го д н я  бенефисъ Щепкина, а когда было это 
«сегодня» —  Аллахъ ведаетъ — на письме числа не выставлено- 
Уведомь, какъ сошелъ бенефисъ.

Альманахъ Некрасова деретъ, да и только. Только три книги 
на Руси шли такъ  страшно: «Мертвыя души», «Тарантасъ» и 
«Петербургскш Сборникъ». Эхъ, какъ бы моя попала въ четвертая! 
Письма Боткина получилъ.

Прощай. Что Кетчеръ? Какъ-то недавно во сне я ужасно 
обрадовался его пр1езду въ Питеръ и весьма любезно съ нимъ 
лобызался, но— что очень странно— шампанскаго не пилъ. Итакъ, 
крестному папеньке крепко жму руку, а равно и всемъ вамъ.

Твой В. БтьлинскШ.

Какой это Соколовъ такъ  жестоко отвалялъ въ «Отечествен
ныхъ Запискахъ» беднаго Ефремова? Жаль даже.

А какъ бы придумать моему альманаху назваже попроще и 
получше? Оно затрудняетъ меня.

—  1 0 0  —



Спб. Ф евраля 19.

Деньги и статьи получилъ. Кетчера ототкнуть и откупорить 
можешь. Ходъ дела былъ чрезвычайный. Я, будто мимоходомъ, 
увЪдомилъ Рощина, предлагавшаго мне взять у него денегъ, что, 
спасая здоровье и жизнь, бросаю работу журнальную и прошу 
только додать мне рублей 50 серебромъ, остающихся за  нимъ 
по 1 апреля. Въ отвЪтъ получаю, что безъ меня онъ не можетъ 
счесться, что, дескать, придите — обо всемъ перетолкуемъ. При
хожу. Сцена была интересная. Онъ явно былъ смущенъ. Не зналъ, 
какъ начать— думалъ шуткою, да не вышло. Онъ ожидалъ, мо
жетъ быть, что я намекну о недостаточности платы, а я холодно 
и спокойно заговорилъ о жизни и здоровье. «Да, ведь, надо же 
работать-то». —  «Буду делать, что мне пр1ятно, и не стесняясь 
срочностью». — «Гмъ! Какъ же это? Надо подумать объ «Отече- 
ственныхъ Запискахъ». Что дЪлаетъ Кронебергъ?»— «Не знаю».— 
«Гмъ! а Некрасовъ?» и т. д. Наконецъ: «не знаете ли кого?» 
Вообще былъ сконфуженъ сильно, но опасности своей не пони- 
маетъ— это ясно. Онъ смотритъ на меня не какъ на душу своего 
журнала, а какъ на работящаго вола, котораго трудно заменить, 
но потеря котораго все же не есть потеря всего. Видите ли, 
онъ не только скупъ, но и тупъ въ соразмерности. Теперь по
нятно, что, платя мне безделицу, онъ искренно считалъ себя 
моимъ благодетелемъ. Въ апреле едетъ въ Москву — кажется, 
переманивать въ Петербургъ Галахова. Желаю успеха. Сначала 
я решился отказаться по чувству глубокаго оскорблежя, глубо- 
каго негодоважя: а теперь у меня къ нему н етъ  ничего. Быть 
съ нимъ вместе мне тяжело, потому что я не способенъ играть 
комедш; но вотъ и все. Ты пишешь, что не знаешь, радоваться 
или нетъ. Отвечаю утвердительно: радоваться. Дело идетъ не 
только о здоровье — о жизни и уме моемъ. Ведь, я тупею со 
дня на день. Памяти нетъ, въ голове хаосъ отъ русскихъ книгъ.. 
а въ руке всегда готовыя обппя места и низенькая манера пи
сать обо всемъ. Ты правъ, что пьеса Некрасова «Въ дороге» 
превосходна; онъ написалъ и еще несколько такихъ же и на- 
пишетъ ихъ еще больше; но онъ говоритъ, это оттого, что онъ 
не работаетъ въ журнале. Я понимаю это. Отдыхъ и свобода 
не научатъ меня стихи писать, но дадутъ мне возможность
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писать такъ хорошо, какъ дано мн'Ь писать. А то, ведь, я давно 
уже не пишу... А что я могу прожить и безъ «Отечественныхъ 
Записокъ», можетъ быть, еще лучше, это, кажется, ясно. Въ 
голове у меня много дЪльныхъ предпр!ятш и затей , которыя 
при «Отечественныхъ Запискахъ» никогда бы не выполнить, и 
у меня есть теперь имя, а это много.

Твоя «Сорока-Воровка» отзывается анекдотомъ, но разска- 
зана мастерски и производитъ глубокое впечатлеше. Разговоръ— 
прелесть; умно чертовски. Одного боюсь: всю запретятъ. Буду 
хлопотать, хотя въ душе и мало надежды. Мысль «Записокъ 
медика» прекрасна, и я уверенъ, что ты мастерски восполь
зуешься ею. Статья «Даншлъ ГалицкШ» —  дельный и занима
тельный монографъ, мне очень нравится. Ведь, это г. Соловьева? 
Почему онъ не выставилъ имени? Узнай стороной и уведомь. 
О статье Кавелина нечего и говорить, — это чудо. Итакъ, вы, 
ленивые и бездеятельные москвичи, оказались исправнее нашихъ 
петербургскихъ скорописцевъ. Спасибо вамъ!

А что мой альманахъ долженъ быть слономъ или лев1аеа- 
номъ, это такъ. Пьеса Некрасова «Въ дороге» нисколько не 
виновата въ успехе альманаха. «Бедные люди» — другое дело* 
и то потому, что о нихъ заранее прошли слухи. Сперва поку- 
паютъ книгу, а потомъ читаютъ; люди, поступаюгще наоборотъ, 
у насъ редки, да и т е  покупаютъ не альманахи. Поверь мне, 
между покупателями «Петербургскаго Сборника» много-много 
есть людей, которымъ только и понравится статья Панаева 
«О парижскихъ увеселешяхъ». Мне рисковать нельзя; мне нуженъ 
успехъ верный и быстрый, нужно, что называется, сорвать банкъ 
Одинъ альманахъ разошелся— глядь, за нимъ является другой— 
покупатели ужъ смотрятъ на него недоверчиво. Имъ давай но- 
ваго, повторена они не любятъ. У меня т е  же имена, кроме, 
твоего и Михаила Семеновича. Когда альманахъ порядкомъ 
разойдется, тогда статья Кавелина поможетъ его окончатель- 
HOAiy ходу, а сперва она испугаетъ всехъ своимъ назвашемъ — 
скажутъ: ученость, сушь, скука! Итакъ, мне остается разсчи- 
тывать на множество повестей да на толщину баснословную. 
И верь мне: я не ошибусь. Вы, москвичи, народъ немножко 
идеальный, вы способны написать или собрать хорошую книгу, 

'но продать ее не ваше дело: тутъ вамъ остается только снять 
шляпу да низко намъ поклониться. Прозаическш переводъ Шек
спира— вещь хорошая; но примись Кетчеръ за  дело поумнее,
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черезъ насъ, у него было бы втрое больше покупателей, пошло бы 
лучше. И благородная цЧль была бы достигнута вЧрнЧе, и кар- 
манъ переводчика чаще бы видЧлся съ Депре. Я знаю только 
одну книгу, которая не нуждается даже въ объявленш для сто- 
лицъ: это 2-я часть «Мертвыхъ Душъ». Но, вЧдь, такая книга 
только одна и была на Руси. Что же до цЧны, альманахъ 
Некрасова очень дешевъ. «Вчера и сегодня» стоитъ 150 коп. сер., а, 
вЪдь, дороже «Петербургскаго Сборника». Рискнуть потратить на 
книгу тысячъ пять, да не положить за  нее 14 р. — невозможно. 
Политипажи — дЧло доброе: они вербуютъ тЧхъ покупателей, 
которые иначе не читаютъ книгъ, какъ только глазами, а для 
кармана всЧ покупатели хороши. Я въ альманахе Некрасова 
знаю толку больше, нежели большая часть купившихъ его, а не 
купилъ бы его и при деньгахъ, за  то купилъ бы порядочный 
переводъ Тацита, если бы такой вышелъ, и ты тоже; а поку
патели альманаховъ Тацита не купили бы, — и отъ «Ил1ады» 
ГнЪдича сладко спится.

БЧднаго Языкова постигло страшное несчастье—у него умеръ 
Саша—чудесный мальчикъ. Бедная мать чуть не сошла съ ума, 
молоко готовилось броситься ей въ голову, она уже заговарива
лась. Страшно подумать, смерть двухмЧсячнаго ребенка! Моей 
дочери только восемь мЧсяцевъ, а я ужъ думаю: если тебЧ 
суждено умереть, зачЧмъ ты не умерла полгода назадъ? Чего 
стбитъ матери родить ребенка, чего стбитъ поставить его на 
ноги, чего стоитъ ребенку пройти черезъ прорЧзываже зубовъ, 
крупы, кори, скарлатины, коклюши, поносы, запоры — смерть 
такъ и бьется за  него съ жизнью, и если жизнь побЧждаетъ, 
то для того, чтобы ребенокъ сдЧлался со временемъ чиновникомъ 
или офицеромъ, барышнею и барынею! Была изъ чего хлопо
тать! СмЧшно и страшно! Жизнь наполнена ужаснаго юмора. 
БЪдный Языковъ!

Коли мнЧ не Чхать за  границу, такъ  и не Чхать. У меня 
давно уже нЧтъ жгучихъ желанш, и потому мнЧ легко отказы
ваться отъ всего, что не удается. Съ Михаиломъ Семеновичемъ 
въ Крымъ и Одессу очень бы хотЧлось; но семейство въ Петер- 
бургб оставить на лЧто не хочется, а переЧхать ему въ Гап- 
саль—двойные расходы. Впрочемъ, посмотрю.

Твоему пр1Чзду въ апрЧлЧ радъ до-нельзя.
ЗачЧмъ ты прислалъ мнЧ диссертацш Надеждина— не пони

маю. РазвЧ для вЧса посылки? Это другое дЧло.
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Если будешь писать къ Рощину, пиши такъ, чтобы я тутъ 
былъ въ сторон-fe. И вообще, въ этомъ деле всего лучше посту
пать политично. Наприм., изъяви ему свое искреннее сожалеше, 
что чертовская журнальная работа, разборы букварей, глупыхъ 
романовъ и тому подобнаго вздору такъ  доконали меня, что я 
принужденъ былъ подумать о спасеши жизни, и намекни, что, 
вследсгае этого обстоятельства, ревность многихъ бывшихъ 
вкладчиковъ «Отечественныхъ Записокъ» должна теперь охла
деть. Последнее особенно нужно ему. Онъ все думаетъ, что вы 
для него  трудились; ему и въ голову не входитъ, что васъ 
привлекли не лица, не лицо, а благородное по возможности на- 
правлеше лучшаго сравнительно журнала. Если хотите, онъ, 
можетъ быть, думаетъ и это, но только себя считаетъ виновни- 
комъ всего хорошаго въ его журнале. Не худо изъявить ему 
сожалеше, что «Отечественныя Записки» теперь должны много 
потерять въ духе и направлена. Ты бы это ловко могъ сделать. 
Но оскорблять его прямо вовсе не нужно. Вотъ говорить о немъ 
правду за  глаза — это другое дело. Да -для этого слишкомъ до
статочно одного Кетчера.

Ну, пока больше писать не о чемъ. Прощай.
В. Б.
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Къ А. И. Герцену 20 марта, 1846.

Спб., 1846, марта 20.

Получилъ я конецъ статьи Кавелина, «Записки доктора Кру
пова», отрывокъ Михаила Семеновича и, наконецъ, статью Мель- 
гунова. И все то Cyiaro, все добро. Статья Кавелина —  эпоха въ 
исторш русской исторш, съ нея начнется философическое из- 
учеше нашей исторш. Я былъ въ восторге отъ взгляда на Гроз- 
наго. Я по какому-то инстинкту всегда думалъ о Грозномъ 
хорошо, но у меня не было знашя для оправдашя моего взгляда.

«Записки доктора Крупова»— превосходная вещь. Больше пока 
ничего не скажу. При свиданш мне много будетъ говорить съ 
тобою о твоемъ таланте. Твой талантъ —  вещь не шуточная, и 
если ты будешь писать меньше тома въ годъ, то будешь стоить 
быть повешеннымъ за  пальцы. Отрывокъ Михаила Семеновича— 
прелесть. Читая его, я будто слушалъ автора, столь же милаго, 
сколько и толстаго. Статья Мельгунова мне очень понравилась,



и очень бдагодаренъ ему за  нее. Особенно мн1> нравится первая 
половина и тотъ старый румянцевскш генералъ, который Суво
рова, Наполеона, Веллингтона и Кутузова называлъ мальчиш
ками. Вообще, въ этой статьЧ много мемуарнаго интереса,— 
читая ее, переносишься въ доброе старое время и впадаешь въ 
какое-то тихое раздумье. Ты что-то писалъ мнЪ о статьЪ Рулье— 
не дурно бы, не мЧшало бы и Грановскаго что-нибудь. Чисто 
литературныхъ статей у меня теперь по горло,— Ъшь— не хочу, и 
потому ученыхъ еще двЪ было бы очень не худо. Имя моему 
альманаху—Лев1аеанъ. Выйдетъ онъ осенью, но въ цензуру пой- 
детъ на дняхъ и немедленно будетъ печататься.

Насчетъ путешеств1я съ Михаиломъ Семеновичемъ— кажется, 
что пойду. МнЪ обЪщаютъ денегъ, и, какъ получу, сейчасъ же пишу, 
что Ъду. Семейство отправляю въ Гапсаль— это и дача въ поря- 
дочномъ климатЪ, и курсъ лЪчетя для жены, чтб будетъ ей 
очень полезно. Тарантасъ, стоящш на дворЪ Михаила Семено
вича, видится мнЪ и днемъ и ночью — это не соллогубовскому 
тарантасу чета. Святители! сделать верстъ тысячи четыре, на 
югъ, дорогою спать, 'Ьсть, пить, глазЪть по сторонамъ, ни о 
чемъ не заботиться, не писать, даже не читать русскихъ книгъ 
для библюграфш, — да это для меня лучше магометова рая, а 
гурш не надо— чортъ съ ними!

Рощинъ Ъдетъ въ Москву 2 апреля, кажется, переманивать 
въ Питеръ Галахова. Онъ говоритъ обо мн-fe, какъ о потерян- 
номъ мальчишкЪ, котораго ему жаль; говоритъ, что я никогда 
не умЪлъ покориться никакому долгу, никакой обязанности. 
Теперь черезъ Некрасова пытаетъ о моихъ дЪлахъ, дЪлаетъ видъ, 
что принимаетъ учаспе, и, кажется, ему хочется, чтобы я взялъ 
у него денегъ, да н-Ьтъ же—скорей повышусь. Вообще, ему, какъ 
видно, неловко, и онъ сконфуженъ. Слышалъ я, что онъ рас
пространяем слухи, что хочетъ мнЪ отказать, какъ человеку 
безпокойному и его издашю опасному. Поздно схватился!

МнЪ непременно нужно знать, когда именно думаетъ Ъхать 
Михаилъ СеменОвичъ. Я такъ и буду готовиться. Альманаха при 
мн1> напечатается листовъ до 15, остальные безъ меня (я пору
чаю надежному человеку), а къ пр№зду моему онъ будетъ готовъ, 
а въ октябрЪ выпущу.

Здравствуй, Николай Платоновичъ! Наконецъ-то твое возвра- 
щеже—уже не миеъ. Я былъ на тебя сердитъ и больно, братецъ, 
а за что — спроси у Герцена. А теперь я хотЪлъ бы поскорЪй
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увидеть твою воинообразную наружность и на радости такого 
созерцашя выпить редереру.— что это за  вино, братецъ ты мой! 
Сатину и вс^мъ вамъ жму руку.

В . Б .

Къ В. П. Боткину. 26 марта, 1846.

С П Б. 1846, м а р та  26 (апргьля 6).

Давно мы не видались, другъ Василш Петровичъ, и давно не 
подавали другъ другу голоса. Что до меня, мне все переписки 
надоели, и я сталъ на письма такъ  же ленивъ, какъ во время 
оно (глупое время!) былъ ретивъ. Сверхъ того, я и боюсь пере
писки: она годна только для недоразуменш. Чтб при свиданш 
решается двумя-тремя словами къ обоюдному удовольствто, то 
въ разлуке служить поводомъ къ огромной переписке, где все 
перепутывается. Это я много разъ испыталъ, и пора мне вос
пользоваться урокомъ опыта. О себе писать мне просто про
тивно, а больше ведь у насъ не о чемъ писать. Скоро увидимся—  
тогда вновь познакомимся другъ съ другомъ— говорю: позна
комимся, потому что после трехлетней разлуки ни я, ни ты— 
не то, чтб были. Мая 30, а по вашему, по басурманскому, 
ш ня 11-го, стукнетъ мне 36 летъ, осенью три года, какъ я 
женатъ, и моей дочери теперь девять месяцевъ. Въ это время 
я пережилъ да передумалъ (и уже не головою, какъ прежде), 
право, л етъ  за 30. Пройдутъ незаметно и еще 4 года— и мне 
40 л етъ — страшно! Вотъ она и старость! Ну, да довольно объ 
этомъ.

Спасибо тебе за  письма объ Испанш и Танжере. Они пре
красны, и изъ нихъ для моего альманаха выходить превосход
ная и преинтересная статья. Спасибо тебе за  соглаае отдать 
ихъ мне.

Желалъ бы я знать, когда именно воротишься ты, да я ду
маю, пока ты и самъ этого не знаешь. Я еду съ М. С. Щепкинымъ 
въ HoBopocciro (въ Одессу и Крымъ). Воротимся мы въ сен
тябре *). Вотъ мне и хотелось бы въ Питере столкнуться съ  
тобою, а не то хоть въ Москве, но лишь бы не разъехаться 
дорогою.

О моемъ здоровье и чагпю  моихъ обстоятельствахъ узнаешь

*) Кажется такъ.—Прим. А . П .
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отъ Николая Петровича; а въ дополнеьпе прочти письмо къ  
Анненкову.

Мишелю жму руку. О семействе его не имею никакихъ из- 
вЪст!й. Слышалъ отъ Беера, что Александра Александровна ро
дила дочь, а больше ничего не знаю.

Странное дело! при мысли о свиданш съ тобою мне все ка
жется, будто мы разстались молодыми, а свидимся стариками, и 
отъ этой мысли мне и грустно, и больно, и почти что страшно. 
Молодыми! Нетъ, я не былъ молодъ никогда, потому что всегда 
жилъ головой и съумелъ даже изъ сердца сделать голову— от
чего и вышла преуродливая голова.

Прощай до свидажя, надеюсь, скораго.
В . Б . *

Къ А. И. Герцену. 6 апреля, 1846.

С П Б. Апргьля 6.

Вчера записалъ было я къ тебе письмо, сегодня хотЪлъ кон
чить, а теперь бросаю его и пишу новое, потому что получилъ 
твое, котораго такъ  долго ждалъ. Признаюсь, я началъ было 
безпокоиться, думая, что и на мою поездку на югъ (о которой 
даже во сне брежу) чортъ наложилъ свой хвостъ. Что ты мне 
толкуешь о важности и пользе для меня отъ этой поездки? 
Я самъ слишкомъ хорошо понимаю это, и еду не только за  
здоровьемъ, но и за  жизнью. Дорога, воздухъ, климатъ, лень, 
законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все 
это-бъ съ такимъ спутникомъ, какъ Михаилъ Семеновичъ, да 
я отъ одной мысли объ этомъ чувствую себя здоровее. И мой 
докторъ (очень хороилй докторъ, хотя и не Круиовъ) сказалъ 
мне, что, по роду моей болезни, такая поездка лучше всякихъ 
лекарствъ и леченш. Итакъ, Михаилъ Семеновичъ едетъ реши
тельно, и я знаю теперь, когда я могу готовиться. Разве только что- 
нибудь непредвиденное и необыкновенное заставить меня отка
заться; но, во всякомъ случае, я на дняхъ беру место въ маль-постъ. 
Вчера я именно о томъ и писалъ къ тебе, чтобы ты какъ можно 
скорее уведомилъ меня, едетъ ли Михаилъ Семеновичъ и когда 
именно. Вотъ почему сегодняшнее письмо твое ужасно обрадовало 
меня, такъ что куда девалась лень, и я сейчасъ же селъ писать 
ответъ, несмотря на то, что А. А. Т. едетъ во вторникъ. Из-



вЪспе объ обр1>тежи явленныхъ 500 руб.— тоже не последнее об
стоятельство въ письмЪ твоемъ, меня обрадовавшее. Только 
этихъ денегъ ты мнЪ не высылай, а отдай мнЪ ихъ въ МосквЪ. 
Оно проще, и хлопотъ меньше, можетъ быть, станетъ ихъ на 
мЪсяцъ и по пр1ЪздЬ въ Питеръ, а тамъ— что будетъ, то и бу
детъ, а пока— vogue la galere! Нашему брату, подлецу, т.-е. ни
щему, а не то, чтобы мошеннику, даже полезно иногда до
вариться случаю и положиться на авось. ДЪлать-то больше не
чего, а, притомъ, если такая поведения можетъ сгубить, то она 
же иногда можетъ и спасти.

Ну, братецъ ты мой, спасибо тебЪ за  интермессо къ «Кто 
виноватъ?» Я изъ нея окончательно убедился, что ты— большой 
челсГвЪкъ въ нашей литератур^, а не дилетантъ, не партизанъ, 
не на-Ьздникъ отъ нечего дЬлать. Ты не поэтъ: объ этомъ 
смЪшно и толковать; но, вЪдь, и Вольтеръ не былъ поэтъ не 
только въ «Генр1адЬ>, но и въ «Канди дб», однако, его «Кан- 
дидъ» потягается въ долговечности со многими великими худо
жественными создажями, а мнопя невелиюя уже пережилъ и 
€ще больше переживетъ ихъ. У художественныхъ натуръ умъ 
уходитъ въ талантъ, въ творческую ф антазш , и потому въ 
своихъ творежяхъ, какъ поэты, они страшно, огромно умны, а 
какъ люди— ограниченны и чуть не глупы (Пушкинъ, Гоголь). 
У тебя, какъ у натуры, по премуществу, мыслящей и созна
тельной, наоборотъ— талантъ и фантаз1я ушли въ умъ, оживлен
ный и согретый, такъ  сказать, о сер д еч ен н ы й  гуманистиче- 
скимъ направлежемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а при- 
сущимъ твоей натурЪ. У тебя страшно много ума, такъ  много, 
что я и не знаю, зачЪмъ его столько одному человеку; у тебя 
много и таланта, и фантазж, но не того чистаго и самостоя- 
тельнаго таланта, который все родитъ самъ изъ себя и поль
зуется умомъ, какъ низшимъ, подчиненнымъ ему началомъ,— 
н^тъ, твой талантъ—чортъ его знаетъ— такой же бастардъ или 
пасынокъ, въ отношежи къ твоей натурЪ, какъ и умъ, въ от
ношежи къ художественнымъ натурамъ. Не ум1зю яснЪе выра
зиться, но увЪренъ, что ты поймешь это лучше меня (если еще 
не думалъ объ этомъ вопроСЬ) и мнЪ же выскажешь это, такъ 
ясно и определенно, что я закричу: эврика! эврика! Есть умы 
чисто-спекулятивные, для которыхъ мышлеже почти то же, 
что чистая математика, и вотъ, когда Taide умы принимаются за 
поэз1ю, у нихъ выходятъ аллегорш, которыя тЪмъ глуп-fee, ч'бмъ
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умн^е. Сочеташе сухого и даже влажнаго и теплаго ума съ 
бездарностью родитъ камни и полена, которые показывала, 
вместо детей, Рея Кроносу. Но у тебя при уме живомъ и осер- 
деченномъ есть своего рода талантъ; въ чемъ онъ состоитъ, не 
умею сказать, но дело въ томъ, что я глупее тебя на много 
разъ, искусство (если не ошибаюсь) мне сроднее, чемъ тебе, 
фантаз1я у меня преобладаетъ надъ умомъ, и, кажись, по всему 
этому, такому св о его  р о д а  таланту скорее следовало бы быть 
у меня, чемъ у тебя (уже по одному тому, что тебе читать 
Канта, Гегелеву феноменолопю и логику нипочемъ, а у меня 
трещитъ голова иногда и отъ твоихъ философскихъ статей), а 
вотъ у меня такого св о его  род а таланта ни больше, ни меньше, 
какъ настолько, сколько нужно, чтобы понять, оценить и по
любить твой талантъ. И таюе таланты необходимы и полезны 
не менее художественныхъ. Если ты л етъ  въ десять напишешь 
три—четыре томика, поплотнее и порядочнаго размера, ты— 
большое имя въ нашей литературе, и попадешь не только въ 
исторш русской литературы, но и въ истор1ю Карамзина. Ты 
можешь оказать сильное и благодетельное вл1яше на современ
ность. У тебя свой особенный родъ, подъ который подделываться 
такъ же опасно, какъ и поДъ произведетя истиннаго художества. 
Какъ Носъ въ гоголевской повести того же имени, ты можешь 
сказать о себе: «Я самъ по себе!» Деятельныя идеи и талант
ливое живое ихъ воплощеше— великое дело, но только тогда, 
когда все это неразрывно связано съ личностью автора и от
носится къ ней, какъ изображеше на сургуче относится къ 
выдавившей его печати. Этимъ-то ты и берешь. У тебя все ориги
нально, все свое—даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки 
у тебя часто обращаются въ достоинства. Такъ, напримеръ, къ 
числу твоихъ личныхъ недостатковъ принадлежитъ страстишка 
безпрестанно острить, но въ твоихъ повестяхъ такого рода вы
ходки бываютъ удивительно хороши. Пиши, братъ, пиши, какъ 
можно больше пиши, не для себя, а для дела: у тебя такой та
лантъ, за скрыт1е котораго ты вполне заслужилъ бы прою ите.

А объ Рощине и «Отечественныхъ Запискахъ» ты напрасно 
хлопочешь. За себя лично и за  другихъ я могу бояться худа; но 
въ отношенш къ общему делу я предпочитаю быть оптимистомъ. 
Тебя смущаетъ, что въ литературе не останется органа благо- 
родныхъ и умныхъ убежденш. Это и такъ, да не такъ. Я уве
ренъ, что не пройдетъ двухъ летъ , какъ я буду полнымъ ре-
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дакторомъ журнала. Спекулянты не упустятъ основать журналъ, 
разсчитывая именно на меня. Обо мне теперь знаютъ мнопе 
TaKie, которые ничего не читаютъ, и они смотрятъ на меня съ 
уважежемъ, какъ на человека, одареннаго добродетельною спо
собностью делать другихъ богатыми, оставаясь нищимъ. «Оте- 
чественныя Записки» уже стары, и въ нихъ я самъ старъ, потому 
что, наладившись разъ, какъ-то противъ моей воли, иду одною 
и тою же походкой. Я связанъ съ этимъ журналомъ своего рода 
предажемъ: привыкъ щадить людей важныхъ только для него, и 
вообще держаться тона не всегда моего, а часто тона журнала. 
Ведь и Рощинъ не могъ же не отразить своей личности въ 
своемъ журнале. Мне надо отдохнуть, во первыхъ, для спасешя 
жизни и возстановлежя (возможнаго) здоровья, а, во вторыхъ, 
и для того, чтобы стрясти съ сандалш моихъ прахъ «Отечествен- 
ныхъ записокъ», забыть, что я образовалъ съ ними когда-то ciaM - 

скихъ близнецовъ. Кроме того, у меня на памяти много греховъ, 
наделанныхъ во время бно въ «Отечественныхъ Запискахъ». И 
какъ хорошо, что мои статьи печатались безъ имени, и я въ 
новомъ журнале всегда могу отпереться отъ того, чтб говорилъ 
встарь, еслибъ меня стали уличать! Ж изнь— премудреная вещь; 
иногда перемена квартиры освежаетъ человека нравственно. По
верь мне, что все мы въ новомъ журнале будемъ т е  же, да не те , 
и новый журналъ не будетъ «Отечественными Записками» не по 
одному имени. Я надеюсь, что буду издавать журналъ. А съ Ро- 
щинымъ мне делать нечего. Это страшно ожесточенный эгоистъ, 
для котораго люди— средство, и либерализмъ— средство. Онъ 
очень уменъ по-своему и на Чичикова смотритъ совсемъ не 
какъ на гешя, какъ смотримъ на него все мы, а какъ на сво
его брата Кондрата. Но въ литературе онъ человекъ тупой и 
круглый невежда. Не пошли ему меня его счастливая звезда, 
его мерзюя «Отечественныя Записки» лопнули бы на второмъ годе. 
Повторяю: личность его не могла не отразиться на «Отечествен
ныхъ Запискахъ», и вотъ причина, почему въ нихъ такъ  много 
балласту, почему толщину ихъ все ставятъ въ порокъ, и почему, 
короче, оне такъ  гадки, несмотря научаепе въ нихъ мое и многихъ 
порядочныхъ людей. Я же не могу быть съ человекомъ на торго- 
выхъ отношешяхъ. Вотъ другое дело, еслибъ хозяиномъ «Отече
ственныхъ Записокъ» былъ Коршъ, я готовъ бы остаться навсегда 
работникомъ этогб журнала. Къ Рощину у меня никогда не лежало 
сердце, но все же думалъ о немъ лучше, чего онъ стоилъ. Оста



—  I l l  —

ваясь при немъ, я долженъ лицемерить, на что у меня н етъ  ни 
охоты, ни уменья. А писать у него изредка— вздоръ, дудки. 
Ему самому смертельно . очется этого, и онъ уже подъезжалъ 
ко мне чрезъ Панаева, да не надуетъ. У него разсчетъ верный: 
я напишу ему въ годъ рецензш десятка два (разумеется, столько 
хорошихъ, сколько это въ моихъ средствахъ), да статьи три- 
четыре: направлеше и духъ журнала спасется, а я за  это по
лучу много-много рублей 500 серебромъ въ годъ. Кто же въ 
дуракахъ-то? А, между тем ъ, хоть и меньше, а все срочная ра
бота, а я изъ-за нея своего дела не буду делать, а отъ его 
работы сытъ не буду. Онъ теперь мечется то къ тому, то къ 
другому, и никого не находитъ. Заказалъ статью Милановскому, 
котораго уже не разъ гонялъ отъ себя по шее, какъ пустого и 
гадкаго мальчишку. Не знаю, что будетъ впередъ, а пока я 
просто изумленъ тем ъ, какъ имя мое везде известно и въ ка- 
комъ оно почете у россшской публики: этого мне и во сне не 
снилось. Весть о разрыве давно уже прошла и въ провинцто. 
Все подлецы и филистимляне петербургсюе (даже и совсемъ не 
литературные) въ восторге, что у «Отечественныхъ Записокъ» во
лоса обрезаны, а сыны Израиля печалятся объ этомъ. Рощинъ 
этого не ожидалъ. Но теперь онъ, кажется, все понялъ, но, 
думая, что я играю съ нимъ комед1ю, хочетъ выждать и пере
ломить меня. Посмотримъ. Въ Москву онъ не поехалъ. У него 
образовалась фистула, и онъ вытерпелъ довольно мучительную 
операщю, и теперь лежитъ. Но, вероятно, оправившись, поедетъ 
надувать Галахова. Съ Богомъ!

Кончаю письмо извеспемъ, что мы съ Некрасовымъ взяли 
билетъ въ маль-постъ на 26 апреля.

В. Б.

Къ Д. П. Иванову. 15 апреля, 184С.

С П Б. 1846, апргъля 15.

Любезный Дмитрш, 26 нынешняго месяца еду я въ Москву, 
а 28 буду въ ней. Ты когда-то писалъ, что квартира у тебя боль
шая. Скажи мне, могу ли я остановиться у тебя на неделю, 
много дней на десять. Въ такомъ случае, уведомь меня, такого ли 
свойства твоя квартира, чтобы я могъ возвращаться домой по 
ночамъ, и подумай о томъ безпокойстве, которое я этимъ буду



тебе и семейству твоему оказывать; а подумавши, напиши не
м едлен н о  искреннш ответъ. Мой адресъ тотъ же, т.-е.: На Нев- 
ск о м ъ  п р о с п е к т е , у А н и ч ки н а  м о ста , въ  д о м ъ  Л о п а т и н а , 
к в а р т и р а  № 43.

В. Бгьлинскш.

—  1 1 2  —

Къ М. В. Белинской. 1 мая, 1846.

М оскза. 1846, м ая 1.

Вотъ уже четвертый день, какъ я въ Москве, и все еще не 
могу оправиться отъ проклятой дороги. Холодъ, дождь, слякоть» 
невозможность прилечь, необходимость сидеть, все это поря
дочно измучило меня. Часто дождь просекалъ къ  намъ сквозь 
стеклянную складную стору и живописно струился по ногамъ. 
Не возьми я зимнихъ панталонъ и тулупа, я погибъ бы. Погода въ 
МосКве такая же, какъ и въ Петербурге. Вчера было солнце, 
но въ то же время было ветрено и холодно. Сегодня, первое 
мая, решительно октябрьсюй день. Мочи нетъ, какъ все это 
гадко. Ни зелени, ни деревьевъ— глубокая осень.

Дорога до того испорчена, особенно между Клиномъ и Мо
сквою, что мы пр1ехали въ воскресенье въ 6 часовъ вечера. 
Друзья мои дожидались меня въ почтамте съ двухъ часовъ. При
нять я былъ до того ласково и радушно, что это глубоко меня 
тронуло, хотя я и привыкъ къ дружескому внимажю порядоч- 
ныхъ людей. Безо всякой ложной скромности скажу, что мне 
часто приходитъ въ голову мысль, что я не стою такого внима- 
жя. Что это за  добрый, за  радушный народъ москвичи! Что за  
добрейшая душа Герценъ! Какъ бы я желалъ, чтобы ты, Marie, 
познакомилась съ нимъ. Да и все они— что за  славный народъ! 
Лучше, т.-е. оригинальнее всехъ, принялъ меня Михаилъ Семе
новича готовясь облобызаться со мною, онъ пресерьезно ска
залъ: какая мерзость! Онъ глубоко презираетъ всехъ худыхъ и 
тонкихъ. Дамы просто носятъ меня на рукахъ, братецъ ты мой: 
озябну, укутываютъ своими шалями, надеваютъ на меня свои 
мантильи, приносятъ мне подушки, подаютъ стулья. Таковы 
права старости, другъ мой! Впрочемъ, Наталья Александровна 
(къ которой я питаю какое-то немножко восторженно-идеаль
ное чувство) нашла, что я п о х о р о ш е л ъ  (зам еть это) и поздо- 
ровелъ. Она такъ  была мне рада, что я даже почувствовалъ къ  
себе некоторое уважеже. Вотъ какъ!



Ъдемъ мы 16, 17 или 18 мая, не прежде. Боюсь, что возвра
тимся довольно поздно. Михаилъ Семеновичъ хочетъ лечиться, 
кроме купанья, и виноградомъ. Это и мне будетъ очень полезно.

Сегодня поеду къ твоему отцу, а завтра увижусь съ Гала- 
ховымъ. Кстати: завтра друзья мои даютъ мне торжественный 
обедъ. На дняхъ (какъ назначить Галаховъ) увижусь съ Остро
умовой. Жду съ нетерпешемъ отъ тебя письма. Объ Оле не могу 
вспомнить безъ безпокойства: такъ  все и кажется, что мой ба- 
ранъ нездоровъ. Въ пятницу или субботу опять буду писать къ  
тебе. А пока прощай, будь здорова и спокойна. Крепко жму 
твою руку.

Твой В. Бгьлинскш.
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Къ М. В. В'Ьлинской. 4 мая, 1846.

М осква. 1846, м ая 4.

Вотъ уже неделя, какъ я живу въ Москве, а отъ тебя все 
ни строки. Это начинаетъ меня сильно безпокоить. Все кажется, 
что то больна ты, то плохо съ Ольгою, то нельзя вамъ выехать 
по множеству хлопотъ, то терпите вы отъ грубости людей. Такъ 
всякая дрянь и л езетъ  въ голову и отнимаетъ веселье, а безъ 
этого мне было бы въ Москве довольно весело. Когда получу 
твое письмо, и въ немъ не будетъ ничего непр1ятнаго, то мне 
будетъ настоящимъ образомъ весело.

Погода въ Москве до сихъ поръ— ужасъ. Сегодня ночью шелъ 
сильный снегъ. Отъ такой погоды здоровъ не будешь. Особен- 
наго ничего не чувствую, а все-таки такъ нехорошо, и все отъ 
проклятой погоды. Въ прошломъ письме моемъ я забылъ ска
зать тебе, что хваленая прочная пломбировка почти вся повы
пала еще дорогою, отъ употреблешя пищи, но безъ всякаго уча- 
спя пера или другого зубочистительнаго оруд1я. Уцелела только 
въ нижнемъ зубу, и то сверху сошла. Ай да шарлатаны, чортъ 
ихъ возьми! Былъ у твоего «дражайшаго». Почтенный человекъ! 
Вотъ истинный-то представитель отсутств!я добра и зла, олице
творенная пустота! Онъ, впрочемъ, былъ мне радъ и много 
суетился, угощая меня чаемъ. Я ему объ васъ съ Агриппиной, 
а онъ все о себе — такъ  и лупитъ, такъ и наяриваетъ. Только 
объ Ольге послушалъ минуты две не безъ удовольсш я. Я раз- 
сказалъ ему о твоихъ родахъ, и заключилъ, что, несмотря на

■г. h i. 8



гнусность бабки, дЪло кончилось все-таки хорошо. — А Богъ-то 
на что? —  сказалъ онъ мнЪ съ убЪждешемъ.—  Да, никто, какъ 
Богъ! — отвЪчалъ я ему съ умилежемъ. Ж иветъ онъ б^дно, и 
страшно труситъ смерти его княжны, угрожающей ему монасты- 
ремъ. Буду у него еще разъ и позову къ себЪ обедать. У Н. И. 
Остроумовой еще не былъ, а буду во вторникъ —  такъ назна- 
чилъ Галаховъ.

ЗдЪшнш кружокъ жив^Ье нашего, и здЪшшя дамы тоже по- 
жив-Ье нашихъ (благодари за  комплиментъ). И для отдыха Москва 
вообще чудный городъ. Впрочемъ, и то  сказать, теперь, какъ на
рочно, всЬ съехались туда въ одно время, и оттого такъ  весело.

Сегодня даютъ мн^ об'Ьдъ; ему надо было быть въ четвергъ, 
да по болезни Корша отложили до сегодня, а Коршъ-то все- 
таки не выздоровЪлъ.

Я ужъ не знаю, о чемъ больше и писать. И потому въ ожи- 
данш извЪспя отъ тебя, т а  сИёге Marie, и въ чаянш, что васъ 
уже нЪтъ въ ПитерЪ, писать больше не буду до выЪзда изъ 
Москвы. Жму всЪмъ вамъ руки и отъ души всбхъ васъ цЪлую— 
о собачкЪ и не говорю. МамкЪ кланяюсь. Прощай.

В . Б .
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Къ М. В. Белинской. 7 мая, 1846.

Москва. 1846, мая 7.

Наконецъ, я имЪю о васъ нЪчто въ родЪ извЪспя. По край
ней мЪрЪ, Тургеневъ увйрилъ меня, что вы всЬ здоровы, и ска
залъ мн1>, что вы отправляетесь изъ Петербурга 11-го мая. 
Стало быть, это письмо получишь ты накануне своего отъЪзда 
въ пятницу. НадЪюсь, что въ этотъ день ты отправишь ко мнЪ 
письмо. Я Ъду 15 или 16. Къ 1-му тоня будемъ мы въ Харьков^, 
куда ты и можешь писать по следующему адресу: Его В ы соко- 
б л а г о р о д ш  Н и к о л а ю  Д ми т р ! е в и ч у  А л ф е р а к и ;  въ  соб- 
с т в е н н о м ъ  домЪ (Pour remettre & M-r Belinsky). Изъ Харькова 
я уведомлю тебя, куда опять можешь ты писать ко мнЪ. Зат'Ьмъ 
прощай. Сегодня Ъду къ Остроумовой.

В . Б .



—  115 —

Сейчасъ только (въ 4 часа) прочелъ письмо твое, сЬёге Marie, 
воротившись домой для фрака и шляпы, необходимыхъ для по- 
сЪщежя Н. И. Остроумовой. Прочелъ — и порадовался: вы все 
скучаете, но здоровы, у Ольги появился 6-й зубъ, и ничего ху
дого не случилось. Худо только то, что у тебя, кажется, не 
опредЪленъ еще день отъезда; по крайней м ере, ты объ этомъ 
ничего не говоришь мне. Странные мы съ тобою, братецъ ты 
мой, люди: живемъ вместе — не уживаемся, а врозь скучаемъ. 
Вотъ и я: мне не скучно, я гуляю, емъ, пью, ничего не делаю, 
дамы со мною любезны до нельзя —  кажется, тутъ  и грешно и 
стыдно было бы помнить, что женатъ, и есть жена, а ведь по
мнится. Да это еще куда бы ни шло, а то ведь хотелось бы 
увидеться, какъ будто и Богъ весть, какъ давно не видались, 
Поэтому, я думаю, что для поддержашя супружескаго благосо- 
стояжя необходимы частыя разлуки. Разлука сглаживаетъ все 
неровности отсутствующаго и делаетъ яснее его хоропля сто
роны. Но это пока въ сторону. Не знаю, получишь ли ты это 
письмо, если отправляешься въ субботу, 11-го. Авось либо! Но 
писать больше не буду, если не получу отъ тебя письма объ от
срочке отъезда. А собачка грустила обо мне, бедненькая! Но 
зато скоро забыла, глупенькая! Берегите ее отъ простуды. Дочь 
Иванова застужена при прорезыванш глазныхъ зубовъ и оттого 
получила воспалеше въ мозгу и лишилась зреш я. Страшно и 
больно смотреть— а ребенокъ полный и здоровый.

Это письмо пойдетъ завтра (8, въ середу), и завтра же до
кончу его.

М ая 8.

Боясь, что письмо это не застанетъ тебя въ Питере, посы
лаю его на имя Маслова, чтобы, въ случае твоего отъезда, онъ 
переслалъ его въ Гапсаль. Вчера былъ у Н. И. О чемъ болтали 
мы, можешь догадаться. Она умна, у нея на многое есть чутье. 
Надъ драматическою пьесою Кудрявцева она смеется. Вообще, 
Н. И. — не будь она погребена въ этомъ монастыре, была бы 
•очень порядочною особою. Когда я съ нею раскланивался, появи

Къ М. В. Белинской. 7—8 мая, 1846.

Москва, 1846, мая 7.

8*



лась гнусная рожа Шахларевой: боюсь во сне увидать — стош
нить.

Письмо твое пришло въ Москву 5-го, а почтальонъ лринесъ 
его 7-го: Москва городъ патр1архальный, и въ ней все зависитъ 
отъ воли всехъ и каждаго, а получаюппе письма зависятъ отъ  
прихоти почтальоновъ. Извощики въ Москва страшно дешевы, 
но ночныхъ нетъ, а ходить ночью въ Москве опасно. Меня 
чуть было не прибилъ одинъ пьяный. И потому, кто хочетъ 
провести вечеръ въ гостяхъ, долженъ нанимать извощика на 
вечеръ.

Здоровье мое сносно и, мне кажется, даже нисколько лучше, 
чемъ было въ Питера. Михаила Семеновича держитъ въ Москве 
бенефисъ Мартынова, который будетъ 14 или 15 мая, а на дру
гой день мы Ъдемъ. Въ Крыму, можетъ быть, ему отведу гъ по
кои въ Алупке, з&мке князя Воронцова, и мы тамъ будемъ съ 
нимъ упражняться въ купанье въ море и въ пожиранш вино
града. По пр1езде въ Гапсаль напиши ко мне большое письмо; 
означь свой адресъ, опиши, какъ вы собирались и’ убирались, 
какъ ехали и доехали, и какъ устроились въ Гапсале. Пошли 
письмо такъ, чтобы оно дошло въ Харьковъ (на имя Его Вы- 
сокоблагород!я Николая Дмитр1евича Алфераки, въ собств. доме, 
для передачи мне) къ 1-му т н я ;  получивъ его, я напишу къ тебе 
изъ Харькова, куда опять писать тебе. Прощай. Агриппине жму 
руку и всехъ васъ целую.

В . Б .

Печать я взялъ съ собою Наполеона.

—  П б -

Къ М. В. Б'Ьлинской. 14 мая, 1846.

Москва. 1846, мая 14.

Последнее письмо твое (отъ 9 мая) столько же огорчило 
меня, сколько доставило радости предпоследнее (отъ 6 мая). 
Мерзости, которыя делаетъ съ тобою управляющш Лопатина, 
действительно, возмутительны, но для меня еще тяжелее та раз
дражительность, съ какою ты принимаешь ихъ. Не спорю: тя
жело, досадно, гадко, но все же не вижу тутъ достаточной при
чины доходить до отчаяшя, до разстройства здоровья, именно 
въ ту минуту, когда здоровье особенно нужно. Я обрадовался,
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увидя твое письмо, но мн'Ь стало грустно и какъ-то неловко, 
когда я прочелъ его. Я какъ будто вижу тебя передъ собою въ 
этомъ письм^: ты встревожена, раздражена,— и все тебе кажется 
не такъ, нехорошо. Ты начинаешь съ того, что ты «никогда 
не говорила мне, чтобы я въ «дражайшемъ» нашелъ что-нибудь 
лучше того, чтб нашелъ». Да я и писалъ къ тебе о немъ ни
сколько не въ тоне возражешя противъ тебя, а просто переда- 
валъ тебе впечатлеше, которое онъ произвелъ на меня. Я былъ 
уже заранее предубежденъ противъ него, хорошаго ничего не 
ожидалъ, ехалъ  къ нему не для него, а для тебя, и нисколько 
не раскаиваюсь, что былъ у него. Тебе показалось, что я не 
получалъ твоихъ писемъ: ясно, что ты не разочла, что наши 
письма сперва разъезжались въ дороге, а потому мы оба и упре
кали другъ друга въ молчанш. Но я твои получилъ все, и пер
вое, отъ 2-го мая. Ради всего святого для обоихъ насъ, успо
койся, Marie, и не давай себе выходить изъ себя по причине, 
действительно, досадныхъ, но въ то же время и мелкихъ неудо- 
вольствш. 7-й зубъ Ольги гораздо важнее и двухъ целковыхъ, 
которые содралъ съ тебя управляющШ, и 30 рублей за  клеенки 
и шкафъ, а ты къ этому зубу присоединила еще и боль въ 
своей груди и дошла до возможности слечь въ постель. Я еду 
въ четвергъ (16-го мая), и если сегодня или завтра не получу 
отъ тебя более успокоительнаго письма, то дорога моя не бу
детъ весела. Зная твой характеръ, я не шутя боюсь, чтобы ты 
не слегла въ постель, если уже къ бывшимъ непр1ятностямъ при
бавится еще какая-нибудь мелочь; а тутъ еще у меня на уме 
7-ой зубъ... Тяжело!

Здоровье мое пока лучше, чемъ было въ Питере. Съ 9-го мая 
началась въ Москве теплая погода, и теперь такъ  хорошо, что 
даже ночью пахнетъ весною. Я зябъ не потому, что простудился, 
а потому, что все зябли отъ холода, а теперь не зябну, а по
тею и блаженствую отъ жару.

Твои неудачи въ о тъ езд е  произошли отъ того, что ты не хо
тела заранее взять билетъ, какъ  это делаю тъ все. Но ужъ 
дело сделано, и лишь бы только выехать. Не знаю, получу ли 
отъ тебя письмо сегодня. Боюсь, чтобы оно не пришло после 
завтра, въ день отъезда (въ четвергъ). А это письмо адресую 
на имя Маслова, тоже изъ боязни, что оно, придя въ день твоего 
отъезда, не попадетъ въ твои руки. Я виделся съ Тютчевыми, 
и они много меня порадовади извеспем ъ о состоянж, въ кото-



ромъ оставили васъ; но въ тотъ  же день (т.-е. вчера) получилъ 
я твое письмо... У Александры Петровны разболелись глаза, и 
по этой причине они проживутъ несколько дней въ Москве. 
Насчетъ адреса въ Харьковъ— адресуй письма ко мне, какъ хо
чешь. Я и забылъ было о Кронеберге. Это все равно. Скажи 
Маслову, что Некрасовъ будетъ въ Питере въ половине шля, и 
попроси его вложенное здесь письмо доставить по адресу хоть 
черезъ Майковыхъ, если онъ не знаетъ, где живетъ Гончаровъ.

Еще разъ  прошу тебя, милая Marie, быть спокойнее и беречь 
себя отъ губительнаго вл1яжя, какое на тебя имеютъ petites 
miseres de la vie humaine. He думай, что т о л ь к о  съ тобою слу
чаются таюя беды. Чортъ съ ними, съ такими бедами: лишь бы 
судьба пощадила отъ такихъ, каюя обрушились надъ Языковыми. 
Прощай.

Твой В . Б .
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Къ П. Н. Кудрявцеву. 15 мая, 1846.

М осква. 1846, м а я  15.

Не знаю, какъ и благодарить васъ, любезнейшш Петръ Ни
колаевичу за вашъ безценный подарокъ. Повесть ваша привела 
меня въ восторгъ по многимъ причинамъ. Признаюсь откровенно: 
ваша драматическая пьеса привела меня въ отчаяже. такъ  что 
я подумалъ было, что вашъ « П о с л е д н ш  в и зи т ъ » , действительно, 
былъ последнимъ визитомъ вашимъ въ область творчества. Не 
то, чтобы она была плоха: почему человеку съ талантомъ не 
написать плохой пьесы; но то, что она старчески умна и чужда 
всякаго живого начала. Поэтому за  повесть вашу я взялся съ 
некоторымъ безпокойствомъ; но тем ъ  сильнее былъ мой во
сторгъ, когда я читалъ ее. Чудесная вещь, глубокая вещь! Это 
судьба, жизнь, положеже русской женщины нашего времени. 
Характеръ героини выдержанъ, а муженекъ и любовникъ ея — 
чудо совершенства. Особенно хорошъ офицерикъ-то! Только два 
недостатка нахожу я въ этой повести. Первый— прибавлеже къ 
ея назважю-—в о д е в и л ь  не для сцены: оно не идетъ, и его ирожя 
весьма сомнительнаго качества. Не вычеркнуть ли? Второй— и 
очень важный недостатокъ: это вторая сцена (въ канцелярш)—  
она не идетъ къ  делу, ничего не поясняетъ, ослабляетъ впеча- 
тлеж е, и после нея отрывокъ изъ письма, которымъ оканчивается



повесть, теряетъ всю силу, весь эффектъ. Если бы вы ее позво
лили выкинуть вовсе, повесть ничего не потеряла бы и много 
бы выиграла. Какъ вы думаете? Если вы согласны со мною въ 
полезности этой меры, то потрудитесь уведомить объ этомъ 
общаго друга нашего А. Д. Галахова. Я въ Москве проездомъ— 
еду завтра съ М. С. Щепкинымъ въ Одессу и-Крымъ для воз- 
становлежя здоровья, а, можетъ быть, и для спасежя жизни. Отъ 
«Отечественныхъ Записокъ» я отказался окончательно. Кстати: 
статья ваша о «Бельведере» умна и хороша, но о такихъ пред- 
метахъ, какъ живопись, теперь такъ  странно читать таюя длин- 
ныя статьи: такъ  думаютъ мнопе.

Позвольте попенять вамъ за  две вещи: за  то, что вы запла
тили деньги за  пересылку первой тетради повести, и еще за  то, 
что при последней вы не хотели утеш ить меня ни строкою 
чего-нибудь похожаго на письмо. Зная, что это не другое что, 
какъ лень и усталость отъ писашя повести, я за  это не очень 
сержусь и обращаюсь къ вамъ съ этими строками, какъ къ 
моему старому и доброму пр1ятелю.

Семейство мое проведетъ лето  въ Гапсале. Ж ена въ восторге 
отъ вашей повести, а дочь моя вамъ за  нее низко кланяется, 
и я вместе съ нею.

В . Бтьлинскш .

Скоро ли Шеллингъ перестанетъ позориться, т.-е. умретъ? 
Право, не стоитъ жить, чтобы после такой славы на старости 
летъ быть Шевыревымъ.
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Къ М. В. Б1>лпнской. 11—12 iiO H H , 1846.

Харькове. 1846, т н я  10.

Вообрази— какую я сделалъ глупость: послалъ къ  тебе письмо 
изъ Калуги въ Гапсаль, на твое имя, думая, что ты непременно 
въ Гапсале, что тебя въ этомъ маленькомъ городке найдутъ и 
безъ адреса квартиры, и что посылать черезъ Маслова— только 
лишняя трата времени. Сынъ М. С. Щепкина служитъ въ кава- 
лерШскомъ полку въ Воронеже, былъ долго въ Москве и после 
насъ долженъ былъ отправиться въ Воронежъ. Пр1езжаемъ туда,— 
и онъ подаетъ мне твое последнее письмо изъ Петербурга, ко
торое пришло въ Москву въ день нашего выезда, и которое
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Ивановъ отослалъ въ домъ Щепкина. Изъ этого письма я узнаю, 
что ты остаешься въ Ревеле, и что, следовательно, я опростово
лосился, пославъ къ тебе письмо въ Гапсаль. Досадно! Письмо 
было подробное— почти журналъ изо-дня въ день, съ означешемъ 
погоды каждаго дня. Перескажу тебе вкратце его содержаже. 
Выехали мы изъ Москвы 16 мая (въ четвергъ), въ 12 часовъ. 
Насъ провожали до первой деревни, за  13 верстъ, и провожав- 
шихъ было 16 человекъ, въ ихъ числе и Галаховъ. Пили, ели, 
разстались. Погода страшная, грязь, дорога скверная, за  лошадьми 
остановка. Въ Калугу пр1ехали въ субботу (18 мая), прожили 
въ ней одиннадцать дней. Если-бъ не гнусная погода, мне было 
бы не скучно. Еще въ Москве я почувствовалъ, что поправляюсь 
въ здоровье и возстанавливаюсь въ силахъ, а въ Калуге, въ 
сносную погоду, я уходилъ за  городъ, всходилъ на горы, лазалъ 
по оврагамъ, уставалъ до-нельзя, задыхался на-смерть, но не 
к а ш л я н у л ъ  ни р а зу . Съ возвращешемъ холода и дождя воз
вращался и кашель. Пребываше въ Калуге для меня останется 
вечно памятнымъ по одному знакомству, котораго я и не пред
полагала выезжая изъ Питера. Въ Москве М. С. Щепкинъ по
знакомился съ А. О. Смирновой. C’est une dame de q u a l^ ;  
светъ  не убилъ въ ней ни ума, ни души, а того и другого при
рода отпустила ей не въ обрезъ. Она большая пр1ятельница Го
голя, и Михаилъ Семеновичъ былъ отъ нея безъ ума. Т акъ  какъ 
она приглашала его въ Калугу (где мужъ ея губернаторомъ), то 
я еще въ Москве предвиделъ, что познакомлюсь съ нею. Когда 
мы пр!ехали въ Калугу, ея еще не было тамъ; въ качестве хвоста 
толстой кометы, т.-е. Михаила Семеновича, я былъ приглашенъ 
губернаторомъ на ужинъ въ воскресенье, во время спектакля; 
потомъ мы у него обедали. Во вторникъ пр1ехала она, а въ 
четвергъ я былъ ей представленъ. Чудесная, превосходная жен
щина — я безъ ума отъ нея. Снаружи холодна, какъ ледъ, но 
страстное лицо, на которомъ видны следы душевныхъ и физи- 
ческихъ страданш, изменяетъ невольно величавому наружному 
спокойств!ю. Благодаря тебе, братецъ ты мой, тебе, моя милая 
супруга, я знаю толкъ въ этого рода холодныхъ лицахъ. По
томъ я у ней два раза обедалъ, въ последнш раскланялся, да 
еще въ тотъ  же вечеръ раскланялся съ нею на лестнице, веду
щей изъ-за кулисъ въ ея ложу. Пишу тебе все это не больше, 
какъ матер1алъ для разговоровъ и разсказовъ при свиданш, и 
потому въ подробности не пускаюсь. Несмотря на весь интересъ



этого знакомства, погода делала мое пребываше въ Калуге чисто 
невыносимымъ; разъ два дня сряду сидЪлъ я взаперти въ гряз
ной комнате грязной гостинницы, въ тепломъ пальто, съ око
ченевшими руками и ногами и съ покрасневшимъ носомъ. Вы
ехали мы изъ Калуги со вторника на середу, (29 мая), въ 4 часа 
утра, и поехали, или, лучше сказать, поплыли по грязи въ Во- 
ронежъ на Тулу. Въ Воронежъ приплыли въ субботу (11 толя), 
въ 5 часовъ утра, и въ пятницу ехали уже по хорошей дороге. 
Въ Воронеже погода была славная. Тутъ я получилъ твое письмо, 
на которое, для порядка, и буду сейчасъ отвечать.

Накануне нашего выезда изъ Москвы пр1ехалъ туда Языковъ 
и успокоилъ меня на твой счетъ, сказавши мне, что твои ге- 
ройсюе подвиги, достойные Бобелины, увенчались блестящею 
победой надъ ^локачественнымъ Лопатинымъ и гнуснымъ кле- 
вретомъ его, управляющими Это извеспе дало мне возможность 
уехать изъ Москвы въ спокойномъ духе, который очень былъ 
разстроенъ твоимъ письмомъ отъ 9 мая. Я не знаю, получила 
ли ты мой ответъ  на него, отъ 14 мая, кажется. Ты пишешь, 
что разлука сделаетъ насъ у с т у п ч и в е е  въ отношенш другъ 
друга, но и более чуж ды м и другъ другу. Мне кажется —  то и 
другое равно хорошо. Печему хорошо первое— толковать нечего: 
и такъ ясно; второе хорошо потому, что дастъ случай позна
комиться вновь на лучшихъ основашяхъ. Я уже не въ той поре 
жизни, чтобы теш ить себя фантаз!ями, но еще и не дошелъ до 
того сухого отчаяшя, чтобы не знать надежды. А потому жду 
много добра для обоихъ насъ отъ нашей разлуки. Я никакъ, 
напримгбръ, не могъ понять твоихъ жалобъ на меня, что будто 
я дурно съ тобою обращаюсь, и виделъ въ этихъ жалобахъ 
величайшую несправедливость ко мне съ твоей стороны; а те
перь, какъ, въ новой для меня сфере, я смотрю на нашу преж
нюю жизнь, какъ на что-то прошедшее, вне меня находящееся, 
то вижу, что, если ты была не вполне права, то и не совсемъ 
неправа. Я опирался на глубокомъ сознанш, что не имелъ ни
какого желажя оскорблять тебя, а ты смотрела на факты, а не 
на внутреншя мои чувства, и, въ отношенш къ самой себе, была 
права. Ежели разлука и тебя заставить войти поглубже въ себя 
и увидеть кое-что такого, чего прежде ты въ себе видеть не 
могла, — то разлука эта будетъ полезна для насъ: мы будемъ 
снисходительнее, терпимее къ недостаткамъ одинъ другого и 
будемъ объяснять ихъ болезненноспю, нервическою раздражи-
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тельностто, недостаткомъ воспиташя, а не какими-нибудь дур
ными чувствами, которыхъ, надЪюсь, мы оба чужды. Что же 
касается до твоихъ словъ, что мужъ, б е з ъ  п ричи ны  оставляю- 
щш жену и дЪтей, не любитъ ихъ, —  ты права; но, во 1-хъ, я 
говорилъ тебЪ о разлукЪ съ причиною, хотя бы эта причина 
была просто желашемъ разоряться и освежиться прогулкою, 
или и прямо желашемъ освежить ею свои семейныя отношешя, 
и, во 2-хъ, я, кажется, убхалъ не безъ причины. Но объ этомъ 
посл-fe, какъ ты сама говоришь въ письма своемъ.

Масловъ немного сердитъ на меня, что я не писалъ къ нему. 
Но вЪдь онъ долженъ же знать, что я человЪкъ-то слабый (т.-е. 
лЪнивый), мошенникъ такой. Слухъ носится, что умеръ Скобе
л еву  а ты пишешь, что Масловъ думаетъ Ъхать въ Ревель, Гап- 
саль и еще не знаю, куда. ГдЪ же мнЪ писать къ нему! А на
пиши-ка лучше ты и увЪдомь его о моемъ знакомств^ съ Але
ксандрою Осиповною Смирновой: это для него будетъ интересно.

Комплиментъ, сделанный теб-Ь Тильманомъ, основателенъ. 
Ты— сильная барыня, а послЪ твоей войны съ Лопатинымъ, я не 
шутя начинаю тебя побаиваться.

Что же ты не пишешь, взяла ли съ собою Егора? И кто у 
тебя нянька? И какъ ты разсталась съ прислугою?

Въ Воронеж^ мы застали чудесную погоду. Выехали во втор
никъ, въ 4 часа послЪ обЪда (4 тоня). Солнце пекло насъ, но 
къ  вечеру потянулъ вЪтеръ съ Питера, ночью пошелъ дождь, и 
мы до Курска опять не Ъхали, а плыли, и въ Курскъ приплыли 
въ четвергъ (6). Въ тотъ же день поплыли въ знаменитую Ко
ренную ярмарку (за 28 верстъ отъ Курска). И ужъ подлинно 
поплыли, потому что жидкая грязь по кол'Ьно и лужи выше 
брюха лошадямъ были безпрестанно. Ъхали на 5-ти сильныхъ 
коняхъ слишкомъ 4 часа и, наконецъ, увидЪли ярмарку, бук
вально по поясъ ‘сидящую въ грязи, и дождь такъ  и льетъ. За  
20 руб. въ сутки нашли комнатку, маленькую грязную, и той 
были рады безъ памяти. Въ тотъ же вечеръ были въ театрЪ, и 
Михаилъ Семеновичъ узналъ, что онъ играть не будетъ. На дру
гой день прошлись по рядамъ (крытымъ, до которыхъ доЪхали 
на дрожкахъ, выше ступицы въ грязи). На другой день, около 
2 часовъ пополудни, по-Ьхали назадъ, въ Курскъ. На полдорогЪ 
встретился крестный ходъ: изъ Курска 8 тоня носятъ явленный 
образъ Богоматери въ монастырь, при которомъ стоитъ ярмарка. 
Вообрази тысячъ 20 народу, въ розбить идущаго по колена въ
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грязи, и который, пройдя 27 верстъ, ляжетъ спать подъ откры- 
тымъ небомъ, въ грязи, подъ дождемъ, при 5 градусахъ тепла. 
Въ Курске переменили лошадей, закусили и пустились плыть 
на Харьковъ (часовъ 8 вечера, въ субботу, 8 ш ня). Ужъ не 
помню, едучи въ Курскъ изъ Воронежа,— да, именно, въ Курскъ 
изъ Воронежа, имели удовольств1е засесть въ грязи, и нашъ 
экипажъ, вместе съ нами (потому что выйти не было никакой 
возможности), вытаскивали мужики. Въ тотъ  же вечеръ, какъ 
мы выехали изъ Курска, погода начала поправляться, а съ нею 
и дорога, такъ  что верстъ за  сто до Харькова ехали мы по 
дороге довольно сносной, и могли делать верстъ по 8 въ часъ 
(на пяти лошадяхъ), а станцш две до Харькова делали по 
10 верстъ. Въ Харьковъ пр1ехали мы въ воскресенье (9 шня), 
около 2 часовъ после обеда. Черезъ часъ я былъ уже у Кроне- 
берговъ, съ полною уверенностш  найти твое письмо, а, можетъ 
быть, и целыхъ два. Кронеберги приняли меня радостно, добрая 
М. А. была просто въ восторге, даже Андрей Ивановичъ былъ, 
видимо, разогреть; а письма нетъ. Возвращается Михаилъ Се
меновичъ отъ Алфераки— что? письмо?-—Н етъ!—Худо!— Я сталъ 
было утеш ать себя тем ъ, что письмо твое должно итти до Харь
кова три недели; но Кронебергъ сказалъ мне, что письма изъ 
Питера въ Харьковъ приходятъ въ 11 -ый день, а по экстра
почте въ 8 -й ,— я и призадумался, забывъ, что по этой дороге 
почты также делаютъ въ часъ по 5 верстъ, а иногда и въ сутки 
по 50-ти. Былъ въ театре, посиделъ съ четверть часа, и по
ехалъ къ Кронебергамъ, где и пробылъ почти до 12 часовъ. 
Вчера, часу въ 1-мъ, приходитъ Кронебергъ и подаетъ мне твое 
письмо, которое взялъ онъ у Алфераки, съ которымъ встретился 
где-то на улице. И хоть много въ этомъ письме непр1ятнаго, 
но я воскресъ. Теперь отвечаю тебе на твое последнее письмо.

Отчего ты ни слова не сказала въ немъ о томъ, опасна ли 
простуда груди твоей, и лечишься ли ты? Отчего не отнимаешь 
Ольгу отъ груди? Ждешь ли 8-го зуба? Наемъ вторыхъ м естъ 
на пароходе былъ порядочною глупостью со стороны Маслова. 
Заграничные пароходы лучше здешнихъ, и вторыя места на нихъ 
немногимъ хуже первыхъ, но и ихъ потому все избегаютъ, что 
надо быть въ обществе лакеевъ, чтб не совсемъ пр1ятно и для 
мужчинъ, а о женщинахъ нечего и говорить. О томъ, чего вы тутъ 
натерпелись—нечего и говорить; оставалось бы только радо
ваться, что все это кончилось, и Ольга здорова, если бы не



твое положеше, о которомъ я теперь нечего вЪрнаго не знаю, по
тому что не знаю, какова эта болЪзнь—простуда груди, а ты 
объ эТомъ не сказала ни слова. И потому, жду со страхомъ и 
нетер[гЬтемъ твоего второго письма, которое надеюсь получить 
въ Харьков^, въ которомъ мы пробудемъ до 18 числа, потому 
что Михаилъ Семеновичъ въ Харьков^ является въ 5 спектак- 
ляхъ. Мн-fe странно, что ты, пробывши въ РевелЪ 5 дней, все 
еще только сбираешься пригласить доктора, вместо того, чтобы 
пригласить его на другой же день пр№зда. Ты, видно, забыла 
мою осеннюю HCTopiro, и что значитъ запускать болЪзнь. Это 
ни на что не похоже. Видно, мы веб только другимъ ум'Ъемъ 
читать поучежя, а сами... но дЪлать нечего,— ворчаньемъ не по
можешь, а вотъ, что-то скажетъ мн1з твое второе письмо.

Бога ради, не мучь себя заботами о будущемъ и о деньгахъ. 
Лишь стало бы денегъ вамъ, и вы могли бы npifexaTb въ Питеръ 
хоть съ ц’Ьлковымъ въ карманЪ, а то все вздоръ. И потому, 
если не хватитъ денегъ, адресуйся заранее къ Александру Але
ксандровичу, и проси не въ обрЪзъ, чтобы изъ пустой деликат
ности не натерпеться бЪдъ; а я по npifesflfe т о т ч а с ъ  же отдамъ 
ему, потому что въ Питеръ я пр№ду съ деньгами, которыхъ 
станетъ не только на переЪздъ на новую квартиру, но и на то, 
чтобы безъ нужды прожить месяца три-четыре. Я на это и 
разечитывалъ, убзжая изъ Питера, потому что я тогда же ясно 
видЪлъ, что безъ этой надежды, несмотря на BCfe альманахи, 
мы, послЪ этой разлуки, съехались бы съ тобою только для 
того, чтобы умереть BMfecTfe голодною смертью. Къ счастью, я 
не обманулся въ моей надеждЪ, и могу npi’fexaTb въ Питеръ съ 
деньгами. Но вотъ, что меня безпокоитъ. Ты наняла квартиру 
до 15 сентября, а я, кажется, буду въ Питеръ не прежде 
15 октября: вотъ тутъ что дЪлать? Михаилу Семеновичу надо 
feCTb винограду чтб и MHfe было бы небезполезно, а это flfe- 
лается въ сентябрЪ, въ которомъ мы и будемъ въ Крыму. Да еще 
очень можетъ быть, что князь Воронцовъ пригласитъ Михаила 
Семеновича въ Тифлисъ, и хоть это не протянетъ нашей пебздки, 
но сд'Ьлаетъ то, что раньше 15 октября мн-fe невозможно бу
детъ быть въ Питер-fe. Тутъ худо то, что Bfeflb ты не р-Ьшишься 
остановиться у Тютчевыхъ, а въ трактир-fe жить— Боже сохрани! 
И потому, скажи MHfe, можешь ли ты остаться въ Ревел'Ь до 
моего возвращежя.

Некрасовъ будетъ въ Питер-Ь къ августу. Онъ открываетъ
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книжную лавку и тотчасъ же займется печатаньемъ моего альма
наха. Открыт1е лавки очень выгодно для моего альманаха, такъ  
же, какъ мой альманахъ очень выгоденъ для лавки. Деньги для 
лавки даютъ ему москвичи. Кстати: во время моего пребывашя 
въ Москве у Герцена умеръ отецъ, после котораго ему должно 
достаться тысячъ четыреста денегъ. Если безъ меня придетъ отъ 
тебя письмо въ Харьковъ, его перешлютъ ко мне. А по полу- 
чети этого письма, пиши ко мне немедленно въ Одессу, на имя 
Его В ы со к о б л аго р о д !я  А л ек сан д р а  И в ан о в и ч а  С о к о л о в а .

Я радъ, что наши псы съ вами, радъ за  нихъ, и еще больше 
за васъ. И потому, Милке жму лапку, и даже дураку Дюку по
сылаю поклонъ.

Объ Ольге не знаю, чтб писать— хотелось бы много, а не 
говорится ничего. Что ты не говоришь мне ни слова, начинаетъ 
ли она ходить, болтать, и что ея 8-й зубъ? Ахъ, милочка, ба- 
рашекъ, какъ она теперь уже переменилась для меня—ведь ужъ 
полтора месяца! Поблагодари ее за  память о моемъ портрете 
и за угощеше его молокомъ и кашею. Она, чемъ богата, тем ъ 
и рада, и понюхать готова дать всякое кушанье. Должно быть, 
она очень довольна поведешемъ моего портрета, который позво- 
ляетъ ей угощать себя не въ ущербъ ея аппетиту.

Изъ Харькова я еще пошлю къ тебе письмо, т. е. оставлю, 
а Кронебергъ пошлетъ. А теперь пока прощай. Будь здорова и 
спокойна духомъ, Marie, и успокой скорее меня насчетъ твоего 
здоровья. Жму руку Агриппине и желаю ей всего хорошаго, а 
я не объедаюсь и не простужаюсь, какъ она обо мне думаетъ. 
Прощай.

Твой Виссарю нб.

Середа, 12.

Сегодня пойдетъ на почту это письмо, а завтра Ольге— 
годъ, по каковому случаю чортъ меня возьми, если я не выпью 
завтра шампанскаго. Изъ Харькова мы едемъ въ ночь, въ вос
кресенье, въ Екатеринославъ, а оттуда, черезъ Николаевъ и 
Херсонъ, въ Одессу. Пиши сейчасъ же въ Одессу, какъ полу
чишь это письмо. Если въ Одессе твое письмо и не застанетъ 
меня, мне перешлютъ его въ Крымъ. Вотъ уже другой день, 
какъ въ Харькове опять х о л о д н о . Я отъ Петербурга, а онъ 
за мною. Прощай.



Къ М. В. Б-блинской. 14—15 поил. 1846.

Харькова. 1846, т н я  14.

Вчера, вовсе неожиданно, цолучилъ я твое второе письмо (отъ 
27 мая), которое сильно огорчило меня. Что ты больна,— это 
мне горько, но горесть моя не ограничивается одною этою при
чиною: не меньше того мучитъ меня твое странное поведете 
въ болезни. Еще въ первомъ письме твоемъ изъ Ревеля писала 
ты мне о своей болезни, не говоря ни слова о мЪрахъ противъ 
нея: и во второмъ письме тоже ни слова о докторе и леченш. 
Это невыносимо. Тебе, кажется, хочется повторить истор1ю моей 
болезни прошлою осенью. Если бы ты на другой же день npi- 
•Ьзда позвала доктора,— можетъ быть, теперь была бы здорова; 
а такъ  какъ ты этого не сделала, то можешь или вытерпеть 
опасную и продолжительную болезнь, или, что еще хуже, во
ротишься въ Петербургъ съ зерномъ какой-нибудь опасной бо
лезни. Где тутъ разбирать докторовъ— бери какого-нибудь, если 
н етъ  хорошаго. Отъ Достоевскаго ты могла узнать, кто изъ 
Ревельскихъ врачей считается лучшимъ. Не могу понять, чтб 
ты делаешь съ собою, со мною, съ  Ольгою и со всеми нами? 
Тебе можетъ показаться непр1'ятнымъ, что, вместо того, чтобы 
утеш ать тебя, я бранюсь съ тобою; но войди въ мое положеше 
и посуди, легко ли мне отъ всего этого.

О прислуге говорить нечего: въ Россш н етъ  хорошей при
слуги, и потому надо дорожить не лучшею, а менее худшею. 
Это я всегда говорилъ тебе. Что чухонка мылась Ольгинымъ 
мыломъ, это —я понимаю— непр1ятно и досадно; но лучше было 
взять свои меры, чтобъ она не могла впередъ этого делать, 
даже купить ей кусокъ мыла, нежели ссылать ее. Плеть обуха 
не перешибетъ, и намъ съ тобою не переделать русской дей
ствительности. Другая чухонка не будетъ лучше первой: оста
вить въ покое Олино мыло, но сдЪлаетъ другую мерзость, не 
лучше этой. Надо сносить это терпеливо, потому что другого 
ничего не остается. Въ Петербурге ты доконала себя, отстаивая 
отъ Лопатина какихъ-нибудь 30 руб.; въ Ревеле ты режешь себя 
кускомъ мыла. Я знаю, тебе дороги не 30 руб., не кусокъ мыла, 
а  справедливость; но вотъ здесь-то и обнаруживается весь твой



несчастный характеръ. Непривычка покоряться необходимости 
безпрестанно заставляетъ тебя жертвовать важнымъ ничтожному. 
Что же изъ этого выходитъ? Спасая грошъ, ты теряешь фунтъ 
крови, тогда какъ теб-fe дорога каждая капля ея. Грустно, больно, 
страшно!

Довольно объ этомъ. ХотЪлъ бы говорить больше, но мысль, 
что это только огорчитъ, а не убЪдитъ тебя, удерживаетъ мою 
руку. Мне грустно и больно. Теперь до самой Одессы я не по
лучу отъ тебя письма: каково-то мне будетъ ждать его, и ка- 
ково-то будетъ мне распечатать его! Видишь сама, какъ веселъ 
будетъ путь мой до Одессы. Я боюеь, что у тебя изнуритель
ная лихорадка— болезнь важная, которую ты ежеминутно уси
ливаешь и безпрестанно поддерживаешь своею способностью 
приходить въ отчаяже отъ вещей досадныхъ, но въ сущности 
пустыхъ. Что изъ всего этого будетъ—у меня языкъ не пово
рачивается сказать тебе. Бедная Оля!.. У Агриппины сердце 
доброе и благородное, но терпеж е не принадлежитъ къ  числу ея 
добродетелей. Хороши мы все сошлись: точно на подборъ— 
одинъ другого лучше. Тамъ, где бы она еще справилась сама 
съ собою— ей надо няньчиться съ тобою,— какое положеже! Не 
знаю, какъ вы еще обе живы! И въ самомъ деле, какъ не при
ходить въ отчаяже, видя, что чухонки глупы, грубы и жадны 
къ деньгамъ? Подобное развращеже нравовъ можетъ быть тер
пимо только въ столицахъ, а Ревель— провинщя. Можно ли жить 
после этого! «Хорошо (скажешь ты) смеяться да делать наста- 
влешя, а попробовалъ бы самъ». Пробовалъ и пробую— и удается, 
какъ нельзя лучше. Что такое русская дорога, pyccKie ямщики, 
трактиры, обеды и пр. и пр.— этого и описать нельзя; но я р е
шился находить все въ порядке вещей, все сноснымъ, если не 
хорошимъ,— и отъ этого мне стало хорошо, и поездка уж е 
принесла пользу и физически, и нравственно. Передъ моимъ отъ- 
Ьздомъ, недели за  две или за  три, и ты попробовала сделать 
надъ собою усил1е и повести себя въ отношенш ко мне иначе: 
я это виделъ— и, поверь мне, ты уже взяла xopouiie проценты 
съ капитала твоего усшня: это я  знаю. Ведь стало же тебя на 
это! Лишь захоти— и всегда станетъ, и все будетъ хорошо, и 
все страдашя и мучежя сами собою незаметно исчезнуть.

Здоровье мое поправляется. Кашель почти совсемъ исчезъ, 
а между темъ, не забудь, я еще почти не видалъ хорошей по
годы и, въ этомъ отношенш, выехалъ только изъ Питера, но
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не изъ Москвы; что же будетъ въ Одессе, где я буду черезъ 
неделю и где я буду купаться въ море?

Изъ плодовъ въ Харькове мы нашли только землянику, да 
и ту подаютъ только въ гостинницахъ. Нынешняя весна и въ 
Харькове была не лучше петербургской. Верстъ за  30 до Харь
кова я увиделъ Малороссш, хотя еще и перемешанную съ гряз- 
нымъ москальствомъ. Избы хохловъ похожи на домики ферме- 
ровъ— чистота и красивость неописанныя. Вообрази, что мало- 
россШскш борщъ есть не что иное, какъ зеленый супъ (только 
съ курицею или бараниною, и заправленный саломъ), а о борще 
съ сосиськами и ветчиною хохлы и понята не имеютъ. Супъ 
этотъ они готовятъ превкусно и до-нельзя чисто. И это му
жики! Друпя лица, ^мотрятъ иначе. Дети очень милы, тогда 
какъ на русскихъ к смотреть нельзя—хуже и гаже свиней. Зубъ 
мой выпадаетъ. Въ Москве хочу попробовать счаспя у Жоли— 
заплачу подороже, лишь бы сделалъ хорошо. Если и его плом
бировка окажется такою же— полно платить деньги этимъ шар- 
латанамъ.

Изъ моей поездки хочу сделать статью. Въ голове плановъ 
бездна. Словомъ: оживаю и вижу, что могу писать лучше преж- 
няго, могу начать новое литературное поприще. А закабались 
опять въ журнальную работу— идютъ, кретинъ!

Все бы хорошо, если-бъ не твоя болезнь. Прощай. Жму и 
целую твою руку, прошу и умоляю тебя, милая Marie, береги 
себя, помни, что ты больше не принадлежишь себе. Когда я 
уезж алъ, вы все пророчили, что я и простужусь, и обожрусь, и 
обопьюсь; а вышло не такъ: я берегъ себя и былъ остороженъ— 
могу похвалиться этимъ. Мое здоровье все улучшается, а ты 
больна, конечно, отъ простуды; но сколько же ты прибавила къ 
ней отъ себя, и какъ помогаешь ты ей доканывать себя— Богъ 
тебе судья!

Вчера мы съ Михаиломъ Семеновичемъ пили шампанское за  
здоровье Ольги, о чемъ и прошу уведомить ее.

15 тня.

Въ Харькове опять тепло. Третьяго дня пошелъ теплый 
дождь— и стало тепло. Харьковъ былъ первый городъ, въ кото
ромъ на этой дороге встретился я съ мухами и блохами, а 
вчера вечеромъ (чудный вечеръ—такъ  и парило!) укусилъ меня
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первый комаръ, котораго я отъ радости тутъ  же и раздавилъ. 
Что за пыль въ Харькове! Ужасъ!

Меня печалитъ мысль, что ты долго не получишь моихъ пи- 
семъ. Твои шли ко мне: первое, кажется, 17, а второе 15 дней. 
Чего ты ни надумаешься въ сжидаши! Это письмо пойдетъ по 
экстра-почте, и потому не мудрено, что ты получишь его прежде 
перваго, которое пошло къ тебе въ середу (12).

Завтра въ ночь едемъ въ Екатеринославъ, черезъ неделю 
будемъ въ Одессе. Пиши туда на имя Александра Ивановича Со
колова (въ Одессе). Еще разъ прощай, другъ мой. Желаю тебе 
всего хорошаго, а больше всего здоровья и терпЪшя, терпЪшя 
и здоровья.

Твой Buccap iom .

Къ М. В. В’Ьлпнской. 24 поня, 1846.

Одесса. 1846, т н я  24, понедгьлъникз.

Мысль о твоей болезни, chere Marie, такъ мучительно без- 
покоитъ меня, что мне тяжело писать къ тебе. Къ этому при
соединяется еще та  мысль, что до сихъ поръ ты не получила 
отъ меня ни одного письма со времени выезда моего изъ Мо
сквы. При твоей обыкновенной мнительности, въ соединенш съ 
болезнью, это обстоятельство должно быть для тебя истинною 
пыткой. То я боленъ, то умеръ, то забылъ свое семейство до 
того, что и знать о немъ не хочу, то мне скучно, и я страдаю, 
то мне весело, и я до того наслаждаюсь всеми благами, что мне 
вовсе не до жены: вотъ мысли, которыя денно и нощно вертятся 
у тебя въ голове и грызутъ тебя. Я это знаю хорошо, потому 
что знаю тебя хорошо, не говоря уже о томъ, что на твоемъ 
мЪсте и всякая другая женщина, хоть и не такъ, а все бы не 
могла не безпокоиться. Я и самъ, до получешя отъ тебя письма 
въ Харькове, чувствовалъ себя неловко, и хотя это письмо было 
и неутешительно, но все-таки оно избавило меня хотя отъ чув
ства неизвестности, которое теперь опять мучить меня. Разсчи- 
тываю по пальцамъ, и все выходить, что мои два письма изъ 
Харькова (отъ 12 и 15 тоня) ты должна получить не прежде 
28 числа, т. е. еще черезъ 4 дня по отсылке вотъ этого письма; 
а когда получу отъ тебя письмо— не знаю. Я, впрочемъ, несмотря 
на это, живу недурно, даже больше весело, нежели скучно, по

т. h i .  9



тому что мысль о тебе и твоемъ положенш вдругъ набЪгаетъ 
на меня, какъ волна на корабль,— качнетъ и рванетъ,— и отхлы- 
нетъ. Тагая минуты довольно часты и очень тяжелы, но я гоню 
отъ себя черныя мысли, какъ солдатъ на сраженш, который 
все-таки думаетъ: авось не убьютъ, и съ отчаянною храбростью 
слышитъ свистъ пуль. Я думаю: если худо, еще будетъ время 
отдаться мукамъ страдашя, а если хорошо, то нечего заранее 
напрасно себя мучить и терзать. Здоровье мое очень поправи
лось: я и свеж ее, и крепче, и бодрее. Что же касается до кашля— 
въ отношенш къ нему я сделался совершеннымъ барометромъ: 
солнце жжетъ, ветру н етъ— грудь моя дышетъ легко, мне от
радно, и кажется, что проклятый кашель н ав сегд а  оставилъ 
меня: но лишь скроется солнце хоть на полчаса за  облако, пах- 
нетъ ветеръ— и я кашляю. Впрочемъ, сильные припадки кашля 
оставили меня уже съ месяцъ. Вообще же, если бы я получилъ 
отъ тебя письмо, изъ котораго бы увиделъ, что ты здорова и 
спокойна, Ольга попрежнему дуетъ молоко, какъ теленокъ, здо- 
ровеетъ, полнеетъ, начинаетъ ходить, лепетать, Агриппина на
ходится въ добромъ гуморе, и вы съ нею бранитесь только 
слегка, и то больше для препровождешя времени,— я бы началъ 
жить, какъ давно уже не жилъ, да и надежду потерялъ жить. 
Но когда я получу отъ тебя письмо (если бы и предположить, 
что оно будетъ такъ  благопр1ятно, какъ бы мне хотелось): мое 
получишь ты 28, свое пошлешь, положимъ, 30-го шня, а получу 
я его и не знаю, когда— недели черезъ три. Наделалъ же я дела, 
пославши тебе письмо изъ Калуги въ Гапсаль!

Изъ Харькова выехали мы въ воскресенье, 16-го, въ ночь, 
часа въ три. Накануне, въ субботу, Кронебергъ участвовалъ въ 
пикнике, который затеяли его знакомые. Заметивъ, что тутъ 
будетъ много незнакомыхъ рожъ, которыя, кажется, на меня и 
собирались, я отказался, хотя меня и сильно упрашивали. Съ 
пикника Кронебергъ провожэлъ одну даму, на ея лошадяхъ, и 
лошади понесли ихъ съ страшной горы; жизнь сидевшихъ была 
на волоске. Кронебергъ выпрыгнулъ счастливо, только ушибъ 
колени и подбородокъ, и на другой день я увиделъ его съ под- 
вязаннымъ лицомъ. Дама тоже отделалась легкимъ ушибомъ; 
только кучеру досталось порядкомъ. Пикникъ ихъ былъ скученъ, 
и я поздравилъ себя, что не поехалъ на него. Въ тотъ  же ве- 
черъ (въ воскресенье) Кронебергъ былъ очень озабоченъ и ска- 
залъ мне, что его Коля тяжело боленъ. У него была корь, она
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прошла, но после нея сделалось воспалеше: такое теперь, гово- 
рятъ, поветр1е. Не знаю, что теперь у нихъ делается. А д е
вочка ихъ— ничего; здорова и смешна, какъ следуетъ быть ре
бенку, даже довольно жива.

Изъ Харькова выехали мы, какъ водится, съ дождемъ и до
вольно холодною погодой. Во время спектакля шелъ сильный 
дождь, обратившш страшную пыль въ порядочную грязь. Мы на
правили нашъ путь на Екатеринославъ. Погода скоро поправи
лась, и стало светло, хотя и холодно, за  исключешемъ полдня, 
когда пекло солнцемъ. На одной станцш мы принуждены были 
ночевать, прождавши лошадей ровно 12 часовъ. Во вторникъ, 
часовъ около 8 вечера, прибыли въ Екатеринославъ. Этотъ го
роду какъ все города въ Новороссш, построенъ Потемкинымъ, 
который хотелъ  изъ него сделать южную столицу Россш. И 
было где! Екатеринославъ стоитъ на берегу Днепра, на высо- 
комъ берегу; Днепръ обтекаетъ его полукругомъ, и въ этомъ 
месте шире Невы. Городъ чрезвычайно оригиналенъ: улицы прямыя, 
широюя, есть дома порядочные, но больше все мазанки, по ули- 
цамъ бродятъ свиньи съ поросятами, спутанныя лошади. Городъ 
кишитъ жидами. На огромной (незастроенной) площади стоитъ 
храмъ, довольно большой; но онъ занимаетъ только место алтаря 
по прежнему плану. Потемкинъ хотелъ  его строить на целый 
аршинъ кругомъ шире собора Петра и Павла въ Риме— вели- 
чайшаго въ Европе храма. Но онъ умеръ, и съ нимъ умерли 
веб его исполинсюе планы. На той же площади стоитъ дворецъ 
Потемкина, въ которомъ онъ принималъ у себя императрицу 
Екатерину и австршскаго императора 1осифа II. Середина дворца 
реставрирована для дворянскаго собратя, а боковыя здашя на
ходятся въ состоянш развалинъ. При дворце садъ, омываемый 
заливомъ Днепра, въ саду много деревьевъ, которыя не могутъ 
расти въ московскомъ климате, и которыхъ н етъ  въ Харькове 
(хотя отъ Харькова до Екатеринослава только 200 верстъ), напр., 
шелковичное дерево и др. Интересенъ также казенный городской 
садъ. Въ немъ однехъ яблонь до 49 родовъ, акацш до 30 родовъ, 
много разныхъ американскихъ растенш. Все это смотрели мы 
на другой день пр1езда; погода была чудесная, я много ходилъ— 
и не уставалъ, а видъ этой природы и чуднаго местоположежя 
упоилъ меня. Отобедавши у одного знакомаго Михаила Семе
новича, въ 5 часовъ вечера мы выехали изъ Екатеринослава. 
ПроЪхали черезъ Херсонъ (довольно дрянной городишко, при

9*



днЪпровскомъ лимане, т. е. заливе); отъ него поворотили па
раллельно морю, отъ востока на западъ, ехавши до того вре
мени прямо отъ севера на югъ. Жаль, что черезъ Николаевъ 
проезжали ночью. Городъ большой, портовой, стоитъ онъ при 
сшянш Буга съ Ингуломъ, образующемъ реку шириною верста 
и 70 саженъ. Переправлялись на баркасе, съ парусомъ и на 
веслахъ; ночь была чудная, месячная. На другой день (въ суб
боту, 22), за  30 верстъ отъ Одессы завидели Черное море, по 
берегу котораго столько верстъ ехали, не видавши его. Въ Одессу 
пр1ехали въ 2 часа. Оригинальный городъ! чисто иностранный, 
съ итальянскимъ характеромъ. Нашъ трактиръ на берегу моря, 
берегъ высокш, вдоль его идетъ бульваръ, внизъ къ морю идетъ 
каменное крыльцо, съ большими уступами, въ 200 ступенекъ. 
По этой лестнице ходятъ купаться въ море. На море корабли, 
суда. Видъ единственный! А что за  гулянье по этому бульвару 
въ тихую, теплую погоду, лунной ночью! Боже велиюй! Когда 
въ Одессе жары, жители днемъ спятъ, а ночью гуляютъ. Днемъ 
пыль страшная, и мнопе дома (и нашъ трактиръ) сделаны съ 
жалузи, которые днемъ и ночью не открываются, по причине 
страшной пыли. Есть въ Одессе Палеройяль —четвероугольное 
здаже, съ садикомъ внутри, съ галлереей кругомъ, съ 3-хъ сто- 
ронъ—съ 4-й ходъ въ театръ. Тутъ лавки съ модными товарами, 
кофейни, кондитерсюя, въ галлереяхъ всегда народъ, сидятъ на 
скамейкахъ, на стульяхъ, передъ маленькими столиками, пьютъ 
кофе, шоколадъ, лимонадъ, оршадъ, едятъ мороженое. Все это 
довольно пестро, живо. Для меня одно скверно: нельзя купаться 
въ море—вода страшно холодна. Это странное море— вода въ 
немъ холоднеетъ отъ южнаго ветра, который ее выворачиваетъ 
со дна, а при северномъ теплеетъ. Дня за  три до нашего npi- 
езда вода была тепла. Впрочемъ, нынешнш годъ весна и лето 
въ Одессе скверныя, какъ и во всей Россш. Оно, коли хочешь, 
тепло, даже жарко, но ветеръ холодный. Теперь, спасибо, вечера 
очаровательны; поэз1я, чистая поэз1я!

Пр1ехавши, я взялъ ванну, теплую, изъ морской воды; меня 
отъ нея страшно разслабило — едва на ногахъ держался целый 
день. Завтра возьму похолоднее. Сдуру вымылъ голову морскою 
водой — 4 раза мылилъ, а грязи все-таки не смылъ, потому что 
соленая вода уничтожаетъ мыло. Отъ смеси оставшейся въ во- 
лосахъ грязи съ морскою водой моя голова до сихъ поръ словно 
смолою вымазана.
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Шью себе сюртукъ въ Одессе. Неимение сюртука въ дороге 
было для меня истинною пыткой. Безъ фрака было бы во 100 
разъ легче обойтись. Въ Одессе все страшно дешево.

Мы проживемъ въ Одессе недели две, а можетъ быть и три, 
и я надеюсь получить отъ тебя письмо въ ответь  на мои харь- 
ковсюя; а если не получу, А. И. Соколовъ перешлетъ ихъ въ 
Крымъ.

Пиша это письмо, я все жралъ вишни. Пока изъ плодовъ 
только и есть. Впрочемъ, въ Екатеринославе отведалъ дыни.

Въ пятницу мне будетъ весело отъ мысли, что наконецъ-то 
получила ты отъ меня мои письма. О, если бы они застали тебя 
выздоровевшею!

Но, пока прощай. Изъ Одессы ты получишь отъ меня еще 
письма два или три, смотря по тому, сколько времени прожи
вемъ мы въ ней. Целую тебя и Ольгу и кланяюсь всемъ вамъ.

Это письмо пойдетъ сегодня же, по экстра-почте.

Твой BuccapioHS.
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Къ М. В. Б'Ьлинской. 28 т н я ,  1846.

Одесса 1846, т н я  28.

Если только мои письма изъ Харькова не пропали на почте, 
то ты ихъ уже получила сегодня, вчера, или даже три и четыре 
дня назадъ. Но отъ тебя ни строки. Неужели ты, после двухъ 
своихъ писемъ, не послала еще ни одного въ Харьковъ? Страшно 
подумать! потому что безъ особенной причины ты едва ли бы 
стала такъ долго не писать. Хорошо бы, еслибъ это потому, 
что ты хотела сперва дождаться ответа отъ меня, считая меня 
безъ вести пропавшимъ. Однако-жъ я все надеюсь и жду: авось 
Кронебергъ перешлетъ мне твое письмо изъ Харькова. Если-жъ 
нЪтъ, буду крепиться и ждать ответа отъ тебя на мои харь- 
ковсюя письма, ждать ихъ до половины будущаго месяца, до 
20-хъ чиселъ его, а тамъ ужъ, конечно, если не отъ тебя, такъ 
отъ другихъ услышу что-нибудь о тебе. А пока буду писать въ 
предположен^, даже въ уверенности, что все хорошо, что ты 
теперь поправилась, а мои письма изъ Харькова успокоили и 
развеселили тебя.

Со вторника (на другой день по отправленш къ тебе пер-
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ваго письма моего) въ Одессе наступила летняя погода. Не знаю, 
сколько именно градусовъ, но уверенъ, что на солнце не 
меньше 35. Михаилъ Семеновичъ весь такъ  и плыветъ; меня 
этимъ еще нельзя пронять, но бываетъ и мне тяжело. Потею 
чуть-чуть (потому что днемъ не выхожу), но иногда даже ле
жать трудно, не только сидеть. Спимъ съ отвореннымъ окномъ, 
и я накрываюсь ночью моимъ салфеточнымъ халатомъ — и то 
жарко! Но что за  вечера! что за  луна! На одесскомъ бульваре, 
ночью, при луне, надъ моремъ, поневоле становишься романти- 
комъ: грудь ноетъ, а на душе такъ  сладко, светло и ясно, хо
чется плакать, самъ не зная, о чемъ и отчего, на глазахъ ки- 
пятъ слезы, а въ уме никакой определенной мысли. Смешно, 
право! Палеройяль— очароваше, особенно вечеромъ. Кругомъ ма
газины, съ широкими галлереями, съ асфальтовымъ поломъ, внутри 
садикъ, горятъ огни; мужчины, дамы гуляютъ, сидятъ, болтаютъ, 
пьютъ, едятъ. Хожу я настоящимъ аркадскимъ пастушкомъ: въ 
белыхъ панталонахъ, въ жилете, легкомъ платке на шее и бе- 
ломъ пальто, прюнелевыхъ сапогахъ и соломенной шляпе— да и 
то жарко. Сегодня въ первый разъ купался въ море — хорошо. 
Вода вблизи зеленая, попадетъ въ ротъ — солоно. Въ Одессе у 
Михаила Семеновича есть докторъ, короткШ знакомый, прекрас
ный человекъ и искусный врачъ. Онъ меня разспрашивалъ о бо
лезни, далъ наставлеше, какъ купаться, и только потому не 
далъ лекарства, что не нашелъ этого нужнымъ. Онъ вместе съ 
нами едетъ въ Крымъ. Въ Одессе мы пробудемъ еще съ месяцъ, 
а, можетъ быть, и больше. Изъ Одессы поедемъ въ Крымъ мо
ремъ, а тамъ опять начнемъ колесить и кочевать изъ города 
въ городъ: Михаалъ Семеновичъ заключилъ y a iO B ie  съ однимъ 
содержателемъ труппы и будетъ играть у него въ Симферополе, 
Севастополе, Херсоне, Николаеве, Елисаветграде и, не знаю, где 
еще — всего 41 спектакль.

Въ понедельникъ вечеромъ вздумалъ я купить себе въ Па- 
леройяле дюжину фуляровъ, за  которую заплатилъ 20 рублей 
серебромъ. Въ Питере дюжина такихъ платковъ (болыше, проч
ные, плотные) стоила бы рублей 30, если не больше. Да вздума
лось мне кстати купить что-нибудь для тебя и Агриппины, и 
купилъ я вамъ по полдюжине батистовыхъ платковъ, тебе по
дороже, ей подешевле: за  твою полдюжину заплатилъ я 45 руб. 
ассигн., за  ея —  25. Вы, пожалуй, за  этотъ  гостинецъ, вместо 
спасибо, еще разбраните меня. Но что-жъ было делать? Матерш
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на платье въ Одессе купить нельзя: таможня пропускаетъ только 
сшитое и надеванное (почему платки ваши будутъ обрублены и 
сполоснуты). Купить что-нибудь дешевенькое? — но въ такомъ 
случае всего бы лучше купить при въезде въ Петербургъ пару 
саекъ, да и сказать, что вотъ-молъ вамъ, душеньки, подарокъ 
одесскш. А если меня не обманули и лишняго не взяли, то та- 
кихъ платковъ за  такую цену въ Питере купить нельзя: вотъ 
почему одесскш гостинецъ имеетъ смыслъ. Сегодня вечеромъ 
принесутъ мне отъ портного суконный сюртукъ и триковый 
сюртукъ-пальто. Сукно по 25 руб. аршинъ, и Михаилъ Семеновичъ 
говоритъ, что въ Петербурге такое сукно стоитъ 35 руб.; а весь 
сюртукъ, съ прикладомъ и работою, стоитъ 125 руб. ассигн., а 
сюртукъ-пальто 80. Непременно куплю себе еще полторы дю
жины рубашекъ: дюжина готовыхъ (голландскаго полотна) стоитъ 
60 руб. серебромъ: ведь это не мотовство, и рубашки надо же 
будетъ мне делать въ Петербурге, а тамъ оне много дороже. 
Денегъ возьму у Михаила Семеновича, а ему отдамъ въ Москве; 
теперь же трачу изъ 500 ассигн., которыя далъ мне Герценъ; 
онъ еще въ Петербурге писалъ о нихъ и хотелъ  мне выслать, 
но я написалъ къ  нему, чтобы онъ далъ мне ихъ въ Москве.

Докторъ сказалъ мне, что мой кашель не грудной и не же
лудочный, а происходитъ отъ разстройства всего организма, 
преимущественно же нервной системы. Теперь только вижу я, 
до какой степени разстроены твои нервы: мои крепче твоихъ, 
я не боюсь лошадей и не пугаюсь ничего, чтб вижу или знаю 
впередъ, но когда я слышу залпъ изъ пушки (2 раза въ день, 
въ 12 часовъ дня и въ 9 вечера), то всегда пугаюсь, какъ будто 
бы подо мною полъ провалился, и я полетелъ вверхъ ногами. 
Докторъ говорилъ мне о чудотворной силе морского купанья 
для страждущихъ разстройствомъ нервовъ и уверялъ, что онъ 
отпуститъ меня домой совершенно здоровымъ. Я, действительно, 
становлюсь крепче. Сегодня только два раза отдыхалъ на лест
нице въ 200 ступенекъ, и то на минуту, и то отъ слабости 
ногъ, а не отъ одышки, которой почти не чувствовалъ; слабость 
же въ коленахъ чувствуютъ все, не привыкппе ходить по этой 
лестнице, даже Михаилъ Семеновичъ, хотя это и железный че
ловекъ. Вотъ уже три дня, какъ я не сплю после обеда, и за  
то, какъ лягу ночью, такъ  и засну ciro же минуту, и сплю 
крепко до 6 7 2 часовъ; а ложусь въ одиннадцатомъ, когда нетъ 
театра. А спать днемъ пересталъ потому, что за  это провелъ



адскую ночь—засну и проснусь—тяжело, жарко, душно, даромъ, 
что окно отворено. Не знаю, какъ буду спать нынешнею ночью, 
после морского купанья. Морская вода действуетъ на тело 
почти такъ же сильно, какъ и минеральныя воды, и производитъ 
волнеше и жаръ въ крови ужасные. Поэтому, я купался не больше 
двухъ минутъ. Ъмъ вообще умеренно. Впрочемъ, въ жары я не 
могу обжираться, еслибъ и хотелъ, а здеш же жары— не петер- 
бургсюе. Вишни и черешни не могу съесть и фунта за  разъ, а 
больше одного раза въ день еще не случалось: отъ этой ягоды, 
слава Богу, скоро делается оскомина. Другихъ плодовъ пока еще 
нетъ, а апельсины теперь ужъ гадки. Вотъ въ Крыму— другое 
дело, надо будетъ быть осторожнее; да съ нами будетъ докторъ, 
да и Михаилъ Семеновичъ смотритъ за  мной, словно дядька за  
недорослемъ. Что за  человекъ, еслибъ ты знала!

Въ пятницу опять буду писать, а еслибъ до понедельника 
получилъ черезъ Кронеберга отъ тебя письмо изъ Харькова, то 
написалъ бы и въ понедельникъ: въ оба эти дня ходитъ экстра
почта. Прощай, целую тебя и Ольгу и жму руку Агриппине.

Твой BuccapioH5.
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Къ А. И. Герцену. 4 ш ля, 1846.

Одесса. 1846, т л я  4.

Вчера получилъ письмо твое, любезный Герценъ, за которое 
тебе большое спасибо. Насчетъ перваго пункта вполне пола
гаюсь на тебя; не забывай только одного— распорядиться въ томъ 
случае, если мы разъедемся.

Мои путевыя впечатлешя, собственно, будутъ вовсе не путе
выми впечатлешями, какъ твои «Письма объ изученш природы»— 
вовсе не объ изученш природы письма. Ты самъ знаешь, чтб и 
много ли можно сказать у насъ о томъ, что заметиш ь и чемъ 
впечатлишься въ дороге. Итакъ, путевыя впечатлешя у меня 
будутъ только рамкой статьи, или, лучше сказать, придиркой къ 
ней. Они будутъ состоять больше въ толкахъ о скверной по
годе и еще сквернейшихъ дорогахъ. А буду писать я вотъ 
о чемъ:

1. О театре русскомъ, причинахъ его гнуснаго состояжя и 
причинахъ скораго и совершеннаго падешя сценическаго искус



ства въ Россш. Тутъ будетъ сказано многое изъ того, что уже 
было говорено и другими, и мною, но предметъ будетъ разсмо- 
трЪнъ a fond. Михаилъ Семеновичъ игралъ въ Калуге, Харькове, 
теперь играетъ въ Одесса, а, можетъ быть, будетъ играть въ 
Николаеве, Севастополе, Симферополе и чортъ знаетъ где еще. 
Я виделъ много, ходя и на репетищ'и, и на представлешя, тол
каясь между актерами. Сверхъ того, Михаилъ Семеновичъ пре- 
усердно снабжаетъ меня комментар1ями и фактами, чтб все бу
детъ ново и сильно.

2. Въ Харькове я прочелъ « М о ск о всю й  С б о р н и къ » : луплю 
и наяриваю объ немъ. Статья Самарина умна и зла, даже дельна, 
несмотря на то, что авторъ отправляется отъ неблагопристой- 
наго принципа кротости и смирешя и, подлецу зацепляетъ меня 
въ лице «Отечественныхъ Записокъ». Какъ умно и зло казнитъ 
онъ аристократичесюя замашки Соллогуба! Это убедило меня, 
что можно быть умнымъ, даровитымъ и дельнымъ человекомъ, 
будучи славянофиломъ. За  то Хомяковъ — я-жъ его, ракалто! 
Дамъ я ему зацеплять меня, узнаетъ онъ мои крючки! Ну, ужъ 
статья! Вотъ безталанный-то... ерникъ! Потешусь, чувствую, что 
потЪшусь.

3. Я не читалъ еще ругательства Сенковскаго, но радъ ему, 
какъ новому матер1алу для моей статьи.

Изъ этого видишь, что моя статья будетъ журнально-фелье
тонною болтовней о всякой всячине, сдобренною полемическимъ 
задоромъ. Ужъ сдобрю!

Въ Калуге столкнулся я съ Иваномъ Аксаковымъ. Славный 
юноша! Славянофилъ, а такъ  хорошъ, какъ будто никогда не 
былъ славянофиломъ. Вообще, я впадаю въ страшную ересь и 
начинаю думать, что между славянофилами, действительно, могутъ 
быть порядочные люди. Грустно мне думать такъ, но истина 
впереди всего!

Здоровье мое лучше. Я, конечно, свежъ и зам етно крепче, 
но кашель все еще и не думаетъ оставлять меня. Съ 25 тоня 
начались было въ Одессе жары, но съ 30 опять посвежело; 
впрочемъ, все тепло, такъ  что ночью потеешь въ легкомъ пальто. 
Началъ было я читать Данта, т.-е. купаться въ море, да кровь 
Прилила къ груди, и я целое утро харкалъ кровью; докторъ ве- 
лЪлъ на время прекратить купанья.

Вотъ, что скверно. Последжя два письма отъ жены получилъ 
я въ Харькове, отъ 22 и 27 мая; въ обоихъ она жалуется на
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огорчешя и лихорадку; а съ те х ъ  поръ до сей минуты не полу
чаю ни строки и не знаю, что съ нею делается, тоска! Безъ 
этого мне было бы весело— far niente.

Соколовъ— славный малый, но впалъ въ провинщальное пре- 
краснодуппе. Оттого, что ты въ письме ко мне не упомянулъ 
о немъ, чуть не расплакался. О, провинщя— ужасная вещь! Одесса 
лучше всехъ губернскихъ городовъ, это — решительно третья 
столица Россш, очаровательный городъ, но— для п р о х о д я щ и х ъ . 
Остаться жить въ ней—гибель.

Наталье Александровне мой поклонъ. А что-жъ ты не пи
шешь: где теперь пьетъ Огаревъ и селадонствуетъ Сатинъ? 
Всемъ нашимъ жму руку. Что ты не сообщилъ мне ни одной 
новой остроты Корша? Поклонись отъ меня его семейству и не 
сказывай Марье Оедоровне, что меня безпокоитъ неизвестность 
о положенш моего семейства: она, пожалуй, сочтетъ меня за 
примернаго (!) семьянина, а такое мнеше съ ея стороны хуже 
самой злой остроты Корша. Если не поклонишься, скажи имъ 
что-нибудь.

В. Б.

Михаилъ Семеновичъ страдаетъ отъ одесскихъ жаровъ и 
своего чрева, — насилу носитъ его. Вамъ всемъ кланяется, а 
жертву своего оболыцешя, Марью Кашперовну, целуетъ—такой 
шалунъ!
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Къ М. В. ВЬлинской. 8 поля, 1846.

Одесса. 1846, т л я  8.

Сейчасъ получилъ твое письмо, сЬёге Marie; оно меня испугало, 
обрадовало, успокоило и удивило. Я думалъ, ты умираешь, если еще 
не умерла, или что съ Ольгой плохо. Твоя лихорадка и ежедневныя 
мелюя огорчешя, которыя такъ сильно на тебя действуютъ, —. 
о чемъ всемъ писала ты мне въ последнемъ письме своемъ отъ 
27 мая, не говоря ни слова о томъ, лечишься ли ты, — все это 
напугало меня. Прибавь къ  этому, что вотъ уже почти месяцъ, 
какъ я не получалъ отъ тебя ни строки и, следовательно, не 
имелъ никакого понята о твоемъ положенш за  целые полтора 
месяца, кроме того, что ты больна. Каждый день жду письма, 
черезъ Кронеберга, изъ Харькова, и вотъ съ полчаса назадъ—



письмо; срываю конвертъ Кронеберга—тамъ рука твоя— ну!— 
читаю— и странное впечатлите произвело на меня это письмо. 
Что за  старина! Я исколесилъ более двухъ тысячъ верстъ, про- 
ехалъ Калугу, Тулу, Воронежъ, Курскъ, былъ на Коренной, въ 
Харьков^, Екатеринославъ, вотъ уже 17-й день, какъ въ Одессе, 
а ты все еще не выехала изъ Москвы, все пишешь мне о моемъ 
пребыванш въ Москве, которое я помню, какъ будто, сквозь 
сонъ. Однако-жъ я очень хорошо помню, что ни въ Москве, ни 
въ другомъ какомъ м есте не плакалъ. Это, вероятно, bon mot 
Панаева, которое Масловъ принялъ за  наличныя деньги, а ты и 
поверила. Впрочемъ, если это имеетъ какое-нибудь основаже, 
т.-е. хоть не то, чтобы я рыдалъ, а, можетъ быть, глаза были 
влажны,—такъ не помйю, какъ честный человекъ, не помню, 
потому что бьщъ въ истинномъ «восторге», такъ  что многое 
мне помнится, какъ сквозь сонъ.

Не понимаю, что у тебя былъ за  планъ прожить зиму въ 
Ревеле: что за  ребяческая мысль? но объ этомъ после. Что я 
за Ольгу радъ до смерти, что я люблю ее безъ памяти и заочно, 
при сей в е р н о й  о к а з ж ,  целую ее 1000 разъ ,— все это разу
меется само собою, но вотъ, что мне кажется странно: когда же 
это она успела захворать и выздороветь: ведь въ письме отъ 
27 мая она была здорова, а отъ 27 мая до 6 тоня— всего десять 
дней. И что же ты не написала, чемъ именно была она больна? 
Потомъ: забыла ли она о груди, какъ забыла обо мне, ветрен- 
ница и изменница?

Я никакъ не ожидалъ, чтобы Ревель былъ такъ  отвратите- 
ленъ. Хуже всего то, что ты не только не гуляешь, но и не 
купаешься въ море. За  этимъ люди пр1езжаютъ чортъ знаетъ 
откуда; а ты пр1ехала не издалека, и понапрасну. А морсюя 
ванны должны бы тебе быть полезны, какъ вс£мъ слабонервнымъ; 
только безъ доктора съ ними обращаться опасно. Я началъ ку
паться съ пятницы (28 тоня), въ субботу и воскресенье купался 
по два раза, а когда, въ понедельникъ (1 толя) поутру, пошелъ 
я сделать шестое купанье, то заметилъ, что откашливаюсь съ 
кровью. Это мне не помешало выкупаться. Однако, въ тотъ же 
день поехалъ я къ доктору, и онъ велелъ мне на время оста
вить купанье и далъ микстуру, отъ которой меня послабило и 
отвлекло приливъ крови отъ груди внизъ. Тем ъ не менее, се
годня впервые позволилъ онъ мне возобновить купанья, и я по
утру купался, а часа черезъ три опять пойду. Чудо, что за
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наслаждеше! Сегодня море въ волненш, волна то подхватить 
тебя, взнесетъ на гору, сброситъ внизъ, окатитъ съ головой, 
вода теплая, погода чудная, хотя и съ ветромъ! Купанье уже 
оказало благодетельное вшяше на мои нервы: я сталъ крепче, 
свеж ее и здоровее.

Въ Москве мы будемъ съ Михаиломъ Семеновичемъ къ пер
вому октября, и, если опоздаемъ, то никакъ не больше, какъ 
двумя или тремя днями, потому что онъ получилъ отпускъ до 
этого времени. ПргЬхавши, я тотчасъ же беру место въ маль- 
постъ, или где случится, и въ Москве пробуду не более недели.

Ты пишешь, что это отъ тебя 4-е письмо въ Харьковъ: я 
третьяго не получалъ. Должно быть, ты адресовала его на имя 
Алфераки, а онъ теперь на ярмарке въ Ромнахъ. Жаль, что 
такъ  случилось.

Спектакли pycci<ie въ Одессе кончились, и мы пока живемъ 
такъ, сами не зная, скоро ли едемъ. Это зависитъ отъ содер
жателя театральной труппы въ Новороссш, съ которымъ Ми
хаилъ Семеновичъ сделалъ yoioeie. Когда онъ напишетъ, мы по 
старому пути поедемъ на северо-востокъ, въ Николаевъ, где 
проживемъ недель около двухъ, оттуда еще дальше —въ Херсонъ, 
а оттуда опять въ Одессу, чтобы изъ нея моремъ ехать  на 
южный берегъ Крыма, откуда поедемъ въ Симферополь и Сева
стополь, где Михаилъ Семеновичъ будетъ играть.

Я познакомился съ братомъ покойнаго Кульчицкаго. Онъ очень 
похожъ на Александра Яковлевича, только ниже его ростомъ, 
здоровъ и полнъ. Онъ показался мне порядочнымъ молодымъ 
человекомъ.

Можно ли быть аккуратнее меня: получилъ отъ тебя письмо— 
и часа черезъ два послалъ ответъ  на почту!

Продолжай писать въ Одессу на имя Александра Ивановича 
Соколова. Когда меня и въ Одессе не будетъ, онъ станетъ пе
ресылать ко мне. По моему разсчету, на дняхъ отъ тебя дол
женъ притти ко мне ответъ на мои два письма изъ Харькова. 
Если онъ придетъ до пятницы или въ пятницу, то въ этотъ 
день пошлю къ тебе письмо по экстра-почте, а если после, то 
буду писать въ понедельникъ.

Что это у тебя за странная манера говорить и писать о своей 
беременности такимъ тонкимъ штилемъ, какъ будто дело идетъ 
о контрабанде? Мне было бы пр1ятнее, если-бъ ты написала 
прямо о своемъ положенш въ этомъ отношенш, т.-е. въ какой
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»степени беременности находишься ты, когда придется тебе ро
дить. Да, Бога ради, познакомься съ какимъ-нибудь лекаремъ: 
иначе я спокоенъ не буду, а я и такъ  еще не совсемъ успо
коился: ведь отъ 6-го даня до 8 шля я ничего не знаю о ва- 
шемъ положенш. Кланяюсь Агриппине и прощаюсь съ тобою.

Твой Виссарю нб.

Отъ Кронеберга получилъ письмо; у него дома все хорошо.
Погода въ Одессе жаркая. Жру теперь все абрикосы— ихъ 

подвезли изъ Константинополя. Кстати: въ Груз1ю мы не по- 
Ъдемъ.

Къ М. В. БЪлннской. 12 1юля, 1846.

Одесса. 1846, т л я  12.

Наконецъ я получилъ отъ тебя и огвЪтъ на мое первое 
письмо изъ Харькова, и теперь совершенно спокоенъ на счетъ 
вашего положешя по части здоровья. Правда, ты не совсемъ здо
рова. но нездоровье для насъ съ тобою вещь обыкновенная, а 
я боялся слЪдствш простуды твоей, полученной на пароходе. 
Итакъ, поездка твоя въ Ревель не принесла тебе ни пользы, ни 
удовольсгая, отъ того, главное, какъ теперь ясно оказывается, 
что ты ошибочно понадеялась найти въ Ревеле прислугу и риск
нула ^хать туда безъ прислуги. Ты пишешь, что Марья была бы 
теперь для тебя прекрасною кухаркою: знаешь ли что? —  я бы 
очень желалъ, чтобы, по возвращенш въ Петербургъ, ты не убе
дилась на опыте, что имела въ Марье прекрасную няньку, лучше 
которой мудрено найти. Я, признаюсь, что-то сильно боюсь, что 
по этой части тебе предстоитъ много огорченш. По крайней 
Mf>pe, я желалъ бы, чтобы тебе сделали пользу купанья въ 
море, — тогда бы, несмотря на все неудовольсгая, все бы стоило 
Ъхать въ Ревель; а иначе гораздо лучше было бы остаться въ 
Петербурге на даче. На счетъ твоего переезда въ Питеръ,—де
лай, какъ хочешь. Если бы и не стало денегъ, можно попросить 
у Александра Александровича. Кстати, о деньгахъ. Я писалъ къ 
тебЬ о нихъ съ тем ъ именно, чтобы совершенно успокоить тебя 
въ этомъ отношенш; но вышло иначе: по тону письма твоего 
видно, что тебе все худо—н етъ  денегъ, и есть деньги. Я совсемъ 
не н ад ею сь  з а н я т ь  гд е-н и бу д ь , какъ пишешь ты. Где мне



занять, и кто мн'Ь дастъ взаймы? Но я потому и решился ехать 
въ такой дальнш путь, что надеялся не з а н я т ь  у кого -н и б у дь , 
а  в з я т ь  у д р у зей  денегъ, съ которыми могъ бы n p iexaT b  въ 
Петербургъ. И я не ошибся въ моей надежде: Герценъ предло- 
жилъ мне денегъ. Объ отдаче ихъ ему я и думать не намеренъ. 
И это меня нисколько не безпокоитъ, не мучитъ и не унижаетъ 
въ собственныхъ глазахъ: Герценъ не Струговщиковъ, не Коси- 
ковскш (о которыхъ не могу вспомнить безъ сердечнаго и вся- 
ческаго щемлешя). Если-бъ подобный поступокъ съ моей стороны 
я считалъ предосудительнымъ, это значило бы, что я самъ, бу
дучи богатъ, не иначе помогъ бы бедному пр1ятелю въ его стес- 
ненномъ положежи, какъ внутренно презирая его за  то, что онъ 
взялъ у меня денегъ, зная, что ему нечемъ будетъ заплатить 
мне. Понимай меня, какъ хочешь, въ этомъ отношенш, но я та- 
ковъ, и другимъ быть не хочу.

O naceH ie Агриппины, чтобы я не проболтался Достоевскому 
о томъ, что его родные— размазня, совершенно неосновательно. 
Я былъ бы не болтунъ, а дуракъ, если-бъ счелъ себя въ праве 
смеяться Достоевскому въ глаза надъ близкими ему людьми, ко
торые, въ довершеже всего, были къ  вамъ радушны. На этотъ 
счетъ я могу васъ успокоить. Не знаю также, почему тотъ  — 
юноша и мечтатель, кто думаетъ, что годовалый ребенокъ можетъ 
ходить и лепетать.

Действительно, мне поездка лучше посчастливилась, чемъ 
тебе. Здоровье мое все лучше и лучше становится; наконецъ, и 
кашель начинаетъ подаваться. Въ Одессе теперь жары, отъ ко
торыхъ все охаетъ и стонетъ. Представь себе: ночью душно отъ 
жару. Ветеръ одна отрада. Даже мне тяжело отъ жару. Ку
паться въ море— наслаждеше. Жить въ Одессе дешево; только 
н етъ  льду, и нечего пить—вода прегнусная. Сегодня, какъ пой- 
детъ къ тебе это письмо, мы едемъ въ Николаевъ. Можетъ быть, 
оттуда пр1едемъ опять въ Одессу въ первыхъ числахъ августа, 
а  15 августа изъ Одессы моремъ поедемъ въ Крымъ. Если же 
изъ Николаева Михаилъ Семеновичъ долженъ будетъ ехать 
играть въ Херсонъ, то въ Крымъ поедемъ изъ Херсона сухимъ 
путемъ. Во всякомъ случае, письма мне будетъ доставлять 
Александръ Ивановичъ Соколовъ; а начиная съ половины (или 
съ 20) августа, адресуй ихъ въ Севастополь, на имя Михаила 
Семеновича Щепкина (отдать при театре), съ передачею мне.

Я очень радъ, что ты хочешь переехать въ Петербургъ, не
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дожидаясь меня. МнЪ пр1ятнЪе застать васъ въ Питер-fe, нежели 
дожидаться. И квартиру вмЪст1> будемъ искать. О причинахъ же, 
которыя ты приводишь въ письмЪ своемъ, нечего и говорить: 
онЪ основательны, какъ нельзя больше. Только одного не по
нимаю я: почему ты не пишешь мнЪ, когда тебЪ придется ро
дить? Я вообще такого мн^шя, что мнЪ не мЪшало бы знать это.

СпЪлые абрикосы— довольно вкусный плодъ. Я таки порядочно 
истребляю ихъ. Груши только начинаютъ спЪть, но ихъ уже 
давно продаютъ. Клубники и малины мн-Ь не удалось отв-Ьдать это 
лЪто. Клубнику я хоть видЪлъ мелькомъ въ Харьков^, но ма
лины и въ глаза не видалъ. Скоро поспЪютъ дыни и арбузы.

Я писалъ тебЪ, что въ Харьков^ зубъ мой выпалъ. Не знаю, 
какъ-то разъ впихнулъ я его, да такъ  удачно, что и теперь 
держится крепко, только торчитъ пренел'Ьпо, смотря изо рту вонъ.

Я было надеялся, что глазные зубы у Оли пойдутъ въ iiont, 
и что къ переезду она отмучается ими совсЪмъ. Анъ нЪтъ, 
чортъ дернулъ коренные полезть. Стало быть, худшее-то все 
еще впереди.

Въ Николаев1> мн-fe будетъ скука смертельная. Спектакли мн-Ь 
надоЪли смертельно. Начну что-нибудь дЪлать, если погода по
зволить, т.-е. если жары не будутъ слишкомъ мучительны. Буду 
купаться въ БугЪ. Сегодня небо мрачно, вЪтеръ прохладенъ, а 
въ комнатЪ, при растворенномъ окнЪ, все-таки душно отъ жару, 
хоть я и сижу только въ рубашкЪ.

Ну, прощай. ВсЬхъ васъ обнимаю.

Твой Виссарю нб.

Къ М. Б. БЪлинсвой. 17—23 iio.ia, 1846.

Николаева. 1846, 1юля 17.

Михаилъ Семеновичъ попросилъ меня свезти на почту его 
письмо съ деньгами; а я кстати р-Ьшился свезти и свое, хотя 
писать не о чемъ, и жара страшная. Все же тебЪ весело будетъ 
получить письмо, хоть въ немъ и ничего не будетъ интереснаго. 
Жить въ Николаев-Ь довольно скучно. Это первый городъ, въ 
которомъ у насъ не нашлось ни одного знакомаго. Городъ этотъ 
флотскш и набитъ матросами и ихъ офицерами. Спектакли идутъ 
плоховато. Актеры—нич'Ьмъ не лучше твоихъ чухонскихъ куха-



рокъ. Ужасъ! Кажется, 25 (въ ночь, въ четвергъ) мы опять по
едемъ въ Одессу. Я радъ этому, потому что до 15 августа буду 
купаться въ море, что принесетъ мне большую пользу. Въ буду- 
щемъ меня интересуетъ только южный берегъ Крыма, который 
проедемъ мы дня въ два, въ три. Вне этого,— поездка мне на
чинаешь надоедать, и мне начинаетъ хотеться домой, въ свой 
уголъ. Думаю, что въ Севастополе, куда мы явимся, проехавъ 
по южному берегу Крыма, и где мы проживемъ съ месяцъ, мне 
будетъ скучно. Впрочемъ, я тамъ буду купаться въ море, и 
потому, если будетъ и скучно, за то полезно. Здоровье мое 
хорошо. Особенно поправился у меня сонъ— сплю чудесно. Прощай. 
Обнимаю и целую васъ всехъ.

В. Б.

Ухъ, какъ жарко— мочи нетъ.
Это письмо ты получишь позднее обыкновеннаго: оно пой- 

детъ черезъ Москву.

23 т л я .

Пришедши на почту въ прошлую середу, я узналъ тамъ, что 
московская почта ходитъ изъ Николаева по вторникамъ и пят- 
ницамъ. Михаилъ Семеновичъ въ пятницу раздумалъ посылать 
свое письмо, отложивъ до вторника. Т акъ какъ мне не было 
ни о чемъ особенномъ писать, и я отложилъ до нынешняго втор
ника. О нашемъ маршруте ничего вернаго не знаемъ. Сегодня 
содержатель труппы, Жураховскш, едетъ въ Херсонъ, чтобы 
узнать, позволятъ ли тамъ играть постомъ; если позволять, то 
перваго августа или въ ночь 31 толя мы выезжаемъ изъ Нико
лаева въ Херсонъ (59 верстъ). Если не позволятъ, то Журахов
скш будетъ просить позволешя играть въ Симферополе, и мы 
едемъ туда. Если же бы не позволили ни тамъ, ни тутъ, мы, 
оставивъ экипажъ Жураховскому и оставивъ при немъ человека, 
поехали бы изъ Николаева въ Одессу на пароходе, где и про
жили бы до 15 августа, а въ этотъ  день на пароходе поехали бы 
въ Крымъ. Но, всего вероятнее, играть позволятъ въ Херсоне, а 
не то — въ Симферополе, и намъ уже въ Одессе не быть. Въ 
Херсоне мы пробудемъ дней около десяти, а оттуда моремъ по
едемъ въ Севастополь, где меня ожидаетъ чудесное купанье въ 
море, потому что при берегахъ Севастополя вода солонее, нежели 
при берегахъ Одессы. Въ следующую пятницу надеюсь написать
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тебе, вЪрно ли мы Ъдемъ 31-го въ Херсонъ,— а если не въ пят
ницу, то ужъ непременно во вторникъ (30), стало быть, ровно 
черезъ неделю по получежи этого письма ты получишь другое. 
Со дня на день, все сильнее и сильнее начинаю скучать; хочется 
домой, поездка надоела, и меня утЬшаетъ только то, что ббль- 
шая половина поездки уже совершена, и что я еще увижу, хотя 
и мимоходомъ, южный берегъ Крыма. Здоровье мое хорошо, 
кашля нетъ. Жду много добра отъ купанья въ море въ Сева
стополе. Въ Николаев^ напали на меня блохи и мухи, особенно 
последжя. Не даютъ спать, проклятыя, и если случится лечь 
попозднее, дольше 7 часовъ утра никакъ не дадутъ уснуть, 
днемъ тоже. А какъ жарко— мочи нетъ; а нынешнее лето еще 
не изъ жаркихъ здесь. Абрикосы проходятъ. На базаре въ Ни
колаеве десятокъ лучшихъ абрикосовъ стоитъ 10 к. меди, луч- 
шихъ грушъ— 30 к. меди. Вчера въ первый разъ увидели дыни 
и, кажется, за  гривенникъ купили четыре небольшихъ дыньки. 
Теперь скоро пойдутъ дыни и арбузы, а недели черезъ три и 
виноградъ — ешь не хочу. И все это нипочемъ. Боже мой, что 
это за богатый край! Вчера мы обедали у контръ-адмирала 
Верха— что за  чудесный старикъ! До сихъ поръ, у насъ не было 
никого знакомыхъ; теперь зять Берха, офицеръ, будетъ у насъ 
часто бывать.

А отъ тебя что-то опять долго н етъ  писемъ. Все жду отъ 
Соколова— и не получаю. Теперь уже ты адресуй письма на имя 
Михаила Семеновича въ Севастополь (о т д а т ь  при т е а т р е ) .  
Еще разъ прощай.

Къ М. В. Б'Ьлинской. 30 iio.iH, 1846.

Николаева. 1846, т л я  30.

Оба письма твои, сЬёге Marie, адресованныя въ Одессу на имя
А. И. Соколова, я получилъ здесь, въ Николаеве, а если ты, и 
кроме ихъ, послала по тому же адресу и еще несколько, я ихъ 
получу исправно въ Херсоне или въ Симферополе. Теперь я 
положительно могу уведомить тебя о нашемъ пути-дороге. Въ 
Одессу мы больше не будемъ, а отправляемся после завтра въ 
Херсонъ, где пробудемъ числа до 12 (августа), а потомъ поедемъ 
въ Симферополь, где пробудемъ почти до сентября, а весь сен
тябрь проведемъ въ Севастополе, куда и адресуй свои письма на
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имя М. С. Щепкина, подписывая каждый разъ: о т д а т ь  при 
т е а т р Ь . Начиная съ 15 сентября посылай свои письма въ Воро- 
нежъ по адресу: его  б л а г о р о д ш  Н и колаю  М и х ай ло ви чу  
Щ еп ки ну , въ к а н ц е л я р ш  Д р а г у н с к а го  Его И м п ер ато р - 
с к а г о  В ы с о ч е ств а  Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  п о л к а . Въ Во
ронеже мы будемъ около 10 октября, —и я былъ бы очень радъ 
получить тамъ вдругъ два или три письма твои. Въ Воронеже 
мы проживемъ сутокъ двое, стало быть, въ Москву пр1едемъ 
числа 16. Въ Москве я пробуду много, если дней пять, следова
тельно, въ Петербургъ буду числа 25.

Письма твои, съ одной стороны, очень порадовали меня, потому 
что я увиделъ изъ нихъ, что все вы здоровы, и ничего особенно 
дурного съ вами не случилось; но, съ другой стороны, они очень 
огорчили меня, показавши мне, что ни житье вместе, ни отда- 
леже разлуки, ничто не научитъ васъ понимать мой характеръ 
и читать мои письма не въ однехъ строкахъ, но и между стро
ками. Это тем ъ  более огорчило меня, что мне пришло вдругъ 
въ голову, что я самъ виноватъ въ этомъ, что созданъ такъ 
грубо, что не могу не оскорблять выражежемъ моей симпатш 
такъ  же точно, какъ  и выражежемъ моего нерасположежя. Испу
гавшись за  твою болезнь и увидя изъ твоихъ писемъ, что все 
дни твои есть рядъ безпрерывныхъ мелкихъ досадъ и огорченш, 
я, естественно, желалъ помочь чемъ-нибудь горю, и для этого не 
нашелъ другого средства, какъ, жалуясь вамъ же на раздражи
тельность вашихъ характеровъ, особенно для васъ вредную въ 
такихъ обстоятельствахъ, этимъ самымъ обратить ваше внимаже 
на это обстоятельство и возбудить въ васъ решимость бороться 
съ нимъ. Во всякомъ случае, источникъ моихъ словъ никоимъ 
образомъ не могъ быть для васъ оскорбителенъ, и, если-бъ я 
даже и ошибся въ этомъ случае на вашъ счетъ, вамъ нечего 
было сердиться, но лучше было бы успокоить меня, уверивши 
меня (не оскорбляясь и не сердясь), что мои опасежя были на
прасны, и что я ошибся. Но в м е с т о  э т о г о , въ одномъ письме 
ты пишешь, что Агриппина не ш утя  р а з с е р д и л а с ь  на меня; 
въ д р у го м ъ , ч то  о н а  п л ю етъ  на меня, п о то м у  ч то  я въ 
к а ж д о м ъ  п и с ь м е  п ри п и сы ваю  ей что -н и б у д ь  р у г а т е л ь н о е . 
У меня руки опустились по прочтенш этихъ вовсе неожидан- 
ныхъ мною строкъ. Живя вместе, я часто вздорилъ съ Агрип
пиной (потому что— повторяю подъ опасежемъ быть снова опле- 
ваннымъ— уобоихъ насъ, у нея и у меня, характеры прескверные—
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ребячески - мелочные, болезненно - раздражительные, а воспиташе 
въ обоихъ насъ не развило того, чтб называется деликатностью 
и тактомъ), но никогда, ни на яву, ни во сне, не питалъ я къ 
ней никакихъ враждебныхъ чувствъ; но, находясь вдали отъ семей
ства, забывши все мелочныя неудовольстя и, можно сказать, 
дрожа ежеминутно за  здоровье и жизнь каждаго изъ его чле- 
новъ, я писалъ и объ Агриппине не только безъ всякаго желашя 
оскорбить или кольнуть ее, не только безъ всякой враждебности, 
но съ полнымъ расположешемъ, съ самою теплою симпат1ей къ 
ней, и ответъ  на это получаю въ деликатномъ и грацюзномъ 
образе плевашя! Я въ эту минуту походилъ на человека, кото
рый подошелъ къ другому съ улыбкой и протянутою для пожат1я 
рукой, а въ ответъ  получилъ оплеуху. Но что еще огорчительнее 
для меня,— это то, что вместо того, чтобы разуверить и успо
коить Агриппину въ ея несправедливомъ и неосновательномъ 
раздраженш противъ меня, ты берешь ея сторону и вычисляешь 
мне все, что делаетъ для насъ Агриппина. Я и прежде зам е- 
чалъ съ горестью, что ты убеждена, что я не вижу и не пони
маю, чтб для насъ делаетъ и чемъ для насъ жертвуетъ Агрип
пина. Она вообразила, что живетъ у насъ въ тягость мне, 
словно изъ милости, а ты такъ и смотришь на меня, какъ будто 
ожидая, что вотъ я въ одно прекрасное утро скажу тебе, что 
мне уже не въ силахъ скрывать того, что ея присутств1е у насъ 
мне невыносимо. Вотъ это-то мне еще обиднее, нежели смешно 
и нелепо-неосновательныя сомнешя Агриппины. Но довольно объ 
этомъ. Лучше переговоримъ при свиданш, или, еще лучше— вовсе 
никогда не говорить объ этомъ: чего нельзя поправить, то только 
портится поправками. Видно, вамъ уже суждено не понимать 
меня, и я былъ бы очень радъ убедиться, что я больше васъ 
виноватъ въ этомъ.

Если въ Крыму есть кумысъ, и мой докторъ, съ которымъ я 
тамъ долженъ увидеться, скажетъ, что мне кумысъ полезенъ, 
я буду пить его. Только едва ли онъ тамъ есть, потому что для 
него ездятъ не въ Крымъ, а въ Оренбургъ. Плодами я не обжи
раюсь. Абрикосы решительно кончились, и дней пять назадъ я 
елъ ихъ въ последнж разъ . До грушъ я не охотникъ: недо- 
зрелыя—оне жестки, дозрелыя^— безвкусно мягки. Бергамотовъ 
въ Николаеве нетъ. Дыни только что показались, а арбузы 
только что показываются. Въ Херсоне отличные арбузы, а это 
безвредный плодъ,
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У зятя контръ-адмирала Берха премиленььая дЪти — сынъ и 
дочь десяти мЪсяцевъ, близнецы. На видъ имъ кажется года по 
полутору. Мальчикъ страдаетъ зубами, спалъ съ тЪла и сталъ 
вялъ, а девочка— что за  прелесть, а зовутъ ее Ольгой.

Съ неделю назадъ тому, дней пять сряду были все дожди, 
при которыхъ было все такъ  же душно и жарко. Наконецъ, въ 
пятницу вечеромъ, сделалось холодно, ртуть опустилась до 15 гра- 
дусовъ. Субботу весь день было холодно, воскресенье стало 
теплее, а теперь опять жара. Странное лЪто! ни одного дня не 
помню я, чтобъ небо было совершенно чисто, чтобы не было на 
немъ ни облачка. Ни одной грозы не видалъ. Было, правда, на 
прошлой недЪлЪ нисколько ударовъ грома, и все тутъ.

УвЪдомь меня, ради всего святого, когда тебЪ придется ро
дить, и купаешься ли ты въ морЪ, и есть ли теб1> отъ этого 
лучше. Прощай, цЪлую тебя и Ольгу.

Твой Виссарю нб.
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Къ М. В. Б'Ьлииской. 6 августа, 1840.

Херсона. 1846, августа 6.

Третьяго дня получилъ я неожиданно твое третье письмо въ- 
Харьковъ, отъ 3 т н я .  Оно было адресовано на имя Алфераки, 
который въ это время находился на Роменской ярмарка, стало 
быть, получилъ его уже по возвращенш оттуда, отдалъ Кроне- 
бергу, который переслалъ его въ Одессу къ Соколову, а тотъ 
ко мн-fe въ Херсонъ. Изъ этого письма узналъ я, во 1-хъ, 
что ты видела на мой счетъ преглупый сонъ, который почему- 
то нашла «очень непр1ятнымъ», во 2-хъ, у тебя въ РевелЪ есть 
докторъ, и что ты начала брать теплыя ванны, по его совету. 
Такъ вотъ, въ чемъ было дЪло: письмо не попало мнЪ въ руки 
вб-время, а въ другихъ письмахъ тебЪ какъ-то не пришлось по
вторить это, а я безпокоился и мучился. Такъ-то ббльшая часть 
нашихъ страданш и огорченш въ жизни происходитъ отъ та- 
кихъ недоразум-Ьнш. Вотъ другое дЪло, что ты опечалилась отъ 
глупаго сна: тутъ по дЪломъ вору мука— не вЪрь глупымъ снамъ, 
коли знаешь грамотЪ и считаешь себя образованное какой-ни- 
будь старухи-салопницы; а если не хочешь, чтобы надъ тобой 
за  это смеялись, не пиши объ этомъ серьезно къ человеку,, 
который подобнымъ глупостямъ давно уже не рЪритъ.



ВыЪздъ нашъ изъ Николаева ознаменовался двумя непр1ят- 
ными собьтями: пожаромъ (сгорало 5 домовъ) и смертью ре
бенка у нашего хозяина, девочки лЪтъ двухъ. Въ середу вече
ромъ начала она кашлять съ хрипЪшемъ, Михаилъ Семеновичъ 
посовЪтовалъ сейчасъ же послать за  лЪкаремъ, или самимъ по
ставить ей пьявокъ; я, не зная этого, съ своей стороны тоже 
совЪтовалъ немедля обратиться къ  доктору; но хозяинъ отвЪ- 
чалъ мнЪ, что всЪ доктора—скоты, которые уже уморили у него 
двоихъ дЪтей, и что дЪтямъ доктора не нужны; однако-жъ ночью 
пошелъ за  докторомъ, но тотъ  отказался, по причин^ ночи; въ 
четвергъ поставили пьявокъ, но, видно, поздно: вечеромъ ребе- 
нокъ умеръ. Отецъ весь день ревЪлъ, какъ баба; а потомъ всю 
вину, по обыкновежю, сложилъ на волю Бож1ю.

Въ ХерсонЪ случилось съ нами необыкновенное происшесгае. 
Хотя содержатель театра, Жураховскш, и выпросилъ заранее 
позволеше у херсонскаго начальства играть отъ 4-го до 1-5 авгу
ста, но губернаторъ одумался и запретилъ. Всл'Ьдств1е этого мы 
въ Симферополь не поЪдемъ, а проживемъ въ ХерсонЪ до 
26 августа, такъ какъ жители этого города изъявили большую 
охоту вид-Ьть Михаила Семеновича и заранЬе разобрали почти 
веб билеты. Будетъ съиграно 7 спектаклей, да восьмой— бенефисъ 
въ пользу Михаила Семеновича, который этимъ хотЪлъ возна
градить себя за  дв15 почти недели, даромъ прожитыя въ Хер- 
сонЪ, потому что театръ начнется 15 августа. Скучно, а дЪлать 
нечего.

Ужъ какъ надоело мнЪ ничего не д-Ьлать и проживать въ 
разныхъ захолустьяхъ— мочи нЪтъ, тоска да и только! Такъ бы 
и полетЪлъ домой! Угбшаю и укрепляю себя только тЪмъ, что 
уже ббльшая часть опредЪленнаго на поЪздку времени прошла, 
и что лучшее этой поездки, т.-е. Крымъ, еще впереди, и что 
мЪсяцъ въ Севастополе (сентябрь) будетъ употребленъ на дЪло— 
на купанье въ морЪ.

Ну, что Агриппина? я думаю, еще больше осердилась на меня, 
разогорчилась, и прочее и прочее? Есть изъ чего! Я такъ уже 
вовсе простылъ на этотъ счетъ, и даже жалЪю, что въ про- 
шедшемъ письма распространился объ этихъ вздорахъ. Ну, 
Агриппина Васильевна, полноте сердиться—дайте-ка руку— это 
будетъ лучше.

Фу, чортъ возьми, въ какую даль заЪхалъ я отъ васъ— инда 
страшно становится! Ахъ, какъ бы этотъ августъ, да скор-fee
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прошелъ! Кабы деньги— я зналъ бы, какъ убить время— поЪхалъ 
бы до 25 августа въ Одессу, къ Соколову и къ морю.

Въ последнее время пребывашя вь Николаев^ я довольно 
дурно чувствовалъ себя. Кровь прилила къ груди, и оттого грудь 
болЪла, я кашлялъ, страдалъ запоромъ, а отъ недостатка дви- 
жежя болела и голова. Накануне отъЪзда РЪдкинъ далъ мн-Ь 
какихъ-то пилюль, отъ которыхъ на другое утро меня два раза 
послабило; но въ пятницу по утру меня пронесло страшно сли
зями, съ спазмами и жжежемъ,— и грудь освободилась, дышу 
легко и полно, голова свЪжа, кашля н1зтъ. Даже языкъ такъ 
чистъ, какъ никогда не бывалъ, и, послЪ обЪда, поспоритъ въ 
чистотЪ съ Языкомъ Дюка и Малки (что эти почтенные юноши? 
напиши что-нибудь о нихъ). Такъ какъ теперь по утрамъ и ве- 
черамъ уже не такъ  жарко, то хожу п'Ьшкомъ на ДнЪпръ ку
паться, два раза въ день. Ъдимъ арбузы, изъ которыхъ спелые 
еще очень рЪдки. Но что за  дыни— объяденье! Груши зд^сь 
очень недурны. Арбузы здЪсь продолговатые, на подоб1е дыни.

Да будетъ вамъ известно, что я хожу съ бородою. Съ выЪзда 
изъ Калуги не брился, въ Воронеж^, на Коренной и въ Харь- 
ковЪ я походилъ на бЪглаго солдата, но къ  npi-Ъзду въ Одессу 
у меня явилось что-то въ родЪ бороды, а теперь совеЪмъ борода. 
Я боялся, что. моя борода выйдетъ въ родЪ моихъ усовъ, то есть 
мерзость страшная, но борода вышла на славу— вотъ сама увидишь.

Ну, прощай, сЬёге Marie, цЪлую и обнимаю васъ всЪхъ.

Твой Виссарю нб.

Къ М. В. ГИ'.линекой, 13 августа, 1846.

Херсоне. 1846, августа  13.

Третьяго дня получилъ я твое письмо отъ 26 шля. Волосы 
Ольги, упавипе изъ письма, когда я развернулъ его, непр1ятно 
поразили меня. Глаза мои упали на строку, что Ольга была 
больна не болЪе 10 дней— я даже обомл’Ьлъ; но, пробЪжавъ письмо, 
я успокоился, видя, что это отвЪтъ на 2-е мое письмо изъ 
Одессы, о которомъ я совсЬмъ забылъ. Когда ты писала ко мн-Ь 
о Прокопович’Ь?— не знаю. Или ты вовсе не писала, или письмо 
это не дошло до меня. Советы твои на счетъ покупки рубашекъ 
пропали понапрасну:' эта покупка не состоялась. Я хот£лъ на



нее взять денегъ у Михаила Семеновича, но какъ для этого мн'Ь 
нужно было знать, играетъ ли онъ у Жураховскаго, то я и от- 
ложилъ дЪло до вторичнаго посбщешя Одессы, которое не со
стоялось. Я уже писалъ къ тебЪ, что сшилъ въ ОдессЪ сюр- 
тукъ за  125 руб. асс., такого сукна, изъ какого въ ПитерЪ не 
сошьешь за  эту цЪну. Потомъ пальто изъ трико за  75 руб. асс. 
КромЪ дюжины фуляровъ и батистовыхъ платковъ для тебя и 
Агриппины, купилъ я трубку со стеклами, заплатилъ 4 руб. се- 
ребромъ— въ Питер-fe надо бы заплатить 10 руб. серебромъ; 
палку-камышъ, съ прекрасно сделанною изъ бронзы головою 
кардинала Ришелье, заплатилъ 4 руб. серебромъ— эту вещь въ 
ПитерЪ едва ли можно купить и за  10 руб. серебромъ; двЪ пары 
французскихъ прюнелевыхъ сапогъ по 3 руб. серебромъ за  пару. 
Вотъ и встб мои покупки.

За присылку волосъ Оли спасибо. Я желалъ бы, чтобъ ты 
выЪхала изъ Ревеля поскорЪе: чЪмъ больше промедлишь, тЪмъ 
дорога для тебя труднее. Сегодня ОлЪ исполнилось два месяца 
другого года, а когда это письмо дойдетъ до тебя, ей, веро
ятно, минетъ и третш мЪсяцъ. Письма мои доходятъ до тебя 
страшно поздно. Я жалЪю, что только два послЪджя письма 
адресовалъ на имя Достоевскаго: боюсь, что последнее, адресо
ванное на твое имя, не застанетъ тебя въ РевелЪ и пропадетъ. 
Это я адресую прямо въ Питеръ на имя Тютчева. МнЪ кажется, 
я заЪхалъ на край свЪта. А между тЪмъ, скоро надо будетъ и 
еще отдалиться на 360 верстъ. Вотъ уже почти дв-fe нед-Ьли жи- 
вемъ мы въ Херсон-fe безъ всякаго д-Ьла; спектакли начнутся 
послЪ завтра и кончатся 25 или 27 августа, посл-fe чего поЪдемъ 
въ Симферополь, гд-fe пробудемъ дней 10; а тамъ— въ Севасто
поль—крайнш пред-Ьлъ и последнее мЪсто нашего странствова- 
шя, изъ котораго уже домой. Считаю дни: пройдетъ день—я и 
радъ, что однимъ днемъ меньше, и теперь утешаю себя мысшю, 
что скоро половины августа, какъ не бывало, и что по вы'Ьзд'Ъ 
изъ Херсона минетъ 4 месяца моему странствт, со дня выЪзда 
изъ Питера. Лишь бы выбраться изъ скучнаго Херсона, а тамъ 
время пойдетъ для меня быстрее. Во 1-хъ, надо будетъ про
ехать 300 верстъ до Симферополя, а въ дорогЬ время летитъ 
быстро, да и кромЪ того, эта дорога сама по себЪ будетъ инте
ресна, ибо крымская природа уже другая; Симферополь, хотя и 
дрянной, но все же новый для меня городъ, и въ спектакляхъ 
10 дней пройдутъ скор-fee, а там ъ— Севастополь съ моремъ, ви-
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ноградомъ и устрицами. Если есть кумысъ, то непременно буду 
пить. Я самъ убежденъ, что онъ будетъ мне очень полезенъ. 
Ну, а изъ Севастополя поЪдемъ уже почти безъ остановокъ:— 
остановимся на часъ, на другой въ Николаеве, чтобы повидаться 
съ Морицомъ Борисовичемъ Берхомъ, да на часъ, на другой въ 
Харькове; изъ Харькова сдЪлаемъ кругъ на Воронежъ, где оста
новимся на день, на другой, и где я надеюсь застать письмо отъ 
тебя. (Не забудь: если ты после 15 сентября пришлешь хотя 
одно письмо въ Севастополь, оно уже не застанетъ меня). Изъ 
Воронежа до Москвы проЪдемъ уже безо всякихъ остановокъ. 
О тъ Николаева до Харькова поЪдемъ новою дорогою, черезъ 
Кременчугъ и Полтаву, и это мне пр1ятно. Итакъ, лишь бы вы
браться изъ томительнаго Херсона,— я бы считалъ, что моя по
ездка, какъ будто, кончена. Нашлись у насъ знакомые и въ Хер
соне, которые очень насъ ласкаютъ; предстоятъ они намъ и въ 
Симферополе.

Въ прошлый вторникъ я видЪлъ чудное для меня зрелище. 
Ъду купаться, и вижу страшные клубы пыли, подымающиеся изъ- 
за  Днепра по направлешю къ Херсону. Смотрю— нетъ, это не 
пыль, это густой дымъ, да откуда же и какъ?— Слышу, въ Хер
соне на одной колокольне бьютъ набатъ. Странно: зачЪмъ же 
это? ведь, если это пожаръ, такъ въ какой-нибудь деревнишкЪ 
въ окрестностяхъ Херсона. Наконецъ, вижу, что это не пыль, 
не дымъ, а туча саранчи, растянувшаяся на нисколько верстъ 
и летящая черезъ Херсонъ. Звонили затЪмъ, чтобъ испугать ее 
и не дать ей сесть на Херсонъ— иначе она не оставила бы ни 
деревца, ни былинки въ городе. Когда этотъ бичъ южныхъ странъ 
садится на поля, то не оставляетъ ни признака соломы— одну 
черную землю видятъ посл^ нея тамъ, где спелымъ колосомъ 
шумела колосистая рожь или пшеница. Саранча, которую я ви- 
дЪлъ, на пути своемъ пожрала весь тростникъ въ окрестностяхъ 
Херсона. Насекомое это довольно велико; молодая саранча впя
теро больше обыкновеннаго кузнечика, а старая немного по
тоньше пеночки (птички) и немного подлиннее ея. Я писалъ къ 
те1е въ послЪднемъ письме, что жары спали, и стало прохладнее: 
какъ нарочно, начались опять таюя паляиия жары, что мочи 
h -Ьт ъ . Ночью въ комнате душно, а на дворе утра страшно про
хладны. Въ субботу мы ездили на баркасе гулять, пристали вер- 
стахъ въ 4 отъ Херсона къ берегу, велели рыбакамъ закинуть 
тоню, варили уху, ели, пили. Было человекъ 15. Разумеется, это

—  152 —



затеи и расходы Михаила Семеновича. Этотъ человекъ для удо- 
вольсгая другихъ готовъ ничего не жалеть. Даже я, по части 
мотовства—пасъ передъ нимъ. Воротились уже вечеромъ, въ 
темноте. Что за  люди, что за  м1ръ окружаетъ насъ! Я дивлюсь, 
а Михаилъ Семеновичъ только посмеивается. Накануне этого 
пикника я обожрался раками, которые теперь линяютъ. Вече
ромъ былъ у насъ одинъ знакомый, я болталъ и чувствовалъ 
только, что въ комнате душно. Гость ушелъ, я вышелъ на гал- 
лерею, и въ одну секунду я почувствовалъ, что зябну. Въ ком
нату я воротился въ пароксизме сильной лихорадки—било меня 
такъ, что зубы колотились. Я выпилъ рюмку мадеры и едва со
грелся въ постели подъ тулупомъ. Думалъ, что поутру надо бу
детъ иметь дЪло съ докторомъ, со рвотными, слабительными и 
пьявками. Однако проснулся, какъ ни въ чемъ не бывало. Скажи 
Александре Балтазаровне, какъ увидишься съ нею, что Новорос- 
ш сю й край ея, со включешемъ Отраднаго, страна чудесная, но 
что жить въ немъ я не согласился бы ни за  каюя блага въ Mipe, 
ни даже за  цену обладашя О тр ад н ы м ъ . Климатъ и природа 
здесь чудные, но н етъ  лесовъ, и оттого тоска смертельная. Кру- 
гомъ выжженная солнцемъ сухая степь, воздухъ проникнутъ ка
кою-то сухостью. Степь эта хороша въ апреле и въ начале 
мая, а после она выгораетъ. Дерево— редкость въ степи, и это 
всегда ветла. Въ городахъ тополь и белая акащя, но и т е  ро- 
стутъ только до 30 летъ , ибо въ это время корень ихъ встре
чаешь каменную почву, и они сохнутъ.

На счетъ абрикосовъ въ Таганроге ничего не могу тебе ска
зать. Въ Николаеве мы покупали ихъ по 3 коп. сер. десятокъ, 
а въ Херсоне уже не застали ихъ. Здесь чудесныя груши по 
3 коп. сер. фунтъ. Начинаютъ появляться спелые арбузы: 30 коп. 
медью на вырезъ арбузъ въ полпуда; 10 коп. медью цареград
ская огромная дыня, а свои ни по чемъ. Арбузы мне всячески 
полезны: избавляютъ отъ необходимости пить воду со льдомъ 
(что опасно), и отъ нихъ слабитъ.

Прощай, другъ мой, обнимаю васъ всехъ. Передъ выездомъ 
буду писать, а если получу отъ тебя письмо, буду писать опять 
во вторникъ (20).

Твой Buccap iom .

Когда пр'|едешь въ Питеръ, попроси Некрасова написать ко мне.
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Херсона. 1846, августа 22.

Скучно. Михаилъ Семеновичъ страдаетъ теперь на сценЪ 
пакостн^йшаго театра (сдЪланнаго изъ сарая), играя съ безтол- 
ковЪйшими и пошлейшими въ Mipt актерами; а я остался дома. 
Письмо это пойдетъ на почту завтра поутру, и я решился при
готовить его съ вечера, чтобъ чЪмъ-нибудь заняться. Вотъ отъ 
тебя опять давно уже нЪтъ, какъ нЪтъ, письма. МнЪ хотелось 
бы получать решительно каждую неделю. ЧЪмъ ближе къ сви- 
даш'ю, тЪмъ безпокойнЪе и тоскливее становлюсь я. МнЪ ка
жется, я заЪхалъ на край свЪта. Страшно подумать: пока по
шлешь письмо и получишь на него отвЪтъ, должно пройти ме
сяца два. Последнее письмо твое было отъ 26 шля: я ахнулъ, 
увидя, что это отвЪтъ только еще на мое второе письмо изъ 
Одессы!

Что тебЪ сказать о себЪ? Въ понедЪльникъ поутру 1здемъ 
изъ Херсона; остается трое сутокъ, а мнЪ все кажется, какъ 
будто остается еще три года! Ай да Херсонъ—буду я его по
мнить! Вообще, Новоросая страшно мнЪ опротивела. Безлесная, 
опаленная солнцемъ, вЪчно сухая и пыльная сторона. За  неимЪ- 
шемъ лучшаго утЪшешя, утешаюсь мыслью, что ближе, чЪмъ 
черезъ неделю, увижу деревья, лЪса, виноградные сады. Но, если-бъ 
было возможно, кажется, уЪхалъ бы сейчасъ же домой, не по
смотревши ни на что на это. Въ день нашего выезда, т.-е. въ 
понедЪльникъ, 26 августа, исполнится ровно ч ет ы р е  м е ся ц а , 
какъ я выЪхалъ изъ Питера, а мнЪ кажется, что прошло съ 
тЪхъ поръ, по крайней мЪрЪ; четыре года. НадЪюсь, что сен
тябрь пройдетъ для меня скорЪе, нежели августъ.

ЦЪль этого письма—не оставить тебя на долгое время безъ 
извЪспй обо мнЪ, потому что следующая почта вторникъ, а въ 
этотъ  день меня уже не будетъ въ ХерсонЪ, а там ъ дорога, 
новый городъ, пока отдохнешь, осмотришься, а между тЪмъ на 
300 верстъ дальше, и письмо изъ Симферополя пройдетъ еще 
дольше всЪхъ прежнихъ писемъ. Здоровье мое хорошо. Если въ 
воскресенье получу отъ Соколова твое письмо, буду отвечать 
на него уже изъ Симферополя. Въ Крыму кумысъ есть, и я буду 
пить его. Прощай, мой другъ, цЪлую тебя и Олю и жму руку

Къ М. В. БЬлинской. 22—23 августа, 1846.



Агриппине. Когда ты будешь читать эти строки, я буду уже въ 
Севастополе— самой крайней точке нашего путешесгая. Еще 
разъ прощай, ch£re Marie, будь здорова, спокойна и благо
разумна.

Твой Виссарю нб.

Дорогою прочелъ Жилблаза, «Roman comique», теперь читаю 
«Lettres d’un voyageur», и это последнее чтеше порою очень 
освежаетъ меня. Чудо, какъ хорошо!

А вгуста  23.

Погода у насъ начинаетъ меняться. Въ прошлую пятницу 
былъ довольно прохладный и серый день, т.-е. было тепло безъ 
жару и зною; въ субботу опять жаръ и зной; въ воскресенье 
опять прохладный день съ сильнымъ ветромъ и страшной пылью. 
Следуюице дни теплые, безъ малейшаго зноя; вчера немного 
жарко, сегодня тоже. Но вечера уже съ неделю какъ теплые безъ 
малейшаго жару, а утренники ужасно холодные. Въ 7 часовъ 
уже темнеетъ, а въ 8 уже настоящая ночь. Вотъ уже, значить, 
время вечеровъ со свечами, время, въ которое для меня необ
ходимо быть въ своемъ угле; а когда я доберусь до него? Про
щайте, обнимаю васъ всехъ.

Кто хочетъ насладиться долголет!емъ, тому советую поехать 
въ Херсонъ; если онъ въ немъ проживетъ годъ, ему покажется, 
что онъ прожилъ маеусаиловы веки, жизнь утомить его, и душа 
его востоскуетъ по успокоительной могиле.
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Къ М. В. БЪлинской. 4—5 сентября, 1846.

Симферополь. 1846, сентября 4.

Меня опять начинаетъ безпокоить, что я такъ  давно не по
лучаю отъ тебя, сИёге Marie, писемъ: последнее было отъ 26 т л я ,  
слЬдовательно, я опять не имею никакихъ извЪспй о положенш 
моего семейства слишкомъ |за  месяцъ! Меня только и успокаи
ваешь одна мысль: верно, ты перестала писать, думая, что твои 
письма, адресованныя въ Одессу, не будутъ ужъ доходить до 
меня. Жаль! Они до сихъ поръ доходили бы преисправно; но 
какъ же тебе знать это? Еще думаю, что застану въ Севасто



поле хотя одно (а можетъ быть, и не одно) письмо твое, ко
торое тамъ уже ждетъ меня.

Августа 26 отправились мы изъ ужаснаго Херсона въ Сим
ферополь. Этотъ переЪздъ былъ бы переходомъ изъ ада въ рай, 
еслибъ не одно обстоятельство. Августа 24 я заболЪлъ сильнымъ 
припадкомъ геморроя, какихъ у меня никогда не бывало. Сдела
лось страшное раздражеше въ заднемъ проходе— вышла огромная 
шишка. На другой день хуже. Началась, по сочувсгаю, задержка 
мочи, отъ которой я часпю освобождался только посредствомъ 
страшнаго спазматическаго жиленья во время ложныхъ позы- 
вовъ на низъ (а слабило меня только кровью). Дело дошло до 
того, что я позвалъ доктора, который, къ несчаспю, узнавши, 
что изъ меня вышло довольно крови, не решился поставить мне 
больше 8 пьявокъ. Я однако поставилъ одну лишнюю; но все- 
таки нужно было, по крайней мере, 20, если не 30, а ужъ не 9. 
Однако-жъ это несколько облегчило меня, и поутру, въ поне- 
дЪльникъ, въ 7 часовъ, мы поехали, сперва водою (14 верстъ), 
а потомъ на лошадяхъ. Ъхать мн-Ь было довольно сносно; npi- 
ехали мы во вторникъ, часа въ 2. Чортъ меня дернулъ пойти 
съ Михаиломъ Семеновичемъ въ турецкую баню, съ холоднымъ 
передбанникомъ. Мы пр№хали въ пыли невыразимой и грязны, 
какъ свиньи. Должно быть, я тутъ простудился. Короче: въ пят
ницу мною овладело бешенство, —  хоть на стену лезть. Тогда 
нашъ докторъ велЪлъ мне поставить 20 пьявокъ. После этого, 
со дня на день мне становится все легче и легче.

Докторъ нашъ— Андрей бедоровичъ Арендтъ, родной братъ 
знаменитаго петербургскаго врача, предобрейппй старикъ, ко
торый полюбилъ насъ такъ, что и сказать нельзя. Къ этому, 
онъ очень искусный и опытный врачъ. Я его спрашивалъ о ку
мысе и объяснилъ ему мою болезнь; но онъ сказалъ, что это 
не нужно, и, вместо этого, велелъ мне курить траву (которой 
и далъ мне), а курить ее надо, какъ табакъ, и затягиваться. 
Она производитъ сильный кашель и сильное отделеше мокроты, 
и после одной трубки груди легко, дыхаше свободно, мокрота 
отделяется прекрасно. И надо курить всякш разъ, какъ почув
ствуешь припадокъ кашля, одышки или просто усталости. Не 
знаю, вылечитъ ли это меня, но, какъ палл1ативъ, это хорошее 
средство. Я знаю, что тебе непр1ятно будетъ узнать, что я не 
пью кумыса; скажу тебе, по секрету, что и мне это не совсемъ 
пр1ятно, да что же делать? Не съ моими средствами собирать
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конс1шумы. Въ Симферополе, кроме Арендта, есть еще искус
ный докторъ— Мильгаузенъ, да какъ я къ нему пойду? А ведь 
Арендтъ лечитъ насъ даромъ и о деньгахъ слышать не хочетъ.

Местоположеше Симферополя пленительное. Отъ него начи
наются горы, и въ 60 верстахъ отъ него виднеется Чатыръ-Дагъ. 
То-то бы гулять! А я сегодня еще въ первый разъ вышелъ. 
Завтра еду за  городъ съ Михаиломъ Семеновичемъ. Городъ за- 
валенъ арбузами, дынями, грушами, сливами, яблоками, вино- 
градомъ. Но какъ-то всего этого я ем ъ мало, хотя мой док
торъ велитъ есть, какъ можно больше всего, кроме грушъ. 
Арбузы здесь посредственны; но дыни— невообразимыя. То и 
другое здесь дорого, сравнительно съ Херсономъ. Небольшая 
дыня стоитъ S коп. серебромъ. Какъ-то купили мы окъ (3 фунта) 
грушъ за  28 коп. медью, а въ оке ихъ было 9, и каждая ве
личиною съ французскую, что въ Питере въ дешевую пору про
даются по 10 руб. асс. десятокъ, да и то неспелыя. Виноградъ 
еще неспелъ (точно такой, какой мы едимъ въ Петербурге и 
Москве), по 20 коп. медью за  окъ. Но сегодня Михаилу Семе
новичу одинъ знакомый прислалъ винограду, во 1-хъ, спелаго, 
а во 2-хъ, такого, который на винодел1е не употребляется, а 
разводится для еды. Святители! что это такое! Вообрази себе, 
если можешь, сладчайшш виноградъ, одинъ съ ароматомъ му
ската, а другой съ ароматомъ ананаса! Я только теперь могу 
сказать, что я елъ  виноградъ. Обыкновенный (винодельный) ви
ноградъ въ сравненш съ этимъ то же, что огурецъ въ сравненш 
съ арбузомъ, тыква или репа въ сравненш съ дынею. Вотъ бы 
привезъ вамъ хоть по ягодке, если-бъ это не было невоз
можно!

Въ Севастополь будемъ числу къ 15-му, а тамъ, октября 2-го 
или 3-го—маршъ д о !уцэй! Дождусь ли этого! Н етъ, впередъ ни 
за как1я блага одинъ надолго въ вояжъ не пущусь. Особенно 
по Poccin, где существуетъ только какое-то подоб1е почтовыхъ 
сношенш между людьми. Какъ-то вскоре по щ лезде въ Симфе
рополь всю ночь снилась мне Оля—будто, такая хорошенькая, 
такая миленькая, и все безъ умолку болтала, а мы все на нее 
смотрели. Потомъ, какъ-то после обеда, я спалъ и все виделъ 
ее. Не могу смотреть безъ тоски на маленькихъ детей, осо
бенно девочекъ. Охъ, дожить бы поскорее до октября!

Не поверишь, какъ грустно писать не въ ответъ  на письмо, 
темъ более, что ответъ  на э т о  письмо я могу получить, если
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не въ МосквЪ, то разве въ Воронеже. Прощай, т а  ch£re Marie, 
крепко жму твою руку и обнимаю и целую всехъ васъ.

Твой Виссарю нб.

Михаилъ Семеновичъ въ театре; я одинъ дома. Пора принять 
порошокъ. Письмо это пойдетъ на почту завтра. Благо еще те
перь не жарко— можно читать. «Lettres d’un voyageur» кончилъ; 
теперь читаю «Les Confessions»— немного книгъ въ жизни дей
ствовали на меня такъ сильно, какъ эта. Когда поправлюсь со
всемъ, примусь писать. Вечера теперь уже длинны, и работа 
сократитъ время и незаметно приблизитъ минуту отъезда. А 
дня черезъ три я надеюсь совершенно поправиться.

С ентября 5.

Ночью шелъ дождь— явлеше редкое въ нынешнее лето. Пыли 
нетъ, свежо; облака расходятся; если пригреетъ солнышко, по- 
едемъ за  городъ.

Сильно меня безпокоитъ мысль, что ты запоздала своимъ 
выездомъ изъ Ревеля и, можетъ быть, должна ехать  въ дурную 
погоду. Досадно мне на себя, что въ последнемъ письме моемъ, 
адресованномъ на имя Достоевскаго, я позабылъ уведомить тебя, 
что следующее буду адресовать на имя Тютчева, прямо въ Пи
теръ. Еще разъ прощай, будь здорова и спокойна.
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Къ А. И. Герцену. 6 сентября, 1846.

Симферополь. 1846, сентября 6.

Здравствуй, любезный Герценъ! Пишу къ тебе изъ тридевя- 
таго царства, чтобы зналъ ты, что мы еще существуемъ на бе- 
ломъ свете, хотя онъ и кажется намъ куда какъ чернымъ. 
Въехавши въ крымсюя степи, мы увидели три новыя для насъ 
нацш: крымскихъ барановъ, крымскихъ верблюдовъ и крымскихъ 
татаръ. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, 
разныя колена одного племени,— такъ много общаго въ ихъ 
физюномш. Если они говорятъ и не однимъ языкомъ, то, тем ъ 
не менее, хорошо понимаютъ другъ друга. А смотрятъ реши
тельно славянофилами. Но—увы!— въ лице татаръ даже и на



стоящее, коренное, восточное, патр1архальное славянофильство 
поколебалось отъ вл1яшя лукаваго Запада: татары большею 
частью носятъ на голове длинные волосы, а бороду брЪютъ! 
Только бараны и верблюды упорно держатся святыхъ праотече- 
скихъ обычаевъ временъ Кошихина: своего мнЪжя не имЪютъ, 
буйной воли и буйнаго разума боятся пуще чумы и безконечно 
уважаютъ старшаго въ роде, т.-е. татарина, позволяя ему вести 
себя, куда угодно, и не позволяя себе спросить его, почему, бу
дучи ничЪмъ не умнее ихъ, гоняетъ онъ ихъ съ места на место? 
Словомъ, принципъ смирешя и кротости постигнутъ ими въ со
вершенстве, и на этотъ  счетъ они могли бы проблеять что-ни
будь поинтереснее того, что блеетъ Шевырко и вся почтенная 
славянофильская брата.

Несмотря на то, Симферополь, по своему местоположешю, 
очень миленьюй городокъ: онъ не въ горахъ, но отъ него на
чинаются горы, и изъ него видна вершина Чатыръ-Дага. После 
степей HoBopocciH, обожженныхъ солнцемъ, пыльныхъ и голыхъ, 
я бы виделъ себя теперь какъ бы въ новомъ Mipe, еслибъ не 
страшный припадокъ геморроя, который теперь проходитъ, а 
мучить началъ меня съ 24 числа прошлаго месяца.

Настоящая цель этого письма — напомнить всемъ вамъ о 
«Букиньоне» или «Букильоне»,— пьесе, которую Сатинъ виделъ 
въ Париже, и о которой онъ говорилъ Михаилу Семеновичу, 
какъ о такой пьесе, въ которой для него есть хорошая роль. 
А онъ давно уже подумываешь о своемъ бенефисе и хотелъ бы 
узнать вй-время, до какой степени можетъ онъ надеяться на 
ваше содейств1е въ этомъ случае.

Нетъ! Я не путешественникъ, особливо по степямъ. Напишешь 
домой письмо— и получаешь ответъ на него черезъ полтора ме
сяца: слуга покорный пускаться впредь въ таюя Австралш!

Когда ты будешь читать это письмо, я уже, вероятно, буду 
на пути въ Москву. По cie время еще не пришли въ Симферо
поль «Отечественныя Записки» и «Библютека для Чтешя» за 
августъ. Прощай. Кланяюсь всемъ нашимъ и остаюсь жаждущш 
увидеться съ ними поскорей

В . БгьлинскШ-

P. S. Не знаю, привезу ли съ собою здоровья; но ужъ бо
роду непременно привезу: вышла, братецъ, бородка весьма не
дурная.
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Отрывокъ изъ письма къ И. И. Панаеву. Осень 184(5.

Скорей, скорей приезжайте въ Петербургъ и сейчасъ же по
езж айте къ  Плетневу. Т акъ и знайте, Панаевъ, что, если вы, 
по своей вЪтренности, не прюбрОтете отъ Плетнева «Современ
ника», я васъ прокляну! Я ночи не сплю отъ страха, ну, если 
кто-нибудь уже купилъ у Плетнева право на «Современникъ!» 
Легко можетъ случиться, что кому-нибудь другому также пришла 
мысль издавать журналъ? Конечно «Современникъ» единственный 
журналъ, который самый подходящш по своей литературной ре- 
путацш. Пока не покончите съ Плетневымъ, до тЬхъ поръ не 
буду спать спокойно. Я такъ  напуганъ всякими скверностями, 
каюя проделываетъ со мной моя мачиха— судьба, что мне все 
кажется какая-нибудь .каверза подвернется, и все дело пропа- 
детъ!.. Дрожь пробираетъ меня, когда подобная мысль прихо
дить мне въ голову. Вы ведь не можете понять, чтб значило 
бы для меня теперь разстаться съ надеждой работать для «Со
временника»!

Къ В. П. Боткину. 29 января, 1847. •

СПБ. 29 января, 1847.

Письмо твое, Боткинъ, очень огорчило меня во многихъ от- 
ношежяхъ. Прежде всего и пуще всего, скажи мне ради всего 
святого въ Mipe: какой ожесточенный и хитрый врагъ «Современ
ника»— Краевскш или Булгаринъ, уверилъ васъ всехъ, будто въ 
отделе н а у к ъ  и х у д о ж е с т в ъ  постановили мы непременнымъ 
закономъ помещать только статьи руссюя, касающ1яся Poccin 
и писанныя людьми, могущими доказать неоспоримо свое рус
ское происхождеже по крайней м ере двадцатью-четырьмя коле
нами? Ведь это было бы страхъ, какъ смешно, если бы не было 
страхъ, какъ грустно и обидно. Когда я прочелъ въ твоемъ 
письме, что ради этой фантастической причины Коршъ бросилъ 
уже начатую имъ статью о Гердере, у меня выпало изъ рукъ 
твое письмо, и я чуть не заплакалъ отъ досады и бешенства. 
Предпочесть всегда русскую статью переводной —  это дело; но 
наполнить журналъ только русскими статьями— это мечта, ко
торая можетъ войти въ голову только ребенку, или человеку,
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который вовсе не знаетъ ни нашей литературы, ни нашихъ ли- 
тераторовъ. Что касается до твоихъ писемъ объ Испаши, ихъ 
сейчасъ же нужно хоть на пять листовъ (и ужъ по крайней 
мере на три), а пойдетъ эта статья не въ смесь, а въ науки. 
Поторопись. Этотъ отдЪлъ губитъ насъ. Да попроси Корша, 
чтобъ онъ составлялъ для наукъ статьи, каюя онъ хочетъ. Что 
переездъ твой въ Питеръ окончательно рушился, это меня по
вергло въ глубокую печаль. Если не найдемъ человека, беда да 
и только. Причины твои все неоспоримы, кроме последней. Тебе 
на Некрасова и не нужно было иметь никакого вл1яшя. Выборъ 
статей уже по одному тому зависелъ бы только отъ одного 
тебя, и всего менее отъ Некрасова, что ты, въ случае спора, 
всегда могъ сказать: «ну, такъ выбирайте сами». И ты здесь 
скорее имелъ бы дело со мною, чемъ съ Некрасовымъ, даже 
скорее съ Панаевымъ, который знаетъ по французски, нежели 
съ Некрасовымъ, который въ этомъ случае человекъ безглас
ный. И потому, взаимное ваше другъ къ другу недовер1е, кото
рое ты предполагаешь существующимъ между тобою и Некрасо
вымъ, тутъ вовсе не причина. Скажу тебе правду: твое новое 
практическое направлеше, соединенное съ враждою ко всему 
противоположному, произвело на всехъ насъ равно непр1ятное 
впечатлеше, на меня перваго. Но я понялъ, что на деле съ то
бою такъ же легко сойтись, какъ трудно сойтись на словахъ, 
ибо, несмотря на твое ультра-практическое направлеше, ты все 
остался отчаяннымъ теоретикомъ, немцемъ, для котораго споръ 
о деле гораздо важнее самого дела, и который только въ споре 
и вдается въ чудовищныя крайности, а въ деле является чело- 
векомъ порядочнымъ.

Некрасовъ выказалъ себя человеком^ безъ такту въ отно- 
шенш къ повестямъ Григоровича и Кудрявцева, не въ томъ 
только, что онъ ихъ не понялъ (съ кем ъ этого не случалось и 
не можетъ случиться), а въ тоне, съ какимъ выражалъ онъ 
свое мнете, и въ которомъ было что-то заносчивое. Это случи
лось съ нимъ въ первый разъ съ тех ъ  поръ, какъ я его знаю. 
За то и осекся онъ крепко. А повесть Панаева онъ не хвалилъ, 
а только былъ къ ней снисходителенъ, будучи строгъ къ несрав
ненно лучшимъ ея повестямъ. На счетъ стиховъ Огарева ты меня 
не совсемъ понялъ: кроме гамлетовскаго направлешя, давно сде- 
лавшагося пошлымъ, оно безцветно и вяло въ эстетическомъ 
отношенш. Это наборъ общихъ местъ и избитыхъ словъ, а глав
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ное—тутъ н етъ  стиха, безъ котораго поэз1я есть навозъ, а не 
искусство. Ты говоришь, что стихи не обязаны выражать духъ 
журнала, а я говорю: въ такомъ случае и журналъ не обязанъ 
печатать стиховъ. Изъ устъ журнала не должно исходить слово 
праздно. Таково мое мнеже. Журналистъ дЪлаетъ преступлеже, 
помещая въ своемъ журнале статью, въ помещенш которой не 
можетъ дать отчета. Балластъ — это гибель журнала. А что 
гамлетовское направлеже въ стихахъ многимъ нравится, мне до 
этого дела нетъ. Многимъ нравится о . . . .  , однако-жъ я для 
этихъ многихъ не сталъ бы издавать журнала, а еслибъ сталъ, 
то съ тем ъ, чтобъ этихъ многихъ превратить въ немногихъ, а 
потомъ и вовсе вывести.

Поездка моя на воды— миеъ. Некрасовъ не въ состоянш дать 
мне 300 руб. серебромъ, которыя долженъ онъ Герцену. Твои 
2500 слишкомъ неопределенны и гадательны, чтобы на ихъ осно
вами решить что-нибудь положительно. «Если бы чего не достало, 
говоришь ты, ты напишешь къ Герцену, и онъ, в ер н о , пришлетъ 
еще 1000». Увы, другъ мой, мнопе горьюе опыты въ жизни убе
дили меня, что въ ней ничего н етъ  в е р  наго . Такъ, напр., воз
вращаясь изъ поездки въ Москву, я былъ у в е р е н ъ , основы
ваясь на слове Герцена, получить 3000 асс., а получилъ поло
вину, и это произвело большую сумятицу въ моихъ обстоятель- 
ствахъ. Скажу тебе откровенно: эта жизнь на подаяжяхъ ста
новится мне невыносимою. Еще когда бы эти подаяжя достигали 
своей цели — ну, по крайней м ере, было бы изъ чего вынести 
ихъ тяжесть. Т. е., если бы тороватый и богатый прштель вдругъ 
далъ мне тысячи три серебромъ, — это поставило бы меня въ 
возможность жить моимъ трудомъ, не забирая впередъ незара- 
ботанныхъ еще денегъ, это, однимъ словомъ, надолго поправило 
бы мои обстоятельства. А то все палл1ативы, которые тяжело 
ложатся на душу, а помогаютъ-то мало. Да что говорить объ 
этомъ! Конечно, на этотъ  разъ дело идетъ о спасенш жизни. 
На всяюй случай напиши мне, въ чемъ долженъ состоять мой 
maximum, чтобы съездить на 3 месяца т о л ь к о  на воды въ Си- 
лезш , и больше никуда. А поездка эта не только облегчила бы— 
излечила бы меня. Я знаю моего доктора: онъ не послалъ бы 
меня тратиться, чортъ знаетъ, куда, только для развлечежя. Онъ 
человекъ правдивый и, когда я былъ близокъ къ смерти, онъ 
не скрылъ этого отъ жены моей.

На счетъ условш съ «Современникомъ»—все будетъ сделано по
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выходё 2-й книжки. У самого Некрасова не сделано еще съ Па- 
наевымъ никакихъ условш. Я думалъ иначе, и это-то и взволно
вало меня. А славянофилы напрасно сердятся на Гоголя: онъ 
только консеквентнее и добросовестнее ихъ— вотъ и все. Маль
чишки! розгами бы ихъ!

Можетъ быть, на дняхъ, пришлю тебе и еще несколько 
строкъ, а можетъ быть, и нетъ. Но ты пиши ко мне. Прощай. 
Жена моя тебе кланяется.

Твой В . Б .

Дядя Бука, здравствуй, Оля тебя любитъ, пришли ягоды 1).

Къ В. П. Боткину. 6 февраля, 1847.

СПБ. 6 февраля, 1847.

Я не даромъ приписалъ въ конце письма моего, что буду 
еще писать къ тебе. Я виделъ, что письмо мое, какъ ни длинно 
оно, было не кончено и можетъ подать тебе поводъ понять его 
не такъ; какъ следуетъ. Поэтому, я черезъ день же хотелъ по
слать другое письмо— да то лень, то некогда, то успею еще.

Прежде всего, ради Аллаха, не подумай, что я сержусь на 
тебя за то, что ты не хочешь переезжать въ Питеръ, чтобы 
работать съ нами въ «Современнике». Я былъ бы очень глупъ въ 
такомъ случае. Я былъ опечаленъ этимъ извеспемъ, какъ не- 
пр!ятнымъ мне фактомъ, и смотрелъ на него только по его от- 
ношешю ко мне — вотъ и все. Тебе невыгодно и н етъ  у тебя 
охоты: противъ этого сказать нечего, кроме того, что ты со
вершенно правъ. Потомъ, если я писалъ, что ты не правъ, думая, 
что недоверчивость къ тебе Некрасова (еслибъ она и существо
вала) могла быть тебе какою-нибудь, хотя малейшею, помехою 
твоей работе въ «Современнике, — не выводи изъ этого, что я 
имелъ намереше убедить тебя переменить решеше и ехать въ 
Питеръ. Я слишкомъ далекъ отъ мысли, чтобы считать тебя 
мальчишкою, котораго ловкш пр!ятель можетъ поворотить, куда 
ему угодно. А сверхъ того, даже если бы и считалъ тебя въ от- 
ношежи ко мне столь слабымъ, а себя въ отношенш къ тебе 
столь сильнымъ, — и тогда бы я не возымелъ глупой мысли на-

*) Н аписано кар аку л ям и .—П рилг. А . П.
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сильно толкать тебя туда, куда тебе не хочется. У меня и у 
моихъ друзей было слишкомъ много опытовъ, чтобы вразумить 
меня, какъ опасно подобное вмешательство въ жизнь другого, 
и отъ него, этого вмешательства, отказался даже герой нашъ, 
Мишель, по крайней м ере, въ теорш. Все это я пишу къ тебе, 
еще не зная, какъ принялъ и понялъ ты мое письмо, изъ одного 
страха, чтобы ты не понялъ его криво — въ чемъ, разумеется, 
былъ бы виноватъ одинъ я, ибо выразился не обстоятельно. А 
писалъ я къ тебе возражешя противъ пункта письма твоего о 
Некрасове только для того, чтобы ты не оставался въ заблу- 
жденш на этотъ счетъ, оставаясь при своемъ решенш.

А насчетъ решешя —  я завидую тебе. Сказать правду —  я 
счелъ бы себя блаженнейшимъ изъ смертныхъ, еслибъ безъ 
труда получалъ въ годъ maximum того, чтб могу выработать. 
Мое отвращеше отъ литературы и журналистики, к а к ъ  о т ъ  
р ем есл а , возрастаетъ со дня на день, и я не знаю, что изъ 
этого выйдетъ наконецъ. Съ отвращешемъ бороться труднее, 
чемъ съ нуждою; оно—болезнь. То ли дело ты— счастливый че
ловекъ! Квартира съ отоплежемъ, столъ— готовые, на одежу и 
прихоти всегда хватитъ; занимайся, чемъ хочется, а ничего не 
хочется—ничего не делай. Твоя строка, что ты хочешь заняться 
органическою хим!ею, обдала меня кипяткомъ зависти. Наука 
для меня не существуетъ, я не такъ  воспитывался, не такъ  раз
вивался, чтобъ быть способнымъ заняться ею. Но разве не на- 
слаждеше заниматься чемъ-нибудь, хоть А 1а дилетантъ? О есте- 
ственныхъ наукахъ я готовъ болтать, или, лучше сказать, слу
шать, кто это дело знаетъ; но заниматься самому ими— это не 
мое дело. Меня сильнее всего интересуетъ нравственный м!ръ 
человека, представляемый истор1ею, и въ ней есть эпоха, кото
рой я, конечно, не могъ бы изучить и разработать ученымъ обра- 
зомъ; но я предался бы ея изученш просто, безъ претензш, и 
нашелъ бы для себя въ этомъ занятш замену всего, чего так ъ  
глупо добивался всю жизнь, и чего такъ  умно не дала мне судьба, 
зане такого мудренаго кушанья у нея не оказалось. Да поди— 
займись тутъ чемъ-нибудь!.. Э, да что вздоръ-то молоть— ведь 
отъ этого у меня не явится обезпечеше въ виде капитала, даю- 
щаго хоть тысячи две серебромъ! А тебе опять-таки скажу: 
благую избралъ ты часть. Если обстоятельства настоятельно по- 
требуютъ твоего переезда въ Питеръ, тогда— дело другое; но 
безъ крайней нужды запрягаться въ телегу срочной работы—



это безулпе, хотя бы работа давала и чортъ знаетъ что!.. Еще 
разъ: поздравляю тебя за мудрое р еш ете  и жалею, что не 
могу последовать твоему примеру.

2-я книжка «Современника» вышла вб-время. Она лучше первой. 
Но Никитенко такъ  поправилъ одно место въ моей статье о 
Гоголе, что я до сихъ поръ хожу, какъ человекъ, получившш 
въ обществе оплеуху. Вотъ, въ чемъ дело: я говорю въ статье, 
что-де мы, хваля Гоголя, не ходили къ нему справляться, какъ 
онъ думаетъ о своихъ сочинешяхъ, то и теперь мы не считаемъ 
нужнымъ делать это; а онъ, добрая душа! въ первомъ случае 
мы заменилъ словомъ н е к о т о р ы е —и вышла, во 1-хъ, галиматья, 
а, во 2-хъ, что-то въ роде подлаго отпирательства отъ прежнихъ 
похвалъ Гоголю и свалешя вины на другихъ. А тамъ еще цен
зора подрадели — и все это произвольно, безъ основашя. Вотъ 
они— поощрешя къ труду!

Статья объ Элевзинскихъ Таинствахъ показалась мне ни то, 
ни се. Основная мысль ея та, что Элевзинсюя Таинства— великш 
фактъ древней жизни, а что они такое были, мы объ этомъ 
ровно ничего не знаемъ. Кажется, тутъ было хранилище всехъ 
преданш космогоническихъ и нравственныхъ, которыя съ Во
стока собрались въ Грещю и въ Элевзине передавались въ мисти- 
ческихъ формахъ и обрядахъ для сильнейшаго эффекта на под
лейшую часть человеческой души— ф антазш . Короче: это былъ 
мистицизмъ древности. Меня поразило въ статье то, что практи
чески, здравомыслящш Сократъ отказался участвовать въ Элев
зинскихъ Таинствахъ и былъ къ нимъ вообще холоденъ, тогда 
какъ fou sublime, фантастичесюй романтикъ, Платонъ, благо- 
говелъ передъ ними. Вообще, мне кажется, Элевзинсюя Таинства 
имеютъ только ученый, чисто - объективный интересъ, а со 
стороны субъективнаго интереса— они не стбятъ выеденнаго 
яйца.

Статья о физюлогш Литтре—прелесть! Вотъ человекъ! Отъ 
него морщится «Revue des Deux Mondes», хотя и печатаетъ его 
статьи, а сощальные и добродетельные ослы не въ состоянш и по
нять его. Я безъ ума отъ Литтре, именно потому, что онъ равно
не принадлежитъ ни . . .   ................ подлецайъ и ворамъ—умни-
камъ «Journal des Debats» и «Revue des deux Mondes», ни , , .
................ сощалистамъ— этимъ насекомымъ, вылупившимся изъ
навозу, которымъ заваленъ заднШ дворъ гешя Руссо. Кстати: въ 
«Journal de France» я прочелъ отрывокъ изъ 1-го тома «Исторш
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Революцш» Луи Блана. Это— его суждение о Вольтере. Святи
тели— что за  узколоб1е! Да это Шевыревъ! Все, что говоритъ 
Луи Бланъ въ порицаже Вольтера, справедливо, да и глупо то, 
что онъ не судитъ о немъ, а осуждаетъ его, и притомъ, какъ 
нашего современника, какъ сотрудника «Journal des D6bats». Я въ 
первый разъ понялъ всю гадость и пошлость духа партш. Въ 
то же время я понялъ, отчего «Histoire des dix ans» хороша, не
смотря на все ея нелепости: оттого, что это памфлетъ, а не 
истор1я. Луи Бланъ— историкъ современныхъ событш; но за 
прошедшее, сделавшееся истор1ею, ему, кажется, не следовало бы 
браться. Вотъ ужъ сколько времени лежитъ у меня книжка 
«Revue des Deux Mondes» съ статьею объ Огюсте Конте и Лит
тре— и не могу прочесть, потому что запнулся на гнусномъ 
взгляде этого журнала съ первыхъ же строкъ статьи. Беда мне 
съ моими нервами! Что не по мне—действуешь на меня бо
лезненно; но пересилю себя и прочту.

О себе мне нечего тебе сказать новаго. Впрочемъ, вотъ уже 
съ неделю, какъ здоровье мое, какъ будто, лучше, и желудокъ, 
какъ будто, поправляется. За то скучаю смертельно. Безъ Тур
генева я осиротелъ плачевно. Можетъ быть, отъ этого во мне 
опять пробудилась давно оставившая меня охота писать длинныя 
письма. Пожалуйста, пиши ко мне: въ теперешнемъ моемъ 
положенш, ты сделаешь мне этимъ много добра.

Читалъ ли ты п ер еп и ск у  Гоголя? Если нетъ, прочти. Это 
любопытно и даже назидательно: можно увидеть, до чего до
водить и гежальнаго человека о . . . .  А славяноп . . . москов- 
CKie напрасно на него сердятся. Имъ бы вспомнить пословицу: 
н еч а  на з е р к а л о  п ен ять , ко л и  р о ж а  к р и в а . Они подлецы и 
трусы, люди неконсеквентные, бояипеся крайнихъ выводовъ соб- 
ственнаго учежя; а онъ— человекъ храбрый, которому нечего 
терять, ибо все изъ себя вытрясъ, онъ идетъ до последнихъ 
результатовъ.

После русскаго водевиля, нетъ  ничего глупее русскаго фелье
тона. Такъ привыкъ я думать, читая фельетоны петербургскихъ 
газетъ; но прочтя въ «Московскомъ Листке» описаже бала у Кор
сакова—я изумился, убедившись, что наши петербургсюе фелье
тоны— самъ умъ, само остроум1е въ сравнежи съ московскими. 
Глупее я ничего не читывалъ. Ай, да «Листокъ»!

Я думаю, что наши московск1е друзья будутъ бранить меня 
за  похвалы « С .-П етер б у р гск и м ъ  В ед о м о с т я м ъ » . Статья эта
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писана мною не для «С.-Петербургскихъ Ведомостей»: это ударъ 
рикошетомъ по «Пчеле».

Оля моя больна; неделю назадъ, въ это время думали мы, 
что она умретъ. Теперь ей лучше, но все еще нездорова. А при 
твоемъ имени, которое все помнитъ, всегда говоритъ она: ягоди . 
Ей кажется, видно, что твое имя— вспомогательный глаголъ къ 
страдательному причаспю: ягоды .

Ну, пока больше нечего говорить. Прощай. Жена моя тебе 
кланяется.

В . Б .
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Къ В. П. Боткину. 7 февраля, 1847.

СПБ. 7 февраля 1847.

Вчера поутру послалъ я къ тебе, любезный Боткинъ, письмо, 
а вечеромъ получилъ твое. Вчера же приготовилъ я для отсылки 
на нынешнш день еще три письма въ Москву— къ Кавелину, 
Галахову и Иванову—такой ужъ письменный вышелъ день! Мало 
этого: въ письме къ Кавелину есть поручеше къ тебе— поторо
пить тебя присылкою писемъ изъ Испаши, что ты вчера и вы- 
полнилъ такъ  неожиданно для меня. Да есть еще въ письме 
Кавелина лоскутокъ бумажки для тебя; такъ  какъ онъ доста
вить тебе его, то и не хочу повторять его содержашя. Теперь 
о главномъ пункте твоего последняго письма.

Письмо это глубоко меня тронуло. Человекъ ленивый и тя
желый на подъемъ, я во всю жизнь мою ни разу не хлопоталъ 
такъ усердно о себе, какъ хлопочешь ты обо мне, при этомъ 
решаясь по прежнему на жертвы для меня, которыя должны 
поставить тебя въ стесненное положеше. Понялъ ли я все это,, 
и какъ отозвалось все это во мне— объ этомъ распространяться 
не буду. Если бы дело шло о доставлены мне удовольств1я по
глядеть на Европу, я не сталъ бы съ тобою и говорить объ 
этомъ: подобныя удовольсгая не покупаются ценою чужихъ 
пожертвованш. Но, какъ дело идетъ о деле, т.-е. о здоровье и, 
можетъ быть, жизни, то я, благодаря тебя отъ души, докажу 
тебе несбыточность этого плана. Какъ человекъ одиноюй, ты 
видишь только одну сторону предмета. Положимъ, ты достанешь 
2500 рублей. Если ты говоришь, что двухъ тысячъ для меня доста
точно, значить, я сделалъ бы умнс, взявши съ собою и 500 руб.



Лишекъ въ такомъ случай—дело святое: не понадобится, можно 
привезти его домой, а понадобится— онъ спасетъ, выручитъ изъ 
беды. Масловъ вчера сказалъ, что мн-Ь надо будетъ съ м-Ьсяцъ 
прожить тамъ, хоть на томъ же м-Ьст-Ь, если деньги не позво
лять по-Ьздить около; ибо тамошые доктора не любятъ насъ, 
русскихъ, сейчасъ же посл-Ь курса водъ, изъ тамошняго благо- 
датнаго климата, отпускать въ атмосферу губительныхъ болот- 
ныхъ м1азмовъ Петербурга. Итакъ, вотъ уже не три, а 4 ме
сяца. Теперь слушай. За  4 месяца я теряю мою плату отъ «Со
вр ем ен н и ка» , следовательно, теряю слишкомъ 2300 руб. ассигн. 
Это разъ. Потомъ, съ ч-Ьмъ я оставлю семейство? Если бы Не- 
красовъ и могъ мне дать 300 руб. серебромъ— что мне въ нихъ? 
Оставивши ихъ семейству, я бы оставилъ по 100 руб. серебромъ 
на месяцъ (считая только 3 месяца), а я за  квартиру плачу 
б о л е е  50 руб. серебромъ въ месяцъ! Если бы я оставилъ се
мейству по 500 въ месяцъ, т.-е. 2000 асс., и то не былъ бы 
спокоенъ и, следовательно, не могъ бы лечиться, какъ должно. 
Вотъ, въ чемъ дело. Отъ « С о вр ем ен н и к а»  я и такъ  забрался 
страшно— за полгода впередъ, а заработалъ тамъ только за  два 
месяца. Да, братецъ, что и говорить— радъ бы въ рай, да грехи 
не пускаютъ. Бедный человекъ— пар1я общества.

Корректурою твоихъ писемъ изъ Испанш я займусь самъ— 
будетъ хорошо. Такъ какъ они пойдутъ въ 4 № и заранее при
сланы, то ихъ можно напечатать, какъ следуетъ. Вотъ выгода и 
для автора присылать вб-время. Если бы они пришли къ намъ 
неделями полтора раньше, попали бы въ 3 №, а теперь нельзя, 
кажется, а впрочемъ, я еще не виделъ Некрасова и положи
тельно объ этомъ не могу выразиться. Некрасовъ не отвечалъ 
тебе, вероятно, потому, что последше 10 дней месяца, онъ ло
жится спать по утру въ 6 часовъ, а теперь все еще не ото
спался и не вытянулся. Статью о Ш ев ы р е в е  въ «Сыне Оте
чества» едва ли писалъ Надеждинъ, ибо онъ обещалъ статью о 
немъ Панаеву въ « С о вр ем ен н и к ъ » . Стало быть, Ш ев ы р евъ  еще 
можетъ ожидать себе таски—да какой! Какой Павловъ написалъ 
статью о Гоголе— Николай Филипповичъ?— Уведомь, равно какъ 
и о томъ, будетъ ли она напечатана и где?

О твоемъ разговоре съ Некрасовымъ не знаю, чтб ска
зать. Можетъ быть, ты и правъ, но еще больше можетъ быть, 
что ты неправъ. Ты немножко сюсцептибеленъ и, подъ вл1я- 
шемъ разъ родившейся недоверчивости, могъ увидеть то, чего

—  168 —



—  169 —

и не было, а Некрасовъ страшно угловатъ, и его надо знать да 
знать, чтобы иногда, действительно, не принять за  мерзость то, 
въ чемъ никакой мерзости нетъ. По крайней мере, я ручаюсь 
за то, что Некрасовъ слишкомъ уменъ для того, чтобы не ц е
нить такого сотрудника, какъ ты. Въ последнее время онъ на- 
доЬлъ мне толками о тебе. Т акъ какъ я давно чувствовалъ, 
что тутъ толку не будетъ, и не зналъ, чтб ему говорить. Тяжело 
быть посредниками между людьми.

Вчера въ первый разъ узрелъ я московскую газету «Листокъ»— 
что за  безвкуае въ наружности! А статьи! О, Москва! Неужели 
на эту милую газету есть подписчики? Бедные словеноп . . ! они 
свыше осуждены на бездарность. Да такъ  и следуетъ: талантъ— 
MipcKoe, земное, греховное, онъ порождаетъ гордость. Умъ тоже. 
Отказавшись отъ того и другого, «Листокъ» явится достойнымъ 
выразителемъ словеноп . . . .  доктрины.

Оля выздоравливаетъ и каждый день вспоминаетъ тебя и 
«ягоди». Жена моя тебе кланяется. А затем ъ  прощай.

Твой В . Бтълинскш .

Къ Д. П. Иванову. 7 февраля, 1847.

СП Б. 7 февраля 1847.

Я виноватъ передъ тобою, любезный и добрый мой Дмитрий, 
потому что немного досадовалъ на тебя вовсе понапрасну. Я ду
малъ, что письмо и деньги получишь ты на 3-й, много на 4-ый 
день по пр1езде Боткина въ Москву, а ты получилъ ихъ чуть 
ли не черезъ месяцъ. Но посылке этой суждено было быть не
счастною. Какой-то злой духъ внушилъ тебе странную мысль 
застраховать ее въ 20 руб. сер., тогда какъ ее отнюдь не сле
довало страховать более, какъ въ т р е х ъ  руб. сер. Такъ какъ это 
делаютъ мнопе, то  почтамтъ питаетъ къ такимъ посылкамъ 
недоверчивость и, вручая ихъ получателямъ, распечатываешь ихъ. 
Такъ и случилось съ нашею посылкою. Г'лазамъ чиновника пред
ставилось всего прежде восемь маленькихъ книжечекъ, а по
томъ письмо жены моей. Лучшее, что ты могъ сделать съ этимъ 
письмомъ,— это бросить его въ печь, ибо оно мне ни на что 
не нужно, такъ какъ о содержанш его я могъ узнать отъ той, 
которая писала его. Не дурно сделалъ бы ты также, еслибъ рас-



печаталъ его и заложилъ бы между листами толстой книги, 
ибо я совсемъ не считаю тебя челов-Ькомъ, который не можетъ 
удержаться, чтобъ не прочесть чужого распечатаннаго письма. 
За это несчастное письмо я заплатилъ 1 руб. 15 коп. сер. штрафу. 
Это бы еще пустяки: хуже всего то, что контора Языкова че
резъ это окомпрометтировалась (безъ всякой вины съ ея сто
роны) передъ почтамтомъ, столь важнымъ для нея местомъ. 
Пишу это тебе не для упрековъ и выговора, ибо въ сущности 
и ты тутъ ничЪмъ не виноватъ, а для того, чтобы снабдить 
тебя полезнымъ для жизни опытомъ.

Очень радъ, что малютка твоя поправилась. Англшская бо
лезнь— еще не страшное зло. Весною и летом ъ больше на воз
духе да на песке. Не худо въ большой комнате навалить въ 
углу просеяннаго хоть сквозь решето теплаго песку и сажать 
ее на него такъ, чтобы она, привыкши въ немъ рыться, сходила 
съ него какъ можно реже. А докторъ— своимъ чередомъ. Лукерья 
Савельевна сделала самое лучшее дело въ своей жизни, и я ува
жаю ее за  это. Беднаго Алешу мне жаль крайне. Нужно же 
было случиться такой беде! Но хуже всего, что онъ долженъ 
работать. Эхъ, какъ бы онъ поскорее уплелся въ свои поля и 
леса. Зная его натуру, я уверенъ, что тамъ онъ въ два года 
помолодеетъ 20-ю годами. Жизнь въ столице вовсе не по немъ, 
ибо онъ, по своей натуре, нисколько не способенъ пользоваться 
ея наслаждешями и удобствами и способенъ только терпеть отъ 
ея невыгодныхъ сторонъ. Что же до службы, особенно граж
данской, то теперь она— да что и говорить! Кланяйся отъ меня 
ему и Агаше. И звеспе твое о ея серебряной табакерке бросило 
меня въ потъ. Уезжая на извозчике въ контору почтовыхъ ко- 
лясокъ, я отдалъ ее провожавшему меня Константину Петровичу 
Барсову, съ просьбой немедленно передать ее тебе. Бога ради, 
сходи къ  Щепкинымъ и узнай его адресъ, а, можетъ быть, и 
тамъ его найдешь, и переговори съ нимъ. Да сделай это самъ, 
а не черезъ человека. Въ такомъ многолюдномъ доме, каковъ 
Щепкина, мудрено иначе добиться какого-нибудь толку. Если, 
сверхъ чаяшя, табакерка затеряна, спроси у Агаши, что за  нее 
просятъ: я сейчасъ же вышлю деньги. Оправдай меня передъ нею: 
ты видишь самъ, что я не такъ  виноватъ, какъ она вправе 
считать меня. -

Къ твоимъ когда-нибудь напишу. Здоровье мое плохо, однако 
съ неделю ужъ чувствую себя лучше. У насъ въ Питере сви-
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рЪпствуютъ теперь морозы Г. Перевлесскому скажи, что статья 
о Державин^ («Отечественныя Записки», 1843, №№ 2 и 3) моя, и 
что онъ можетъ ссылаться на нее и делать изъ нея выписки, и пи 
что тамъ нужно ему. Я и жена моя кланяемся всЪмъ вамъ и 
цЪлуемъ вашихъ малютокъ. Моя Оля была очень нездорова, те
перь поправляется; маленькж хорошъ. Когда будешь писать сво- 
имъ въ Ломовъ, не забывай кланяться отъ меня. Прощай.

Твой В. Бгьлинскш.
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Къ В. И. Боткину. 17 февраля, 1847.

Спб. 17 февраля 1847.

Въ день получешя твоей записки, любезный Боткинъ, я былъ 
решительно убЪжденъ, что нЪтъ никакой возможности напе
чатать твоей статьи въ 3 № «Современника», какъ ты этого же
лаешь; но на другой день къ величайшему моему удовольствто 
узналъ, что это дЪло выполнимое. Вотъ, въ чемъ д1зло. Въ 3 № 
печатается 1-я часть романа Гончарова, 9 листовъ! Отъ этого 
книжка выходитъ страшно толста. Къ этому, вышелъ романъ 
Диккенса; упустить его намъ было никакъ нельзя, потому что 
не только «Отечественныя Записки», но надо ожидать, что и 
«Библютека для Чтешя», его напечатаютъ въ своихъ 3-хъ №№. 
Романъ этотъ въ перевод^ занимаетъ 6 листовъ, итого, въ 
отдЪлЪ словесности 3 № «Современника» 15 листовъ! Надо было 
думать, какъ бы экономнее распорядиться другими отделами. Вы
кинули назначенную въ науки и уже переведенную статью 
Тьерри о среднемъ сословш въ Европа, листа 3 съ небольшимъ, 
и заменили ее статьею Комаришки о желЪзныхъ дорогахъ въ 
отношенш къ выгодамъ (денежнымъ), которыя онЪ даютъ. Но 
тутъ вышла преуморительная истор1я. Отдавая Панаеву статью, 
подлецъ Комаришка сказалъ ему, что такой статьи (mon cher) 
м'фъ не производилъ. Однако-жъ какой-то добрый генш шепнулъ 
Панаеву показать эту знаменитую статью Небольсину (очень дель
ный челов'Ькъ, который пишетъ въ « С о в р е м ен н и к ^ »  обо всемъ, 
касающемся до промышленности и торговли). Небольсинъ ска
залъ, что, несмотря на богатство матер1аловъ, которые Комаровъ 
имЪлъ подъ рукою, статья его такой же сумбуръ, какъ и его 
статья въ «Отечественныхъ Запискахъ» о желЪзныхъ же доро-



гахъ. Надо тебе сказать еще, что Комаришка же составляетъ 
для смеси « С о вр ем ен н и к а»  ученыя- извЪспя. Вдругъ профессоръ 
Савичъ присылаешь къ Панаеву письмо, где, извиняясь въ своей 
откровенности своимъ желашемъ всякаго добра «Современнику», 
говоритъ, что ученыя извеспя Комаришки для незнающихъ дела 
людей очень хороши, но для знающихъ—курамъ см1зхъ и жур
налу позоръ!.. Вследсгае этого подлецъ Комаришко изъ «Со
в р е м е н н и к а »  изгоняется. Статья его о желЪзныхъ дорогахъ бу
детъ напечатана только въ такомъ случае, если Небольсинъ ее пе- 
ределаетъ, и, разумеется, ужъ въ следующей книжке. Такъ какъ 
твоя статья, хотя и вдвое больше Комаришкиной, однако-жъ 
листомъ, а, можетъ быть, и более, менее статьи Тьерри,—то по- 
мещеше ея въ 3 книжке сделалось возможнымъ.

Знаешь ли, о чемъ я теперь хочу говорить съ тобою? Это 
удивитъ тебя: о моемъ путешествш. Я спросилъ Некрасова, могъ 
ли бы я удержать мое жалованье въ случае поездки за границу, 
и онъ отвечалъ утвердительно и даже советовалъ мне непременно 
ехать, обещая, что, несмотря на то, что я много забралъ впе
редъ, жена моя, въ мое отсутстае, можетъ брать у нихъ, сколько 
ей нужно. Это изменяетъ дело, и если ты въ состоянш достать 
2500 руб. асс., — я буду сбираться не шутя. Курсъ мой будетъ 
продолжаться шесть недель; столько же, или еще и более, со- 
ветуетъ Тильманъ ездить, гулять; я ему сказалъ: радъ бы въ 
рай, да денегъ нетъ. Однако-жъ, можетъ быть, будетъ возмож
ность заглянуть хоть въ Саксонскую Швейцарш и побродить 
около воротъ рая. Жду съ нетерпешемъ твоего ответа на это 
письмо.

Тургеневъ хочетъ перевести немцамъ статью Кавелина: «Юри- 
дичесюй бытъ Россш до Петра Великаго». Скажи ему это, равно 
какъ и то, что помещежемъ своихъ критическихъ статей на 
книгу Погодина въ «Отечественныхъ Запискахъ» онъ растерзалъ 
мое сердце и усилилъ мои немощи. Кронебергъ — только пере- 
водчикъ, а какъ сотрудникъ — хуже ничего нельзя придумать. 
Современное для него не существуешь, онъ весь въ римскихъ 
древностяхъ, да въ Шекспире. При этомъ, страшно ленивъ, а 
теперь, какъ нарочно, на него напала страшная апашя. Педан
тическая добросовестность его—хуже воровства со взломомъ. 
Напр., о романе Бульвера было говорено во всехъ русскихъ жур- 
налахъ, и, разумеется, со словъ иностранныхъ журналовъ, а ему, 
вишь ты, надобно прочесть романъ, а читать онъ по лености
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не можетъ ничего. Когда я жилъ у тебя летомъ 43 года, сколько 
въ это время интересныхъ статей въ «Allgemeine Zeitung» на- 
ходилъ ты; Кронебергъ доселе не нашелъ ни одной, кроме 
статьи о центральномъ солнце, да и та оказалась пуфомъ!

Прочти во 2 № «Отечественныхъ Записокъ» повесть Даля 
«Игривый». Есть въ ней превосходныя вещи. Да если ты не читалъ 
еще, непременно прочти его же: « К о л б асн и к и »  и «Б ород ач и » , 
«Деньщ икъ», «Д ворн и къ» . Все это найдешь ты въ его «Сочине- 
жяхъ», недавно изданныхъ. Да прочти въ прошломъ году его же: 
«Бывалое въ  Н еб ы вал о м ъ » , и « Н ебы валое въ Бы лом ъ»: ц е
лое—ничего, но есть дивно-прекрасныя частности. Въ Питере на
шлись люди, которымъ повесть Панаева очень нравится; они не со- 
всемъ довольны только концомъ. Повесть Кудрявцева никому не 
нравится. Поди ты тутъ!!

Прочелъ я въ «Revue des Deux Mondes» статью Cecce о поло
жительной философш Конта и Литтре. Сколько можно получить 
понят1е о предмете изъ вторыхъ рукъ, я понялъ Конта, въ чемъ 
мне особенно помогли разговоры и споры съ тобою, которые 
только теперь уяснились для меня. Контъ— человекъ замечатель
ный; но чтобъ онъ былъ основателемъ новой философш—да
леко кулику до Петрова дня! Для этого нуженъ генш, котораго 
нетъ и признаковъ въ Конте. Этотъ человекъ— замечательное 
явлеше, какъ реакщя теологическому вмешательству въ науку, 
и реакщя энергическая, безпокойная и тревожная. Контъ— 
человекъ богатый познашями, съ большимъ умомъ, но его 
умъ сухой, въ немъ н етъ  той полетистости, которая не
обходима всему творческому, даже математику, если ему даны 
силы раздвинуть пределы науки. Хотя Литтре и ограничился 
смиренною ролью ученика Конта, но сейчасъ видно, что онъ— 
более богатая натура, чемъ Контъ.

О г. Saisset’e, изрекающемъ роковой приговоръ положитель
ной философш Конта и Литтре, много говорить нечего: для него 
метафизика— c’est la science de Dieu, а между темъ, онъ поборникъ 
опыта и врагъ немецкаго трансцендентализма. О немецкой фи
лософш онъ говоритъ съ презрежемъ, не имея о ней ни малей
шаго понят1я. И здесь я имелъ случай вновь полюбоваться 
нахальною недобросовестности, свойственною французамъ, и 
вспомнилъ Пьера Леру, который, обругавъ Гегеля, восхвалилъ 
Шеллинга, предполагая въ последнемъ своего союзника и оправ
дываясь, когда его уличали въ невежестве, тем ъ, что онъ узналъ
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все это отъ достовЪрнаго человека. — Между темъ, въ напад- 
кахъ Saisset много дЪльнаго, и прежде всего смешная претенз1я 
К онта—слово идея заменить закономъ природы. Хорошо будетъ 
Конту, если его противники будутъ ратовать съ остервенежемъ 
за  слово; но что съ нимъ станетъ, если они будутъ такъ  бла
горазумны, что согласятся съ нимъ? Ведь дело тутъ не въ деле 
(по моему, не въ идее), а въ новомъ названш старой вещи, ни
сколько не изм'Ьняющемъ ея сущности, съ тою только разницею, 
что старое назваже имеетъ за  собою великое преимущество 
историческаго происхождежя и основанной на вековой давности 
привычки къ нему, и что отъ него производится слово идеалъ, 
необходимое не въ одномъ искусстве. Абсолютная идея, абсо
лютный законъ: это одно и то же, ибо оба выражаютъ нечто 
общее, универсальное, неизменяемое, исключающее случайность. 
Итакъ, Контъ пробавляется стариною, думая созидать новое. 
Это смешно. Контъ находитъ природу несовершенною: въ этомъ 
я вижу самое поразительное доказательство, что онъ не вождь, 
а застрельщикъ, не новое философское учеже, а реакщя, т. е. 
крайность, вызванная крайноспю. ГМэтисты удивляются совер
шенству природы, для нихъ въ ней все премудро разсчитано и 
размерено, они верятъ, что должна быть великая польза даже 
отъ гнусной и плодущей породы грызущихъ, т. е. крысъ и мы
шей, потому только, что природа съ дуру не скупится произво
дить ихъ въ чудовищномъ количестве. И вотъ Контъ ихъ неле
пости, по чувству противореч1я и необходимости реакцш, про
тивопоставляем новую нелепость, что природа-де несовершенна и 
могла бы быть совершеннее. Последнее— чепуха, первое справед
ливо, да въ несовершенстве-то природы и заключается ея совершен
ство. Совершенство есть идея абстрактнаго трансцендентализма, 
и потому оно— подлейшая вещь въ Mipe. Человекъ смертенъ, под- 
верженъ болезни, голоду, долженъ отстаивать съ бою жизнь 
свою. Это— его несовершенство, но имъ-то и великъ онъ, имъ-то и 
мила и дорога ему жизнь его. Застрахуй его отъ смерти, болезни, 
случая, горя— и онъ— турецкш паша, скучающш въ ленивомъ бла
женстве; хуже — онъ превратится въ скота. Контъ не видитъ 
историческаго прогресса, живой связи, проходящей живымъ нер- 
вомъ по живому организму исторш человечества. Изъ этого я 
вижу, что область исторш закрыта для его ограниченности. Ло- 
моносовъ былъ въ естественныхъ наукахъ великимъ ученымъ 
своего времени, а по части исторш онъ былъ равенъ ослу
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Тредьчковскому: явно, что область исторш была вне его натуры. 
Контъ уничтожаетъ метафизику не какъ науку трансценденталь- 
ныхъ нелепостей, но какъ науку законовъ ума; для него 
последняя наука, наука наукъ — физюлопя. Это доказываетъ, 
что область философш такъ же вне его натуры, какъ и область 
исторш, и что исключительно доступная ему сфера зна- 
шя есть математичесюя и естественныя науки. Что действ1я, 
т. е. деятельность, ума есть результатъ деятельности мозговыхъ 
органовъ— въ этомъ н етъ  никакого сомнешя; но кто же под- 
смотрелъ актъ  этихъ органовъ при деятельности нашего ума? 
Подсмотрятъ ли ее когда-нибудь? Контъ возложилъ свое упова- 
Hie на дальнейпле успехи френолопи; но эти успехи подтвер- 
дятъ только тождество физической природы человека съ его 
духовною природою— не больше. Духовную природу человека не 
должно о т д е л я т ь  отъ его физической природы, какъ что-то 
особенное и независимое отъ нея, но должно о т л и ч а т ь  отъ 
нея, какъ область анатомш отличаютъ отъ области физюлогш. 
Законы ума должны наблюдаться въ дейсгаяхъ  ума. Это дело 
лбгики, науки, непосредственно следующей за физюлопей, какъ 
физюлопя следуетъ за  анатом1ею. Метафизику къ чорту: это слово 
означаетъ сверхъ-натуральное, следовательно, нелепость, а ло
гика, по самому своему этимологическому значенш, значитъ и 
мысль и слово . Она должна итти своею дорогою, но только 
не забывать ни на минуту, что предметъ ея изследованш—цве- 
токъ, корень котораго въ земле, т. е. духовное, которое есть 
не что иное, какъ деятельность физическаго. Освободить науку 
отъ призраковъ трансцендентализма и th^ologie, показать гра
ницы ума, въ которыхъ его деятельность плодотворна, отор
вать его навсегда отъ всего фантастическаго и мистическаго— 
вотъ, что сделаетъ основатель новой философш, и вотъ, чего не 
сделаешь Контъ, но что, вместе со многими подобными ему за 
мечательными умами, онъ поможетъ сделать п р и зв ан н о м у . 
Самъ же онъ слишкомъ узко построенъ для такого широкаго, 
многообъемлющаго дела. Онъ реакторъ, а не зиждитель, онъ 
зарница, предвестница бури, а не буря, онъ одно изъ тревож- 
ныхъ явленш, предсказывающихъ близость умственной револю- 
цш, ноне револющя. Генш— великое дело: онъ, какъ Петрушка 
Гоголя, носить съ собою собственный запахъ: отъ Конта не пах
нешь гешальноспю. Можетъ быть, я ошибаюсь, но таково мое 
мнеше.



Въ томъ же № «Revue des Deux Mondes» меня очень заинте
ресовала небольшая статья какого-то Тома: «Un nouvel 6crit de 
М. de Schelling». У меня было к а к о е -т о  смутное поняте о 
новомъ мистическомъ понятш Шеллинга. Тома говоритъ, что 
Шеллингъ 'деизмъ называетъ imbecile (съ чемъ и поздравляю 
Пьера Леру) и презираетъ его больше атеизма, который онъ 
несказанно презираетъ. Кто же онъ? онъ пантеистъ-хри- 
спанинъ, и создалъ для избранныхъ натуръ (аристократа чело
вечества) удивительно изящную церковь, въ которой обителей 
много. БЪдное человечество! Добрый Одоевскш разъ не шутя 
уверялъ меня, что н етъ  черты, отделяющей сумасшеств1е отъ 
нормальнаго состояшя ума, и что ни въ одномъ человеке нельзя 
быть увЬреннымъ, что онъ не сумасшедшш. Въ приложенш не 
къ  одному Шеллингу, какъ это справедливо! У кого есть си
стема, убеждеже, тотъ долженъ трепетать за  нормальное состояше 
своего разсудка. Ведь почти все сумасшедппе удивляютъ въ разго
воре ясноспю своего разсудка, пока не нападутъ на свою id6e fixe.

Я позволилъ себе сделать некую мерзость съ письмомъ 
Анненкова: т.-е. вычеркнуть его суждеше о Лукрецш Флор1ани; 
мне была невыносима мысль, что въ « С о в р е м е н н и к е »  явится 
т а к о г о  род а суждеше. Какъ ты думаешь, не осердится онъ за  
мою неделикатность?

Прочти въ 35 № (15 февраля) «Санктпетербургскихъ Ведо
мостей» статью Губера о книге Гоголя: это замечательное и 
отрадное явлеше. Прочелъ ли ты книгу Макса Штирнера? 
Кстати, чуть было не забылъ—презабавный анекдотъ о Достоев- 
скомъ. Воспользовавшись крайнею нуждою Краевскаго въ пове- 
стяхъ, онъ превосходно надулъ этого умнаго, практическаго че
ловека. Онъ забралъ у него более 4 тысячъ асс. и заключилъ 
съ нимъ контрактъ, по которому обязался 5 декабря доставить 
ему 1-ю часть новаго своего большого романа, 5 января — 2-ю, 
5 февраля— 3-ю, 5 марта— 4-ю часть. Проходитъ декабрь — До- 
стоевскш не является къ  Краевскому, проходитъ январь — тоже 
(а где найти его, КраевскШ не знаетъ); наконецъ, въ нынешнемъ 
месяце, въ одно прекрасное утро, раздается въ прихожей Краев
скаго звонокъ, человекъ открываетъ дверь и видитъ Достоев- 
скаго, снимаетъ съ него шинель и беж итъ доложить. Краевскш, 
разумеется, обрадовался, говоритъ — проси,— человекъ идетъ въ 
переднюю и — не видитъ ни калошъ, ни шинели, ни самого До- 
стоевскаго...
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Что это делается съ твоею головою? Ужъ не noB'feTpie ли 
теперь на эту болезнь? У меня до сихъ поръ остались еще 
корни этой болезни, и при кашле иногда голова сильно трещитъ, 
хоть и легче, чемъ прежде. Да что ты ни слова не скажешь 
мнЪ: обжился ли ты въ Москве до того, чтобы известныя от- 
ношешя тебя уже больше не смущали и не безпокоили? Хочу 
знать это не изъ бабьяго любопытства, а по участто къ  тебе. 
Если все это хорошо уладилось, то, разумеется, безъ особенно 
важныхъ причинъ, было бы нелепо переезжать тебе въ Питеръ.

Что за  чудакъ Мельгуновъ! Пишетъ онъ къ Панаеву, чтобы 
делать намъ авансы Павлову для получешя отъ него въ «Со- 
врем енн и къ»  писемъ къ Гоголю. Для этого намъ должно пе
ревести изъ какихъ-то нЪмецкихъ журналовъ отзывы о Павлове, 
вероятно, преувеличенные. Къ чему это? «Теперь, (говорить 
Мельгуновъ), когда звезда Гоголя закатилась, звезда Павлова 
опять зааяетъ» . Что за  ерунда! . . . .  имеетъ больше отношешя 
къ звезде Гоголя, нежели звезда Павлова: по крайней мере, 
риема, да еще богатая, а притомъ и Гоголь сделался теперь
................ Я не отрицаю въ Павлове блестящаго беллетристиче-
скаго даровашя, но не вижу ничего общаго между нимъ и Го- 
големъ. Говорить, покойный Давыдовъ былъ доблестный парти
зань, и не плохой генералъ, но не смешно ли было бы, еслибъ 
кто изъ его друзей сказалъ ему: звезда Наполеона закатилась, 
твоя зааяетъ  теперь.

Прощай.
Твой В . Б .

Это письмо было написано вчера поутру; а вчера вечеромъ 
Тютчевъ принесъ мне твое письмо и дикое письмо Кавелина; 
ответы на оба пойдутъ завтра.

Къ И. С. Тургеневу. 19 февраля, 1S47.

Спб. 19 февраля (3 марта) 1847.

Любезнейшш, дражайшш и милейппй мой Иванъ Сергеевичъ, 
наконецъ-то я собрался писать къ вамъ. Не поверите, сколько 
писемъ написалъ я въ последнее время—даже рука одеревенела 
отъ нихъ. Вы скажете, что вамъ отъ этого не веселее, но все
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нужныя, иначе я не сталъ бы мучить себя ими. Вотъ теперь, 
решившись засесть на беседу съ вами, увиделъ, что н етъ  поч
товой бумаги, и пишу вамъ на лоскуткахъ.

Когда вы сбирались въ путь, я зналъ впередъ, чего лишаюсь 
въ васъ, но когда вы уехали, я увиделъ, что потерялъ въ васъ 
больше, нежели сколько думалъ, и что ваши набеги на мою 
квартиру за  часъ передъ обедомъ, или часа на два после обеда, 
въ ожиданш начала театра, были одно, что давало мне жизнь. 
После васъ я отдался скуке съ какимъ-то апатическимъ само- 
отвержежемъ и скучаю, какъ никогда въ жизнь мою не ску- 
чалъ. Ложусь въ 11, иногда даже въ 10 часовъ, засыпаю до 12, 
встаю въ 7, 8 и около 9, и целый день, особенно целый вечеръ 
(съ после обеда) дремлю— вотъ жизнь моя! '

Что сказать вамъ новаго? Съ Некрасовымъ у меня все по
решено: я получаю на тотъ  годъ 12 тыс. асс. и остаюсь сотруд- 
никомъ. Мне предлагали контрактъ: 8 тыс. платы, да после 
двухъ тысячъ подписчиковъ по 5 к. съ рубля и, въ случае бо
лезни или смерти, получеше процентовъ до истечежя десяти- 
л е ™  журнала. Я отказался и предпочелъ сохранить мою сво
боду и брать плату, какъ обыкновенный сотрудникъ и работникъ. 
Что юный другъ мой, кто изъ насъ ребенокъ— вы или я?.. При
знаться, я и не хотелъ было распространяться съ вами объ 
этой матерш, но полученное мною отъ Кавелина письмо решило 
меня познакомить васъ съ положешемъ делъ. Кавелинъ пишетъ, 
что Боткинъ имъ все разсказалъ, что Некрасовъ въ ихъ гла- 
захъ  тотъ  же КраевскШ, а « С о в р е м ен н и к ъ »  то же, что «Оте- 
чественныя Записки», и потому онъ, Кавелинъ, будетъ писать 
(для денегъ) и въ томъ, и другомъ журнале. Мало этого: выду- 
малъ онъ, что по 2 № « С о вр ем ен н и к а»  видно, что это жур
налъ положительно подлый, и указалъ на две мои статьи, кото
рыя онъ считаетъ принадлежащими Некрасову. Объявлеше о 
2 издашяхъ « С о вр ем ен н и к а»  поставлено имъ въ страшно под
лую проделку. Все это глупо, и я отделалъ его, какъ следуетъ, 
въ письме на 4112 большихъ почтовыхъ листахъ. Но касательно 
главнаго пункта я могъ только просить его, что, такъ  какъ это 
дело ко мне ближе, чемъ къ кому-нибудь, и я, такъ сказать, 
его хозяинъ,— чтобы онъ лучше захотелъ  видеть меня простымъ 
сотрудникомъ и работникомъ « С о вр ем ен н и к а» , нежели безъ 
куска хлеба, и потому, не обращая внимашя на Панаева и Не
красова, думая о кихъ, какъ угодно, по прежнему усердствовалъ
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бы къ журналу, не подрывалъ б.ы его успеха и не ссорилъ бы 
меня съ его хозяевами. Видите ли: я писалъ, значитъ, съ тем ъ, 
чтобы спасти журналъ. Глупыя обвинежя мн’Ь легко отстранить, 
но я хорошо знаю нашихъ москвичей— честь Некрасова въ ихъ 
глазахъ погибла безъ возврата, безъ возсташя, и теперь, кто ни 
сплети имъ про него нелепицу, что онъ, напр., что-нибудь укралъ 
или сделалъ другую гадость— они всему поверять. Еще прежде 
Панаевъ получилъ отъ Кетчера ругательное письмо, котораго не 
показалъ Некрасову. Последнш ничего не знаетъ, но догады
вается, а делаетъ все-таки свое. При объяснены со мною онъ 
былъ не хорошъ: кашлялъ, заикался, говорилъ, что на то, чего 
я желаю, онъ, кажется, для моей же пользы, согласиться никакъ 
не можетъ, по причинамъ, которыя сейчасъ же объяснить, и 
по причинамъ, которыхъ мнЬ не можетъ сказать. Я отвечалъ, 
что не хочу знать никакихъ причинъ, и сказалъ мои услов1я. 
Онъ повеселелъ, и теперь при свиданш протягиваетъ мне обЬ 
руки — видно, что доволенъ мною вполне, б-Ьднякъ! По тону 
мо<его письма вы можете видеть ясно, что я не въ бешенстве 
и не въ п р еу в ел и ч ен !и . Я любилъ его, такъ  любилъ, что мне 
и теперь иногда то жалко его, то досадно на него за  него, а 
не за себя. Но мне трудно п е р е б о л е т ь  внутреннимъ разры- 
вомъ съ человекомъ, а потомъ ничего. Природа мало дала мне 
способности ненавидеть за  лично нанесенныя мне несправедли
вости; я скорее способенъ возненавидеть человека за  разность 
убежденш или за  недостатки и пороки, вовсе для меня лично 
безвредные. Я и теперь высоко ценю Некрасова за  его богатую 
натуру и даровитость; но тем ъ не менее онъ въ моихъ гла
захъ—человекъ,. у котораго будетъ капиталъ, который будетъ 
богатъ, а я знаю, какъ это делается. Вотъ ужъ началъ съ меня. 
Но довольно объ этомъ. Да, чуть было не забылъ: такъ какъ 
Толстой, вместо денегъ, прислалъ имъ только вексель, и то на 
половинную сумму, и когда уже и въ деньгахъ-то журналъ почти 
не нуждался,— то онъ и отстраненъ отъ всякаго учаспя въ «Со
временнике», а вексель ему возвращенъ. Стало быть, Некрасовъ 
отстранитъ меня отъ равнаго съ нимъ значешя въ отношенш 
къ «С оврем ен н ику»  даже не потому, что х/* меньше 1/з, а по
тому, что V3 меньше '/з-ои... Разсчетъ простой и верный.
■ Еще слово: если вы не хотите поступить со мною, какъ 

врагъ, ни слова объ этомъ никому, Некрасову всего менее. По
добное дело и лично распутать нельзя (это вы уже и испытали



на себе), а переписка только еще больше запутаетъ его, и всехъ 
больше потерплю тутъ я, разумеется.

Скажу вамъ новость: я, можетъ быть, буду въ Силезш. Бот
кинъ достаетъ мне 2500 руб. асс. Я было на чисто отказался, ибо 
съ чемъ же бы я оставилъ семейство, а просить, чтобы мне вы
давали жаловаже за время отсутстшя, мне не хочется. Но после 
объяснешя съ Некрасовымъ я подумалъ, что церемониться глупо, 
а надо брать все, что можно взять. Онъ былъ даже радъ, онъ 
готовъ сделать все, только бы я... Я написалъ Боткину, и 
теперь ответъ его реш итъ дело.

Достоевскаго переписка шуллеровъ, къ удивлежю моему, мне 
просто не понравилась— насилу дочелъ. Это общее впечатлеже. 
Кстати: вотъ вамъ анекдотъ объ этомъ молодце. Онъ забралъ 
у Краевскаго более 4 т. асс. и обязался контрактомъ 5 декабря 
доставить ему 1-ую часть своего большого романа, 5 января — 
2-ю, 5 февраля — 3-ю, 5 марта — 4-ю. Проходятъ декабрь и ян
варь— Достоевскш не является, а где его найти, КраевскМ не 
знаетъ. Наконецъ, въ феврале въ одно прекрасное утро въ при
хожей Краевскаго раздается звонокъ. Человекъ отворяетъ — и 
видитъ Достоевскаго. Наскоро схвативши съ него шинель, бежитъ 
доложить — Краевскш, разумеется, обрадовался, человекъ выхо- 
дитъ сказать— дескать, пожалуйте, но не видитъ ни калошъ, ни 
шинели Достоевскаго, ни самого его — и следъ простылъ... Не 
правда ли, что это точь-въ-точь сцена изъ Д во й н и к а?

Вашъ « Р у сак ъ »  — чудо, какъ хорошъ, удивителенъ, хотя и 
далеко ниже «Х оря и К алины ча». Вы и сами не знаете, что такое 
«Хорь и Калинычъ». Это общш голосъ. « Р у сак ъ »  тоже всемъ 
нравится очень. Мне кажется, у васъ чисто-творческаго таланта 
или нетъ, или очень мало, и вашъ талантъ однороденъ съ 
Далемъ. Судя по «Хорю», вы далеко пойдете. Это вашъ настоящш 
родъ. Вотъ хоть бы «Е рм олай  и М ел ьн и ч и х а» —не Богъ знаетъ 
чтб, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, съ мыслю. 
А въ « Б р ет е р е» , я уверенъ, вы творили. Найти свою дорогу, 
узнать свое место — въ этомъ все для человека, это для него 
значитъ сделаться самимъ собою. Если не ошибаюсь, ваше при- 
зваше — наблюдать действительныя явлежя и передавать ихъ, 
пропуская черезъ ф антазю ; но не опираться только на фантазто. 
Еще разъ: не только «Хорь», но и « Р у сак ъ »  обещ аетъ въ васъ 
замечательнаго писателя въ будущемъ. Только, ради Аллаха, не 
печатайте ничего такого, что ни то, ни се, не то, чтобы не
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хорошо, да и не то, чтобъ очень хорошо. Это страшно вредитъ 
тоталитету известности (извините за  кудрявое выражеше— луч- 
шаго не придумалось). А «Х орь» васъ высоко поднялъ—говорю 
это не какъ мое мнЪше, а какъ общш приговоръ.

Некрасовъ написалъ недавно страшно-хорошее стихотвореше. 
Если не попадетъ въ печать (а оно назначается въ 3 №), то 
пришлю къ вамъ въ рукописи. Что за  талантъ у этого чело
века! И что за  топоръ его талантъ!

Повесть Кудрявцева не имела никакого успеха, откуда ни 
послышишь— не то, что бранятъ, а холодно отзываются.

Здоровье мое уже около месяца, какъ будто, все лучше.
Все наши объ васъ вспоминаютъ, все любятъ васъ, я больше 

всехъ. Не знаю, почему, но когда думаю о васъ, юный другъ 
мой, мне все лезутъ  въ голову эти стихи:

Страстей неопытная сила 
К ип ела въ сер дц е молодомъ... и пр.

Вотъ вамъ и загвоздка; нельзя же безъ того: на то и дружба...
Что бы еще вамъ сказать, право, не знаю, а потому крепко 

жму вамъ руку и обнимаю васъ заочно, отъ всей души желая всего 
хорошаго и пр1ятнаго. Жена моя и все мои домашше, не исклю
чая вашего крестника, кланяются вамъ; все они васъ любятъ и 
часто о васъ вспоминаютъ. Итакъ, прощайте.

Ваш д  В . Бтълинскш .

Гоголь покаранъ сильно общественнымъ мнежемъ и разру- 
ганъ во всехъ почти журналахъ, даже друзья его, московсюе 
славяноп . .  ды, и т е  отступились, если не отъ него, то отъ гнус
ной его книги.
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Къ В. И. Боткину. 26 февраля, 1847.

Спб. 26 ф евраля, 1847.

Спасибо тебе за  доброе письмо твое, Боткинъ. Право, я отъ 
роду не хлопоталъ такъ о самомъ себе, какъ ты обо мне. Меня 
не одно то трогаетъ, что ты всюду собираешь для меня деньги 
и жертвуешь своими, но еще больше то, что ты занятъ моею 
поездкою, какъ своимъ собственнымъ сердечнымъ интересомъ. 
А я все браню тебя, да пишу тебе грубости. Недавно истощилъ
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я весь площадной словарь ругательствъ, браня и тебя и себя. 
Сколько разъ говорилъ я съ тобою о твоихъ письмахъ изъ 
Испаши,— и не могу понять, какъ могъ я забыть сказать тебе 
то, о чемъ такъ  долго собирался говорить съ тобою! Это о не
уместности фразъ на испанскомъ язы ке — что отзывается пре- 
тенз1ею. Мне кажется, что въ следующихъ статьяхъ ты бы 
хорошо сделалъ, выкинувъ эти фразы. Но еще за это тебя бра
нить не за  что, а вотъ, за  что я проклиналъ тебя: эти фразы, 
равно какъ и все испансюя слова, ты долженъ былъ не напи
сать, а нарисовать, такъ  чтобы не было ни малейшей возмож
ности опечатки, а ты ихъ нацарапалъ, и если увидишь, что отъ 
нихъ равно откажутся и въ Мадриде и въ Марокко, или равно 
признаютъ ихъ своими и тамъ и сямъ, то пеняй на себя. А я 
помучился за  корректурой твоей статьи довольно, чтобы проклясть 
и тебя и испанскш языкъ, глаза даже ломомъ ломили. Вотъ и 
Кавелинъ: пишетъ «Шеволье», а ну какъ это не Шеволье, а 
Шевалье? Такъ н етъ— везде о, кроме двухъ разъ, вотъ тутъ  и 
держи корректуру. Скажу тебе пренещмятную вещь: статью твою 
Куторга порядочно поцарапалъ — говоритъ: политика. Действи
тельно, у тебя много вышло резко, особенно эпитеты, прила
гаемые тобою къ испанскому правительству — терпимость на 
этотъ  разъ изменила тебе. Вотъ тутъ и пиши! Впрочемъ, Не- 
красовъ говоритъ, что выкинуто строкъ 30, но ты понимаешь, 
какихъ. Не знаю, какъ это извЪспе подействуетъ на тебя, но 
знаю, что если ты и огорчишься, то не больше меня: я до сихъ 
поръ не могу привыкнуть къ этой отеческой расправе, которую 
испытываю чуть не ежедневно.

Я понимаю, какое содержаше письма Анненкова. Это меня 
нисколько не удивило. Я давно знаю, что за  человекъ Аннен- 
ковъ, и знаю, что онъ любитъ меня. Т ем ъ не менее, съ нетер
пешемъ жду этого письма. А что касается до 300 руб. сер. Не
красова, то это дело плохо, и на него нельзя разсчитывать. 
Некрасовъ сказалъ мне, что у него денегъ ни копейки, но что 
онъ можетъ отдать мне эти 300 руб. сер., взявши ихъ изъ кассы 
«Современника». Теперь разсуди самъ: за  47 годъ я долженъ полу
чить съ нихъ 2000 руб. сер., а я у ж е забралъ 1400 руб.— стало 
быть, остается 600. Я долженъ забирать, безъ меня жена будетъ 
забирать, я пр1еду— опять начну забирать—за будущш годъ. По- 
ложимъ, Некрасовъ отдастъ тебе 300 руб. сер.: тогда мне меньше 
можно будетъ забирать, а безъ забору мне хоть умирать. Итакъ,



если нельзя обойтись, не разсчитывая на эти 300 руб., то хоть 
брось все дело. Отвечай мне на это скорее: только въ случай 
ответа, что де можно, и не разсчитывая на эти 300 руб., я буду 
уверенъ окончательно, что еду за  границу, и примусь готовиться 
серьезно. Пока прощай. '

Твои В. БгьлинскШ.
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Къ В. П. Боткину. 28 февраля, 1847.

СПБ. 28 февраля 1847.

Нечего говорить тебе, какъ удивило и огорчило меня письмо 
твое. Вижу, что оно отъ тебя, хотя рука и незнакомая, а все 
не могу увериться, что это точно отъ тебя. Вотъ уже съ дру- 
гимъ изъ близкихъ мне людей въ Москвъ случилось нынешнею 
зимою это несчаспе. У насъ въ Питере случаются подобныя 
несчаспя, но редко, и то не съ пешеходами, а съ теми, кто 
едетъ въ саняхъ, да сзади наедетъ экипажъ съ дышломъ. Это 
случается очень редко, и то при разъ езд е  изъ театровъ, въ 
страшной тесноте. У насъ на это славный порядокъ: если эки
пажъ на кого наехалъ, кучеръ въ солдаты, а лошади въ по
жарное депо, чьи бы оне ни были. Оттого и редки эти случаи. 
Я нахожу эту меру мудрою и въ высшей степени справедливою— 
съ русскимъ человекомъ иначе не справиться— иной нарочно на
едетъ для потехи.

Спасибо тебе за  пересылку письма Анненкова. Я знаю, что 
при его средствахъ (ведь онъ не богачъ же какой), и живя за  
границею, 400 фр.— деньги; но этого я всегда ожидалъ отъ него, 
и это меня нисколько не удивило. Но его выражеше, что мое 
положеше отравляетъ все его похождешя тамъ...1) Разумеется, 
я не принялъ этихъ словъ въ буквальномъ ихъ значенш, но по
нялъ, чтб въ нихъ истиннаго— и это тронуло меня до слезъ. 
А его решимость переменить свои планы путеш ееш я для меня? 
Нетъ, еслибъ онъ далъ мне две тысячи фр.,— это бы далеко 
такъ не тронуло меня. Говорю тебе безъ фразъ и безъ лице- 
мерства, что любовь ко мне друзей моихъ часто меня конфу
зить и грустно на меня действуешь, ибо, по совести, не чувствую, 
не сознаю себя стоющимъ ея.

*) Конца фразы, какъ будто, н е т ъ .— Прим. А. П.
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Ъхать я долженъ на первомъ пароходе, а когда онъ пойдетъ, 
этого теперь знать нельзя, ибо это зависитъ отъ ранняго или 
поздняго очиицешя моря отъ льду. Могу сказать только, что не 
раньше 3-го и не позже 17-го мая (3, 10 и 17-е приходятся въ 
субботы—день, въ который отходятъ пароходы изъ Питера въ 
Кронштадтъ съ пассажирами).

Бедный Кронебергъ, действительно, боленъ серьезно. Тяжело 
думать о немъ!

Къ Анненкову пишу завтра же; къ Тургеневу тожъ.
О статье моей о Гоголе мне не хотелось бы писать къ тебе, 

ибо я положилъ себе за  правило— никогда и ни съ кем ъ не 
спорить о моихъ статьяхъ, защищая ихъ. Но на этотъ  разъ 
нарушаю мое правило потому, что ты боленъ, и что въ твоемъ 
положенш письмо пр1ятеля тем ъ  пр1ятнее, чемъ больше въ немъ 
разныхъ вздоровъ (для этого я считаю за  обязанность писать 
теперь къ  тебе чаще, не ожидая отъ тебя ответовъ). Видишь ли, 
въ чемъ дело: ты решительно не понимаешь меня, хотя и знаешь 
меня довольно. Я не юмористъ, не острякъ; ирошя и юморъ— 
не мои оруж1я. Если мне удалось въ жизнь мою написать ста
тей пятокъ, въ которыхъ ирошя играетъ видную роль и съ 
ббльшимъ или меньшимъ уменьемъ выдержана, это произошло 
совсемъ не отъ спокойсш я, а отъ крайней степени бешенства, 
породившаго своею сосредоточенностью другую крайность—спо- 
койсга'е. Когда я писалъ типъ на Шевырку и статью о «Таран
тасе», я былъ не красенъ, а бледенъ, и у меня сохло во рту, 
отчего на губахъ и не было пены. Я могу писать порядочно 
только на основанш моей натуры, моихъ естественныхъ средствъ. 
Выходя изъ нихъ по разсчету или по необходимости,— я делаюсь 
ни то, ни се, ни ракъ, ни рыба. Теперь слушай: кроме того, 
что я боленъ, и что мне опротивела и литература и критика 
такъ, что не только писать, читать ничего не хотелось бы,— 
я еще принужденъ действовать вне моей натуры, моего хара
ктера. Природа осудила меня лаять собакою и выть шакаломъ, 
а обстоятельства велятъ мне мурлыкать кошкою, вертеть хво- 
стомъ по лисьи. Ты говоришь, что статья «написана безъ до
вольной обдуманности и несколько съ плеча, тогда какъ за 
дело надо было взяться съ тонкостью». Другъ ты мой, потому-то, 
напротивъ, моя статья и не могла никакъ своею замечатель- 
носпю соответствовать важности (хотя и отрицательной) книги, 
на которую писана, что я ее обдумалъ. Какъ ты мало меня
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знаешь! Все лучппя мои статьи нисколько не обдуманы, это 
импровизацш; садясь за  нихъ, я не зналъ, чтб я буду писать. 
Если первая строка хватить издалека,— статья болтлива, о деле 
мало сказано; если первая строка ближе къ делу—статья хороша. 
И чемъ больше я ее запущу, чемъ меньше мне времени писать 
ее, тем ъ она энергичнее и горячее. Вотъ, какъ я пишу! Еслибъ 
мне надо было обдумывать, я не могъ бы кормиться литера
турою и каждый месяцъ, кроме мелкихъ статей, поставлять по 
критике. Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти за 
мечательно хорошею, если бы я въ ней могъ, зажмуривъ глаза, 
отдаться моему негодоважю и бешенству. Мне очень нравится 
статья Губера (читалъ ли ты ее)? именно потому, что она пи
сана прямо, безъ лисьихъ верченш хвостомъ. Мне кажется, что 
она—моя, украдена у меня и только немножко ослаблена. Но 
мою статью я обдумалъ, и потому впередъ зналъ, что отличною 
она не будетъ, и бился изъ того только, чтобъ она была дельна 
и показала гнусность подлеца. И она такою и вышла у меня, а 
не такою, какою ты прочелъ ее. Вы живете въ деревне и ни
чего не знаете. Эффектъ этой книги былъ таковъ, что Ники
тенко, ее пропустивши, вычеркнулъ у меня часть выписокъ изъ 
книги, да еще дрожалъ и за  то, что оставилъ въ моей статье. 
Моего онъ и цензора вычеркнули целую треть, а въ статье об
думанной помарка слова— важное дело. Ты упрекаешь меня, 
что я разсердился и не совладалъ съ моимъ гневомъ? Да этого 
и не хотелъ. Терпимость къ заблужденш я еще понимаю и 
ценю, по крайней мере въ другихъ, если не въ себе, но тер
пимости къ подлости я не терплю. Ты решительно не понялъ 
этой книги, если видишь въ ней т о л ь к о  заблуждеше, а вместе 
съ нимъ не видишь артистически разсчитанной подлости. Гоголь 
совсемъ не К. С. Аксаковъ. Это—Талейранъ, кардиналъ Фешъ, 
который всю жизнь обманывалъ Бога, а при смерти надулъ 
Сатану. Вообще, ты съ твоею терпимоспю доходишь до нетер
пимости, именно темъ, что исключаешь нетерпимость изъ числа 
великихъ благородныхъ источниковъ силы и достоинства чело- 
веческаго. Берегись впасть въ односторонность и ограниченность. 
Вспомни, что говорить Анненковъ по поводу новой пьесы Пан- 
сара о томъ, что и здравый смыслъ можетъ порождать не
лепости, да еще скучныя. И отзывъ Анненкова о книге Гоголя 
тоже не отзывается терпимоспю. Повторяю тебе: умею вчуже 
понимать и ценить терпимость, но останусь гордо и убежденно



нетерпимымъ. И если сделаюсь терпимымъ— знай, что съ той 
минуты я— кастратъ, и что во мне умерло то прекрасное чело
веческое, за  которое столько хорошихъ людей (а въ числе ихъ 
и ты) любили меня больше, нежели сколько я стоилъ того.

Что Михаилъ Семеновичъ? Здоровъ ли онъ? До меня до- 
ходятъ на его счетъ не совсемъ радостные слухи. Попроси 
кого-нибудь уведомить меня о немъ. Если его положеше не такъ 
дурно, какъ мне кажется, нельзя ли напомнить ему о его мне 
обещанш. Крайне нужно, для статьи о театре, которая для него 
будетъ интересна х).

Къ II. В. Анненкову. 1 марта, 1847.

СПБ. 1\13 марта 1847.

Дражайшш мой Павелъ Васильевичъ, Боткинъ переслалъ мне 
ваше письмо къ нему, въ которомъ такъ много касающагося до 
меня. Не могу выразить вамъ, какое впечатлеже произвело оно 
на меня, мой добрый и милый Анненковъ! Я знаю, что вы чело
векъ  обезпеченный, и порядочно обезпеченный, но отнюдь не 
богачъ, и я знаю, что и не съ вашими средствами за  границею 
400 фр. никогда не могутъ быть лишними. Но все-таки не въ 
этомъ дело: это я всегда ожидалъ отъ васъ, и это меня ни
сколько не удивило, не взволновало. Но ваши строки: «Грустную 
новость сообщили вы мне о Белинскомъ, новость, которая, ска
зать признательно, отравляетъ все мои похождешя здесь» тро
нули меня до слезъ. Я не былъ такъ самолюбивъ и простъ, 
чтобы вообразить, что вы близки къ отчаянш  и, пожалуй, на
ложите на себя руки, не принялъ ихъ даже въ буквальномъ 
значенш; но понялъ все истинное, действительно въ нихъ заклю
чающееся, понялъ, что мысль о моемъ по^ожеши иногда делаетъ 
неполными ваши удовольсшя. Но это не все: для меня вы из
меняете планъ своихъ путешествш и, вместо Грецш и Константи
нополя, располагаетесь ехать  ко мне въ Силез1ю, около Швейд- 
ница и Фрейбурга, недалеко отъ Бреславля. Вотъ, что скажу я 
вамъ на последнее въ особенности: если бы не чувствовалъ, 
какъ много и сильно люблю я васъ,— ваше письмо, вместо того, 
чтобы преисполнить меня радостью, которую я теперь чувствую,

—  186 —

‘) Кажется, конецъ письма.—Прим. А. П.
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возбудило бы во мн'Ь неудовольсте и досаду. Но довольно объ 
этомъ. Думаю я отправиться на первомъ пароходе, а когда именно 
пойдетъ онъ, теперь знать нельзя—зависать это будетъ отъ очистки 
льду на Балтике. Пароходъ съ пассажирами отходитъ изъ Питера 
въ Кронштадтъ по субботаадъ: последняя суббота въ апреле 
приходится 26 апреля (по вашему 8 мая), первая суббота въ 
мае-—3/15, вторая— 10/22, трет1я— 17/29. Итакъ, всего вероятнее: 
не раньше 3/15 и не позже 17/29 мая. Какъ только самъ узнаю 
наверное, сейчасъ же извещу васъ и Тургенева.

Да, я было струхнулъ порядкомъ за  свое положеже, но те
перь поправляюсь. Тильманъ ручается за выздоровлеже весною 
даже и въ Питере, но всегда прибавляешь: «а лучше бы ехать, 
если можно». Когда я сказалъ ему, что нельзя, онъ видимо на
супился, а когда потомъ сказалъ, что еду — онъ проаялъ. Изъ 
этого я заключаю, что въ Питере можно меня починить до 
осени, а за  границею можно закрепить готовый развязаться и 
расползтись узелъ жизни. Вотъ уже съ месяцъ чувствую я себя 
лучше, но упадокъ силъ у меня— страшный: устаю отъ всякаго 
движежя, иногда задыхаюсь оттого, что переворочусь на куш етке 
съ одного бока на другой.

Письма ваши— наша отрада. Въ 2-мъ письме я былъ совсемъ 
готовъ принять вашу сторону противъ добродетельныхъ враговъ 
введежя науки земледел1я и ремеслъ, но когда увиделъ, что это 
введеже направлено противъ древнихъ языковъ—я на попятный 
дворъ. У меня на этотъ счетъ есть убеждеже, немножко даже 
фанатическое, и если я за  что уважаю Гизо, такъ это за  то, 
что въ 1835, кажется, году онъ отстоялъ преподаваже во Францш 
древнихъ языковъ. Но объ этомъ поговоримъ при свиданш. Вы
ходка «добродетельной» парт'ш противъ эеира привела меня на 
минуту въ то состояже, въ которое приводить эеиръ. Этотъ 
фактъ окончательно объяснилъ мне, что такое эти новые му
сульмане, у которыхъ Руссо— Алла, а Робеспьеръ пророкъ его, 
и почему эта п а р т  только шумлива, а въ сущности безсильна 
и ничтожна.

Все наши живутъ, какъ жили; только бедный Кронебергъ 
боленъ и, кажется, серьезно. Богатый Краевскш тоже боленъ 
и, говорятъ, тоже серьезно, но о немъ я не жалею, хотя и не 
желаю ему зла.

Пр1еду къ вамъ съ запасомъ новостей, а для письма какъ-то 
и не помнится ничего. Привезу вамъ «Современника». Передъ



отъ’Ъздомъ зайду къ  вашимъ братьямъ, заранее предупредивъ 
ихъ— все сделаю, какъ слйдуетъ человеку, который раздумалъ 
умирать и разохотился жить. Жена моя и все мои вамъ кла
няются— все васъ любятъ и помнятъ; ото всехъ вы своимъ уездомъ 
отняли много удовольсгая

Кланяйтесь отъ меня милому Петру Николаевичу. Еслибъ и 
съ нимъ столкнуться тамъ—да ужъ не слишкомъ ли я многаго 
хочу, ужъ не зазнался ли я?

А ведь новостей-то я вамъ много привезу. Я знаю, что вы 
многое знаете черезъ Боткина, но я вамъ многое изъ этого 
многаго передамъ совсемъ съ другой точки зреж я. Прощайте пока.

Вашб Бтьлинскш.
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Къ И. С. Тургеневу. 1 марта, 1S47.

Спб. 1\13 марта 1847.

Вотъ, мой милый Иванъ Сергеевичъ, я пишу вамъ другое 
письмо, не дожидаясь отъ васъ ответа на первое. Не_ говорите 
же, что я ленивъ, забылъ васъ, не люблю васъ и пр. Зная, что 
первое письмо мое должно было огорчить васъ, я очень радъ, 
что это должно утеш ить васъ на тотъ же предметъ. Приступаю 
къ делу безъ предисловш и скажу вамъ, что я почти переме- 
нилъ мое м н ете  на счетъ источника известныхъ поступковъ 
Некрасова. Если нельзя сказать, чтобы это было несомненно, 
то можно сказать, что последнее мнеже вероятнее перваго. 
Мне теперь кажется, что онъ действовалъ честно и добросо
вестно, основываясь на объективномъ праве, а до понята о 
другомъ, высшемъ онъ еще не доросъ, а прюбрести его не могъ 
по причине того, что возросъ въ грязной положительности, и 
никогда не былъ ни .идеалистомъ, ни романтикомъ на нашъ ма- 
неръ. Вижу, изъ его примера, какъ этотъ  идеализмъ и роман- 
тизмъ можетъ быть благодетеленъ для иныхъ натуръ, предо- 
ставленныхъ самимъ себе. Гадки они— этотъ  идеализмъ и ро- 
мантизмъ, но что за  дело человеку, что ему помогло отврати
тельное на вкусъ и вонючее лекарство, даже и тогда, если, из- 
бавивъ его отъ смертельной болезни,привило къ его организму 
друпя, но уже не смертельныя болезни: главное тутъ не то, 
что оно гадко, а то, что оно помогло. Главная ошибка Некра
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сова состоитъ въ томъ, что онъ не понялъ, что кружокъ людей, 
въ который онъ вошелъ, имеетъ совсЪмъ иныя понят1я о праве, 
а между тем ъ, онъ, войдя въ этотъ кружокъ, пришелъ отъ него 
въ некоторую зависимость, особенно по издажю журнала. От
чего же онъ этого не понялъ? оттого, что еще далеко не очи
стился отъ  грязи своей прежней жизни, привычекъ и понятш. 
Но вы спросите: что же навело меня на перемену моего мнЪшя 
обо всемъ этомъ? Отвечаю: наблюдежя и факты. Въ 1-мъ письме 
моемъ я сказалъ, что Некрасовъ будетъ съ капиталомъ; а те
перь вижу, что къ этому даже я способнее его, ибо могу ра
ботать, и во мне 2) чувство обязанности и долга сильнее лени 
и апатш. Человекъ, способный разжиться, долго терпитъ нужду, 
можетъ быть ленивъ и апатиченъ, но за  то, какъ скоро попа
лось ему въ руки дельце, обещающее разживу—онъ тотчасъ же 
перерождается: делается живъ, бодръ, деятеленъ, не щадитъ 
трудовъ, минута не пропадаетъ у него даромъ, самъ не дрем- 
летъ, да и другимъ дремать не даетъ. Таковъ Краевскш; но 
вовсе не таковъ Некрасовъ. Вместо того, чтобы ожить и про
снуться отъ «Современника», онъ еще больше замеръ и заснулъ, 
и апашя его дошла до нестерпимой отвратительности. Счеты 
ведетъ, съ типограф1ей возится, корректуру держитъ— но и все 
тутъ. Переписка въ запущенш. Сказалъ мне, что завтра по
шлеть письмо къ Боткину (весьма нужное), а послалъ его че
резъ 3 недели. Я его уличилъ, а онъ мне, зевая, ответилъ, что 
не считалъ письма важнымъ. А между тем ъ, письмо было та
кого рода, что могло произвести нужный результатъ, только по
лученное прежде моихъ писемъ 2). Библюграф1я состоитъ только 
изъ моихъ и Кавелина статей, отъ этого она страшно однооб
разна и весьма серьезна: ни то, ни другое нашей публике нра
виться не можетъ. Говорю Некрасову: напишите на 3 глупыхъ 
романа рецензш; не будетъ у васъ иронш и юмора—чтб де
лать—за то будетъ журнальная и фельетонная легкость, а это 
важно, публика наша это любитъ, да и библюграф1я сделается 
разнообразнее.— Хорошо, говорить, напишу.— 4-го дня спрашиваю: 
написали?— Нетъ, ничего делать не хочется...— Послушайте, го
ворю я, да вы, кроме ведежя счетовъ, типографш, да корректуры, 
ничего знать не хотите,—Да я такъ и решился ограничиться

’) Зачеркнуто: «глубоко».—Прим. А. П.
-) Зачеркнуто: „Говорю я ему: напиши '‘.—Прим. А. П.



этимъ.— Стало быть, вы не желаете успеха журналу?—Онъ по- 
глядЪлъ на меня съ удивленнымъ видомъ.— Какъ?— Да такъ: вы 
отнимаете у «Современника», въ своемъ лице, талантливаго со
трудника. Вашими реценз1ями дорожилъ и Краевскш, хоть этого 

, и не показывалъ, вы писывали превосходныя рецензш въ та- 
комъ родй, въ которомъ я писать не могу и не умею. Вы, су
дарь, спите, отъ «Современника» толку не будетъ, вы его гу
бите,— Онъ во всемъ согласился, но толку изъ этого никакого не 
будетъ, И я теперь не шутя грущу, что Краевсюй такая ско
тина и стервецъ, съ которымъ нельзя иметь дела, и что по
этому я верное променялъ на неверное. Сердце мое говоритъ 
мне: затея  кончится вздоромъ. Кто ближе всехъ къ «Совре
меннику»? Некрасовъ, и онъ-то не обнаруживаетъ ни малей- 
шаго къ нему усерд!я. Я всехъ ретивее, хотя и вовсе не ретивъ. 
И такой уеловекъ можетъ быть капиталистомъ! Онъ смотритъ 
мне въ глаза такъ прямо и чисто, что, право, все сомнешя па- 
даютъ сами собою. Я уверенъ, что если съ нимъ объясниться, 
онъ согласится во всемъ, но это сделаетъ ему не пользу, а 
вредъ,— повергнетъ его еще въ ббльшую a n a T iio .

«Современникъ»—журналъ безъ редактора, безъ главы. Первый 
годъ, благодаря случайному огромному запасу статей для моего 
альманаха, первый годъ сгоряча пройдетъ какъ-нибудь еще не
дурно; но о 2-мъ страшно мне и подумать. Некрасовъ— золотой, 
неоцененный сотрудникъ для журнала; но распорядитель— сквер- 
нейшш, хуже котораго разве только Панаевъ. А между темъ, 
за  все взялся самъ. Теперь онъ видитъ, что безъ меня шагу 
сделать нельзя, да что! Все это не то. Еще когда бы онъ жилъ 
у меня на квартире, или двери противъ дверей—другое дело. 
Я одинъ тоже не гожусь, но съ придачею его и съ полною вла- 
criio все бы походилъ на редактора, не говоря уже о томъ, что 
толкалъ бы его и будилъ. Сколько ужасныхъ ошибокъ наделано! 
У «Современника» теперь 1700 подписчиковъ. Завтра выйдетъ 
3 №, и по всемъ признакамъ повесть Гончарова должна про
извести сильное впечатлеше. Будь она напечатана въ первыхъ 
2-хъ №№, вместо подлейшей, во всехъ отношешяхъ, повести 
Панаева, можно клясться всеми клятвами, что уже месяцъ на- 
задъ все 2100 экземпляровъ были бы разобраны, и, можетъ 
быть, надо было бы печатать еще 600 экземпляровъ, которые 
тоже разошлись бы, хотя и медленно, и доставили бы собою не 
большую, но уже чистую прибыль.
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Теперь фельетонъ повЪренъ человеку порядочному, но это 
все —  не вы, мой безцЪнный Иванъ Сергеевичъ: ужъ такого 
фельетона, какой былъ въ 1 № «Современника» не дождаться намъ 
раньше вашего возврата въ Питеръ. Р азъ  читаю фельетонъ 
«Пчелы» и вижу, что М-r и М-me Аланы даютъ свой последнш 
прощальный бенефисъ. Спрашиваю Некрасова, распорядились ли 
съ Панаевымъ на этотъ счетъ, а они, мои милые, оба даже и 
не знали о бенефисе: Панаевъ и театральныя афиши получаетъ 
для блеску только, чтобы видели друпе, но не заглядываетъ въ 
нихъ. Поварите ли, что я одинъ, читая руссю'я газеты, знаю 
все петербургсюя и московсюя новости, а они почти ничего не 
знаютъ. А при какихъ счастливыхъ обстоятельствахъ начато 
дело! Несмотря на все ошибки, 1700 подписчиковъ на первый 
годъ!

Насчетъ Краевскаго я сильно ошибся: у него не только не 
убавилось, но даже прибавилось число подписчиковъ, несмотря 
на успЪхъ «Современника», — мы отняли у него, можетъ быть, 
сотню, другую, а у него новыхъ набежало нисколько сотенъ. 
Вотъ, какъ велика въ публике жадность къ  журналамъ. Было бы 
изъ чего не спать, а работать.

Чувствую, что довольно нескладно и неполно изложилъ я 
вамъ дЪло, но утешаюсь, что вы сами все дополните и поймете 
такъ, какъ будто бы вы были не въ Берлине, а въ Питере.

Поездка моя въ Силезто решена. Этимъ я обязанъ Боткину. 
Онъ нашелъ средство и протолкалъ меня. Нетъ, никогда я не 
хлопоталъ и никогда не буду хлопотать такъ о себе, какъ онъ 
хлопоталъ обо мне. Сколько писемъ написалъ онъ по этому , 
предмету, ко мне, къ  Анненкову, къ Герцену, къ  брату своему, 
сколько разговоровъ, толковъ имелъ то съ темъ, то съ дру- 
гимъ! Недавно получилъ онъ ответъ Анненкова и прислалъ его 
мне. Анненковъ даетъ мне 400 фр. Вы знаете, что это чело
векъ, порядочно обезпеченный, но отнюдь не богачъ, и по себе 
знаете, что за  границею во всякое время 400 фр., по крайней 
мере, не лиш тя деньги. Но это еще ничего; этого я всегда ожи- 
далъ отъ Анненкова, а вотъ что тронуло, ущипнуло меня за 
самое сердце: для м ен я этотъ  человекъ изменяешь планъ сво
его путешесгая, не едетъ въ Грешю и Константинополь, а едетъ 
въ Силез1ю! Отъ этого, я вамъ скажу, можно даже сконфузиться, 
и еслибъ я не зналъ, не чувствовалъ глубоко, какъ сильно и 
много люблю я Анненкова, мне было бы досадно и нещлятно



такое путешесгае. Отправиться я думаю на первомъ пароходе, 
значитъ, не раньше 26 апреля (по вашему 8 мая — чего, впро- 
чемъ, едва ли можно ожидать) и 3/15 мая, и не позже 17/29 мая. 
3, 10 и 17 приходятся на субботы, когда отходятъ съ пассажи
рами пароходы изъ Питера въ Кронштадтъ. Ахъ, если бы и съ 
вами свидеться! Где вы будете въ это время? Не въ Берлине ли, 
котораго мне не миновать по пути на Швейдницъ (недалеко отъ 
Бреславля)? Или не въ Дрездене ли, откуда вамъ ничего не бу
детъ стоить npiexaTb повидаться со мною? Да одного этого до
статочно для выздоровлешя, кроме пр1ятной поездки, отдыха, 
целебнаго воздуха, прекрасной природы и минеральныхъ водъ.

Все наши живутъ, какъ жили, кроме беднаго Кронеберга, 
который боленъ серьезно— вотъ уже недели две, если не больше, 
какъ онъ не въ состоянш выходить изъ дому. У него что-то 
нехорошо въ левомъ боку. Однимъ словомъ—онъ въ опасномъ 
положенш.

Ахъ, забылъ было о друге моемъ Панаеве! Въ немъ есть 
что-то доброе и хорошее, за  что я не могу не любить его, не 
говоря уже о томъ, что я связанъ съ нимъ и давнимъ знаком- 
ствомъ и привычкою, и что онъ, по своему, очень любитъ меня. 
Но что это за  бедный, за  пустой человекъ— жаль даже. Кома
риш ка— дуракъ положительно, кроме того, что препустейшш 
человекъ. А Панаевъ далеко не глупъ всегда, а иногда и уменъ 
положительно, но вотъ и вся разница между нимъ и Комариш
кою: во всемъ остальномъ та  же легкость характера и та  же 
никакими инструментами неизмеримая внутренняя пустота. Видя, 
какъ онъ иногда, положивъ огромную книгу на колена, пишетъ 
при говоре и см ехе несколькихъ человекъ, я думалъ, что онъ 
пишетъ, не торопясь, но легко, безъ всякаго напряжешя. Послед
няя повесть его открыла мне глаза: писаше этого человека — 
самые трудные роды. А что за  абсолютное отсутсгае всякой 
самодеятельности ума! Некрасовъ недавно разсказывалъ мне съ 
некоторымъ видомъ удивлежя, какъ, составляя для смеси изве- 
спя о литературныхъ новостяхъ во Францш, Панаевъ не умелъ 
отъ себя ни прибавить суждешя, ни слова, ни переменить фразы, 
и если что по этой части сделалъ, то почти подъ диктовку 
Некрасова. Такъ какъ я уверенъ, что онъ уже выписался и по
рядочной повести написать не въ состоянш, то и смотрю на 
него скорее какъ на вреднаго, нежели какъ на безопаснаго со
трудника журнала.
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Что бы еще сказать вамъ? У насъ такъ мало новаго. Моя 
Ольга, найдя въ «И ллю страц ш » картинку, изображающую группу 
сумасшедшихъ въ разныхъ положешяхъ, и увидя между ними 
сидящаго въ креслахъ, подпершись на руку подбородкомъ,-—бро
силась вс^мъ намъ поочереди показывать, говоря: Т е н т е н е в ъ . 
Вотъ и не метилась, а попала отчасти!— подумалъ я. Вотъ вамъ 
и загвоздка. Крестникъ вашъ обнаруживаетъ живость не по воз
расту и обещ аетъ здороваго мальчика.

Краевсюй, говорятъ, очень боленъ—не выходишь. Причина— 
фистула. Зла ему не желаю, а ж алеть его не могу. У насъ 
стоитъ свирепая зима. Какъ-то недели две назадъ выпалъ де- 
некъ— весною запахло, снегъ сделался кашею. Но затем ъ  пошли 
дни съ морозомъ отъ 6 до 15 градусовъ и съ ужаснымъ ве- 
тромъ. Тоска да и только! Ну. прощайте, дорогой мой. Желаю 
вамъ всего хорошаго.

Ваш б В . Бгьлинскш .

Наши все вамъ кланяются.

Къ В. П. Боткину. 4 марта, 1S47,

СПБ. 4 марта , 1847.

Поездка не выходитъ у меня изъ головы. Энтуз1азма нетъ 
и не будетъ никакого: въ этомъ отношенш, я сильно изменился— 
самъ себя не узнаю. Но тем ъ не менее все вертится у меня 
около этой idee fixe, и я чувствую, что мне тяжело было бы, 
еслибъ дело разстроилось. Письмо Анненкова озарило какимъ-то 
веселымъ и теплымъ колоритомъ мою поездку, —  и я жду ее, 
какъ счастья дня. Ъ хать мне надо не на Любекъ, а на Ште- 
тинъ, — и короче, и железная дорога въ Берлинъ, стало быть, 
эконом1я въ деньгахъ, времени и здоровье (мне тяжело ездить 
въ каретахъ на лошадяхъ). Скоро обещано въ «Пчеле» объяв- 
леже ценъ и пр.; сейчасъ же возьму место. Языковъ мне обра- 
боталъ великой важности дело— выхлопоталъ метрическое сви
детельство о рожденш. Въ этомъ ему много помогло то обстоя
тельство, что онъ имеетъ случай въ Морскомъ Министерстве и 
могъ въ короткое время получить оттуда таюя справки, какихъ 
мне и въ 10 летъ не добиться бы. Не можешь представить, какъ 
я этому радъ. Дворянская грамота—для меня дело великой важ

т. ш. 13
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ности, тем ъ более, что я не служилъ и не имею никакого чина. 
Но это не все: безъ этого свидетельства (т.-е. метрическаго), я 
ни ракъ, ни рыба, и не сынъ отца моего, и меня могли бы за
ставить избрать родъ жизни, т.-е. приписаться въ мещане: бли
стательная участь! А теперь я спокоенъ. Хлопоты еще остались, 
но уже далеко не столь важныя.

Прочелъ я въ 3 № «Отечественныхъ Записокъ» повесть Куд
рявцева «С боевъ», и рядкомъ съ нею помещенную Галахова «Ку
к о л ьн у ю  К о м е д т » .  Кажется, таланту Кудрявцева— вечная па
мять. Этотъ человекъ, видно, никогда не выйдетъ изъ своей коры. 
Онъ и въ Парижъ привезъ съ собою свою Москву. Что за  узкое 
созерцаше; что за  бедные интересы, что за  ребячесюе идеалы, 
что за  исключительность типовъ и характеровъ. Ты виделъ Гон
чарова. Это человекъ пошлый и гаденькш (между нами будь 
сказано). Въ этомъ отношенш смешно и сравнивать его съ 
Кудрявцевымъ. Но сильно ли понравится тебе его повесть, или 
и совсемъ не понравится, — во всякомъ случае, ты увидишь ве
ликую разницу между Гончаровымъ и Кудрявцевымъ въ пользу 
перваго. Эта разница состоитъ въ томъ, что Гончаровъ — чело
векъ взрослый, совершеннолетий, а Кудрявцевъ —  духовно-мало- 
летнш, нравственный и внутреннш недоросль. Это досадно и 
грустно. Читая его повести, чувствуешь, что оне могутъ быть 
понятны и интересны только для людей, близкихъ къ автору 
Вотъ отчего некогда я съ ума сходилъ отъ повестей Кудрявцева: 
я зналъ и любилъ его, въ немъ и въ нихъ было много моего, т.-е. 
такого, что было моимъ конькомъ. Того конька давно н етъ — и 
повести не те . Талантъ вижу въ немъ и теперь, но чорта ли 
въ одномъ таланте? Земля ценится по ея плодородности, уро- 
жаямъ; талантъ—та же земля, но которая вместо хлеба родитъ 
истину. Порождая одне мечты и фантазш, талантъ, даже боль
шой—песчаникъ или солончакъ, на которомъ не родится ни бы
линки. Две повести выходятъ изъ ряда обычныхъ повестей Куд
рявцева: « П о с л е д н ж  в и зи т ъ » , въ которомъ конецъ онъ все-таки 
испортилъ эффектомъ, и « Б е зъ  р а з с в е т а » ,  въ которой прекрас
ное намереже осталось гораздо выше исполнешя. Стало быть, 
ничего удовлетворительнаго вполне и вместе дельнаго. Что 
же это? Слабость таланта? -—• Нетъ, вся беда въ томъ, что 
Кудрявцевъ москвичъ. «Отъ головы до пятокъ, на всехъ москов- 
скихъ отпечатокъ». Герценъ, конечно, не Галаховъ, даже не 
Кудрявцевъ, во многихъ отношешяхъ; а все москвичъ. Онъ счи-
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таетъ очень нужнымъ уведомить публику печатно, что чув- 
ствуетъ глубокую симпатто къ своей жене; онъ употребляетъ въ 
повести семинарственно-гнусное слово ячность (эгоизмъ т.-е.), 
герой его повести говорить любимой имъ женщине, что чело
векъ долженъ д о в л е т ь  сам о м у  себе!!. Что же удивляться, что 
въ философскихъ статьяхъ онъ пишетъ н усъ , non-sens, и рус
скими буквами отшлепываетъ немецкое слово Gemiithlichkeit?— 
москвичъ! вотъ и все! Почти все повести Кудрявцева и Гала
хова посвящены какой-нибудь б ар ы ш н е: безъ посвящежя нельзя. 
Ахъ, господа, изображайте любовь и женщинъ, я вамъ не запре
щаю этого на томъ основанш, что я начисто разделался съ по
добными интересами; но изображайте не какъ дети, а какъ 
взрослые люди. Вонъ и въ повести Гончарова любовь играетъ 
главную роль, да еще такая, какая субъективно всего менее 
можетъ интересовать меня: а читаешь, словно ешь холодный 
полу-пудовый сахаристый арбузъ въ знойный день. Что за  не
постижимое искусство у Кудрявцева, не будучи нисколько субъ- 
ективнымъ, не быть ни на волосъ объективнымъ, и наоборотъ.

3 № «Современника» вышелъ, кажется, недуренъ. Перечелъ 
я твою статью: поцарапана, но сущность осталась, и главная 
мысль даже не затемнена. Палачъ Куторга вычеркнулъ статью 
о Ройе-КоларЬ и много нагадилъ. Письмо Тургенева изъ Берлина 
интересно. Къ Анненкову я писалъ. Хороша статья Савича— по
пулярное изложеше сущности подвига Леверрье. Ясна и понятна— 
стало быть, достигаетъ своей цели, а потому и хороша. Я теперь 
только понялъ, что такое Леверрье. Я думалъ, что вся штука 
въ открытш новой планеты. Нетъ, дело въ уяснеши открытаго 
Ньютономъ всеобщаго закона тяготбшя. Леверрье двинулъ науку. 
Это похоже на гешя, царство котораго—общее, а не частности— 
уделъ талантовъ и даже людей дюжинныхъ. Ну, прощай.

Твой В . Бгьлинскш .

Жена моя очень ж алеетъ о твоемъ несчастш и шлетъ тебе 
усердное приветств1е и желаже скораго выздоровлешя. Что это 
делается въ семействе Щепкиныхъ? Елена Дмитр1евна опасно 
больна. Я получилъ письмо изъ Воронежа отъ Н. М. Щепкина: 
проситъ справиться въ инспекторскомъ департаменте военнаго 
министерства, почему н етъ  резолюцш на его прошеше объ от
ставке. Справщики нашлись, и дело будетъ сделано, тогда и от-

13*



вЪтъ дамъ. БЪдная мать, бйдныя дЪти— они такъ  любили ее, она 
такъ любила ихъ! БЪдное семейство! И для старика какой новый 
обвалъ подъ ногами жизни!
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Къ В. П. Боткину. 8 марта, 1847.

Спб. 8 м а р та , 1847.

МнЪ пришла въ голову благая мысль, которую и спЪшу со
общить тебЪ, любезный Боткинъ. Все, что вырвано варваромъ 
Куторгою изъ статьи твоей, ты можешь вставить въ слЪдуюиия 
статьи. Особенно жаль двухъ мЪстъ: о любви и замужеств^ 
Христины, и о наборй кортесовъ изъ бродягъ и сволочи. Ники
тенко об^щ аетъ отстаивать, на томъ основами, что это истор1я 
(прошедшее), а не политика. Въ последнее передъ выходомъ 3 № 
«Современника» цензурное заеЪ дате онъ хотЪлъ это сделать, 
но, какъ нарочно, почти никто не пришелъ, а комитетъ долженъ 
состоять изъ большинства членовъ. На всякш случай, посылаю 
тебЪ твою рукопись. Только первыхъ трехъ листковъ я не на- 
шелъ у себя; вероятно, отослалъ ихъ при корректурЪ Некрасову, 
а, можетъ быть, и затерялъ; но у тебя вЪдь есть черновые мате- 
р1алы, письма и пр. Статья твоя всЪмъ нравится, и вообще 3 № 
«Современника» произвелъ самое благопр1ятное для него впе
ч атлите на питерскую публику. Прочти, пожалуйста, повесть 
Диккенса « Б и тв а  ж и зн и»: изъ нея ты ясно увидишь всю ограни
ченность, все узколоб1е этого дубоваго англичанина, когда онъ 
является не талантомъ, а просто человЪкомъ. Это едва ли не 
единственная плохая вещь, помещенная въ 3 № «Современ
ника»—что очень мнЪ досадно. Уважаю практичесюя натуры, les 
hommes d’action, но если вкушеже сладости ихъ роли непре
менно должно быть основано на условш безвыходной ограничен
ности, душной узкости — слуга покорный, я лучше хочу быть 
созерцающею натурою, человЪкомъ просто, но лишь бы все чув
ствовать и понимать широко, привольно и глубоко. Я —  натура 
русская. Скажу тебЪ ясн^е: je suis un russe et je suis fier de 
l’Stre. He хочу быть даже французомъ, хотя эту нацш  люблю и 
уважаю больше другихъ. Русская личность пока — эмбрюнъ, но 
сколько широты и силы въ натур-fe этого эмбрюна, какъ душна 
и страшна ей всякая ограниченность и узкость! Она боится ихъ,



не терпитъ ихъ больше всего — и хорошо, по моему мнешю, 
делаетъ, довольствуясь пока ничЪмъ, вместо того, чтобы зак а
балиться въ какую-нибудь дрянную односторонность. А что мы 
всеобъемлющи потому, что намъ нечего делать, чемъ больше 
объ этомъ думаю, тем ъ больше сознаю и убеждаюсь, что это 
ложь. Грузинцамъ тоже нечего делать, и мало ли другихъ на- 
родовъ, ничего не дЪлающихъ, и все-таки бЪдныхъ замечатель
ными личностями. Русакъ пока, действительно,— ничего; но по
смотри, какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится 
этому, отрицаетъ все, а между тем ъ, чего-то хочетъ, къ чему-то 
стремится. Но о такомъ предмете надо говорить много, или со- 
всемъ не говорить, и потому мне досадно за  себя, что я заго- 
ворилъ. Не думай, чтобы я въ этомъ вопросе былъ энтуз1астомъ. 
Нетъ, я дошелъ до его решешя (для себя) тяжкимъ путемъ со- 
мнешя и отрицашя. Не думай, чтобы я со всеми объ этомъ 
говорилъ т а к ъ :  нетъ, въ глазахъ нашихъ квасныхъ патрютовъ, 
славяноп . . . . , витязей прошедшаго и обожателей настоящаго, 
я всегда останусь тем ъ, чемъ они до сихъ поръ считали меня.

Желалъ бы я знать, какъ твое здоровье, поправляешься ли 
ты и скоро ли надеешься поправиться. Продиктуй для меня не
большую писульку. Кронебергу лучше, онъ выходить изъ дому. 
Я противъ прежняго чувствую себя лучше, но живу только мыслю 
о поездке за-границу. Прощай. •

Твой В . Бгьлинскш .
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Къ В. II. Боткину. 15-17 марта, 1847.

Спб. 15 марта 1847.

Да продиктуй мне, Боткинъ, какую-нибудь писульку, а то, 
право, не знаю, о чемъ писать къ тебе, съ чего начать письмо. 
А писать бы я готовь. Но вижу, что безъ отклика дело не 
клеится.

Здоровье мое въ сравненш съ прежнимъ лучше, но безот
носительно— плохо. Тоска страшная, и не знаю, какъ дождаться 
вожделеннаго дня отъезда. Только этою мыслю и живу; безъ 
нея, право, не знаю, что бы со мною теперь было. Новостей у 
насъ, comme de raison, н етъ  никакихъ, а если каюя и есть, 
оне известны и у васъ. Книга Гоголя, какъ будто пропала,— и



я немного горжусь темъ, что верно предсказалъ (не печатно, 
а на словахъ) ея судьбу. Русскаго человека не надуешь такими 
проделками, а если и надуешь, такъ  н а . минуту. Если еще не 
вовсе забыто существоваже этой книги, такъ  это потому, что 
отъ времени до времени напоминаютъ о ней журнальныя статьи. 
Статья Н. Ф. Павлова— образецъ мастерства писать. Я прочелъ 
ее нисколько разъ, и съ каждымъ разомъ она кажется мне все 
лучше и лучше. Сколько ума, какая последовательность, какъ 
все ровно и цело; дочитывая конецъ, ясно помнишь начало и 
середину! Словомъ— чудо, а не статья! Сначала на меня произ- 
велъ было непр1ятное впечатлеже взглядъ на мертвопочитаже 
Р у с с к о й  породы ; но я сообразилъ, что вся сила статьи въ 
томъ и заключается, что Павловъ бьетъ Гоголя не своимъ, а 
его же оруж1емъ, и имеетъ въ виду доказать не столько неле
пость книги, сколько ея противореч1е съ самой собою. Но осо
бенно понравилась мне въ статье одна мысль— умная до невоз
можности: это ловкш намекъ на то, что, перенесенная въ сферу 
искусства, книга Гоголя была бы превосходна, ибо ея чувства и 
понята принадлежать законно Хлестаковымъ, Коробочкамъ, Ма- 
ниловымъ и т. п. Это такъ  умно, что мочи нетъ! Жаль одного: 
что эта превосходная статья напечатана въ «Московскихъ Ве- 
домостяхъ»,— издажи, сохраняющемъ свято внешжя формы вре- 
менъ Петра Великаго и читаемомъ только въ Москве, да и то 
больше людьми солидными. Что, какъ бы позволилъ намъ Ни
колай Филипповичъ перепечатать его статью въ «Современнике», 
и позволилъ бы не словесно, а письмомъ къ Панаеву? Право, 
отъ этого не однимъ намъ было бы хорошо: статья получила бы 
больше народности.

Сегодня полотеры помешали мне писать, и я опоздалъ на 
почту. Кончу и пошлю на почту въ понедельникъ.

М а р та  17.

Повесть Гончарова произвела въ Питере фуроръ — успехъ 
неслыханный! Все мнежя длились въ ея пользу. Даже светлейпйй 
князь Волхонсюй, черезъ д я д ю  Панаева, изъявилъ ему, Панаеву, 
свое удовольств1е за  удовольсгае, доставляемое ему вообще «Со- 
временникомъ» и повестью Гончарова въ особенности. Действи
тельно, талантъ замечательный. Мне кажется, что его особен
ность, такъ  сказать, личность, заключается въ совершенномъ 
отсутствш семинаризма, литературщины и литераторства, отъ
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которыхъ не умели и не умею тъ освобождаться даже гежаль- 
ные pyccKie писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова 
нетъ и признаковъ труда, работы; читая его, думаешь, что не 
читаешь, а слушаешь мастерской изустный разсказъ. Я уверенъ, 
что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу при- 
несетъ она обществу! Какой она страшный ударъ романтизму, 
мечтательности, сантиментальности, провинщализму!

«Современникъ» нравственно процветаетъ: т. е. авторитетъ 
его великъ, у насъ въ Питере на него все смотрятъ, какъ на 
первый, т. е. лучшш руссюй журналъ. Объ «Отечественныхъ 
Запискахъ» и «Библютеке для Чтежя» никто не говорить, а 
между тем ъ, намт, достоверно известно, что у Краевскаго ны- 
нешнш годъ не убавилось, а напротивъ прибавилось подписчи
ковъ. Вотъ тутъ и разсуждай, какъ и почему! Должно быть, 
причина та, что потребность чтежя годъ отъ году усиливается 
въ PocciH. Новинки же руссюй человекъ дичится, все выжидаетъ, 
будетъ ли толкъ. Вотъ почему (вероятно) у насъ только 1800 
подписчиковъ, и экземпляровъ 300 новаго издажя еще лежитъ 
въ конторе (печаталось его 600 экземпляровъ). Если нынешжй 
годъ «Современникъ» выдержится, можно головой ручаться за 
3000 подписчиковъ въ будущемъ году. Онъ ведь и такъ имелъ 
успехъ небывалый и неслыханный!

Тургеневъ пишетъ, что целуетъ и обнимаетъ тебя за  мою 
поездку, хочетъ жить въ Ш тетине и, подобно Мойне, бродя по 
морскому берегу, ждать Фингала, т. е. меня. Онъ прислалъ раз- 
сказецъ (3-й отрывокъ изъ «Записокъ охотника»)—недуренъ; и 
повесть— ни то ни се. Что за  чудаки Москвичи! Н. А. Мельгу
новъ вызвался составить намъ московскш фель... ').

Къ И. С. Тургеневу. 12 апр-Ьля, 1847.

Спб. 12 24 апргъля 1847.

Пишу къ вамъ несколько строкъ, любезный мой Тургеневъ. 
Вскоре по полученш вашего второго ко мне письма, въ кото
ромъ вы изъявляете свое удовольсгае о здоровье моего сына,—  
онъ умеръ. Это меня уходило страшно. Я не живу, а умираю

1) Конца недостаетъ — Прим . А . П.



медленною смертью. Но довольно объ этомъ. Къ делу. Я взялъ 
билетъ на первый штетинскш пароходъ («Владим1ръ»); онъ отхо- 
дитъ 4/16 мая; въ Ш тетине будетъ 9/21. Вотъ когда я, вашъ 
Фингалъ, обниму васъ, мою Мойну, если вы сдержите ваше обе- 
щаше— ждать меня въ Ш тетине. Если бы, сверхъ чаяшя, ледъ на 
Неве помЪшалъ, «Владим1ръ» пойдетъ не 4/16, а 10/22 мая. Но 
это едва ли возможно: во вчерашнемъ № «Полицейской Газеты» 
напечатано донесете шлиссельбургскаго исправника, что Нева 
прошла на 4 версты отъ истока, внизъ по течешю.

Я уже публикуюсь; свидетельство Тильмана вчера отправлено 
въ Физикатъ. Ждите меня. А затЪмъ, прощайте, до скораго сви- 
дашя.

Ваш е В . Бгьлинскш .
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Къ 15. П. Боткину. 22 апреля, 1847.

Спб. 22 апргьля 1847.

Любезный другъ Боткинъ, хоть мне немного и лучше теперь 
противъ прежняго, но я все еще плохъ, притомъ же и работы 
пропасть,—и если я пишу къ тебе, то по особенному обстоя
тельству. Дело идетъ о Н. А. Мельгунове. Богъ послалъ намъ 
въ немъ сотрудника уже черезчуръ деятельнаго и плодовитаго. 
Это съ одной стороны хорошо, а съ другой вовсе не хорошо. 
Николай Александровичъ человекъ уМный и образованный, съ 
копотливымъ усерд1емъ онъ следитъ за  всемъ новымъ, и нетъ 
ничего новаго, чего бы не принялъ онъ къ сведешю. Но, по 
своей натуре, онъ не въ состоянш усвоить себе никакого резко- 
определеннаго, х а р а к т е р и с т и ч е с к а г о  образа мыслей. Онъ 
п р и м и р и тел ь ; московсюй Одоевскш. Онъ чуть не плачетъ, 
когда у насъ, при немъ, Шевырева называютъ подлецомъ (я самъ 
былъ свидетелемъ этому), и я уверенъ, что онъ тоже чуть не пла
четъ, когда Шевыревъ, при немъ, честитъ меня по своему. Ему 
хотелось бы всехъ насъ свести и помирить. Онъ не понимаетъ 
антипатш убежденш и натуръ. Поэтому, роль его жалка: обе край- 
шя стороны смотрятъ на него, какъ наполовину своего, а въ сущ
ности ничьего. Это отражается и въ его статьяхъ: онъ хлопочетъ, 
чтобы въ нихъ не было односторонности, пристрастныхъ убеж- 
дешй, нетерпимости, узкости въ созерцанш и понят1яхъ,—а до- 
стигаетъ только того, что въ нихъ нетъ закваски, крепости,
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что онЪ безцвЪтны, ни то, ни се. Въ нихъ все умно, дельно, 
современно, по ббльшей части справедливо; но читать ихъ скучно, 
и отъ нихъ мало остается въ голов-fe. ОнЪ благонравны, въ 
отлич'|е отъ статей, которыя— рЪшительныя повЪсы и сорви го
ловы. Видишь ли что, Боткинъ: благонрав1е — прекрасная вещь; 
я всегда готовъ награждать ее уважешемъ, похвалами, но не... 
деньгами... Платить деньги можно и должно только за  статьи, 
по поводу которыхъ не можетъ быть раздумья: поместить или 
нЪтъ? но которыхъ было бы грустно, обидно, досадно ли
шиться и видЪть, какъ ими воспользовался другой журналъ. 
Въ отношенш къ такимъ статьямъ деньги — вздоръ, потому 
что таюя статьи поддерживаютъ журналъ, даютъ ему ходъ 
и кредитъ, а деньги возвращаютъ съ хорошими процентами. 
Но въ отношенш къ статьямъ, которыя не то, чтобы дурны, 
да и не то, чтобы хороши, отъ которыхъ журналу ni 
chaud ni froid, которыя можно поместить и можно и не по
местить— въ отношенш къ такимъ статьямъ, деньги— вещь важ
ная, и сорить ихъ глупо. Так1я статьи для журнала— не лишнее 
дЪло (если онЪ не длинны и не часто печатаются), когда за 
нихъ плата— не деньги, а честь напечаташя въ хорошемъ жур
нале. Вотъ прим-Ьръ: вызвался Мельгуновъ писать намъ москов
ски  фельетонъ. Получаемъ: святители! что это! тяжело, скучно. 
Но на безлюдьи и бом а дворянинъ, на безрыбьи и ракъ рыба; 
нЪтъ лучше, давайте этотъ. Но вотъ беда: фельетонъ снабженъ 
введешемъ, которое вдвое длиннее его и пахнетъ диссертащею. 
Некрасовъ прибегаетъ ко мне въ отчаянш: такъ де и такъ; по
местить вместе съ фельетономъ нельзя никакъ, а не поместить— 
значитъ оскорбить человека, который такъ  усердствуетъ нашему 
журналу. Что делать? Подумавъ, я посовЪтовалъ отделить вве
дете и напечатать его въ нзукахъ. Думаю: надо журналу по 
возможности давать характеръ журнала русскаго, а въ статье 
трактуется о вопросе, для насъ, русскихъ, близкомъ и инте- 
ресномъ; статью нельзя назвать положительно дурною, а отри
цательно она даже хороша. Итакъ; ты видишь, что статья по
мещена изъ деликатности. Похвалъ мы за  нее не слыхали, а 
брань уже слышали. И платить деньги изъ деликатности? Это 
именно одна изъ тех ъ  статей, которыя такъ и смотрятъ д ар о 
выми, и которыя журналистъ бережетъ на черный день, чтобы 
заткнуть недостатокъ хорошей статьи — ведь хороппя-то не 
всегда бываютъ. И что же? Николай Александровичъ не только



не понялъ причины помЪщешя статьи въ отделе наукь, но не 
догадался даже и о причине ея разделешя!!.. Но это бы все ни
чего, и съ известной точки зреш я Николай Александровичъ со- 
трудникъ и н о гд а  полезный; но его плодовитость привела бы 
насъ въ безпокойство, еслибъ не стоила и ни копейки; а то— 
ужасъ! Печатай все это,— и журналъ сейчасъ приметъ характеръ 
умной, честной, добросовестной и благородной посредственности. 
Хотя и теперь на « С о вр ем ен н и к ъ »  публика смотритъ лучшими 
глазами, нежели его издатели и сотрудники, считаетъ его первымъ 
и лучшимъ журналомъ (э т о  мы знаемъ достоверно), но по при
чине болезни, которая вотъ уже 7 месяцевъ, какъ парализовала 
мою энерпю и деятельность, лишила меня силъ даже для физи- 
ческаго труда, « С о вр ем ен н и к ъ »  и такъ не отличается особен
ною резкостш  или цветистостш . При этомъ Николай Алексан
дровичъ решительно не понимаетъ, что такое журналъ, и чемъ 
онъ долженъ отличаться ото всего, что не есть журналъ. Онъ 
предложилъ намъ перевести изъ какого-то немецкаго журнала 
похвальную статью Н. Ф. Павлову, потому-де, что э т о  б у д е т ъ  
п р iя т н о  Н. Ф. Павлову. Теперь проситъ насъ перепечатать свою 
статью о Берлюзе (изъ «Московскихъ Ведомостей»), потому что 
это будетъ пр!ятно Берлюзу!!!... Стало быть, журналъ долженъ 
издаваться не для пользы общества, а для удовольств1я некото- 
рыхъ лицъ! Если мы перепечатываемъ статью Николая Филиппо
вича, такъ  это потому, что, по ея важности и достоинству, она 
стоила бъ быть перепечатанною во всехъ журналахъ. Разумеется, 
мы не перепечатаемъ статьи о Берлюзе, Также не напечатаемъ 
статью— «Бурш и и Ф и ли стеры » . Онъ въ ней правъ, по крайней 
мере, более правъ, чемъ я, противъ котораго онъ тутъ пишетъ, 
но « С о вр ем ен н и к ъ »  не «Московсюй Листокъ», противъ себя не 
станетъ печатать статей, подобно г. Драмусову, прося прощежя, 
въ выноскахъ, что сделалъ глупость, совралъ. Особенно, нельзя 
въ « С о в р е м ен н и к е»  допустить того, что говорится въ статье 
противъ Тургенева: нельзя выдавать своихъ сотрудниковъ, кроме 
того, что если бы Тургеневъ судилъ и односторонне, его одно
сторонность жива, оригинальна; а его письмо о Берлине, какъ 
ни коротко оно, было замечено и скрасило нашъ журналъ больше, 
нежели все статьи Николая Александровича, вместе взятыя. 
А потомъ статья о « Б у р ш а х ъ  и Ф и л и с т е р а х ъ »  не имеетъ 
никакого интереса для нашей публики; она имела бы смыслъ 
только въ виде журнальной замЬтки и будучи втрое покороче
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и сжатие. Но вотъ, что всего ужаснее: Аксаковъ и Николай 
Александровичъ затЪваютъ диспутъ о Москв-Ь и Петербурге и 
удостоиваютъ « С о вр ем ен н и к ъ »  быть ареною ихъ спора. Избави 
Богъ! О Москве и Петербурге можно написать статью, выска
зать свое мнеше; но этимъ все и должно кончиться. Спору тутъ 
н етъ  места, потому что для решешя вопроса н етъ  положитель- 
ныхъ данныхъ, и все дело должно вертеться безвыходно на лич- 
ныхъ мнешяхъ. А каковы же эти личныя мнешя? Аксаковъ бу
детъ петь гимны не той Москве, которая существуетъ действи
тельно, а той, которую онъ создалъ себе въ своей фантазш, и 
будетъ возвышать ее на счетъ Петербурга, котораго онъ реш и
тельно не знаетъ ни дурныхъ, ни хорошихъ сторонъ. Николай 
Александровичъ будетъ стараться отдать должную справедливость 
Москве, которую онъ знаетъ, и Петербургу, котораго онъ не 
знаетъ (ибо не жилъ въ немъ) и къ которому онъ чувствуетъ 
предубеждеше, съ трудомъ имъ скрываемое. Ну, что это за 
споръ! Я уже не говорю, что все споры смешны. Возразите на 
чужое мнеше, да и замолчите. А тутъ все дело перекричать 
противника: кто замолчалъ первый, тотъ побежденъ, кто крик- 
нулъ последнш — победилъ. Это смешно, а хуже всего то, что 
смешное падетъ на журналъ, а какъ мы этого не хотимъ, то 
такого спора принять въ журналъ никогда не решимся. Теперь 
посмотри, какое наше гадкое положеше. Аксакрвъ хочетъ по
местить статью у насъ: въ этомъ видно съ его стороны уваже- 
Hie къ нашему журналу и доверенность къ намъ. За  что же мы 
ответимъ грубоспю на вежливость? О тказать— значитъ: заста
вить его думать, что мы съ нимъ, какъ съ славянофиломъ, не 
хотимъ иметь дела. Бога ради, Боткинъ, самъ, если видишься 
съ нимъ, или черезъ другихъ, скажи ему, что всякую другую 
статью его готовы поместить; но спора этого, по особымъ при
чинамъ, допустить въ « С о вр ем ен н и к ъ »  не можемъ. А Николаю 
Александровичу такъ  хочется поспорить— и ему непр1ятно отка
зать, а делать нечего. Прибавлю къ этому еще две черты, изъ 
которыхъ одна очень странна со стороны Николая Александро
вича. Въ одномъ письме онъ далъ зам етить свое удивлеше, что 
некоторымъ сотрудникамъ « С о вр ем ен н и к ъ »  платитъ 50 руб. 
сер., тогда какъ ему только 150 руб. асс. Кому же «Современ
никъ» платитъ 50 руб. серебромъ? Кавелину и Соловьеву! Да если 
бы плата устанавливалась не абстрактнымъ обычаемъ и реаль
ною необходимостью, а сравнительною ценноспю статей, — to ,
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платя Николаю Александровичу 50 руб. сер. за  листъ, мы Каве
лину должны были бы платить пять тысячъ серебромъ съ печат- 
наго листа. Это потому, что золотой полу-импер1алъ стоитъ 
слишкомъ въ 5 разъ дороже 5-ти цЪлковыхъ, которыхъ онъ 
меньше въ 20 разъ. Какъ же этого не понять? Неужели само- 
люб!е до того можетъ ослеплять человека! И сверхъ того, чело
века богатаго, тогда какъ Кавелинъ, сверхъ всего прочаго, еще 
и бедный человекъ! Признаюсь, эта выходка со стороны Нико
лая Александровича меня сильно озадачила. А вотъ другое, ме
нее важное. Сердится, что возражеше его противъ Шевырева не 
попало въ 4 №, и замечаетъ, что Краевскш статью Грановскаго, 
посланную отъ 23 числа, успелъ же напечатать. Да если бы Гра
новскш прислалъ ее намъ, мы бы выпустили книжку 2 числа, а 
ее все бы напечатали. А тутъ, какъ нарочно, Страстная и Свя
тая недели пришлись въ конецъ месяца, и мы не знаемъ, какъ 
еще книжка вышла. Некрасовъ уже посылалъ было статью Ни
колая Александровича въ типограф1ю, а тутъ вдругъ —  письмо 
Анненкова. Послать обе статьи, значило рисковать выходомъ 
книжки, а Некрасовъ рисковать не хотелъ (и хорошо сделалъ) 
и послалъ одно письмо Анненкова.

Вследстае всего этого, мы решились несколько расхолодить 
ycepflie Николая Александровича къ нашему журналу. Для этого 
берутся следукищя меры: за  фельетонъ ему предлагается только 
35 руб. сер.— цена, которую получаетъ Штрандманъ, составляю- 
щш петербургсюя современныя зам етки. Николай Александро- 
вичъ спрашиваетъ насъ, почему мы смесь ценимъ меньше наукъ. 
Тутъ дело не въ смеси, а въ достоинстве статей. Еслибъ Гер- 
ценъ взялся писать московскш фельетонъ, но потребовалъ бы 
100 руб. сер. съ листа: дорого, тяжело для редакцш было бы 
это, а согласиться ей следовало бы. Если бы таю е фельетоны, 
каюе пишетъ намъ Николай Александровичъ, составлялъ бедный 
студентъ, ему можно было бы давать 25 руб. сер., и то больше 
на основанш филантропической мысли, что оно-де и плата за 
трудъ, и помощь бедному человеку. Потомъ, фельетонъ его бу
детъ безъ церемонш урезанъ, особенно будетъ выкинуто все о 
бале Корсакова, где праздные московсюе бары глупо пародиро
вали нравы русской старины, чтб Николай Александровичъ на
ходить хорошимъ и почему-то сравниваетъ съ рококо. Споръ 
не будетъ допущенъ, статья о Берлю зе не будетъ перепечатана, 
и мнопя друпя его предложешя будутъ отклонены. Обо всемъ



этомъ завтра же пойдетъ къ нему письмо Панаева, вежливое, 
деликатное, но твердое и решительное. А цель моего этого къ 
тебе письма есть та, чтобы поставить тебя и многихъ друзей 
нашихъ на настоящую точку зр'Ьшя въ отношенш къ этому делу. 
700 верстъ разстояшя порождаютъ часто недоразумЪжя, и по
тому надо всегда заранее объясняться искренно и обстоятельно. 
Но будетъ объ этомъ. И надоело, и усталъ.

Скажу тебе о себе новость, которая удивитъ тебя. Я р е
шился переехать жить въ Москву, и это можетъ быть, если не 
встретится особенныхъ препятствш, по последнему снежному 
пути конца будущей зимы 1848 года. Я привыкъ къ Питеру, 
люблю его какою-то странною любовью за  многое даже такое, 
за  что бы нечего любить его; въ немъ много удобствъ. Въ 
Москв-fe меня, кроме друзей, ничто не привлекаетъ; какъ городъ, 
я не люблю его. Но жить въ петербургскомъ климате, на пон- 
тинскихъ болотахъ, гнилыхъ и холодныхъ, мне больше нетъ 
никакой возможности. Если я поправлюсь за  границею, въ Пи
тере черезъ годъ, будущею же весною, могу притти опять въ 
прежнее положеше. Итакъ, мне суждено жить вм есте съ тобою, 
ибо, если ты и не оставилъ намерешя переехать въ Питеръ, то 
непременно вернешься назадъ (если не умрешь) въ Москву, съ 
разстроеннымъ здоровьемъ. Кетчеръ покрепче насъ сложенъ, 
да и тотъ узналъ, что значитъ быть безпрестанно больнымъ, 
ходя на ногахъ и даже работая. Братъ его Христофоръ тоже 
не изъ слабыхъ, а вотъ на дняхъ ни съ того, ни съ сего лихо
радка съ ногъ срезала его. На 12,000 я въ Москве могу жить, 
какъ въ Петербурге нельзя жить на 18,000. Для семейнаго че
ловека, жизнь въ Петербурге дороже лондонской. Для холо
стого—другое дело; и то да не льстится онъ на 1 руб. сер. хорошо 
поесть въ любомъ ресторане: везде мерзость мерзостью. Я те
перь уже около месяца обедаю у Панаева, а какъ въ иные дни 
онъ дома не обедаетъ, посылаю къ Лерху, Излеру, Доминику, и 
въ эти дни бываю боленъ: масло горькое, яйца не свеж1я, при
готовлено грубо. А въ Москве въ любомъ почти русскомъ трак
тире можно пообедать, если не изящно, то здорово. Недавно 
некоторые изъ нашихъ знакомыхъ обедали у Сенъ-Жоржа. 
Когда они сказали ему, что хотятъ иметь обедъ въ 4 руб. сер., 
онъ посмотрелъ на нихъ, какъ на каналш, и накормилъ ихъ, 
какъ свиней. А въ Москве у Шевалье, когда наши друзья давали 
мне обедъ, плачено было безъ вина 12 руб. асс., и обедъ былъ
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такой, какого въ Петербурге за  5 руб. сер. едва ли можно иметь. 
Для меня кормъ, пища — дело первой важности, а не прихоть; 
мой желудокъ сделался отъ болезни аристократомъ.

Для журнала это будетъ немножко, даже довольно, неудобно, 
но здоровье прежде всего, а притомъ и до железной дороги не
далеко. Вотъ я и въ Питере живу, а для «Современника» не 
сдЪлалъ и десятой доли того, что онъ ожидалъ и въ праве былъ 
ожидать отъ меня. Если поездка возстановитъ меня (а Тильманъ 
сулитъ не поправку, а выздоровлеше), все ворочу и надеюсь много 
сделать для «Современника». Съ повестями, какими мы вла- 
деемъ, съ статьями Кавелина, Соловьева, твоими письмами объ 
Испаши (да протянутся они на 10 №№!), да съ моими статьями 
о Лермонтове и Гоголе (вертится въ голове у меня много и 
другого) «Современникъ» осенью же переродится. Если на первый 
годъ онъ прюбрелъ почти 2000 подписчиковъ, при страшной 
филистерской боязни русскаго человека къ новизне,—то, выдер
жавши съ честью первый годъ, на второй онъ можетъ считать 
несчаспемъ, если у него будетъ только 3000 подписчиковъ; не 
больше. Уже и теперь только и толковъ, что о немъ; объ «Оте- 
чественныхъ Запискахъ» здесь никто не говоритъ, а о «Библю- 
тек е  для Чтешя» и подавно, какъ будто ихъ и не было. Дей
ствительно, отъ «Отечественныхъ Записокъ» несетъ мертвечиною, 
въ нихъ страшное разнообраз1е, всякаго жита по лопате, есть 
статьи дельныя и интересныя; но читать ихъ— скука смертельная. 
Прежде оне были соусомъ, который былъ вкусенъ, потому что 
сдабривался соею, а теперь сои нетъ, и соусъ только пресенъ. 
Самая полнота и разнообраз1е ихъ утомительны и наводятъ 
скуку: думаю, это потому, что отзываются демьяновою ухою. 
Кредитъ Краевскаго падаетъ со дня на день; недаромъ онъ по- 
седелъ, какъ лунь. Его раскусили. Несмотря на горьюе опыты, 
онъ все тотъ же: найдетъ дешевле сотрудника и откаж етъ тому, 
который подороже. Потомъ, иные сотрудники отстали по при
чине его грубости и неделикатности. Даже Майковъ просилъ у 
насъ работы: это недаромъ. Ежели это впечатлеше скуки под- 
держится до конца года съ такимъ же блистательнымъ успе- 
хомъ, съ какимъ поддерживалось теперь, намъ будетъ хорошо. 
Журналъ можетъ сделаться пошлымъ— и не пасть; но скука— 
другое дело. Слухи объ увеличенш числа подписчиковъ на «Оте- 
чественныя Записки» нынешнш годъ оказались преувеличенными. 
Мы достоверно знаемъ, что онъ печаталъ нынешнш годъ
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4300 экземпляровъ, а разошлось у него съ даровыми (которыхъ 
у него тоже довольно) ровно 4000,— стало быть, 300 экземпля
ровъ онъ читаетъ теперь самъ. Держится онъ нынЪшнШ годъ 
привычкою къ старин^ и боязшю, недовЪрчивоспю къ новизна. 
Вотъ тебЪ ф актъ того и другого. Перенеся контору отъ мошен
ника Иванова, Краевскш особыми афишами объявилъ объ этомъ, 
и объ этомъ же печаталъ и печатаетъ на задней обертка ка
ждой книжки «Отечественныхъ Записокъ» (что дЪлаютъ и всЪ 
друпе журналы), что его контора тамъ-то, и что онъ ручается 
з а  вЪрную доставку только тЪмъ, кто подпишется въ его кон- 
торЪ. И что же? На 6000 руб. сер. опять подписалось у Иванова!!... 
Ивановъ деньги промоталъ, а экземпляры проситъ. Краевскш 
безъ денегъ не даетъ, а подписчики ругаютъ не Иванова, а Кра- 
евскаго. ЧЪмъ же кончилось дЪло? Сторговались: Краевскш за 
3000 руб. сер. далъ Иванову экземпляровъ на 6000 руб. сер., пред
почитая потерю меньшую потере большей, а главное, боясь по
терять кредитъ у ословъ— подписчиковъ. Мы лишились рублей 
тысячи асс. по милости Иванова, которому, разумеется, экзем
пляровъ не дали. Вотъ оно, филистерство-то— стоитъ нЪмецкаго! 
Привыкъ человЪкъ писать адресъ Иванова, и ужъ ему тяжело 
написать другой. Поди ты съ нимъ толкуй! Теперь, понятно, что 
наши 2000 подписчиковъ — успЪхъ невероятный. Подписка тя
нется до сихъ поръ, и нЪтъ никакого сомнЪшя, что всЬ 2000 экзем
пляровъ будутъ разобраны; а между тЬмъ, у насъ вовсе нЪтъ 
критики (которая, noark русскихъ повестей, важнЪйшш отдЪлъ 
въ журналЪ), да и библюграф1я-то не совсЪмъ такова, какъ слЪ- 
дуетъ быть. (Посл-fe повести Гончарова подписка заметно ожи
вилась). О, если бы только мнЪ ожить,— да лишь бы московск1е 
друзья наши не охладели въ своей решимости поддерживать 
«Современникъ»,— осенью же нынешнею это былъ бы журналъ, 
именно такой, какого въ наше время нужно! Вникая въ себя, я 
чувствую, что во мнЪ убита только сила работать, но не сила 
души; меня все занимаетъ, волнуетъ, бЪситъ по прежнему, го
лова работаетъ безпрестанно. Но если не поправлюсь физически— 
погибъ всячески, погибъ страшно!

Хотелось бы обо многомъ поговорить съ тобою, особенно 
насчетъ «Х оря и К алины ча»; мнЪ кажется, что въ отношенш 
къ этой пьесб, такъ рЪзко замечательной, ты совсЪмъ не правъ. 
Но писать некогда, времени немного, а работы бездна, благо я 
могу теперь хоть черезъ силу работать.



Нынешнш годъ, въ денежномъ отношенш, для меня ужасенъ, 
хуже прошлаго: я забралъ в се  деньги по 1-е января 1848 года, 
безъ меня жена, а потомъ я по пр1езде осенью, будемъ заби
рать сумму 1848 года. У меня на лекарства выходитъ рублей 
30 и 40 серебромъ въ месяцъ, если не больше, да рублей 50 сер. 
стоитъ докторъ. Домъ мой —  лазаретъ. Пиши ко мне передъ 
отъездомъ-то. Я еще, вероятно, пошлю тебе письмо, последнее, 
разумеется. Хотелось бы отъ тебя получить тоже. Это письмо 
пошлю на почту 23. Прощай. Тысячи радостей и утехъ  тебе.

Твой В . БтьлинскШ .
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Къ В. П. Боткину. 5 мая, 1S47.

С П Б. 5 м а я, 1847.

Я еще въ Питере, мой дорогой Боткинъ, но сегодня еду, а 
письмо afo  пойдетъ къ тебе завтра, получишь ты въ пятницу, 
когда я буду, если не въ Берлине, то въ Ш тетине. Если я во
рочусь возстановленнымъ, и мое бедное семейство уверится, 
что его опора съ нимъ,— это твое дело. Вотъ лучшая благо
дарность съ моей стороны за  все то, что ты для меня сделалъ. 
Къ Анненкову я писалъ обо всемъ недели три слишкомъ назадъ, 
въ то же время писалъ и къ  Тургеневу, и отъ него давно уже 
получилъ ответъ. Ъду я въ Зальцбруннъ, около Шведница и 
Фрейбурга, недалеко отъ Бреславля. Пробыть п о с т а р а ю с ь  до 
половины ноября по старому стилю. Поездка моя, конечно, не 
роскошна и не блестяща, лишняя тысяча много ее улучшила бы; 
но она, по крайней мере, обезпечена, тогда какъ положеже 
моей жены не таково, чтобы я вовсе не имелъ причины без- 
покоиться на его счетъ. Поэтому прошу тебя, ради всего на свете, 
эту тысячу передать черезъ Тютчева моей жене, и это должно 
остаться между нами. Излишняя осторожность въ такомъ слу
чае—дело совсемъ нелишнее; если бы, сверхъ чаяжя, эта 1000 
осталась у жены моей цела (а жена моя будетъ брать у Не
красова деньги такъ, какъ будто бы у нея этой тысячи не было), 
она пригодится намъ по возвращежи моемъ, тем ъ  более, что 
мы, можетъ быть, тогда же переедемъ въ Москву. Утешь и успо
кой меня, докончи и доверши этимъ все, чт.о уже сделалъ ты 
для меня. Я одинъ, хотя и на чужбине: не хватитъ малости— по-
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можетъ Анненковъ; а женщинЪ съ семействомъ—другое д-Ьло. 
Вотъ уже недЪли три, какъ жена моя отчаянно больна нерви
ческими припадками. Теперь ей легче, но все еще болезнь не 
прошла, и докторъ Ъздитъ каждый день. Ей угрожало нЪчто 
хуже смерти. Это можетъ и возобновиться. Бога ради, сделай 
такъ, какъ я прошу тебя, и въ мое отсутсгае перенеси свою 
заботливость на мое семейство. Ты такой человекъ, на котораго 
можно положиться больше, чЪмъ на кого-нибудь. За это и терпи 
въ чужомъ пиру похмелье.

ХотЪлъ бы обо многомъ писать къ теб-Ь, да некогда, не до 
того. Прощай. Обнимаю тебя крЪпко. ВеЪмъ нашимъ поклонъ 
и братское привЪтств1е отъ меня. Кавелина обними за  меня. 
Это сынъ моего сердца, у меня къ нему особенная симпат1я, и 
я знаю, за  что онъ меня любитъ, и за  что я его люблю. Еще 
разъ прощай.

Твой В . Бтьлинскш .

Письмо твое (последнее) во многихъ отношешяхъ меня по
радовало, особенно на счетъ нетерпимости и терпимости. Писать 
къ тебЪ буду.

Къ Д. П. Иванову. 5 мая, 1847.

С П Б. 5 м ая, 1847.

Любезный ДмитрШ, письмо это пойдетъ завтра, получишь ты 
его въ пятницу, когда я буду, если не въ Берлин'Ь, то въ Ште- 
тинЬ. УвЪдомь нашихъ о моей поЪздкЪ за  границу, предприня
той мною, какъ последнее средство къ избавлешю отъ чахотки, 
которая еще не развилась, но уже началась во мнЬ. На Страст
ной нед-Ьл-Ь у меня умеръ сынъ, котораго я любилъ страстно. 
Это меня сильно расшатало, а я и безъ того былъ плохъ. Мн’Ь 
наконецъ выхлопотали свидЬтельство о рожденш и крещеши, изъ 
канцелярш оберъ-священника армш и флота. Скажу тебЪ еще 
новость о себ-fe: по невозможности съ моимъ здоровьемъ пере
носить петербургски климатъ, я съ семействомъ переезжаю на 
житье въ Москву. Когда именно— не знаю; но если не удастся 
тотчасъ же по возвращенш изъ за  границы, по первому зимнему 
пути, то употреблю всЬ средства, чтобы уже не застать въ 
ПитерЬ его страшной весны (которая едва ли не хуже его осени)

Ш. 14



и махнуть въ Москву по последнему зимнему пути. Обо всемъ 
этомъ уведомь нашихъ родныхъ и передай имъ мой родствен
ный и дружественный поклонъ и приветъ и желаше всякихъ 
имъ благъ. Самъ я писать не могу, ибо въ последнее время даже 
для журнала не могъ работать, ни записки написать. А теперь 
хоть чувствую себя и лучше, но хлопотъ бездна, и насилу на- 
царапалъ тебе это письмо. Сегодня въ 4 часа пополудни от
правляюсь въ Кронштадтъ, тамъ пересаживаюсь на большой паро- 
ходъ— и въ путь.

Кланяюсь Леоноре Яковлевне отъ себя и отъ жены моей, 
которая и тебе кланяется. Затем ъ, мысленно обнимая тебя и 
Алешу и целуя детей твоихъ, остаюсь

тв о й  В . Бтьлинскш .
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Къ И. В. Белинской. 10 мая, 1847.

Берлина, 10122 м а я  1847.

Пишу къ тебе въ комнате Тургенева въ татарскомъ халате, 
chere Marie. Какъ можешь видеть изъ этихъ строкъ, я не только 
живъ, даже здоровъ, сколько позволено мне быть здоровымъ. 
Лучше всего тутъ то, что мне не стало хуже после того, чтб 
я вытерпелъ въ дороге. Хотя во время переезда въ Кронштадтъ 
качки вовсе не было, однако у меня такъ  кружилась голова, и 
даже несколько тошнило, что я сиделъ, какъ мертвый. Когда я 
увиделъ себя въ зеркале, я ужаснулся моей страшной бледности. 
На кронштадтскомъ пароходе пассажировъ было, какъ сельдей 
въ бочке, поворотиться негде было, а пройтись и думать нельзя,— 
сиди на одномъ месте, да и только. На «Владим1ре» еще стало 
теснее. Наконецъ, провожаюпце удалились, остались одни отъ
езжающие, а все теснота страшная. Все бросились есть, а я и 
думать объ этомъ не смелъ— меня бы вырвало. Только въ 9 ча
совъ вечера я могъ ужинать, и дурнота моя совершенно прошла. 
Бродя на палубе, я увиделъ, что, положивъ калоши въ чемо- 
данъ, мы сделали еще не самую большую глупость, а большая 
глупость въ томъ, что я не купилъ теплыхъ сапогъ. Если я не 
расплатился за  это страшною бедою, это уже особенная милость 
ко мне судьбы. Въ тепломъ пальто и въ шубе мне было еще 
не совсемъ по себе на палубе, а въ каю те я шубу снималъ.
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Вечеромъ я какъ-то заснулъ на палубе, проснулся въ 3 часа, 
покашлялъ съ полчаса, походилъ, чтобы отогреть несчастныя 
ноги, потомъ опять заснулъ до 6-ти часовъ. Снялись мы съ 
якоря въ часъ ночи, съ понедельника на вторникъ. Поутру ча
совъ въ 7 попались мы въ льды и часовъ 5 плыли верстъ 5. 
Позавтракалъ, и заснулъ на палубе. Вдругъ слышу надъ собою 
голосъ Победоносцева: качка. Качка была небольшая, продол
жалась сутки. Меня два раза вырвало, въ середу поутру— слизями, 
мокротою, потому что сутки, какъ я не елъ. Была потомъ опять 
качка, но боковая, и меня уже не тошнило. Сильно качало на 
р-Ьчномъ судне при переезде изъ Свинемюнде въ Штетинъ. Утро 
было сумрачное, съ дождемъ. Въ Ш тетинъ мы прибыли часа въ 
четыре въ пятницу, а въ 9 по железной дороге прибыли въ Бер- 
линъ. Мое незнаже немецкаго языка наделало мне много хло- 
потъ и комическихъ несчастж. Кое-какъ нашелъ Тургенева, ко
торый очень былъ мне радъ. Спалъ раздетый, сегодня умылся и 
освежился. Письмо это написалъ больше для того, чтобы не 
оставить тебя такъ  долго въ неизвестности о моемъ положенш 
и отъ тебя скорее получить письмо. Подробности оставляю до 
другого письма. Обнимаю и целую васъ всехъ, а Ольге кла
няюсь.

Твой В . Бтълинскш .

Къ М. В. БЪлннской. '24 мая, 1847.

Заяьц бруннз, 5 т н я —24 м а я  1847.

Вотъ я и въ Зальцбрунне, и уже началъ мой курсъ. Пр1ехали 
мы сюда 3 тоня, по вашему 22 мая; на другой же день были у 
доктора Цемплина. Это благообразный старикъ, внушающш къ 
себе довер1е. Дочитавъ въ исторш моей болезни до имени Тиль- 
мана, онъ припрыгнулъ отъ удовольств1я на стуле. Лучше всего 
то, что онъ сказалъ Тургеневу, что по моему виду ручается 
за мое выздоровлеше; а хуже всего то, что онъ лишилъ меня 
кофею, заменивъ его теплымъ молокомъ, потомъ запретилъ 
наедаться досыта и велелъ меньше есть говядины. Въ тотъ же 
день, по его предписашю, началъ я мой курсъ. Въ 5 часовъ 
после обеда отправился я на колодезь и выпилъ, черезъ Ч* часа, 
два полустакана теплой сыворотки, которая делается изъ козьяго

14*
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молока и очень пр1ятна на вкусъ. На другой день (т.-е. вчера) 
поутру, проснувшись въ 5 часовъ, выпилъ я чашку ослинаго 
молока, после чего, умывшись и одевшись, отправился на коло
дезь. Тамъ выпилъ стаканъ смеси — 2/з сыворотки и Чъ Зальц- 
брунна, а походивши полчаса, повторилъ то же, а черезъ полчаса 
пошелъ домой завтракать. Вчера меня слабило 5 разъ, просто 
несло, какъ  изъ утки. Докторъ сказалъ сегодня, что это хорошо, 
и велелъ прибавить третью nopqiio. Обедаютъ здесь въ половине 
перваго часа или въ часъ— не позже. Кормятъ недурно и де
шево; за  12 билетовъ я заплатилъ 4 талера, стало быть, обедъ 
обходится въ десять серебряныхъ грошей, чтб составляетъ ровно
30 коп. сер. на наши деньги. Однако этотъ  обедъ хорошъ, пока 
его ешь, а после отъ него чувствуется изжога, почему мы и 
хотимъ следующ1е 12 билетовъ взять въ другой гостиннице, где 
подороже (12 билетовъ стоятъ 5 талеровъ), да зато безъ отра- 
влешя, въ чемъ мы удостоверились, поужинавъ вчера тамъ. 
Квартира у насъ недурная—две опрятныя комнаты съ необходи
мою мебелью. За каждую изъ нихъ платимъ мы 10 талеровъ, т.-е.
31 руб. съ полтиною асс. на наши деньги, да за  постель съ бельемъ 
15 серебр. грошей, т.-е. 15 71 /2 коп. асс. на наши деньги. Все это 
очень дешево. Квартира наша въ нижнемъ этаж е и недалеко 
отъ ключа. Здоровье мое въ порядочномъ состоянш, по крайней 
мере, я чувствую себя лучше, чемъ въ Питере, и почти не при- 
нималъ лекарства. А между тем ъ, погода здесь мерзейшая, не 
лучше вашей. Но теперь я перескажу въ порядке, чтб упомню, 
всю исторш моего вояжа. Описывать подробно плавашя на паро
ходе не стану, потому что я уже и писалъ тебе объ этомъ, 
да и почти забылъ все это теперь. Однако кое-что скажу, въ 
добавлеше уже сказанному. Когда я почувствовалъ качку, и мне 
было не въ мочь, я, шатаясь, какъ пьяный, сошелъ въ каюту и 
тамъ почувствовалъ такое презреше къ  жизни, что извергнулъ 
на полъ весь мой завтракъ; а затем ъ , не раздеваясь, забился 
въ мою койку, въ которой не то, чтобъ спалъ, а дремалъ ча
совъ до 2-хъ следующаго дня. Я не елъ сутки, кроме того, что 
меня рвало— стало быть, въ желудке моемъ чувствовалась пустота 
страшная. Въ перемежкахъ отъ головокружешя качки, мне хо 
телось есть— и я съелъ два ломтя хлеба, который былъ у меня 
въ дорожномъ меш ке. Затем ъ  велелъ я подать себе две порцш 
ветчины съ горчицею и уксусомъ: это меня поправило. Часамъ 
къ 5-ти вечера качка кончилась, и я за  ужиномъ страшно жралъ.
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Пароходъ «Влади]щръ» внутри убранъ великолепно, но удобства 
никакого, и тЪснота страшная. За  столъ въ шубе сесть нельзя— 
и тесно и жарко, а положить ее некуда. Я понялъ, какъ ко
рабли набиваютъ неграми торгуюице этимъ товаромъ. Буфетъ 
снабженъ гадко. Пива нетъ, квасу, кислыхъ щей— тоже, былъ 
limonade gazeuse, да и тотъ вышелъ весь на другой же день; а 
вода воняетъ смолою, и пить ее не было никакой возможности. 
Что же пить? вино! Это расчетъ со стороны буфетчика, потому 
что за  бутылку плохого Chateau Langurant онъ бралъ 150 к. 
серебромъ вместо 150 к. асс. Разумеется, я вина не пилъ для 
утолежя жажды; но съ ветчиною выпилъ рюмку хересу; по
томъ, когда началась новая качка—другую; но на этотъ разъ 
меня не рвало и почти не тошнило, хотя голова и ходила кру- 
гомъ. Я уже писалъ тебе, что въ Свинемюнде мы пересели въ 
судно, которое буксировалъ речной пароходъ въ Штетинъ. Тутъ 
мы вытерпели порядочную боковую качку, но никого не рвало, 
и я могъ даже есть. Вместо бифштекса, котораго я спросилъ, 
мне подали небольшой кусокъ битой говядины, въ которомъ 
вкусу не было ни капли, а перцу была пропасть; отъ этого ку
шанья меня мучила изжога до той минуты, когда я заснулъ 
ночью въ Берлине. Въ Свинемюнде деревья давно уже распусти
лись, и сирени были въ полномъ цвету. Въ Ш тетинъ плыли мы 
часовъ 5; у пристани Победоносцевъ сказалъ мне, что черезъ 
полчаса пойдетъ въ Берлинъ поездъ по железной дороге. Какъ 
тутъ быть? Опоздать не хочется— оставаться въ Ш тетине не- 
зачемъ, а распорядиться безъ немецкаго языка нельзя. Какой-то 
дюжш малый, по указанш  моего пальца, схватилъ мой чемоданъ 
и потащилъ его, какъ перышко. Въ тепломъ пальто и шубе, съ 
тяжелымъ сакомъ въ руке, побежалъ я за  нимъ, да еще въ гору. 
Кричу ему: chemin de fer; онъ что-то рычитъ мне въ ответъ 
и летитъ дальше. Я изнемогъ, думаю, что уже умираю; остана
вливаюсь; къ счастью и дуракъ мой остановился отдохнуть и, 
видя, какъ я тяжело дышу, взялъ у меня сакъ. Пошли дальше, 
и скоро очутились у большой отели. Швейцаръ бросился ко мне 
съ вопросомъ: M-r veut la chambre?—я ему кое-какъ объяснилъ, 
чтб мне нужно. Онъ помогъ мне расплатиться съ носильщи- 
комъ, позвалъ мне извозчика и велелъ ему везти меня на же
лезную дорогу. Я благодарилъ его чуть не со слезами на гла
захъ: ведь спасъ, просто спасъ! Пр1ехали на станщю железной 
дороги. Вынувъ кошелекъ и раскрывъ его, я сказалъ кучеру:
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nehmen sie! Но онъ подвелъ меня къ окну, где раздавались би
леты, давая знать, что я могу опоздать. Кое-какъ я управился, 
и то потому, что столкнулся съ Победоносцевыми Чемоданъ за
клеймили и отнесли; наконецъ, и я поехалъ. Въ Берлинъ при
были часовъ въ 9 вечера. По выходе изъ вагона, я снова про
падаю; но вдругъ слышу обращенный ко мне на чистомъ рус- 
скомъ язы ке вопросъ: много ли изъ Петербурга прибыло пас- 
сажировъ? Это былъ трактирный слуга. Я объяснилъ ему за 
труднительность моего положешя, и онъ взялся распорядиться. 
Отыскавъ кого следуетъ, онъ переговорилъ съ нимъ, чтобъ мой 
чемоданъ былъ доставленъ ко мне на квартиру; взявши дрожки, 
мы отправились съ нимъ въ улицу Behrensstrasse № 9, на квар
тиру Тургенева. Проводникъ мой метался, какъ угорелый, бе- 
галъ по высокимъ лестницамъ, наконецъ, нашелъ. Тургенева не 
было дома, однако хозяйка его пустила меня въ его комнату. 
Когда я далъ моему проводнику талеръ, онъ чуть не припрыгнулъ 
до потолка отъ восторга. Ровно черезъ 2 часа пришелъ Турге
н еву  мое внезапное появлеже видимо обрадовало его. Все это 
меня успокоило, и я почувствовалъ себя въ пристани: со мною 
была моя нянька. Проживъ въ Берлине довольно скучно три дня, 
мы решились съездить въ Дрезденъ, а оттуда дня на три про
гуляться по саксонской ШвейцарЫ, такъ  какъ погода все еще 
была свежа, и къ водамъ торопиться было нечего. О Берлине 
распространяться не буду: городъ довольно скучный. Хуже всего 
въ немъ вода: вонючая, мерзкая, которою невозможно даже 
полоскать ротъ и которою противно умываться. Я было при
нялся за  пиво, но скоро увидалъ, что надо быть немцемъ, чтобы 
каждый день пить эту мерзость, и заменилъ искусственною 
сельтерскою водою. Тиргартенъ—огромный садъ, тенистый и 
красивый. Въ это время цвели прекрасныя каштановыя деревья. 
Во вторникъ 13/25 отправились мы по железной дороге изъ 
Берлина въ Дрезденъ, и переночевали въ Лейпциге. Мне такъ  
хотелось спать, что я не пошелъ посмотреть на Лейпцигъ, хотя 
было всего часовъ 9 или 10. Часовъ въ 11 утра на другой день 
мы были въ Дрездене. Городъ старый, оригинальный. Пошли 
ходить; погода была скверная: светло, ясно, но тепла всего было 
13 градусовъ въ тени, и при этомъ пронзительно холодный ве- 
теръ. Въ тепломъ пальто мне было холодновато. Въ тотъ  же 
вечеръ Тургеневъ утащилъ меня въ оперу; давали «Гугенотовъ»» 
пела madame В1ардо.
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На другой день погода была прекрасная, мы ездили за  го
родъ, и мн'Ь было весело. На третш пошли въ галлерею. Тур
геневъ все поджидалъ М-me Ейардо, на что я сердился; Турге
невъ мн'Ь представлялъ, что В1ардо знаетъ толкъ въ картинахъ 
и покажетъ намъ все лучшее, а я говорилъ, что не хочу сво
дить знакомства, когда не на чемъ объясняться, кром-Ь разве, 
какъ на пальцахъ; но Тургеневъ успокоилъ меня, сказавъ, что 
я пойду за  нимъ и никого знать не буду. Но В1ардо упредили 
насъ; входимъ въ одну залу, они прямо намъ на встречу,— и 
Тургеневъ представилъ меня имъ. Но, какъ дело обошлось од- 
нимъ немымъ поклономъ съ обеихъ сторонъ, я ничего. На дру
гой день опять пошли. Все шло хорошо, какъ вдругъ, уже въ 
последней зале, М-me В1ардо, быстро обратившись ко мне, ска
зала: лучше ли вы себя чувствуете? Я такъ  потерялся, что ни
чего не понялъ, она повторила, я еще больше смешался; тогда 
она начала говорить по-русски очень смешно, и сама хохотала. 
Тутъ я, наконецъ, понялъ, въ чемъ дело, и подлейшимъ фран- 
цузскимъ языкомъ, какимъ не говорятъ и лошади, отвечалъ ей, 
что мне лучше. Но и этимъ не кончилось дело. В1ардо жили 
въ одной съ нами гостиннице. Когда мы дошли до нея, г-жа В1ардо 
пригласила меня въ свой концертъ. Делать нечего, я сказалъ, 
что буду,— и она прислала мне билетъ, за  который отказалась 
взять деньги, говоря, что она меня пригласила въ свой концертъ. 
После концерта Тургеневъ тащилъ было меня къ ней, чтобы по
благодарить, какъ оно бы и следовало; но я уперся, какъ быкъ— 
и не пошелъ. На другой день они должны были уехать; но мы 
еще раньше уехали въ саксонскую Швейцарда. Утро было пре
красное и обещало жарюй день; но часамъ къ десяти погода 
начала портиться, и день былъ ни то ни се. Я ходилъ пешкомъ, 
ездилъ верхомъ, носили меня на носилкахъ, только на ослахъ 
не ездилъ; виделъ чудную природу, прекрасныя и грандюзныя 
местоположешя; виделъ на скалахъ, по берегу Эльбы, развалины 
разбойничьяго рыцарскаго замка, неприступнаго, какъ орлиное 
гнездо, виделъ развалины одного изъ тайныхъ судилищъ, столь 
знаменитыхъ и страшныхъ въ средше века. Но все это скоро 
надоело мне. У меня ужасная способность скоро привыкать къ  
новости. И потому мне въ тотъ же день показалось, что я летъ  
сто сряду виделъ все эти дива дивныя, и они давно мне наску
чили, какъ горькая редька. Погода не мешала, а способствовала 
такому настроежю моего духа,— и мы решили завтра же во



ротиться въ Дрезденъ, чтобъ оттуда не медля ехать въ Зальц- 
бруннъ, который манилъ меня, какъ место оседлаго на шесть 
недель пребывашя. Воротились въ Перну, где и ночевали. На 
другой день съездили посмотреть одно действительно удиви
тельное местоположеше; а потомъ съездили въ крепость Кениг- 
штейнъ. Это, по неприступности, третья крепость въ Mipe, съ 
Гибралтаромъ и Свеаборгомъ. Она стоитъ на площади высокой, 
круглой горы, оканчивающейся отвесными скалами. Но меня все 
это уже не занимало, а только утомляло; день былъ полумрач- 
ный и холодный, а со мной не было теплаго пальто. Къ счаспю, 
съ Тургеневымъ было пальто, которое я наделъ на мое белое 
пальто, и мне стало сносно. Часовъ въ 6 воротились мы въ 
Дрезденъ, а на другой день, въ 4 часа, по железной дороге, 
пустились въ Бреслау. Ж елезная дорога верстъ на 30 преры
вается шоссе. Ночевали въ какомъ-то городке; а на другой день 
были часовъ въ 11 въ Бреслау. Въ исторш моей болезни Тиль- 
манъ упоминаетъ «о романтическихъ окрестностяхъ Зальцбрунна, 
которыя невольно влекутъ ч у в с т в и т е л ь н о е  сер д ц е  къ насла
ж д ен а  природою». Этихъ окрестностей я не замечалъ на до
роге изъ Бреслау до Фрейбурга, но отъ Фрейбурга до Зальц
брунна мы ехали на лошадяхъ и уже все въ гору, и вдали ри
совалась полукруж1емъ цепь горъ. Но погода— мерзость, хоть 
шубу надевай. Гулять не хочется, да и негде: всюду нивы, а по 
нескошенному лугу ходить нельзя—штрафъ сдерутъ: вотъ тебе 
и «романтичесюя окрестности, невольно влекущ1я чувствитель
ное сердце къ наслаждешю природой»! Теснота страшная, всюду 
люди, и буквально негде на дворъ сходить человеку. А между 
тем ъ, местоположешя, действительно, манятъ къ  прогулке.

Вообще, изъ моего пока еще краткаго пребывашя за  грани
цею я извлекъ глубокое убеждеше, что я вовсе не путешествен- 
никъ, и что въ другой разъ меня и калачомъ не выманишь изъ 
дому. Еще другое дело съ семействомъ; а одному— слуга покор
ный! Мне становится страшно; это я испытываю вотъ уже въ 
другой разъ. Пр1ехавъ въ Зальцбруннъ, я началъ выкладывать 
чемоданъ, а мне вдругъ сделалось такъ  грустно, что хоть и 
плакать. Въ глазахъ мерещились все вы, а въ ушахъ все раз
давалось: Висаленъ Глиголичъ. Но какъ мне тяжело было все 
сегодняшнее утро (6/18 воскресенье; письмо это пойдетъ на почту 
завтра)! Погода была все это время холодная, ветреная, но свет
лая, ясная, а сегодня небо мрачно, кроме холода и ветра. Я вовсе
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раскисъ и изнемогъ душевно, вспомнилось и то и другое, насилу 
отчитался «Мертвыми Душами». Чувствую, что пока не получу 
отъ тебя добраго письма, не буду спокоенъ, и жизнь мне бу
детъ тяжела. А какое еще письмо получу я отъ тебя, и отъ 
тебя ли еще получу я его?.. Нетъ, впередъ ни за  спасеже жизни 
не уеду вдаль отъ семейства. Я не гожусь въ путешественники 
еще и по слабости моего здоровья; вставай, ложись, еш ь безъ 
порядку, когда можно, а не когда хочешь. Еслибъ не желаже 
основательнее вылечиться, я въ августе махнулъ бы домой, не 
жалея, что не видалъ того и этого.

Докторъ велелъ мне въ 8 часовъ вечера быть въ комнате, 
несмотря ни на какую погоду, а въ 9*/г быть въ постели. Должно 
быть, отъ холодной погоды, на меня все это время напала 
спячка—сидеть я не могу, ходить много тоже, а чуть прилягу— 
и засну. Въ сутки сплю я отъ 12 до 14 часовъ.

Анненковъ пр1едетъ къ намъ въ Зальцбруннъ Д о 1ЮНЯ-. Мы по-
мая

лучили отъ него письмо. 1юня 4 онъ вы езж аетъ изъ Парижа. 
Съ Кудрявцевымъ я надеюсь скоро увидеться, и вероятно и ты 
скоро увидишь его.

Прощай, chere Marie, желаю тебе всего добраго и хорошаго 
такъ же искренно и горячо, какъ желаю его самому себе. Обни
маю и целую васъ всехъ.

Твой В . Б .

Адресъ мой: Salzbrunn in Schlesien bei Freiburg.
Скажи Некрасову, что онъ нелепо сделалъ, что не послалъ 

со мною Тургеневу 5-й № «Современника». Онъ для насъ по
гибъ, потому что не жить же намъ было для него векъ  въ Бер
лине. Тургеневъ этимъ очень огорчился. Скажи Некрасову же, 
что, по словамъ Тургенева, романъ Фильдинга «Томъ Джонсъ» 
можно смело переводить и печатать; а гетевскаго романа «Сред
ства» не советуетъ переводить. Кланяйся отъ меня всемъ на- 
шимъ. Письмо это посылаю нефранкированное, на имя конторы, 
въ предположен^, что, можетъ быть, тебе удалось сдать 
квартиру.



—  218 —

10 т н я  
Зальц б р ут.-2 ¥ Ш -1847.

Вчера получилъ я твое письмо, т а  chere Marie, и оно нельзя 
сказать, чтобы очень успокоило меня. Ты все еще больна, и, ка
жется, хуже, чемъ была при мне, судя по 24 пьявкамъ. Я знаю, 
что Тильманъ до пьявокъ и всякаго кровопускажя не охотникъ, 
и если прибегаешь къ нему, то въ трудныхъ случаяхъ. Вообще, 
письмо твое дышитъ отчаяшемъ, которое, въ свою очередь, про
изводить во мне отчаяше. Когда же будетъ этому конецъ? Или 
ни твоей болезни, ни этой погоде конца не будетъ? Вотъ и 
здесь— н етъ  тепла, да и только. Вчера день было разгулялся и 
потеплелъ, такъ  что въ 7 часовъ вечера парило тепломъ, чего 
еще ни разу не было; но съ 9 пошелъ дождь, шелъ всю ночь 
и идетъ теперь; сыро и холодно, а на душе тяжело. Слухи о 
нашемъ пароходе, которые, не знаю зачем ъ, поспешила сооб
щить тебе, больной, страждущей женщине, М. А. Комарова, не 
имеютъ никакого основашя, и ты вовсе понапрасну страдала отъ  
нихъ. Льды заставили насъ напрасно потерять часовъ пять— 
вотъ и все; толчка же не было ни одного, ни большого, ни ма- 
лаго. Качка была, но легкая; можетъ быть, я всехъ более стра- 
далъ отъ нея, но и меня вырвало только разъ въ целыя сутки. 
Таюя ли бываютъ качки! Замертво никто не лежалъ; даже не 
всехъ рвало. Ни одной брызги не перелетело черезъ бортъ на 
палубу. Такъ вотъ отъ чего ты страдала: ровно ни отъ чего, 
или совершенно отъ ничего. Насчетъ лекарствъ и рецептовъ 
Тильмана, Бога ради, не безпокойся: они всегда со мною были 
и въ дороге—лекарства въ меш ке, рецепты въ бумажнике. А 
теперь, когда я основался на оседлое житье, нечего и говорить 
объ этомъ. Что касается до того, что Ольге необходимъ воз- 
духъ,— это новая причина къ  немедленному переселешю въ 
Москву. Купанье же въ Ревеле, въ свое время, будетъ хорошее, 
потому что после этихъ неестественныхъ холодовъ, жары бу
дутъ смертельные. И ты хорошо бы сделала, еслибъ отправилась 
въ Ревель тотчасъ, какъ почувствуешь себя крепче, а на квар
тиру с л е д у е т ъ , д о л ж н о  плюнуть, чортъ съ нею. А поездки 
твоей въ Ш тетинъ и того, что ты хочешь гоняться за  мною, я 
нисколько не боюсь и не боялся; а напротивъ, вчера же мечталъ

Къ М. В. БЬлинской. 29 мая, 1847.



о томъ, какъ бы хорошо было, еслибъ какимъ-нибудь счастли- 
вымъ случаемъ ты могла очутиться не въ Ш тетине, а въ Зальц- 
брунне. Коли пришлось къ слову, скажу на всякш случай: поду
май, спишись съ Боткинымъ насчетъ 1.000 рублей, да перего
вори съ Некрасовымъ, сама или черезъ Тютчева, сколько онъ 
можетъ дать тебе; и если все это устроится хорошо и скоро, 
то поезжай съ Ольгой и Агриппиной на воды, которыя укажетъ 
тебе Тильманъ. Ведь дорого ездить безпрестанно, а жить на 
одномъ м есте, да еще на водахъ, ужасно дешево. Подумай.

О моемъ здоровье пока не могу сказать тебе ничего. Из
вестно, что первую неделю больнымъ отъ всякихъ водъ бываетъ 
хуже. Я пилъ, съ нынешнимъ днемъ, всего сем ь  дней, и дей
ствительно въ первые дни чувствовалъ себя нехорошо; кашля не 
было и ничего, особеннаго, а было тяжело, особенно въ прошлое 
воскресенье. Какъ почувствую перемену, тотчасъ извещу тебя. 
А о Зальцбрунне разсказываютъ чудеса. Вотъ что говорилъ Тур
геневу одинъ немецъ: «Я, —  говорилъ онъ, — прошлаго года съ 
величайшимъ трудомъ переходилъ въ другую комнату (на судно), 
х а р к а л ъ  кр о вью  и к у с к а м и  л е г к и х ъ ; меня послали сюда 
(прошлаго же года), и вотъ видите — я Хожу, взбегаю на лест
ницы, говорю, пою. Когда я воротился, пославпле меня доктора 
не верили глазамъ своимъ, и теперь я, по ихъ предписашю, 
повторяю курсъ и на следующШ годъ опять повторю, для со- 
вершеннаго выздоровлешя». Это мне подаетъ сильную надежду. 
Впрочемъ, я здесь изъ самыхъ здоровыхъ больныхъ; много 
такихъ, на которыхъ страшно смотреть, а ведь надею тся'ж е 
на выздоровлеше. Вообще, мое положеже кажется мне гораздо 
надежнее твоего, которое тревожитъ меня и во сне и на яву 
(это не фраза, а правда).

Теперь я пью по 4 стакана, 2/з сыворотки и ' / 3 воды; съ 
завтра буду пить по 5 стакановъ, сыворотку пополамъ съ водою. 
Сначала меня начало было нести, но теперь слабитъ разъ въ 
день, въ одно время.

Бедный Бееръ! Жаль мне его. Нельзя ли ему доехать жи- 
вымъ до Зальцбрунна: можетъ быть, здесь онъ ожилъ бы. 
Или уже Тильманъ и этого не считаетъ для него возможнымъ?

А насчетъ поездки за  границу подумай. Ведь еще не поздно. 
Сентябрь и октябрь и безъ того здесь всегда хороши, а ны- 
нешшй годъ должны быть превосходны. Время, стало быть, еще 
не ушло. Ей Богу, подумай.
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Я уже писалъ о моемъ адресе, но вотъ еще для большей 
точности:

Salzbrunn in Schlesien, bei Freiburg,
Пиши ко мнЪ чаще, но не принуждай себя: пусть будетъ 

твоихъ строкъ пятокъ, а остальное Агриппина можетъ написать 
отъ тебя. А то изъ твоего письма, т.-е. изъ его почерка, 
видно, что ты себя принуждала. Это напрасно. ЗатЪмъ, прощай, 
мой другъ. Выздоравливай непременно, если хочешь, чтобъ я 
выздоровЪлъ, и живи непременно, если хочешь, чтобъ я жилъ. 
Съ тоскою и ужасомъ жду дальнейшихъ известш о твоемъ 
здоровье. Обнимаю тебя и всехъ васъ трехъ и остаюсь твой

В. Б.

Кланяюсь всемъ нашимъ. Скажи Панаеву или Некрасову, 
чтобъ высылали къ намъ 6 и 7 №№ въ Зальцбруннъ.

Сегодня ждемъ къ  себе Анненкова.

Къ М. В. БЪлинской. 16 iiOHH, 1847.

1юня 16:28, понедпльникз. 1847.

Въ прошлый вторникъ получилъ я твое первое письмо и, 
не безъ основажя думая, что ты будешь немедленно отвечать 
мне на второе мое письмо, посланное дня черезъ три после 
перваго, —  решился отвечать тебе уже на оба твои письма. По 
моему расчету, второе письмо твое должно было притти ко мне 
въ прошлый четвергъ, но оно пришло только въ субботу, и то 
вечеромъ. Еще дня за  три до получешя перваго письма твоего, 
я получилъ письмо отъ Тютчева, которое вывело меня изъ не
выносимо тяжелаго состояшя духа извест!емъ о томъ, что тебе 
лучше. А то мне все чувствовался запахъ ладану, и мерещились 
попы и гробы, и я, въ моей безнадежности, утеш алъ себя только 
этою безнадежностью, потому что безумная надежда не оста
вляла меня до самой смерти Володи. Видно, приходитъ моя ста
рость, и я становлюсь до того бабою, что меня пугаютъ даже 
сны, самые глупые и нелепые. Виделъ я разъ  во сне, будто я 
женюсь— на комъ бы ты думала?— на А. П. Тютчевой; а почему, 
не знаю, потому что ни о твоей смерти, ни о смерти Тютчева 
никакой мысли не представлялось, какъ будто ни тебя, ни Тют



чева и не существовало на свЪтЬ. СмЪшно сказать, а этотъ 
сонъ немножко встревожилъ меня. Но письмо Тютчева успокоило 
меня, и я началъ дышать легче и свободнее. А тутъ  подоспЪло 
еще и твое письмо. Конечно, твое положеже и теперь нисколько 
не радостно, но все-таки надежда не даромъ сменила во мнЪ 
отчаяже. Теперь я буду говорить тебЪ о себЪ. Я начинаю 
чувствовать себя лучше и надеяться, что Зальцбруннъ мнЪ, дей
ствительно, поможетъ. Кашля почти нЪтъ, а бываетъ вместо 
него легкое удушье, по вечерамъ преимущественно, и тутъ, когда 
я стараюсь отхаркаться, еще порядочно стучитъ въ голову; но 
за то я чувствую себя крепче и начинаю безъ задыханья взби
раться даже на горы, разумеется, ползкомъ, съ чувствомъ, тол- 
комъ, разстановкой. Въ сравнены съ тЪмъ, какъ я былъ въ 
ПитерЪ, я чувствую себя въ этомъ отношенш богатыремъ. А 
передъ этимъ мн-Ь было тяжело; я чувстбовалъ себя слабымъ, 
и спазматическое дыхаже сильно меня мочило, даже и по утрамъ. 
А было мне хуже, между другими причинами, и отъ воды 
(Зальцбрунна), потому что ея д1>йств1е, какъ и всЪхъ водъ, 
сначала проявляется усилежемъ болезни, отъ которой лечишься. 
Но въ слЪдующш четвергъ (19/31) исполнится четыре недЪли, 
какъ я пью воды, стало быть, пора быть лучше. ЛЪто тутъ  не 
играетъ никакой роли, потому что до сихъ поръ у насъ, въ 
Силезш, л^та нЪтъ, и мы наслаждаемся преотвратительною 
осеннею погодою. Ни одного не было хорошаго дня; были утра, 
вечера, полдни прекрасные даже, но дня хорошаго не было ни 
одного. Вдругъ прекрасное утро — тепло, ясно, въ полдень даже 
жарко, а часовъ въ пять хоть шубу надавай отъ холода. Вдругъ, 
послЪ холоднаго, вЪтреннаго, дождливаго утра, сносный полдень 
и прекрасный вечеръ: тепло, солнце заходитъ ясно, тихо — ну, 
погода установилась, вЪдь и барометръ поднялся, завтра будетъ 
прекрасное утро; просыпаешься— мрачно, холодно, унылый шумъ 
вЪтра и падающаго дождя. Я ужъ и не жду хорошей погоды — 
надоело обманывать себя. Никто въ ЗальцбруннЪ не запомнить 
такого мая и такого шня: это что-то чудовищное для страны, 
въ которой растутъ каштаны, платаны, тополи, бЪлая и розовая 
акащя, boules de neige, клематиты, розовыя деревья аршина въ 
четыре вышиною и т. п. Въ послЪднемъ письма я писалъ къ 
тебЪ: сегодня ждемъ Анненкова. Действительно, онъ пр№халъ 
вечеромъ этого дня (10-го шня, 29-го мая); вечеръ былъ не ду- 
ренъ, но съ утра слЪдующаго дня пошелъ проливной дождь,



лилъ онъ пятницу, субботу, а въ воскресенье, съ проливнымъ 
дождемъ, стало такъ  холодно, что мы потому только не топили 
печей, что въ нашемъ М ар1енгоф е ("такъ называется домъ, где 
мы живемъ) ихъ не имеется (изъ чего не заключи, что нашъ 
домъ похожъ на петербургсю'я дачи со щелями— онъ каменный, 
окна сделаны, какъ следуетъ). Къ довершешю нашего веселаго 
положежя, когда я дрожалъ отъ холоду въ зимнемъ пальто, на- 
детомъ на летнее, и мечталъ объ оставленной въ Берлине шубе, 
часовъ около семи вечера съ Тургеневымъ начался припадокъ, 
которымъ онъ теперь страдаетъ аккуратно два раза въ годъ. 
У него делаются судороги въ груди, онъ раздираетъ себе руки, 
плечи, грудь щетками до крови, третъ эти места одеколономъ 
и облепляетъ горчичниками. Припадокъ продолжался часовъ до 
6-ти утра, и я ночью раза два просыпался отъ его стоновъ, 
хотя онъ отъ нихъ и воздерживался съ удивительною твердостью. 
На другой день погода поправилась, а во вторникъ мы было уже 
подумали, что настало лето; но не тутъ-то было: холодовъ 
такихъ уже не было, но дождя и осенней прохлады до сихъ 
поръ—еш ь, не хочу! Воображаю, что делается у васъ въ Питере!

Дбйствге водъ обнаруживается у меня преимущественно въ 
желудке — пучешемъ, спазмами и такими ветрами, какихъ у 
меня еще никогда не бывало. Теперь меня опять начало чистить— 
непременно 2 раза въ день, иногда 3, несетъ слизями. Языкъ 
у меня чистъ, а на лицо я со дня на день становлюсь здоровее, 
какъ говорятъ все —  и докторъ, и мои компаньоны. Совету 
твоему я последую и спрошу Цемплина насчетъ Эмса; только 
я долженъ сказать тебе, что довер1е наше къ этому эскулапу 
сильно поколебалось: это, кажется, обыкновенный докторъ, каюе 
бываютъ на всехъ водахъ въ Mipe. Онъ долго держитъ въ своей 
руке руку пащента, нежно смотритъ ему въ глаза, но путнаго 
отъ него ничего не услышишь. Онъ получаетъ, говорятъ, 
50.000 руб. годового дохода; у него въ Зальцбрунне несколько 
домовъ и дачъ, заведеше сыворотки принадлежитъ ему, а за  
сыворотку каждый больной платитъ талеръ въ неделю; вероятно, 
поэтому онъ заставилъ употреблять сыворотку и Тургенева, у 
котораго грудь нисколько не болитъ. Чахоточный немецъ, съ 
которымъ говорилъ Тургеневъ, сказывалъ ему, что у иныхъ 
больныхъ дейсгае водъ оказывается гораздо после лечешя. 
Прошлый сезонъ былъ здесь одинъ слабогрудый, которому воды 
нисколько не помогли; такъ онъ и уехалъ съ этимъ убежде-
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жемъ. Но зимою, и особенно въ масленицу, когда онъ больше 
всего страдалъ грудью, онъ, къ удивлешю своему, чувствовалъ 
себя совершенно здоровымъ, и на нынешнШ сезонъ не пр^халъ  
въ Зальцбруннъ, какъ предполагалъ въ прошломъ году. Впро
чемъ, если бы Зальцбруннъ мн’Ь не помогъ, сверхъ чаяжя, у 
меня есть еще средство едва ли не лучше Эмса. Въ Париже, 
где столько знаменитыхъ спещальныхъ врачей, одинъ делаетъ 
чудеса по части чахотки. Это мне сказывалъ Анненковъ, — и 
вотъ доказательство, что это не слухи, которые часто бываютъ 
обманчивы. J1. П. Языкова поехала за  границу умирать отъ 
чахотки. Анненковъ сталъ ходить къ ней тотчасъ по ея пр1езде 
въ Парижъ и самъ виделъ, что отъ перехода изъ одной ком
наты въ другую она падала въ обморокъ отъ изнеможежя. Она 
обратилась къ этому доктору,— и теперь отправилась въ Pocciro 
даже безъ одышки, почти совсемъ здоровая. А она еще будетъ 
опять у него пользоваться, потому что въ августе опять едетъ 
въ Парижъ. Все это произошло на глазахъ у Анненкова. Тиль
манъ, конечно, правъ, говоря, что я долженъ быть, какъ можно 
больше, на чистомъ воздухе; я такъ  и делаю, когда н етъ  дождя, 
что бываетъ не весьма часто. Ну, довольно обо мне. Теперь 
надо отвечать на твое письмо.

Изъ твоихъ писемъ заметно, что нашего пересележя въ Мо
скву ты не считаешь необходимыми и мне немножко досадно, 
что ты на этотъ счетъ не выразилась прямее и положительнее. 
Я бы объ этомъ подумалъ и поразмыслилъ. Такое дело одному 
решить нельзя, и безъ обоюднаго соглаая кончать его не сле- 
дуетъ. И потому прошу тебя объ этомъ написать ко мне по
подробнее и обстоятельнее; а я сейчасъ же скажу тебе мои ре
зоны. Въ Москве климатъ лучше. Разъ: тамъ н етъ  сырости; 
потомъ, когда тамъ летомъ стоить хорошая погода, то въ один
надцать часовъ вечера захлебываешься волнами теплаго воздуха, 
чего въ Питере не бываетъ: тамъ и въ хорошую летнюю погоду 
въ 9 часовъ вечера уже берегись. Это, воля твоя, разница, и 
притомъ большая, и важно не для одного меня, но и для Оли. 
Отъ комнатной жизни освободиться нельзя, а гулять часъ- 
другой ежедневно можно и въ Москве, какъ и въ Петербурге. 
Потомъ, въ Москве жить много дешевле: это— обстоятельство, 
важное для насъ. Подумай обо всемъ этомъ и напиши мне. А 
съ Некрасовымъ мне переписываться на этотъ разъ нечего: на 
этотъ счетъ у насъ съ нимъ переговорено и порешено. Что ты
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сдала квартиру; меня это радуетъ; а что ты не поехала сейчасъ 
же въ Москву, потому что, по болезни, едва двигаешься,— не
чего и говорить, что это хорошо, а не дурно. Изъ этого уже 
логически следуешь, что ты хорошо сделаешь, переехавши на 
дачу. Ты проживешь на ней, можетъ быть, недель десять, т. е. 
тебя съ нея прогонятъ не холода и дожди, а ранше и прохладные 
вечера, ибо надо ожидать осени удивительной, какая только бы
ваешь на юге. Я помню въ Питере одну почти такую осень, 
когда почти до конца октября стояла погода сухая и ясная, безъ 
дождей. По возвращенш же съ дачи ехать въ Москву тебе не 
советую. Кроме того, что этотъ  переездъ можетъ еще по ка- 
кимъ-либо неожиданнымъ обстоятельствамъ затрудниться и от- 
срочиться,— во всякомъ случае, лучше переезжать всемъ вместе.
А то я пр1еду въ Питеръ, и принужденъ буду прожить въ немъ 
долее, чемъ предполагалъ; а этого я не хочу. Разумеется, квар- • 
тиру не надо нанимать тамъ, куда Тильманъ не ездитъ вовсе; 
но забиваться и въ его сторону не следуетъ. Къ Некрасову 
можно и ближе и дальше, какъ случится. Квартиру, на всяюй 
случай, нанимать надо такую, чтобъ и зиму можно было на ней 
прожить. Я бы желалъ переехать въ Москву тотчасъ по воз
вращены въ Питеръ; но ведь это еще какъ удастся.

Что касается моего совета тебе— ехать  за  границу,— я не 
удивляюсь, что Тютчевъ пожалъ плечами: когда я получилъ его 
письмо и несколько успокоился насчетъ твоего положешя, то 
и самъ пожалъ плечами, вспомнивъ, какую дичь напоролъ я тебе 
въ письме.

Что же ты во второмъ письме ничего не говоришь о Марье 
Александровне? Уведомь о Кронеберге, которому передай мой 
поклонъ, если увидишь его. Бедный Бееръ! Думалъ ли я тогда, 
что говорю съ человекомъ, уже отмеченнымъ рукою смерти!
Но еще больше жаль бедную Наталью Андреевну. Ей теперь ни
чего не остается, какъ поскорее умереть. Жаль, что не знаешь 
ея адреса и не можешь навестить ее. Напиши мне, разделалась 
ли ты съ кухаркою, у тебя ли еще Егоръ. Хочу знать даже о 
здоровье Малки. Зачем ъ О ле соленыя ванны? Ведь она здорова 
и весела, какъ ты пишешь? Съ нетерпешемъ жду отъ тебя из- 
весп я, сдала ли ты квартиру.

Вотъ тутъ и гуляй; сегодня поутру пасмурно и холодно. Съ 
закрытыми окнами немножко душно, а открыть— руки коченеютъ, 
и писать нельзя. Пошли обедать, насъ встретилъ дождь, лилъ



часа два. Теперь 6 часовъ вечера, на дворе и холодно, и сыро— 
выйти нельзя—осень да и только.

Прибавлю тебЪ насчетъ Зальцбрунна, что, по устройству и 
удобствамъ, это самыя дрянныя воды въ Германш, которая сла
вится, и въ этомъ отношенш, своими водами. Это оттого, что 
воды недавно открыты, и все въ нихъ молодо и ново. Хуже всего 
то, что кормятъ гадко. Мы обЪдаемъ теперь въ лучшемъ трак
тире (который помещается въ зданж, где находится и колодезь, 
и котораго изображеше помещено на первомъ листе моего 
письма), а иногда изжога мучаетъ. Готовятъ все мясное, и то 
плохо. По причине гнусной погоды мы успели сделать только 
две прогулки въ окрестности, которыя удивительны. Одну— въ 
замокъ Фюрштенштейнъ, противъ котораго находятся развалины 
средневековаго рыцарскаго замка, какъ можешь сама видеть 
на картинке второго листа моего письма. Потомъ ездили въ 
Альтъ-Вассеръ, где есть соленыя ванны и копи каменнаго угля. 
Въ оба эти места мы ездили, а дня два-три ходили на ферму, 
верстахъ въ двухъ отъ Зальцбрунна. Тамъ въ горахъ стоитъ 
большой трехъ-этажный домъ въ швейцарскомъ вкусе. Въ пер
вомъ этаж е кухня и коровш хлевъ, а въ хлеву коровъ десять, 
величины, красоты и дородства неописаннаго, и съ ними быкъ 
англшской породы, толстый, жирный и длины непомерной. Зо- 
вутъ его Гамлетомъ. Рыло глупое и доброе, мы кормили его изъ 
рукъ травою. Все эти звери съ железными цепями на шеяхъ. 
А что за  молоко! Святители! Если будетъ хорошая погода, каж
дый день буду ходить туда полдничать. Хорошо у нихъ и масло, 
только они солятъ его черезчуръ. Большой стаканъ молока по- 
поламъ со сливками стоитъ зильбергрошъ (3 коп. сер.). На другой 
день по полученш твоего второго письма получили мы два № «Со
временника»: для меня это было радостью къ радости.

Я теперь пью шесть стакановъ, немножко меньше полуста- 
кана сыворотки, остальное вода. Эта смесь непр1ятна. Кажется, 
я и кончу смесью, потому что Цемплинъ и слышать не хочетъ, 
чтобы я пилъ воду безъ сыворотки. А послеобеденное питье 
сыворотки, съ его решешя, давно уже оставлено, потому что 
отъ него у меня усилился кашель, вероятно, отъ того, что сы
воротка теплая, чуть не горячая, а погода-то все прохладная.

У насъ почти еще н етъ  мухъ, и начали оне появляться не 
больше, какъ съ неделю.

Курсъ мой долженъ кончиться 4 /1 6  толя: ты этого не забывай
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и сделай такъ, чтобы я последнее письмо твое въ Зальцбрунне 
получилъ не позже 5 /1 7  юля.

Ольге Виссарюновне въ прошлую пятницу исполнилось два 
года, и она все развивается, до того, что знаетъ твое и свое 
имя— браво! А меня, верно, забыла, изменница!

Ну, вотъ я, какъ видишь, и спокоенъ насчетъ твоего поло
жешя, даже веселъ; но это мне не помеш аетъ опять захандрить, 
если долго не получу отъ тебя письма. Теперь твой чередъ 
успокоиться насчетъ моего положешя. Желаю тебе всего хоро
шаго, целую и обнимаю всехъ васъ, тебя, Ольгу и Агриппину. 
Тургеневъ и Анненковъ вамъ всемъ кланяются. Письмо это пой- 
детъ на почту завтра.
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Спасибо тебе, chere Marie, за  твое последнее письмо. Оно 
очень обрадовало меня, и потому, что я не ожидалъ его, и по
тому, что оно исполнено пр1ятныхъ вестей. Итакъ, ты разде
лалась, наконецъ, съ квартирою, ты на даче, где можно иметь 
и Тильмана, а главное— тебе лучше. Мне почти не о чемъ пи
сать къ тебе, но, чтобы ты не была въ безпокойстве насчетъ 
моего долгаго молчашя, пишу какъ-нибудь и что-нибудь. Я знаю, 
что ты ожидала съ большимъ нетерпешемъ и, можетъ быть, 
безпокойствомъ моего письма (которое получила въ число, вы
ставленное на этомъ письме). Я, действительно, позапоздалъ съ 
своимъ ответомъ; но это не отъ лени, не отъ невнимательности. 
Кроме того, что, какъ я уже писалъ тебе объ этомъ, я поджи- 
далъ твоего второго письма, чтобы разомъ отвечать на оба,— 
тутъ была еще и другая, более важная причина: мне хотелось 
сказать тебе что-нибудь положительное о моемъ здоровье,— и 
потому я ждалъ и медлилъ. А на этотъ  счетъ я и теперь не 
могу сказать тебе ничего определеннаго и положительнаго, ни 
въ хорошемъ, ни въ худомъ отношенш. Съ одной стороны, мое 
здоровье плохо, ибо одышка, судорожное дыхаше и стукотня въ 
голову, не позволяющая откашливаться, мучатъ меня почти такъ 
же, какъ мучили въ Петербурге. Въ этомъ отношенш, мне въ 
Зальцбрунне гораздо хуже, нежели было въ Берлине и Дрездене. 
Съ другой стороны, я чувствую себя крепче не только того,



—  227 —

какъ я былъ въ Петербурге, но и чуть ли не крепче того, какъ 
я чувствовалъ себя въ прошлое лето, во время поездки (а я 
тогда чувствовалъ себя очень недурно). Языкъ мой чистъ, какъ 
у человека, совершенно здороваго, хотя я пользуюсь препод- 
лЪйшимъ столомъ: это, явно, действ1е водъ. Аппетитъ и сонъ у 
меня совершенно въ порядке. И потому, другъ мой, ты не спеши 
приходить въ волнеже отъ состояжя моего здоровья: вопросъ о 
немъ довольно запутанъ, и его можетъ решить только время. 
Тутъ можетъ быть много причинъ. На иныхъ Зальцбруннъ дей- 
ствуетъ заднимъ числомъ, какъ я уже писалъ тебе объ этомъ. 
Дурное состояже моей груди можетъ происходить отъ д ей сш я 
воды, и въ такомъ случае это хорошо, а не дурно. Можетъ оно 
также происходить отъ дурной погоды и скверной пищи. А пока 
у насъ—вотъ еще въ первый разъ, какъ третш день сряду нетъ 
дождя. Съ прошлаго воскресенья (4 шля) стало ясно, но ретрено 
и холодно, вчера опять ясно, но немного теплее, а сегодня (это 
письмо пишется во вторникъ, 6 толя) ни облачка на небе и 
тепло, почти какъ летомъ. А до сихъ поръ — осень, осень и 
осень, да еще какая—петербургская. Мне остается скучать въ 
Зальцбрунне ровно д е в я т ь  дней, и въ четвергъ (15/3 толя) по- 
следжй день моего водопит1я. Въ этотъ  же день мы и выез- 
жаемъ, расплатившись и устроивши чемоданы въ середу. Съ 
Цемплинымъ решительно ни о чемъ не хочу советоваться. Это 
шарлатанъ и каналья. Тургеневъ говорить ему о моемъ удушье, 
а онъ отвечаетъ: «Да, я это понимаю, это бываетъ, это отъ 
воды, но это пройдетъ». Скажи, пожалуйста, еслибъ я, вмЪсто 
доктора, посоветовался съ тобой, могла ли бы ты дать мне от
в ет ь  более неопределенный и пустой? Есть тутъ и другой док- 
торишка подъ командой Цемплина, но этотъ, кроме всего дру
гого, еще и страшно глупъ. Оба они находятся во всеобщемъ 
презренш у своихъ пащентовъ, которые обращаются къ  нимъ 
не въ чаянш помощи, а такъ, для успокоежя совести.

Изъ Зальцбрунна мы едемъ, черезъ Дрезденъ, во Франкфуртъ, 
побываемъ на Рейне, взглянемъ на замечательнейпле города 
Белыми, да и въ Парижъ. До Парижа пройдетъ неделя, можетъ 
быть, полторы. Если въ это время я не почувствую значитель- 
наго облегчежя, сейчасъ же, по пр1езде въ Парижъ, обращусь 
къ знаменитому Тира де Мальморъ. Есть слухи, что великш 
князь Михаилъ Павловичъ приглашаетъ его въ Петербургъ для 
великой княжны. Изъ этого можешь видеть, какъ великъ авто-

15*
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ритетъ Тира де Мальмора въ деле лЪчетя легочныхъ болезней. 
Анненковъ говоритъ, что онъ решительно не вЪритъ неизлечи
мости чахотки и творитъ чудеса. Онъ даетъ больнымъ какую-то 
водицу, которая разбиваетъ мокроту, даетъ больнымъ возмож
ность легко отхаркиваться и быстро очищаетъ легюя. Можетъ 
быть, мне придется пожить у него въ его Maison de э а ^ ё , въ 
Елисейскихъ поляхъ. Изъ этого видишь, "что меня въ Парижъ 
влекутъ не удовольств1я, и что можетъ быть, что Парижъ будетъ 
для меня тем ъ  же Зальцбрунномъ. Это будетъ зависеть отъ 
того, въ какомъ состоянш Тира де Мальморъ найдетъ мои л е т я .  
Кланяйся отъ меня Тильману, но о моемъ намеренш лечиться у 
Тира де Мальморъ пока не говори ему. Можно будетъ сказать 
ему после, представивъ дело такъ, что въ Париже мне стало 
хуже, и я поневоле обратился къ Тира де Мальморъ.

Вотъ думалъ, что нечего и не о чемъ писать, а, между тем ъ, 
дело дошло и до второго листка. Твое предостережете насчетъ 
покупки холста приму къ сведежю и поступлю сообразно съ 
нимъ: если разница въ цене будетъ большая, то сошью себе 
белье, а если пустая — отложу на неопределенное время. Хотя 
морское путеш есгае мне и менее вредно, нежели сухопутное, 
но скорее умру, чемъ поеду моремъ, особенно осенью. До сихъ 
поръ отъ езды въ коляске у меня кружится голова, а я выдер- 
жалъ на море самую легкую качку. Тургеневъ и Анненковъ з а 
хохотали, когда я имъ сказалъ, что ты спрашиваешь меня, по
чему я не пишу тебе о зальцбруннскихъ окрестностяхъ. Судя по 
нынешнему дню, кажется, погода летняя устанавливается, и эту 
последнюю неделю можно будетъ поездить по окрестностямъ, не 
нуждаясь въ шубахъ. Я привезу тебе раскрашенныя картинки 
замечательнейш ихъ окрестностей Зальцбрунна, которыя, дей
ствительно, очаровательны. Анненковъ сперва пилъ за  обедомъ 
по полбутылке (то рейнвейна, то шампанскаго, то другихъ винъ), 
а теперь нашелъ, что для его здоровья полезнее пить по целой 
бутылке. Однако, онъ не очень здоровъ и частенько терпитъ 
отъ приливовъ крови къ голове. Онъ, видишь, созланъ такъ, что 
долженъ держаться режима, д1аметрально противоположнаго 
моему. Онъ можетъ быть здоровъ только въ шумномъ городе, 
где нельзя ложиться спать раньше двухъ часовъ ночи. Ему не
обходимо истощать свое здоровье, чтобы быть здоровымъ. Радъ 
ли я ему былъ —  объ этомъ нечего и спрашивать. Съ Тургене- 
вымъ я безпрестанно бранюсь, потому что для моего здоровья



необходимо кого-нибудь бранить. А впрочемъ, мы живемъ хорошо 
и пока еще другъ другу не надоели. Ольга не забыла слова: 
«Володя?» К а к о в о  же? Хорошо еще, что это слово для нея не 
более, какъ слово, звукъ пустой. По всему видно, что къ моему 
прП>зду она крепко переменится. Меня очень порадовали по
дробности, которыя ты сообщаешь мне о ней, и я желалъ бы и 
впредь находить ихъ въ твоихъ письмахъ. Пиши о ней всякш 
вздоръ, ведь ребенокъ вздоромъ-то и милъ, и дорогъ.

Что за  нищета въ Силезш! Ужасъ! Нищихъ здесь больше, 
чемъ у насъ взяточниковъ. Немцы — народъ добродушный, но 
тупой и безвкусный. Они мне порядочно надоели.

Кланяйся отъ меня всемъ нашимъ знакомымъ. Некрасовъ, 
вероятно, давно уже воротился изъ Москвы; проси его и Панаева 
писать ко мне о всевозможныхъ литературныхъ новостяхъ, слу- 
хахъ и сплетняхъ: это для меня будетъ невыразимымъ лаком- 
ствомъ. Что М. А. Комарова? Обнимаю всехъ васъ.

В . Б .

Письмо это идетъ сегодня (7-го), а бумаги еще много. Кстати: 
я вспомнилъ, что Тургеневъ носитъ на ш ее красную шерстинку 
(шерстяную нитку, которой шьютъ по канве) для предохранежя 
себя отъ горловыхъ простудъ. Не знаю, верно ли это средство, 
но онъ уверяетъ, что съ тех ъ  поръ, какъ носитъ эту вещь, ни 
разу не простужался. Анненковъ очень расположенъ къ  просту- 
дамъ этого рода, и у него начинало болеть горло, но онъ на- 
делъ, по совету Тургенева, шерстинку, и простуда прошла. Мо
жетъ быть, это и не отъ того, но во всякомъ случае, я думаю, 
ты не дурно бы сделала, еслибъ надела Оле на шею ожерелье 
изъ цветной берлинской шерсти, которое она приметъ за  
украшеше.

Теперь уже пиши въ Парижъ на мое имя, poste restante.
Погода опять портится—утро было чудное, въ 5 часовъ было 

тепло, а въ 5 Vs— жарко, а вотъ теперь (10 ч.) сбираются тучи, 
и, кажется, быть буре. Лишь бы не сделалось холодно, а то 
ничего. Я чувствую, что холодная погода губитъ меня. Ну, про
щай еще разъ. Обнимаю тебя.
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Вы только отчасти правы, увидавъ въ моей статьЪ р а з  сер 
ж е нна го человека: этотъ эпитетъ слишкомъ слабъ и нЪженъ 
для выражежя того состояжя, въ которое привело меня чтеже 
вашей книги. Но вы вовсе неправы, приписавши это вашимъ, 
действительно, не совс&мъ лестнымъ, отзывамъ о почитателяхъ 
вашего таланта. НЪтъ, тутъ была причина болЪе важная. Оскор
бленное чувство самолюб!я еще можно перенести, и у меня 
достало бы ума промолчать объ этомъ предмет^, если бы все 
дЪло заключалось въ немъ, но нельзя перенести оскорбленнаго 
чувства истины, человЪческаго достоинства: нельзя молчать, когда 
подъ покровомъ религш и защитою кнута проповЪдуютъ ложь и 
безнравственность, какъ истину и добродетель.

Да, я любилъ васъ со всею страстью, съ какою человЪкъ, 
кровно связанный съ своей страною, можетъ любить ея надежду, 
честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознажя, 
развита, прогресса. И вы имЪли основательную причину хоть 
на минуту выйти изъ спокойнаго состояжя духа, потерявши 
право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считалъ 
любовь свою наградою великаго таланта, а потому, что въ 
этомъ отношенш я представляю не одно, а множество лицъ, изъ 
которыхъ ни вы, ни я не видали самаго большого числа, и ко
торые въ свою очередь тоже никогда не видали васъ. Я не въ 
состоянш дать вамъ ни малЪйшаго понята о томъ негодованш, 
которое возбудила ваша книга во всЪхъ благородныхъ сердцахъ, 
ни о тЪхъ вопляхъ дикой радости, которые издали при поя- 
вленш ея всЪ враги ваши, и нелитературные— Чичиковы, Ноздревы, 
городнич1е... и литературные, которыхъ имена хорошо вамъ 
известны. Вы видите сами, что отъ вашей книги отступились 
даже люди, повидимому, одного духа съ ея духомъ. Если бы она 
и была написана всл'бдегае глубокаго, искренняго убЪждежя, и 
тогда бы она должна была произвести на публику то же впечат- 
лЪже. И если ее приняли веб (за исключежемъ немногихъ людей, 
которыхъ надо видЪть и знать, чтобы не обрадоваться ихъ 
одобрежю) за  хитрую, но черезчуръ нецеремонную продЪлку для 
достижежя небеснымъ путемъ чисто земной цЪли, — въ этомъ 
виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удиви

Къ Н. В. Гоголю. 3 ш л я , 1847.
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тельно то, что вы находите это удивительнымъ. Я думаю, это 
оттого, что вы глубоко знаете Pocciio только, какъ художникъ, 
а не какъ мыслящш человЪкъ, роль котораго вы такъ неудачно 
приняли на себя въ вашей фантастической книгЬ. И это не 
потому, чтобы вы не были мыслящимъ человЪкомъ, а потому, 
что столько уже лЪтъ привыкли смотреть на Pocciio изъ вашего 
п р е к р а с н а г о  д а л е к а ; а вЪдь известно, что нЪтъ ничего легче, 
какъ издалека видеть предметы такими, какими намъ хочется 
ихъ видЪть; потому, что въ этомъ п р е к р а с н о м ъ  д ал екЪ  вы 
живете совершенно чуждымъ ему, въ самомъ себЪ, внутри себя, 
или въ однообразш кружка, одинаково съ вами настроеннаго и 
безсильнаго противиться вашему на него вл!яшю. Поэтому вы не 
заметили, что Росая видитъ свое спасеше не въ мистицизм^, 
не въ аскетизм^, не въ шэтизмЪ, а въ успЪхахъ цивилизацж, 
просвЪщетя, гуманности. Ей нужны не проповЪди (довольно она 
слышала ихъ!), не молитвы (довольно она твердила ихъ!), а про- 
буждеше въ народ'Ь чувства челов'Ьческаго достоинства, столько 
вЪковъ потеряннаго въ грязи и сорЪ, — права и законы, сооб
разные не съ учешемъ церкви, а съ здравымъ смысломъ и спра
ведливостью, и строгое по возможности ихъ исполнеше. А вместо 
этого, она представляетъ собою ужасное зрелище страны, гдЪ 
люди торгуютъ людьми, не имЪя на это и того оправдашя, ка- 
кимъ лукаво пользуются американсюе плантаторы, утверждая, 
что негръ не человЪкъ; страны, гдЪ люди сами себя называютъ 
не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палаш
ками; страны, гдЪ, наконецъ, нЪтъ не только никакихъ гарантж 
для личности, чести и собственности, но нЪтъ даже и полицей- 
скаго порядка, а есть только огромныя корпорацш разныхъ слу- 
жебныхъ воровъ и грабителей! Самые живые, современные на- 
цюнальные вопросы въ Россш теперь: уничтожеже крепостного 
права, отмЪнеше тЪлеснаго наказажя, введеже по возможности 
строгаго выполнежя хотя тЪхъ законовъ, которые уже есть. Это 
чувствуетъ даже само правительство (которое хорошо знаетъ, 
чтб д-Ьлаютъ помещики со своими крестьянами, и сколько по- 
слЪдже ежегодно рЪжутъ первыхъ), чтб доказывается его роб
кими и безплодными полумерами въ пользу бЪлыхъ негровъ и 
комическимъ зам"6нешемъ однохвостнаго кнута трехвостною 
плетью.

Вотъ вопросы, которыми тревожно занята вся Росая въ ея 
апатическомъ сн1>! И въ это-то время великш писатель, который
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своими дивно-художественными, глубоко-истинными творежями 
такъ  могущественно содействовалъ самосознажю Россш, давши 
ей возможность взглянуть на самое себя, какъ будто въ зер
кале— является съ книгою, въ которой во имя Христа и церкви 
учитъ варвара-пом'Ьщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, 
учитъ ихъ ругать побольше... И это не должно было привести 
меня въ негодоваже...? Да если бы вы обнаружили покушеже на 
мою жизнь, и тогда бы я не более возненавид-Ьлъ васъ, какъ за 
эти позорныя строки... И после этого вы хотите, чтобы верили 
искренности направлежя вашей книги! Нетъ! если бы вы дей
ствительно преисполнились истиною Христовою, а не дьяволова 
учежя— совсЪмъ не то написали бы въ вашей новой книге. Вы 
сказали бы помещику, что, такъ  какъ его крестьяне— его братья 

I о Христа, а какъ братъ не можетъ быть рабомъ своего брата, 
то онъ и долженъ или дать имъ свободу, или хотя, по крайней 
мере, пользоваться ихъ трудами, какъ можно выгоднее для нихъ, 
сознавая себя, въ глубине своей совести, въ ложномъ положе
н а  въ отношенш къ нимъ.

А выражеже: «А хъ ты, н е у м ы т о е  рыло!» Да у какого Ноз- 
древа, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать 
Mipy, какъ великое о т к р ь т е  въ пользу и назидаже мужиковъ, 
которые и безъ того потому не умываются, что, поверивъ сво- 
имъ барамъ, сами себя не считаютъ за  людей? А ваше понят1е 
о нацюнальномъ русскомъ суде и расправе, идеалъ котораго 
нашли вы въ глупой поговорке, что должно пороть и праваго и 
виноватаго? Да, это и такъ  у насъ делается въ частую, хотя 
еще чаще всего порютъ только праваго, если ему нечемъ отку
питься отъ преступлежя, и другая поговорка говоритъ тогда: 
безъ вины виноватъ! И такая-то книга могла быть результатомъ 
труднаго внутренняго процесса, высокаго духовнаго просветлежя! 
Не можетъ быть! Или вы больны— и вамъ надо лечиться, или... 
не смею досказать моей мысли!.. ПроповЪдникъ кнута, апостолъ 
невежества, поборникъ обскурантизма и мракобеая, панегиристъ 
татарскихъ нравовъ — что вы делаете! Взгляните себе подъ 
ноги,— ведь вы стоите надъ бездною... Что вы подобное учеже 
опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она 
всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа- 
то зачем ъ вы примешали тутъ? Чтй вы нашли общаго между 
нимъ и какою-нибудь, а тем ъ  более православною церковью? 
Онъ первый возвестилъ людямъ учеже свободы, равенства и брат-



ства и мученичествомъ запечатлелъ, утвердилъ истину своего 
учежя. И оно только до тЬхъ поръ и было с п а с е ш е м ъ  людей, 
пока не организовалось въ церковь и не приняло за  основаже 
принципа ортодоксш. Церковь же явилась iepapxieft, стало быть, 
поборницей неравенства, льстецомъ власти, врагомъ и гонитель
ницею братства между людьми,— чемъ продолжаетъ быть и до 
сихъ поръ. Но смыслъ Христова слова открытъ философскимъ 
движежемъ прошлаго века. И вотъ почему какой-нибудь Воль- 
теръ, оруд1емъ насмешки погасивши въ Европе костры фана
тизма и невежества, конечно, более сынъ Христа, плоть отъ 
плоти его и кость отъ костей его, нежели все ваши попы, apxie- 
реи, митрополиты, патр1архи! Неужели вы этого не знаете! Ведь 
это теперь не новость для всякаго гимназиста... А потому, не
ужели вы, авторъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ», неужели вы 
искренно, отъ души, пропели гимнъ гнусному русскому духовен
ству, поставивъ его неизмеримо выше духовенства католиче- 
скаго? Положимъ, вы не знаете, что второе когда-то было чЪмъ- 
то, между тем ъ  какъ первое никогда ничЪмъ не было, кроме 
какъ слугою и рабомъ светской власти; но неужели же въ са- 
момъ деле вы не знаете, что наше духовенство находится во 
всеобщемъ презрЪжи у русскаго общества и русскаго народа? 
Про кого русскш народъ разсказываетъ похабную сказку? Про 
попа, попадью, попову дочь и попова работника. Не есть ли 
попъ на Руси для всехъ русскихъ представитель обжорства, ску
пости, низкопоклонничества, безстыдства? И будто всего этого 
вы не знаете? Странно! По вашему, русскш народъ самый ре- 
липозный въ Mipt: ложь! Основа релипозности есть шэтизмъ, 
благоговЪже, страхъ Божш. А русскш человекъ произносить 
имя Бож1е, почесывая себе... Онъ говоритъ объ образе: го
д и тс я — м о л и т ь с я , а не го д и т с я — го р ш к и  п о к р ы в а т ь .

Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по на
тур-6 глубоко-атеистическш народъ. Въ немъ еще много суевЪр1я, 
но нетъ и следа релипозности. Cyeetpie проходитъ съ успе
хами цивилизацш, но релипозность часто уживается съ ними; 
живой примЪръ Франщя, где и теперь много искреннихъ като- 
ликовъ между людьми просвещенными и образованными, и где 
мнопе, отложившись отъ  хриспанства, все еще упорно стоятъ 
за  какого-то Бога. Русскш народъ не таковъ; мистическая экзаль- 
тащя не въ его натуре; у него слишкомъ много для этого здра- 
ваго смысла, ясности и положительности въ уме, и вотъ въ этомъ-
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то, можетъ быть, огромность историческихъ судебъ его въ бу- 
дущемъ. Релипозность не прививалась въ немъ даже къ духовен
ству, ибо нисколько отдЪльныхъ исключительныхъ личностей, 
отличавшихся такою холодною аскетической созерцательностью, 
ничего не доказываюсь. Большинство же нашего духовенства 
всегда отличалось только толстыми брюхами, схоластическимъ 
педантствомъ да дикимъ нев-Ьжествомъ. Его грЪхъ обвинить въ 
релипозной нетерпимости и фанатизм-fc, его скор-Ье можно по
хвалить за образцовый индиферентизмъ въ дЪлЪ вЪры. Релипоз
ность проявилась у насъ только въ раскольническихъ сектахъ* 
столь противоположныхъ, по духу своему, массЪ народа и столь 
ничтожныхъ передъ нею числительно.

Не буду распространяться о вашемъ дифирамб^ любовной: 
связи русскаго народа съ его владыками. Скажу прямо: этотъ. 
дифирамбъ ни въ комъ не встрЪтилъ себЪ сочувспя и уронилъ 
васъ въ глазахъ даже людей, въ другихъ отношешяхъ очень, 
близкихъ къ вамъ по ихъ направлешю. Что касается до меня 
лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцашемъ бо
жественной красоты самодержав1я (оно покойно, да—и выгодно), 
только продолжайте благоразумно созерцать его изъ вашего 
п р е к р а с н а г о  д а л е к а :  вблизи-то оно не такъ прекрасно и не 
такъ  безопасно... Замечу только одно: когда европейцемъ, осо
бенно католикомъ, овладЪваетъ релипозный духъ, онъ д-Ьлается 
обличителемъ неправой власти, подобно еврейскимъ пророкамъ, 
обличавшимъ беззакош я сильныхъ земли. У насъ же наоборотъ: 
постигаетъ человека (даже порядочнаго) болезнь, известная у 
врачей-псих1атровъ подъ именемъ religiosa mania, онъ тотчасъ же 
земному богу подкуритъ болЪе, нежели небесному, да еще такъ  
хватитъ черезъ край, что тотъ  и хот'Ълъ бы его наградить за  
рабское усерд1е, да видитъ, что этимъ окомпрометировалъ бы 
себя въ глазахъ общества... Беспя нашъ братъ, руссюй человекъ!..

Вспомнилъ я еще, что въ вашей книгЪ вы утверждаете, за 
великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота 
не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать 
вамъ на это? Да проститъ васъ вашъ византшскш богъ за  эту 
византшскую мысль, если только, передавши ее бумагЬ, вы не 
знали, что говорили... Но, можетъ быть, вы скажете: «Положимъ, 
что я заблуждался, и всЬ мои мысли ложны, но почему же от
нимаюсь у меня право заблуждаться и не хотятъ верить искрен
ности моихъ заблужденш?» Потому, отвЪчаю я вамъ, что по
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добное направлеше въ Россы давно уже не новость. Даже еще 
недавно оно было вполне исчерпано Бурачкомъ съ брат! ею. Ко
нечно, въ вашей книге более ума и даже таланта (хотя того и 
другого не очень богато въ ней), чемъ въ ихъ сочинешяхъ; но 
зато они развили общее имъ съ вами уч ете  съ большей энер- 
пей и съ большей последовательностью, смело дошли до его 
последнихъ результатовъ, все отдали византыскому богу, ни
чего не оставили сатане; тогда какъ вы, желая поставить по 
свечке и тому и другому, впали въ противореч1е, отстаивали, 
напримеръ, Пушкина, литературу и театры, которые съ вашей 
точки зреж я, если бы вы только имели добросовестность быть 
последовательнымъ, нисколько не могутъ служить къ спасешю 
души, но много могутъ служить къ ея погибели... Чья же голова 
могла переварить мысль о тождественности Гоголя съ Бурач
комъ? Вы слишкомъ высоко поставили себя во мненш русской пу
блики, чтобы она могла верить въ васъ искренности подобныхъ 
убеждены. Что кажется естественнымъ въ глупцахъ, то не мо
жетъ казаться такимъ въ гешальномъ человеке. Некоторые оста
новились было на мысли, что ваша книга есть плодъ умственнаго 
разстройства, близкаго къ положительному сумасшеств1ю. Но они 
скоро отступились отъ такого заключешя— ясно, что книга писана 
не день, не неделю, не месяцъ, а, можетъ быть, годъ, два или три; 
въ ней есть связь; сквозь небрежное изложеше проглядываешь об
думанность, а гимнъ властямъ предержащимъ хорошо устраиваетъ 
земное положеше набожнаго автора. Вотъ почему въ Петербурге 
распространился слухъ, будто вы написали эту книгу съ целью по
пасть въ наставники къ сыну наследника. Еще прежде въ Пе
тербурге сделалось известнымъ письмо ваше къ Уварову, где 
вы говорите съ огорчешемъ, что вашимъ сочинешямъ о Россы 
даютъ превратный толкъ, затем ъ  обнаруживаете неудовольсте 
своими прежними произведешями и объявляете, что только тогда 
останетесь довольны своими сочинешями, когда ими будетъ до- 
воленъ царь. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, 
что ваша книга уронила васъ въ глазахъ публики, и какъ писа
теля, и еще более, какъ человека?

Вы, сколько я вижу, не совсемъ хорошо понимаете русскую 
публику. Ея характеръ определяется положешемъ русскаго об
щества, въ которомъ кипятъ и рвутся наружу свеж1я силы, но, 
сдавленныя тяжелымъ гнетомъ, не находя исхода, производятъ 
только унын1е, тоску, апашю. Только въ одной литературе, не
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смотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движеже впе- 
редъ. Вотъ почему зваже писателя у насъ такъ  почтенно, по
чему у насъ такъ  легокъ литературный успЪхъ даже при ма- 
ленькомъ таланте. Титло поэта, зваже литератора у насъ давно 
уже затмило мишуру эполетъ и разноцвЪтныхъ мундировъ. И 
вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ вни- 
мажемъ всякое, такъ  называемое, либеральное направлеже, даже 
и при бедности таланта, и почему такъ  скоро падаетъ попу
лярность великихъ талантовъ, искренно или неискренно отдаю- 
щихъ себя въ услужеже православ'по, самодержавда и народности. 
Разительный примЪръ Пушкинъ, которому стоило написать только 
два-три в’Ьрноподданническихъ стихотворешя и надеть камеръ- 
юнкерскую ливрею, чтобы вдругъ лишиться народной любви! И 
вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга 
пала не отъ ея дурного направлежя, а отъ р-Ьзкости истинъ, 
будто бы высказанныхъ вами всЪмъ и каждому. Положимъ, вы 
могли это думать о пишущей братш, но публика-то какъ могла 
попасть въ эту категорто? Неужели въ «Ревизор^» и «Мерт- 
выхъ Душахъ» вы менЪе рЪзко, съ меньшею истиною и талан- 
томъ и менЪе горьюя правды высказали ей? И старая школа, 
действительно, сердилась на васъ до бешенства, но «Ревизоръ» 
и «Мертвыя Души» отъ того не пали, тогда какъ ваша последняя 
книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тутъ  права: 
она видитъ въ русскихъ писателяхъ своихъ единственныхъ во
ждей, защитниковъ и спасителей отъ русскаго самодержав1я, 
православ1я и народности, и потому, всегда готовая простить 
писателю плохую книгу, никогда не проститъ ему зловредной 
книги. Это показываетъ, сколько лежитъ въ нашемъ обществ^, 
хотя еще въ зародыше, свежаго, здороваго чутья, и это же по
казываетъ, что у него есть будущность. Если вы любите Pocciio, 
порадуйтесь вместе со  мною падежю вашей книги!..

Не безъ нЪкотораго чувства самодовольсшя скажу вамъ, что 
мнЪ кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга 
испугала меня возможностью дурного вл!яжя на правительство, 
на цензуру, но не на публику. Когда пронесся въ Петербурге 
слухъ, что правительство хочетъ напечатать вашу книгу въ 
числе многихъ тысячъ экземпляровъ и продавать ее по самой 
низкой цен е,— мои друзья пр1уныли; но я тогда же сказалъ имъ, 
что, несмотря ни на что, книга не будетъ иметь успеха, и о 
ней скоро забудутъ. И действительно, она памятнее теперь
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всеми статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русскаго че
ловека глубокъ, хотя и не развитъ еще, инстинктъ истины.

Ваше обращеже, пожалуй, могло быть и искренно, но мысль — 
довести о немъ до свЪдЪшя публики— была самая несчастная. 
Времена наивнаго благочеспя давно уже прошли и для нашего 
общества. Оно уже понимаетъ, что молиться везде все равно, и 
что въ 1ерусалиме ищутъ Христа только люди, или никогда не 
носивпле его въ груди своей, или потерявпле его. Кто способенъ 
страдать при виде чужого страдажя, кому тяжко зрелище угне- 
тежя чуждыхъ ему людей,—тотъ носитъ Христа въ груди своей, 
и тому незачемъ ходить пешкомъ въ 1ерусалимъ. Смиреже, про
поведуемое вами, во первыхъ, не ново, а во вторыхъ, отзывается, 
съ одной стороны, страшною гордостью, а съ другой— самымъ 
позорнымъ унижежемъ своего человеческаго достоинства. Мысль 
сделаться какимъ-то абстрактнымъ совершенствомъ, стать выше 
всехъ смирежемъ, можетъ быть плодомъ или гордости или сла- 
боум1я и въ обоихъ случаяхъ ведетъ неизбежно къ лицемерш, 
ханжеству, китаизму. И при этомъ въ вашей книге вы позво
лили себе цинически-грязно выражаться не только о другихъ 
(это было бы только невежливо), но и о самомъ себе— это уже 
гадко; потому что, если человекъ, бьющш своего ближняго по 
щекамъ, всзбуждаетъ негодоваже, то человекъ, бьющш самъ себя, 
возбуждаешь презреже. Нетъ, вы только омрачены, а не про
светлены; вы не поняли ни духа, ни формы хриспанства нашего 
времени. Не истиной хриспанскаго учежя, а болезненною бо- 
язжю смерти, чорта и ада веетъ  отъ вашей книги!

И что за  языкъ, что за  фразы?— «Дрянь и тряпка сталъ те
перь всякъ человекъ»,— неужели вы думаете, что сказать вся к ъ  
вместо в с я к ш — значитъ выражаться библейски? Какая это ве
ликая истина, что, когда человекъ весь отдается лжи, его оста- 
вляетъ умъ и талантъ. Не будь на вашей книге выставлено ва
шего имени, кто бы подумалъ, что эта  надутая и неопрятная 
шумиха словъ и ф разъ—произведете автора «Ревизора» и «Мерт- 
выхъ Душъ».

Что же касается до меня лично, повторяю вамъ: вы оши
блись, сочтя мою статью выражежемъ досады за  вашъ отзывъ 
обо мне, какъ объ одномъ изъ вашихъ критиковъ. Если бы 
только это разсердило меня, я только объ этомъ и отозвался 
бы съ досадою, а обо всемъ остальномъ выразился бы спокойно, 
безпристрастно. А это правда, что вашъ отзывъ о вашихъ по-



читателяхъ вдвойне не хорошъ. Я понимаю необходимость щелк
нуть иногда глупца, который своими похвалами,своимъ востор- 
гомъ ко мне только делаетъ меня смешнымъ, но и эта необхо
димость тяжела, потому что какъ-то по человечески неловко 
даже за  ложную любовь платить враждою. Но вы имели въ виду 
людей, если не съ отличнымъ умомъ, то все же не глупцовъ. 
Эти люди въ своемъ удивленш къ вашимъ творежямъ наделали, 
быть можетъ, гораздо больше восклицанш, нежели сколько вы
сказали о нихъ дела; но все же ихъ энтуз1азмъ къ  вамъ вы
ходить изъ такого чистаго и благороднаго источника, что вамъ 
вовсе не следовало бы выдавать ихъ головою общимъ ихъ и 
вашимъ врагамъ, да еще вдобавокъ обвинить ихъ въ наме- 
режи дать какой-то превратный толкъ вашимъ сочинежямъ. Вы, 
конечно, сделали это по увлечежю главной мыслью вашей книги 
и по неосмотрительности, а Вяземсюй, этотъ князь въ аристо- 
кратш и холопъ въ литературе, развилъ вашу мысль и напеча- 
талъ на вашихъ почитателей (стало быть, на меня всехъ более) 
частный доносъ. Онъ это сделалъ, вероятно, въ благодарность 
вамъ за то, что вы его, плохого риемоплета, произвели въ ве- 
лиюе поэты, кажется, сколько я помню, за  его «вялый, влача- 
щшся по земле стихъ». Все это нехорошо. А что вы ожидали 
только времени, когда вамъ можно будетъ отдать справедливость 
и почитателямъ вашего таланта (отдавши ее съ гордымъ сми- 
режемъ вашимъ врагамъ), этого я не зналъ; не могъ, да, при
знаться, и не хотелъ  бы знать. Передо мной была ваша книга, 
а не ваши намережя: я читалъ ее и перечитывалъ сто разъ и 
все-таки не нашелъ въ ней ничего, кроме того, что въ ней есть, 
а  то, что въ ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если бы я далъ полную волю моему чувству, письмо это 
скоро бы превратилось въ толстую тетрадь. Я никогда не ду
малъ писать къ вамъ объ этомъ предмете, хотя и мучительно 
желалъ этого, и хотя вы всемъ и каждому печатно дали право 
писать къ  вамъ безъ цереможй, имея въ виду одну правду. Живя 
въ Poccin, я не могъ бы этого сделать, ибо тамошже «Шпе- 
кины» распечатываютъ чуж1я письма не изъ одного личнаго удо- 
вольсгая, но и по долгу службы, ради доносовъ. Нынешнимъ 
летомъ начинающаяся чахотка прогнала меня за  границу, и Не
красовъ переслалъ мне ваше письмо въ Зальцбруннъ, откуда я 
сегодня же еду съ Анненковымъ въ Парижъ, черезъ Франкфуртъ 
на Майне. Неожиданное получеже вашего письма дало мне воз
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можность высказать вамъ все, что лежало у меня на душ-fe про
тивъ васъ по поводу вашей книги. Я не умею говорить впо
ловину, не умею хитрить; это не въ моей натуре. Пусть вы 
или само время докажетъ, что я заблуждался въ моихъ объ васъ 
закпючежяхъ. Я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь въ 
томъ, что сказалъ вамъ. Тутъ дело идетъ не о моей или вашей 
личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, 
но даже и васъ; тутъ дело идетъ объ истине, о русскомъ об
ществе, о Россш.

И вотъ мое последнее заключительное слово: если вы имели 
несчастье съ гордымъ смирежемъ отречься отъ вашихъ истинно 
великихъ произведены, то теперь вамъ должно съ искреннимъ 
смирежемъ отречься отъ последней вашей книги и тяжюй грехъ 
ея издажя въ светъ искупить новыми творежями, которыя бы 
напомнили ваши прежжя.

Зальцбруннг, 15 т л я  1847 года.

Къ М. В. Б'Ьлннской. 7 ш ля, 1847.

Дрездена. 7/и т л я , 1847.

Последнее письмо твое отъ 24-го т н я  не застало меня въ 
Зальцбрунне, и я получилъ его въ Дрездене. Изъ него увиделъ 
я, какъ надо быть осторожными другъ съ другомъ. Я потому 
поопоздалъ письмомъ къ тебе, что хотелъ отвечать разомъ на 
оба письма твои и поджидалъ второго. Это было съ моей сто
роны непростительно глупо, и я давно уже догадался, что наде- 
лалъ бедъ. Ну, делать нечего. Только, ради Бога, впередъ будь 
спокойнее, если долго не будешь получать отъ меня писемъ. Ведь 
не всегда же можно писать, когда нужно. Что же касается тво
ихъ опасежй насчетъ не только моего здоровья, но и жизни, то 
они, слава Богу, до того далеки отъ истины, что твое письмо 
къ Тургеневу даже разсмешило насъ противоположностью твоихъ 
страховъ съ моимъ состояжемъ. Противъ того, какимъ я чув- 
ствовалъ себя, выезжая изъ Питера, я теперь чувствую себя 
совсемъ другимъ человекомъ, хотя кашель, удушье и головная боль 
и остались еще при мне. Но несколько теплыхъ дней (особенно 
последже два дня въ Дрездене) даютъ мне надежду, что хорошая
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погода докончить дело зальцбруннской воды. Только два дня 
теплыхъ,— и я уже откашливаюсь, стукотня въ голову сделалась 
гораздо сноснее, а припадки удушья реже. Но главное,— я сталъ 
несравненно крепче теломъ и бодрее духомъ. Сплю и емъ, какъ 
нельзя лучше.

Я теперь въ Дрездене съ Анненковымъ, а Тургеневъ улетелъ 
отъ насъ въ Лондонъ; впрочемъ, въ Париже мы съ нимъ съедемся. 
Изъ Зальцбрунна мы выехали 3/15 шля, въ четвергъ. Въ по
следит разъ всталъ я въ 5 часовъ утра, проглотилъ насильно 
чашку ослинаго молока, въ последшй разъ пошелъ на водопой 
и насильно проглотилъ 6 стакановъ. Пришелъ домой— и сейчасъ 
укладываться. Въ 12 часовъ выехали. Въ Дрездене мы остано
вились по следующимъ причинамъ: Анненковъ давно не былъ въ 
Галлерее, а я— шить белье. Ты очень кстати упомянула въ од- 
номъ изъ твоихъ писемъ объ этомъ предмете. Я какъ-то ска
залъ Анненкову, что думаю сделать себе белья въ Париже.— 
«Зачемъ же въ Париже?» —  «Да где же? Ведь там ъ оно 
дешево». — «Дешевле, чемъ въ Россш, и дороже, чемъ где ни
будь».— «Такъ где же надо шить белье?»— «Разумеется, или въ 
Дрездене, или въ Брюсселе; но въ Дрездене всего лучше, и я 
самъ тамъ шилъ себе белье». Дюжину рубахъ взялись мне 
сшить въ три дня. Принесли намъ кусковъ десять полотна. Цены: 
три, пять и шесть талеровъ за  рубашку, съ полотномъ и ра
ботою. Мы выбрали голландскаго полотна по 6 талеровъ. Аннен
ковъ говорить, что тоньше стыдно и носить белье. Было тутъ 
саксонское полотно, еще тоньше того голландскаго, которое я 
выбралъ, цена тоже 6 талеровъ; но саксонское далеко уступаетъ 
въ прочности голландскому. Мы щлехали въ Дрезденъ въ пят
ницу часовъ въ 1 2  утра, и если сегодня принесутъ мне рубашки, 
какъ обещались, то завтра едемъ изъ Дрездена.

Ты писала, что въ Питере, у Юнкера, штука порядочнаго 
голландскаго полотна стоитъ 50 руб. сер., да за  работу 20, 
итого 245 асс. Но, во 1-хъ, Анненковъ сильно сомневается, 
чтобы изъ куска могла выйти дюжина рубахъ; во 2 -хъ, мы вы
брали себе кусокъ не порядочнаго, а превосходнаго голландскаго 
полотна; а въ 3-хъ, все это мне будетъ стоить не 245, а всего 
только 200 съ небольшимъ руб. асс. на наши деньги. 1 2  рубахъ 
по 6 талеровъ, это составить 72 талера, или 234 рубля асс. на 
наши деньги; да Анненковъ уторговалъ отъ общаго счета 10 тале
ровъ, почему и вышло всего 62 талера или 201 рубль съ полтиною.
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Изъ Дрездена мы •Ьдемъ на Веймаръ и Эрфуртъ по ж елез
ной дороге. Эрфуртомъ железная дорога прекращается, и намъ 
придется до Франкфурта на Майне ехать  сутокъ двое съ поло
виною, а можетъ быть, и трое въ дилижансе; зато  изъ Франк
фурта до самаго Парижа уже ни одной версты не проедемъ на 
лошадяхъ, а все или по железной дороге, или на пароходе по 
Рейну. Черезъ Брюссель поедемъ въ Парижъ. Если буду писать къ 
тебе съ дороги, то изъ Брюсселя, и то въ такомъ только случае, 
если остановимся въ немъ дня на два, на три, иначе писать 
трудно, потому что дорога утомляетъ людей и покрепче меня. 
И потому, не безпокойся, если после этого письма долго не бу
дешь получать писемъ отъ меня. Можетъ случиться и такъ, что 
даже по пр1езде въ Парижъ я не тотчасъ напишу къ тебе, а 
отдохнувъ, осмотревшись, а главное, побывавши у Тира де Маль
моръ. Тогда я буду въ состоянш написать тебе о себе что-ни
будь положительное.

Знаешь ли, сколько я заплатилъ Цемплину?— Три талера— 
это такса. Не думай поэтому, чтобы онъ мало получалъ. Въ 
Зальцбруннъ ежегодно пр1езжаетъ тысячи три народа. Если по
ловина изъ нихъ заплатить ему по три талера, выйдетъ сумма 
въ 4,500 талеровъ, т.-е. въ 15.000 рублей асс. слишкомъ. Да 
сверхъ того онъ получаетъ много съ своего заведешя сыворотки, 
на которомъ еще мошенничаетъ, делая ее изъ коровьяго молока, 
вместо козьяго. Вообще, я въ Зальцбрунне прожилъ, съ квар
тирою, столомъ, сывороткою, ослинымъ молокомъ, водою, сло- 
вомъ, всемъ, менее 250 франковъ. Это страшно дешево.

Письмо твое, другъ мой, немножко пахнетъ сумасшесгаемъ. 
Письмо къ Тургеневу писано 22-го, по случаю неполучешя отъ 
меня писемъ, а послано оно 24-го, когда уже ты получила мое 
письмо и уверилась, что я живъ. Въ ответъ на мое письмо ни 
полстроки, ни полслова. Видно, что заметалась вовсе. Поэтому, 
мне было бы крайне пр1ятно сейчасъ же, по пр!езде въ Парижъ, 
отправиться на почту, въ отделеше poste restante, и найти тамъ 
твое письмо, писанное въ спокойномъ духе, и съ хорошими 
извеспями о состоянш здоровья и духа всехъ васъ.

Последнее письмо изъ Зальцбрунна послалъ я къ  тебе въ 
середу, 7-го толя новаго стиля. Тамъ я писалъ, что день пор
тится, но тучи прошли, и день былъ ярюй и знойный. Мы по
ехали въ старый замокъ Фюрштенштейнъ,— и я, къ моему удив- 
ленто, съ интересомъ осматривалъ его 500-летшя древности,
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лазалъ по лЪстницамъ, уставалъ, тяжело дышалъ, но не зады
хался и не чувствовалъ боли въ груди. Это отъ теплой погоды. 
Воротился я, порядочно уставши, съ полчаса покашливалъ въ 
постели, после чего заснулъ такимъ богатырскимъ сномъ, что 
не слышалъ и не подозрЪвалъ ужаснейшей бури, почти всю ночь 
свирепствовавшей надъ Зальцбрунномъ. Четвергъ былъ опять 
зноенъ; часа въ два пополудни была буря съ громомъ, молшею, 
проливнымъ дождемъ и яркимъ солнцемъ вместе. Потомъ все 
стало холоднее и холоднее. А въ день выезда я въ тепломъ 
пальто чуть не дрожалъ отъ холода. Но по выезде изъ Бре- 
славля въ вагоне было душно, а по пр1езде въ Дрезденъ и въ 
10 часовъ вечера тяжело было дышать отъ жару. Предпрошлую 
ночь я почти всю не спалъ, а нынешнюю потому только спалъ, 
что окно было отворено, и я даже по утру не проснулся отъ 
свежести, покрывшись одной простынею. Однако, сегодня день до
вольно свежш. Прощай, другъ мой. Обнимаю тебя и всехъ васъ.

В. Б.

Здравствуй, другъ мой анганга, je t ’aime, т а  petite, и привезу 
тебе гостинку за  то, что ты слушаешься маму.

Твой папаша.

Чуть было не забылъ сказать, что накануне выезда изъ Зальц
брунна Анненковъ говорилъ съ Цемплинымъ обо мне, спраши- 
валъ его о д!эте и пр. Цемплинъ между прочимъ сказалъ ему, 
что, судя по цвету лица моего, я сильно поправился противъ 
того, какъ пр!ехалъ въ Зальцбруннъ. Действительно, я самъ не 
надивлюсь теперь здоровому выражен'по моего лица.

СВИДЕТЕЛЬСТВО.

КоллежскШ Секретарь Павелъ Васильевъ, сынъ Анненковъ, у  исповеди  
и Святого П ричаспя былъ, симъ свидетел ьствуетъ , что дворянинъ Висса- 
рюнъ Григорьевъ, сынъ Белинскш , не токмо что не преданъ зем л е  
заж иво, какъ у  некоторы хъ п одозреш е оказывается, но и нам еренъ  
сему воспротивиться всем и своими силами и съ  у сп ех о м ъ , какой истин
ному старанш  и у сер дю  всегда предлеж итъ. Мы ж е, въ отстранеш е вся- 
ки хъ толк овъ , а ен а ш е  свидетельство даемъ, сколько для признаш я истины, 
коей всегда были верны й слуга, столько и для того, чтобъ персонамъ, 
духом ъ смущеннымъ, оное было не токмо въ успокоеш е, но и въ надежду
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лучш аго порядка вещ ей, какъ и зъ  сущ ества д ел а  начинаетъ уж е оказы 
ваться, въ ув1>реше чего и подпись нашу съ  гербомъ вм есто печати при
л а г а ем а  1юля 19-го, 1847.

Городъ Дроздъ.

КоллежскШ Секретарь и не Кавалеръ П а в е л ъ  В а с и л ь е в ъ ,  с ы н ъ  
А н н е н к о в ъ .

C ie свидетельство дано М арье Васильевне Белинской, которой при 
сем ъ сл учае датчикъ поручаетъ себя въ воспоминаш е.

Анненковъ хотелъ это свидетельство утвердить подписью 
саксонской палаты депутатовъ, но я уверилъ, что можно обой
тись даже безъ его гербовой печати, за  которою ему надо было 
л езть  въ чемоданъ. Кланяйся отъ насъ всемъ нашимъ знако- 
мымъ. Одинъ изъ трехъ листковъ последняго моего письма къ 
тебе принадлежитъ Тютчеву, Некрасову и т. д. А ты, въ своемъ 
письме, ни слова не сказала, что отдала его Языкову.
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Къ В. II. Боткину. 7 ш ля, 1847.

Дрездена. 7 /7 9  т ля 1847.

Здравствуй, дражайппй мой Василш Петровичъ. Насилу-то 
собрался я писать къ тебе. Вотъ уже въ другой разъ я въ этомъ 
дрянномъ и скучномъ Дрездене. Впрочемъ, это, можетъ быть, и 
вздоръ (т. е., что Дрезденъ дрянной и скучный городъ, а не то, 
что я въ немъ вторично—последнее обстоятельство не подвер
жено ни малейшему сомнешю). Увы, плешивый другъ мой, я 
ездилъ въ Европу только затем ъ , чтобъ убедиться, что я вовсе 
не для путешествШ рожденъ. Былъ я, напр., въ Саксонской Швей
цары; на минуту меня было заняли эти живописныя места, но 
скоро мне надоели, какъ будто я зналъ и выучилъ ихъ наизустъ 
давнымъ давно. Скука мой неразлучный спутникъ, и жду не 
дождусь, когда ворочусь домой. Что за  тупой, за пошлый на
родъ немцы— святители! У нихъ въ жилахъ течетъ не кровь, а 
густой осадокъ сквернаго напитка, известнаго подъ именемъ 
пива, которое они лупятъ и наяриваютъ безъ меры. Однажды 
за столомъ былъ у нихъ разговоръ о штендахъ. Одинъ и гово
ритъ: «я люблю прогрессъ, но прогрессъ умеренный, да и въ 
немъ больше люблю умеренность, чемъ прогрессъ». Когда Тур-
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геневъ передалъ мне слова этого истаго немца, я чуть не за- 
плакалъ, что не знаю по-немецки и не могу сказать ему: «я 
люблю супъ, свареный въ горшке, но и тутъ я больше люблю 
горшокъ, чемъ супъ». Этотъ же юный немецъ, желая похвалить 
одного оратора, сказалъ о немъ: «онъ умеренно паритъ». Но всего 
не перескажешь объ этомъ народе, скроенномъ изъ остатковъ
и обрезковъ. К о р о ч е : .................................. ! Въ деле суждешя о
немцахъ я сделался авторитетомъ для Анненкова и Тургенева: 
когда немецъ выведешь ихъ изъ терпешя своею тупоспю, они 
говорятъ: «правъ Белинскш»! Что за  нищета въ Германш, осо
бенно въ несчастной Силезш, которую Фридрихъ Великш счи- 
талъ лучшимъ перломъ въ своей короне. Только здесь я по
нялъ ужасное значеше словъ: п а у п е р и з м ъ  и п р о л е т а р 1а т ъ . 
Въ PocciH эти слова не имеютъ смысла. Тамъ бываютъ неурожаи 
и голодъ местами, тамъ есть плантаторы-помещики, третирукище 
своихъ крестьянъ, какъ негровъ, тамъ есть воры и грабители 
чиновники; но н етъ  бедности, хотя н етъ  и богатства. Леность 
и пьянство производятъ тамъ грязь и лохмотья, но это все еще 
не бедность. Бедность есть безвыходность изъ вечнаго страха 
голодной смерти. У человека здоровыя руки, онъ трудолюбивъ 
и честенъ, готовъ работать—и для него н етъ  работы: вотъ бед
ность, вотъ пауперизмъ, вотъ пролетар1атъ! Здесь еще счастливъ 
тотъ, кто можетъ, съ своею собакою и своими малолетными 
детьми, запрячь себя въ телегу и босикомъ возить изъ-за Зальц- 
брунна во Фрейбургъ каменный уголь. Кто же не можетъ найти 
себе места собаки или лошади, тотъ  проситъ милостыню. По 
его лицу, голосу и жестамъ видно, что онъ не нищш по ре
меслу, что онъ чувствуетъ весь ужасъ, весь позоръ своего по- 
ложешя: какъ отказать ему въ зильберъ-гроше, а между темъ, 
какъ же и давать всемъ имъ, когда ихъ гораздо больше, нежели 
сколько у меня въ кармане пфениговъ. Страшно!

Былъ я въ дрезденской галлерее, и виделъ Мадонну Рафаэля. 
Что за  чепуху писали о ней романтики, особенно ЖуковскШ! 
По моему, въ ея лице такъ же н етъ  ничего романтическаго, какъ 
и классическаго. Это не мать хриспанскаго Бога: это аристо
кратическая женщина, дочь царя, ideal sublime du comme il faut. 
Она глядитъ на насъ не то, чтобы съ презрешемъ,— это къ ней 
не идетъ, она слишкомъ благовоспитанна, чтобы кого-нибудь 
оскорбить презрешемъ, даже людей, она глядитъ на насъ не 
какъ на каналш: такое слово было грубо и нечисто для ея бла-



городныхъ устъ; нетъ: она глядитъ на насъ съ холодною благо
склонностью, въ одно и то же время опасаясь и замараться отъ 
нашихъ взоровъ и огорчить насъ, плебеевъ, отворотившись отъ 
насъ. Младенецъ, котораго она держитъ на рукахъ, откровеннее 
ея: у ней едва зам етна горделиво сжатая нижняя губа, а у него 
весь ротъ дышитъ презрешемъ къ намъ, ракал1ямъ. Въ глазахъ 
его виденъ не будущш Богъ любви, мира, прощешя. спасешя, а 
древнш, ветхозаветный Богъ гнева и ярости, наказашя и кары. 
Но что за  благородство, что за  гращя кисти! Нельзя наглядеться! 
Я невольно вспомнилъ Пушкина: то же благородство, та же 
гращя выражешя, при той же верности и строгости очертанш! 
Не даромъ Пушкинъ такъ  любилъ Рафаэля: онъ родня ему по 
натуре. Понравилась мне сильно картина Микель-Анджело— 
Леда въ минуту сообщешя съ лебедемъ; не говоря уже о ея тел е  
(особенно les fesses), въ лице ея. удивительно схвачена мука, 
смерть наслаждежя. Понравилось и еще кое-что, но обо всемъ 
писать не хочется.

Ъду въ Парижъ и впередъ знаю, что буду тамъ скучать. 
Притомъ же, чортъ знаетъ, что мне за  счаспе! Въ Питере, 
передъ зыездомъ, я только и слышалъ, что о ш айке воровъ съ 
Тришатнымъ и Добрышинымъ во главе; при пр!езде въ Парижъ 
только и буду слышать, что о воре Тесте и другихъ ворахъ, 
конституцюнныхъ министрахъ, только подозреваемыхъ, но не- 
уличенныхъ еще воромъ Эмилемъ Жирарденомъ. О, tempora! о, 
mores! О, XIX векъ! О, Франщя—земля позора и унижешя! Ея 
лицо теперь— плевальница для всехъ европейскихъ государствъ. 
Только ленивый не бьетъ по щекамъ ее. Недавно была порту
гальская интервенщя, а скоро, говорятъ, будетъ швейцарская, 
которая принесетъ Франщи еще больше чести, нежели первая.

Прочелъ я книгу Луи Блана. Этому человеку природа не 
отказала ни въ голове, ни въ сердце; но онъ хотелъ  ихъ уве
личить собственными средствами,— и оттого у него, вместо ве
ликой головы и великаго сердца, вышла раздутая голова и раз
дутое сердце. Въ его книге много дельнаго и интереснаго: она 
могла бы быть замечательно хорошею книгою; но Блашка умелъ 
сделать изъ нея прескучную и препошлую книгу. Людовикъ XIV, 
унизилъ, видишь, монархизмъ, эмансипировавши церковь во Франщи 
отъ Рима! О, лошадь! Буржуази у него еще до сотворешя Mipa 
является врагомъ человечества и конспирируетъ противъ его 
благосостояшя, тогда какъ по его же книге выходитъ, что безъ
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нея не было бы той революцш, которою онъ такъ  восхищается, 
и что ея успехи—ея законное прюбрЪтеше. Ухъ, какъ глупъ—  
мочи нетъ! Теперь читаю Ламартинишку, и не знаю, почему онъ 
на одной странице говоритъ умныя и хорошо выраженныя вещи 
о событш, а на другой спЪшитъ наболтать глупостей, явно про- 
тиворечащихъ уже сказанному,— потому ли что онъ уменъ только 
вполовину, или потому, что, надеясь когда-нибудь попасть въ 
министры, хочетъ угодить всемъ парт1ямъ. Надоели мне эти 
ракалш: плачу отъ скуки и досады, а читаю!

Я кончилъ мой курсъ водъ и немного поправился. Но, какъ, 
говорятъ, вода на многихъ действуетъ гораздо после того, какъ 
ее пьютъ, надеюсь еще больше поправиться. Во всякомъ случае, 
по пр1езде въ Парижъ, тотчасъ же обращусь къ знаменитому 
Тира де Мальморъ.

Ж ена писала ко мне, что Краевскш въ Москве и остано
вился у тебя. Поздравляю тебя съ новымъ другомъ. Найти на 
земле друга—великое дело, какъ объ этомъ не разъ такъ  хо
рошо говорилъ Шиллеръ, особенно друга съ чувствительнымъ 
сердцемъ, такого, однимъ словомъ, какъ А. А. Краевскш. Гово
рятъ, дела сего кровопшцы, высосавшаго изъ меня остатки моего 
здоровья, плохи, и его все оставляютъ. Если правда, я радъ, ибо 
отъ души желаю ему всего сквернаго, всякой пакости. Прощай, 
Боткинъ. Кланяйся всемъ нашимъ — Кавелину, Грановскому, 
Коршу, Кетчеру, Щепкину и пр. и пр.

В. Б. »).
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Къ М. В. Белинской. 22—23 1Юля, 1847.

Париже, 3 августа, н. с., 1847.

Письмо твое отъ 3/ is шля, chfere Marie, я получилъ въ poste 
restante, на третш день по пр1езде въ Парижъ. Хоть ты въ немъ 
и не говоришь положительно, что твое положеше опасно, но оно 
тем ъ не менее почему-то произвело на меня самое тяжелое 
впечатлеше. Я теперь только о томъ и думаю, какъ бы поскорее 
домой, да чтобъ ужъ больше одному не ездить отъ семейства

J) З а  этимъ сл ед у етъ  начало приписки, рукой Анненкова: «ТЬмъ ж е  
самымъ лицамъ съ  включешемъ и проч. и проч., прошу и отъ  меня,'мой  
почтеннейшШ  Василш Петровичъ, свершить»... Дальнейш аго листка не
достаетъ .— Прим. А. П.



дальше, чемъ изъ Петербурга въ Москву. Вообще все письмо 
твое дышитъ нездоровьемъ. Конечно, къ нездоровью намъ давно 
уже пора привыкнуть, какъ къ нормальному нашему положешю, 
но мн’Ь почему-то кажется, что ты не совсЬмъ въ безопасномъ 
положенш. День, въ который новое письмо твое разуверить меня 
въ этомъ предположен^, будетъ однимъ изъ лучшихъ дней въ 
моей жизни. Мн’Ь такъ тяжело и грустно отъ мысли о твоемъ 
здоровь-Ь, что не хочется писать о себе, и если я делаю это, 
то потому только, что могу сообщить теб-Ь положительно хо- 
ропля изв'Ьст1я о состоянш моего здоровья и надеюсь разсЬять 
твои бол-Ьзненныя предположешя на мой счетъ.

Я уже писалъ тебе, что мы съ Анненковымъ остановились 
въ Дрездене на 4 дня. Тамъ я сшилъ себе дюжину рубахъ. От
туда до Эйзенаха ехали мы по железной дорогЬ. Въ ЭйзенахЪ 
остановились ночевать. Поутру осмотрели замокъ Вартбургъ, 
въ которомъ содержался Лютеръ. Въ часъ мы выехали изъ Эйзе
наха во Франкфуртъ на Майне, уже въ дилижансе, потому что 
на этомъ пространстве (140 верстъ) железная дорога еще не 
готова. Ъ хать въ дилижанеЬ после железной дороги — пытка: 
тЬсно, душно, да еще проклятые немцы курятъ сигары— тоска, 
смерть, да и только. Но всякой пытке бываетъ конецъ, и ча
совъ около 7 на другой день поутру мы пр^хали во Франк
фуртъ. Тутъ мы ночевали, а на другой день переехали, по же- 
лЬзной дороге, ночевать въ Майнцъ. Изъ Майнца отправились 
на пароход-Ь по Рейну. День былъ гнусный: осеннж мелкш дождь, 
ветеръ, холодъ. Въ кают-fe душно, на палубе мокро, сыро и 
холодно; одно спасеше въ боковой каю те на палубе, но тамъ 
курители сигаръ, эти мои естественные враги. Все это сделало 
то, что я холодно смотр'Ьлъ на удивительныя мЪстоположешя, 
на виноградники, на средневековые замки, какъ реставрирован
ные, такъ и въ развалинахъ. Вечеромъ прибыли въ Кельнъ. Когда 
я сказалъ Анненкову, что решительно не намеренъ терять ц-Ьлый 
день, чтобы полчаса посмотреть на Кельнскш соборъ,—  съ нимъ 
чуть не сделался ударъ. Онъ дико хохоталъ, всплескивалъ ру
ками—я думалъ, что съ ума сойдетъ. Поутру мы пустились по 
железной дороге на Брюссель, куда и прибыли вечеромъ. Въ 
Брюсселе ночевали и провели следующш день, ради усталости 
отъ дороги. Были въ соборе, куда попали на отпеваше покойника. 
Еще прежде виделъ я католическихъ поповъ: верхъ безобраз1я. 
Н аш и ....................передъ ними красавцы; по крайней мере, какъ
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замЪтилъ Анненковъ, питторескны, съ ихъ длинными волосами, 
бородою и широкимъ длиннымъ платьемъ. А здЪшше — бритые, 
коротко-остриженные, съ трехъуголками на голове, въ длин- 
номъ, но узкомъ платье, — мочи нетъ, какъ гадко. Но служба 
эффектна, особенно въ огромномъ соборе, когда, при пЪнш хора, 
органъ отвЪчаетъ трубе. Ну, да объ этомъ поговоримь при сви- 
данш. На другой день, въ 8!/г часовъ поутру, отправились мы, 
по железной дороге, въ Парижъ, куда и прибыли часовъ въ 6 
вечера. Когда еще мы приближались только къ  французской 
границе, то уже начали чувствовать сильную перемену въ по
годе: тепло, почти жарко, а въ Париже нашли такую погоду, 
какой я уже не надеялся нынешнимъ л’Ьтомъ и во сне видеть. 
Переодевшись, поехали мы къ Герцену; тамъ веб были такъ  
рады намъ, особенно эта добрейшая Марья ведоровна Коршъ. 
Проболтали часовъ до 12. На другой день (въ пятницу, 30 голя) 
одинъ изъ моихъ парижскихъ друзей долженъ былъ привести 
ко мне Тира де Мальморъ; однако-же явился безъ него, потому 
что, ждавши его нисколько часовъ, едва могъ переговорить съ 
нимъ нисколько минутъ и взять съ него слово npiexaTb съ нимъ 
завтра ко мне. Отъ этого прожданья не успели мы съездить на 
почту; впрочемъ, оттого больше, что узнали, что почта открыта 
только до 4 часовъ вечеромъ. Пошли въ Тюльери. Меня съ пер- 
ваго взгляда никогда и ничто не удовлетворяло ■— даже Кавказ- 
а а я  горы; но Парижъ съ перваго же взгляда превзошелъ все 
мои ожидашя, все мечты. Тюльершскш дворецъ, съ его площадью, 
обсаженною каштанами, съ его террасою, съ которой смотришь 
на place de la Concorde (чтб прежде была площадь Революцш), 
съ ея обелискомъ, великолепными фонтанами—это просто, бра- 
тецъ ты мой, Шехеразада. Вечеромъ поехали мы (Герценъ съ 
Натальей Александровной, я и Анненковъ) въ Пале-Ройяль: новое 
чудо, новая Шехеразада! Представь себе огромный четвероуголь- 
никъ залитыхъ огнемъ роскошныхъ магазиновъ, а въ середине 
каштановый лЪсъ, съ большимъ бассейномъ, въ центре котораго 
бьетъ въ форме плакучей березы огромный фонтанъ! Вечеръ 
былъ до того тепелъ, что такъ  и тянуло стать подъ самый фон
танъ, чтобъ освежиться его холодными брызгами. Но обо всемъ 
этомъ лучше говорить, чемъ писать.

На другой день (въ субботу), часу въ 12-мъ, пр1ехалъ док
торъ. Долго, внимательно слушалъ онъ меня, и потомъ сказалъ, 
что н етъ  никакого сравнешя моего положешя съ положешемъ,
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въ которомъ онъ началъ лечить M-me Языкову, что онъ ни
сколько не считаетъ меня опаснымъ больнымъ и надеется въ 
1 '/з месяца не только возстановить мою грудь, но и вогнать 
меня въ тело, т.-е. заставить потолстеть и пожиреть.

Августа 4.

Вчера я писалъ, словно пьяный, или какъ будто во сне: меня 
мучила тошнота отъ лекарства, и потому не удивляйся нескла
дице моего языка. Продолжаю. Докторъ объявилъ затем ъ, что 
мне надо жить не въ Париже, а въ maison de sante, въ Passy, 
предместье Парижа. Причины: тамъ лучше воздухъ, а въ Париже 
нельзя еще и вести правильнаго образа жизни, тогда какъ мне 
следуетъ ложиться не позже 10  час. вечера, а вставать раньше. 
Отнялъ у меня кофе, говоря, что онъ раздражаетъ нервы и вре
дить легкимъ. Онъ нашелъ, что у меня въ легкихъ есть два 
завала, оба въ плечахъ, но что завалъ праваго плеча незначи- 
теленъ, а надо обратить внимаше на завалъ леваго плеча и раз
бить его. Действительно, еще въ Зальцбрунне я не разъ гово
рилъ Тургеневу и Анненкову, что мне нельзя лежать ни на ко
торомъ боку, потому что отъ этого делается у меня болезнен
ное сжат1е въ груди. Я сказалъ ему, что, по словамъ моего док
тора, у меня были раны на легкомъ тутъ-то, и указалъ ему 
место; онъ тотчасъ бросился слушать и сказалъ, что, действи
тельно, раны были, но что оне совершенно затянулись и теперь 
уже ничего не значатъ въ моей болезни. Прописавши лекарства 
и давши адресъ дачи, онъ уехалъ. Мы поехали съ Тургеневымъ 
(который словно съ неба свалился къ намъ на другой день на
шего пр1езда въ Парижъ) на почту, где я получилъ твое письмо 
и отъ Некрасова, а Тургеневъ получилъ 7 № «Современника». 
Письмо твое нагнало на меня сильную тоску, какъ я уже гово
рилъ тебе. Передъ тем ъ  какъ ехать  на почту, я принялъ мик
стуры и пилюли, а потомъ повторилъ это на ночь — и на утро 
мой кашель былъ уже легче. Въ воскресенье мы съ Анненко- 
вымъ пр1ехали въ Пасси. Черезъ полчаса пр1ехалъ туда и Тур
геневъ. Они пробыли у меня часа 4, до пр1езда доктора. Я вы- 
бралъ себе комнату по вкусу, очень уютную и спокойную. 
Когда я остался одинъ, на меня напала спячка, продолжающаяся 
до сихъ поръ. Въ понедельникъ докторъ прибегалъ ко мне три 
раза. Во 2-й разъ онъ пришелъ, узнавши, что у меня Анненковъ. 
Толкуетъ, хлопочетъ, мечется; ' такого внимашя и вообразить
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трудно. Самъ положилъ мне пластырь на левое плечо; самъ 
носитъ жаровню съ горячими угольями, на которые сыплетъ 
какой-то порошокъ, запахъ котораго сильно походитъ на нена
вистный мнЪ ладанъ. И я долженъ вдыхать въ себя эту мер
зость при закрытыхъ окнахъ. Третьяго дня я началъ принимать 
его радикальное, имъ изобретенное лекарство — eau p^ctorale 
dissolvante,— и вотъ уже другое утро, какъ я ни разу не кашля- 
нулъ, въ первый разъ после столькихъ летъ! (Днемъ же я уже 
нисколько дней, какъ не кашляю). Только отъ этого лекарства 
тошнитъ — въ немъ есть что-то ядовитое. Вчера m-r Tirat ска
залъ Анненкову, послушавъ меня, что онъ вылечитъ меня уже 
не въ 1 ‘ /2 месяца, а въ 15 дней, потому что лекарство на меня 
действуетъ удивительно.

Изъ этого ты видишь, что я бросился къ  Tirat не по неже- 
ланш  пить воды въ Эмсе. О водахъ въ Эмсе мне Тильманъ 
ничего не говорилъ, а Цемплину я не верю, не потому, что онъ 
получаетъ 50,000 талеровъ, а потому, что онъ шарлатанъ, не
вежда и мошенникъ. А что Тильманъ меня послалъ къ  нему, 
это очень просто: больше не къ кому было послать: на этихъ 
водахъ всего два доктора; одинъ шарлатанъ и невежда, но не 
дуракъ, а другой и шарлатанъ, и невежда, и дуракъ вдобавокъ. 
Я уже не говорю о томъ, что Тильманъ для меня совсемъ не то, 
что Магометъ для мусульманъ. Онъ прекрасный докторъ и пре
красный человекъ, но изъ этого не следуетъ, чтобы все люди, 
съ которыми онъ связанъ знакомствомъ, и которыхъ онъ хва- 
литъ, походили на него, и чтобы онъ не могъ ошибаться. Я 
обратился къ Tirat, какъ къ  известному въ Европе спещаль- 
ному для грудныхъ болезней доктору, изобретшему ноЕое и 
самое действительное противъ чахотки средство, тайну котораго 
онъ хранитъ для себя. Я не имею ни малейшаго желажя уме
реть, а, напротивъ, имею сильное желаше жить; сверхъ того, 
я обязанъ семействомъ стараться о сохраненш моей жизни. 
Теперь: хорошъ бы я былъ, еслибъ предпочелъ г. Цемплина, до
к азав ш ая  мне свое невежество и свое невнимаше къ больнымъ, 
г-ну Тира, о которомъ Анненковъ разсказывалъ мне чудеса, 
которыхъ очевиднымъ свидетелемъ онъ былъ самъ, ежедневно 
посещая m-me Языкову. Но твое болезненное воображеше и 
тутъ  умело сочинить целую небывалую исторш, чтобы мучить 
себя. Ты в о о б р а з и л а , что Языкова лечилась года полтора и т. д. 
Слушай же, какъ она лечилась. Она целые дни палила и жгла
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папиросы, несмотря на строжайшее запрещеже Tirat, сама ихъ 
приготовляла на машинке, сидя надъ кучею табаку и вдыхая въ 
себя его ядовитую пыль. Вместо того, чтобы ложиться въ 9 и 
въ 10  часовъ, она просиживала ночи до 5 часовъ. Сверхъ того, 
она считаетъ себя большимъ знатокомъ въ медицине и, лечась 
лекарствами Тира, принимала еще и свои. А лечилась она у него 
не 1 */г года, какъ пишешь ты, а только одну зиму,— и несмотря 
на все это, несмотря на то, что онъ нашелъ ее готовою умереть 
черезъ три дня,— онъ отпустилъ ее въ Pocciio почти здоровою. 
Ведь это уже не просто лечеже, а что-то въ роде чуда! Нетъ, 
что касается до меня, у меня есть какое-то глубокое убЬждеже, 
что Tirat сделаетъ меня совершенно здоровымъ, приведетъ въ 
лучшее положеже, нежели въ какомъ я былъ л етъ  5 назадъ.

Ты все думаешь, что я бросился въ Парижъ для удовольствш, 
для кутежа; а если бы не слова Анненкова о Tirat, такъ  я изъ 
Зальцбрунна бросился бы сломя голову въ Петербургъ. Я уверенъ, 
что ты думаешь теперь, что я уже и Богъ знаетъ какъ по- 
вредилъ себе разными наслаждежями, и виномъ и п р о чи м ъ ; но 
я— мое тебе честное слово— до сихъ поръ ни капли вина въ ротъ 
не взялъ, а о п р о ч ем ъ , можетъ быть, и не подумалъ ни разу. 
Я совсемъ не такъ жаденъ къ  удовольсгаямъ, какъ ты думаешь, 
и если я, действительно, несколько повредилъ себя виномъ прошлое 
лето,— такъ  это вина не моя, а Тильмана: скажи онъ мне, что 
у меня были раны на легкихъ, и что я легко, при невоздержанш, 
могу дойти вотъ до такихъ-то и такихъ-то последствш,—да 
мне насильно никто не впустилъ бы въ ротъ капли вина. Вотъ 
и съ этой стороны мне Tirat особенное внушаетъ къ себе до- 
в-fepie: онъ сказалъ, что считаетъ долгомъ обманывать только 
такихъ больныхъ, которые неизлечимы и близки къ смерти; но 
что, какъ скоро есть какая-нибудь надежда на излечеже, онъ 
никогда не скрываетъ отъ больного его положежя, но говоритъ 
ему сущую правду, а уже тотъ веди себя самъ, какъ хочетъ. 
Какъ только Tirat выпустишь меня изъ своего maison de sante 
и скажетъ мне, что ему больше нечего делать со мною,— сей- 
часъ же скачу домой, и если промедлю недельку въ Париже 
(мне хочется посмотреть на театры), то въ такомъ только 
случае, если извесшя отъ тебя будутъ благопр1ятны.

Насчетъ шерстинки ты меня не такъ поняла: ее надо Оле но
сить постоянно, какъ предохранительное отъ горловой простуды 
средство, а не надевать временно, какъ лекарство. Я въ нее не



верю, потому что самъ не ношу. Впрочемъ, T irat надЪлъ на меня 
нечто похуже шерстинки: фланелевую фуфайку, и велелъ ее 
всю жизнь, и днемъ и ночью, и зимою и лЪтомъ, носить подъ 
рубашкою! И я ужъ надЪлъ. Вчера былъ день холодный, такъ 
ничего, а сегодня опять ж аръ—такъ  мочи нетъ, да еще пла
стырь рветъ грудь.

За комнату, столъ и прислугу я плачу 200 франковъ въ мЪ- 
сяцъ. Леченье съ лекарствами обойдется, вероятно, столько же. 
У дома садъ, а изъ саду калитка ведетъ въ Булонскш лесъ. 
Обедаю я въ 6 часовъ вечера, завтракаю часовъ въ одинна
дцать. Кофею не пью.

Что это делается съ Агриппиною? Впрочемъ, тамъ, где въ 
ш н е  месяце 1 2  градусовъ тепла— редкость, мудрено быть здо
ровыми. Ты мне ни слова не пишешь, лечитесь ли вы? Спасибо 
тебе за  подробности объ «Ольге ВисаеновнЬ Гылголевне»: оне 
меня много порадовали.

Анненковъ ездитъ ко мне каждый день. Сегодня я поеду къ 
нему обедать: это мне позволено, лишь бы возвращаться домой 
часу въ десятомъ. Лекарство же я принимаю только по утрамъ, 
да на ночь, а днемъ свободенъ. А что касается до знакомства 
съ кондрашкою, то Анненковъ самъ давно знаетъ, что ему 
едва ли миновать его.

Скажи Тютчеву, что въ одномъ со мною доме будетъ жить 
осужденный ех-министръ Тестъ: онъ-знаетъ, о комъ идетъ дело, 
и тебе объяснить. Кланяйся всемъ нашимъ знакомымъ, кого 
увидишь. Ровно черезъ неделю после получешя этого письма ты 
получишь другое. Боюсь я, что долгое неполучеше этого письма 
тебе наделаетъ много зла. А что же мне было делать? Дорогою 
не до писанья, а изъ Парижа хотелось написать что-нибудь 
положительное. Затем ъ, прощай. Обнимаю и целую всехъ васъ.

Твой В. Бтълинскш.
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Къ М. В. Белинской. 2 августа, 1847.

П ариже. 14 августа, н. с. 1847.

Мне почти нечего и не о чемъ писать къ тебе, сИёге Marie. 
И потому пишу больше потому, чтобы ты не безпокоилась обо
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мне. Я обещалъ въ прошломъ письме послать тебе следующее 
черезъ неделю; но это какъ-то не удалось. Я все ждалъ письма 
отъ тебя, самъ не знаю почему, а все ждалъ. Не получая давно 
известш отъ тебя, я по этой причине порядочно безпокоюсь и 
скучаю; но пока еще не теряю духа. Здоровье мое видимо по
правляется. Я могу сказать тебе положительно и утвердительно, 
что теперь чувствую себя въ положенш едва ли не лучшемъ, не
жели въ какомъ я былъ до моей страшной болезни осенью 
1845 года; если же не въ лучшемъ, то уже нисколько и не въ 
худшемъ. Кашлю почти н етъ  вовсе, а если и случится иной 
день разъ  закашляться,— это такъ  легко въ сравненш съ преж
ними припадками кашля, что и сказать нельзя. Иные же дни не 
случается кашлянуть ни разу— чего со мною уже сколько летъ , 
какъ не бывало! Лучше всего то, что меня оставилъ утренжй 
кашель, самый мучительный, какъ ты должна это помнить. Те
перь я по утрамъ только харкаю и отхаркиваюсь безъ труда и 
усил1я, но уже не кашляю вовсе. Прежде меня мучило такого 
рода ощущеже въ груди, какъ будто мои легюя засыпаны пес- 
комъ,— теперь этого ощущежя н етъ  вовсе,—я дышу свободно и 
могу вздохнуть глубоко. Еще недавно, при глубокомъ вздохе, я 
чувствовалъ боль въ бокахъ, подъ ребрами—теперь и это про
ходить. Вообще, со стороны дыхажя, я въ лучшемъ положенш, 
нежели въ какомъ былъ въ 1844 году. Вотъ тебе все новости 
о моемъ здоровье. Сплю, какъ убитый, ем ъ славно. Только же- 
лудокъ по временамъ бываетъ разстроенъ; но это, явно, действ1е 
лекарствъ, которыя я принимаю. Что делать! Леча одну болезнь, 
медикаменты производятъ другую; но это зло временное. Даже 
головная боль, появившаяся у меня прошлою осенью, при уста
новке книгъ, проходить видимо. Итакъ, что касается до меня, 
все хорошо. Скучаю сильно, хочется скорее домой, надоело ша
таться; безпокоюсь о васъ, боюсь получить дурное извЪспе; но, 
за  исключежемъ этого, я въ такомъ положенш, въ которомъ 
желалъ бы и вамъ быть.

Въ прошломъ письме я забылъ тебе ответить насчетъ пере
езда въ Москву. Этотъ вопросъ я предоставляю вполне на твое 
решеже: какъ хочешь, такъ  тому и быть. Пожалуй даже хоть 
и вовсе не переезжать. Въ последнемъ случае мне жаль только 
того, что я продалъ шкапы. Но что-жъ делать!

Ахъ, какъ мне хочется видеть Олю — мочи нетъ. Но пока 
целую ее заочно. Прощай. Пиши ко мне, и если-бъ ты могла



написать мне насчетъ твоего здоровья таюя же хороппя вести, 
какъ я тебе насчетъ моего, больше я ничего бы не желалъ. Что 
Агриппина? Лучше ли хоть ей? Прощай.

Твой В. Б.
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Къ М. В. БЪлинсвой. 10 августа, 1847.

Париже. 22 августа  1847.

Въ прошлую середу (18 авг.) неожиданно получилъ я твое 
письмо, chfere Marie, котораго такъ  долго ждалъ. Паспортъ мой 
постоянно находится у Анненкова, чтобы онъ могъ брать мои 
письма на poste restante. Герценъ съ Натал!ей Александровной 
и сыномъ уехалъ въ Гавръ; его сыну докторъ предписалъ брать 
морсюя ванны. Марья ведоровна Коршъ осталась одна съ На
ташею. Въ середу пр!езжаю къ ней; черезъ часъ является Ан
ненковъ и подаетъ мне твое письмо. Еще за  неделю передъ 
тем ъ  онъ подалъ мне также письмо, но то было отъ Гоголя. 
Я и на этотъ разъ боялся, не отъ чужихъ ли отъ кого. Что 
сказать тебе о впечатлены, которое произвело на меня и это 
письмо? Изъ него я увиделъ, что ты продолжаешь быть боль
ною, и что болезнь твоя серьезна; ею отзывается каждое слово 
твоего письма, и ты высказываешь о ней больше, чемъ хочешь 
высказать. Я не хочу говорить, какъ это на меня действуетъ. 
Удивляюсь только тому, что ты ни слова не пишешь о томъ, 
лечишься или нетъ, бываетъ у тебя Тильманъ или нетъ.

Что касается до меня,-—я, конечно, еще не выздоровелъ, но 
тем ъ  не менее, н етъ  никакого сравнешя съ тем ъ, чтб я былъ, 
еще недавно, еще въ Зальцбрунне, и чемъ я сталъ теперь. Ка
шель еще есть, хоть онъ бываетъ редко, и его припадки очень 
слабы, но бываетъ — не хочу тебя обманывать ложными из- 
вЪспями. Но не забудь, что по утрамъ кашля у меня вовсе не 
бываетъ; а ты помнишь, что по утрамъ у меня были постоян
ные и сильные припадки кашля. Они продолжались и въ Зальц
брунне и дорогою; прекратились же дня черезъ три после того, 
какъ я началъ лечиться у Тира. Если же теперь бываетъ ка
шель, то не въ определенное время, а какъ-то нечаянно, неожи
данно (и не по утрамъ); иногда его дня по два, по три вовсе 
не бываетъ. Вотъ, напр., дня два назадъ стояла въ Париже та
кая знойная погода, что я два вечера трудно засыпалъ, метаясь
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въ постели и чувствуя, что мне не достаетъ воздуха для дыха- 
жя. Этотъ нестерпимый зной произвелъ некоторое раздражеже 
въ моихъ легкихъ, и я эти два дня покашливалъ изредка и 
слегка, при чемъ чувствовалъ, что головная стукотня еще не 
прошла у меня. Вотъ тебе вся правда о моемъ кашле; тутъ 
н етъ  ни юты преувеличенной или уменьшенной. Но ты ведь хо
рошо знаешь, что я страдалъ не однимъ кашлемъ, но еще и 
одышкою, что я не могъ быть въ лежачемъ положенш, особенно 
не могъ лежать на спине —  какъ, бывало, лягу, такъ  и закаш 
ляюсь; что дышать было для меня трудомъ, работою, да еще тя
желою, что я безпрестанно чувствовалъ, что мои легюя какъ 
будто засыпаны мукою или мелкою пылью. Что касается до 
одышки, она еще есть и теперь; но уже не такая, какъ была 
прежде—постоянная и безпричинная: теперь, если она бываетъ, 
то отъ усталости, отъ лестницы, отъ иного движежя, если и 
не труднаго, то быстраго (особенно отъ наклонежя корпусомъ 
къ полу, чтобы поднять что-нибудь). И притомъ, эта одышка 
до того легка въ сравненш съ прежнею, что я ее почти не за 
мечаю, тем ъ  более, что иногда по целымъ днямъ вовсе не испы
тываю ея. Въ лежачемъ положенш мне теперь такъ же удобно, 
какъ и въ стоячемъ, и я могу по нескольку часовъ сряду ле
жать на спине, не чувствуя ни малейшаго раздражежя или 
стеснежя въ груди и позыва къ кашлю. Дышу я теперь легко, 
а въ погоду теплую и несколько сырую даже наслаждаюсь про- 
цессомъ дыхажя; и ни въ какую погоду уже не чувствую, чтобы 
мои легк1я были засыпаны какою-нибудь дрянью. Последнее ра- 
дуетъ меня больше всего,— и въ этомъ отношенш я чувствую 
себя решительно и положительно лучше, нежели какъ я былъ 
весною и летомъ 1845 года, до моей страшной болезни. По вре- 
менамъ, чувствую некоторую боль въ груди, но эта  боль имеетъ 
особенный характеръ: она не только легка, даже пр1ятна, какъ 
всякая боль после ушиба или раны, когда больное место уже 
залечено, но еще отзывается старою болью. Вотъ тебе самый 
подробный и верный отчетъ о состоянш моего здоровья. Заклю
чаю: я еще не выздоровелъ, но крепко и видимо выздоравливаю. 
Узнать же, выздоровелъ ли я, можно только, проведя осень и 
зиму въ Петербурге.

Во вторникъ (накануне получежя отъ тебя письма) у меня 
обедали Анненковъ и Тургеневъ. Кухарка, подавая кушанье, ска
зала имъ, что докторъ проситъ ихъ не уезж ать, не перегово-



ривши съ нимъ. Онъ всегда радъ моимъ друзьямъ, потому что 
съ ними ему объясняться, конечно, легче, чемъ со мной. При- 
шедши, онъ объявилъ, qu’il me regarde comme gu6ri, и что я 
могу, если хочу, переехать въ Парижъ. При этомъ удивлялся 
скорому на меня действш  лЪкарствъ. Я сказалъ, что перейду 
черезъ неделю, и послезавтра я действительно перейду въ Па
рижъ, въ сосйди Анненкову. (А потому, на это письмо, когда 
будешь отвечать, адресуй на имя Анненкова, rue Caumartin, 41, 
съ передачею мне. Это лучше, чемъ poste restante, да и если бы 
случилось, что последнее письмо твое не застало бы меня въ 
Париже, оно все бы не пропало, потому что Анненковъ могъ 
переслать его). Я очень радъ моему переезду въ Парижъ, по
тому что въ Passy скучаю страшно, и время тянется для меня 
ужасно медленно,— для избежаж я чего я часто езж у  въ Парижъ. 
Впрочемъ, переездомъ въ Парижъ ни мое леченье, ни мой regime 
не прекращаются. Я буду, по м ере надобности, видеться съ 
m-r Tirat. Въ Париже я думаю прожить до 15 сентября, т.-е. 
по вашему до 3 сентября. Я ведь вовсе не видалъ Парижа, не 
былъ ни разу въ театре, не ездилъ ни въ Версаль, ни въ Сенъ- 
Клу, ни въ друпя замечательныя места. Если бы Герценъ ута- 
щилъ меня въ какую-нибудь поездку подальше, и извЪспя отъ 
тебя были бы поуспокоительнее, я, можетъ быть, остался бы въ 
Париже и до 1 октября (т.-е. по вашему до 18 сентября) и 
вотъ, главное, въ какомъ разсчете: отъ Парижа до Берлина 
идетъ ж елезная дорога, которая въ Ганновере перерывается 
30-ю часами езды въ дилижансе, а въ октябре этого перерыва 
не будетъ, ибо на этомъ клочке откроется железная дорога. 
Это, впрочемъ, предположеше; всего вероятнее, что я не утерплю 
и отправлюсь 15 сентября н. ст. Но если бы я пробылъ до октября, 
то единственно по причине ужаса, какой вдыхаетъ въ меня одна 
мысль о 30-часовой пытке въ дилижансе. Страхъ дилижанса во 
мнъ такъ  великъ, что я еду изъ Берлина на Штетинъ, а оттуда 
моремъ вплоть до Питера, рискуя подвергнуться всемъ возмож- 
нымъ качкамъ. Если-бъ я не оставилъ моей шубы въ Берлине, 
можетъ быть, я решился бы 15 сентября н. ст. отправиться въ 
Гавръ (4 часа езды по железной дороге), а оттуда моремъ до 
дому— 8 сутокъ. И потому всего вероятнее, что я поеду 15 сен
тября на Берлинъ, несмотря на 30 часовъ езды въ дилижансе. 
Но путь мой лежитъ уже не черезъ Дрездеуъ. Впрочемъ, въ 
Брюсселе голландское полотно не дороже, чемъ въ Дрездене;
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но для этого надо будетъ остановиться на сутки или больше, 
чего сохрани Боже! И потому, если можно будетъ, я въ Па
риже куплю эту гостинку Оле; разница въ цене будетъ не
большая, ибо въ Париже дорого шитье, а не матер1алъ. Что же 
касается до твоего желаш'я на будущее лето  быть за  границей, 
объ этомъ теперь распространяться рано, и потому скажу ко
ротко, что употреблю для этого все силы, и что если будетъ 
какая-нибудь возможность, то непременно всею семьею уедемъ, 
хоть месяца на три, за границу. А что Агриппина учитъ Ольгу 
ругаться, это мне вовсе не нравится. Заметь, что Ольга назы
ваешь ее «пожилою девкою» не просто, а когда разсердится. 
Это дурно. Слову «чудище» нечего дивиться: она могла его слы
шать отъ каждой изъ васъ и запомнить. Ребенокъ долженъ 
знать только слова ласки и привязанности, а не брани. Я очень 
верю, что Агриппина въ восторге отъ такихъ выходокъ Оли: 
это совершенно въ ея эксцентрическомъ характере; но я не 
понимаю, ты-то чему нашла тутъ радоваться?

Ты пишешь, что Панаевъ и Некрасовъ были у тебя, а не 
пишешь, взяла ли ты у Некрасова денегъ. Я получилъ отъ 
В. П. Боткина письмо, въ которомъ онъ говоритъ, что 10ОО руб. асс. 
тебе будетъ имъ непременно доставлена.

Говоря о моемъ здоровье, я забылъ сказать, что у меня 
такъ же не бываетъ кашлю, когда я ложусь спать, какъ и поутру, 
и что въ силахъ я себя чувствую, по крайней м ере, не хуже 
того, какъ я чувствовалъ себя въ 45 году, до болезни. Все это 
сущая правда, безъ всякаго преувеличешя. Пиши и ты о себе 
сущую правду, какова бы она ни была.

Забылъ я еще сказать тебе, что и на зиму въ Питеръ Тира 
снабдитъ меня своими лекарствами. Затем ъ  прощай. Кланяюсь 
Агриппине и целую Олю.

Кланяйся отъ меня MapiaHHe и поздравь съ замужествомъ. 
Вотъ тебе и нянька Оли! Где вы найдете такую?

Твой В. Б.

Къ М. В. В-Ьлинской. 22 августа, 1847.

Парижа. 3 сентября, н. с., 1847.

Еще въ прошлую субботу думалъ ехать  въ poste restante, 
но разсчелъ, что рано— нетъ еще двухъ недель отъ получешя 
тобою моего перваго письма изъ Парижа. Зато въ понедельникъ
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—ровно две недели— п р^зж аю  и спрашиваю письма на мое имя 
съ полною уверенности , что получу его; и вышло, что нетъ. 
Въ среду не удалось съездить; но вчера (четвергъ) получилъ. 
Спасибо тебе за  него; оно успокоило меня. Ты бранишь меня, 
что я вообразилъ тебя умирающею. Вообразишь, братецъ ты мой, 
поневоле, читая твои письма. Но что толковать объ этомъ! 
Если ты действительно не такъ  больна, какъ я воображалъ,— 
этого мне и нужно. Конечно, еще было бы лучше, еслибъ 
ты вовсе не была больна и совершенно была здорова; но, за  не- 
имешемъ лучшаго, хорошо и не совсемъ худое.

Состояшемъ моего здоровья я продолжаю быть довольнымъ, 
хотя погода вотъ уже более недели стоитъ подлейшая. Сегодня 
решительная осень: даже Анненковъ, одаренный отъ природы 
шубою изъ толстаго слоя жиру, выходилъ сегодня въ тепломъ 
пальто. А меньше, чемъ за  неделю назадъ, были жары невыно
симые, по крайней м ере для меня, потому что даже вечеромъ 
я чувствовалъ, что мне недостаетъ воздуха для дыхашя, такъ 
какъ воздухъ въ жаркую погоду сухъ и жидокъ. Но все это 
еще бы ничего; худо то, что северный климатъ опасенъ мне не 
столько холодомъ, сколько этими быстрыми, неожиданными, 
крутыми переломами погоды. Вотъ где я обыкновенно просту
жаюсь и отъ чего я получилъ непрерывный катарръ, который 
чуть не обратился въ чахотку. И вотъ почему я желалъ пере
ехать  на житье въ Москву. Климатъ московски не только не 
теплее, но я думаю, что еще холоднее петербургскаго; но онъ 
постояннее, менее изменчивъ и капризенъ, а оттого менее опа
сенъ мне. Признаюсь, я сильно боюсь Питера.

Я думалъ ехать  домой 15 сентября (по вашему 3 сентября); 
'Гургеневъ обещалъ проводить меня до Берлина и, пожалуй, до 
Штетина; но на Тургенева плоха надежда—вотъ онъ показался, 
было, на несколько дней въ Париже, да и опять улизнулъ въ 
деревню къ В1ардо. Обстоятельства заставляютъ воротиться до
мой Н. П. Боткина, и онъ мне сказалъ было, что едетъ тоже 
15 сентября, чему я, разумеется, очень обрадовался; но третьяго 
дня онъ сказалъ мне, что нельзя ли еще недельку утянуть, по
тому что его жена заказываетъ для себя разныя вещи. Конечно, 
лучше мне ехать  черезъ три недели съ кемъ-нибудь изъ зна- 
комыхъ, нежели черезъ две недели одному; но я боюсь, чтобы 
вместо одной недели не потерять, по крайней мере, двухъ; 
тогда какъ мне решительно нечего делать въ Париже, страхъ
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наскучило и домой тянетъ страшно. Да мне и опасно долго 
оставаться въ Париже: здешняя осень и зима, съ каминами 
вместо печей, съ комнатами безъ зимнихъ рамъ, не по мне. 
Кроме того, Н. П. Боткинъ любитъ ездить съ отдыхами. Напр., 
можно взять билетъ на железную дорогу отъ Парижа прямо до 
Кельна,— и въ такомъ случае до Кельна на таможняхъ чемода- 
новъ смотреть не будутъ; но, какъ надо ехать часовъ 22 безъ 
отдыху, то, несмотря на его отвращеше къ таможеннымъ осмо- 
трамъ, онъ возьметъ билетъ только до Брюсселя! где будетъ 
отдыхать. Боюсь я, что съ этими отдыхами мы проедемъ до 
Берлина дней десять или и больше, вместо какихъ-нибудь пяти 
дней. И потому, если Тургеневъ пр1едетъ въ Парижъ около 
15 числа и попрежнему будетъ предлагать провожать меня,-—я 
думаю, что уеду съ нимъ. Но изъ этого ты все-таки сама мо
жешь видеть, что я не могу назначить тебе съ точноспю дня 
моего отъезда, и сделаю это въ следующемъ письме, которое 
будетъ последнимъ моимъ письмомъ къ тебе изъ-за границы,— 
особенно, если не придется прожить несколько дней въ Берлине, 
дожидаясь отхода парохода.— а не то, такъ  напишу еще изъ 
Берлина. Во всякомъ случае, на это письмо ты мне уже не 
отвечай: ибо мудрено, чтобы твой ответъ засталъ меня въ 
Париже.

Поклонъ твой Н. А. Герценъ я передалъ; она благодарить 
тебя и кланяется тебе. Она попрежнему худа на видъ, но уве- 
ряетъ, что чувствуетъ себя хорошо. Насчетъ же того, что она 
скучаетъ въ Париже,— не знаю, кто тебе сказалъ, но сказалъ 
неправду. Чтб ей скучать— ведь они путешествуютъ всею семьею, 
съ детьми.

Больше писать не о чемъ, и чемъ ближе къ отъезду, тем ъ 
больше не хочется писать. Обнимаю и целую всехъ васъ, а 
Ольге Виссаршновне, еще сверхъ того, и нижайше кланяюсь. 
Анненковъ тебе кланяется.

Твой В . БгълинскШ .
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Къ >1. В. Белинской. 10 сентября, 1847.

Парижа. 22 сентября, 1847.

Второе письмо мое къ тебе было вложено въ письмо къ Не
красову; уже слишкомъ пять недель, какъ оно отправлено. Но 
вотъ уже ровно 31 день, какъ послалъ я къ тебе мое третье
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письмо, прося адресовать его на имя Анненкова. И до сихъ поръ 
нетъ ответа. Въ ожиданш его, я нарочно промедлилъ въ Па
риж-6 дня три. Что это значитъ? Боюсь отвечать себ-fe на 
этотъ вопросъ. Сегодня отдамъ это письмо на почту; завтра 
пойдетъ оно въ Петербургъ,— и завтра же выезжаю и я самъ 
изъ Парижа. Письмо мое должно упредить меня, потому что 
мне придется, можетъ быть, ждать въ Берлине несколько дней 
(сколько именно—не знаю), когда пойдетъ пароходъ. Попроси 
кого-нибудь изъ нашихъ повидаться съ Гончаровымъ и попросить 
его, нельзя ли ему доставить мне некую протекцто въ таможне. 
Это, я думаю, не мудрено, потому что все мои товары состоятъ 
единственно въ игрушкахъ Оле. Наталья Александровна Герценъ 
посылаетъ ей, отъ имени своей дочери Таты (Наташи), велико
лепную игрушку съ музыкою; отъ себя— платье; Марья ведо
ровна Коршъ—швейцарскш домъ. Я купилъ кое-какой дряни, 
франковъ на десятокъ.

Здоровье мое въ хорошемъ положенш. Больше писать не 
о чемъ, да и некогда. Если буду иметь счаспе обнять васъ всехъ 
живыхъ и здоровыхъ, тогда разскажу все, чего въ письмахъ не 
перепишешь. Прощай, до скораго свидашя, другъ мой.

Если въ Берлине мне придется прожить больше трехъ дней, 
то буду писать оттуда.

Твой В . Б .
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Къ JI. В. Анненкову. 17 сентября, 1847.

Берлине. 29 сентября, 1847.

Вотъ я и въ Берлине, и уже третш день, дражайшш мой 
Павелъ Васильевичъ. Пр1ехалъ я сюда часовъ около 5-ти, въ 
понедельникъ. Надо разсказать вамъ мой плачевно-комичесюй 
вояжъ, отъ Парижа до Берлина. Начну съ минуты, въ которую 
мы съ вами разстались. Огорченный непр!ятною случайноспю, 
заставившею меня ехать безъ Фредерика, и боясь за  себя 
остаться въ Париже, заплативши деньги за  билетъ, я побежалъ 
къ поезду й задохнулся отъ этого движежя до того, что не могъ 
сказать ни слова, ни двинуться съ места,—я думалъ, что при- 
шелъ мой последнш часъ, и въ тоске, безсмысленно смотрелъ, 
какъ двинется поездъ безъ меня. Однако минуты черезъ три 
я пришелъ немного въ себя, могъ подойти къ кондуктору и
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сказать: «premiere place». Только что онъ толкнулъ меня въ 
карету и захлопнулъ дверцы, какъ поЪздъ двинулся. Я пришелъ 
въ себя совершенно не прежде, какъ около первой станцш. Тогда 
овладели мною две мысли: таможня и Фредерикъ. Спать х о те
лось смертельно, но лишь задремлю— и греза переносить меня 
въ таможню; я вздрагиваю судорожно и просыпаюсь. Такъ му
чился я до самаго Брюсселя, не имея силы ни противиться сну, 
ни заснуть. Таково свойство нервической натуры. Что мне де
лать въ таможне? Объявить мои игрушки? Но для этого меня 
ужасали 40 фр. пошлины, заплаченныя Герценомъ за  игрушки же. 
Утаить? Но это вещи (особенно та, что съ музыкою) болышя— 
найдутъ и конфискуютъ. Это еще хуже 40 фр. пошлины, потому 
что (и объ этомъ вы можете по секрету сообщить Марье ведо- 
ровне и Наталье Александровне) я очень дорожу этими игруш
ками,— и когда подумаю о радости моей дочери, то делаюсь ея 
ровесникомъ по летамъ. Где ни остановится поездъ, все думаю: 
вотъ здесь будутъ меня пытать, а Фредерика-то со мною нетъ, 
и чортъ знаетъ, кто за  меня будетъ говорить. Наконецъ, действи
тельно— вотъ и таможня. Ищу моихъ вещей—нетъ. Обращаюсь къ 
одному таможенному: je ne trouvepasm es effets?— Ой allez-vous?— 
A Bruxelles.— C’e s ta  Bruxelles qu’ on visitra vos effets.— Ухъ! словно 
гора съ плечъ — отсрочка пытке! Наконецъ я въ Брюсселе.— 
«Нетъ ли у васъ товаровъ— объявите!» сказалъ мне голосомъ 
пастора или исповедника таможенный. Подлая манера! коварная, 
предательская уловка! Скажи— нетъ, да найдетъ— вещь-то и кон
фискуютъ, да еще штрафъ сдерутъ. Я говорю— нетъ. Онъ началъ 
рыться въ белье, по краямъ чемодана, и ужъ совсемъ было сби
рался перейти въ другую половину чемодана, какъ чортъ дернулъ 
его на полвершка дальше засунуть руку для последняго удара— 
и онъ ощупалъ игрушку съ музыкой. Еще прежде онъ нашелъ 
свертокъ шариковъ— я говорю, что это игрушки, безделушки, и 
онъ положилъ ихъ на место. Вынувши игрушку, онъ обратился 
къ офицеру и донесъ ему, что я не рекламировалъ этой вещи. 
Вижу—дело плохо. Откуда взялся у меня французскш языкъ 
(какой—не спрашивайте, но догадывайтесь сами). Говорю— я 
объявлялъ.— Да, когда я нашелъ.— Офицеръ спросилъ мой пас- 
портъ. Дело плохо. Я объявилъ, что у меня и еще есть игрушка. 
Я уже почувствовалъ какую-то трусливую храбрость —  стою, 
словно подъ пулями и ядрами, но стою смело, съ отчаяннымъ 
спокойсгаемъ. Пошли въ другую половину чемодана; достали
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игрушку Марьи ведоровны. Разбойникъ ощупалъ въ кармане 
пальто коробочку съ оловянными игрушками. Думаю— вотъ дой- 
детъ дело до вещей Павла Васильевича. Однако дело кончилось 
этимъ. Офицеръ возвратилъ мне паспортъ и потребовалъ, чтобъ 
я объявилъ ценность моихъ вещей. Вижу, что смиловались, и 
дело пошло къ лучшему— и отъ этого опять потерялся. Вместо 
того, чтобы оценить 1 -ю игрушку въ 10  фр., 2-ю въ 5 , а оло- 
вянныя въ 1 7 2 ,—я началъ толковать, что не знаю цены, что 
это подарки, и что я купилъ только оловянныя игрушки за 
5 фр. Поспоривши со мною и видя, что я глупъ до святости, 
они оценили все въ 35 фр. и взяли пошлины—Зх/а франка. 
Такъ вотъ изъ чего я страдалъ и мучился столько— изъ трехъ 
съ половиною франковъ! Чемоданъ Фредерика оставили въ та
можне. Вышелъ я изъ нея, словно изъ ада въ рай. Но мысль о 
Фредерике все-таки безпокоила. Однако-жъ въ отеле тотчасъ 
разспросилъ и узналъ, что поездъ изъ Парижа приходитъ въ 
8 часовъ утра, а въ Кельнъ отходитъ въ Ю '/г. Поутру отпра
вился я на извощике въ таможню, нашелъ тамъ моего bonhomme 
въ крайнемъ замеш ательстве на мой счетъ и привезъ его съ 
чемоданомъ къ себе въ трактиръ. До Кельна ехалъ уже довольно 
спокойно. Думаю: Бельпя— страна промышленная, со всехъ сто- 
ронъ запертая для сбыта своихъ произведены— стало быть, та
можни ея должны быть свирепы; но Гермашя— страна больше 
релипозная, философская, честная и глупая, нежели промышлен
ная: вероятно, въ ней и таможни филистерски-добры. Но когда 
очутился въ таможне, то опять струсилъ, отъ мысли: где меньше 
ожидаешь, тамъ-то и наткнешься на беду; игрушки-то я уже 
объявлю, да чтобъ вещей Анненкова-то не нашли бы! А кончи
лось только осмотромъ Фредерикова чемодана и ящика съ л е 
карствами. Въ мой чемоданъ плутъ-таможенный и не заглянулъ, 
но, схвативши его, понесъ въ дилижансъ,— за что я далъ ему 
франкъ. Поутру ехать  надо было рано. Встали вб время и убра
лись. Но Фредерикъ сделалъ глупость—уверилъ меня, что до 
железной дороги близехонько, и мы пошли пешкомъ, перешли 
по мосту черезъ Рейнъ и еще довольно прошли въ гору до 
места. Я еле-еле дотащился. Но беда этимъ не кончилась— по
житки наши повезъ носильщикъ; звонятъ во второй разъ, а иХъ 
нетъ! Фредерикъ бросился въ кабрюлетъ и поехалъ на встречу 
нашимъ чемоданамъ. Я пошелъ въ залу, но ее уже затворяли, 
и я, только показавши билетъ, заставилъ себя пустить. Вообра



зите мою тоску! Иду на галлерею: тамъ все отзывается послед
нею суетою. Слышу— звонятъ въ третШ разъ; бегу въ залу— о, 
радость!— Фредерикъ веситъ пожитки. Я селъ— и виделъ, какъ 
пронесли наши чемоданы. Я решился брать везде первыя места, 
чтобъ не страдать отъ сигаръ и не жить тамъ, где живутъ 
друпе. Изъ Гама до Ганновера я проехалъ лучше, чемъ ожидалъ. 
Во 1-хъ, ехали мы не 30 часовъ, а ровно 241/*; во 2-хъ, Фре
дерикъ какъ-то умелъ всегда пихнуть меня въ купе, где и про
сторно, и светло, и свежо. А это было нелегко, потому что на 
каждой станцш дилижансы переменялись, чортъ знаетъ, зачемъ. 
Только последнюю станцш сделалъ я внутри дилижанса, какъ 
будто для того, чтобы понять, отъ какой муки избавилъ меня 
Фредерикъ на ночь. Вообще, въ этотъ переездъ онъ былъ мне 
особенно полезенъ, и безъ него я пропалъ бы. Въ воскресенье 
ночевали въ Брауншвейге, где, сверхъ всякаго чаяшя, я опять 
наткнулся на таможню. Но тутъ я уже былъ совершенно спо- 
коенъ, потому что не спрашивали, а осматривали молча; вынули 
большую игрушку, свесили и взяли съ меня 7 зильбергрошей. 
Тем ъ и кончилось. Въ Кельне и Брауншвейге Фредерикъ ноче- 
валъ въ одной со мною комнате, и это было хорошо— онъ 
вб-время будилъ меня, да и вообще по утрамъ былъ мне по
лезенъ. Сначала онъ отговаривался отъ такой чести; но когда 
я настаивалъ, онъ заметилъ: je suis propre. Действительно, 
белье на немъ было безукоризненно. Ночуй-ка въ одной ком
нате, не то что съ лакеемъ, съ инымъ чиновникомъ русскимъ— 
онъ и обовшивитъ тебя, каналья! Заметилъ я за  Фредерикомъ 
смешную вещь: онъ со. всеми немцами заговаривалъ по-фран
цузски и не скоро замечалъ, что они его не понимаютъ, такъ 
что я часто напоминалъ ему, чтобъ онъ говорилъ по-немецки. 
Экъ сила привычки-то! Вчера поутру онъ со мною простился.

Въ Кельне, когда я изъ таможни ехалъ въ дилижансе въ 
трактиръ, со мною заговорилъ какой-то полякъ. Вдругъ одинъ 
изъ пассажировъ говорить мне по-русски: «вы верно изъ Парижа 
выгнаны, подобно мне, за  то, что смотрели на толпы въ улице 
Samt-Нопогё?» Завязался разговоръ, который продолжался въ 
отеле за  столомъ. Какъ истинный русакъ, онъ умеетъ говорить 
въ духе каждаго мнежя (т. е. приноровляться), но своего не 
имеетъ никакого. Ругаетъ Луи-Филиппа и Гизо, Францш, и го
ворить, что недаромъ некоторые французы отдаютъ преимуще
ство н аш ем у  образу правлешя. Я его осадилъ, и онъ сейчасъ
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же согласился со мною. Было говорено и о славянофилахъ, ко 
торыхъ онъ всехъ знаетъ, и, между прочимъ, онъ сказалъ: «да 
за  что ихъ хватать— что они за либералы? вотъ ихъ петербург- 
cKie противники, такъ  либералы». Разговоръ нашъ кончился вотъ 
какъ: «А вотъ у насъ драгоценный человекъ!»— Кто?— Белин- 
сю й .— Другой на моемъ м есте тутъ-то бы и продолжалъ раз
говоръ; но я постыдно обратился въ бегство, подъ предлогомъ. 
что холодно, да и спать пора.

Здоровье мое решительно въ лучшемъ положены, нежели въ 
какомъ оно было до дня отъезда изъ Парижа. Первые два дня 
мне было трудно, потому что было тепло, и я безпрестанно 
потелъ; но при выезде изъ Кельна погода сделалась такая, что 
безъ  халата у меня отмерзли бы ноги. Въ холоде я более уве
ренъ, что не простужусь, потому что больше берегусь. Сверхъ 
того, я постоянно (кроме переезда изъ Гама въ Ганноверъ) при
нимаю лекарство, и даже усилилъ пр1емы: вечеромъ три ложки, 
да поутру пять. Кашель, появившыся было въ последше дни 
пребывашя въ Париже, опять оставилъ меня и, я дышу вообще, 
свободнее. Вообще, если я въ такомъ состоянш доеду до дома, 
то  ни для меня, ни для другихъ не будетъ сомнешя, что я таки 
поправился немного и, въ этомъ отношенш, недаромъ ездилъ 
заграницу.

Пр1ехавъ въ Берлинъ, я велелъ Фредерику сказать кучеру, 
чтобы везъ въ отель, ближайшую къ Behrenstrasse. Подвезли къ 
отели, но Фредерикъ хотелъ  еще ближе, велелъ поворотить 
назадъ и—привезъ меня въ отель целою улицею дальше, Пошелъ 
къ Щепкину— думаю— вотъ одолжитъ, если переменилъ квартиру. 
Однако, нетъ. Только его не засталъ—онъ былъ въ театре, и 
я вчера поутру увиделся съ нимъ. Онъ принялъ меня пр1ятельски, 
предложилъ и настоялъ, чтобъ я переехалъ къ нему, и я эту 
ночь ночевалъ у него. Спрашивалъ я его, что делается въ Бер
лине, въ Пруссы, по части штандовъ и конституцы. Онъ гово
ритъ — ничего. Сначала штанды повели себя хорошо, такъ  что 
король почувствовалъ себя въ неловкомъ положены; но нача
лось гладью, а кончилось гадью. Началось темъ, что Финке 
предлагалъ собрашю объявить себя палатою и захватить дикта
турою конститущю, а кончилось тем ъ, что король распу- 
стилъ ихъ съ полнымъ къ нимъ презрешемъ, и теперь держитъ 
себя восторжествовавшимъ деспотомъ.— Да отчего же это?— От
того, что въ народе есть потребность на картофель, но на кон-



ститущю ни малейшей; ее желаютъ образованныя городсюя со- 
слов1я, которыя ничего не могутъ сделать.— Такъ ты думаешь, 
что изъ этого ничего не выйдетъ?— УбЪжденъ.

Знаете ли что, Анненковъ: это грустно, а похоже на дело, 
особенно, по прочтенш 1-го тома исторш Мишле, где показано, 
кто во Ф ранщ и-то сдЪлалъ револющю?.. Виделъ я портретъ 
Мирославскаго съ его факсимиле: чудное, благородное, муже
ственное лицо! Щепкинъ говоритъ, что, по всемъ вЪроят1ямъ, 
Мирославсюй будетъ казненъ, ибо король благодарилъ procureur 
g6n6rale, который употреблялъ вей уловки, чтобъ запутать и 
погубить подсудимаго. Общественное мнеше въ Берлине реши
тельно за  поляковъ: публика часто прерывала речи подсудимыхъ 
криками: «браво», такъ  что подъ конецъ правительство просило 
публику вести себя смирнее. А в се -так и  будетъ такъ, какъ 
угодно деспотизму и неправде, а не какъ общественному мне- 
шю, что бы ни говорилъ объ этомъ верующш другъ мой, 
Бакунинъ!

Вотъ вамъ подробный и даже скучный отчетъ о моемъ пу- 
тешествш. Теперь мне грозитъ последняя и самая страшная та 
можня —  русская. Щепкинъ говоритъ, что она да англжская 
самыя свирепыя. Будь, что будетъ. Меня немножко успокоиваетъ 
то, что не будутъ спрашивать и исповедывать. А я купилъ ц е
лый кусокъ голландскаго полотна, его теперь реж утъ и шьютъ 
на простыни. Воля ваша, а я родился рано— куда ни повернусь, 
все вижу, что жить нельзя, а путешествовать и подавно. Что 
ни говорите о таможняхъ, а въ моихъ глазахъ это гнусная, по
зорная для человеческаго достоинства вещь. Я отвергаю ее не 
головою, а нервами; мое отвращеже къ ней — не убеждеше 
только, но и болезнь вместе съ темъ. Когда дочь моя будетъ 
капризничать, я буду пугать ее не шифонье, какъ Тату, а 
таможнею.

Прощайте, милый мой Павелъ Васильевичъ, крепко жму вамъ 
руку и говорю мое горячее дружеское спасибо за  все, что вы 
делали для меня; это спасибо вы разделите съ Герценомъ и Бот
киными Наталье Александровне и Марье ведоровне тысячу 
приветствш и добрыхъ словъ; Саше поклонитесь, а Тату расце
луйте. Катерине Николаевне Б— ной мое почтеше. Вспомнилось 
мне, что, въ торопяхъ прощашя, я забылъ поблагодарить Кон
стантина за  его чудныя макароны, божественный ризотъ et cetera 
et cetera: поправьте мою оплошность. Ну, еще разъ прощайте.
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Скажите Марье бедоровнЪ, что, вопреки ея злымъ предчувсшямъ, 
я часто думалъ о всехъ жителяхъ avenue Marigni и о ней, что 
мне было грустно, что я съ ними разстался, и что я, по пр№зд1> 
домой, буду часто говорить о нихъ съ своими и следить за  ними 
въ ихъ вояже.

Поклонитесь отъ меня Н. И. Сазонову и напомните ему о 
его обещанш написать статью. Б—ну крепко жму руку.

В . Бгълинскш .
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Къ В. П. Боткину. 4 —8 ноября, 1847.

Спб. 1847, ноября 4.

Виноватъ я передъ тобою, дражайшш мой Василш Петровичъ. 
какъ чортъ знаетъ кто. Да что же делать? Пр1ехалъ я на вре
менную квартиру, отдохнувъ дня два-три, принялся искать но
вую. Нашелъ ее после страшныхъ хлопотъ и скитанш. Вотъ 
уже месяцъ, какъ я переехалъ, а поверишь ли — третьяго дня 
было последнее воскресенье, когда столяръ покончилъ свои услуги 
по части устройства квартиры. Переезжая, мы перевозились съ 
временной квартиры, да перевозили мебель свою отъ Языкова и 
книги мои отъ Тютчева— изъ трехъ местъ. Одна укладка книгъ 
взяла у меня дней пять. А тамъ немножко заболелъ, а тутъ 
работа приспичила, и я въ шесть дней написалъ около трехъ 
съ половиною печатныхъ листовъ. Теперь одеревенелая рука 
отошла, дела нетъ, все улажено и уставлено, и я пишу къ тебе.

Я приступалъ къ работе со страхомъ и трепетомъ; но, 
къ счаспю, она-то и убедила меня ясно и несомненно, что 
поездка моя за  границу, въ отношенш къ здоровью, была благо
детельна, и что я не даромъ скучалъ, зевалъ  и апатически 
страдалъ за границею. Во время усиленной работы я чувствовалъ 
себя даже здоровее, крепче, сильнее, бодрее и веселее, чемъ 
въ обыкновенное время. Итакъ, я еще могу работать; стало быть, 
пока еще не пропалъ.

Ноября 5.

Начало этого письма написано вчера поутру, а вчера вече
ромъ я былъ у редакцш, и тамъ дали мне твое письмо. Ты пи
шешь, что я кошусь на тебя, и что какая-то черная кошка
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пробежала между нами. Стыдно тебе питать подобный предпо- 
ложежя. За что мне на тебя коситься? За  разность мненш? 
Что за  вздоръ— ведь я не мальчишка и романтикъ; философи- 
чесюя времена, когда никто изъ насъ не смелъ предаться сво
бодно своему чувству или взгляду, подъ опасешемъ оказаться 
въ собственныхъ глазахъ пошлецомъ и подлецомъ, для меня 
такъ же прошли, какъ и для тебя. Действительно, бываютъ та- 
юя расхождешя въ образе мыслей, за которыми необходимо 
должно следовать и расхождеше въ знакомстве. Но это бываетъ 
тамъ, где существуютъ партш, где мнеше есть дело и жизнь. 
У насъ же это возможно только на условш нравственной смерти 
одного изъ пр1ятелей. Но, любезный Боткинъ, я тебя считаю не 
только живымъ, даже здоровымъ, потому что, какъ ни мало 
видишь ты во мне терпимости, но ты решительно ошибаешься 
на мой счетъ, если думаешь, что я, подобно русскимъ расколь- 
никамъ, ужасаюсь есть изъ одной чашки съ человЬкомъ, кото
рый позволяетъ себе думать, какъ ему думается, а не какъ 
мне угодно, чтобъ онъ думалъ. Чортъ возьми, да это уже былъ 
бы не фанатизмъ, а дуризмъ. Если въ спорахъ съ тобою я бы- 
валъ резокъ  или неумеренъ, Бога ради, не приписывай это даже 
моему характеру (который и въ этомъ отношенш много изм е
нился), а вспомни, или, лучше сказать, пойми, что прошлою зи
мою я былъ на волосокъ отъ смерти, и что Тильманъ и не на
деялся дотянуть нити моей жизни до минуты отъезда за  гра
ницу. Вотъ почему на меня такъ  болезненно подействовала 
выходка покойнаго Майкова, и теперь я совершенно съ тобою 
согласенъ, что не на что было сердиться, а тогда—о, если-бы ты 
зналъ все мои выходки въ семейной жизни! Вспоминая ихъ, я 
дивлюсь, какъ будто дело идетъ не обо мне, а о комъ-то 
другомъ. Вообще, ты очень мало обращаешь внимашя на мою 
болезнь, потому только, что я на ногахъ, а не въ постели. Но 
въ такой болезни и умираютъ на ногахъ, въ полномъ сознанш. 
Если бы ты теперь пр1ехалъ въ Петербургъ и засталъ бы меня 
въ такомъ положенш, какъ я чувствую себя теперь, ты бы на
шелъ во мне совершенно другого человека въ сравнены съ тЪмъ, 
котораго виделъ около года назадъ тому. А я и теперь еще не 
вне опасности. Вчера я оставилъ мое письмо къ тебе на столе, 
и жена заглянула въ него. Ты, сказала она мне после, пишешь 
къ Василш Петровичу, что былъ недавно немножко нездоровъ— 
ты ошибаешься: у тебя опять показались раны на легкихъ, и
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Тильманъ струсилъ. Онъ говоритъ, что ты больной исключитель
ный, какихъ у него не бывало: о всякомъ другомъ, въ этой бо
лезни, онъ можетъ сказать наверное ■— умретъ-де и тогда-то, 
или выздоровеешь; о тебе онъ ничего не можетъ сказать, ибо 
много разъ считалъ тебя обреченнымъ на смерть и определялъ 
ея время, а ты, глядишь, черезъ три, четыре дня опять далеко 
отъ смерти. Действительно, дней черезъ пять раны на легкихъ 
опять исчезли, и теперь я чувствую себя препорядочно.

Но обращусь къ  прерванной нити. Мне хочется покончить 
разъ навсегда этотъ  вопросъ. Какая еще можетъ быть причина, 
что я на тебя кошусь? Личныя твои ко мне отношешя. Но пока 
ты былъ въ Питере, они выражались темъ, что ты всегда 
являлся ко мне съ учаспемъ, что ты прощалъ мне, въ отно
шенш къ моей нетерпимости, то, чего другймъ ты не могъ про
стить и въ меньшей степени.

Когда же ты уехалъ въ Москву, личныя твои ко мне отно- 
шешя выразились тем ъ, что ты, чортъ тебя знаетъ, какъ, устроилъ 
мою поездку за границу, которая безъ тебя, даже при готов
ности другихъ помочь мне (которые и действительно помогли) 
никакъ бы не состоялась. Ну, за  это мне на тебя коситься было бы 
странно. Теперь остается одинъ пунктъ: твое учаспе въ «Оте- 
чественныхъ Запискахъ». Да, оно меня огорчаетъ, очень огор- 
чаетъ, и я готовъ сказать тебе это и въ письме и въ глаза; 
но коситься на тебя по этому поводу я не считаю себя вправе, 
и не кошусь. Вообще, первый признакъ к о ш е ш я  есть молчаше 
о предмете кошенья; а я объ этомъ давно хотелъ  говорить съ 
тобою, и если собрался сделать это поздно, то потому же, почему 
до сихъ поръ не писалъ, напримеръ, къ Анненкову, на котораго 
я тоже вовсе не кошусь, и который, сверхъ того, не подалъ мне 
ни малейшаго повода огорчаться. Благо зашла объ этомъ речь, 
не поскучай выслушать меня внимательно, несмотря на мое 
MHorocnoBie. Вчера я увиделъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» 
страницу, наполненную обещашемъ статей для будущаго года: 
она меня, что называется, положила въ лоскъ. И потому я пишу 
теперь объ этомъ предмете подробнее, чемъ намеренъ былъ 
сделать это прежде.

Да, твое учаспе въ «Отечественныхъ Запискахъ» глубоко 
огорчаетъ меня; но за  него я и не думалъ коситься на тебя, 
потому что не считаю себя въ праве указывать дорогу твоей 
воле и деятельности. Это было бы и несправедливо, и глупо съ
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моей стороны. Пр1ятель мой хочетъ жениться на А., а мнЪ ка
жется, что ему слЪдуетъ жениться на Б.: меня можетъ огорчать 
его рЪшеше, но какъ же бы я могъ коситься на него, не бу
дучи смЪшонъ не только въ его, но и въ своихъ собственныхъ 
глазахъ? А въ дЪлЪ твоего учаспя въ «Отечественныхъ Запи- 
скахъ» мнЪ уже сл'Ьдуетъ коситься не на одного тебя: Кавелинъ 
и Грановсюй какъ будто уговорились съ тобою губить «Совре
менникъ», отнимая у него, своимъ участ1емъ въ «Отечественныхъ 
Запискахъ», возможность стать твердо на ноги. Но ихъ непо
нятный для меня образъ дЪйствовашя огорчаетъ меня, глубоко 
огорчаетъ; но не заставляетъ на нихъ коситься. А почему огор
чаетъ— выслушай и суди. «Библютека для Чтешя» всегда шла своею 
дорогою, потому что имЪла свой духъ, свое направлеше. «Оте
чественныя Записки» года въ два-три стали на одну съ нею 
ногу', потому что со дня моего въ нихъ учаспя прюбрЪли тоже 
свой духъ, свое направлеше. Оба эти журнала могли не усту
пать другъ другу въ ycntx-b, не мЪшая одинъ другому, и если 
теперь «Библютека для Чтешя» падаетъ, то не по причин^ успеха 
«Отечественныхъ Записокъ» и «Современника», а потому что Сен- 
ковскш вовсе ею не занимается. СовсЬмъ въ другихъ отношешяхъ 
находится «Современникъ» къ  «Отечественнымъ Запискамъ»: 
его успЪхъ могъ быть основанъ только на перевЪсЬ надъ ними. 
ДуХъ и направлеше его одинаковы съ ними, стало быть, ему, 
для успеха, необходимо было доказать чЪмъ-нибудь свое право 
на существоваше при «Отечественныхъ Запискахъ». Тутъ, стало 
быть, прямое соперничество, и успЪхъ одного журнала необходимо 
условливается падешемъ другого. Въ чемъ же долженъ состоять 
перев-Ьсъ «Современника» надъ «Отечественными Записками?» 
Въ переход^ изъ нихъ въ него главныхъ ихъ сотрудниковъ и 
участниковъ, дававшихъ имъ духъ и направлеше. Объ этомъ 
переход^ и было возвещено публикЪ, и это возвЪщеше было 
ед и н ств ен н о ю  причиною необыкновеннаго успеха «Современ
ника», прюбрЪтшаго въ первый же годъ больше 2000 подписчи
ковъ, несмотря на то, что его объявлеше вышло только въ 
ноябре. И это понятно: публика вправЪ была думать, что на
стоящее направлеше «Отечественныхъ Записокъ» перейдетъ въ 
«Современникъ», а въ «Отечественныхъ Запискахъ» останется 
только тЬнь, призракъ этого направлешя. Но Краевскш —  по- 
шлецъ и мерзавецъ, стало быть, за  него судьба и честные люди: 
два союзника, вЪчно обезпечиваквде успЪхъ негодяевъ. Я по-
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могъ «Современнику» только моимъ именемъ, а действительная 
моего учаспя въ немъ мало заметно было и до моего отъезда 
за  границу (умирая, мудрено писать хорошо, и даже такъ, какъ 
я писалъ, умирая, только я могъ писать по моей привычке къ 
делу, обратившейся у меня въ натуру); пока я былъ за  грани
цею, въ 5 №№ уже буквально не было никакого съ моей сто
роны учаспя. Отъ этого произошли т е  важные недостатки «Со
временника», въ которыхъ ты его очень основательно обвиняешь. 
Это былъ сборникъ статей, весьма замечательный, можно ска
зать, превосходный; но журналъ плохой, вовсе не журналъ. Пу
блика ожидала моихъ большихъ критическихъ статей, особенно 
о Лермонтове и Гоголе, которыя были ей неоднократно обе
щаны, а вместо того не нашла въ «Современнике» даже и библю- 
графш порядочной. Разумеется, ей дела мало до моей болезни 
или моего отъезда; она видела только, что, какъ сборникъ 
(особенно со стороны повестей), «Отечественныя Записки» упали, 
но, какъ журналъ, имели решительный перевесь надъ «Современ- 
никомъ». Судьба за  мерзавца! Однако, несмотря на то, подписка 
на «Современникъ» шла, хотя и тихо, даже и летомъ, и до 
сихъ поръ еще не прекратились требоважя на «Современникъ* 
1847 года. Но развратная судьба не удовлетворилась только 
этимъ въ помощи Кузьме Рощину. Есть въ Питере нЬкто госпо- 
динъ Дудышкинъ, чиновникъ, кончивплй курсъ въ Петербург- 
скомъ университете. Ему л етъ  30; онъ никогда ничего не пи
салъ и не воображалъ сделаться литераторомъ. Покойникъ Май- 
ковъ убедилъ его, что онъ можетъ писать, и заставилъ писать 
въ «Отечественныя Записки»—и что же, этотъ  Дудышкинъ де- 
бютировалъ статьей о фонъ-Визине, которая, по моему мнежю, 
просто превосходна. По пр1езде, сейчасъ пустился я въ чтеже 
того, что вышло безъ меня. Прежде всего мне указали на статью 
о фонъ-Визине. Я пришелъ отъ нея въ восторгъ, чрезмерность 
котораго понятна только во мне, потому что всякое сколько- 
нибудь живое и замечательное явлеже въ русской литературе 
радуетъ меня въ тысячу разъ больше, нежели действительно 
огромное явлеже въ европейской литературе. Но вотъ я читаю 
въ «Отечественныхъ Запискахъ» статью на книжку Григорьева 
о еврейскихъ сектахъ. Статья прекрасная, фактовъ въ ней 
больше, чемъ въ книжке — и есть взглядъ, котораго н етъ  въ 
книжке. Чья это статья? — Да все Дудышкина же; онъ для нея 
ходилъ въ Публичную Библютеку, рылся въ книгахъ. Читаю въ
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8 № «Отечественныхъ Записокъ» статью о французской лите- 
ратурЪ—статья дЪльная; чья? Все Дудышкина же. Понравились 
мн'Ь въ «Отечественныхъ Запискахъ» двЪ или три рецензш: 
чьи?—Дудышкина. Одна о поэмЪ Вердеревскаго « Б о л ьн о  й»; Май- 
ковъ покойникъ объ этой же поэмЬ писалъ въ «Современник^»; 
но реценз1Я «Отечественныхъ Записокъ» прекрасна, а въ «Со- 
временник^-—пл-о-о-о-ха!!-—Ну не . . . .  ли,  не . . . .  ли судьба? 
ВЪдь это все случай: Дудышкинъ такъ  же могъ бы печатать и 
у насъ, какъ и въ «Отечественныхъ Запискахъ», а случилось же, 
что онъ началъ въ «Отечественныхъ Запискахъ». Разумеется, 
Заблоцкш намъ ничего не даетъ и, если не въ «Ж урнал^ Госу- 
дарственныхъ Имуществъ», то въ «Отечественныхъ Запискахъ» 
будетъ помещать свои лучппя статьи. Тутъ нЬтъ судьбы и слу
чайности. Но надо же было, чтобы именно въ нынЪшнемъ году 
напечаталъ онъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» свою архи и 
просто— превосходнейшую статью (во мн^Ьнш о которой—я увЬ- 
ренъ—ты & la lettre согласенъ и пересогласенъ со мною) о при
чинахъ колебашя ц-Ьнъ на хлЪбъ въ Росой. А--тамъ кто-то изъ 
неизв-Ьстныхъ прислалъ Краевскому прекрасную и преинтерес
ную статью о золотыхъ пршскахъ въ Сибири. Счаспе подлецу! 
Но, несмотря на то, наше д-Ьло еще далеко не проиграно; даже 
была бы надежда на победу, ибо для этого есть всЬ средства. 
Повести у насъ—объядЪше, роскошь; ни одинъ журналъ никогда 
не былъ такъ блистательно богатъ въ этомъ отношенш; а рус- 
сюя повести съ Гоголевскимъ направлешемъ теперь дороже 
всего для русской публики, и этого не видятъ только уже вовсе 
слЬпые. Отъ Краевскаго всЪ переходятъ къ намъ. Покойникъ 
Майковъ, передъ смертью, решительно перешелъ было къ намъ. 
Пронюхавши о ДудышкинЬ, Некрасовъ сейчасъ же бросился въ 
Царское Село, поЪхалъ туда для порядка, а воротился пьянъ, 
но и Дудышкина оставилъ въ веселомъ расположены духа. Я, 
съ своей стороны, тотчасъ же поспЪшилъ съ нимъ познако
миться, расхвалилъ ему его статью, и онъ сказалъ мн’Ь, да я и 
самъ это ясно вид'Ьлъ, что ничья похвала не могла польстить 
его самолюбда столько, какъ моя. Теперь онъ нашъ. Онъ уже 
взялъ сочинешя Муравьева, Хемницера, Кантемира (въ новомъ 
издаши Смирдина), чтобы писать о нихъ. Онъ человЬкъ умный 
и съ характеромъ—сразу понялъ Андрюшку и въ глаза язвилъ 
его ловкими выходками. Мы даже имЪемъ причину надеяться, 
что ни одной строки Дудышкина не будетъ въ «Отечественныхъ
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Запискахъ». Теперь есть еще въ Петербурге молодой человекъ, 
Милютинъ. Онъ занимается con amore и спещально политиче
скою эконом1'ею. Изъ его статьи о Мальтусе ты могъ видеть, 
что онъ следитъ за  наукою, и что его направлеше дельное и 
совершенно гуманное, безъ прекраснодупля. Правда, онъ пишетъ 
скоро, а потому многословно, часто повторяется, любитъ книж- 
ныя, иностранныя словца—принципы, аргументы и тому подобныя 
мерзости; но это отъ молодости: онъ еще выпишется, и даже 
очень скоро, ибо соглашается вполне насчетъ своихъ недостат- 
ковъ. Онъ началъ у Краевскаго, перешелъ къ намъ, и есть на
дежда, что вовсе отъ него откажется. Я подалъ Некрасову 
мысль, такъ  какъ на будущш годъ мы значительно раздвинемъ 
пределы библюграфш, поручить ему въ полную редакщ'ю раз- 
боръ книгъ по его части. Есть еще въ Питере некто господинъ 
Веселовскш. Онъ относится къ Заблоцкому, какъ я относился 
къ Краевскому, съ тою только разницей, что Заблоцкш-то къ 
нему относится не какъ чугунная голова, пешка, способная за 
гребать жаръ только чужими руками. Я и теперь помню неко- 
торыя рецензш Веселовскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ» 
на книги по части сельскаго хозяйства. Это человекъ съ зна- 
жемъ дела, съ убеждешемъ и талантомъ. Я вчера съ нимъ по
знакомился и предложилъ Некрасову—предложить ему редакщю 
библюграфш по части литературы сельскаго хозяйства. Не знаю, 
чемъ кончились ихъ переговоры; но изъ всего виделъ ясно, что 
Веселовскш Краевскаго презираетъ, а съ нами .симпатизируете 
Еслибъ это удалось — куда бы хорошо! Сельское хозяйство — 
статья теперь важная. Если все .это устроится, да мое здоровье 
позволитъ мне п о н а л е ч ь  на дело, было бы хорошо. Въ первой 
книжке будетъ моя большая статья—«Обзоръ русской литера
туры въ 1847 году». Мне хочется разобрать «К то в и н о в а т ъ ? »  и 
«О б ы кн овен н ую  Истор1ю ». Эти две вещи даютъ возможйость 
говорить обо многомъ такомъ, что интересно и полезно для 
русской публики, потому что близко къ ней. Во второмъ но
мере—о Лермонтове, благо кстати вышло новое его издаше. За
тем ъ о Ломоносове, Державине и другихъ, изданныхъ теперь 
Смирдинымъ писателяхъ русскихъ, а тамъ, съ сентябрьской 
книжки,— о Гоголе. Такимъ образомъ «Современникъ» сделается 
по преимуществу критическимъ журналомъ, и лишь бы только 
здоровье мое позволило, а ужъ въ этомъ отношенш я доставлю 
«Современнику» огромный перевесь надъ «Отечественными З а 
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писками». Тутъ важна мн'Ь будетъ помощь Дудышкина. Кром^Ь 
того, чтобы критика не была одностороння, можно будетъ по
мещать статьи критичесюя по части политической экономш, 
сельскаго хозяйства, въ чемъ надеюсь на Милютина и Веселов- 
скаго. Благодаря Кавелину, критика и библюграф1я по части 
русской исторш уже и была более, чемъ удовлетворительна; 
почему же не быть ей впередъ такою? Если бы Грановскш и 
Коршъ хоть статьи по три давали въ годъ, и по части исторш 
«Современникъ» могъ бы щеголять и блистать.

Да, средствъ у насъ пропасть; а дело наше въ настоящее 
время никуда не годится. Ты видишь, что и въ Петербурге есть 
дельные молодые люди; они все не любятъ Краевскаго и любятъ 
насъ. Стало быть, мы нашли тамъ, где не искали и где не ду
мали найти; но зато потеряли тамъ, где не сомневались найти. 
Московск1е наши пр1ятели поступаютъ съ нами, какъ враги, и 
губятъ насъ. Начну съ тебя. Ожидая твоего возвращешя изъ-за 
границы, я былъ уверенъ, что ты будешь работать или въ одномъ 
журнале со мною, или нигде. Что делать— я привыкъ къ этой 
мысли. Да и друпе привыкли видеть насъ съ тобою всегда вме
сте. Это известно, особенно въ Москве, многимъ людямъ, ко
торыхъ мы съ тобою даже не знаемъ. Новости литературныя 
у насъ то же самое, что за  границей новости политичесюя. Все 
знаютъ, что я работалъ въ «Телескопе»— и ты тоже; я въ «На
блюдателе»— и ты тоже; я въ «Отечественныхъ ЗаписКахъ»—и 
ты тоже. Что же подумаютъ эти люди, видя, что теперь ты и 
въ «Современнике» и въ «Отечественныхъ Запискахъ», и еще 
въ последнихъ больше? Не въ праве ли они приписать это тому, 
что, если мы съ тобою и не перегрызлись, какъ собаки, то между 
нами пробежала черная кошка? Я уже говорилъ, что фунда- 
ментъ, основан^ и ycnoBie (conditio sine qua non) успеха «Со
временника» есть переходъ въ него главныхъ и важнейшихъ 
сотрудниковъ и участниковъ «Отечественныхъ Записокъ». Где же 
теперь этотъ переходъ? Его нетъ. Стало быть, программа «Со
временника»— пуфъ, а самъ «Современникъ» диверая карманная, 
нечто вроде угрозы Краевскому. Почему не подумать публике, 
что и я, Белинсюй, тоже не думалъ оставлять вовсе «Отечествен
ныя Записки», а только решился писать, для ббльшихъ выгодъ, 
въ двухъ журналахъ, т.-е. работать и нашимъ и вашимъ? И 
Краевскш въ своихъ программахъ сильно напираетъ на то, что 
его сотрудники и не думали оставлять «Отечественныя Записки».

т. ш. 18
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Почемъ знать, что на словахъ онъ многихъ не увЪряетъ, что 
таю я-то и таюя-то статьи въ «Отечественныхъ Запискахъ» — 
мои? Ведь моего особеннаго учаспя въ «Современнике» не за
метно. Почему не думать многимъ, что въ «Отечественныхъ 
Запискахъ» можетъ явиться повесть или статья Герцена? По
чему, наконецъ, мало-по-малу не образоваться въ публике убе- 
ждешю, что «Современникъ» есть не что иное, какъ следсш е 
личной ссоры Панаева съ Краевскимъ, или попытка на наживу 
по примеру Краевскаго, и что мнопе изъ сотрудниковъ и участ- 
никовъ «Отечественныхъ Записокъ» согласились участвовать 
въ «Современнике» не по особенной къ нему симпатш, а по
тому, что для нихъ «Современникъ» такъ же ничемъ не хуже 
«Отечественныхъ Записокъ», какъ и «Отечественныя Записки» 
ничемъ не хуже «Современника»? Какое вл1яше подобное мне- 
Hie произведетъ на подписку будущаго года—увидимъ... И какъ 
ожидать въ этомъ отношенш успеха, когда самое счаст1е наше 
обратилось намъ въ несчаспе? Напримеръ, твои «Письма объ 
Испанш» были для насъ находкою. Я не скажу, чтобы они про
извели въ публике фуроръ; но я скажу утвердительно, что ихъ 
все хвалятъ, все довольны ими, и н етъ  ни одного противъ нихъ 
голоса. Даже Куторга, этотъ человекъ, который ничего не хва- 
литъ, не разъ хвалилъ твои письма Панаеву. Это успехъ. Ты 
теперь составилъ себе въ литературе имя и прюбрелъ, въ отно
шенш къ Испанш, авторитетъ. Тутъ ничего нетъ удивительнаго. 
Когда еще я только получилъ твои письма для моего альманаха, 
я предвидЬлъ этотъ успехъ, чтб было вовсе немудрено. Въ по- 
следжя десять летъ  безпрестанно писано было въ газетахъ объ 
Испанш, но любопытство публики только было раздражено, а 
нисколько не удовлетворено, и чемъ более читала она известш 
объ Испанш, тем ъ  более Испашя оставалась для нея terra in
cognita. Теперь понятно, что, если бы кто-нибудь, не зная ни 
одного слова по-испански, не выезжая никогда изъ Россш, по 
хорошимъ французскимъ, немецкимъ или англшскимъ источни- 
камъ, составилъ большую статью о нравахъ современной Испа
нш— эта статья не могла бы не обратить на себя общаго вни- 
мажя. А тутъ пишетъ человекъ, видевшш Испашю собственными 
глазами, знающш ея языкъ, и пишетъ съ умомъ, знашемъ и 
талантомъ, съ умешемъ писать для публики, а не для запис- 
ныхъ читателей и писателей. И потому, говорю тебе, въ отно
шенш къ Испанш, ты сделался авторитетомъ, такъ  что о чемъ бы



ты ни писалъ другомъ, и какъ бы хорошо ни писалъ, всякая 
твоя статья, касающаяся Испанш, будетъ иметь, въ глазахъ пу
блики, въ тысячу разъ больше интереса, чемъ статья о другомъ 
предмете. И вотъ ты теперь испанскимъ перцемъ поддаешь 
жизни и бодрости «Отечественнымъ Запискамъ», да еще обе- 
щалъ имъ статью: В згл я д ъ  на И с п а н ш  з а  три  п о с л е д ш е  
века!!! Ты, можетъ быть, въ этомъ случае и совершенно 
правъ передъ самимъ собою и нисколько не виноватъ передо 
мною и «Современникомъ», но мне-то отъ этого не легче, а 
напротивъ, тяжело, очень тяжело, горько, прискорбно. Моя 
жизнь сплетена съ твоею моими глупыми, но все-таки лучшими 
годами; у меня такъ  много общихъ съ тобою воспоминажй; мы 
сошлись не на чемъ-нибудь, но насъ связало одно общее, благо
родное, человеческое стремлеже. Не думалъ я, чтобы, прибли
жаясь къ сорокалетнему возрасту, мы пойдемъ врозь, и что 
насъ раздели ть—кто же? —  каналья, ничтожный, презренный 
Краевскш!.. Больно мне также, что ты напрасно колеблешься 
между своимъ разсудкомъ, который наклоняетъ тебя на сторону 
мою и «Современника», и между непосредственнымъ стремле- 
жемъ къ «Отечественнымъ Запискамъ». Вижу я, что «Совре
меннику» нечего отъ тебя ожидать, что если ты, несмотря на 
данное слово, ничего не могъ сделать для него, такъ  это не 
по лени, а потому, что къ чему не лежитъ сердце, то какъ ни 
бейся, а для того ничего не сделаешь. Но опять-таки повторяю 
тебе: мне больно и тяжело, душа моя прискорбна до смерти, 
но я на тебя за  это не кошусь, не дуюсь, ибо коситься и дуться 
значить молча сердиться, таить въ сердце неудовольсше, а я 
высказалъ тебе все откровенно, прямо. Я всегда и весь наружу— 
такова моя натура И еще разъ: несмотря на все, я слишкомъ 
уважаю свободу человека, въ настоящемъ значенш этого слова, 
чтобы считать тебя виноватымъ передо мною, а себя вправе сер
диться на тебя. Ты правъ передо мною, но мне тяжело и грустно; 
мне тяжело и грустно отъ тебя и по причине тебя, но я не 
сержусь, не кошусь, не дуюсь на тебя. Пойми это, умоляю тебя.

Обращаюсь теперь къ другимъ, ибо желаю, чтобы это письмо 
было прочтено соборне, всемъ темъ, до кого оно касается, и 
Николаю Петровичу тож ъ (последнее для меня очень важно, 
потому именно, что Николай Петровичъ не сотрудникъ «Совре
менника», а человекъ этому делу посторонжй). Я сказалъ, что 
лодлецамъ счаспе, и докажу это. Мерзавцы во всемъ успеваютъ,
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а честные люди осуждены на горе жизни. Когда Герценъ не р е 
шался отдать мне «К то ви н о в а т ъ ?»  для альманаха, по ложной 
деликатности, я писалъ къ нему: подлецы потому и успЪваютъ 
въ своихъ дЪлахъ, что поступаютъ съ честными людьми, какъ 
съ подлецами, а честные люди поступаютъ съ подлецами, какъ 
съ честными людьми. Эта простая и верная мысль привела Гер
цена въ восторгъ, а повести-то онъ мне все-таки не далъ, т.-е. 
все-таки решился съ подлецомъ Краевскимъ поступить, какъ съ 
честнымъ человЪкомъ — вероятно, для подтверждежя фактомъ 
теорш доктора Крупова о повальномъ сумасшествш людей. Слу
шай же дал^е. Когда еще Краевскш далеко не обозначился вполне, 
и на «Отечественныя Записки» мои московсюе друзья смотрели 
более, какъ на мой, нежели какъ на Краевскаго журналъ—Гра
новскш не далъ въ нихъ ни строки, отговариваясь недосугомъ 
со стороны его профессорскихъ обязанностей. Ну, коли недосугъ 
меш аетъ доброй воле— жаль, а делать нечего! Но что же? Вдругъ 
въ «Москвитянине» является большая статья недосужаго Тимо- 
еея Николаевича! Почему же она явилась въ журнале презирае- 
маго имъ человека, въ журнале противнаго и ненавистнаго ему 
направлежя? Потому только, что Погодинъ, встретивъ его, обру- 
галъ его за  леность и п р и с т а л ъ  къ нему — дай статью! Вотъ 
она подобостранная-то, запуганная славянская природа! Прези
райте после этого русскаго мужика, который часто несговорчивъ 
и грубъ съ тем ъ, кто обращается съ нимъ человечески, и вну- 
тренно благоговеетъ передъ темъ, любитъ даже того, кто на
чинаешь съ нимъ объяснешя с ъ ................................. и съ треуха по
салазкамъ! Дураки славянофилы, думающ1е, что европеизмъ насъ 
выродилъ, и что между русскимъ мужикомъ и русскимъ про- 
фессоромъ легла бездна!— Но далее. Судьбе угодно было, чтобы 
Грановскш, наконецъ, не миновалъ же «Отечественныхъ Запи
сокъ». Но когда это случилось: когда Краевскш обнаружился 
вполне, а я отошелъ отъ «Отечественныхъ Записокъ». Но тутъ 
еще былъ смыслъ. Хомяковъ обругалъ статью Кавелина, напеча
танную въ «Отечественныхъ Запискахъ», и ответу прилично 
было явиться въ «Отечественныхъ же Запискахъ». И потому 
какъ ни больно намъ было видеть имя Грановскаго въ «Отече
ственныхъ Запискахъ», но ничего — въ чемъ есть смыслъ, то 
легче вынести. Но я спрашиваю тебя, Грановскш, и всехъ васъ: 
по какой достаточной причине бюграф1я Помбаля, писанная Гра- 
новскимъ, явится въ «Отечественныхъ Запискахъ», а не въ «Со



временнике?» Я знаю, что такое Помбаль; составь объ этомъ 
предмет^ статью какой-нибудь Головачевъ— и тогда она могла бы 
быть страшно интересною; а у Грановскаго —  что и говорить. 
Что же это значитъ? Тайное ли, ничЪмъ непобедимое нераспо- 
ложеже къ «Современнику», или-— да скажите же, наконецъ, 
ради всего святого для васъ— что же это значитъ? У меня го
лова кружится, я боленъ отъ этого вопроса. Объявляетъ Краев
скш о несколькихъ критическихъ статьяхъ по части русской 
исторш Кавелина, и о « Н е с т о р е »  въ двухъ статьяхъ какого-то 
К. К— на. Ужасъ!

Вы, пожалуй, скажете, что я слишкомъ горячо принимаю дело, 
что не большая-де важность дать что-нибудь и въ «Отечественныя 
Записки». Н етъ, большая! Теперь время подписки. Первый годъ 
не окупился, и если не прибавится целой тысячи подписчиковъ 
новыхъ (предполагая, что 2000 старыхъ останутся), беда еще 
будетъ не въ томъ только, что Панаевъ ничего не получитъ и 
на другой годъ, а Некрасовъ еще годъ будетъ существовать въ 
долгъ, въ надежде будущихъ благъ, но и въ томъ еще, что надо 
будетъ съежиться, ибо на прежнемъ широкомъ основанш изда
вать уже не будетъ никакой возможности. Надо будетъ думать 
не о будущемъ успехе, а объ уравненш расходовъ съ прихо- 
домъ; для этого надо будетъ убавить число листовъ и устано
вить новую плату сотрудникамъ (за исключежемъ немногихъ), 
напр., хоть сравнять ее съ платою «Отечественныхъ Записокъ». 
А это убьетъ всякую возможность подняться въ 1849 году, ибо 
основательно принято будетъ за  упадокъ журнала. Но какъ же 
надеяться теперь хорошей подписки, когда наши московск1е 
друзья, надававши Краевскому столько статей, ясно показали 
этимъ публике, что все объявлежя и толки о переходе сотруд- 
никовъ и участниковъ «Отечественныхъ Записокъ» въ другой 
журналъ— пуфъ... «Отечественныя Записки» пользуются передъ 
«Современникомъ» страшнымъ преимуществомъ — д е в я т и л е т 
нею, да еще почетною, давностью; къ нимъ привыкли, ихъ все 
знаютъ; а известное дело, что у насъ журналу легче подняться, 
чемъ, поднявшись, упасть. Вотъ «Библютека для Чтежя» уже 
мерзость мерзостью, а можно смело пари держать, что и на 
будущ'ш годъ у ней будутъ ея 3000 подписчиковъ. Но «Отече
ственныя Записки», благодаря судьбе, покровительствующей под- 
лецовъ, и нашимъ московскимъ друзьямъ, действующимъ за 
одно съ судьбою, еще не упали. Оне страшно плохи въ отно-
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шенш къ пов'Ьстямъ; но и это случай, т.-е. мой предполагаешься 
альманахъ, такъ кстати обогатившш «Современникъ» повестями. 
Направлеже «Отечественныхъ Записокъ» одно съ «Современни- 
комъ». За что же публика променяетъ старый журналъ на но
вый, который, сверхъ того, похожъ на пуфъ? Не всякш въ со
стояли подписываться на два журнала, и, конечно, большая часть 
останется, въ этомъ выборе, на стороне стараго. Насъ обвиняли 
за шарлатансюя объявлежя. Мы сами знаемъ цену этимъ объ- 
явлежямъ; но безъ нихъ нечего было и за  дело браться. По 
прошлогодней подписке видно, что есть целые уезды и полосы, 
куда не попалъ ни одинъ экземпляръ «Современника», и где, 
стало быть, не знаютъ о его существовали: такъ надо дать 
знать, надо прокричать. Но пусть только «Современникъ» станетъ 
твердой ногою, пусть на будущш годъ у него будетъ 3000 под
писчиковъ, и я ручаюсь честнымъ моимъ словомъ, что объявле- 
Hie о продолженш «Современника» на 1849 годъ будетъ состоять 
въ несколькихъ строкахъ такого содержажя: что будетъ-де про
должаться въ прежнемъ духЬ, и что редакщя употребитъ все отъ 
нея зависящее, чтобы еще более улучшить свое издаже. Не бу
детъ никакихъ обещанш впередъ, перечней обещанныхъ, или 
предполагаемыхъ статей. А теперь безъ этого невозможно. Вонъ 
Краевскш делаетъ это не по нужде, а потому что у него на
тура лавочника, Журналъ его давно обезпеченъ, а онъ каждый 
годъ пишетъ огромныя объявлежя гостинодворскимъ слогомъ, 
где вечно разсказываютъ одну и ту же исторш о тщетныхъ 
усил1яхъ враговъ «Отечественныхъ Записокъ» поколебать ихъ 
успехъ. Но что касается до его последняго объявлежя о 
статьяхъ— это съ его стороны умно, потому что необходимо. Онъ 
имеетъ причины бояться «Современника», и ему надо показать 
на деле, что его прежже сотрудники и теперь его же сотрудники. 
Видите ли вы, какую ужасную силу даете вы ему и какой, сле
довательно, ужасной силы лишаете «Современника»? Ведь это 
просто битье по карману! Какъ тутъ надеяться на подписку?

Ты еще имелъ каюя-нибудь причины вязаться съ Краевскимъ 
и снабжать его своими трудами: ты давно помещалъ свои статьи 
въ «Отечественныхъ Запискахъ», давно лично знакомъ съ Краев
скимъ; въ последнее время онъ тебе даже оказалъ услугу. О 
Редькине я не говорю; онъ ко мне не такъ  близокъ, хотя все 
бы (скажу мимоходомъ) и ему следовало бы сперва исполнить 
свое обещаже дать намъ что-нибудь, а потомъ уже обещ ать и
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другимъ. Нечего и говорить о Соловьеве. Это человекъ совер
шенно чуждый намъ, да не близкы и вамъ. Онъ не хочетъ при
надлежать никакому журналу исключительно. Онъ наклоненъ къ 
славянофильству, но его отношешя къ Погодину не позволяютъ 
ему печатать своихъ статей въ «Москвитянине». Поэтому для 
него «Отечественныя Записки» и «Современникъ»— все равно, и 
мы очень будемъ ему благодарны, если, печатая въ «Отечествен
ныхъ Запискахъ», онъ будетъ и намъ давать статьи. Но наши 
друзья-враги совсЬмъ другое дело. Мы не того ожидали отъ 
нихъ, да и не то обещали они намъ. Давай они статьи свои въ 
«Библютеку для Чтешя», намъ было бы это крайне прискорбно, 
но все далеко не такъ, какъ видеть ихъ въ «Отечественныхъ 
Запискахъ»; еще сноснее было бы намъ видеть ихъ статьи въ 
какомъ-нибудь «Москвитянине» (хотя тоже вовсе не весело), 
потому что между «Москвитяниномъ» и «Современникомъ» нетъ 
никакого соперничества. Сколько я помню, наши московсюе 
друзья-враги дали намъ свои имена и труды, сколько по желанго 
работать соединенно въ одномъ журнале, чуждомъ всякихъ по- 
стороннихъ вл1яны, столько и по желанш дать средства къ су- 
ществовашю некоему Белинскому. Цель ихъ, кажется, достигнута. 
«Современникъ» имеетъ свои недостатки, действительно, очень 
важные, но поправимые и происшедпле отъ положежя моего здо
ровья. Едва ли можно обвинить его даже въ неумышленно дру
гомъ направлены, не только въ умышленномъ. И другая цель 
тоже достигнута. Я былъ спасенъ «Современникомъ». Мой аль
манахъ, имей онъ даже большой успехъ, помогъ бы мне только 
временно. Безъ журнала я не могъ существовать. Я почти ни
чего не сделалъ нынешны годъ для «Современника», а мои 
8 тысячъ давно уже забралъ. Поездка за  границу, лишившая 
«Современникъ» моего учаспя на несколько месяцевъ, не лишила 
меня платы. На будущы годъ я получаю 12 ты сячъ—-кажется, 
есть разница въ моемъ положены, когда я работалъ въ «Оте
чественныхъ Запискахъ». Но эта разница не оканчивается од- 
неми деньгами: я получаю много больше, а делаю много меньше. 
Я могу делать, что хочу. Вследсгае моего услов1я съ Некрасо
вымъ, мой трудъ больше качественный, нежели количественный; 
мое учаспе больше нравственное, нежели деятельное. Я уже го
ворилъ тебе, что Дудышкину отданы для разбора сочинешя Кан
темира, Хемницера, Муравьева. А ведь эти книги —  прямо мое 
дело. Но я могу не делать и того, чтб прямо относится къ  роду
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моей деятельности; стало быть, нечего и говорить о томъ, что 
выходитъ изъ предЪловъ моей деятельности. Не Некрасовъ го
воритъ мне, чтб я долженъ делать, а я уведомляю Некрасова, 
чтб я хочу или считаю нужнымъ делать. Подобныя услов1я были 
бы дороги каждому, а тем ъ более мне, человеку больному, не 
выходящему изъ опаснаго положешя, утомленному, измученному, 
усталому повторять вечно одно и то же. А у Краевскаго я пи
салъ даже объ азбукахъ, песенникахъ, гадательныхъ книжкахъ, 
поздравительныхъ стихахъ швейцаровъ клубовъ (право!), о кни- 
гахъ о клопахъ, наконецъ, о немецкихъ книгахъ, въ которыхъ 
я не умелъ перевести даже заглав1я; писалъ объ архитектуре, 
о которой я столько же знаю, сколько объ искусстве плести 
кружева. Онъ меня сделалъ не только чернорабочими водовоз
ною лошадью, но и шарлатаномъ, который судитъ о томъ, въ 
чемъ не смыслитъ ни малейшаго толку. Итакъ, то ли мое но
вое положеше, доставленное мне «Современникомъ»? «Современ
никъ» вся моя надежда; безъ него я погибъ въ буквальномъ, а 
не въ переносномъ значенш этого слова. А между тем ъ, мои 
московск1е друзья действуютъ такъ, какъ будто решились по
губить меня, но не вдругъ, и не прямо, а помаленьку и косвен- 
нымъ путемъ, подъ видомъ сострадашя къ Краевскому. Сатинъ 
пишетъ къ  намъ, что московсюе друзья наши питаютъ къ «Совре
меннику» больше симпатш, чемъ къ «Отечественнымъ Запискамъ», 
и что намъ они желаютъ всевозможныхъ успеховъ, но жалею тъ 
также и Краевскаго. О, милый, добрый Сатинъ, о, наивный драго
ценный субъектъ для псих1атрическихъ наблюденж доктора Кру
пова надъ человеческимъ родомъ! Ко мне питаютъ больше симпа
тш, чемъ къ Краевскому! Quel honneur, quel bonheur! Услышавъ объ 
этомъ, я выросъ въ собственныхъ глазахъ и подбежалъ къ зеркалу, 
чтобы увидеть ликъ человека, который лучше даже Краевскаго. 
Целый день ходилъ я индейскимъ петухомъ, такъ  что жена спро
сила меня, не получилъ ли я наследства отъ богатаго дяди, индш- 
скаго набоба. Намъ желаютъ всевозможныхъ успеховъ, но жалею тъ 
и Краевскаго. О, добрыя, чувствительныя, сострадательныя души! 
Какъ глубоко вникли они въ мысль писашя: блаженъ кто и скоты 
милуетъ! Ай да Галаховъ—молодецъ! То-то, я думаю, доволенъ, 
то-то смеется! И «Отечественнымъ Запискамъ» помогъ, следо
вательно, и самому себе, и умныхъ людей заставилъ поступать 
по-своему. И какъ было не надавать Краевскому статей? Гала
ховъ кланялся, ползалъ, плакалъ, умолялъ, хлопоча о своемъ
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отце и командире, благодетеле и покровителе, кормильце и 
милостивце! Форма пошла и гадка, но сущность поступка Гала
хова разумна. Ему въ «Современнике» не можетъ быть ни на
столько работы, какъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», ни та 
кой, какъ въ нихъ, роли. Тамъ онъ теперь первый и главный; 
у насъ всегда былъ бы однимъ изъ несколькихъ. Но вы-то, го
спода профессоры, изъ чего разжалобились? Девять л етъ  издаетъ 
Краевскш «Отечественныя Записки». Начались оне плохо, безъ 
всякаго направлешя; я спасъ ихъ, давъ имъ направлеше, нелепое 
и дикое, но направлеше. Съ третьяго (1841) года начали оне 
поправляться денежно; на четвертый (1842) Краевскш былъ въ 
барышахъ. Пятый (1843) годъ былъ последнш, въ который онъ 
вдове Свиньина заплатилъ пять тысячъ рублей. Теперь, неужели 
въ пять последнихъ летъ  онъ ежегодно получалъ менее три
дцати тысячъ серебромъ? Положимъ, въ 1843 меньше, зато въ 
1846 и 1847 больше; значитъ: у него по к р а й н е й  м е р е  п ол
т о р а с т а  т ы с я ч ъ  с е р е б р о м ъ  лежитъ теперь въ ломбарде, т.-е. 
больше полумиллюна ассигнащями! Какъ не пожалеть его, бед
няжку! Что вы не сложитесь для него на подписку? Изъ дохо- 
довъ «Отечественныхъ Записокъ» онъ не потратилъ ни копейки. 
Онъ всегда жилъ, какъ жидъ, и жилъ на деньги «J1 и т е р а т у р н о й  
Г азеты »  (которая никогда не давала ему меньше двухъ тысячъ 
серебромъ, а въ 1845 г. дала двенадцать тысячъ ассигнащями), 
на жалованье за  «И нвалидъ»  (4500 руб. асс.), на жалованье по 
корпусу, где онъ учитъ. У него всегда бывало больше 3000 сер. 
постороннихъ доходовъ. Нетъ, господа, еслибъ Краевскш и не 
былъ подлецомъ и мерзавцемъ, и .тогда бы, видя его въ полу- 
миллюне, вамъ нечего было бы колебаться между нимъ, посто- 
роннимъ вамъ, хотя и хорошимъ человекомъ, и мною, котораго 
вы зовете своимъ, вашимъ, въ благороднейшемъ значенш этого 
слова, да къ тому еще и нищимъ. Не верю я этой всеобщей 
любви, равно на всехъ простирающейся и не отличающей своихъ 
отъ чужихъ, близкихъ отъ дальнихъ: это любовь философская, 
немецкая, романтическая. Можетъ быть, она и хороша, да чортъ
съ ней, непотребною ................. поднимающею хвостъ равно для
всехъ и каждаго! Но ведь вы, къ довершешю эксцентричности 
вашего средневековскаго поступка, еще знали, что Краевскш 
подлецъ, Ванька Каинъ, человекъ безъ души, безъ сердца, вам- 
пиръ, готовый высосать кровь изъ беднаго работника, вогнать 
его въ чахотку и хладнокровно разсчитывать на работу его по-
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слЪднихъ дней, потомъ, при разсчетЪ, обсчитать и гроша мЪд- 
наго не накинуть ему на сосновый гробъ. Ведь онъ у тебя, 
Василш Петровичъ, укралъ тридцать копЪекъ медью, а не больше, 
потому что больше не могъ, а не потому, чтобъ не хотелъ. 
Странное дело! Года два или три назадъ Краевскш ездилъ въ 
Москву; тогда еще онъ только начиналъ обозначаться — и его 
приняли холодно, презрительно, и покойникъ Крюковъ, и здрав- 
ствующш доныне Искандеръ (да продолжитъ Аллахъ дни его въ 
безконечность, какъ человека, который уже Краевскому не 
даетъ ни подстроки), и все вы. А прошлое лето  Краевскш npi- 
ехалъ въ Москву уже съ клеймомъ на лбу за  воровство— и его 
приняли хорошо; онъ укралъ тридцать копЪекь меди— и къ нему 
пошли жрать, не будучи даже уверены, что это онъ даетъ обедъ, 
и положившись только на увЪрешя Боткина, почему-то вели
кодушно отважившагося распинаться за  такого благороднаго 
субъекта, даже съ рискомъ оказаться его козломъ грЪхоносцемъ. 
Мало того: эта ракал1я, этотъ стервецъ презренный осмелился 
предложить тебе, о, Василш Петровичъ! въ виде услов1я его дра- 
гоценнаго у тебя пребыважя, чтобъ ему не встретиться съ Кет- 
черомъ. ТебЪ бы следовало зам етить ему, что это очень легко, 
что ему стоитъ только взять "шляпу и уйти, когда войдетъ Кет- 
черъ; но ты, кажется, ничего ему на это не сказалъ, и воръ 
имелъ полное право думать, что онъ предпочтенъ честному и 
благородному человеку, нашему общему и старому другу. Кстати 
ужъ разскажу новый анекдотъ о вашемъ новомъ друге, чтобы 
еще более усилить ваше къ нему сострадаше. Нанялъ онъ себе на 
Невскомъ проспекте великолепный отель, за  четыре тысячи асс. 
Увидевъ, что у него одна комната лишняя, онъ решился извлечь 
изъ нея всевозможную выгоду и пустилъ въ нее двухъ своихъ 
proteges, взявъ съ каждаго по сту рублей сер. Одинъ изъ нихъ— 
Бутковъ. Краевскш оказалъ ему великую услугу: на деньги 
общества посетителей бедныхъ, онъ выкупилъ его отъ мещан- 
скаго общества и тем ъ избавилъ отъ рекрутства. Такимъ обра- 
зомъ, помогши ему чужими деньгами, онъ решился заставить 
его расплатиться съ собою съ лихвою, завалилъ его работою, 
и беднякъ уже не разъ приходилъ къ Некрасову жаловаться на 
желтаго паука, высасывающаго изъ него кровь. Кстати: Бутковъ 
далъ намъ повесть, кажется, порядочную (две его повестЯ въ 
«Отечественныхъ Запискахъ» нынешняго года куда плохи!); 
впрочемъ, если только сносна, и тогда я радъ смертельно. По



вестей у насъ мало, и т е  нужны на будущш годъ, такъ  въ по
следнюю книжку куда ни шла, а главное— Краевскому одолже- 
Hie. Второй его p r o t e g 6 ,  некто господинъ Крешевъ; онъ его упо- 
требляетъ и для «Отечественныхъ Записокъ», и для посылокъ. 
Разъ Краевскш говоритъ человеку: позвать ко мне Крешева. 
Крешевъ является.— Сходите туда и туда, да не торопитесь, время 
терпитъ, лишь бы только сегодня.— Выполнивъ все поручешя, т.-е. 
побывавъ на разныхъ концахъ Петербурга, Крешевъ является 
къ своему патрону, отдаетъ отчетъ въ поручешяхъ и проситъ 
целковаго, чтобъ заплатить извозчику.— Какъ целковый, на что 
целковый?— воскликнулъ въ ужасе побледневшш Плюшкинъ.—Да 
ведь я ездилъ для васъ же туда и сюда. — Да ведь я же вамъ 
сказалъ, чтобъ вы не торопились, что время терпитъ, стало быть, 
вы могли бы и пешкомъ сходить.— Честные люди всегда имеютъ 
дурную привычку со стыдомъ опускать глаза передъ наглой и 
нахальной подлостью. Крешевъ струсилъ, какъ Грановскш передъ 
Погодинымъ, когда тотъ, ругая его, просилъ у него статью — и 
сталъ просить целковаго въ счетъ следующей ему платы. — А, 
это другое дело,— сказалъ смягченный вампиръ;—на свой счетъ 
возьмите; только что вамъ за  охота мотать деньги!

Хорошъ! Когда онъ уехалъ отъ тебя, говорятъ, ты сказалъ, 
что, посмотревъ его вблизи, тебе стало гадко. Гадко-то тебе 
стало, а испанскаго-то перцу ты все-таки подсыпалъ въ «Оте
чественныя Записки»— чтобъ поперхнуться тебе этимъ перцемъ!

Вотъ еще обстоятельство, о которомъ меня просили не го
ворить никому изъ васъ; но, какъ я пишу отъ себя, и у меня 
отъ избытка сердца уста глаголятъ, такъ  ужъ кстати все, чтобъ 
потомъ объ этой дряни нечего было больше говорить. Я уже 
говорилъ, что еслибъ «Современникъ» зналъ заранее, что его 
MOCKOBCKie друзья будутъ действовать въ минуту жизни трудную 
для него, какъ его враги— онъ долженъ былъ бы итти поскромнее, 
основываясь на действительныхъ своихъ средствахъ, т.-е. на 
2000 подписчиковъ, а не на обещашяхъ, увы! не всегда надеж- 
ныхъ даже и со стороны самыхъ, повидимому, надежныхъ людей. 
Руководствуясь такимъ правиломъ, онъ бы и вовсе не напеча- 
талъ иного изъ того, чтб имъ напечатано, а за  иное не далъ 
бы той цены, которую далъ. Для журнала статьи ученаго со- 
держашя тогда только важны и дороги, когда оне, по общности 
интереса и по изложешю, имеютъ всю заманчивость и легкость 
беллетристической статьи. Такова, напр., статья Заблоцкаго о
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колебанш цЪнъ на хлЪбъ: ее прочли мнопе и изъ тЪхъ, ко
торые, кроме повестей, стиховъ да рецензш, ничего не читаютъ 
и о сельскомъ хозяйстве и торговле понята не имеютъ. Такова же 
статья Кавелина о юридическомъ быте древней Россш. И вотъ 
почему статьи Кавелина для насъ въ тысячу разъ важнее и до
роже статей Соловьева, и были бы такими даже и тогда, когда 
бы намъ доказали, какъ 2 X 2 = 4 ,  что для науки статьи по
сл ед н яя  въ тысячу разъ важнее статей перваго. Я никогда не 
забуду, какъ Герценъ въ Париже, прочтя объ отношежяхъ князей 
Рюрикова дома, сказалъ мн-Ь: очень хорошо, только страшно 
скучно, и читать—мука. А ведь Герценъ— не публика! Но ка- 
еедра—иное дело; и тамъ ценится высоко живое и красноре
чивое изложеже; но, какъ бы сухо и мертво и неуклюже ни 
читалъ профессоръ, если въ его лекцш есть крупицы фактовъ 
и воззреж я чистаго золота— молодые служители науки будутъ 
отъ него даже въ восторг^. Журналъ—другое дело. Онъ зани
мается и наукою, но не для науки; его цель— не просвещеже, 
а образоваже; его задача: поставить незанимающагося наукою 
человека въ возможность обратить для себя вопросы науки въ 
вопросы жизни. Вотъ, напр., статья о государственномъ хозяй
стве при Петре Великомъ— очень дельная статья, но для жур
нала она не большая находка. Составлеже ея стоило автору не- 
вероятныхъ трудовъ; но не иди она въ «Современникъ» отъ Ка
велина, за  нее Современникъ не далъ бы того, чтб онъ за нее 
далъ, а не взяли бы меньше— «Современникъ», могъ бы и безъ 
нея обойтись. Но почему же онъ далъ за  нее по 150 асс. съ своего 
листа, т. е. 200 руб. съ листа «Отечественныхъ Записокъ», и еще 
далъ охотно, какъ говорится, съ удовольсгаемъ? Разумеется, 
столько же по желажю сделать пр1ятное сотруднику, которымъ 
онъ дорожитъ, сколько и по разсчету, что излишжй расходъ 
въ частномъ случае, съ избыткомъ вознаградится выгодою въ 
общемъ и с к л ю ч и т е л ь н а г о  участ1я въ «Современнике» мо
сквичей. Но во всякомъ случае статья эта не Богъ знаетъ какая 
находка для журнала, но напечатажя стоила; и если я сказалъ, 
что не стоила заплаченной за  нее цены, такъ это потому, что 
цена определяется обыкновенно не объемомъ труда, котораго 
вещь стоила, а большею или меньшею степенью нужды въ ней 
покупающаго. Но вотъ статьи господина Фролова, особенно о 
Гумбольдте—другое дело. Редакщя «Современника» содрогнулась 
этой статьи, а напечатала ее потому только, что господинъ



Фроловъ явился въ редакщю съ толками о Грановскомъ, одномъ 
изъ исключительныхъ сотрудниковъ «Современника», какъ о 
своемъ друге. Фроловъ безспорно человекъ хорошш, но лите- 
раторъ онъ плохой. Онъ холоденъ, сухъ, пишетъ сонно, не
складно и варварскимъ языкомъ. Будь его статья для одного но
мера—еще куда ни шло, а то ведь, кажется, номеровъ на десять 
пойдетъ пугать читателей и подписчиковъ «Современника». Ужасъ! 
Да еще наделалъ шуму изъ того, что статью его напечатали 
сжато, и насилу убедили его въ необходимости поправлять слогъ 
его статей. А дали ему по 150 съ нашего листа, т.-е. почти по 
200 съ листа «Отечественныхъ Записокъ», тогда какъ, повторяю, 
было бы во всехъ отношешяхъ выгоднее ничего не дать, т.-е. 
вовсе не печатать статьи. Также точно, основываясь на выго- 
дахъ исключительнаго учаспя москвичей въ «Современнике», и 
въ Питере многимъ платили по 150 съ нашего листа, вместо 
того, чтобъ платить по листу «Отечественныхъ Записокъ». Такая 
роскошь имела смыслъ и оправдаше только въ надеждахъ, ко
торыя подавало редакцш «Современника исключительное сотруд
ничество моихъ московскихъ друзей. Безъ него и за журналъ 
никто бы не взялся, а, взявшись, повели бы дело на основанш 
собственныхъ средствъ. Тягаться «Современнику» съ «Отече
ственными Записками» трудно. Краевскш, какъ  подлецъ, въ со
рочке родился. Сколько подарили ему статей Боткинъ и Гер
ценъ! Даже моихъ две даромъ были напечатаны въ отделе 
наукъ! Несколько л етъ  сряду какая-то барыня переводила ему 
оптомъ все, чтб ни назначалъ онъ ей, за  600 руб. асс. въ годъ. 
Правда, ему много было труда выправлять эти переводы, но зато 
тысячъ десять оставалось у него въ кармане. Даровыхъ статей 
у него всегда было много и есть теперь, а за переводы онъ и 
теперь платитъ пакостью. А сколько усчитаетъ, отжилитъ, 
сколько возьметъ нажимомъ, наглостью, безстыдствомъ! Листъ 
его больше, а обходится онъ ему меньше нашего: его бумага 
серая, дешевая, а за  работу съ него онъ платитъ меньше, по
тому уже, что онъ больше нашего. Расходы наши всячесюе 
больше. И вотъ теперь листокъ его съ обещажями реж етъ насъ 
безъ ножа. Обещашя, хоть и ш арлатаноая, но тем ъ  не менее 
они возьмутъ свое. Онъ обещ аетъ повести, явно не написанныя 
(Кудрявцева и Гончарова), статью Милютина и Веселовскаго. Онъ 
самъ сочинилъ заглав1е: они ему обещали, сами еще не зная, что, 
только чтобъ отвязаться отъ него. Онъ обещалъ статью Пере-

—  285 —



— 286

вощикова, обещанную намъ, о чемъ Панаевъ писалъ къ Пере- 
вощикову и получилъ отвЪтъ, что статья— наша, и что ея Кра
евскому не обЪщалъ. Все это пуфъ, но онъ грозитъ нашей под
писке. А тутъ, какъ нарочно, друзья наши придали пуфу дей
ствительность истины, на нашу гибель. А не будь у него этой 
едва ли ожиданной имъ помощи, гибнуть-то пришлось бы ему. 
Его беда— повести; не то, что у него н етъ  хорошихъ повестей, 
а то, что онъ печатаетъ мерзости вроде: М и н у т ъ  и з ъ  ж и з н и  
д е р е в е н с к о й  дамы (Жуковой), В е р ы  (пошлейшая повесть въ 
3 №), П р о т и в о р е ч а  (идютская глупость), Х о з я й к и  Достоев
скаго (нервическая . . . . ) ,  да еще безъ конца. Не будь у него 
чего пообещать— онъ не даромъ струсилъ и натравилъ на вашу 
сострадательность холопское усерд1е Галахова.

Да, счастливы подлецы! А Краевскш и изъ нихъ-то счастли
вейший. Примера подобнаго не бывало въ русской литературе. 
Какой нибудь Гречъ и тотъ  не даромъ прюбрелъ известность, 
а что-нибудь да сделалъ. А Краевскш укралъ свою известность— 
да еще какую! Ни ума, ни таланта, ни убеждешя ^не по одному 
тому, что онъ подлецъ, но и потому, что въ деревянной башке 
своей неспособенъ связать двухъ мыслей необращенныхъ въ 
рубли), ни знашя, ни образованности— и издаетъ журналъ, бывшш 
лучшимъ русскимъ журналомъ и доселе одинъ изъ лучшихъ, 
журналъ слишкомъ съ 4000 подписчиковъ!!!... Какой нибудь По- 
годинъ, на котораго онъ всехъ больше похожъ по безстыдству, 
наглости и скаредной скупости, что-нибудь знаетъ, имеетъ убе- 
ждешя, хотя и гнусныя, что-нибудь сделалъ. Конечно, надо ска
зать правду, и Краевскш имеетъ передъ Погодинымъ свои пре
имущества: онъ имеетъ чистое белье, моетъ руки, полощетъ
во р т у , ..................................................................................................................
. . . , какъ это делаетъ трижды гнусный Погодинъ, вечно во- 
няющш. А вп роч ем ъ ,.............................  обоихъ подлецовъ!

Уфъ! какъ усталъ! Но зато, болтая много, все сказалъ. 
Знаю, что не убежду этимъ москвичей; но люблю во всемъ, и 
хорошемъ и худомъ, лучше з н а т ь ,  нежели п р е д п о л а г а т ь ;  это 
необходимо для истинности отношенш. Знаю горькимъ опытомъ, 
что съ Славянами пива не сваришь, что Славянинъ можетъ де
лать только отъ себя, а для совокупнаго, дружнаго дейсгая 
обнаруживаетъ сильную способность только по части обедовъ 
на складчину. Никакого практическаго чутья: что заломилъ, то 
и давай ему — никакой уступки ни въ самолюбш, ни въ убе-



ждежи; лучше ничего не станетъ дЪлать, нежели делать на
столько, насколько возможно, а не настолько, насколько хо
четъ. А посмотришь на дЪлЪ, глядишь— возитъ на себЪ  Пого
дина или Краевскаго, которые Ъдутъ да посмеиваются надъ 
нимъ же. А послушать: общее д^ло, мысль, стремлеже, симпат1я, 
мы, мы, и мы—соловьями поютъ. Эхъ, братецъ ты мой, Василш 
Петровичъ, когда бы ты зналъ, какъ мнЪ тяжело жить на свЪгЬ, 
какъ все тяжелей день ото дня, чЪмъ больше старю и хирЪю!..
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Вероятно, ты уже получилъ XI № «Современника». Тамъ по- 
в-Ьсть Григоровича, которая измучила меня; читая ее, я все ду
малъ, что присутствую при экзекущ яхъ. Страшно! Вотъ поди 
ты: дуракъ пошлый, а талантъ! Цензура чуть ее не прихлопнула; 
конецъ перед^ланъ—выкинута сцена разбоя, въ которой Антонъ 
участвуетъ. Мою статью страшно ошельмовали. Горше всего то, 
что совершенно произвольно. Выкинуто о МицкевичЪ. о шапкЪ 
мурмолкЪ, а мелкихъ фразъ, строкъ—безъ числа. Но объ этомъ 
я еще буду писать къ тебЪ, потому что это меня довело до 
отчаяжя, и я выдержалъ нисколько тяжелыхъ дней. Получилъ я 
недавно письмо отъ Тургенева, и радъ, что этотъ несовершенно- 
лЪтжй юноша не пропалъ, а нашелся. Онъ зиму проводить въ 
ПарижЪ, гдЪ и Анненковъ пробудетъ до новаго года, а Герценъ 
уЪхалъ въ Италш.

Прощай, Василш Петровичъ. Да что ты тамъ усЪлся въ своей 
МосквЪ? Ты ли домосЬдъ, ты ли не любишь рыскать? Что бы 
тебЪ прокатиться въ Питеръ? Кланяйся отъ меня милому, до
брому Николаю Петровичу, котораго я люблю отъ всей души.

Твои В . Б .

Ноября 8.

Пока возился съ этимъ письмомъ, узналъ новыя черты изъ 
жизни великаго Краевскаго. Такъ какъ мнЪ суждено быть Плу- 
тархомъ сего мужа, то не могу удержаться, чтобъ не разсказать 
вамъ, какъ сейчасъ буду подробно разсказывать Анненкову (равно 
какъ и о счастш Краевскаго находить сотрудниковъ въ затруд- 
нительныхъ обстоятельствахъ). Бутковъ ищетъ квартиры— жить 
ему у Краевскаго стало не въ мочь— бЪжитъ отъ него. КромЪ 
того, что баринъ замучилъ работою, лакеи (которымъ онъ пла-



титъ 5 руб. сер. за  метеше и топку комнаты) грубятъ, а комнаты 
и не метутъ и не топятъ, и бЪднякъ замерзъ. Разъ Бутковъ 
проситъ у Некрасова «Отечественныхъ Записокъ».—Да зач-Ьмъ 
вамъ мои «Отечественныя Записки»? ВЪдь вы живете не только 
въ одномъ домЪ съ Краевскимъ, но даже у него на квартир-Ь— 
что-жъ не возьмете у него?— Сколько разъ просилъ— не даетъ; 
говоритъ: подпишитесь.— Продалъ онъ Крешеву диванъ, набитый 
клопами. Крешеву эта набивка показалась очень неудобною, ди
ванъ понравился Достоевскому, и Крешевъ продалъ ему его за 
4 руб. серебромъ, за  ту же ц1зну, которую взялъ съ него Краев
скш. Въ этотъ вечеръ Крешевъ не ночевалъ дома, и поутру на 
другой день безъ него явились ломовые извощики и потащили 
диванъ. Краевскш узналъ и взбесился: «Я продалъ имъ диванъ, 
чтобъ у нихъ комната была не пустая, а они его перепродаютъ— 
вздоръ!» и остановилъ диванъ.

Веселовскш принялъ предложеше Некрасова. Онъ радъ, какъ 
я думаю, что будетъ мочь печатать свои статьи съ своимъ име- 
немъ, а то Краевскш ихъ приписываетъ себЪ, и недавно За- 
блоцкш (достойный другъ Краевскаго, хотя умный и даровитый 
человекъ) въ Географическомъ Обществ-fe прочелъ статью Весе- 
ловскаго—за свою!! Молодцы!
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Къ П. Н. Кудрявцеву. 8 ноября, 1847.

Спб. 1847, ноября 8 дня.

Здравствуйте, дражайшш Петръ Николаевичъ. Сколько лЪтъ, 
сколько зимъ не видались мы съ вами. А вЪдь въ Зальцбрунн1з-то 
чуть было не увидались. Вольно вамъ было не пр№хать. Денегъ 
ждалъ изъ Питера! Да чего же бы лучше, какъ ждать ихъ въ 
ЗальцбруннЪ, гдЪ насъ было трое, и у каждаго вы могли взять 
до получешя изъ Питера столько, сколько вамъ нужно было. 
А какъ бы весело было вчетверомъ-то! Да что будешь д-Ьлать 
съ вами, мой неисправимый, милый дикарь?

Какъ вы поживаете, что поделываете? Дайте о себ-fe вЪсточку. 
А какъ женЪ моей хотелось повидаться съ вами, сколько разъ 
писала она ко мнЪ въ Зальцбруннъ, чтобы я далъ вамъ ея адресъ. 
Она вамъ, при сей в-Ьрной оказш, кланяется. Думаю, что вамъ 
пока едва ли до журнальныхъ работъ и всякихъ подобныхъ
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дрязгъ. Но если, сверхъ чаяжя, найдется у васъ время и охота 
написать повесть или что-нибудь вроде повести: можетъ ли 
«Современникъ» надеяться на вашу готовность быть и ему по- 
лезнымъ? Вотъ еще вопросъ въ такомъ же роде: мы и не ду- 
маемъ о вашемъ постоянномъ участш по какой-нибудь отдель
ной части, но если бы вамъ пришла когда охота разобрать какую- 
нибудь книгу, особенно, почему-нибудь васъ интересующую: мо- 
жемъ ли мы надеяться, что вы дадите намъ вашу р ец ен зт?  Не
чего и говорить, что и для вашей ученой статьи найдется по
четное место въ нашемъ журнале, лишь бы только вы захотели 
занять его. ЗатЪмъ, желая вамъ всего хорошаго, остаюсь весь вашъ

В . БтьлинскШ .

Къ П. В. Анненкову. 20 ноября, 1847.

Дражайшш мой Павелъ Васильевичъ, виноватъ я передъ вами, 
какъ чортъ знаетъ кто, такъ  виноватъ, что и оправдываться 
нетъ духу, даже на письме, хотя въ вине моей передъ вами и 
есть circonstances attenuantes. И потому, не теряя лишнихъ словъ, 
предаю себя вашему великодуш т, которое въ васъ сильнее спра- 
ведливаго негодовашя.

Не можете представить, какъ, съ одной стороны, обрадовало 
меня письмо ваше, а съ другой— какимъ жгучимъ упрекомъ коль
нуло оно мою трикраты виновную передъ вами совесть. Но до
вольно объ этомъ. Пущусь въ повествовательный слогъ и раз- 
скажу вамъ о себе и о прочемъ все, въ хронологическомъ по
рядке. Гибельная привычка быть подробнымъ и обстоятельнымъ 
въ письмахъ главная причина моей несостоятельности въ пе
реписке. Отправивши къ вамъ письмо изъ Берлина, въ кото
ромъ я расхвастался моимъ здоровьемъ, я черезъ несколько же 
часовъ почувствовалъ, что мне хуже, что я, значитъ, просту
дился. Такова моя участь. Изъ Парижа только-что расхвастался 
жене чуть не совершеннымъ выздоровлешемъ, какъ на другой же 
день и простудился, и сталъ никуда не годенъ. Въ Берлине по
года стояла гнусная. Мы съ Щепкищымъ выходили только обе
дать, да еще по утрамъ онъ ходилъ къ своему египтологу, Jlen- 
ciycy, а я все сиделъ дома. Кстати, о Щепкине. Онъ самолюбивъ 
до гадости, до омерзешя, это правда; но онъ все-таки не чуждъ 
многихъ весьма хорошихъ качествъ, и малый съ головой. Mo-

т. ш. 1У



—  290 —

ж етъ быть, я такъ  говорю потому, что дружеское расположеше, 
съ какимъ обошелся со мною Щепкинъ, затронуло, подкупило 
мое самолюб1е. Да, я, въ этомъ отношенш, въ сорочке родился: 
MHorie люди, различно, а иногда и противоположно, враждебно 
даже, относяпцеся другъ къ  другу, ко мне относятся почти оди
наково. Можетъ быть, тутъ не одно счаспе, а есть немножко 
и заслуги съ моей стороны; а эта заслуга, по моему мнЪшю, 
заключается въ моей открытости и прямоте. Напр., Тургеневъ 
былъ оскорбленъ обращешемъ съ нимъ Щепкина, и этимъ и 
ограничился. Я же, напротивъ, не оскорблялся, а чуть замЪчалъ, 
что онъ заносится, показывалъ ясно, что это вижу, и не усту- 
палъ ему, какъ это одни дЪлаютъ по робости характера, друпе 
по гордости, третьи по уклончивости. Впрочемъ, у Щепкина есть 
въ манере нечто странное и пошлое, независимо отъ его само- 
любиваго характера, а это мало знаюийе его приписываютъ 
его самолюбш. Но вотъ я и заболтался, вдался въ диссертацш, 
и ужъ самъ не знаю, какъ выйти изъ нея приличнымъ обра- 
зомъ. Проживъ съ Щепкинымъ съ неделю въ одной комнате, я 
уразум-Ьлъ предметъ его занятш и восчувствовалъ къ нему ува- 
жеше. Для него искусство важно, какъ noco6ie, какъ источникь 
для археолопи. Онъ выучился по-коптски, читаетъ бойко iepo- 
глифы, и Египетъ составляетъ главный предметъ его изучежя. 
Археолопю я высоко уважаю, и слушать знающаго по ея части 
человека готовъ целые дни. И Щепкинъ сообщилъ мне много 
интереснаго касательно Египта. Его профессоръ Лепаусъ такъ  
обшарилъ весь Египетъ, что теперь после него нетъ никакой воз
можности поживиться надписью или 1ероглифомъ, хоть останься 
для этого жить въ Египте. Большая комната у Jlenciyca кругомъ 
обставлена шкапами, наполненными т о л ь к о  матер1алами для 
исторш Египта. Онъ возстановилъ (по источникамъ) хронолопю 
Египта за  5000 л етъ  до нашего времени, следовательно, слиш- 
комъ за  3000 лЪтъ до P. X. И въ этомъ отношенш Лепаусъ 
сделался уже авторитетомъ, на него всЪ ссылаются, всЬ его ци- 
тируютъ. Теперь онъ обработываетъ грамматику коптскаго 
языка, посдЪ чего приступитъ къ  другимъ важнымъ работамъ 
по части исторш Египта. „Поразилъ меня особенно фактъ, что 
египтяне называли евреевъ п р о к а ж е н н ы м и .  Вотъ и дивись 
после этого, что иной индивидуумъ грязенъ и зонючъ не по 
бедности и нужде, а по безкорыстной любви къ грязи и вони 
(какъ Погодинъ),— когда целый народъ, съ самаго своего по
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явления на сцену исторш до сихъ поръ, подобно Петрушке, но
ситъ съ собою свой особенный запахъ!

Въ пятницу я уЪхалъ въ Штетинъ, а на другой день, ровно 
въ часъ, тронулся нашъ Адлеръ. Лишь только начали мы выби
раться изъ Свинемюнде, какъ началась качка. Я пообЪдалъ въ 
субботу, часа въ два, а потомъ позавтракалъ во вторникъ, ча
совъ въ 10 утра. Въ промежутке я лежалъ въ моей койке то 
въ дремоте, то въ рвоте. Во вторникъ я обедалъ и оправился. 
Были слабее меня, напр. Полуденскш (братъ мужа сестры Са
зонова), который лежалъ въ агонш вплоть до Кронштадта. Въ 
Кронштадтъ прибыли мы въ середу, часовъ въ 6 . Началась пере
писка и отм етка паспортовъ— цереможя длинная и варварски 
скучная. Между темъ, переложились на малый пароходъ. Да, я 
забылъ было сказать, что при виде Кронштадта намъ представи
лось странное зрелище: все покрыто снегомъ, и накануне (намъ 
сказали) въ Петербурге была санная езда. Страдая морскою бо
лезжю, я поправился въ моей хронической болезни, и прибылъ 
здоровехонекъ. Тутъ я вполне убедился, что ездить по ночамъ 
по железнымъ дорогамъ, словомъ, спать тепло одетому на от- 
крытомъ воздухе— для меня своего рода лечеже, едва ли не более 
действительное всехъ другихъ родовъ лечежй. Недаромъ я такъ 
не люблю спать въ трактирахъ. Если не въ моей комнате, въ 
которой я п р и в ы к ъ  спать, то всего лучше на вольномъ воздухе, 
одетому. Если судьба опять накажетъ меня путешеств1емъ, я 
буду ездить по ночамъ, а останавливаться на отдыхи днемъ. 
Оно и здорово и полезно: можно и пообедать, не торопясь, и 
городъ осмотреть, и кости расправить ходьбою.

Но вотъ и Питеръ. Что-то у меня дома? Такъ и полетелъ бы, 
а изволь итти въ таможню. Часа 4 прошло въ муке ожидажя 
и хлопотъ, но дело сошло съ рукъ лучше, нежели где-нибудь. 
Да, я забылъ было: въ понедельникъ была на море буря, и па
роходъ несколько часовъ былъ въ опасности. Къ счаспю, я ни
чего не зналъ.

Дома я нашелъ все и всехъ въ положены, довольно порядоч- 
номъ. Тильманъ назвалъ Тира шарлатаномъ, лекарства его ве- 
лелъ оставить. Это меня страшно огорчило. Плакали мои 68 фран- 
ковъ! Черезъ несколько дней, после обеда, сделалось мне худо: 
я хрипелъ, задыхался, словомъ, это былъ вечеръ хуже самыхъ 
худыхъ дней прошлой зимы, когда я безпрестанно умиралъ. 
Жена пристала, чтобъ я началъ принимать лекарство Тира. Что
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делать? Не принимать —  пожалуй, издохнешь, пока дождешься 
пр^зда Тильмана; принимать —  какъ сказать объ этомъ Тиль- 
ману? Эти доктора хуже женщинъ по части самолюб1я и рев
ности. Однако, дело обошлось хорошо. Мн’Ь было лучше, и Тиль
манъ не только не разсердился, но еще и велЪлъ продолжать 
микстуру Тирашки. Онъ, видите ли, досталъ рецептъ этой мик
стуры. Надо вамъ сказать, что Тильманъ лечить m-me Языкову. 
Онъ говоритъ, что средства Тира веб самыя изв1зстныя и обык
новенный, что ими и онъ, Тильманъ, часто лЪчитъ, и что, зная 
теперь составъ Тирашкиныхъ снадобш—онъ можетъ позволить 
ихъ употреблеже. Кстати: Языкова нисколько разъ была въ 
опасности, харкала кровью. Теперь ей лучше. Дочь ея замужемъ 
и въ Москве. Сама она, кажется, и не думаетъ сбираться за 
границу. Я все сбираюсь побывать у ней, да все не соберусь: 
то заболею, то работа. Черезъ неделю по пр^здЪ  былъ я у 
вашихъ братьевъ. Что это за  добрыя души! Они обрадовались 
мн'Ь, словно родному, какъ говорится. Что у нихъ теперь за 
квартира! Въ нижнемъ этаж -fe, окна на бульваръ, и какъ ихъ 
комнаты выступаютъ изъ улицы, угломъ, то изъ ихъ оконъ 
видны Адмиралтейство и Зимжй Дворецъ. Видъ несравненный!

Жена моя жила на квартире временной; надо было искать 
новую. Съ ногъ сбился, а не нашелъ. Изъ н'Ьсколькихъ гадкихъ 
порушились взять менее другихъ гадкую. Она до того мала, 
что половина мебели нашей не вошла бы въ нее, и я задох
нулся бы въ ней. Я сбирался перейти въ нее, какъ сбирается 
человекъ, осужденный за  долги на тюремное заключеже, пере
езж ать  на эту квартиру. Къ счаспю, случайно нашли квартиру 
большую, красивую и дешевую. Кроме кухни и передней—шесть 
комнатъ, болышя стекла, полы парке, обои, цена 1320 руб. асс. 
Переездъ былъ хлопотенъ; мы перевозились изъ трехъ месть: 
съ старой квартиры, а большая часть мебели была у Языкова, 
книги—у Тютчева. При переезде я простудился, и у меня откры
лись раны на легкихъ (о чемъ я узналъ после). Тильманъ гово
рилъ жене, что такого больного у него не бывало, что онъ уже 
не одинъ разъ назначалъ день моей смерти—и я его неожиданно 
обманывалъ. Это хорошо, но это только одна сторона медали, 
а вотъ и другая: не разъ считалъ онъ меня вне всякой опас
ности и назначалъ время совершеннаго моего выздоровлежя— и 
я опять каждый разъ  его обманывалъ. Самаринъ тиснулъ въ 
«Москвитянине» статью (весьма пошлую и подлую) о «Совре
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меннике»; мне надо было ответить ему. Взялся было за  работу— 
не могу —  лихорадочный жаръ, изнеможете. Какъ я испугался! 
Стало быть, я не могу работать! Стало быть, мне надо искать 
места въ больнице, а жене въ богадельне! Но дня черезъ два, 
черезъ три лихорадка прошла совершенно, Тильманъ велелъ 
мне оставить- все лекарства; я принялся за  работу, и въ шесть 
дней намахалъ три съ половиною печатныхъ листа. И все это 
съ отдыхами, съ ленью, съ потерею времени; иногда принимался 
не раньше 12  часовъ, а после обеда работалъ только три дня, 
и то  отъ 7 до 9 часовъ, не более. И во все это время я чув- 
ствовалъ себя не только здоровее и крепче, но бодрее и весе
лее обыкновенная. Это меня сильно поощрило. Значитъ— я могу 
работать, стало быть, могу жить. Вообще, чтобъ ужъ больше 
не возвращаться къ этому предмету, скажу вамъ, что, какъ ни 
хилъ и ни плохъ я, а все гораздо лучше, нежели какъ былъ 
до поездки за границу—просто, сравненья нетъ!

Въ литературе нашелъ я много новаго. «Отечественныя З а
писки» гнусны по части изящной словесности, но во всемъ осталь- 
номъ—журналъ хоть куда! Разумеется, тутъ не умъ и таланты 
Краевскаго виноваты, а его счаспе въ качестве подлеца. Нужно же 
было Заблоцкому именно въ нынешнемъ году написать превосход
нейшую статью (которую я выпросилъ у автора и для себя и для 
васъ, а контора взялась переслать вамъ). Прочелъя въ «Отечествен
ныхъ Запискахъ» превосходную критику сочиненш Фонвизина, т а 
ковую же на книжку о р е л и п о з н ы х ъ  с е к т а х ъ  Е в р е е в ъ  и 
несколько прекрасныхъ рецензш. Авгоръ ихъ— некто г. Дудыш
кинъ. Онъ никогда не писалъ и не думалъ писать; но покойникъ 
Майковъ убедилъ его взяться за  перо. Ну, не счаспе ли подле- 
цамъ? Ведь онъ могъ начать и у насъ, а что онъ началъ въ 
«Отечественныхъ Запискахъ»— это дело чистаго случая. Теперь 
Дудышкинъ— нашъ, а все-таки «Отечественнымъ Запискамъ» онъ 
помогъ, и этого не воротишь. Какой-то тутъ прислалъ въ «Оте
чественныя Записки» превосходную статью, или, лучше сказать, 
рядъ превосходнейшихъ статей о золотыхъ пршскахъ въ Сибири 
Опять счаспе! Боясь, что «Современникъ» подрежетъ его при 
новой подписке, Краевскш велелъ Галахову валяться въ ногахъ 
у москвичей, чтобы выпросить у нихъ названш будто бы обе- 
щанныхъ въ «Отечественныя Записки» статей; и т е  дали! Что-жъ 
тутъ удивительнаго: подлецы всегда выезжаютъ на дуракахъ! 
В. П. Боткинъ обещалъ исторш Испанш за  три последжя сто-



леп я; Грановскш—6iorpa<J>iio Помбаля, Кавелинъ разныя вещи по 
части русской исторш. Это решительная гибель для «Современ
ника». Они оправдываются тем ъ, что желаютъ намъ всякихъ 
успеховъ, но жалею тъ и Краевскаго!! Я написалъ къ Боткину 
длинное письмо. Онъ сложилъ вину на Некрасова— зачем ъ де 
онъ ихъ не предупредилъ. Грановскш отвечалъ прямо, что, такъ 
какъ «Отечественныя Записки» издаются въ одномъ духе съ 
«Современникомъ», то онъ очень радъ, что у насъ, вместо одного, 
два хорошихъ журнала, и готовъ помогать обоимъ. Подите, рас
толкуйте такому шуту, что именно по одинаковости направле- 
жя оба журнала и не могутъ съ успехомъ существовать вм есте, 
но должны только мешать и вредить другъ другу. А между тем ъ, 
отложеже отъ «Отечественныхъ Записокъ» главныхъ ихъ со- 
трудниковъ «Современникъ» выставилъ въ своей программе, какъ 
право на свое существоваже. Краевскш же уверяетъ печатно, 
что сотрудники его все т е  же, и наши MOCKOBCKie друзья— враги 
теперь торжественно оправдали Краевскаго и выставили лжецомъ 
«Современника». Мы крепко боимся, чтобы за  это не сесть на 
мель при новой подписке. Одинаковое направлеже! Эти господа 
не хотятъ понять, что направлежемъ своимъ теперь «Отечествен
ныя Записки» обязаны только случаю да счаспю, а не личности 
ихъ редактора. Кстати, объ этой прекрасной личности. Вы знаете, 
что Краевскш прошлое лето ездилъ въ Москву и останавли
вался у Боткина. Какъ conditio sine qua non своего драгоцен- 
наго пребыважя у Боткина, онъ сказалъ ему, что не хочетъ 
встречаться съ Кетчеромъ. Вместо того, чтобы сказать ему, 
что это очень легко, стоитъ де вамъ взять шляпу да уйти, когда 
придетъ Кетчеръ, ему ничего не сказали, и подлецъ имелъ право 
заключить, что честный и благородный человекъ ему принесенъ 
въ жертву. По совету Н. Ф. Павлова, Краевскш купилъ за  4 р. 70 к. 
меди примочку для рощежя волосъ. Въ день отъезда онъ вхо
дить въ комнату Боткина съ пузырькомъ въ руке и горько жа
луется, что Павловъ заставилъ его потерять деньги на дрянь. 
Всякш другой сказалъ бы ему, выкиньте-де за  окно, если это 
дрянь; но Василш Петровичъ почелъ долгомъ быть благоговейно 
и преданно деликатнымъ въ отношенш къ Краевскому.— Отдайте 
мне; что вы заплатили? — Пять рублей. (Видите ли, подлецъ 
укралъ у Боткина 30 к. медью). На этомъ дело не кончилось. 
Въ минуту отъезда Краевскш пришелъ къ Боткину съ пустымъ 
пузырькомъ и попросилъ его отлить ему на дорогу примочки.

—  294 —



— Приглашаешь Краевскш москвичей обедать къ Шевалье. Въ на
значенное для сбора время приглашенные колеблятся, боясь, что 
придется расплачиваться каждому за  себя; но Боткинъ, велико
душно посвятившш себя въ козлы-грЪхоносцы Краевскаго, кля
нется и божится, что Краевскш заплатитъ за  всехъ. И онъ, дей
ствительно, заплатилъ, даже велелъ подать 2 или 3 бутылки ла
фиту— и больше ничего по части винъ. Видя, что въ одной бу
тылке осталось до половины вина, Краевскш тщательно заткнулъ 
ее пробкою и положилъ въ карманъ. На другой день назначенъ 
былъ пикникъ, на который каждый долженъ былъ явиться съ 
какимъ-нибудь съЬстнымъ или питейнымъ запасомъ,— и Краев
скш явился съ недопитою накануне оутылкою лафита! Не по
думайте, чтобы я тутъ что-нибудь переиначивалъ или преувели- 
чивалъ: нетъ, я историкъ тем ъ более точный и правдивый, чемъ 
более желаю выставить Краевскаго въ настоящемъ его виде. 
Малейшая ложь могла бы оправдать его въ главномъ, а этого-то 
я и не хочу. Это его московск1е подвиги; а вотъ и петербург- 
ci<ie. Нанялъ онъ себе великолепный отель, на Невскомъ, надъ 
рестораномъ Доминика, за 4000 руб. асс. Разъ были у него Ду
дышкинъ, Милютинъ и еще кто-то третш, все люди, которыми 
онъ дорожитъ для «Отечественныхъ Записокъ». Нужно ему было 
съ ними переговорить, а время было обеденное,— и онъ пригла- 
силъ ихъ къ  Доминику, такъ какъ въ этотъ день у него не го
товили столъ. Ну, т е  рады — думали пообедаютъ на славу. Но 
Краевскш велелъ подать 4 обеда т р е х р у б л е в ы е  — и ни капли 
вина: онъ насчетъ вина придерживается Магометова закона, и 
разреш аетъ только на чужое вино. Собеседники его велели по
дать вина; но Краевскш не шевельнулъ и бровью, заплатилъ за 
4 обеда, а за  вино великодушно предоставилъ расплачиваться 
своимъ гостямъ. — Выкупилъ онъ изъ мещанскаго общества (и 
темъ спасъ отъ рекрутства) Буткова, но выкупилъ на деньги 
Общества Посещешя Бедныхъ, и за  такое благодеяше запрягъ 
Буткова въ свою работу. Тотъ уже не разъ приходилъ со сле
зами жаловаться Некрасову на своего вампира. Разъ Бутковъ 
проситъ у Некрасова № «Отечественныхъ Записокъ». Но прежде 
вамъ надо сказать, что Бутковъ живетъ у Краевскаго, вместе 
съ другимъ молодымъ человекомъ— Крешевымъ. Онъ далъ имъ 
лишнюю комнату, взявши съ каждаго изъ нихъ по 100 руб. сер. 
въ годъ. Некрасовъ зам етилъ Буткову, что ему лучше брать 
«Отечественныя Записки» у Краевскаго, съ которымъ онъ жи-
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ветъ въ одномъ доме.— Просилъ не разъ, да не даетъ: говоритъ— 
подпишитесь.— Продалъ КраевскШ Крешеву старый диванъ, наби
тый клопами, за  4 руб. сер. Диванъ этотъ понравился Достоев
скому, и онъ, за  ту же цЪну, перекупилъ его у Крешева. По
утру является два ломовыхъ извощика отъ Достоевскаго, и они 
понесли было диванъ. Но Краевскш, узнавъ объ этомъ, велЪлъ 
остановить: я, говоритъ, далъ имъ (продать за  деньги — по его 
мнЪшю, значитъ дать), чтобы комната не была пуста, и было бы, 
на что сЬсть. За отоплеже и метеже этой комнаты люди Краев
скаго получаютъ отъ Буткова 5 руб. сер. въ м1эсяцъ, но не то- 
пятъ и не метутъ, а только груб1янятъ Буткову, благо онъ тихъ 
и робокъ.— Разъ Краевскш говоритъ человеку: позвать ко мнЪ 
Крешева.— Пришелъ Крешевъ, и Краевскш надавалъ ему коммис- 
сш, по которымъ онъ долженъ былъ побывать въ разныхъ ча- 
стяхъ города.— Только не торопитесь—время терпитъ.— Выпол- 
нивъ коммиссш и отдавъ въ нихъ отчетъ, Крешевъ проситъ цЪл- 
коваго заплатить извощику.— Какъ извощику? — Да вЪдь я ■Ьз- 
дилъ.— А почему же вы не сходили пЪшкомъ? ВЪдь я же вамъ 
сказалъ, что время терпитъ, и торопиться не къ чему.— Скон
фуженный такою наглостш, Крешевъ проситъ целковаго въ счетъ 
следующей ему платы.— Ну, коли на вашъ счетъ— извольте; только, 
что у васъ за охота мотать деньги.— Каковъ?— Разъ приходитъ 
къ нему Дудышкинъ.— Что говорятъ въ городЪ объ «Отечествен
ныхъ Запискахъ?»—спрашиваетъ Краевскш.—Да говорятъ, что 
единство направлежя въ нихъ исчезаетъ.— А, да! это надо по
править; я открою у себя вечера по четвергамъ для моихъ со- 
трудниковъ.— ЗдЪсь, вы видите, будто онъ хочетъ давать напра
влеже (котораго у него-то самого никогда и не бывало) своимъ 
сотрудникамъ; но умыселъ другой тутъ былъ: ему нужно наби
раться чужого ума, за отсутств1емъ своего собственнаго. Дей
ствительно, что ни напечатаетъ, обо всемъ настоятельно требуетъ 
мнЪжя Дудышкина, и потомъ выдаетъ это мнЪже за  свое соб
ственное. Вечера онъ открылъ, да только къ нему никто на 
нихъ не ходитъ, ибо всЬ его не терпятъ и презираютъ. А онъ 
было решился уже поить своихъ гостей выпареннымъ на само- 
варЪ чаемъ, отъ котораго пахнетъ человЪческимъ пбтомъ.

И вотъ кого поддерживаютъ наши московсюе друзья, во вредъ 
«Современнику»! Хороши гуси, нечего сказать!

Достоевскш славно подкузмилъ Краевскаго: напечаталъ у него 
первую половину повести, а второй половины не написалъ, да
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и никогда не напишетъ. ДЪло въ томъ, что его повесть до того 
пошла, глупа и бездарна, что на основаж'и ея начала ничего 
нельзя (какъ ни бейся) развить. Герой— какой-то нервичесюй . . . 
. . . .— какъ ни взглянетъ на него героиня, такъ  и хлопнется онъ 
въ обморокъ. Право!

Ваше последнее письмо— прелесть во всЬхъ отношежяхъ, и 
даже со стороны слога и языка безукоризненно. А что, дражайшж 
мой авторъ «Кирюши», что бы вамъ тряхнуть еще повЪстцой? 
Написали одну (и весьма порядочную), стало быть, можете напи
сать и другую, и еще лучше. Говорятъ, вы скучаете. Это мнЪ 
странно. Вотъ бы отъ скуки-то и приняться за  д1зло.

Я очень радъ, что мальчишка нашъ нашелся. Подлинно, чему 
не пропасть, то всегда найдется. Кланяюсь ему, но писать те
перь некогда, а на письмо его отвечу черезъ некоторое время. 
Некрасовъ выполнилъ всЪ его поручежя. Смотрите за  нимъ.

Слегка за  шалости браните 
И въ Тюльери гулять водите.

Григоровичъ написалъ удивительную пов-Ьсть. Въ той же 
книжкЪ увидите вы мою статью противъ Самарина, страшно 
изуродованную цензурою.

Мои всЪ вамъ кланяются. Я скоро (право, не вру) опять буду 
писать къ вамъ. Кланяйтесь Герценымъ и МарьЪ 0едоровн1э и 
всЬмъ нашимъ.— А что же статья объ «ЭстетикЪ» Гегеля? •

Ваш е  В . Б .
Спб. 1847, 20 ноября—2 декабря.
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Къ К. Д. Кавелину. 22 ноября, 1847.

Сейчасъ только получилъ и разобралъ (съ большимъ тру- 
домъ) ваше, писанное небывалыми до васъ на св-brfc иерогли
фами, письмо, милый мой Кавелинъ,— и сейчасъ отвечаю на 
него. Что вы лЪтомъ ничего не дЪлали для «Современника», за 
это никто изъ насъ и не думалъ сердиться на васъ. Вы нашъ 
соучастникъ, а не работникъ, не поденщикъ, обязанный не имЪть 
ни лЪни, ни отдыха, ни другихъ дЪлъ, болЪе для васъ важныхъ. 
И вы напрасно извиняетесь, потому что никто васъ и не обви- 
нялъ, Вотъ, что вы губите насъ, помогая сквернавцу Краевскому— 
это намъ больно; но объ этомъ посдЪ. Отзыв!; вашъ о моей



статье тронулъ меня глубоко, хотя въ то же время и посм-fe- 
шилъ своею преувеличенностью. Статья моя, действительно, не 
дурна, особенно въ томъ виде, какъ написана (а не какъ на
печатана), но и далеко не такъ  хороша, какъ вы ее находите. 
Не называю васъ за это ни мальчишкою (изо всехъ моихъ друзей 
и пр1ятелей, этимъ именемъ я называю только Тургенева), ни 
рыцаремъ. Дело просто: вы меня любите, а между тем ъ  сочли 
за человека, который заживо умеръ, и отъ котораго больше 
нечего было ожидать. И такое мнЪже съ вашей стороны не было 
ни несправедливо, ни опрометчиво: оно основывалось на фактахъ 
моей прошлогодней деятельности для «Современника». Дело 
прошлое: а я и самъ ехалъ  за  границу съ тяжелымъ и груст- 
нымъ убЪждешемъ, что поприще мое кончилось, что я сделалъ 
все, что дано было мн-fe сделать, что я измочалился, выписался, 
выболтался, и сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаю 
лимонъ. Каково мне было такъ думать, можете посудить сами: 
тутъ дело шло не объ одномъ самолюбш, но и о голодной 
смерти съ семействомъ. И надежда возвратилась мне съ этою 
статьею. Неудивительно, что она всемъ вамъ показалась лучше, 
чемъ есть, особенно вамъ, по молодости и темпераменту более 
другихъ наклонному къ увлечежю. Спасибо вамъ. Ваше сравне- 
Hie моей статьи съ Пушкина и Лермонтова последними сочине- 
шями, и еще съ последними распоряжешями кого-то, чье имя 
я не разобралъ въ вашихъ пероглифахъ, — это сравнеше ды- 
шитъ увлечешемъ и вызываетъ улыбку на уста. Такъ! но есть 
преувеличешя, лжи и ошибки, которыя иногда дороже намъ 
в-Ьрныхъ и строгихъ определены разума; это те, которыя исхо- 
дятъ изъ любви; видишь ихъ несостоятельность, а чувствуешь 
себя человечески тепло и хорошо. Еще разъ спасибо вамъ, ми
лый мой Кавелинъ. Кстати о статье. Я уже писалъ къ Боткину, 
что она искажена цензурою варварски и— что всего обиднее— 
совершенно произвольно. Вотъ вамъ два примера. Я говорю о 
себе, что, опираясь на инстинкте истины, я имею на обществен
ное мнеше больше вл1яжя, чемъ мнопе изъ моихъ д е й с т в и 
т е л ь н о  у ч е н ы х ъ  противниковъ: подчеркнутая слова не про
пущены, а для нихъ-то и вся фраза составлена. Я метилъ на 
ученыхъ ословъ — Надеждина и Шевырева. Самаринъ говоритъ, 
что соглаае князя съ вечемъ было идеаломъ новгородская 
правлешя. Я возразилъ ему на это, что и теперь, въ конститу- 
цюнныхъ государствахъ, соглаае короля съ палатою есть осуще-



ствлеше идеала ихъ государственнаго устройства: гдЪ же осо
бенность новгородскаго правлешя? Это вычеркнуто. ЦЪлое мЪсто 
о МицкевичЪ и о томъ, что Европа и не думаетъ о славянофи- 
лахъ, тоже вычеркнуто. Отъ этихъ помарокъ статья лишилась 
своей ровноты и внутренней д1алектической полноты. Ну, да чортъ 
съ ней! МнЪ объ этомъ вспоминать— ножъ вострый! Скажу 
кстати, что и вамъ угрожаетъ такая же участь. Въ засЪданш 
Географическаго Общества Панаевъ столкнулся съ маленькимъ, 
черненькимъ, плюгавенькимъ Поповымъ. — Я читалъ отвЪтъ 
Самарину. — Что-жъ мудренаго, когда онъ напечатанъ! —  НЪтъ, 
вторую статью Кавелина.— Какъ же это?— МнЪ показывалъ Срез- 
невскш (цензоръ), а я уговорилъ его кое-что смягчить,—Видите 
ли, сколько у насъ цензоровъ, и Kai<ie подлецы славянофилы!

Насчетъ вашего несоглаоя со мною касательно Гоголя и на
туральной школы, я вполнЪ съ вами согласенъ, да и прежде 
думалъ такимъ же образомъ.— Вы, юный другъ мой, не поняли 
моей статьи, потому что не сообразили, для ко г о  и для чего  
она писана. ДЪло въ томъ, что писана она не для васъ, а для 
враговъ Гоголя и натуральной школы, въ защиту отъ ихъ фи- 
скальныхъ обвинешй. Поэтому, я счелъ за  нужное сделать 
уступки, на которыя внутренно и не думалъ соглашаться, и кое- 
что изложилъ въ такомъ вид-Ь, который мало имЪетъ общаго 
съ моими убЪждешями касательно этого предмета. Напр., все, 
что вы говорите о различш натуральной школы отъ Гоголя, по 
моему, совершенно справедливо; но сказать этого печатно я не 
рЪшусь: это значило бы наводить волковъ на овчарню, вм-Ьсто 
того, чтобы отводить ихъ отъ нея. А они и такъ  нашли на 
слЪдъ, и только ждутъ, чтобы мы проговорились. Вы, юный 
другъ мой, хорошш ученый, но плохой политикъ, какъ слЪдуетъ 
быть истому москвичу. Поверьте, что въ моихъ глазахъ г. Са- 
маринъ не лучше г. Булгарина, по его отношенш къ натураль
ной школЪ, а съ этими господами надо быть осторожну.

Вы обвиняете меня въ славянофильства. Это не совсЪмъ не
основательно; но только и въ этомъ отношежя я съ вами едва 
ли расхожусь. Какъ и вы, я люблю русскаго человека и вЪрю 
великой будущности Россш. Но, какъ и вы, я ничего не строю 
на основанш этой любви и этой вЪры, не употребляю ихъ, какъ 
неопровержимыя доказательства. Вы уже пустили въ ходъ идею 
развитая личнаго начала, какъ содержаше исторш русскаго на
рода. Намъ съ вами жить недолго, а Росой— вЪка, можетъ быть,
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тысячелетия. Намъ хочется поскорее, а ей торопиться нечего. 
Личность у насъ еще только наклевывается, и оттого гоголеваае 
типы пока самые верные руссюе типы. Это понятно и просто, какъ 
2 X  2 — 4. Но какъ бы мы ни были нетерпеливы, и какъ бы ни 
казалось намъ все медленно идущимъ, а ведь оно идетъ страшно 
быстро. Екатерининская эпоха представляется намъ уже въ ми- 
еической перспективе, не стариною, а почти древностью. По
мните ли вы то время, когда я, не зная исторш, посвящалъ васъ 
въ тайны этой науки? Сравните-ка то, что мы тогда съ вами 
толковали, съ темъ, о чемъ мы теперь толкуемъ. И придется 
воскликнуть: свежо предаже, а верится съ трудомъ! Терпеть 
не могу я восторженныхъ патрютовъ, выезжающихъ вечно на 
междомешяхъ или на квасу да каше; ожесточенные скептики 
для меня въ 1000  разъ лучше, ибо ненависть иногда бываетъ 
только особенною формою любви, но, признаюсь, жалки и не- 
пр1ятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, без- 
пачпортные бродяги въ человечестве. Какъ бы ни уверяли они 
себя, что живутъ интересами той или другой, по ихъ мнежю, 
представляющей человечество стране, —  не верю я ихъ интере
сам и Любовь часто ошибается, видя въ любимомъ предмете то, 
чего въ немъ н етъ ,—правда; но иногда только любовь же и от
крываешь въ немъ то  прекрасное или великое, которое недо
ступно наблюдежю и уму. Петръ Великш имелъ бы больше, 
чем ъ кто-либо, право презирать Pocciio, но онъ—

Не презиралъ страны родной:
Онъ зн алъ  ея предназначенье.

На этомъ и основывалась возможность успеха его реформы. 
Для меня Петръ — моя философ1я, моя релипя, мое откровеже 
во всемъ, что касается Россш. Это примеръ для великихъ и 
малыхъ, которые хотятъ что-нибудь делать, быть чемъ-нибудь 
полезными. Безъ непосредственнаго элемента все гнило, абстрактно 
и безжизненно, такъ  же, какъ при одной непосредственности 
все дико и нелепо. Но что-жъ я разоврался? Ведь вы и сами то 
же думаете, или, по крайней мере, чувствуете, можетъ быть, 
наперекоръ тому, что думаете.

Ну-съ, теперь о житейскихъ делахъ. Во первыхъ, вы не дали 
мне ответа на мой вопросъ: хотите ли вы, по примеру про
шлаго года, составить обзоръ литературной деятельности за 
1847 годъ по части русской исторш. Знаю, какъ скучно писать
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нисколько разъ объ одномъ и томъ же, а потому и не настаи
ваю. Но вЪдь это можно сделать покороче, лишь бы видно было, 
что говоритъ человЪкъ, знакомый съ дЪломъ. Какъ вы думаете? 
Если согласитесь, то не откладывайте вдаль, и во всякомъ слу
чай не замедлите прислать мнЪ ваше да или нЪ тъ.

Милютина зовутъ Владим1ромъ Александровичемъ. Его адресъ: 
на В ладим 1рской , въ  домЪ Ф р и д р и х са , к в а р т и р а  № 54.

На счетъ вашего зловреднаго и опаснаго для «Современника» 
учаспя въ «Отечественныхъ Запискахъ» отвечу веЬмъ вамъ 
заразъ. Я очень жалЪю, что потерялъ напрасно трудъ и время 
на большое письмо къ Боткину, и безъ пользы оскорбилъ лю
дей, которыхъ люблю и уважаю. Д-Ьло вотъ въ чемъ: вы обе
щали статьи Краевскому потому, что, во 1-хъ, вы не видЪли въ 
этомъ вреда для «Современника», во 2-хъ, потому, что два жур
нала съ одинаково хорошимъ направлежемъ лучше одного. Это 
ваше мнЪже, и вы совершенно правы. Что касается до насъ, мы 
думаемъ иначе. По нашему убЪжцежю, журналъ, издаваемый 
свинцовою ж . . . , вместо мыслящей головы, не можетъ имЪть 
никакого направлежя, ни хорошаго, ни дурного, а если «Отече
ственныя Записки» доселЪ имЪютъ направлеже, и еще хорошее, 
это потому, что онЪ еще не успЪли простыть отъ жаркой 
топки— вы знаете кЪмъ сделанной, а потомъ еще отъ разныхъ 
случайностей, изъ которыхъ главная —  учаспе Дудышкина. Но 
уже несмотря на то, противорЪчш, путаницы, промаховъ — до
вольно; погодите немного—то ли еще будетъ, несмотря на ваше 
учаспе. Вспомните мое слово, если въ будущемъ году не по
явится тамъ такихъ статей и мнЪжй, которыя лучше всЪхъ 
моихъ доводовъ охладятъ ваше учаспе къ этому журналу. 
ДалЪе: мы убеждены, что у насъ два журнала съ одинаковымъ 
направлежемъ существовать не могутъ: одинъ долженъ жить на 
счетъ другого, или оба чахнуть. Если, несмотря на вашу помощь 
«Отечественнымъ Запискамъ», подписка на «Современникъ» 
окажется хорошею, это будетъ посл15днимъ признакомъ падежя 
«Отечественныхъ Записокъ». Но мы, благодаря вамъ, ожидаемъ 
противнаго.Тогда я въ особенности буду имЪть причины быть вамъ 
благодарнымъ. Вотъ наше мнЪже. Вы стоите на своемъ, мы— на 
своемъ. Ссориться, стало быть, не изъ чего. Пиша мое письмо, 
я ожидалъ отъ васъ всякаго ответа, кромЪ того, который вы 
дали. Еслибъ я это предвидЪлъ, вместо яростнаго и длиннаго 
письма, написалъ бы вамъ три-четыре спокойныхъ строки. И
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потому я беру назадъ мое письмо и раскаиваюсь передъ вами 
въ его написанш. Что же касается до статьи Афанасьева, вы, 
милый мой Кавелинъ, вовсе не такъ, какъ бы следовало, меня 
поняли. Это место моего письма, взятое отдельно, для васъ 
■оскорбительно, а мн-Ь мало делаетъ чести. Если вы взглянете 
на него съ главной точки зреш я в сего  п исьм а, вы увидите, 
что тутъ для васъ ничего н етъ  обиднаго. Исключительное уча- 
crie  москвичей въ «Современнике» мы понимаемъ, какъ глав
ную силу нашего журнала, и, основываясь на ней, начали дей
ствовать широко и размашисто, въ надежде будущихъ благъ. 
Оттого первый годъ принесъ убытокъ. Знай мы заранее, что 
вы поддержите Краевскаго въ тяжелую для него годину, мы по
вели бы дело иначе, поскромнее, т.-е. платили бы хороипя деньги 
только немногимъ, а всемъ остальнымъ поумереннее; тогда 
расходъ не превзошелъ бы прихода. Я совершенно согласенъ съ 
вами на счетъ достоинствъ статьи Афанасьева, но более, какъ 
статьи ученой, нежели журнальной. Считая васъ исключительно 
нашими сотрудниками, мы и не думали видеть въ 150 руб. за 
листъ непомерно большой цены за  эту статью; но теперь — 
другое дело; теперь мы имеемъ причины горько ж алеть и о 
томъ, что, вместо обещанныхъ 250 листовъ, дали 400,— а ведь 
это сделано не по вашему же совету. Поняли ли вы теперь 
смыслъ моихъ словъ по поводу статьи Афанасьева? Если нетъ ,— 
то вашу руку — извините меня, и забудемъ объ этомъ такъ, 
какъ будто бы я вовсе не писалъ, а вы не читали моего 
письма.

Что касается до статей Фролова, еще прежде этой исторш, 
лишь только я пр1ехалъ и узналъ о его безконечномъ Гумбольдте, 
какъ содрогнулся и сказалъ Некрасову: это зачем ъ вы печа
таете?— Да что-жъ такое— онъ хорошъ съ Грановскимъ, почему 
же не напечатать — отвечалъ мне Некрасовъ.— Фроловъ чело
векъ  умный, но умъ его пораженъ хронической болезшю, не то 
насморкомъ, не то запоромъ. TaKie сотрудники—гибель для жур- 
наловъ. Но я все-таки  не понимаю, чемъ я обиделъ Гранов
скаго, сказавши ему, что изъ желашя сделать ему пр1ятное, 
мы сделали то, за  что онъ на насъ вовсе не осердился, еслибъ 
мы это не сделали, тем ъ  более, что онъ насъ и не просилъ 
объ этомъ? Впрочемъ— чортъ знаетъ, можетъ быть, я какъ-ни- 
будь неуклюже выразился, въ такомъ случае, опять прошу из
винить меня и дружески забыть все это.
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Къ В. П. Боткину я не пишу по причинЬ слуховъ о его ско- 
ромъ прибыли въ Питеръ; боюсь, что мое письмо его не заста- 
нетъ въ Москв-Ь.

Вамъ, милый мой юноша, понравилось то, что Самаринъ го
воритъ о народЪ: перечтите-ка, да переводите эти фразы на 
простыя понята— такъ  и увидите, что это цЪликомъ взятыя у 
французскихъ сощалистовъ и плохо понятыя понят1я о народЪ, 
абстрактно примЪненныя къ нашему народу. Еслибъ объ этомъ 
можно было писать, не рискуя впасть въ тонъ доноса, я бы 
потЪшился надъ нимъ за  эту страницу. Повесть «Антонъ»—пре
красна, хотя и не божественна, какъ вы говорите. Читать ее— 
пытка: точно присутствуешь при экзекуцш.

Позвольте побранить васъ за неаккуратность. Вашею статьею 
(второю) о книгЬ Соловьева вы поставили насъ въ затрудни
тельное положеше: 12 № долженъ раздуться чудовищно. Если 
бы вы недЪлями двумя раньше уведомили, что пришлете такую- 
то  статью такого-то приблизительно размера, тогда изъ от
дела словесности была бы выкинута комед1я. Охъ, вы, москвичи, 
вЪчно поленитесь вб-время сказать нужное словцо.

Тютчевъ вамъ кланяется, а я крепко жму руку и остаюсь 
вашимъ

В . Бгьлинским б.
С П Б. 1847, ноября 22.

Къ К. Д. Кавелину. 7 декабря, 1847.

С П Б. 1847, декабря 7.

Что съ вами дается, милый мой Кавелинъ! Прислали вы мн'Ь 
письмо въ тетрадь, вызвали на разные вопросы, я отв'Ьчалъ, 
какъ могъ. Ждалъ скораго отв-Ьта,— а его нЪтъ, какъ н^тъ. 
Ужъ не больны ли вы, или ваша жена? Или вамъ не до писемъ 
по случаю отставки Строганова? Это я считаю очень возмож
ными Я человЪкъ посторонне московскому университету, а 
в-Ьсть объ отставка Строганова огорчила меня даже помимо 
моихъ отношенш къ вамъ, Грановскому, Коршу. Это собьте, 
прискорбное для всЪхъ друзей общаго блага и просв'Ьщежя въ 
Россш. О васъ, господа, я и не говорю: во все это время не 
было дня, чтобъ я не думалъ объ этомъ, и это думанье вовсе 
не веселое и не легкое. Соколъ съ м^Ьста, ворона на м-Ьсто.
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Тяжело и грустно! Чортъ возьми, иной разъ, право, делается 
легко и весело отъ мысли, что жизнь фантасмагор1я, что, какъ 
мы ни волнуемся, а придетъ же время, когда и кости наши 
обратятся въ пыль,

И будетъ  спать въ зем л е безгласно
Т о сердце, где кипела кровь,
Где такъ безум но, такъ напрасно
Съ враждой боролася любовь.

Статья ваша противъ Самарина жива и дельна, какъ все, 
что вы пишете, но я крайне недоволенъ ею съ одной стороны. 
Этотъ баричъ третировалъ насъ съ вами du haut de sa grandeur, 
какъ мальчишекъ; а вы возражали ему, стоя передъ нимъ на 
коленяхъ. Ваше заключительное слово было то, что онъ— даро
витый человекъ! Что Самаринъ человекъ умный— противъ этого 
я ни слова, хотя его умъ парадоксальный и безплодный; что 
Самарина нельзя никакъ назвать бездарнымъ человекомъ— и съ 
этимъ я совершенно согласенъ.— Но не быть бездарнымъ и быть 
даровитымъ, это вовсе не одно и то же. Это, впрочемъ, общш 
всехъ насъ недостатокъ—легкость въ производстве въ гежи и 
таланты. Причина этому — молодость нашего образоважя и на
шей литературы; мы еще не пригляделись къ гежямъ и талан- 
тамъ. Если человекъ написалъ статью или две такъ, что въ 
этихъ статьяхъ видно уменье владеть языкомъ и более или 
менее прилично и ловко выражать свои мысли, каковы бы оне 
ни были,— мы ужъ и разеваемъ ротъ отъ удивлежя и кричимъ: 
талантъ, талантъ, огромный талантъ! Пора бы, кажется, намъ 
разстаться съ этою, немножко детскою, привычкою и быть по
скупее на хвалебные эпитеты. Какъ ни молода наша литера
тура, а ужъ сколько фактовъ успела она намъ дать для нашего 
возмужажя! Я помню, что такое были эти люди: Языковъ, Мар- 
линскш, Баратынскш, Подолинскш, Брамбеусъ, Бенедиктовъ. Тол
ковали уже не о томъ, таланты ли они, а не гежи ли? И где 
же они теперь, где ихъ слава, кто говоритъ о нихъ, кто по- 
мнитъ? Не обратились ли они въ каю я-то темныя предажя? 
А между тем ъ, все они, действительно, были люди не только не 
бездарные, но и съ талантами. Это доказываешь, что и талантъ, 
самъ по себе, еще не Богъ знаетъ что! А Загоскинъ и Лажеч- 
никовъ? Даже Булгаринъ въ свое время? Да это были колоссы 
родоссюе въ наше время и делили славу съ Пушкинымъ. Вся 
Русь о нихъ знала, за ихъ романы платили десятками тысячъ.
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С. Т. Аксаковъ и Н. С. Степановъ отвалили за  «Рославлева» 
40000 руб. асс., не получили, правда, ни копЪйки барыша, но 
свои деньги и издержки на печаташе воротили, несмотря на то, 
что романъ продавался 20 руб. асс. экземпляръ. А теперь? Даже 
«Юрш Милославскш» печатается только для бывшихъ читателей 
романовъ Александра Анеимовича Орлова. Итакъ, если и талантъ 
такъ дешевъ ( а  Загоскинъ и Лажечниковъ люди съ талантомъ), 
то что же намъ падать ницъ передъ тЪмъ, что только не без
дарность? Г. Самаринъ въ два года высид-Ьлъ двЪ статьи. Пер
вая книжка «Современника» вышла перваго января, а статья на 
нее явилась въ сентябре. Стало быть, авторъ обтесывалъ и от- 
чеканивалъ ее, по крайней м'Ьр’Ь, пять м'Ьсяцевъ. Было время при
дать ей ума и таланта! Вы скажете, у кого н-Ьтъ ни ума, ни 
таланта, тому досугъ и работа не дадутъ ихъ. Это не совсЪмъ 
такъ. Я вамъ прочту иную живую и горячую, но сплеча на
писанную статью мою; она вамъ понравится, можетъ быть, при - 
ведетъ васъ въ восторгъ. Но дайте мн’Ь время обработать эту 
импровизащю— вы не узнаете ее; живость и теплота въ ней оста
нутся, а силы ума и таланта прибавится на 20 процентовъ.— 
Иногда сгоряча напишешь глупость — и не заметишь; станешь 
потомъ читать въ печати, и покраснЬешь до ушей, да потомъ 
дня три ходишь самъ не свой. Им-Ья время, не просмотришь 
этой глупости. Когда пишешь сгоряча и къ отЬху, о чемъ надо 
говорить, по логическому развипю мысли, сперва, о томъ гово
ришь посл'Ь, и наоборотъ; о чемъ надо сказать вскользь, гля
дишь, расползется въ существенную часть статьи, а иная суще
ственная часть выходитъ заметкою  a propos; а сколько водя- 
ныхъ м-Ьстъ, вялыхъ фразъ, реторики, болтовни, и все это по- 
невол’Ь, по неим^нго времени добиться до яснаго изложешя 
собственной мысли! Дайте время, и все будетъ, какъ надо! Знаете 
ли, каюя лучпп'я мои статьи? Вы ихъ не знаете: это гЬ, кото
рыя не только не напечатаны, а никогда не были и написаны, и 
которыя я слагалъ въ головЬ моей во время псЬздокъ, гулянш, 
словомъ, въ нерабочее мое время, когда ничто извнЪ не пону
ждало меня приняться за  работу. Боже мой! Сколько яркихъ 
неожиданныхъ мыслей, сколько страницъ живыхъ, страстныхъ, 
огненныхъ! И многое, что особенно хорошо въ моихъ печатныхъ 
статьяхъ, ббльшею частш —удержанные въ памяти и ослаблен
ные урывки изъ этихъ на свободЪ слагавшихся въ праздной го
ловЬ статей.— Я_ не обольщенъ моимъ талантомъ (скажу вамъ
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кстати, благо ужъ разболтался, увлекшись, по обыкновежю, от- 
ступлежемъ), я знаю, что моя сила не въ талант-fe, а въ страсти, 
въ субъективномъ характере моей натуры, въ томъ, что моя 
статья и я — всегда нечто нераздельное. Но опять-таки я не 
скажу о себЪ, чтобъ к былъ только не бездарный человекъ, и 
чтобы у меня не было положительнаго таланта: безъ таланта 
невозможно объектировать ни своей мысли, ни своего чувства; 
я хочу только сказать, что я нисколько не осл-Ьпленъ объемомъ 
моего таланта, ибо знаю, что это далеко не Богъ знаетъ что! 
Вотъ, напр., Некрасовъ-—это талантъ, да еще какой! Я помню, 
кажется, въ 42 или 43 году онъ написалъ въ «Отечественныхъ 
Запискахъ» разборъ какого-то Булгаринскаго изд1ш я, съ такою 
злостью, ядовитостью, съ такимъ мастерствомъ — что читать 
наслажденье и удивленье; а между тем ъ, онъ тогда же гово- 
рилъ, что не питаетъ къ Булгарину никакого непр1язненнаго 
чувства. Разумеется, его теперешжя стихотворежя тем ъ  выше, 
что онъ, при своемъ зам-Ьчательномъ таланте, внесъ въ нихъ 
и мысль сознательную и лучшую часть самого себя.— А вотъ и 
еще примеръ, еще более поразительный, зам ечательная таланта, 
какъ таланта— Григоровича. Если бы вы видели этого добраго, 
но пустейшаго малаго— вашему удивлежю не было бы конца!

Но я заболтался и сбился— отступлежя всегда точки преткно- 
вежя для меня. Поворачиваю круто къ прежней матерш. Въ чемъ 
увидели вы даровитость Самарина? Въ томъ, что онъ пишетъ 
не такъ, какъ Студитскш или Брантъ? Но ведь это дураки, а 
онъ уменъ. Вспомните, что онъ человекъ съ познажями, съ 
многостороннимъ образоважемъ, говоритъ на несколькихъ ино- 
странныхъ языкахъ, читалъ на нихъ все лучшее, да не забудьте при 
этомъ, что онъ светскш человекъ. Что-жъ удивительная, что 
онъ умеетъ написать статью такъ  же порядочно (comme il faut), 
какъ умеетъ порядочно держать себя въ обществе? Оставляя 
въ стороне его убеждежя, въ статье его н етъ  ничего пош лая, 
глупая, дикаго, въ отношенш къ форме все, какъ следуетъ; но 
где же въ ней проблески особеннаго таланта, вспышки ума и 
мысли? Надо быть слишкомъ предубежденнымъ въ пользу такого, 
чтобы видеть въ немъ что-нибудь другое, кроме человека сухого, 
черствая, съ умомъ парадоксальнымъ, больше возбужденнымъ 
и развитымъ, нежели природнымъ, человека холодная, самолю
б и вая , завистливая, иногда блестящ ая по причине злости, но 
всегда м елк ая  и посредственная. Можетъ быть, я ошибаюсь, и
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онъ со временемъ докажетъ, что у него есть талантъ—тогда я 
первый признаю его; но пока— воля ваша— спешить не вижу 
нужды. Вы имЪли случай раздавить его, вамъ это было легче 
сдЪлать, чЪмъ мнЪ. ДЪло въ томъ, что въ своихъ фантаз^яхъ 
онъ опирается на источники русской исторш; тутъ  я пасъ. МнЪ 
онъ сказалъ объ Ипатьевской лЪтописи, а я не знаю и о суще- 
ствованш ея; вы — другое д'Ьло, вы ее читали и изучали, и ею 
же его и могли бить. Вы это и сделали, но съ такимъ уваже- 
жемъ къ нему, что иной читатель можетъ подумать, будто вамъ 
и Богъ вЪсть какъ тяжело бороться съ такимъ могучимъ про- 
тивникомъ, и что вы хотите задобрить его, чтобъ онъ ужъ 
больше не подвергалъ васъ случайностямъ и опасностямъ такой 
трудной борьбы. А вмЪсто этого, вамъ следовало бы подавить 
его вежливою ирожею, презрительною насмешкою.— Вы же такъ 
способны и ловки на это. Надо вамъ сказать, что вашу ста
тейку на Погодина, въ смЪси «Современника», я прочелъ, видно, 
въ недобрый часъ, что ли, и то не прочелъ, а какъ-то просмо- 
трЪлъ, перелистывая, словно во сн1з. Но недавно, отъ нечего дЪ- 
лать, послЪ об-Ьда, перечитывая и то и другое въ см-Ьси, добрался 
я и до вашей статейки и — проглотилъ ее, перечелъ два раза. 
Это не просто зло, c’est mordant. И чЪмъ эта злость добро
душнее и спокойнее, тЪмъ вострЪе ея щучьи зубы. Какъ все 
ловко, мЪтко, какъ съ начала до конца ровно выдержанъ тонъ. 
Этого я, признаться, и не ожидалъ отъ васъ, ученый другъ 
мой. Ваша статья, несмотря на ея содержаже и тяжесть мно- 
гихъ доводовъ, вышла истинно фельетонная — родъ сочиненш, 
который такъ рЪдко дается русскимъ литераторамъ, не говоря 
уже объ ученыхъ. Что, если бы вы такъ  же выс'Ькли Самарина, 
какъ Погодина. А церемониться съ славянофилами нечего. Я не 
знаю КирЪевскихъ, но, судя по разсказамъ Грановскаго и Гер
цена, это фанатики, полупомешанные (особенно Иванъ), но люди 
благородные и честные; я хорошо знаю лично К. С. Аксакова, 
это человЪкъ, въ которомъ благородство — инстинктъ натуры; 
я мало знаю брата его И. С. и не знаю, до какой степени онъ 
славянофилъ, но не сомневаюсь въ его личномъ благородства. 
За исключежемъ этихъ людей, всЪ остальные славянофилы, зна
комые мнЪ лично или только по сочинежямъ, подлецы страшные 
и на все готовые, или, по крайней мЪрЪ, пошлецы. Г. Самаринъ 
не лучше другихъ; отъ его статьи несетъ мерзостью. Эти господа 
чувствуютъ свое безсил1е, свою слабость и хотятъ заменить ихъ
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дерзостью, наглостью и ругательнымъ тономъ. Въ ихъ рядахъ 
нетъ ни одного человека съ талантомъ. Ихъ журналъ, «Москви- 
тянинъ», читаемый только собственными сотрудниками и «Мо
сковски Сборникъ»— издашя для охотниковъ. А журналы ихъ 
противниковъ расходятся тысячами, ихъ читаютъ, о нихъ гово- 
рятъ, ихъ мнЪшя въ ходу. Да что объ этомъ толковать много! 
Катать ихъ, мерзавцевъ! И Богъ вамъ судья, что вы отпустили 
живымъ одного изъ нихъ, имея его подъ пятою своею. Верьте, 
когда удастся наступить на гадину, надо давить ее, непременно 
давить. ■

Теперь я хочу въ последнш разъ и серьезно поговорить съ 
вами о деле вашего сотрудничества въ «Отечественныхъ Запи
скахъ».—Я на это и не жду отъ васъ ответа, ибо эти строки не во- 
просъ, а окончательное объяснеше недоразумЪшя. Мне досадно, что 
я написалъ по тому поводу столько же глупое, сколько и длинное 
письмо къ  Боткину. А досадно потому, что вижу теперь, что 
письмо мое было холостымъ выстрЪломъ въ воздухъ и, вместо 
того, чтобы попасть въ васъ съ Грановскимъ, никуда не попало, 
и я остался въ дуракахъ.— А все потому, что вы не хотели быть 
со мною откровеннымъ,— за что я, впрочемъ, на васъ не сер
жусь, потому что источникъ этой неоткровенности— деликат
ность: въ уверенности, что убедить меня нельзя, вы не хотели 
попусту тревожить меня темъ, что, казалось вамъ, можетъ 
действовать на меня непр!ятно. Дело въ томъ, что разговоръ 
съ Н. М. Щепкинымъ раскрылъ мне глаза. Какъ ни деликатно 
и ни мягко намекнулъ онъ мне о деле, я понялъ все.— Позвольте 
же мне на этотъ счетъ объясниться съ вами прямо, откровенно. 
Вы давали и прежде статьи Краевскому, теперь дали обещаше 
участвовать на будущш годъ въ его журнале. Вы это сделали 
не потому, что (какъ я думалъ) творили, не ведая, что, а какъ 
люди, действующее сознательно. Хоть въ письме вашемъ 
и Грановскаго главная и истинная причина обойдена вовсе, но вы 
отвечали мне твердо, какъ люди, поступивппе по убеждешю. 
Одно это должно бы мне открыть глаза, но я только усумнился, 
да тутъ же и подавилъ свое сом нете. Итакъ, дело вотъ въ чемъ: 
вы остаетесь при томъ дурномъ мненш о Некрасове, при той 
недоверчивости къ нему, о которой вы писали мне великимъ 
постомъ нынешняго года.— Я, съ моей стороны, вполне сознавая 
несправедливость и неделикатность поступка со мною Некра
сова, тем ъ не менее не вижу въ немъ дурного человека. Это
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потому, что я знаю его, знаю давно и хорошо, и знаю все 
circonstances att^nuantes его поступка со мною, прямой его 
источникъ. Вы предполагаете возможнымъ, что при падежи 
«Отечественныхъ Записокъ» «Современникъ» будетъ ими, а Не
красовъ вполнЪ замЪнитъ Краевскаго.— Я глубоко убЬжденъ, 
что вы ошибаетесь.— Но, къ несчаспю, вы правы въ отношенш 
къ самимъ себ-Ь, потому что о н ъ  далъ вамъ, поступкомъ со 
мною, поводъ и основаже такъ  думать о немъ. На всЬ мои 
доводы въ его защиту вы вправе сказать мнЪ: пусть вы его 
знаете хорошо, да мы-то не знаемъ, а судимъ по факту. Я, 
любезный Кавелипъ, пишу къ вамъ это не для того, чтобы 
поднимать старыя дрязги, даже не изъ желажя, какъ говорится, 
помочь делу, но т о л ь к о  для того, чтобы показать и доказать 
вамъ, что я вовсе не такой человекъ, которому что войдетъ 
въ голову, такъ  гвоздемъ не выколотишь, который не умЪетъ 
влезть на минуту въ чужую кожу и посмотреть на дело 
глазами людей, которые это д’Ьло видятъ иначе, и съ которымъ, 
следовательно, необходимы умолчажя, обходы и т. п. Мн’Ь эта 
истор1я обошлась дорого. Если я ее, болезнь и потерю ребенка 
выдержалъ прошлою осенью, зимою и весною, это доказываетъ, 
что, несмотря на мою слабость, я физически живущъ страшно. 
Вы мн’Ь повЬрите, если я вамъ скажу, что посягательство на мои 
личные, матер1альные интересы слишкомъ мало на меня дей
ствовало, и то въ начала только исторш, и что я страдалъ 
больше за него. Я долженъ вамъ сознаться, что до сихъ поръ я 
чувствую, что мнЬ съ нимъ не такъ  тепло и легко, какъ было 
до этой исторш. Вообще, по причине ея, все начало «Современ
ника» какое-то неблагодатное: что-то нетвердое и шаткое ви- 
дЬлось въ самыхъ успехахъ его, чуялось, что не таковы бы еще 
были его успехи, еслибъ раздЬлеже и охлаждеже не проникли 
туда, где все зависало отъ единодупля и общаго одушевлежя. Въ 
первой же книжкЬ «Отечественныхъ Записокъ» была ваша статья, 
потомъ это продолжалось и потомъ, а это было куда нехорошо 
для новаго журнала! Я признаюсь, у меня недоставало духа 
взглянуть на д'Ьло прямо. Да и то сказать: боленъ, близокъ 
къ смерти, безъ средствъ, я долженъ же былъ, волею или не
волею, ухватиться за «Современникъ», какъ за  надежду и за  
спасеже. Вотъ вамъ моя исповедь, после которой вы должны 
вполнЬ понять меня въ отношенш къ известному вопросу. Больше 
объ этомъ чтобъ не было и речи.— Покажите мое это письмо
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(или только эти строки) только Грановскому, такъ какъ это 
дело больше вс^хъ касается только васъ двоихъ, да и письмо 
мое къ  Боткину писалось преимущественно объ васъ и для васъ 
двоихъ. Я о немъ очень жалею, что написалъ его, особенно о 
той выходке, которая оскорбила васъ: признаюсь, она была не
уместна и неловка.— Я опять-таки повторяю, что вы ее не 
совсемъ такъ поняли, но я вижу, что иначе понять вамъ было 
бы мудрено.-^Забудьте ее— я прошу объ этомъ васъ и Грановскаго 
именемъ тех ъ  симпатШ и убежденш, которыя соединяютъ насъ; 
а доказать мне, что вы забыли ее, вы можете только темъ, что 
опять возьметесь хлопотать въ томъ же деле на счетъ извест- 
ныхъ статей. Самый разсчетъ запрещаетъ теперь намъ хотя 
малейшее ограничеше въ расходахъ, напротивъ, требуетъ еще 
большей готовности на болышя издержки, несмотря на то, что 
и нынешнш годъ можетъ принести опять убытки.

Принимаясь за  это письмо, я перечелъ снова ваше, и хочу, 
ужъ заразъ, еще кое-что сказать по его поводу, въ дополне- 
Hie моего прежняго ответа. Вы спрашиваете: «Представляешь ли 
современная русская жизнь такую д ругую  сторону, которая, 
будучи художественно воспроизведена, представила бы намъ 
положительную сторону нашей народной физюномш?» и видите 
съ моей стороны уступку славянофиламъ въ утвердительномъ 
моемъ ответе. Но, несмотря на него, я и не думалъ съ ними 
соглашаться, по причинамъ, изложеннымъ въ вашемъ письме, и 
съ которыми я всегда былъ вполне согласенъ. Но поймите, что 
въ отношенш къ этому вопросу въ печати необходимо или 
обходить его, или реш ать утвердительно. Но этотъ вопросъ 
многими поставляется проще, т.-е. мнопе, не видя въ сочине- 
шяхъ Гоголя и натуральной школы такъ  называемыхъ «бла- 
городныхъ» лицъ, а все плутовъ или плутишекъ, приписываютъ 
это будто бы оскорбительному п о н я т т  о Россш, что въ ней де 
честныхъ, благородныхъ и вместе съ тем ъ умныхъ людей быть 
не можетъ. Это обвинеше нелепое, и его-то старался я и буду 
стараться отстранить. Что xopoiuie люди есть везде, объ этомъ 
и говорить нечего, что ихъ на Руси, по сущности народа рус
скаго, должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами 
славянофилы (т. е. истинно хорошихъ людей, а не мелодрама- 
тическихъ героевъ), и что, наконецъ, Русь есть по преимуществу 
страна крайностей и чудныхъ, странныхъ, непонятныхъ исклю- 
ченш,— все это для меня аксюма, какъ 2 X 2 = 4 . Но вотъ горе-
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то: литература все таки не можетъ пользоваться этими хоро
шими людьми, не входя въ идеализацто, реторику и мелодраму, 
т.-е. не можетъ представлять ихъ художественно такими, какъ 
они есть на самомъ деле, по той простой причин^, что ихъ 
тогда не пропуститъ цензурная таможня. А почему? Потому 
именно, что въ нихъ человеческое въ прямомъ противоречш 
съ тою общественною средою, въ которой они живутъ. Мало 
того: хорошш человекъ на Руси можетъ быть иногда героемъ 
добра, въ полномъ смысле слова, но это не меш аетъ ему быть 
съ другихъ сторонъ Гоголевскимъ лицомъ: честенъ и правдивъ, 
готовъ за  правду на пытку, на колесо, но невежда, колотитъ 
жену, варваръ съ детьми и т. д. Это потому, что все хорошее 
въ немъ есть даръ природы, есть чисто человеческое, которымъ 
онъ нисколько не обязанъ ни воспиташю, ни предашю; сло- 
вомъ, среде, въ которой родился, живетъ и долженъ умереть: 
потому, наконецъ, что подъ нимъ н етъ  terrain, а, какъ вы го
ворите справедливо, не пловучее море, а огромное стекло. Вотъ, 
напр., честный секретарь уезднаго суда. Писатель реторической 
школы, сообразивъ его гражданств и юридичесюе подвиги, кон- 
читъ тем ъ, ч то  за  его добродетель онъ получаетъ большой 
чинъ и делается губернаторомъ, а тамъ и сенаторомъ. Это 
цензура пропуститъ со всею охотою, какими бы негодяями ни 
былъ обставленъ этотъ идеальный герой повести, ибо онъ одинъ 
выкупаетъ съ лихвою наши общественные недостатки. Но пи
сатель натуральной школы, для котораго всего дороже истина, 
подъ конецъ повести представитъ, что героя опутали со всехъ 
сторонъ и запутали, засудили, отрешили съ безчеспмъ отъ 
места, которое онъ п о р т и л ъ , и пустили съ семьею по Mipy, 
если не сослали въ Сибирь, и общество наградило его за  добро
детель справедливости и неподкупности эпитетами безпокойнаго 
человека, ябедника, разбойника и пр. и пр. Изобразитъ ли писатель 
реторической школы доблестнаго губернатора— онъ представитъ 
удивительную картину преобразованной кореннымъ образомъ и 
доведенной до последнихъ крайностей благоденсгая губернш. 
Натуралистъ же представитъ, что этотъ, действительно, благо
намеренный, умный, знающш, благородный и талантливый губер- 
наторъ видитъ, наконецъ, съ удивлешемъ и ужасомъ, что не 
исправилъ дела, а только еще больше испортилъ его, и что, 
покоряясь невидимой силе вещей, онъ долженъ себя считать 
счастливымъ, что, по своему крупному чину, вместе съ породой



и богатствомъ, онъ не могъ покончить точь въ точь, какъ выше
упомянутый секретарь уЪзднаго суда. Кто-жъ будетъ пропускать 
таюя повести? Во всякомъ обществе есть солидарность—въ 
нашемъ страшная: она основывается на пословице: съ волками 
надо выть по волчьи. Теперь вы видите ясно, какъ я понимаю 
этотъ  вопросъ и почему решаю его не такъ, какъ бы следовало.

Итакъ, вы видите, что я вполне и во всемъ согласенъ съ 
вами. Найдутся, впрочемъ, и несоглаая, но не въ мысляхъ, а въ 
оттен кахъ  мыслей, о чемъ писать скучно. Говоря, что Гоголь 
изображаетъ не пошлецовъ, а человека вообще, я имелъ въ 
виду отстоять отъ его враговъ сущность его художественнаго 
таланта. Съ этой стороны и вы не совсемъ правы, видя въ немъ 
т о л ь к о  комика. Его «Бульба» и разныя отдельныя черты, 
разсеянныя въ его сочинешяхъ, доказываютъ, что онъ столько 
же трагикъ, сколько и комикъ, но что отдельно тем ъ или 
другимъ онъ редко бываетъ въ отдельномъ произведенш, но 
чаще всего слитно тем ъ и другимъ. Комизмъ—слово узкое для 
выражешя Гоголевскаго таланта. У него и комизмъ-то выше 
того, что мы привыкли называть комизмомъ. Что касается до 
добродетелей Собакевича и Коробочки, вы опять не поняли 
моей цели; а я совершенно съ вами согласенъ. У насъ все ду- 
маютъ, что, если кто, сидя въ театре, отъ души гнушается ли
цами въ «Ревизоре», тотъ уже не имеетъ ничего общаго съ 
ними, и я хотелъ зам етить, съ одной стороны, что самые 
лучлпе изъ насъ не чужды недостатковъ этихъ чудищъ, а съ 
другой, что эти чудища— не людоеды же. А вы правы, что соб
ственно въ нихъ н етъ  ни пороковъ, ни добродетелей. Вотъ по
чему заранее чуствую тоску при мысли, что мне надо будетъ 
писать о Гоголе, можетъ быть, не одну статью, чтобы сказать 
о немъ мое последнее слово; надо будетъ говорить многое не 
такъ, какъ думаешь. Въ этомъ отношенш о Лермонтове писать 
гораздо легче. Что между Гоголемъ и натуральною школою це
лая бездна; но все-таки она идетъ отъ него, онъ отецъ ея, онъ 
не только далъ ей форму, но и указалъ на содержаше. 
Последнимъ она воспользовалась не лучше его (куда ей въ этомъ 
бороться съ нимъ), а только сознательнее. Что онъ действовалъ 
безсознательно, это очевидно, но Коршъ больше, чемъ правъ, 
говоря, что все генш такъ  действуютъ. Я отъ этой мысли года 
три назадъ съ ума сходилъ, а теперь она для меня аксюма, безъ 
исключенш. Петръ Великш не исключеше. Онъ былъ домо
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строитель, хозяинъ государства, на все смотрЪлъ съ утилитар
ной точки зрЪшя. Онъ хотЪлъ сделать изъ Россш н'Ьчто въ 
род1з Голландш и построилъ было Петербургъ-Амстердамъ. Но 
то ли только вышло, или должно выйти изъ его реформы? Генш— 
инстинктъ, а потому и откровете, броситъ въ м1ръ мысль и 
оплодотворитъ ею его будущее, самъ не зная, что сд-Ьлалъ, и 
думая сд-Ьлать совсЪмъ не то! Сознательно дЪйствуетъ талантъ, 
но зато  онъ кастратъ, безплоденъ; своего ничего не родитъ, 
но зато лелЪетъ, роститъ и крЪпитъ дЪтей гежя. Посмотрите 
на Жоржъ-Сандъ въ тЬхъ ея романахъ, гдЪ рисуетъ она свой 
идеалъ общества: читая ихъ, думаешь читать переписку Гоголя. 
Но довольно объ этомъ.

Статья ваша о Соловьев^ дЪльна, и я читалъ ее съ наслаж- 
дешемъ. У васъ вездЪ мысль, и всегда одна и та же, отъ этого 
въ самыхъ сухихъ матер1яхъ вы живы и литературны. Продол
жайте ваше дЪло. Кстати: вамъ, вЪрно, будетъ досадно, что 
статья ваша не вся напечатана въ 12 №. Что дълать— сами 
виноваты. Но объ этомъ я много говорилъ Боткину. Что это 
дЪлается съ Погодинымъ? Что за слухи? Ничего не понимаю. 
Онъ скотина, но уменъ, очень уменъ, даже безъ сравнешя съ 
славянофилами, которые умомъ всЬ очень небогаты. А впрочемъ, 
чЪмъ онъ умнЪе, тЪмъ отвратительнее, потому что лицемЪръ.

Отвечайте мнЪ, ради Аллаха, что вы думаете на счетъ моего 
предложешя обозреть вкратцЪ литературную деятельность по 
части русской исторш за  нынЪшнш годъ? Не стесняйте себя ни 
малейше, если не имеете времени, или даже просто охоты. Обой
тись безъ этого можно: скажу просто, что объ этомъ въ «Со- 
временникЪ» отдавались постоянные и подробные отчеты— и дЪло 
съ концомъ. Только уведомьте, чтобъ я уже зналъ, чего дер
жаться. Да, забылъ я въ письмЪ къ Боткину спросить: на старой 
ли квартир^ (въ Доброй СлободкЪ) живетъ Галаховъ: я писалъ 
къ нему туда, со вложешемъ письма къ Кудрявцеву, и ответа 
не получилъ. Прощайте.

Ваш и  В . Бгьлинскш .
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Къ П. В. Анненкову. Начало декабря, 1847.

Дражайшш мой Павелъ Васильевичъ! Не удивляйтесь сему 
послашю, столь интересному по его содержашю: вы его полу
чаете изъ Берлина. Больше ничего не скажу на этотъ счетъ;
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но прямо приступлю къ изложетю  т ех ъ  необыкновенно интерес- 
ныхъ русскихъ новостей, которыя заставили меня на этотъ разъ 
взяться за перо.

Тотчасъ же по пр1езде, услышалъ я, что въ правительстве 
нашемъ происходить большое движете по вопросу объ уничто- 
ж ен т  крепостного права. Государь Императоръ, вновь и съ 
ббльшею противъ прежняго энерпею, изъявилъ свою решитель
ную волю касательно этого великаго вопроса. Разумеется, тем ъ  
более решительной воли и искусства обнаружили окружаюице 
его отцы  о т е ч е с т в а , чтобы отвлечь его волю отъ этого, крайне 
непр1ятнаго имъ предмета. Искренно разделяетъ желаше Государя 
Императора только одинъ Киселевъ; самый решительный и, къ  
несчаспю, самый умный и ‘знаю щ е дело противникъ этой мысли— 
Меншиковъ. Вы помните, что несколько назадъ тому л етъ  дви
ж е т е  тульскаго дворянства въ пользу этого вопроса было оста
новлено правительствомъ съ высокомернымъ презретем ъ. Те
перь, напротивъ, посланъ былъ тульскому дворянству запросы 
такъ ли же расположено оно теперь въ отношенш къ вопросу? 
Перовске выписалъ въ Питеръ Маслова, для совещашя съ нимъ 
о средствахъ разреш ить вопросъ на деле. Трудность этого р е
ш етя заключается въ томъ, что правительство решительно не 
хочетъ дать свободу крестьянамъ безъ земли, боясь пролета- 
p ia T a ,  и въ то же время не хочетъ, чтобы дворянство оста
лось безъ земли, хотя бы и при деньгахъ. Вы имеете понят1е о 
Маслове. Это человекъ неглупый, даже очень неглупый, но пу
стой и ничтожный, болтунъ на все руки, либералъ на словахъ, 
и ничто на деле. Роль, которую онъ теперь играетъ, забавляетъ 
его самолюб1е и даетъ пищу болтовне, а онъ и безъ того по
молчать не любитъ. Онъ говоритъ, что въ губерне его считаютъ 
Вашингтономъ (по его, это значитъ быть радикаломъ въ либе
рализме), а вотъ мы, молодое поколете, хотели бы его пове
сить, какъ консерватора, хотя, по правде, мы и не считаемъ его до- 
стойнымъ такого строгаго наказашя, а думаемъ, что довольно 
было бы прогнать его по шее къ его лошадямъ, на его заводъ— 
писать для нихъ конститущю: это его настоящее место — ко
нюшня. Разъ, въ доме Колзакова (зятя нашего Языкова) Ма- 
словъ принималъ у себя молодое п о ко л ете  аристократе, кото
рая все рвется служить по выборамъ, и прочелъ имъ свой 
проектъ освобождетя крестьянъ. Пр1ехалъ, въ половине чтетя, 
пр1ятель его Жихаревъ (сенаторъ), и онъ вновь прочелъ весь
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свой проектъ, написанный преглупо и начиненный текстами изъ
св. писажя. «С . . .  ты с . . .  , ........................», сказалъ ему Жи-
харевъ, при всехъ этихъ Шуваловыхъ, Строгановыхъ и пр., ни 
мало не привыкшихъ къ такому демократическому краснорЪчш 
въ порядочномъ обществ-fe. «Ты сдЪлалъ смешнымъ твой 
проектъ». —  А мне что за дело! лишь бы я сделалъ мое дело,
а тамъ пусть смеются!— Д а .............................. ! коли ты сделаешь
смешнымъ свое дело, ты погубишь его. Дай сюда!— Вырываетъ 
бумагу, складываетъ и кладетъ себе въ карманъ.— Я обделаю 
это дело самъ, я примусь за  это con amore, ночи не буду 
спать— я не говорю, чтобы ты написалъ все вздоръ, у тебя есть 
идеи, да не такъ  все это надо сделать. — И Масловъ после го
ворилъ Языкову, что онъ жалеетъ, что тутъ не было Виссаршна, 
который посмотрелъ бы, какая это была минута, когда Ж иха- 
ревъ и пр. Видите ли, какой это государственный человекъ! И 
Жихаревъ принялся за дело ревностно. Какой былъ результатъ, 
т.-е. чтб и какъ написалъ онъ, не знаю, ибо вотъ уже 4-я не
деля, какъ, по причине гнусной погоды, не выхожу изъ дому, 
а пр1ятели редко ко мне заглядываютъ, потому что живу теперь 
не по дороге всемъ, какъ прежде. Но знаю, что Масловъ уже 
выгодно продалъ свой заводъ конскш троимъ изъ молодыхъ ари- 
стократовъ и, по условш, остался, за  хорошее жалованье, смо- 
трителемъ и распорядителемъ завода. Итакъ, дело обошлось не 
безъ пользы, если не для крестьянъ, то для Маслова! Перовскш, 
который въ душе своей противъ освобождежя рабовъ, а по 
своему шаткому положежю (онъ теперь въ немилости) объявилъ 
себя (съ Уваровымъ) за  необходимость освобождежя, радъ, что 
нашелъ въ Маслове человека, къ которому можетъ посылать 
всехъ для переговоровъ. Но не думайте, чтобы дело это было 
въ такомъ положенш. Все зависитъ отъ воли Государя Импе
ратора, а она решительна. Вы знаете, что после выборовъ на
значается обыкновенно двое депутатовъ отъ дворянства, чтобы 
благодарить Государя Императора за  продолжеже дарованныхъ 
дворянству правъ, и вы знаете, что въ настоящее царствоваже 
эти депутаты никогда не были допускаемы до Государя Импе
ратора. Теперь вдругъ смоленскимъ депутатамъ велено явиться 
въ Питеръ. Государь Императоръ милостиво принялъ ихъ, гово
рилъ, что онъ всегда былъ доволенъ смоленскимъ дворянствомъ 
и пр. И потомъ вдругъ перешелъ къ следующей речи.— Теперь 
я буду говорить съ вами не какъ Государь, а какъ первый дво-



рянинъ имперш. Земля принадлежишь намъ, дворянамъ, по праву, 
потому что мы прюбрЪли ее нашею кровью, пролитою за госу
дарство; но я не понимаю, какимъ образомъ человЪкъ сделался 
вепню, и не могу себЪ объяснить этого иначе, какъ хитроспю 
и обманомъ съ одной стороны, и невЪжествомъ — съ другой. 
Этому должно положить конецъ. Лучше намъ отдать добровольно, 
нежели допустить, чтобы у насъ отняли. Крепостное право при
чиною, что у насъ нЪтъ торговли, промышленности. — ЗатЪмъ 
онъ сказалъ имъ, чтобы они Ъхали въ свою губершю и, держа 
это въ секретЪ, побудили бы смоленское дворянство къ совЪща- 
жямъ о мЪрахъ, какъ приступить къ дЪлу. Депутаты, прИзхавъ 
домой, сейчасъ же составили протоколъ того, что говорилъ имъ 
Государь Императоръ', и потомъ явились къ Орлову разсказать 
о  дЪлЪ. Тотъ не повЪрилъ имъ; тогда они представили ему про
то к о л у  прося показать его Государю Императору—точно ли это 
слова Его Величества. Государь Императоръ, просмотрЪвъ прото
колъ, сказалъ, что это его подлинныя слова, безъ искажешя и при- 
бавокъ. Черезъ нисколько времени по возвращенш депутатовъ въ 
ихъ губершю, Перовсюй получилъ отъ смоленскаго губернатора 
донесете, что двое изъ дворянъ смущаютъ губершю, распро
страняя гибельныя либеральныя мысли. Государь Императоръ при- 
казалъ Перовскому ответить губернатору, что, въ случай бунта, 
у него есть средства (войска и пр.), а чтобы до тЪхъ поръ онъ 
молчалъ и не въ свое дЪло не мЪшался. Я забылъ сказать, въ 
рЪчи своей къ депутатамъ Государь Императоръ сказалъ, что 
онъ даже намекалъ (указомъ объ обязанныхъ крестьянахъ) на 
необходимость освобождешя, да этого не поняли. Недавно Госу
дарь Императоръ былъ въ Александринскомъ театрЪ съ Киселе- 
вымъ, и оттуда взялъ его съ собою къ себЪ пить чай: фактъ, 
прямо относящшся къ освобождена крестьянъ. Конечно, не
смотря на все, дЬло это можетъ опять затихнуть. Друзья своихъ 
интересовъ и враги общаго блага, окружаюпие Государя Импе
ратора, утомятъ его проволочками, серединными, неудовлетвори
тельными рЪшешями, разными препятств1ями, истинными и вы
мышленными, потомъ воспользуются маневрами или чЪмъ ни
будь подобнымъ, и отклонятъ его внимаше отъ этого вопроса, 
и онъ останется нерЪшеннымъ при такомъ монархЪ, который 
одинъ, по своей мудрости и твердой волЪ, способенъ решить 
его. Но тогда онъ решится самъ собою, другимъ образомъ, въ 
1000 разъ болЪе непр1ятнымъ для русскаго дворянства. Крестьяне



сильно возбуждены, спятъ и видятъ освобождеже. Все, что д е
лается въ Питере, доходитъ до ихъ разумежя въ смешныхъ и 
уродливыхъ формахъ, но въ сущности очень верно. Они убе
ждены, что царь хочетъ, а господа не хотятъ. Обманутое ожи- 
даже ведетъ къ реш ежямъ отчаяннымъ. Перовскш думалъ пре
дупредить необходимость освобождежя крестьянъ мудрыми рас- 
поряжежями, которыя юридически определили бы патр1архальныя, 
по ихъ сущности, отношежя господъ къ крестьянамъ, и обуз
дали бы произволъ первыхъ, не ослабивъ повиновежя вторыхъ: 
мысль, достойная человека благонамереннаго, но ограниченнаго? 
Попытку свою началъ онъ съ Белоруссш возобновлежемъ уже 
забытаго тамъ, со временъ присоединежя Литвы къ PocciH, ин- 
вен тар1я . Поляки и жиды растолковали мужикамъ, что инвен
т а р е  значитъ то, что царь хочетъ ихъ освободить, а господа 
не хотятъ, и что царь, бывши въ Kieee, хотелъ къ нимъ з а 
ехать, а господа не пустили его. Я думаю, что тутъ даже не 
нужна была интервенщя поляковъ и жидовъ, и что такое тол- 
коваж'е могло само собою родиться въ крестьянскихъ головахъ> 
уже настроенныхъ къ мыслямъ о свободе. Итакъ, Перовскш до- 
стигъ цели, совершенно противоположной той, какую имелъ. 
Все и понятно: когда масса спитъ, делайте, что хотите, все бу
детъ по вашему; но когда она проснется— не дремлите сами, а 
то быть худу...

Сейчасъ я узналъ, что Масловъ, а потомъ Жихаревъ, пи
сали не проектъ, а советъ смоленскому предводителю дво
рянства; бумага неважная, изъ которой и не вышло никакихъ 
следс™  й.

Такъ вотъ-съ, мой дражайшш, и у насъ не безъ новостей и 
даже не безъ признаковъ жизни. Движеже это отразилось, хотя 
и робко, и въ литературе. Проскальзываютъ тамъ и сямъ то 
статьи, то статейки, очень осторожныя и умеренныя по тону, 
но понятныя по содержажю. Вы, верно, уже получили статью 
Заблоцкаго. Въ другое время нельзя было бы и думать напеча
тать ее, а теперь она прошла. Мало этого: недавно, въ «Жур
нале Министерства Народнаго Просвещежя», ее разбирали съ по
хвалою и выписали место о зл е  о б я з а т е л ь н о й  рен ты . По
мещики наши проснулись и затолковали. Видно по всему, что 
патр1архально-сонньш бытъ весь изжитъ, и надо взять иную до
рогу. Очень интересна теперь « З е м л е д е л ь ч е с к а я  Г а з е т а » — 
брганъ мненш помещиковъ. Толкуютъ о съездахъ помещиковъ

—  317 —



— 318 —

и т. д. Обо всемъ этомъ вамъ дадутъ поняше XI и особенно 
XII №№ «Современника» (смЪсь).

Что еще у насъ новаго? Разнесся было слухъ, что Воронцовъ, 
по неудовольсш'ю, отказывается отъ Кавказа, ссылаясь на бо- 
лЪзнь глазъ. Но эта болезнь была не выдуманная, онъ выздо- 
ровЪлъ и не думаетъ оставлять Кавказа. А то было говорили, 
что на его мЪсто пошлютъ Меншикова, чтобъ избавиться отъ 
докучнаго оппонента по вопросу объ освобожденш. Строгановъ 
вышелъ въ отставку и, разсказываютъ, вотъ по какому случаю. 
Онъ получилъ именное секретное предписаже (что-то въ родЪ 
того, какъ носятся темные слухи, чтобы наблюдать надъ славяно
филами) и отвЪчалъ Уварову, что, находя исполнеже этого пред- 
писажя противнымъ своей совести, онъ скорее готовъ выйти въ 
отставку. Разумеется, Уваровъ поспЪшилъ изложить это дЪло, 
какъ явный бунтъ— и Строгановъ былъ уволенъ. На мЪсто его 
утвержденъ скотина Голохвастовъ. То и другое— большое не- 
счаспе для московскаго университета.

Перовсюй въ немилости и, говорятъ, еле держится. Причина: 
онъ скрутилъ, по д'Ьлу Клевенскаго, полицмейстера Брянчани
нова, какъ уличеннаго члена шуллерской шайки, и посадилъ его 
подъ арестъ, отдавъ подъ судъ. Это было во время отсутств!я 
Государя Императора въ ПитерЪ. Одна особа женскаго пола, 
весьма значительная при дворЪ, по родству съ Брянчаниновымъ, 
написала къ нему письмо, чтобы онъ не безпокоился, что лишь бы 
пр!Ъхалъ Государь, а то все будетъ хорошо, и ему дадутъ хоть 
другое, но такое же мЪсто. Перовсюй, захвативъ бумаги Брян
чанинова, велЪлъ пришить къ дЪлу и это письмо... Такъ го
ворятъ.

Наводилъ я справки о ШевченкЪ и убедился окончательно, 
что, внЪ религш, вЪра есть никуда негодная вещь. Вы помните, 
что вЪрующш другъ мой говорилъ мнЪ, что онъ вЪ ри тъ , что 
Шевченко—челов-Ькъ достойный и прекрасный. ВЪра дЪлаетъ 
чудеса—творитъ людей изъ ословъ и дубинъ, стало быть, она 
можетъ и изъ Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. 
Но здравый смыслъ въ ШевченкЪ долженъ видЪть осла, дурака 
и пошлеца, а сверхъ того, горькаго пьяницу, любителя горблки 
по патрютизму хохлацкому. Этотъ хохлацкш радикалъ написалъ 
два пасквиля— одинъ на Государя Императора, другой— на. Госу
дарыню Императрицу. Читая пасквиль на себя, Государь хохоталъ, 
и, вероятно, дЪло тЪмъ и кончилось бы, и дуракъ не постра-
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далъ бы за  то только, что онъ глупъ. Но когда Государь про
челъ пасквиль на Императрицу, то пришелъ въ велике гн-Ьвъ, 
и вотъ его собственный слова: «положимъ, онъ имелъ причины 
быть мною недовольнымъ и ненавидеть меня, но ее-то за  что?» 
И это понятно, когда сообразите, въ чемъ состоитъ славян
ское oc T p o y M ie ,  когда оно устремляется на женщину. Я не чи- 
талъ этихъ пасквилей, и никто изъ моихъ знакомыхъ ихъ не 
читалъ (чтб, между прочимъ, доказываетъ, что они нисколько 
не злы, а только плоски и глупы), но уверенъ, что пасквиль 
на Императрицу долженъ быть возмутительно гадокъ, по при
чине, о которой я уже говорилъ. Шевченку послали на Кавказъ 
солдатомъ. Мне не жаль его: буць я его судьею, я сделалъ бы 
не меньше. Я питаю личную вражду къ такого рода либераламъ. 
Это враги всякаго успеха. Своими дерзкими глупостями они 
раздражаютъ правительство, делаютъ его подозрительнымъ, го- 
товымъ видеть бунтъ тамъ, где ровно ничего нетъ, и вызываютъ 
меры крутыя и гибельныя для литературы и просвещежя. Вотъ 
вамъ доказательство. Вы помните, что въ «Современнике» оста- 
новленъ переводъ Пиччинино (въ «Отечественныхъ Запискахъ» 
тожъ), Манонъ Леско и Леонъ Леони. А почему? Одна скотина 
изъ хохлацкихъ либераловъ, некто Кулешъ (экая свинская фа-
мил1я!) въ З в е з д о ч к е  (иначе назы ваемой,....................), журнале,
который издаетъ Ишимова для детей, напечаталъ истор1ю Мало
россе, где сказалъ, что Малоросая или должна отторгнуться 
отъ Россе, или погибнуть. Цензоръ Ивановске просмотрелъ эту 
фразу, и она прошла. И немудрено: въ глупомъ и бездарномъ сочине- 
н е  всего легче недосмотреть и за  него попасться. Прошеиъ годъ— и 
ничего, какъ вдругъ Государь получаетъ отъ кого-то эту книжку 
съ отметкою фразы. А надо сказать, что эта статья появилась 
отдельно, и на этотъ разъ ее пропустилъ Куторга, который, 
понадеясь, что она была цензорована Ивановскимъ, подписалъ ее, 
не читая. Сейчасъ же велено было Куторгу посадить въ кре
пость. Къ счаспю, успели предупредить графа Орлова и объяс
нить ему, что настоящ е-то виноватый—Ивановске! Графъ кое- 
какъ это дело замялъ и утишилъ, Ивановске былъ прощенъ. 
Но можете представить, въ какомъ ужасе было министерство 
просвещежя и особенно цензурный комитетъ? Пошли придирки, 
возмезд1я, и тутъ-то казан ске  татаринъ Мусинъ-Пушкинъ (страш
ная скотина, которая не годилась бы въ попечители конскаго 
завода) накинулся на переводы французскихъ повестей, вообра
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жая, что въ нихъ-то Кулешъ набрался хохлатскаго патрютизма,— 
и запретилъ Пиччинино, Манонъ Леско и Л. Леони.

Вотъ, что дЪлаютъ эти скоты, безмозглые либералишки! Охъ, 
эти мн'б хохлы1 ВЪдь бараны— а либеральничаютъ во имя галу- 
шекъ и варениковъ съ свинымъ саломъ! И вотъ теперь писать 
ничего нельзя— все мараютъ. А съ другой стороны, какъ и жало
ваться на правительство? Какое же правительство позволитъ 
печатно проповедовать отторжеже отъ него области? А вотъ и 
еще сл Ъ д сте  этой исторш. Ивановсюй былъ прекрасный цен- 
зоръ, потому что благородный человЪкъ. Посл1> этой исторш, 
онъ, естественно, сталъ строже, придирчивее, до него стали до
ходить жалобы литераторовъ,— и онъ вышелъ въ отставку, на
ходя, что его должность несообразна съ его совестью. И мы 
лишились такого цензора, по милости либеральной свиньи, год
ной только на сало.

Такъ вотъ опытъ вЪры моего в1зрующаго друга. Я эту вЪру 
определяю такъ: вЪра есть поблажка празднымъ фантаз1ямъ, 
или способность все видЪть не такъ, какъ оно есть на дЪлЪ, а 
какъ намъ хочется и нужно, чтобы оно было. Страшная глу
пость эта вЪра! Вещь, конечно, невинная, но тЪмъ болЪе по
шлая.

Ну, что бы вамъ еще сказать? Книги мои я получилъ 

21 ноября скоренько— нечего сказать! То-то ждалъ, то-то про-
3 декабря

клиналъ удобство и скорость европейскихъ сношежй.
Письмо ваше, или, вЪрнЪе сказать, Тургенева, получилъ. 

Благодарю васъ обоихъ. Тургеневу буду отвечать, теперь не- 
досугъ, и это письмо измучился, пиша урывками. Скажите ему, 
чтобы въ письмахъ своихъ ко мнЪ онъ не употреблялъ нЪко- 
торыхъ собственныхъ именъ, напр., имени моего вЪрующаго дру
га. Можно быть взрослому дЪтинЪ съ просЬдью въ волосахъ 
ребенкомъ, но всему есть м-fepa,— и такъ компрометировать 
друзей своихъ, право, ни на что не похоже. Бога ради, увЪдомьте 
меня о брошюркЬ противъ Ламартина, по поводу Робеспьера.

А затЬмъ, прощайте. Да, кстати: Историческое Общество 
въ Москв’Ь открыло документъ, изъ котораго видно, что князь 
Пожарскш употребилъ до 30,000 рублей, чтобы добиться пре
стола. Возникло преже— печатать или нЪтъ этотъ  документъ. 
Большинствомъ голосовъ рЪшено—печатать. Слявянофилы въ от- 
чаяжи. Читали-ль вы «Домби и сы нъ»? Если нЪтъ, спешите
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прочесть. Это чудо. Все, что написано до этого романа Дик- 
кенсомъ, кажется теперь бледно и слабо, какъ будто совсЪмъ 
другого писателя. Это что-то до того превосходное, что боюсь 
и говорить: у меня голова не на м есте отъ этого романа.

Къ В. П. Боткину. Декабрь, 1847.

Спб. 1847, декабря

Въ последнемъ письме моемъ къ Кавелину, дражайшш мой 
Василш Петровичъ, писалъ я о причине, почему не отвечалъ 
на письмо твое. Я надеялся крепко, что ты на это отзовешься 
и скажешь определительно, когда именно едешь въ Питеръ, или 
вовсе не едешь, или отложилъ эту поездку на неопределенное 
время. Но ни отъ тебя, ни отъ Кавелина ни слова въ ответъ. 
Пр1езжаетъ сюда Н. М. Щепкинъ,— первое мое слово ему было: 
когда едетъ сюда Боткинъ?— Не знаю, отвечалъ онъ, я виделъ 
его передъ моимъ отъездомъ, но онъ ни слова не сказалъ мне, 
что сбирается, такъ что я отъ васъ только и узнаю, что онъ 
хотелъ ехать .— Но вотъ Щепкинъ и пр1ехалъ и уехалъ, а все 
нетъ  ни тебя, ни ответа отъ тебя. И мне пришла въ голову 
вотъ какая мысль: ты всегда меня считалъ немножко дикимъ 
человекомъ, и, поэтому, ужъ не думаешь ли ты, что я сержусь 
на тебя за исторш съ объявлешемъ Краевскаго? Я, действи
тельно, горячъ и раздражителенъ, и, когда взбешусь на пр1ятеля, 
то непременно выстрелю въ него длиннымъ письмомъ, отъ кото
раго смертельно устану. Эта ли усталость или то, что въ пись
ме я выблевываю на пр1ятеля всю дрянь, какая во мне противъ 
него была (и такимъ образомъ письмо мне служитъ пургативомъ), 
только после этого я уже не чувствую никакой досады, кроме 
разве, какъ на себя, потому что припомнится вдругъ, что то 
сказалъ резко, а вотъ этого вовсе бы не следовало говорить. 
И потому сердиться (въ смысле сохранежя надолго непр!ятнаго 
чувства) вовсе не въ моей натуре. Я способнее вовсе разойтись 
навсегда съ пр1ятелемъ, если поступокъ его противъ меня бу
детъ таковъ, что долженъ охолодить меня къ нему, нежели 
сердиться. А твой поступокъ таковъ, что даже и съ натяжками, 
при явномъ желанш растолковать его, какъ личную обиду мне, 
изъ него нельзя сделать обиды мне. Напротивъ, я бы жестоко

т. ш. 21



—  322 —

оскорбилъ тебя, еслибъ после всего, что ты для меня дЪлалъ 
всегда, и особенно въ последнее время, я обнаружилъ, что могу 
подозревать тебя въ желанш нагадить мне. Все, что ты писалъ 
мне въ оправдаше свое насчетъ Переса, не только убедило, но 
и тронуло меня. Ты прямо безъ увертокъ говоришь, что, не 
чуствуя къ Краевскому никакой пр1язни, ты тем ъ не менее не 
можешь отворотиться отъ него, хотя бы и хотелъ, пока онъ 
будетъ хоропъ съ тобою. Я понимаю это тЪмъ более, что я 
самъ не изъ сильныхъ характеровъ и не разъ въ жизни, по 
этой причине, важивалъ на спине своей не одну каналью. 06- 
винеше твое Некрасова въ томъ, что онъ не предупредилъ васъ 
не давать Краевскому обещанж, довольно странно; но и въ немъ 
даже видно, что тебе непр1ятно, что дело сделано. Этимъ ты 
меня много угЬшилъ. Но довольно объ этомъ. Я прошу тебя 
забыть объ этомъ такъ  же, какъ я забылъ. Повторяю еще разъ— 
я. могъ на минуту вспылить на всехъ на васъ за вашъ посту- 
покъ, какъ необдуманный и нелепый; но у меня никогда не 
было въ голове дикой мысли видеть въ немъ личную обиду MHlj.

Ну-съ, Василш Петровичъ, что-то будетъ, а пока дела не 
совсемъ хороши. Подписка нынешнш годъ идетъ преплохо на 
все журналы. Разумеется, «Современникъ» далеко уже обогналъ 
не только «Отечественныя Записки», но и «Библютеку для Чтежя». 
Вотъ что у насъ значитъ право давности! Можно ли вообразить 
ce6t  журналъ более сухой, мертвый, пустой, скучный, какъ 
была «Библютека для Чтешя» нынешнш годъ? Не сделала ли ре- 
дакщя всего, чтобъ уронить свой журналъ? И все-таки онъ и 
на будущш годъ не выйдетъ изъ свохъ 3000 подписчиковъ!

Выпустили мы 12 № —чудище въ роде Лев1аеана; безъ машины 
нельзя ни читать, ни держать. Это устроилъ мой новый другъ 
Кавелинъ. Прислалъ, не предувЪдомивъ, огромнейшую статью въ 
половине месяца. Смотритъ разъ  Некрасовъ въ окно, и видитъ: 
на ихъ дворъ везутъ груды бумагъ на трехъ парахъ воловъ,въ 
трехъ огромныхъ фургонахъ.— Что такое?— Статья г. Кавелина. 
Некрасовъ вместе съ волами отправился въ типографш; Працъ, 
услышавъ, что все это необходимо напечатать въ 1 2  №, по
чувствовалъ припадки холеры; однако-жъ, хоть и съ сомн-Ьжемъ, 
а взялся набирать. А между тем ъ статья была еще не вся— 
кончикъ вышлю на дняхъ, писалъ Кавелинъ. Некрасовъ думалъ, 
что этотъ  кончикъ привезутъ къ нему уже на одной ломовой 
лошади— глядитъ, анъ тащ утъ на паре воловъ. Тогда Працъ
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решительно отказался набирать конецъ статьи, потому что не
возможно было успеть. Каково наше положеше? Конецъ прошло
годней статьи надо переносить въ новый годъ. Не въ вправе ли 
будутъ мнопе подумать, что это ловушка для подписчиковъ? 
Кавелину, верно, непр1ятно будетъ увидеть, что его статья разо
рвана. А кто-жъ виноватъ?—самъ. Оставить ее всю было нельзя, 
ибо большая половина была набрана—не разбирать же; а оста
вить въ наборе—на это Працъ не согласенъ. Въ 1 № поместить 
конца нельзя, потому что въ первой книжке должны быть все 
свеж1я статьи, а не хвосты прошлогоднихъ. А между тем ъ, 
уведомь онъ заранее, что статья будетъ, молъ, очень велика, 
да пришли начало ея пораньше,— тогда не было бы напечатано 
кое-что другое, и взяты были бы свои меры, чтобы вся статья 
вошла въ этотъ №. Да книжка бы вышла въ 9 часовъ 1 числа, 
а не въ 3, и приходивппе въ контору съ билетами не выходили бы 
изъ нея съ огорченными лицами. Любопытно мне знать, что 
ты скажешь о «Полиньке Саксъ». Эта повесть мне очень понрави
лась. Герой черезчуръ идеализированъ и ужъ слишкомъ напо- 
минаетъ сандовскаго Ж ака, есть положежя довольно натянутыя, 
местами пахнетъ мелодрамою, все юно и незрело,— и несмотря 
на то хорошо, дельно, да еще какъ! Некрасовъ давалъ мне 
читать въ рукописи. Прочтя, я сказалъ: если это произведете 
молодого человека, отъ него можно многаго надеяться; но если 
зрелаго— ничего, или почти ничего. Оказалось, что это чело
векъ  25 летъ, а повесть эта написана имъ три года назадъ; но 
что всего более меня порадовало, такъ  это то, что авторъ 
очень недоволенъ своею первою повестью. Эта повесть нежданно 
прислана намъ цензоромъ Куторгою и пришлась кстати: Бут- 
ковъ надулъ Некрасова и конца своей повести не доставилъ. 
Нельзя сказать, чтобы и «Современникъ» не пользовался иногда 
особенною благосклонности фортуны: должно быть, и онъ— 
подлецъ?

Кстати, о повестяхъ. Съ твоимъ мнежемъ о повести Григо
ровича я не совсемъ согласенъ. Длинноты изъ нея были вы
кинуты—это вялыя описашя природы,— я самъ зачеркнулъ одно 
такое место. Остались длинноты существенныя, которымъ по
весть обязана своими достоинствами. Наша разница въ воззренш 
происходить отъ разницы нашихъ отношенш къ русской повести. 
Для меня иностранная повесть должна быть слишкомъ хороша, 
чтобы я могъ читать ее безъ некотораго усил1я, особенно вна
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чале; и трудно воообразить такую гнусную русскую, которой бы 
я не могъ осилить (доказательство—я прочелъ съ начала до 
конца <Веру» въ «Отечественныхъ Запискахъ»— да и задамъ же 
я ей при обзоре!), а будь повесть русская хоть сколько-нибудь 
хороша, главное—сколько-нибудь д е л ь н а —я не читаю, а пожи
раю съ жадностью собаки, истомленной голодомъ. Я знаю, плохой 
иностранной повести ты читать не станешь, а не очень хорошей— 
и начнешь да кончишь; но къ русской повести ты еще требова
тельнее и строже. Стало быть, мы съ тобою сидимъ на концахъ. 
Ты, Васинька, сибаритъ, сластена— тебе, вишь, давай поэзш да 
художества— тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мне 
поэзш и художественности нужно не больше, какъ настолько, 
чтобы повесть была истинна, т.-е. не впадала въ аллегор1ю, или 
не отзывалась диссертащею. Для меня—дело въ деле. Главное, 
чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нрав
ственное впечатлеше. Если она достигаетъ этой цели и вовсе 
безъ поэзш и творчества,—она для меня т е м ъ  не м е н е е  инте
ресна, и я ее не читаю, а пожираю. Я съ удовольсгаемъ про
челъ, напр., повесть не повесть, даже разсказъ не разсказъ, и 
разсуждеше не разсуждеже— « З а п и с к и  ч е л о в е к а »  Галахова (въ 
12 № «Отечественныхъ Записокъ»), да еще съ какимъ удо- 
вольств1емъ! Разумеется, если повесть возбуждаетъ вопросы и 
производить нравственное впечатлеше на общество, при высокой 
художественности, — тем ъ она для меня лучше; но главное-то 
у меня все-таки въ деле, а не въ щегольстве. Будь повесть 
хоть расхудожественна, да если въ ней н етъ  дела-то, братецъ, 
дела-то: je m’en fous. Я знаю, что сижу въ односторонности, 
но не хочу выходить изъ нея и жалею и болею о техъ , кто не 
сидитъ въ ней. Вотъ почему въ « А н то н е»  я не заметилъ длин- 
нотъ, или, лучше сказать, упивался длиннотами, какъ амброз|'ею 
боговъ, т.-е. шампанскимъ (которое теперь для меня тем ъ соблаз
нительнее, что запрещено мне на всю жизнь). Боже мой! какое 
изучеже русскаго простонародья въ подробныхъ до мелочности 
описашяхъ ярмарки! Поди ты, ведь дуракъ набитый, по крайней 
мере пустейшш человекъ, а талантъ, да еще какой! Но пере
читывать «А н тон а»  я не буду, хотя всегда перечитываю по н е
скольку разъ всякую русскую повесть, которая мне понравится. 
Ни одна русская повесть не производила на меня такого страш- 
наго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлешя: читая ее, 
мне казалось, что я въ конюшне, где благонамеренный помещикъ



поретъ и истязуетъ целую вотчину— законное наслЗДе его 
благородныхъ предковъ.

А читаешь ли ты «Домби и С ынъ»? Это что-то уродливо, 
чудовищно-прекрасное! Такого богатства фантазш на изобре
т е т е  резко, глубоко, верно нарисованныхъ типовъ я и не по- 
дозревалъ, не только въ Диккенсе, но и вообще въ человеческой 
натуре. Много написалъ онъ прекрасныхъ вещей, но все это въ 
сравнеши съ последнимъ его романомъ бледно, слабо, ничтожно. 
Теперь для меня Диккенсъ— совершенно новый писатель, ко
тораго я прежде не зналъ. Зачем ъ онъ такъ мало л и ч ен ъ , 
такъ  мало с у б ъ е к т и в е н ъ , такъ мало человекъ— и такъ много 
англичанинъ! Зачем ъ онъ ближе къ Вальтеру-Скотту, чемъ къ 
Байрону! Зачем ъ не дано ему сознательныхъ симпатш и стре- 
мленш хоть настолько, сколько ихъ у Eugene Sue! Онъ и безъ 
того такъ неизмеримо выше этого наемнаго писаки по столько-то 
су со строки, что ихъ смешно и сравнивать: что же было бы 
тогда? Кстати, о французскихъ романистахъ. «Пиччинино» я не 
читалъ. Все говорятъ, что больно плохъ. Мне что-то и не хо
чется приняться. Больно, когда такой талантъ падаетъ, издавая 
недостойное себя произведете. А ведь кроме G. Sande, право, 
некого у нихъ теперь читать. Все пошлецы страшные. Я ужъ 
не говорю о твоемъ р г о ^ ё ,  А. Дюма: это сквернавецъ и по- 
шлецъ, Булгаринъ по благородству инстинктовъ и убеждешй, а 
по таланту— у него, действительно, есть талантъ, противъ этого 
я ни слова, но талантъ, который относится къ искусству и лите
ратуре точно такъ  же, какъ талантъ канатнаго плясуна или 
наездницы изъ труппы Франкони относится къ сценическому 
искусству. Ахъ, кстати: недавно я одержалъ блистательную по
беду по части т е р п е т я —прочелъ « О т т и л т » .  Святители! Думалъ 
ли я, что велиюй Гете, этотъ олимшецъ немецюй, могъ явиться т а 
кою немчурою въ этомъ прославленномъ его романе. Мысль 
основная умна и верна, но художественное развиле этой мысли— 
Аллахъ, Аллахъ, — зачем ъ ты сотворилъ немцевъ?.. Умолкаю....

Недавно прочелъ я записки Дюкло о конце царствовашя 
Луи XIV, регентстве и начале царствоватя Луи XV. Прелесть 
что за  книга, и что за  умный человекъ этотъ Дюкло! Больно 
мне думать, что въ молодости я перечелъ горы вздору и только 
на старости принялся читать дельныя книги, когда потерялъ све
жесть воспр!емлемости и засорилъ печатнымъ навозомъ память.

Теперь о письмахъ Герцена. Впечатлеше, которое они про
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извели на Корша, Грановскаго, тебя и другихъ москвичей, дока- 
зываетъ мне только о т с у т с т е  у васъ, москвичей, той терпи
мости, которую вы считаете главною вашею добродетелью. Въ 
твоемъ отзыве, я, действительно, вижу еще что-то похожее на 
терпимость: ты хоть не сердишься на письма, за  то, что они 
думаютъ не по твоему, а по своему, не краснеешь, какъ Коршъ, 
и не называешь ерническимъ тономъ того, что надо по настоя
щему называть шуткою, остротою, отсутств1емъ педантизма и 
семинаризма. Ты, по моему, не правъ только въ томъ отноше- 
нш, что не хотелъ  признать ничего хорошаго во взгляде и 
мненш, противоположномъ твоимъ. Эти письма, особенно по
следнее, писались при мне, на моихъ глазахъ, вследсш е тех ъ  
ежедневныхъ впечатленш, отъ которыхъ краснели и потупляли 
голову честные французы, да и мошенники-то мигали не безъ 
замешательства. Если и есть въ письмахъ Герцена преувеличе- 
Hie— Боже мой — что-жъ за  пресгуплеже— и где совершенство? 
Где абсолютная истина? Считать же взглядъ Герцена неоспоримо 
ошибочнымъ, даже не стоющимъ возражежя— не знаю, господа, 
можетъ быть, вы и правы, но я что-то слишкомъ глупъ, чтобы 
понять васъ въ вашей мудрости. Я не говорю, что взглядъ Гер
цена безошибочно веренъ, обнялъ все стороны предмета, я до
пускаю, что вопросъ о bourgeoisie— еще вопросъ, и никто пока 
не реш илъ его окончательно, да и никто не реш итъ—реш итъ 
его истор!я, этотъ высипй судъ надъ людьми. Но я знаю, что 
владычество капиталистовъ покрыло современную Франщю веч- 
нымъ позоромъ, напомнило времена регентства, управлеже Дю
буа, продававшаго Франщю Англш, и породило oprito промыш
ленности. Все въ немъ мелко, ничтожно, противоречиво; нетъ  
чувства нащ'ональной чести, нащональной гордости. Взгляни на 
литературу— что это такое? Все, въ чемъ блещутъ искры жизни и 
таланта, все это принадлежитъ къ оппозицш—не къ паршивой 
парламентской оппозицш, которая, конечно, несравненно ниже 
даже консервативной партш, а къ той оппозицш, для которой 
bourgeoisie— сифилитическая рана на т е л е  Франщи. Много глу
постей въ ея анаеемахъ на bourgeoisie, — но за  то, только въ 
этихъ анаеемахъ и проявляется и жизнь, и талантъ. Посмотри, 
что делается на театрахъ парижскихъ. Умная, тщательная по
становка, прекрасная игра актеровъ, гращя и острота француз- 
скаго ума прикрываютъ тутъ пустоту, ничтожность, пошлость. 
Искусство напоминаетъ о себе только Рашелью и Расиномъ: а
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не то, напомнитъ его иногда своими «Ветошниками», при помощи 
Леметра, какой-нибудь Феликсъ Flia, человекъ вовсе безъ та
ланта, но достигающш таланта силою (& force) ненависти къ 
буржуази. Герценъ не говорилъ, что прокуроры французсю е—- 
шуты и дураки, но только распространился о поступке одного 
прокурора (при процессе бовалонова секунданта), поступке, до- 
стойномъ шута, дурака, да еще и подлеца вдобавокъ. Этотъ 
ф актъ имъ не выдуманъ — онъ во всехъ журналахъ француз- 
скихъ. Кстати, о французскихъ журналахъ, изъ известш кото
рыхъ будто бы Герценъ сшиваетъ свои письма: это упрекъ до 
того смешной, что серьезно и отвечать на него не стоитъ. Да 
разве можно сказать о Францш какой-нибудь фактъ, о кото
ромъ бы уже не было говорено во французскихъ журналахъ? 
Дело не въ этомъ, а въ томъ, какъ отразился этотъ  ф актъ въ 
личности автора, какъ изложенъ имъ. Касательно последняго 
пункта, Герценъ и въ своихъ письмахъ остается, какъ и во всемъ, 
что ни писалъ онъ, человекомъ съ талантомъ, и читать его 
письма— наслаждеше даже и для техъ , кто зам ечаетъ въ нихъ 
преувеличеше, или не совсемъ согласенъ съ авторомъ во взгляде. 
А то, пожалуй, вонъ г. Арапетовъ и о письмахъ Анненкова 
отозвался съ презрежемъ, какъ о компиляцш изъ фельетоновъ 
парижскихъ журналовъ. А что касается до Н. Ф. Павлова, то, 
вместо писемъ о Париже съ Сретенскаго Бульвара, я бы посове- 
товалъ ему позаняться третьимъ письмомъ къ Гоголю, да на 
этомъ ужъ и кончить, такъ  какъ дальше итти ему, видимо, не 
суждено Провидешемъ. Когда мы получили въ Париже тотъ № 
«Современника», где IV-e письмо, я захохоталъ, а Герценъ пре- 
серьезно остановилъ меня замечажемъ, что, верно, 3-е письмо не 
пропущено цензурою. Я даже покраснелъ отъ нелепости моего 
предположешя. Но, воротясь въ Питеръ, я узналъ, что я былъ 
правъ, и что, въ отношенш къ литературе, какъ и многому 
другому, москвичи, действительно, находятся на особыхъ правахъ 
у здраваго смысла, и смело могутъ издать сперва конецъ, по
томъ середину, а н а к о н е ц ъ —начало своего сочинешя.

Я согласенъ, что одною буржуази нельзя объяснить a fond 
и окончательно гнуснаго позорнаго положешя современной Фран- 
цш, что это вопросъ страшно сложный, запутанный, и прежде 
всего и больше всего — историческш, а потомъ уже, какой хо
чеш ь— нравственный, философсюй и т. д. Я понимаю, что бур
жуази явлеше не случайное, а вызванное HCTopiero, что она яви-
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лась не вчера, словно грибъ выросла, и что, наконецъ, она имела 
свое великое прошедшее, свою блестящую исторш, оказала че
ловечеству величайпля услуги. Я даже согласился съ Анненко- 
вымъ, что слово bourgeoisie не совсЬмъ определенно, по его много- 
вместительности и эластической растяжимости. Буржуа и огром
ные капиталисты, управляюице такъ блистательно судьбами совре
менной Франщи, и всяюе друпе капиталисты и собственники, 
мало имеюпце вл1яше на ходъ делъ и мало правъ, и, наконецъ, 
люди, вовсе ничего не имеюпце, т.-е. столице за цензомъ. Кто же 
не буржуа? Разве ouvrier, орошающш собственнымъ потомъ чу
жое поле. Все теперешше враги буржуази и защитники народа 
такъ  же не принадлежать къ народу, и такъ же принадлежать къ  
буржуази, какъ и Робеспьеръ и Сенъ-Жюстъ. Вотъ съ точки 
зреш я этой неопределенности и сбивчивости въ слове буржуази, 
письма Герцена sont attaquables. Это ему тогда же зам етилъ 
Сазоновъ, сторону котораго принялъ Анненковъ противъ Мишеля 
(этого немца, который родился мистикомъ, идеалистомъ, роман- 
тикомъ, и умретъ имъ, ибо отказаться отъ  философш еще не 
значитъ переменить свою натуру), и Герценъ согласился съ ними 
противъ него. Но если въ письмахъ есть такой недостатокъ, изъ 
•этого еще не следуетъ, что они дурны. Но это въ сторону. 
Итакъ, не на буржуази вообще, а на большихъ капиталистовъ надо 
нападать, какъ на чуму и холеру современной Франщи. Она въ 
ихъ рукахъ, а этому-то бы и не следовало быть. Среднш классъ 
всегда является великимъ въ борьбе, въ преследовали и дости- 
жежи своихъ целей. Тутъ онъ и великодушенъ и хитеръ, и ге
рой и эгоистъ, ибо действуютъ, жертвуютъ и гибнуть изъ него 
избранные, а плодами подвига или победы пользуются все. Въ 
среднемъ сословш сильно развить esprit de corps. Оно удиви
тельно смышленно и ловко действовало во Францж и, правду 
сказать, не разъ эксплуатировало народомъ; подожжетъ его, да 
потомъ и вышлетъ Лафайета и Бальи разстреливать пушками 
его же, т.-е. народъ же. Въ этомъ отношенш основной взглядъ 
на буржуази Луи Блана не совсемъ неоснователенъ, только до- 
веденъ до той крайности, где всякая мысль, какъ бы ни спра
ведлива была она въ основе, становится смешною. Кроме того, 
онъ выпустилъ изъ виду, что буржуази въ борьбе, и бур
жуази торжествующая— не одна и та же, что начало ея движе- 
жя было непосредственное, что тогда она не отделяла своихъ 
интересовъ отъ интересовъ народа. Даже и при A ssem ble Con-
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stituante она думала вовсе не о томъ, чтобы успокоиться на 
лаврахъ победы, а о томъ, чтобы упрочить победу. Она выхло
потала права не одной себе, но и народу: ея ошибка была сна
чала въ томъ, что она подумала, что народъ съ правами мо
жетъ быть сытъ и безъ хлеба; теперь она сознательно ассерви- 
ровала народъ голодомъ и капиталомъ, но ведь теперь она— 
буржуази, не борющаяся, а торжествующая. Но это все еще не 
то, что хочу я сказать тебе, а только предислов1е къ тому, не 
сказка, а присказка. Вотъ сказка: я сказалъ, что не годится 
государству быть въ рукахъ капиталистовъ, а теперь прибавлю: 
горе государству, которое въ рукахъ капиталистовъ, это люди 
безъ патрютизма, безъ всякой возвышенности въ чувствахъ. 
Для нихъ война или миръ значатъ только возвышеже или упа- 
докъ фондовъ—далее этого они ничего не видятъ. Торгашъ есть 
существо, по натура своей пошлое, дрянное, низкое и презрен
ное, ибо онъ служить Плутусу, а этотъ богъ ревнивее всехъ 
другихъ боговъ и больше ихъ имеетъ право сказать: кто не за 
меня, тотъ  противъ меня. Онъ требуетъ себе человека всего, 
безъ раздела и тогда щедро награждаетъ его; приверженцевъ же 
неполныхъ онъ бросаетъ въ банкротство, а потомъ въ тюрьму, 
а наконецъ въ нищету. Торгашъ— существо, цель жизни кото
раго нажива; поставить пределы этой наживе невозможно. Она, 
что морская вода; не удовлетворяетъ жажды, а только сильнее 
раздраж аетъ ее. Торгашъ не можетъ иметь интересовъ, не отно
сящихся къ его карману. Для него деньги не средство, а цель, 
и люди— тоже цель; у него н етъ  къ нимъ любви и сострадажя, 
онъ свирепее зверя, неумолимее смерти, онъ пользуется всеми 
средствами, детей заставляетъ гибнуть въ работе на себя, при- 
жимаетъ пролетар1я страхомъ голодной смерти (т.-е. сечетъ его 
голодомъ, по выражежю одного русскаго помещика, съ кото- 
рымъ я встретился въ путешествш), снимаетъ за  долгъ рубище 
съ нищаго, пользуется развратомъ, служитъ ему, и богатеетъ 
отъ бедняковъ. Торгашъ — жидъ, армянинъ, грекъ, Погодинъ, 
Краевскш. Торгашу недоступны никаюя человечесюя чувства, и 
если какое-нибудь явится у него, напр., любовь къ сыну или до
чери, то не какъ естественное чувство, а какъ уродливая страсть, 
какъ кара за  его отвержеже человечества. Не спеши обвинять 
меня въ фантазерстве и преувеличен^, дай сперва высказаться. 
Это портретъ не торгаша вообще, а торгаша— гежя, торгаша— 
Наполеона. Съ литературой знакомятся и знакомятъ не черезъ
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обыкновенныхъ талантовъ, а черезъ гешевъ, какъ истинныхъ ея 
представителей. Я знаю, что между торгашами бываютъ (осо
бенно бывали) фанатики торговой чести, мученики добродетелей 
по своему; но это не мешаетъ имъ быть людьми черствыми, 
безъ поэзш, ихъ добродетели уважаешь, а не любишь. Но глав
ное— это торгаши— таланты, а не генш, порода смешанная, а не 
чистая. Я знаю, что Ж акъ Лафитъ былъ благороднейишй чело
векъ, истинный патрютъ; но за то-то онъ и разорился: Плутусъ— 
богъ ревнивый. Вонъ Ротшильдъ—тотъ не разорится: онъ жидъ, 
стало быть, торгашъ par excellence.

Возьмемъ противоположную крайность— мотовъ, расточите
лей, проживателей, гулякъ, даже развратниковъ: въ нихъ не ред
кость встретить черты доброты, человеколюб1я, широту натуры, 
человечность. Вспомни Алкив1ада, Лукулла, Антошя, вспомни ре
гента (due d ’Orl^ans) — кто больше его сделалъ зла Франщи 
своимъ управлешемъ? И все-таки это былъ человекъ добрый и гу
манный, который почти никого не сделалъ несчастнымъ. Вспомни 
сатиру Гранжа, где регентъ обвиняется въ отравленш королев
ской фамилш— выслушавъ ее, онъ пришелъ въ ужасъ, а Гранжу 
ничего не сделалъ. Вспомни шекспировскаго «Т и м о н а А еин- 
скаго».

Изъ этой параллели ты, пожалуй, заключишь, что я не ува
жаю труда, и въ г у л я к е  п р а зд н о м ъ  вижу идеалъ ч е л о в е к а .  
Нетъ, это не такъ. Въ гулякахъ я только вижу потерянныхъ 
людей, но людей, а въ наживальщикахъ я не вижу никакихъ 
людей. Тимонъ Аеинскш Шекспира есть великш нравственный 
урокъ гулякамъ съ широкими натурами. Онъ, чтб посеялъ, то 
и пожалъ. Но объ этомъ много нечего говорить. Я уважаю раз- 
счетливость и аккуратность немцевъ, которые умеютъ никогда 
не забываться и не увлекаться, и за  то, не зная большихъ ку
тежей, часто успеваютъ не знать и большой нищеты, уважаю 
немцевъ за  это, но не люблю ихъ. А люблю я две нацш— фран
цуза и русака, люблю ихъ за  то, общее имъ обоимъ свойство, 
что тотъ  и другой целую неделю работаетъ для того, чтобы 
въ воскресенье прокутить все заработанное. Въ этомъ есть 
что-то широкое, поэтическое. Известно, что французъ и ру- 
сакъ и по понедельникамъ плох1е работники, потому что про- 
вожаютъ воскресенье. Работать для того, чтобы не только 
иметь средства къ жизни, но и къ наслаждешю ею — это зна
читъ понять жизнь человечески, а не по-немецки. Ты скажешь,
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что наслаждеже русака состоишь въ томъ, чтобы до зари на
резаться свиньею и целый день валяться —■ безъ заднихъ ногъ. 
Правда, но это показываешь только его гражданское положеже 
и степень образованности; а натура-то остается все тою же на
турою, в с л е д с т е  которой на Руси решительно невозможно фа- 
рисейско-англшское чествоваже праздничныхъ дней. Народъ гу- 
лящш! Изстари, чуть только—какъ сказалъ Кантемиръ—

С егодня оди нъ  и зъ  т е х ъ  дней с в е т ъ  Н иколаю ,
К а к ъ  у ж ъ  весь городъ  п ьян ъ  о т ъ  края до краю .

Обращаясь къ торгашамъ, надо заметить, что человека иска- 
жаетъ всякая дурная овладевшая имъ страсть, и что, кроме на
живы, такихъ страстей много. Такъ, но это едва ли не самая 
подлая изъ страстей. А потомъ она даетъ e s p r i t  de c o r p s  и тонъ 
всему сословш. Каково же должно быть такое c o o r o B ie ?  И ка
ково государству, когда она въ его рукахъ? Въ Англш среджй 
классъ много значитъ— нижняя палата представляетъ его; а въ 
действ1яхъ этой палаты много величаваго, а патрютизма просто 
бездна. Но въ Англш среднее сослов1е контра балансируется 
аристокрашею, оттого англшское правительство столько же го
сударственно, величаво и славно, сколько французское либе
рально, низко, пошло, ничтожно и позорно. Кончится время 
аристократа въ Англж — народъ будетъ контрабалансировать 
среднему классу; а не т о — Анпня представитъ собою, можетъ 
быть, еще более отвратительное зрелище, нежели какое пред
ставляетъ теперь Франщя. Я не принадлежу къ числу тех ъ  лю
дей, которые утверждаютъ за  аксюму, что буржуази—зло, что 
ее надо уничтожить, что только безъ нея все пойдетъ хорошо. 
Такъ думаетъ нашъ немецъ— Мишель, такъ, или почти такъ, ду
маетъ Луи Бланъ. Я съ этимъ соглашусь только тогда, когда на 
опыте увижу государство, благоденствующее безъ средняго класса, 
а какъ пока я виделъ только, что государства безъ средняго 
класса осуждены на вечное ничтожество, то и не хочу зани
маться реш ежемъ а прюри такого вопроса, который можетъ 
быть решенъ только опытомъ. Пока буржуази есть и пока она 
сильна, я знаю, что она должна быть и не можетъ не быть. Я 
знаю, что промышленность— источникъ великихъ золъ, но знаю, 
что она же— источникъ и великихъ благъ для общества. Соб
ственно, она только последнее зло въ владычестве капитала, въ 
его тиранжи надъ трудомъ. Я согласенъ, что даже и отвержен
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ная порода капиталистовъ должна иметь свою долю вл1яжя на 
общественныя дела; но горе государству, когда она одна стоитъ 
во главе его! Лучше заменить ее ленивою, развратною и по
крытою лохмотьями сволочью: въ ней скорее можно найти па- 
трютизмъ, чувство нащональнаго достоинства и желаже общаго 
блага. Недаромъ все нацш въ Mipe, и западныя и восточныя, и 
хриспанск1я и мусульмансюя, сошлись въ ненависти и презренш 
къ жидовскому племени: жидъ— не человекъ; онъ—торгашъ par 
excellence.

Перечитывая твое письмо, я остановился на строкахъ, что ты 
отложилъ свой пр1ездъ, ожидая уведомлежя, ловко ли будетъ 
тебе остановиться у Некрасова и Панаева, после этого объ- 
явлежя? Что за  вздоръ такой—стыдно слышать! Еще другое дело, 
еслибъ ты стороною узналъ, что мы огорчились вашимъ посо- 
б1емъ Краевскому; но мы вамъ сказали прямо—каюя-жъ тутъ 
предположежя затаеннаго сердца? Короче: я поступилъ бы, какъ 
пошлецъ, еслибъ, зная, что Некрасову и Панаеву твой пр1ездъ 
къ нимъ могъ быть хоть сколько-нибудь тяжелъ, сталъ уве
рять тебя въ противномъ, вместо того, чтобъ поспешить ска
зать  тебе правду. Пр1Ъзжай прямо къ нимъ— тебе будутъ рады 
и примутъ тебя радушно: я отвечаю за  это. Вотъ какъ мудрено 
понимать другъ друга на такомъ большомъ разстоянш! Слушай, 
Боткинъ: ведь я могу же за  что-нибудь взбеситься на тебя, и 
притти къ тебе обедать, да, пожирая твой столъ и твое вино, 
перебраниться съ тобою, а кончить ссору фразою: приходи-ка 
завтра ко мне жрать? Между такою пр1ятельскою размолвкою 
и между тем ъ неудовольств1емъ, которое делаетъ уже невоз- 
можнымъ продолжеже пр1ятельскихъ отношенш— целая бездна. И 
еслибъ мы вашъ поступокъ съ Краевскимъ приняли въ последнемъ 
смысле, вы имели бы полное право ответить намъ, что съ этой 
минуты и все статьи ваши пойдутъ въ «Отечественныхъ Запи
скахъ», а въ «Современнике» ни одной. Я считаю вашъ поступокъ 
неразумнымъ; н о 'ведь  надо сойти вовсе съ ума, чтобъ растол
ковать его, какъ низкш поступокъ. Вотъ Грановскш и Кавелинъ 
даже не признаютъ его и неразумнымъ,— и они правы съ своей 
точки зреж я, если и ошибаются, потому что кто же не имеетъ 
права ошибаться? По крайней мере, изъ всехъ моихъ правъ, 
за  это я всегда готовъ стоять съ особеннымъ остервенежемъ.

Письма твои объ Испанш (12 № «Современника») продолжаютъ 
быть страшно интересными, и все хвалятъ ихъ наповалъ. Хоть



я столько же не люблю испанцевъ, сколько ты обожаешь ихъ, 
а письма твои и теперь прочелъ съ большимъ наслаждежемъ. 
Особенно заинтересовали меня подробности о Мурильо. Еслибъ 
ты вздумалъ передавать свои впечатлЪжя отъ каждой картины 
и пустился въ разборъ отдЪльныхъ произведений, это было бы 
скучно и пошло; но взглядъ на цЪлую ж и в о п и с ь  народа, столь 
оригинальную, столь непохожую на самыя извЪстныя школы 
живописи, э т о —другое дело. Жаль только, что уничтожеже мона
стырей и истреблеже монаховъ у тебя являются какъ-то вскользь, 
а объ андалузкахъ и обожажи гбла подробно. Но это я го
ворю, какъ мое личное впечатлЪже: андалузки для меня не 
существуютъ, а мои отношежя къ тЪ пу  давно уже совершаются 
только черезъ посредство аптеки. Но и это я читалъ не безъ 
удовольств1я, ибо въ каждомъ словЪ видЪлъ передъ собою лысую, 
чувственную, грЪшную фигуру моего стараго развратнаго друга 
Боткина. О, козлиная природа! Дай тебЪ хоть на минуту все
могущества Зевеса, ты мигомъ угютребилъ бы его на то, чтобъ
весь м!ръ обратить в ъ ..............и всЪхъ женщинъ — в ъ .................
Но это-то все и доставило мн1> наслаждеже при чтенш подроб
ностей о такомъ предмет^, отъ котораго я заснулъ бы, еслибъ 
это не ты описывалъ его. Зат'Ьмъ, прощай. Будь здравъ и дай 
узреть тебя и наговориться съ тобою— жажду этого со дня на 
день все сильнее и сильнее. Николаю Петровичу мой дружескш 
поклонъ. Прощай.

Твой В . Бгьлинскш .
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Къ Д. 1Г. Иванову. 10 декабря, 1847.

С П Б. 1847, декабря 10.

Здравствуй, любезный Дмитрш! Вотъ уже почти четыре ме
сяца, какъ я воротился, а только теперь собрался написать къ  
тебЪ. Что дЪлать? Это моя всегдашняя истор1я: то некогда, то 
нездоровится, то развлеченъ чЪмъ-нибудь, то просто л’Ьнь. Вотъ 
завтра да завтра, а смотришь— изъ этихъ завтраковъ составля • 
ются недели и месяцы. Воротился я лучше, нежели какъ по- 
Ъхалъ, даже очень лучше; но въ ПитерЪ опять такъ простудился 
въ началЪ октября, что л е т я  опять покрылись ранами, и док
торъ перепугался. Однако, дЪло обошлось лучше, нежели можно 
было ожидать. Я скоро (недЪли черезъ двЪ) оправился, принялся
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за  работу, и теперь чувствую себя очень порядочно. Оно, ко
нечно, я слабъ, хилъ и плохъ, да д'Ьло въ томъ, что уже н етъ  
никакого сравнежя между теперешнимъ моимъ состояжемъ и 
т^мъ, въ которомъ я былъ прошлаго года въ это время. На. 
счетъ переезда въ Москву думать не перестаю; но смущаетъ 
мысль, что до открыпя железной дороги еще далеко. Посмотрю, 
какъ перенесу зиму и весну: коли плохо, то въ iioHb въ Москву 
на пересележе. Ну, какъ и что ты? Какъ живешь, что делаешь? 
Каюя вести отъ нашихъ и о нашихъ изъ пензенской губержи? 
Что Алеша (кланяйся ему и крепко пожми руку отъ меня)? 
Что все твои? Жена, дети? У меня пока все порядочно. Оля 
болтаетъ безъ умолку. Только жена все прихварываетъ.

Былъ я въ Зальцбрунне, прожилъ тамъ полтора месяца, пилъ 
воду. Оттуда проехалъ въ Парижъ, где прожилъ месяца два и 
лечился.

Пожалуйста, отвечай мне поскорее. Адресъ мой: на Л и го в к е , 
п р о т и в ъ  К у з н е ц к а г о  м о с т а , в ъ д о м Ь  Г а л ч е н к о в ы х ъ .

Я писалъ съ месяцъ назадъ къ Галахову и адресовалъ пись
мо въ Добрую Слободку: тамъ ли еще онъ живетъ? Уведомь 
меня. Боюсь, что и ты переменилъ квартиру, и письмо это про- 
падетъ. Когда будешь писать къ своимъ, не забудь отъ меня 
кланяться.

Пока прощай. Некогда— работать пора, и работать сильно. И 
потому, прощай. Целую тебя и всехъ твоихъ.

В . Бгьлинскш .

Отрывокъ изъ письма къ А. Д. Галахову. 4 января, 1848.

Въ письме къ вамъ было письмо къ Петру Николаевичу,—- 
и отъ него ни слова, хоть бы черезъ васъ. Предложешемъ его 
на счетъ повести я никакъ не могу воспользоваться. Онъ далъ 
мне повесть въ альманахъ, въ минуту жизни, трудную для 
меня, и этимъ доказалъ мне свою готовность помочь въ беде 
старому пр1ятелю, чемъ можетъ, и я принялъ эту повесть, какъ 
подэрокъ, и не думалъ церемониться и ломаться. Но альманахъ 
мой не состоялся, дела приняли другой оборотъ. Конечно, я и 
теперь не въ малине, но ужъ и не въ репейнике. На нынешнш 
годъ я получаю 1 2 .000, а главное — впереди у меня пока не 
тьма кромешная, какъ было въ то время, когда я въ изданш
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альманаха видЪлъ единственное средство къ спасежю отъ голод
ной смерти. Чтобы поправить меня въ теперешнихъ обстоятель- 
ствахъ, надо поправить радикально, а этого не въ состоянш сде
лать люди и не съ такими средствами, какъ все мы, горемычные: 
я, вы, Кудрявцевъ и пр. А въ то время это была поправка, да еще 
какая, вместе съ другими статьями. Теперь посудите: на ка- 
комъ бы основанш, по какой бы достаточной причине восполь
зовался я 600 руб. асс., следующими Кудрявцеву,— тем ъ  более, 
что его собственное положеше едва ли не хуже моего? Нетъ, 
объ этомъ нечего и говорить. Случись со мною б^да, я сей
часъ же обращусь къ Кудрявцеву съ просьбою о подобномъ 
вспоможенш, а если онъ упредитъ ее, не подумаю отговари
ваться, ибо одолжиться такимъ человЪкомъ, какъ онъ, для меня 
вовсе не тягостно; но теперь было бы пошло и низко. Итакъ, 
это дело порешенное: Петръ Николаевичъ получитъ отъ ре- 
дакцш деньги за  «Безъ разсвета».

Я бы очень былъ радъ удостовериться, что онъ не прочь 
писать иногда и въ «Современнике». Я далекъ отъ мысли доку
ками и просьбами вытягивать отъ него статью: нетъ, что за- 
хочетъ, что сможетъ, и когда вздумаетъ— вотъ ycraoBie! Надеюсь 
отъ него или черезъ васъ (это все равно) получить на это от
веть  решительный.

Къ II. В. Анненкову. 15 февраля, 1848.

Дражайшш Павелъ Васильевичъ, случайно узналъ я, что вашъ 
отъездъ  изъ Парижа въ феврале отложился еще на два месяца; 
но это еще не заставило бы меня приняться за  перо чужою 
рукою, еслибъ не представился случай пустить это письмо 
помимо русской почты. Я, батюшка, боленъ уже шестую неделю— 
привязался ко мне проклятый гриппъ; мучитъ сухой и нерви- 
чесюй кашель, по поверхности тела пробегаетъ ознобъ, а го
лова и лицо въ огне; истощеше силъ страшное— еле двигаюсь по 
комнате; 2 № «Современника» вышелъ безъ моей статьи, теперь 
диктую ее черезъ силу для 3-го; вытерпелъ две мушки, а сколь
ко переелъ разныхъ аптечныхъ гадостей— страшно сказать, а 
все толку нетъ до сихъ поръ; вотъ уже недели две, какъ не 
ем ъ ничего мясного, а ко всему другому потерялъ всякж аппе- 
титъ. Къ довершежю всего, выезжаю пользоваться воздухомъ



въ намордникЪ. который выдумалъ на мое горе какой-то чортъ 
англичанинъ, чтобъ ему подавиться кускомъ ростбифа! Это для 
того, чтобъ на холоде дышать теплымъ воздухомъ черезъ ма
шинку, сделанную изъ золотой проволоки, а стоитъ эта вещь 
25 сер. Человекъ богатый, я, изволите видеть— и дышу черезъ зо 
лото, и только попрежнему въ карманахъ не нахожу его. 
Легюя же мои, по уверенш доктора, да и по моему собствен
ному чувству, въ лучшемъ состоянш, нежели какъ были назадъ 
тому три года. Насчетъ гриппа Тильманъ утеш аетъ меня темъ, 
что теперь въ Петербурге тяжелое время для всехъ слабогру- 
дыхъ, и что я еще не изъ самыхъ страждущихъ, но это 
меня мало утеш аетъ.

Поговоривши съ вами о моей драгоценной особе, хочу го
ворить о вашей драгоценной особе, но не иначе, какъ съ тем ъ, 
чтобъ опять обратиться къ  моей драгоценной особе. Читалъ я 
вашу повесть и скажу вамъ о ней мое мнеше съ подобающею 
въ такомъ важномъ случае откровенности. Вы сами верно 
оценили себя, сказавши, что вы не поэтъ, а обыкновенный раз- 
сказчикъ; я прибавлю къ этому отъ себя, что между обыкно
венными разсказчиками вы необыкновенный разсказчикъ. Не то, 
чтобъ у васъ было мало таланта, чтобъ быть поэтомъ, а родъ 
вашего таланта не такой, какой нуженъ поэту; для разсказ- 
чика же у васъ гораздо больше таланта, чемъ сколько нужно, 
но я отдамъ вамъ отчетъ въ порядке въ моихъ впечатлешяхъ 
въ продолжеже чтешя вашей повести. Вступлеше мне не по
нравилось. Толкуете вы на двухъ или более страницахъ, что 
оба пр1ятеля, несмотря на всю разницу ихъ характеровъ, ни- 
чемъ не разнились между собою. Я это понялъ (не безъ труда 
и поту) такъ, что оба они были—дрянь. Если вы хотели ска
зать это, мне кажется, вы могли бы сказать и короче, и про- 
стее, и прямее, а то перехитрили, повели дело черезчуръ тонко, 
а где тонко, там ъ и рвется. Но все это не важно; по праву 
дружбы, мы сами сократили и переменили бы это место: ведь 
дружба на то и создана, чтобъ друзья при всякой возможности 
гадили своимъ друзьямъ, особенно за  глаза, когда т е  далеко. 
Сильно заинтересовала меня ваша повесть съ того места, где 
герой утеш аетъ горемычную вдову Преснову; письмо къ  нему 
армейскаго его пр1ятеля привело меня въ восторгъ; встреча его 
со вдовой, пьяный извощикъ, урезонившшся оплеухами, пребы- 
ван1е друзей на даче у вдовы, сама вдова, ея тетка, ея гости,
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наконецъ прогулка верхами, сперва на двухъ лошадяхъ, а по
томъ на одной, ночное объяснеже друзей — все это прекрасно, 
превосходно; но конецъ повести ни къ  чорту не годится. Раз- 
сказъ армейскаго друга о его изгнанш изъ деревни дЪлаетъ 
вдову совершенно непонятною; а слова обоихъ пр1ятелей: она 
погибнетъ — слова, которыя должны намекать на смыслъ всей 
повести и быть ея заключительнымъ аккордомъ —  ничего не 
объясняютъ и ничего не заключаютъ, и аккордъ дребезжитъ 
такими неладными звуками, какъ будто бы его не написали, а 
пропели, да еще вместе съ Тургеневымъ, что еще сквернее, не
жели когда каждый изъ васъ поетъ особо. Итакъ, конецъ по
вести — пшикъ. Какъ хотите, а, по моему мнежю, въ такомъ 
виде печатать ее не представляется никакой возможности. Чемъ 
выше будетъ удовольств!е читателей при чтежи ея, тем ъ  более 
будутъ оскорблены ея неожиданно вялымъ и совершенно непо- 
нятнымъ концомъ. Мне кажется, вы тутъ опять перетонили. 
Воля ваша, конецъ вы должны переделать, потому что жаль 
бросать такую прекрасную вещь. Но, ведь, у васъ, я думаю, не 
осталось черновой? Т акъ  напишите намъ, прислать что ли вамъ 
назадъ. Бога ради, не бросайте этой вещи — она такъ  хороша, 
изъ нея видно, что вы во всемъ успеваете, и вамъ все дано — 
кроме пежя и каламбуровъ, отъ которыхъ снова дружески 
прошу васъ воздержаться. Съ чего вы это, батюшка, такъ  пре
вознесли «Л ебедянь» Тургенева? Это одинъ изъ самыхъ обыкно- 
венныхъ разсказовъ его, а после вашихъ похвалъ онъ мне по
казался даже довольно слабымъ. Цензура не вымарала изъ него 
ни единаго слова, потому что решительно нечего вычеркивать.

« М али н овая  вода»  мне не очень понравилась, потому что я 
решительно не понялъ Степушки. Въ «Уездномъ лекаре»  я не 
понялъ ни единаго слова, а потому ничего не скажу о немъ; а 
вотъ моя жена такъ  въ восторге отъ  него—бабье дело! Да ведь 
и Иванъ-то Сергеевичъ бабье порядочное! Во всехъ остальныхъ 
разсказахъ много хорошаго, но вообще они мне показались 
слабее прежнихъ. Больше другихъ мне понравились «Б и рю къ»  
и «С м ерть» . Богатая вещь— фигура Татьяны Борисовны, недурна 
старая девица; но племянникъ мне крайне не понравился, какъ 
списокъ съ Андрюши и Кирюши, на нихъ непохожш. Да воздер
жите этого милаго младенца отъ звуко-подражательной поэзш— 
Рррркалюоонъ! Че-о-экъ. Пока это ничего, да я боюсь, чтобъ 
онъ не пересолилъ, какъ онъ пересаливаетъ въ употребленш
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словъ орловскаго языка, даже отъ себя употребляя слово: з е л е н я , 
которое такъ  же безсмысленно, какъ л е с я н я  и х л е б е н я , вместо 
леса и хлеба. А какую Дружининъ написалъ повесть новую — 
чудо! 30 лЪтъ разницы отъ «Полиньки Саксъ»! Онъ для женщинъ 
будетъ то же, что Герценъ для мужчинъ. «Сорока-воровка» напе
чатана, и прошла съ небольшими измЪнешями — несмотря на 
нихъ, мысль ярко выказывается, Я и забылъ сказать, что вашу 
повесть прежде меня читалъ Боткинъ, и мы совершенно сошлись 
съ нимъ во мнйнш о ней. ПослЪдше разсказы Тургенева все 
безъ исключетя очень нравятся Боткину и всемъ нашимъ друзьямъ, 
публик-Ь тожъ. «Сорока-воровка» имела большой успехъ. Но по
весть Дружинина не для всехъ писана, такъ  же какъ и «Записки 
Крупова». Не знаю, писалъ ли я вамъ, что Достоевсюй написалъ 
повесть « Х о зя й к а » — ерунда страшная! Въ ней онъ хотелъ по
мирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши немного Го
голя. Онъ и еще кое-что написалъ после того, каждое его новое 
произведете— новое падете. Въ провинщи его терпеть не могутъ, 
въ столице отзываются враждебно даже о « Б ед н ы х ъ  Л ю дяхъ». 
Я трепещу при мысли перечитать ихъ, такъ  легко читаются они! 
Надулись же вы, другъ мой, съ Достоевскимъ—гетемъ! О Турге
неве не говорю — онъ тутъ былъ самимъ собою, а ужъ обо мне, 
старомъ чорте, безъ палки нечего и толковать. Я, первый критикъ, 
разыгралъ тутъ осла въ квадрате. Читаю теперь романы Вольтера, 
и ежеминутно мысленно плюю въ рожу дураку, ослу и скоту 
Луи-Блану. Изъ Руссо я только читалъ его «Исповедь» и, судя по 
ней, да и по причине релипознаго обожашя ословъ, возымелъ 
сильное ом ерзете  къ этому господину. Онъ такъ  похожъ на 
Достоевскаго, который убежденъ глубоко, что все человечество 
завидуетъ ему и преследуетъ его. Жизнь Руссо была мерзка, 
безнравственна. Но что за  благородная личность Вольтера! Какая 
горячая симпат1я ко всему человеческому, разумному, къ бед- 
с т я м ъ  простого народа! Что онъ сделалъ для человечества! 
Правда, онъ иногда называетъ народъ vil populace, но за то, что 
народъ невежественъ, суеверенъ, изуверъ, кровожаденъ, любитъ 
пытки и казни. Кстати, мой верующш другъ и наши славяно
филы сильно помогли мне сбросить съ себя мистическое веро- 
в ате  въ народъ. Где и когда народъ освободилъ себя? Всегда 
и все делалось черезъ личности. Когда я, въ спорахъ съ вами 
о буржуази, называлъ васъ консерваторомъ, я былъ оселъ въ 
квадрате, а вы были умный человекъ. Вся будущность Францш
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въ рукахъ буржуази, всяюй прогрессъ зависитъ отъ нея одной, 
и народъ тутъ можетъ по временамъ играть пассивно-вспомо- 
тательную роль. Когда я при моемъ вЪрующемъ друге сказалъ, 
что для PocciH нуженъ новый Петръ Великш, онъ напалъ на 
мою мысль, какъ на ересь, говоря, что самъ народъ долженъ 
все для себя сделать. Что за  наивная аркадская мысль! После 
этого, отчего же не предположить, что живуппе въ русскихъ 
лесахъ волки соединятся въ благоустроенное государство, заве- 
дутъ у себя сперва абсолютную монархш, потомъ конститу- 
цюнную, и, наконецъ, перейдутъ въ республику? Шй IX въ два 
года доказалъ, что значитъ великш человекъ для своей земли. 
Мой веруюицш другъ доказывалъ мне еще, что избави-де Богъ 
Pocciio отъ буржуази. А теперь ясно видно, что внутреншй про- 
цессъ гражданскаго развиля въ Poccin начнется не прежде, какъ 
съ той минуты, когда русское дворянство обратится въ бур
жуази. Польша лучше всего доказала, какъ крепко государство, 
лишенное буржуази съ правами. Страшный я человекъ, когда 
въ мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелепость; 
здравомыслящимъ людямъ редко удастся выколотить ее изъ меня 
доказательствами: для этого мне непременно нужно сойтись съ 
мистиками, тэтистами и фантазерами, помешанными на той же 
мысли— тутъ я и назадъ. ВерующШ другъ и славянофилы наши 
оказали мне большую услугу. Не удивляйтесь сближенш: лучине 
изъ славянофиловъ смотрятъ на народъ совершенно такъ, какъ 
мой верующш другъ; они высосали эти понят1я изъ сощалистовъ, 
и въ статьяхъ своихъ цитируютъ Ж оржъ-Занда и Луи-Блана. Но 
довольно объ этомъ. Дело объ освобождена крестьянъ идетъ и 
впередъ не подвигается. На дняхъ прошелъ въ Государственномъ 
С овете законъ, позволяющш крепостному крестьянину иметь соб
ственность— съ позволешя своего помещика! Черезъ годъ снимутся 
таможни на русско-польской границе. Переделывается, говорятъ, 
тарифъ вообще. Когда будете писать Герцену, крепко кланяйтесь 
отъ меня Наталш Александровне и Марье ведоровне. Тургенева об
нимаю и мысшю и руками. Слышалъ я, дела его плохи, а живетъ онъ, 
чортъ знаетъ, где, и чортъ знаетъ, зачемъ, и по всему этому пред
ставляется мне какимъ-то миеомъ. Усталъ диктовать, а потому 
и говорю вамъ: прощайте, мой благоутробный, и не мистичесюй, 
а рацюнально обожаемый другъ мой, Павелъ Васильевичъ.

Спб. 1848, ф евраля 27115.
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Милостивый Государь,
Михаилъ Максимовичъ!

Изъ последней вашей ко мне записки я увиделъ, что вы не 
получили моего ответа на первую,—ответа, который я вручилъ 
вашему же посланному. Это обстоятельство вдвойне для меня 
непр|'ятно и прискорбно: и вы, и Его Превосходительство, Леонтш 
Васильевичъ, можете думать, что я отлыниваю и, какъ будто, 
хочу притаиться несуществующимъ въ этомъ Mipe, потому что 
и не являюсь, и не даю отъ себя никакого отзыва. Если бы я и 
действительно предвиделъ себе въ этомъ приглашена беду, — 
и тогда такая манера избегнуть ея была бы слишкомъ детскою 
и смешною. Ваша первая записка сначала, точно, привела меня 
въ большое смущеше и даже напугала, тем ъ  более, что нервы 
у меня все это время такъ  раздражены, что и менее важныя 
обстоятельства действуютъ на меня тяжело и болезненно; но 
потомъ я скоро успокоился, тем ъ более, что былъ уверенъ въ 
доставленш вамъ моего ответа. Въ немъ писалъ я къ  вамъ, 
что, по болезни, не выхожу изъ дому. Я и теперь еще не опра
вился, и докторъ запретилъ мне ходить до тех ъ  поръ, пока не 
просохнетъ земля, и не установится теплая погода. Теперь же 
для меня, какъ для всехъ чахоточныхъ, самое опасное время: 
чуть простудишься слегка, и опять появятся ранки на легкихъ, 
какъ это уже не разъ  со мною было. Конечно, я не въ постели, 
и только безъ опасности для моего здоровья не могу выйти изъ 
дому, но въ крайности выйти могу. Только, въ такомъ случае, 
я очень боюсь, что Его Превосходительство, вместо того, чтобы, 
изъ разговора со мною, узнать, чтб я за  человекъ, узнаетъ  
только, какъ я кашляю до рвоты и до истерическихъ слезъ. И 
ваше последнее письмо застало меня въ ак те  рвоты, такъ что 
я ужъ и не знаю, какъ я смогъ расписаться въ книге о полу- 
чети . Со спины моей не сходятъ мушки да горчичники, и я съ 
трудомъ хожу по комнате. Смею надеяться, что таюя причины 
могутъ мне дать право, не боясь навлечь на себя дурного мне- 
жя со стороны Его Превосходительства, отсрочить мое съ нимъ 
свидаше еще на некоторое время, пока не установится весна, и 
я не почувствую себя хоть немного крепче. Будьте добры,

Къ М. М. Попову. 27 марта, 1848.



Михаилъ Максимовичу какъ Вы прежде бывали ко мне добры, 
потрудитесь уведомить меня, могу ли я поступить такъ. Меня 
пользуетъ главный докторъ Петропавловской больницы, г. Тиль- 
манъ: онъ можетъ подтвердить справедливость моихъ словъ о 
состоянш моего здоровья.

Въ надежде вашего ответа, имею честь остаться вашимъ, 
Милостивый Государь, покорнымъ слугой

27 м а р та , 1848 г.
В. Бгьлинскш.





ПРИМ ЪЧАШ Я.
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ею въ 1891 г., уж е п осл е смерти М. В. Белинской, д в е  главы «И зъ во- 
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—  Письмо къ М. В. Орловой отъ  7 —8 сентября 1843 г. печатается  
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— «дв е  именинницы»—такъ вЪ «Русскихъ В едом остяхъ»; въ собра- 
ши Пыпина: «две племянницы». Беремъ текстъ «Русскихъ В едом остей», 
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—  Въ письме отъ 8 октября 1843 г. Д. П. Ивановъ отв еч ал ъ , что 

все, что нужно было сдел ать  для выхлопоташя Белинскому грамоты о 
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тексту собраш я Пыпина. Полностью было напечатано въ «Русскихъ В е 
дом остяхъ», 1895, №  163.

К ъ стр. 26. «вы легко могли бы»— въ «Р усскихъ В едом остяхъ»: «вы 
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— «которыми пугаю тъ» — въ «Русскихъ В едом остяхъ»: «которые 
пугаютъ».

— «исполнеше которы хъ»— въ «Русскихъ В едом остяхъ»: «исполнеше 
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сборникЪ «П очинъ» О бщ ества Любителей РоссШ ской Словесности на 
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Къ стр. 38. «общ ествъ (so c i6 tes)» —въ сборнике «Починъ» «(societes)»  
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Къ стр. 42. «нравственная смерть»— въ сборнике «Починъ»: «пра
ведная смерть».

—  Письмо къ М. В. Орловой отъ  10 октября 1843 г. печатается по 
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— «ребячествами и мелочами»—въ сборнике «Починъ»: «ребяческими 
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Къ стр. 45. Письмо Баландина, о которомъ пиш етъ Белинскш , тож е  
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если таковые им ею тся. Впрочемъ, я думаю, вы сами эт о  знали!»
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зд е сь , вероятно, просто описка.

— Письмо къ М. В. Орловой отъ  12 октября 1843 г. печатается по 
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К ъ  стр. 63. Письмо къ М. В. Орловой отъ  15 октября 1843 г. (в т о 
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Къ стр. 65. «два подлейийя въ Россш  сослов!я»— въ «Русскихъ Ве
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Къ стр. 71. Письмо къ М. В. Орловой отъ  18 октября 1843 г. печа
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К ъ  стр. 72. Письмо къ М. В. Орловой отъ  20 октября 1843 г. печа
тается по тексту собраш я Пыпина. П ечатается впервые.

— «въ о т в ет ъ  на мое, отъ одиннадцатаго октября»— это  письмо не 
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К ъ  стр. 80. Письмо къ М. В. Орловой отъ  27 октября 1843 г. печа
тается по тексту собрашя Пыпина. П ечатается впервые.^

К ъ  стр . 81. Письмо къ М. В. Орловой отъ  30 октября 1843 г. печа
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— Письмо къ Д. П. Иванову отъ  12 апреля 1844 г. печатается по 
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20 декабря 1843 г. Въ немъ Ивановъ писалъ, что дворянское собраш е  
нашло неудовлетворительнымъ свидетельство о крещенш, что секретарь 
дворянскаго собраш я, Григорш СергЬевичъ Волковъ, сов-Ьтуетъ Б елин
скому, для ускореш я д ел а , написать губернскому предводителю, в едор у  
Ивановичу Никифорову, и что самъ Волковъ, им ея авторсюя наклонности, 
проситъ позволеш я присылать въ редакщю «О течественны хъ Записокъ»  
свои произведешя.

К ъ стр. 82. «Что эт о  за  герольд1я»—Дворянское собраш е признало  
Белинскаго имею щ имъ право на потомственное дворянство, но герольд1я 
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дворянстве (см. «Новое Время», 1910, №  12364).

К ъ  стр. 83. Письмо къ И. С. Тургеневу, относящ ееся, какъ видно изъ  
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Получено Пыпинымъ о т ъ  И. С. Тургенева въ м ае 1874 г. П ечатается  
впервые. Оно написано на о б о р о т е  ниж еследую щ ей записки Тургенева  
къ Белинскому:

«Любезный Белинскш ,
Вотъ Вамъ 2-я корректура «Разговора»... Мой человекъ черезъ часъ  

зай детъ  за  ней, потому что я обещ ался Працу доставить ему сегодня же 
эту  корректуру. Все, что Вы за м ети те, отм етьте к а р а н д а ш о м ъ .

Ваш з Тургенева».

— Какъ видно и зъ  печатнаго текста «Разговора», Тургеневъ принялъ 
во внимаше зам ечаш я Белинскаго и зам ен и лъ  указанныя м ест а  следую - 
щимъ образомъ:

1) «А звезды  вечныя спокойной чередою  
Торж ественно неслись въ туманной вышине».

2) «И зъ подъ густы хъ его бровей».
3) «Какъ птица спугнутая, сонъ  

С л етел ъ  съ  полей»...
4) «Великой матери людей».

— Рукопись «Разговора» носитъ на с е б е  пом етку: «20 августа, 1844 г. 
С. Парголово». Н апечатанъ «Разговоръ» отдельны мъ издаш емъ въ типо- 
графш Праца въ 1845 г.
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К ъ стр. 84. «ни на зем л е , ни въ н ебесахъ »— въ подлиннике: «не на 
зем л е, не въ небесахъ».

— Письмо къ Т. А. Бакуниной отъ  5 декабря 1844 г. печатается по 
тексту собраш я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  А. А. Бакунина. Из- 
влечешя и зъ  этого письма приведены въ книге Пыпина. Полностью пе
чатается впервые.

—  Въ загол овке этого  письма вкралась опечатка: напечатано «4 де
кабря», в м есто  «5 декабря».

К ъ  стр . 85. «Саша»— сынъ В. А. Дьяковой.
— Письмо къ А. И. Герцену отъ 26 января 1845 г. печатается по 

тексту собраш я Пыпина. Взято Пыпинымъ изъ  собраш я Солдатенкова  
(232 — 233). Извлечежя и зъ  этого  письма приведены въ книге Пыпина. 
Новыя выдержки даетъ Р. В. И вановъ-Разумникъ («Вел. Иск.»), причемъ 
у него это  письмо ош ибочно пом ечено 26 января 1846 года. Полностью  
печатается впервые.

— И зъ довольно оживленной переписки между Белинскимъ и Герце- 
номъ сохранилась лишь незначительная часть. К роме этого  письма, из
вестны  въ настоящ ее время только 9 писемъ Белинскаго къ Герцену, 
которыя были напечатаны Герценомъ въ «Полярной З в е з д е »  за  1859 г., 
а п осл е перепечатаны въ «Русской Мысли» за  1891 г. Въ «Дневнике»  
Герцена находимъ следукнщ я записи, касаю 1щ яся его переписки съ Б е 
линскимъ:

14 ноября 1842 г.: «Письмо отъ  Белинскаго. Ф анатикъ, человекъ  
экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить  
или ненавидеть, середины н е т ъ . Я истинно его люблю. Типъ этой по
роды людей— Робеспьеръ. Ч еловекъ для нихъ ничего, у б еж д еж е  все».

15 февраля 1843 г.: «Письмо отъ  J. Elisard’a и отъ  Белинскаго. Одинъ  
умомъ дош елъ до того, чтобъ выйти и зъ  паутины, въ которой сидел ъ; 
другой страдаетъ, глубоко страдаетъ, безпокойный духъ  его мечется, ло- 
маетъ себя. И когда ж е онъ дойдетъ до св етл аго , гармоническаго раз- 
ви^я? или есть натуры, которыхъ вся жизнь въ том ъ и состоитъ , что 
о н е  ломаются? Впрочемъ, много и внеш нихъ обстоятельствъ им ею тъ  
вл1яже на него. Не деньги, а недостатокъ симпатШ, недостатокъ близ- 
кихъ людей, одиночество, на которое обрекъ его П етербургъ».

15 апреля 1843 г.: «Письмо отъ  О гарева, письмо отъ  Белинскаго...
И все-таки какъ прекрасны люди, какъ О гаревъ, и въ другомъ р од е , какъ 
БелинскШ. Какой любовью и какимъ приветом ъ мы окружены!»

15 мая 1843 г.: «Скоро будетъ  Б елинсий; ж ду, очень жду его. Я мало 
им елъ близкихъ отнош еж й по внеш ности съ нимъ, но мы много пони- 
маемъ другъ друга. И я люблю его резк ую  односторонность, всегда пол
ную энергш  и безстраш ную . Потомъ онъ по своему симпатиченъ. Мне 
надобны эти  обновлеж я, какъ свеж1я примочки воспаленному м есту; я 
какъ-то быстро изнашиваю жизнь. Онъ пиш етъ м н е о моемъ счастш , а 
я ему хоч у  вы сказать, какъ я не у м ел ъ  понять его, какъ я забы лся, за- - 
знался. Онъ меня осуди тъ , и м н е останется, покраснея и затаи в ъ  слезу, 
слушать».

17 мая 1844 г.: «Огромное письмо, въ р оде  диссертацш , отъ  Б елин
скаго. В озраж еж е на мое, писанное къ Ивану Павловичу; энерпя и не-
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возм ож ность д-Ьла сломили его. Возм ож ность внутренняя и невозмож ность  
внеш няя превращаютъ силы въ ядъ, отравляющш жизнь; о н е  загниваю тъ  
въ организм е, бродятъ и разлагаю тъ, отсю да взглядъ гн ев а  и желчи, 
односторонность въ самомъ мышлежй. Белинскш  пишетъ: «я ж идъ по на
т у р е  и съ  филистимлянами за  однимъ столом ъ е с т ь  не могу»; онъ стра- 
даетъ  и за  свои страданья х о ч етъ  ненавидеть и ругать филистимлянъ  
которые вовсе не виноваты въ его страдаж яхъ . Ф илистимляне для него 
славянофилы, я самъ не согласенъ съ  ними, но Белинсю й не хоч етъ  по
нять истину въ fatras ихъ нелепостей . Онъ не понимаетъ славянсюй м1ръ; 
онъ смотритъ на него съ  отчаяж ем ъ, и неправъ, онъ не у м еет ъ  ч а я т ь  
ж и з н и  б у д у щ а г о  в е к а ,  а  это чаяж е есть начало возникновежя  
будущ аго. О тчаяж е —  умерщ влеже плода въ ч реве матери. Буду писать 
къ нему такое ж е длинное письмо. Странное полож еж е мое, какое-то не
вольное juste  milieu въ славянскомъ вопросе: передъ ними я человекъ  
Зап ада , передъ ихъ врагами человекъ  Востока. И зъ этого с л ед у етъ , что 
для нашего времени эти  односторонж я оп редележ я не годятся».

30 мая 1844 г.: «Писалъ къ Белинскому, утеш а л ъ  его, а  въ сущ ности  
я вовсе не такъ далекъ отъ  многихъ в о ззр е ж й  его».

14 августа 1844 г.: «Письмо отъ  Белинскаго съ желчью и досадой  
писанное. Странный человекъ , онъ ищ етъ любви, онъ полонъ неж ности  
и, между т ем ъ , такъ раздраж ителенъ, такъ н е в е р о т е р п и м  ъ, что при 
малейш емъ разномыслш готовъ обругать человека. Я знаю его и люблю, 
но иной могъ бы отв еч ать  въ квадрате колко; Белинсю й не остался бы 
назади, и прекрасныя отнош еш я лопнули бы. Не такъ ли онъ разошелся  
съ  Аксаковымъ? Р а зу м еет ся , онъ къ м неж ям ъ Аксакова симпатШ нако
нецъ не могъ им еть; Аксаковъ свое москвобес!е довелъ до absurdissim um , 
но нельзя ж е было и порвать такъ холодно связи многихъ л е т ъ . Дружба  
должна быть снисходительна и пристрастна, она должна любить лицо, 
а не идею; идея— обццй элем ентъ сближ ежя, она мож етъ дать товарища, 
единоверца, но друж ба требуетъ  признаж я лица, а не всеобщ ей мысли 
его. Психологически занимательный вопросъ, отчего пр1ятель, любящш  
другого, лю битъ непрем енно укорить его, радуется, старается доказать, 
высказать его маленькш недостатокъ и готовъ, м ож етъ быть, въ то же 
время скрыть его пороки, пож ертвовать собою, защищая его. Sonderbar!»

К ром е того, въ IV-ой части «Былого и Думъ», въ главе ХХ Х-ой, 
озаглавленной «Не наши», Герценъ приводитъ еще следую щ ую  выдержку 
изъ  письма къ нему Белинскаго: «Я ж идъ по н а т у р е  и съ филистимля
нами за  однимъ столом ъ е с т ь  не могу... Грановсюй хоч етъ  знать, чи- 
талъ ли я его статью  въ «М осквитянине». Н ет ъ , и не буду читать; скажи 
ему, что я не люблю ни видеться съ друзьями въ неприличныхъ м естахъ , 
ни назначать имъ тамъ свидажя». Въ очерке Д. Св1яжскаго (псевдонимъ  
Д. Д. Минаева), напечатанномъ въ «Дамскомъ В естн и к е»  (1860, кн. 1 и 2) и 
вышедшемъ потомъ отдел ьно, эт а  выдержка приводится неточно.

К ъ стр. 80. «Вильменъ»— ф ранцузсю й писатель, филологъ и исто- 
рикъ, и государственный дея тел ь  (1790—1870).

—  «твои статьи о лекц1яхъ Грановскаго»— о н е  были напечатаны въ 
«М осковскихъ В едом остяхъ».

— «реш ительное пронунфам енто» — Пыпинъ указы ваетъ, что здесь>



вероятно, имею тся въ виду лекц'ш Ш евырева или «М осквитянинъ», новой 
редакцш.

— «Спасибо т е б е  за  стихи Языкова» — написанное Н. М. Языко- 
вымъ въ 1844 г. стихотвореш е «Къ не-нашимъ», направленное противъ  
западниковъ и настолько р езк о е , что вызвало отпоръ въ ср еде  самихъ  
славянофиловъ.

К ъ  стр. 87. «моя статья не произвела на ханж ей в п еч атлеж я »—это  
статья «Русская литература въ 1844 году» («Отеч. Зап .» , 1845, кн. 1).

— «о Парижскомъ Я рбю хере» — органе Арнольда Руге, издавав
шемся въ П ариж е, п осле запрещ еш я «D eutsche Jahrbiicher».

—  «А чортъ ли»— въ подлиннике «ли» пропущено.
— «воображ аю »— въ подлиннике: «его воображаю ».
К ъ  стр. 88. Письмо къ А. И. Герцену отъ  2 января 1846 г. печатается  

по тому тексту, который былъ данъ А. И. Герценомъ въ «Полярной 
З в е з д е »  (1859, кн. V), гд е  оно напечатано впервые. Было перепечатано  
въ «Русской Мысли», 1891, I.

— «о твоихъ  статьяхъ  «О бъ изученш  природы»—«Письма объ  и зу
ченш природы» были напечатаны въ 4, 7, 8 и 11-ой книжкахъ «О тече
ственныхъ Записокъ» за  1845 г. Окончаше ихъ появилось в ъ З и 4  книж
кахъ «О течественны хъ Записокъ» за  1846 г.

— «о твоей превосходной повести » — 1-ой части «Кто виноватъ?», 
напечатанной въ 12-ой книжке «О течественны хъ Записокъ» за  1845 г.

—  «о г. В едрине» — «Путевыя записки г. Ведрина» были напечатаны  
въ 11-ой книж ке «О течественны хъ Записокъ» за  1843 г. Э т о —злая паро- 
Д1Я на печатавцпяся въ то  время въ «М осквитянине» «Путевыя записки» 
М. П, Погодина.

— «Ярополке Водянскомъ»— в ъ З-ей  книж ке «О течественны хъ Зап и 
сокъ» за  1845 г. была напечатана статья Герцена «Москвитянинъ и все
ленная», за  подписью «Ярополкъ ВодянскШ».

К ъ  стр. 89. «писалъ большую статью  о «жизни и сочинеш яхъ Коль
цова»—для отдельнаго  издаш я его стихотвореш й.

К ъ стр. 90 . «Т ургеневъ— п овесть  и поэм у»—это  м ест о  основывается, 
между прочимъ, на следую щ ем ъ, печатаемомъ по тексту сображ я Пыпина, 
письме Тургенева:

«М осква, 28-ю м а р та  1845 г.

Любезный Б елин си й ,
Некрасовъ проситъ меня черезъ  брата отдать ему по обещ аш ю  «По

мещика» и требуетъ  от в ет а . Я все это  д ел о  предоставляю совершенно 
на ваше благоусм отреш е, хотя не могу сказать, чтобы мне х о т ел о сь  
напечатать эту  вещь отдельно; м не кажется даж е, что она сов сем ъ  не 
годится для отдельнаго напечатания. М ожетъ быть, съ  помощью полити
пажей она разойдется— но м н е отъ этого  не будетъ легче. Д елайте, какъ 
знаете.

Я теперь пишу д в е  вещи: 1) статью  для «О течественны хъ Записокъ»  
по поводу двухъ статей К иреевскаго въ «М осквитянине», 2) поэму подъ  
назваш емъ «Недолгая любовь», о которой я гозориль Н е к р а с о в у .
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оканчиваю —  и эту  я готовъ напечатать либо отдел ьно, либо отдавши 
вамъ (если планъ, о которомъ вы м не говорили, состоится).

И звините меня, что я ничего больше не пи ту; я въ нехорош емъ располо- 
женш  духа. Будьте здоровы, и напишите м н е два слова, если вздумается.

Ваш е Т.»

Къ стр. 91. «въ этом ъ роде»—т.-е. историческомъ.
— Кавелинъ далъ Белинскому свою известную  статью  «Взглядъ на 

юридичесюй бытъ древней Россш », но, такъ какъ его идея издать альма
нахъ не получила осущ ествлеж я, статья эт а  была напечатана в ъ 1 -о й  же 
книж ке «Современника» новой редакцш, куда были переданы Белинскимъ  
и в се  остальныя, полученныя имъ для своего альманаха, произведежя.

Къ стр. 92. Письмо къ А. И Герцену о т ъ  14 января 1846 г. печа
тается по тому тексту, который былъ данъ А. И. Герценомъ въ «Поляр
ной З в е з д е »  (1859, кн. V), гд е  оно напечатано впервые. Было перепе
чатано въ «Русской Мысли», 1891, I.

— «К узьм е Рощину» —  такъ назы валъ иногда Белинсю й въ своихъ  
письмахъ А. А. Краевскаго. Кузьма Р ощ и нъ—герой одного и зъ  романовъ  
Загоскина «Кузьма Рощ инъ». Онъ былъ напечатанъ въ 1836 г.

Къ стр. 93. «кто по горло въ зо л о т е  умираетъ съ голоду» — речь  
идетъ о денеж ны хъ обязательствахъ , принятыхъ на себя Н. П. Огаревымъ 
по отношешю къ своей ж ен е , Марш Л ьвовне, рожденной Рославлевой, 
съ  которой онъ тогда уж е разошелся.

Къ стр. 94. «и ты сов сем ъ  не богачъ»— письмо написано при жизни  
отца Герцена, стало быть, въ то время, когда Герценъ еще не им елъ само- 
стоятельны хъ средствъ.

— «прочелъ «Хадж и-Бабу»— въ первой книж ке «О течественны хъ З а 
писокъ» 1846 г. пом ещ ена реценз1я Белинскаго объ  этой  книге (Мирза 
Х адж и-Баба Исфагани. Сочинеж е Mopiepa. Вольный переводъ Барона 
Брамбеуса. Изд. 2-е. СПБ. 1845).

Къ стр. 95. «надъ ж идом ъ»—т.-е. А. А. Краевскимъ.
Къ стр. 96. Письмо къ А. И. Герцену отъ  26 января 1846 г. печа

тается по том у тексту, который данъ въ «Русской Мысли» (1891, I), где  
оно напечатано впервые.

Къ стр. 97. «Альманахъ Н екрасова»—подъ заглав1емъ «Петербургскш  
Сборникъ».

—  Письмо къ А. И. Герцену отъ 6 февраля 1846 г. печатается по 
тому тексту, который данъ А. И. Герценомъ въ «Полярной З в е з д е »  
(1859, кн. V), гд е  оно напечатано впервые. Было напечатано въ «Русской  
Мысли», 1891, I.

—  «Сорока-Воровка»—была напечатана въ февральской книжке «С о
временника» за  1848 г.

Къ стр. 98. «Кто виноватъ?» уш елъ у  меня и зъ  рукъ»—1-ая часть  
этого  романа Герцена появилась въ 12-ой книж ке «О течественны хъ З а 
писокъ» за  1845 г. П родолж еж е его, которое х о т е л ъ  получить для сво
его альманаха Белинсю й, было напечатано въ 4-ой книж ке «О течествен
ныхъ Записокъ» за  1846 г. Полностью этотъ  романъ потомъ былъ данъ  
въ виде приложежя къ 1-ой книж ке «Современника» за  1847 г.



— «Сбритыя бакенбарды »—п овесть  Достоевскаго подъ этимъ загла- 
в1емъ не и зв естн а .

К ъ  стр. 99. «С татье г. Соловьева» — «Даншлъ Романовичъ, Король 
Галицшй»; была напечатана въ «Современнике» за  1847 г.

К ъ стр . 100. «С татье г. М ельгунова»— «Иванъ Ф илипповичъ Вер- 
нетъ, швейцарсюй урож енецъ и русскш  писатель». З а  подписью  
«Л.» была потомъ напечатана во 2-ой книж ке «Современника» за  
1847 г.

К ъ  стр . 101. Письмо къ А. И. Герцену отъ  19 февраля 1846 г. печа
тается по тому тексту, который данъ А. И. Герценомъ въ «Полярной
З в е з д е »  (1859, кн. V ), гд е  оно напечатано впервые. Было перепечатано  
въ «Русской Мысли», 1891, I.

К ъ стр. 102. «не виновата въ у с п е х е  альм анаха»— т.-е. «П етербург
с к а я  Сборника».

К ъ  стр. 103 . «Вчера и сегодня»—литературные сборники, составлен
ные гр. В. А. С оллогубомъ и изданные Смирдинымъ. 1-ая книжка вышла 
въ 1845 г., 2-ая—въ 1846 г.

К ъ  стр. 104. Письмо къ А. И. Герцену отъ  20 марта 1846 г. печа
тается по тому тексту, который данъ А. И. Герценомъ въ «Полярной
З в е з д е »  (1859, кн. V), г д е  оно впервые напечатано. Было перепечатано  
въ «Русской Мысли», 1891, I.

—  «отрывокъ М ихаила Семеновича»— «И зъ записокъ артиста» М. С. 
Щ епкина; эт о т ъ  отры вокъ былъ напечатанъ въ 1-ой книж ке «Современ
ника» за  1847 г.

К ъ  стр. 1 0 5 . «Рулье»—Карлъ (1814— 1858), проф ессоръ зоологш  въ  
московскомъ ун и верси тете. Авторъ несколькихъ спещ альныхъ сочинешй 
и многихъ статей. Издавалъ н екотор ое время журналъ «В естникъ есте- 
ственны хъ наукъ».

— «Николай П латоновичъ»—О гаревъ.
К ъ  стр. 106 . Письмо къ В. П. Боткину о т ъ  26 марта 1846 г. печа

тается по тексту собраш я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  В. А. Кры
лова въ январе 1874 г. Извлечешя и зъ  этого  письма приведены въ книге  
Пыпина, п о зд н ее  у Р. В. Иванова-Разумника («Вел. Иск.»). Полностью пе
чатается впервые.

—  Во время написажя этого  письма Боткинъ былъ за  границей, куда 
п о ех а л ъ  въ сен тя бр е 1843 г. съ  своей ж еной, неоднократно упомина
вшейся въ преж нихъ письмахъ Белинскаго Arm ance, съ которою онъ очень 
скоро разош елся. Э то единственное сохранивш ееся письмо Белинскаго  
къ Боткину за  время пребывашя последняго за  границей; таковы хъ  
писемъ во всякомъ сл уч ае было несколько.

— «Мая 3 0 . . .  стукнетъ м н е 36 л е т ъ » — отсю да с л ед у етъ , что въ 1846 г. 
Белинскш  считалъ днемъ своего рождешя 30 мая 1810 г. (пишемъ «считалъ»  
потому, что намъ каж ется довольно затруднительны мъ видеть зд е сь ,  
какъ дел аю тъ некоторы е и зследователи , какъ напр., г. Л. въ «Русской  
С тарине», 1911, V, простую описку: ведь , несколькими строками ниже 
Белинскш  опять говоритъ то  ж е самое уж е другими словами: «Пройдутъ, 
незам етн о и еще 4 года— и м н е 40 л етъ » ). Между т е м ъ , подавая 31 ав
густа 1829 г. прошеше объ  определенш  въ университетъ, Белинскш  въ
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немъ писалъ: «отъ  роду им ею  18 л е т ъ » , т.-е. считалъ годомъ своего  
рождешя 1811-ый годъ (Сборникъ «Памяти Б елинскаго», М. 1899). Итакъ, 
самъ Б-Ьлинсюй сначала считалъ годомъ своего рождешя 1811-ый годъ, а 
потомъ, къ концу жизни, по неизвестны м ъ намъ причинамъ, сталъ считать  
годомъ своего рождешя 1810-ый годъ. Основываясь насообщ еш и друга д етств а  
и родственника Белинскаго, Д. П. Иванова, Пыпинъ въ своей бюграфш  Б-fe- 
линскаго говорилъ, что Б-ifi родился въ ф еврале 1810 г. На ош ибочность  
своего сообщ еш я указы валъ Пыпину самъ Д. П. Ивановъ, между прочимъ, 
въ письме отъ  16 т н я  1876 г.: «къ сож алеш ю  годъ, м есяц ъ  и число 
рождешя Белинскаго остались неисправлены и въ отдельном ъ издаши  
его бю графш , вероятно, потому, что св ед еш я  о томъ были доставлены  
уж е п осл е  отпечаташ я первыхъ листовъ. И зъ метрическаго свидетель
ства, хранящ агося въ архи в е, сынъ мой узн ал ъ , что Белинскш  родился 
въ 1811 г. 30-го мая. Первоначальное показаш е мое объ  этом ъ предм ете  
основано на загадочномъ сообщ енш  сестры Виссарюна, Александры Гри
горьевны». Выдержка эта  появилась въ печати лишь въ 1908 г., при на
печ атал и  книги Пыпина 2-мъ издаш емъ, когда ее далъ въ примечаш яхъ  
Е. А. Ляцюй (стр. 6 4 0 -6 4 1 ) ,  но еще въ 1898 г. въ «Саратовскомъ Днев
нике», № 113, была напечатана небольшая за м ет к а  Б. А. Марковича, 
устанавливающ ая, на основанш изучеш я архива пензенскаго дворянскаго 
собраш я, ту  же дату рождешя Белинскаго, т.-е. 30 мая 1811 г., а въ  
1899 г., на основанш т е х ъ  же документовъ, къ т е м ъ  ж е результатам ъ  
пришелъ проф. А. С. А рхангельск^ («Русская Старина», 1899, № 4), и время 
рождешя Белинскаго изследователи стали считать точно установленнымъ. 
Однако, въ 1910 г. В. Е. Рудаковъ напечаталъ въ «Новомъ Времени» 
(№  12364) зам етку: «Новыя данныя о времени рождешя В. Г. Белинскаго»  
основанную на данныхъ архива департамента герольдш, гд е  содержится  
между прочимъ, выпись изъ  метрической книги Свеаборгской крепостной  
Александро-Невской церкви, въ которой говорится, что Белинсю й родился 
1 !юня 1811 г., каковую дату В. Е. Рудаковъ и считалъ окончательно уста
новленной своимъ сообщ еш ем ъ.Э то вызвало возраж еш е со стороны г. С. Ни
кол ьск ая  («Н овое Время», 1910, <№ 12395), указавш аго на противореч1е 
между документами, признаваемыми самимъ В. Е. Рудаковымъ, и считав
ш а я  вопросъ о м е ся ц е  и д н е  рождешя Белинскаго открытымъ. Въ от- 
в ет ъ  на это  В. Е. Рудаковъ продолжалъ отстаивать свое мнеш е, что Б е 
линскш родился 1 1'юня, признавая безусловную  достоверн ость выписи 
изъ метрической книги и зап о д о зр ев ъ  достоверн ость противоречащ ихъ  
ей документовъ. Между т ем ъ , г. Л. въ «Русской С тарине», 1911, V, ука
зывалъ на часто встречакнщяся въ метрическихъ книгахъ ошибки и, 
даже п осл е сообщ еш я В. Е. Рудакова, продолжалъ считать твердо устано
вленнымъ время рождешя Белинскаго 30 мая 1811 г. Р. В. Ивановъ-Ра- 
зумникъ и А. А. Корниловъ принимаютъ дату 1 1'юня 1811 г., не указы
вая, впрочемъ, своихъ основанш. Намъ каж ется, что пока, при т е х ъ  
данныхъ, которыя опубликованы, и при т е х ъ  соображ еш яхъ, которыя 
высказаны, вопросъ этотъ  не м ож етъ считаться окончательно выяснен- 
нымъ. Больше данны хъ за  дату 30 мая, противъ нея лишь выпись и зъ  
метрической книги; за  дату 1 т н я  только выпись и зъ  метрической книги, 
противъ нея ж е несколько документовъ, оспорить достоверн ость k o t o -
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рыхъ нельзя б езъ  значительны хъ натяжекъ. Во всякомъ случай, можно 
считать, что документально вполне установленъ годъ рож дежя Б-Ьлин- 
скаго—1811-ый; вопросъ ж е о томъ, родился онъ 30 мая или 1 т н я ,  нельзя 
считать окончательно выясненнымъ.

К ъ стр. 107. «О тъ Николая Петровича»—Боткина.
— «прочти письмо къ Анненкову»—эт о  письмо неизвестно.
— Письмо къ А. И. Герцену отъ  6 апреля 1846 г. печатается п отом у  

тексту, который данъ А. И. Герценомъ въ «Полярной З в е з д е »  (1839, 
кн. V). Выдержки изъ него приводились въ книге Пыпина. З а т е м ъ  пол
ностью было перепечатано въ «Русской Мысли», 1891, I.

— «А. А. Т .»— неясно, о комъ говоритъ зд е с ь  БелинскШ.
К ъ  стр. 111. Письмо къ Д. П. Иванову отъ  15 апреля 1846 г. печа

тается по тексту собрашя Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  А. В. Стан
кевича. П ечатается впервые.

К ъ  стр. 112. Письмо къ М. В. Белинской отъ  1 мая 1846 г. печа
тается по тексту сображ я Пыпина. Извлечежя и зъ  этого письма впервые 
приведены въ книге Пыпина. Полностью напечатано въ сборникахъ  
«Братская помощь армянамъ» (1-ое изд. 1897, 2-ое изд. 1898) и «Памяти 
Белинскаго» (1898).

— «просекал ъ»— въ сборникахъ: «проникалъ».
—  «презираетъ в с е х ъ  худы хъ и тонкихъ» —  самъ М. С. Щепкин ь 

отличался тучностью .
— «Наталья Александровна»—Герценъ.
К ъ  стр. 113. «О бъ О л е » —дочери Белинскаго.
— Письмо къ М. В. Белинской отъ  4 мая 1846 г. печатается по 

тексту собрашя Пыпина. Извлечежя изъ этого письма приведены въ книгЪ 
Пыпина. Полностью было напечатано въ сборникахъ «Братская помощь 
армянамъ» и «Памяти Белинскаго».

— «то нельзя вамъ вы ехать»— въ Гапсаль, на л ето .
Къ стр. 114. «У Н. И. Остроумовой» — въ подлиннике: «У Н. И. О.»
— «съ ехал и сь  туда»—въ сборникахъ: «съ ех а л и сь  сюда».
— «оттого такъ весело»—въ сборникахъ «такъ» пропущено.
— «и не говорю»— въ сборникахъ: «я не говорю».
— «М амке»—въ сборникахъ: «М алке».
— Письмо къ М. В. Белинской отъ  7 мая 1846 г. печатается по 

тексту сображ я Пыпина. Полностью напечатано въ сборнике «Памяти 
Белинскаго».

— «уверил ъ»— въ подлиннике: «уведом илъ».
К ъ стр. 115. Письмо къ М. В. Белинской отъ  7 —8 мая 1846 г. печа

тается по тексту сображ я Пыпина. Полностью напечатано въ сборнике  
«Памяти Белинскаго».

— «Маслова» —  Ивана Ильича; онъ былъ очень близокъ къ Б елин
скому въ посл едж е годы его жизни и къ «Современнику». Напечатанное 
въ 1-ой книжк-6 «Современника» за  1847 г. и зв естн ое сти хотвор еж е Не
красова «Тройка» посвящ ено И. И. Маслову.

— «Надъ драматическою пьесою Кудрявцева» —«Ошибка», напечатан
ная въ 10-ой книж ке «О течественны хъ Записокъ» за  1845 г. и назван
ная там ъ авторомъ «драматическимъ анекдотомъ».



— «въ этом ъ м онасты ре»—въ Александровскомъ институт-Ь.
К ъ стр. 116. «отъ  прихоти»— въ сборник^: «отъ прихода».
— «куда опять писать»—въ сборнике: «опять» пропущено.
— Письмо къ М. В. Белинской отъ  14 мая 1846 г. печатается по 

тек сту  собраш я Пыпина. Полностью было напечатано въ сборнике «Па
мяти Белинскаго».

К ъ стр . 117. «успокоительнаго письма» — въ сборнике: «утеш итель
н а я  письма».

— «Съ 9-го мая»—въ сборнике: «Съ 8-го мая».
К ъ  стр . 118. «У Александры Петровны» — Тютчевой; въ подлиннике  

сокращенно: «У Ал. Петр.»
— «попроси его вложенное зд е с ь  письмо»—м ож етъ быть, зд е с ь  речь  

идетъ о письме Белинскаго къ Гончарову. Если эт о  и такъ, то , во вся- 
комъ сл уч ае, письмо эт о  до сихъ  поръ остается неизвестны мъ.

—  Письмо къ П. Н. Кудрявцеву отъ  15 мая 1846 г. печатается по 
тексту собрашя Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  А. Д. Галахова. Извле- 
чешя и зъ  этого  письма приведены въ книге Пыпина. Полностью печа
тается впервые.

— «вашъ безценны й подарокъ»—это п ов есть  Кудрявцева «Б езъ раз- 
св ет а » , напечатанная впоследствш  въ «Современнике», но не имевш ая  
въ публике того у сп ех а , который предсказывалъ ей Белинсю й.

— «ваша драматическая п ь еса»-«О ш и бк а» .
— «П оследнш  визитъ» — онъ напечатанъ въ 10-ой книж ке «О тече

ственны хъ Записокъ» за  1844 г.
К ъ  стр. 119. Сделанныя Белинскимъ указаш я на недостатки повести  

были приняты Кудрявцевымъ во внимаше: исключены и прибавлеше къ 
з а г л а в т  «Водевиль не для сцены», и вся вторая сцена въ канцелярш.

—  «статья ваша о Б ельведере» — въ 5-ой книжке «Отечественныхъ  
Зап исокъ» за  1846 г. была напечатана статья Кудрявцева «Бельведеръ», 
дающ ая оценк у и характеристику итальянскихъ худож никовъ и навеян
ная на него его поездк ой  въ И талш  въ 1845 г.

— Письмо къ М. В. Б елинской отъ  11 — 12 т н я  1846 г. печатается  
по тексту собраш я Пыпина. Извлечешя и зъ  него были приведены въ книге 
Пыпина. Полностью напечатано въ сборникахъ «Братская помощь армя- 
намъ» и «Памяти Белинскаго», причемъ там ъ оно пом ечено 10-мъ т н я ,  
а  не 11-мъ, какъ въ т ек ст е  Пыпина. Въ настоящ емъ и зд а л и  въ заго
л ов к е правильно: «11— 12 т н я ,  1846», дальше ж е напечатано: «Харькове. 
1846, т ня 10», т.-е. не выправлена вкравшаяся сюда опечатка. С л едуетъ  
читать: «Харькове. 1846, т ня 11*.

— «твое последнее письмо»— въ сборникахъ «последнее» пропущено.
— «вы езда» —въ сборникахъ: «от ъ езд а » .
— О проводахъ Белинскаго изъ  Москвы разсказалъ въ своихъ «Воспо- 

минаж яхъ» Панаевъ.
— О знаком стве Белинскаго съ  А. О. Смирновой въ К алуге упоми

нается въ письмахъ къ роднымъ И. С. Аксакова.
Къ стр. 120. «въ « Р е в е л е » -т а к ъ  въ сборникахъ; въ т ек ст е  Пыпина 

очевидная описка: «въ П итере».
К ъ стр. 121. «Языковъ»—М ихаилъ Александровичъ.
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К ъ стр . 122. «умеръ Скобелевъ» — въ действительности С кобелевъ  
умеръ въ 1849 г.

— «Тильманомъ» — врачомъ, лечивш имъ Белинскаго въ П етербурге.
—  «пош елъ дож дь»— въ сборникахъ: «полилъ дождь».
К ъ  стр. 123. «въ субботу , 8 тоня»— такъ въ сборникахъ, и это верно; 

въ т ек ст е  ж е Пыпина: «въ пятницу, 8 тоня». В ероятно, это  ошибка, или 
описка самого Б елинскаго, исправленная редакщей сборниковъ.

К ъ  стр. 124. «къ Александру Александровичу»— Комарову.
К ъ стр . 125. «М илке»—въ сборникахъ: «М алке».
— «А хъ , милочка, бараш екъ» — такъ  въ сборникахъ; въ т ек ст е  ж е  

Пыпина: «А хъ, собачка, бараш екъ».
К ъ  стр. 126. Письмо къ М. В. Белинской отъ 14 — 15 тоня 1846 г. 

печатается по тексту собраш я Пыпина. Извлечешя и зъ  него впервые при
ведены въ книге Пыпина. Полностью напечатано въ сборнике «Памяти 
Белинскаго».

К ъ  стр. 129. Письмо къ М. В. Белинской отъ  24 тоня 1846 г. печа
тается по тексту собраш я Пыпина. И звлечежя изъ  него впервые приведены  
въ книге Пыпина. Полностью напечатано въ сборни ке «Памяти Б е
линскаго».

— «Одесса. 1846, т н я  24, поиедгъльникз»—такъ въ текстЪ сображ я  
Пыпина. Въ сборнике же: «Одесса. 1846, тоня 22, понедельникъ», что, 
очевидно, неверно, такъ какъ въ 1846 г. на 22 тоня приходилась суббота .

К ъ  стр . 131. «на берегу Д н еп ра»—въ сборнике: «у Днепра».
К ъ стр . 133. Письмо къ М. В. Белинской отъ  28 тоня 1846 г. печа

тается по тексту собраш я Пыпина. Извлечешя изъ  этого письма приве
дены въ книг'Ь Пыпина. Полностью напечатано въ сборни ке «Памяти Б е 
линскаго».

— «ихъ уж е получила»—въ сборнике «уж е» пропущ ено.
— «даже въ  уверенности, что все хорош о» — такъ въ сборнике; въ  

т ек ст е  собраш я Пыпина эт и х ъ  словъ н е т ъ .
К ъ стр. 134. «Спимъ»— въ сборнике: «Спишь».
К ъ стр. 135. «что вотъ-молъ вамъ»— въ сборнике «что» пропущ ено.
— «а там ъ оне много»—въ сборнике: «а там ъ это  много».
—  «даже М ихаилъ Семеновичъ»— въ сборнике «даже» пропущ ено.
— «А спать»— въ сборнике: «Я спать».
К ъ  стр . 136. «П оэтому, я купался» — въ сборнике: «П оэтому и ку

пался».
— «надо будетъ бы ть»—такъ въ т ек ст е  сображ я Пыпина; въ сбор

нике «будетъ» пропущ ено.
—  Письмо къ А. И. Герцену отъ  4 толя 1846 г. печатается по тому 

тексту, который данъ А. И. Герценомъ въ «Полярной З в е з д е »  (1859, 
кн. V). Извлечешя и зъ  этого письма были приведены въ книге Пыпина. 
Полностью перепечатано въ «Русской Мысли», 1891, I.

К ъ  стр . 137. «Статья Самарина»—эт о  напечатанная въ «М осковскомъ  
литературномъ и ученомъ сборнике» на 1846 г. критическая статья о  
«Т аран тасе» гр. Соллогуба, подписанная «М... 3 ...  К...»

— « З а  то  Хомяковъ» — реч ь  идетъ о его с т а т ь е  «М неш е русскихъ  
объ  иностранцахъ» въ том ъ ж е сборнике.
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—  «читать Данта, т.-е. купаться въ  м оре» —  намекъ на известны й  
тогда сти хъ  Шевырева: «что въ м ор е купаться, то  Данта читать».

К ъ стр. 138. Письмо къ М. В. Белинской отъ  8 т л я  1846 г. печа
тается  по тексту собраш я Пыпина. Извлечешя изъ  него приведены въ 
кн иге Пыпина. Полностью напечатано въ сборнике «Памяти Белинскаго».

К ъ  стр . 139. «помнится, какъ сквозь сонъ» — въ сборнике «какъ» 
пропущ ено.

— «меня послабило» — въ сборни ке эти слова были выпущены. Все 
аналогичныя м ест а  при нап еч атал и  въ разны хъ издаш яхъ выпускались; 
въ дальнейш ем ъ мы уже не будем ъ оговаривать это  въ прим ечаш яхъ.

К ъ  стр. 141. Письмо къ М. В. Белинской отъ  12 т л я  1846 г. печа
тается  по тексту собраш я Пыпина. Было полностью напечатано въ сб о р 
нике «Памяти Белинскаго».

— «лучше было бы остаться» — въ сборнике слова «было бы» про
пущены.

— «у Александра Александровича»—Комарова.
К ъ  стр. 143. Письмо къ М. В. Белинской отъ  17—23 'тл я 1846 г. пе

чатается по тексту собраш я Пыпина. Извлечешя и зъ  этого письма впер
вые были приведены въ книге Пыпина. Полностью напечатано въ сбор
ни к е «Памяти Белинскаго».

К ъ  стр. 144. «Въ будущ емъ меня и н тересуетъ»—въ сборнике «меня» 
пропущ ено.

— «и м не начинаетъ х о т ет ь ся » — въ сборнике «и» пропущено.
• —  «и г д е  мы проживемъ»—въ сборнике «и» пропущено.

—  «едем ъ  туда»— въ сборнике: «поедем ъ туда».
К ъ  стр. 145. «Абрикосы» — въ т ек ст е  собраш я Пыпина въ обоихъ  

случаяхъ: «Априкосы».
—  «меди»— въ сборнике въ обоихъ  случаяхъ: «медью».
— Письмо къ М. В. Белинской отъ  30 т л я  1846 г. печатается по 

тексту собраш я Пыпина. Полностью было напечатано въ сборнике «Па
мяти Белинскаго».

—  «адресованныя въ О дессу на имя А. И. Соколова»— въ сборнике  
эти  слова пропущены.

К ъ  стр . 146. «подписывая»—въ сборнике: «надписывая».
—  «особенно дурного»—въ сборнике: «особеннаго дурного».
—  «не научитъ»—въ сборнике: «не научило».
К ъ  стр . 147. «въ о б о и х ъ » —въ сборнике: «у обоихъ».
— «не только б езъ  всякаго желашя оскорбить или кольнуть ее»— 

эти  слова въ сборнике пропущены.
— «ты у б еж д ен а , ч то»— въ сборнике: «ты уб еж д ен а  въ том ъ, что».
—  « п р и сутсгае»—въ сборнике: «пребываше».
К ъ  стр. 148. «дней пять»—въ сборнике: «дней съ пять».
— Письмо къ М. В. Белинской отъ  6 августа 1846 ц. печатается по 

тексту собраш я Пыпина. Извлечешя и зъ  этого письма приведены въ книге  
Пыпина. Полностью напечатано въ сборнике «Памяти Белинскаго».

К ъ  стр . 149. «Я такъ уж е вовсе просты лъ»— въ сборнике «уже» про
пущено.

— « за е х а л ъ » —въ сборнике: «уехал ъ » .



—  358 —

— «какъ бы эт о т ъ  августъ »—въ сборнике: «кабы эт о т ъ  августъ».
К ъ стр. 150. Письмо къ М. В. Белинской отъ  13 августа 1846 г. пе

чатается по тексту собраш я Пыпина. Полностью было напечатано въ  
сборник^ «Памяти Белинскаго».

К ъ стр. 152. «будетъ мне очень полезенъ»— въ сборнике «очень» 
пропущено.

—  «застать письмо»— въ сборнике: «застать письма».
— «пришлешь»—въ сборнике: «отошлешь».
—  «очень насъ ласкаю тъ»— въ сборнике «очень» пропущ ено.
—  «потоньше пеночки»—такъ въ сборнике; въ т ек ст е  собраш я Пы

пина: «потолш е пеночки». Выбираемъ первое чтеше, какъ б о л е е  в е 
роятное.

— «закинуть тоню »— въ сборнике: «закинуть сет и » .
— «варили уху»—такъ въ сборнике; въ т ек сте  собрашя Пыпина эт и х ъ  

словъ н ет ъ .
К ъ  стр. 153. «Александре Балтазаровне»— матери жены Н. Н. Тю т

чева.
К ъ  стр. 154. Письмо къ М. В. Белинской отъ  2 2 —23 августа 1846 г. 

печатается по тексту собраш я Пыпина. Извлечешя изъ него впервые 
приведены въ книге Пыпина. Полностью напечатано въ сборнике «Па
мяти Белинскаго».

К ъ стр. 155. «L ettres d’un voyageur»—вероятно, речь идетъ о ром ане  
Ж орж ъ-Зан дъ .

—  Письмо къ М. В. Белинской отъ  4—5 сентября 1846 г. печатается  
по тексту собраш я Пыпина. Извлечешя и зъ  него впервые приводятся въ 
книге Пыпина. Полностью напечатано въ сборнике «Памяти Белинскаго»

К ъ стр. 156. «знаменитаго петербургскаго врача»—Николая © едоро- 
вича (1786—1859), выдающагося хирурга, занимавшаго видные посты по 
врачебному управлешю.

К ъ  стр . 157. «Т о-то бы гулять! А я сегодня еще въ первый разъ  вы- 
ш елъ»— такъ въ сборнике; въ т ек ст е  собраш я Пыпина эт и х ъ  словъ  
н ет ъ .

— «ни за  каюя блага»—эти  слова въ сборнике пропущены.
— «О собенно по Россш »— въ сборнике.- «О собенно въ РосЫи».
— «такая миленькая»—такъ въ сборнике; въ т ек ст е  собрашя Пыпина 

эти хъ  словъ н ет ъ .
К ъ  стр. 158. «Les c o n fess io n s» -в е р о я т н о , Прудона.
— Письмо къ А. И. Герцену печатается по тому тексту, который 

данъ А. И. Герценомъ въ «Полярной З в е з д е »  (1859, кн. V). Извлечешя 
и зъ  этого письма были за т е м ъ  приведены въ книге Пыпина. Полностью  
было перепечатано въ «Русской Мысли», 1891. 1.

К ъ  стр. 160. О трывокъ и зъ  письма къ И. И. Панаеву, относящШся 
къ осени 1846 г., печатается по тому тексту, который данъ А. Я. Голо- 
вачевой-Панаевой въ ея «Воспоминаш яхъ», г д е  онъ впервые напеча- 
танъ. Т ам ъ ж е разъяснены и т е  обстоятельства, при которыхъ было на
писано это  письмо.

— Къ этом у же времени относится следую щ ее, печатаемое по тексту  
собрашя Пыпина, письмо Некрасова:
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«Здравствуйте, Белинскш! Я было на дняхъ написалъ къ вамъ о пе- 
чальномъ состоянж  вашего альманаха, но письмо какъ-то залеж алось, и 
я очень радъ: теперь могу сообщ ить вамъ в ест и  хороипя. Но все-таки  
сначала обращ усь къ нехорош имъ. Еще до моего п р ^ зд а  въ Петербургъ  
(а я npi-Ьхалъ въ конце тоня) Гончаровъ хныкалъ и жаловался, и ску- 
л е л ъ , что отдалъ вамъ свой романъ ни за  что, будто увлеченный и скон
фуженный всеобщими похвалами и т ем ъ , что вы (его собственныя слова) 
просили «именемъ своего семейства» и т. д.; онъ ежедневно повторялъ  
это  Языкову, Панаеву и другимъ, съ  прибавлеш емъ, что КраевскШ далъ  
бы ему три тысячи, и, наконецъ, отправился къ Краевскому. У знавъ все 
эт о , я поспЪшилъ съ нимъ объясниться и сказать ему за  васъ, что вы, 
в ерно, не за х о т ел и  бы и сами п осл е всего этого связываться съ  нимъ, 
и что, если онъ отказы вается отъ  своего слова, то  и д ел о  кончено и пр. 
По моему мненто, больш е и нечего было д ел а ть  съ  этимъ скотомъ. До- 
стоевскш  Краевскому п овесть  далъ, а вамъ— н еи зв естн о, когда, и кон
чить ли; отъ  Тургенева ни слуху, ни духу. Панаева п овесть  п осп еетъ  
не ран ее, какъ къ декабрю... Все это  весьма прискорбно и поставило бы 
меня въ крайшя затруднеш я касательно вашего альманаха, еслибъ не 
следую щ ее обстоятельство. Еще въ К азани реш или мы съ  Толсты мъ и 
съ  Панаевымъ хлопотать о п р т б р етен ш  ж урнала, чтобъ съ  1847 года 
приступить къ его изданто. На это  предпр1ят1е Толстой и П анаевъ р е 
шились употребить значительныя деньги. Въ тоне я отправился въ Пе
тербургъ, въ ав густе  прибыль и Панаевъ, и, наконецъ, мы на дняхъ  
кончили съ  Плетневымъ и взяли у  него «Современникъ». О тветствен -  
нымъ редакторомъ будетъ  Никитенко, ибо иначе сдел ать  было нельзя,— 
впрочемъ, вл1яше его ограничивается наблюдешемъ за  журналомъ въ от- 
ношеши къ ц ен зуре и несколькими мелкими льготами, кои онъ с е б е  вы- 
ю р гов ал ъ . П одробнее узн аете д ел о , когда свидимся. На дняхъ мы выпу- 
стимъ объявлеш е.

Еще въ К азани мы имели въ виду, когда д ел о  удастся, списаться съ  
вами касательно уступки вашего альманаха намъ въ ж урналъ. Но т е
перь, при вышеописанныхъ обстоятельствахъ , я нахож у эт о тъ  обор отъ  
д ел а  выгоднейшимъ для васъ и не думаю, чтобъ вы находили иначе. Мы 
заплатимъ вамъ за  в се  статьи, им1>ющ1яся для вашего альманаха, и за  
т е ,  кои будутъ  для него доставлены —хороипя деньги, и это  будетъ ваш ъ  
барышъ съ  предполагавшагося альманаха. Пишите, что вы обо всемъ  
этом ъ думаете, и когда вы пр1едете, ибо м ож ете судить, какъ ваше при- 
cyrcT B ie въ П етербурге для насъ теперь важно. Само собою  разум еется, 
что мы предложимъ вамъ услов1я самыя лучипя, каюя только въ нашихъ  
средствахъ. Р аботой такж е вы слишкомъ обременены не будете, ибо мы 
будем ъ вамъ помогать по м е р е  силъ.

КраевскШ д ел а ет ъ  гадости попрежнему. Недавно еще, когда ему 
былъ выговоръ за  направлеше «О течественны хъ Записокъ», онъ сказалъ, 
что этого впередъ не будетъ , ибо онъ удалилъ уж е сотрудниковъ, ко
торые поддерживали такое направлеше. Пишите къ Герцену, чтобъ онъ  
не давалъ ему конца «Кто виноватъ?» Намъ хочется напечатать этотъ  
романъ вполне отдельной книжкой, и дать в ъ  приложенш къ журналу  
безденеж но. Э то была бы порядочная пилюля Андрюшке...
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Мы объяснили Гончарову д ел о  о ж урн але, онъ сказалъ, что Краев- 
ск!й ему даетъ  по 200 руб. за  листъ; мы предложили ему эти ж е деньги, 
и романъ эт о тъ  будетъ  у  насъ. Другую его п овесть  я тож е купилъ у 
него.

До свидашя. Адресуйте ко м не письмо: на Ф онтанк е, между Анички- 
нымъ и Семюновскимъ мостомъ, въ дом е княгини У р у с о в о й .

Кланяется вамъ Авдотья Яковлевна, и в се  ваши знакомые. Языковъ  
и Тютчевъ открыли контору Агентства и К ом исстнерства.

Весь къ услугам ъ вашимъ

Н . Некрасове».

— Представляютъ интересъ для исторш «Современника» и очень 
многое уясняютъ въ дальн'Ъйшихъ письмахъ Белинскаго следукящя, пе- 
чатаемыя по тексту собраш я Пыпина, письма И. И. Панаева къ Н. X. 
Кетчеру:

«С П Б. 26 сен т. 1846.

Любезн1зйшш другъ, Николай Х ристоф оровичъ,—и зъ  письма сего уви
дишь ты, что мы не тщ етно проводимъ время. С ъ самаго npi-Ьзда въ Пе
тербургъ Н екрасова до 10 сего сентября включительно метались мы, 
отыскивая ж урналъ. Узнали мы, что г. Масальскш съ барономъ Р озе-  
номъ съ  будущ аго года издаю тъ «Сынъ О течества», и потому о «Сы не  
О течества» думать было .нечего. О ставались «Маякъ», «Ф инсюй В е-  
стникъ» и «Современникъ». Мы толкались въ двери в с е х ъ  си хъ  журна- 
ловъ— и, наконецъ, двери «Современника» отверзлись намъ. Я купилъ у  
Плетнева журналъ сей. Каж ется, лучше этого  быть ничего не мож етъ. 
Ж урналъ не запачканный, глухо и неслышно тянувшш свое сущ ество- 
ваше и носящ1й такое удивительное имя!..

«Современникъ», обновляющшся и расширяющшся— ож идаетъ теперь  
вашей поддержки, господа!.. Ж урналъ этотъ  съ  1847 года столько ж е мой, 
сколько и вашъ. Н адобно доказать Андрюшке, что не онъ о д и н ъ  своею  
благородною личностью довелъ «Отечественныя Записки» до 4000 под
писчиковъ, что онъ, по прекрасному выражешю Искандера, хотя и Н а -  
п о л е о н ъ ,  но все-таки п осл е Ватерлоо, Н аполеонъ б езъ  армш, и потому  
ровно ничего не значитъ , несмотря на свой гешй А все это  доказать  
можно только усиленными и общими трудами. Б езъ  васъ, б езъ  вашей 
помощи, намъ нельзя сущ ествовать... Вы давно х о т ел и  им еть журналъ  
свой, независимый. Ж елаш е ваше исполнилось.— Д ействуй те же и помо
гайте намъ...

Я рискнулъ на него деньгами— вы поддержите его трудами.— Уже я 
увЬренъ, что ни одна строка, принадлежащ ая вамъ, не исключая и конца 
повести  Искандера «К то виноватъ?», не будетъ  въ «О течественны хъ З а 
пискахъ»,—Всю эту  п овесть  мы напечатаемъ отдельно и приложимъ въ 
виде премш подписчикамъ «Современника».—С ъ такимъ меднымъ лбомъ. 
съ такою свинцовою 1)..., какъ Андрюшка, кажется, деликатничать и цере
мониться нечего... Вспомни, К етчеръ, какъ онъ велъ себя въ отношенш

*) Точки въ подлиннике.
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ко всем ъ  къ вамъ, не исключая и Искандера... Напомни последнем у  
и с т о р г  Львицкаго креселъ и прочее... Великодуипе съ нимъ просто не
простительно и безнравственно.

Въ объявлеш и нашемъ о ж урнале будетъ сказано, что таю е-то и 
так1е-то участвую тъ и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  « С о в р е м е н н и к е » .  Да не 
испугаются этого  Искандеръ и друпе! Э то только a v is  aux iecteurs «О те
чественны хъ Записокъ». «Московсюя В едом ости», газета  Драш усова—не  
ж у р н а л ъ ,  следовательно, печатайся тамъ, сколько хочеш ь... а не ста- 
нутъ же они печататься въ «М осквитянине», «Русскомъ В естн и к е» , «Би- 
блю текЬ для Чтешя» и въ «О течественны хъ Запискахъ»!.. Надобно упо
требить в се  меры, в се  эффекты  для прю бретеш я подписчиковъ —согла
сись съ этимъ.

Подробныя услов1я платеж а денегъ за  статьи и прочаго пришлетъ  
вамъ Некрасовъ.

О тветственны м ъ передъ правительствомъ редакторомъ взялся быть 
Никитенко,— это  важно. Б езъ  такой гарантш нельзя было въ настоящую  
минуту и приниматься за  это  д ел о . Никитенко человекъ  честный, хо- 
ровпй и питающш ко в сем ъ  нашимъ больш ое уваж еш е. По всему видно, 
что ему даж е лестно называться редакторомъ журнала, въ которомъ уча
ствую тъ таю я знаменитости. Съ Никитенкою мною такж е заключаются 
услов1я. Его власть этими услов1ями ограничена.

Теперь до тебя следующ1я просьбы:
1) Нельзя ли завербовать къ намъ Галахова? буде же онъ не р е 

шится разстаться съ  Андреемъ, то  нельзя ли пршскать человека, ко
торый могъ бы съ у сп ех о м ъ  зам ен и ть  его?

2) Намъ необходима къ 1 № статья: В з г л я д ъ  н а  н а с т о я щ е е  п о л о -  
ж е т е  е в р о п е й с к о й  л и т е р а т у р ы  (французской, англшской и нем ец
кой). Статья эт а  должна быть не слишкомъ велика, но забористо и ловко 
написана, ибо въ ста т ь е  этой  выразится profession de foi журнала, его 
взглядъ на европейское движеш е. Кто бы взялся за  эту  статью? Какъ 
ты думаешь? Такую статью  нельзя поручать студен ту ,—ты понимаешь 
это... Р азум еется , за  нее заплатятся хороипя деньги и тотчасъ же. По
сов етуй ся  объ этом ъ со всем и нашими друзьями и тотчасъ уведом ь  
меня (Еслибы  взялся за  это  К орш ъ,—славное бы дело!).

3) Къ Грановскому я пишу. Прошу у  него статью для 2 №  въ «Науки». 
О нъ обещ ал ъ  еще Белинскому въ альманахъ статью... Расш евелите про
ф ессора и подвигните его на эт о т ъ  подвигъ.

4) П охлопочи вместЪ  съ  Коршемъ объ  устр ой ств е намъ въ М оскве 
к о н т о р ы  (о б ъ  этом ъ уж е писалъ къ Коршу Некрасовъ).

5) Понудь Искандера къ о т в ет у  на письмо Некрасова, въ которомъ  
онъ  просилъ его спросить позволеш я у С о л о в ь е в а  и друг,—выставить 
ихъ имена въ числе сотрудниковъ журнала... Э то надобно какъ можно 
ск орее , ибо объявлеш е должно уж е печататься.

6) Не задерж ивайте Белинскаго въ М оскве и объясните ему выгоды 
для него нашего журнала. Съ альманахомъ своимъ онъ реш ительно бы 
сел ъ . О бъ этом ъ уж е и писали къ нему.

В отъ покуда все... Адресъ мой: б л и з ъ  А н и ч к и н а  м о с т а , н а  Ф о н 
т а н к е ,  в ъ  д о м е  к н я г и н и  У р у с о в о й .
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Не оставляйте насъ советам и и прочимъ. Ж ду отъ  тебя о т в ет а .— 
С ераф име Н иколаевне мое почтеш е, и ж ена моя ей также сильно кла
няется, равно какъ и т е б е .

Твой И. Панаеве».

«/ октяб р я. Спб. 1846.

Ты, я думаю, не забы лъ, К етчеръ, сколько разъ , въ бытность твою  
въ П етербурге, мы толковали о тяж елы хъ, невыносимыхъ отнош еш яхъ  
Белинскаго къ Краевскому и мечтали в м е с т е  съ Белинскимъ о том ъ, 
какъ бы хорош о было завести  свой ж урналъ. Мечта эт а  казалась намъ  
очень привлекательною, но почти неосуществимою. О бъ этом ъ мечтали  
и не мы одни. В се  наши московсю'е пр1ятели мечтали о томъ ж е. В се  мы 
(кажется, это  такъ ) х о т ел и  дей ствовать за  одно, общими силами, каж
дый, разум еется , по м е р е  своихъ способностей. В се  готовы были какими- 
нибудь средствами исхитить Белинскаго (говоря высокимъ слогомъ) изъ  
ж ел езн ы хъ  лапъ б езсов естн аго  и безсты днаго спекулятора. Желашя 
наши были горячи, да средствъ не было.— Н аконецъ, теперь нашлись 
средства, и осущ ествились мечты,— Имея въ виду купить журналъ, я 
прежде всего думалъ о Белинскомъ. Ж урналъ и Белинсю й нераздельны  
въ моихъ понят1яхъ. И для чего ж е бы м не было рисковать покупкою  
ж урнала, употреблять на эт о  мои последш я деньги, еслибы я не былъ 
у б еж д ен ъ  въ том ъ, что это  в м е с т е  и желаш е Белинскаго, и единствен
ное средство, остающ ееся ему къ поддержашю своего матер1альнаго су- 
щ ествоваш я? Т е б е  и зв ест ен ъ  мой образъ  мыслей. Неужели же я р е 
шился бы п р ю бретать журналъ съ  т ем ъ , чтобы духовно поручить его 
Брандту, Масальскому или кому бы то ни было?.. Не такъ ли?..

И я надеялся, приступая къ этому д ел у  и обдумавъ его, не на одного 
Белинскаго, я надеялся на в с е х ъ  васъ... Я твердо былъ ув ер ен ъ , что в се  
вы примете въ этомъ у ч а сп е, такое участ1е, какъ бы въ своемъ д е л е ...  
И мелъ ли я право питать таю я надежды? И могла ли м н е иначе пр1йти 
мысль о покупке журнала?..

О том ъ, что Белинскш  не и м еетъ  никакихъ средствъ къ сущ ествова- 
вашю б е зъ  журнала, ты, я думаю, не сомневаеш ься. Мои выгоды еще не
известны , а  Белинсю й уж е будетъ обезпеченъ съ  той минуты, какъ на
чнется ж урналъ, или, по крайней м е р е , будетъ  им еть определенны й, в е р 
ный доходъ, б езъ  чего ему сущ ествовать невозм ож но.—В се  другого рода 
труды и предпр1ят1я ненадежны. Сборники?.. Но Некрасову его сборникъ  
едва окупился,—да къ тому ж е сборникъ Белинскаго и не могъ со
стояться... Господа зд еш ж е просто б езъ  церемонш объявили, что они не 
могутъ отдать Белинскому статей, обещ анны хъ ими (Д остоевскш , Гон- 
чаровъ и др.), ибо-де они—люди бедны е, и имъ нужны деньги сейчасъ,. 
а отъ  Белинскаго они им ею тъ еще только отдаленныя надежды на деньги; 
да и наконецъ, еслибы сборникъ Белинскаго и удался,— много ли онъ  
о т ъ  него получилъ бы за  расходами?.. Итакъ, на сборникъ н е т ъ  надеж ды .. 
Что ж е остается Белинскому? — Ни въ какомъ изъ  сущ ествую щ ихъ въ 
П етербурге журналовъ онъ не м ож етъ и не будетъ у ч а ств ов ать .. Къ  
Краевскому возвращ аться ему уж е н е т ъ  никакой возм ож ности... Онъ опо-



зорилъ бы этимъ самого себя.— Писать брошюры, книги?.. Пршскивать по
купателей и издателей, предлагать труды свои книгопродавцамъ?.. Но Б е 
линскому надобны деньги сейчасъ, ciio минуту, а  ты знаеш ь нашихъ книго- 
продавцевъ... Каково же его положеш е?.. И, каж ется, я ничего не преуве- 
личилъ въ этом ъ положенш ,—согласись съ этим ъ. И зъ всего этого ясно, 
что только одинъ журналъ и о д и н ъ  н а ш ъ  ж у р н а л ъ  есть сп а с ет е  Б елин
скаго.—Т утъ  чистыя деньги, а не надежды на деньги, часто обманчивыя. 
Белинскому писано объ  этом ъ, и самъ Белинскш  не м ож етъ не понять 
этого, ибо все это  ясно, какъ Бож1й день.

Поводъ къ этом у длинному предислов1ю, которое, мож етъ быть, уди- 
вляетъ тебя, письмо Герцена къ Некрасову, несколько поразивш ее меня 
и оскорбившее. О тъ тебя я не могу скрыть этого ,— но я ж елалъ бы, чтобы  
Герценъ не зналъ объ  этом ъ.

На письмо Н екрасова къ Герцену о дозволенш  объявить имена та- 
кихъ-то и такихъ-то (все наш ихъ близкихъ знакомы хъ) Герценъ о т в е 
ч а е т е

«Мое имя, е с л и  х о т и т е ,  м о ж е т е  напечатать». (Если хоти те, это  
весьма странно, тогда какъ я, покупая «Современникъ», думалъ, что эт о  
столько ж е вашъ ж урналъ, сколько и мой, о чемъ я даж е неоднократно 
и говорилъ Герцену и всем ъ  вамъ въ бытность мою въ М оскве). «Но 
Apyrie ж елаю тъ знать: 1-е) согласится ли Белинскш  принять у ч а сп е  въ 
этом ъ ж урн але и заведы вать духом ъ и направлеш емъ журнала? И бу
детъ  ли ж урналъ в ер ен ъ  своему направлешю?»...

Какъ отв еч ать  на эти вопросы? Кто ж е эти д р у п е ?  Люди, близко  
знакомые намъ, не могли бы и предложить такихъ вопросовъ, ибо они, 
кажется, должны знать , съ  какою целью  употребляли мы в с е  меры и 
средства на прю бретеш е журнала... И это , право, было не такъ легко!.. 
И откуда сом неш е, что Белинсю й не будетъ  или не согласится участво
вать? Каюя ж е Белинсю й им-бетъ надежды на будущ ее?..

Будетъ ли ж урналъ в ерен ъ  своему направлешю?.. Но на это о т в е 
чать легко. Я уб еж д ен ъ  въ том ъ, что у  меня и у  Н екрасова достан етъ  
столько смысла, чтобы не допускать статьи, противоречаиуя направлешю  
ж ур н а л а .. Въ этом ъ мы уж ъ , верно, им еем ъ п ер ев есь  передъ Андреемъ  
Краевскимъ.— Если ж е въ годъ разъ  пом естится статья Никитенко, какъ 
ответственнаго редактора,—эт о , я думаю, не большая б ед а . Къ тому ж е  
эт о  н еи збеж н о. Б езъ  Никитенко ничего бы не состоялось, и всяюй пойметъ, 
почему пом ещ ена его статья... У Краевскаго пом ещ ались чортъ знаетъ  
каюя и чортъ зн аетъ  чьи статьи, однако, это  не меш ало в сем ъ  поря- 
дочнымъ людямъ участвовать въ его ж урн ал е, ибо там ъ участвовалъ  
Белинсю й?..

О бъясни м не, Бога ради, кто эти друп е, предложивипе эти вопросы?.. 
И что все эт о  значитъ?.. Или я совершенно не понялъ письма Герцена и 
дурно истолковалъ его?.. О тчего ж е, однако, письмо это  произвело на 
меня самое грустное и тяж елое впечатлеш е? Ты знаеш ь, какъ я тебя  
люблю и уважаю. Будь со мною откровененъ. Р азреш и мои недоумеш я...

Объявлеш е должно скоро печататься. Ж ду отъ тебя о т в ет а  на это  
и на первое письмо мое. Не медли о тв ето м ъ .— Герцену я писалъ.— К репко  
жму руки в сем ъ  нашимъ — Сатину, О гареву, Грановскому, Коршу, ело-
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вомъ, в сем ъ , всем ъ . Скажи имъ, что мы въ нихъ все-таки не сом н е
ваемся, хотя, повидимому, они въ насъ почему-то сомневаются.

Твой И. Панаевг.

Кланяйся отъ  меня и отъ  жены моей С ераф им е Н иколаевне.
Попроси отъ  меня позволеж я у Редкина выставить его имя въ числе  

сотрудниковъ.

2 о ктяб р я .
С ейчасъ дошли до меня весьма верны е слухи о томъ, что КраевскШ  

послалъ въ Москву а г е н т о в ъ  для смущ ежя в с е х ъ  васъ на счетъ жур
нала. Говорятъ, будутъ  распускать слухи, что мы подчинили себя Ники- 
тен к е и Плетневу, что будто Никитенко и Плетневъ не позволятъ д е й 
ствовать Белинскому, и проч. и проч. Не нужно повторять, что все это  
грязная и самая безсты дная ложь, что я г а р а н т и р о в а л ъ  с е б я  усло- 
в1ями съ  Никитенкою и Плетневымъ, в с л е д с т в 1 е  к о т о р ы х ъ  с в о б о д 
н о е  д е й с т в 1 е  в ъ  ж у р н а л е  в с я к а г о  с о в е р ш е н н о  о б е з п е ч е н о  (иначе 
чортъ ли бы м н е в ел ел ъ  соваться въ это  д ел о ? )—Краевскш и зд е с ь  распу- 
скаетъ разные слухи, подосланы были люди къ Н икитенке, чтобы откло
нить его отъ  соглаая  съ нами. Словомъ, Краевскш въ тревоге... Рать" 
ковъ и компажя въ сильномъ движенш . Неужели ж е вы дадитесь на удочку, 
опозорите насъ, доставите торж ество Краевскому и погубите д ел о , столь  
верное для в с ех ъ  насъ и для Белинскаго, въ самомъ зароды ш е?.. Письмо 
Герцена уж е даетъ  м не п одозр еж е, что вы смущены... Бога ради, скорей  
о т в ет ъ , —  скорей, скорей... Повторяю, объявлеж е должно печататься.— 
Проси Кавелина и в с е х ъ  не верить распускаемымъ слухамъ.

Еще разъ , уведом ь насъ обо всемъ скорей... Надо печатать им ена,— 
Кетчеръ! у меня вся надеж да на тебя.

Адресъ мой: Близъ Аничкина моста, въ д ом е княгини Урусовой, на 
Ф онтанке».

— Письмо къ В. П. Боткину отъ  29 января 1847 г. печатается по 
тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  В. А. Крылова въ 
январе 1874 г. Извлечежя и зъ  этого письма приведены въ книге Пы
пина. Полностью печатается впервые.

—  П овесть Григоровича, о которой говорится въ письме,— «Деревня», 
напечатанная въ 12-ой книж ке «О течественны хъ Записокъ» за  1846 г. Б е 
линскому она очень нравилась изображ еж ем ъ отрицательны хъ сторонъ к р е
постного быта, а  Некрасовъ былъ противъ пом ещ еж я въ «Современнике» 
благопр'штнаго о ней отзы ва, какъ о п ов ести , напечатанной въ конкурирую- 
щемъ ж урнале. О «Д еревне» см. такж е въ «Воспоминажяхъ» Тургенева.

К ъ  стр. 103. «онъ только к он секвентн ее»—реч ь идетъ о «Выбран- 
ныхъ м ест а х ъ  и зъ  переписки съ  друзьями», о которыхъ Белинскш  только  
что закончилъ статью  для 2-ой книжки «Современника».

— Письмо къ В. П. Боткину отъ  6 февраля 1847 г. печатается по 
тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ В. А. Крылова въ 
янраре 1874 г. И звлечежя изъ  этого письма приведены въ книге Пыпина. 
Полностью печатается впервые.
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Къ стр. 165. «свалежя вины на други хъ»—въ подлиннике: «свалежя  
вины для другцхъ».

— «Статья объ  Э левзинскихъ Т аин ствахъ »—напечатанныя во 2-ой  
книжке «Современника» за  1847 г. «И зследоваж я объ  Элевсинскихъ  
таинствахъ», графа 'С. С. Уварова (переводъ съ  ф р а н ц узск ая ).

— «Статья о ф изю лопи Л иттре»—это  «Важность и у сп ех и  физю - 
логш», напечатанная во 2-ой книж ке «Современника» за  1847 г.

Къ стр. 166. «за похвалы «С.-Петербургскимъ В едом остям ъ»—во вто
рой книжке «Современника», въ о т д е л е  «С м есь» (Современныя Зам етк и ).

Къ стр. 167. Письмо къ В. П. Боткину отъ  7 февраля 1847 г. печа
тается по тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  В. А. Кры
лова въ январе 1874 г. Извлечежя изъ  него приведены въ книге Пыпина. 
Полностью печатается впервые.

—  «къ Кавелину, Галахову и Иванову»—изъ  эти хъ  писемъ сохранилось  
только од н о —къ Иванову; первыя же два до сихъ поръ неизвестны .

— «лоскутокъ бумажки для тебя»— и эт а  записка не сохранилась.
Къ стр. 168. «Статью о Ш евы реве»— въ 1-ой книж ке «Сына О тече

ства» за  1847 г. былъ пом ещ енъ разборъ книги: «Истор1я Русской Сло
весности, преимущественно древней. XXXIII публичныя лекцш Орд. Про
ф ессора С. Ш евырева. Выпускъ I-й и выпускъ 2-й».

— «Какой П авловъ написалъ статью  о Гоголе»— Николай Ф илиппо
в и ч у  его статьи о «Выбранныхъ м ест а х ъ  и зъ  переписки съ  друзьями» 
Гоголя были напечатаны въ «М осковскихъ В едом остяхъ » 1847 г.

Къ стр. 16!). «Листокъ»— первая московская ежедневная газета, «Мо- 
сковсюй Городской Листокъ», выходившая въ 1847 г. Ея издателем ъ былъ 
Вл. Драшусовъ.

— Письмо къ Д. П. Иванову отъ 7, февраля 1847 г. печатается по 
тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  А. В. Станкевича. Пе
чатается впервые.

Къ стр. 171. «Г. Перевлесскому»— Петру Мироновичу (1815—1866), пи- 
сателю -педагогу, составителю  многихъ учебниковъ и хрестоматш .

— Письмо къ В. П. Боткину отъ  17 февраля 1847 г. печатается по 
тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  В. А. Крылова въ 
январе 1874 г. Извлечежя изъ  этого письма приведены въ книге Пы
пина, за т е м ъ , по тексту сображ я Пыпина, у  Р. В. И вановаРазум ника  
(«Вел. Иск.»).

— «1-ая часть романа Гончарова»— «Обыкновенной исторш».
— «романъ Диккенса» — «Битва жизни», въ переводе А. И. Кро- 

неберга.
— «Н ебольсину»—Григорш Павловичу (1811— 1896), известном у своими 

статистическими и научно-литературными трудами, впоследствш  сена
тору и члену Государственнаго С ов ета .

Къ стр. 172. «проф ессоръ Савичъ» — А лексей Н иколаевичъ (1810 —  
1883), известны й астрономъ, проф ессоръ петербургскаго университета, 
авторъ многихъ статей и ценны хъ научныхъ изысканш. Съ 1862 г.—ака- 
демикъ.

—  «пом ещ еж ем ъ своихъ критическихъ статей на книгу Погодина»—  
во 2-ой книж ке «О течественны хъ Записокъ» за  1847 г. былъ пом ещ енъ
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въ о т д е л е  критики разборъ К. Д. Кавелина: «И зследоваш я, зам ечаш я и 
лекцш, М. Погодина, о Русской Исторш. Изданы Императорскимъ Обще- 
ством ъ Истор'ш и Древностей РоссШ скихъ. Москва. 1846, три тома». Вто
рая статья Кавелина объ  этом ъ сочиненш напечатана въ 3-ей книжке 
«О течественны хъ Записокъ» за  1847 г.

— «о ром ане Бульвера» — знаменитаго англшскаго писателя и госу- 
дарственнаго деятеля ^1803 -— 1873). Говорится, вероятно, о вышедшемъ 
въ 1846 г. ром ане «C axtons». Въ русскомъ переводе романъ эт о тъ  по
явился подъ заглав1емъ «Какстоны» (семейная картина, 2 т ., Москва, 1851).

Къ стр . 173. «повесть  П а н а е в а » -эт о  «Родственники», «нравственная 
п овесть», напечатанная въ 1 и 2 книжкахъ «Современника» за  1847 г.

— «повесть Кудрявцева»— «Б езъ разсв ета» , напечатанная въ 1-ой 
книж ке «Современника» за  1847 г.

— «Сессе» — Эмиль (1814—1863), известны й въ свое время ф ранцуз- 
скш ф илософ ъ, не отличавшшся, впрочемъ, оригинальностью и сам остоя
тельностью  мышлежя, весьма склонный къ эклектизму. Своей и з в е 
стностью , кроме многихъ сочиненш по философскимъ вопросамъ, обязан ъ  
такж е переводамъ на французскш  языкъ сочиненш Спинозы и Платона.

Къ стр. 176. «вычеркнуть его суждеш е о Лукрецш Флор1ани»—во 2-ой 
книж ке «Современника» за  1847 г. въ письме изъ  Парижа П. В. Аннен
кова содержалось суж деш е о «Лукрецш Флор1ани». Въ подлиннике это  
м ест о  читалось такъ: «... Э то т ъ  перлъ романовъ Ж . Санда, въ которомъ  
не знаеш ь, чему б о л е е  удивляться, ш ироте ли кисти, глубине ли харак- 
теровъ, мастерству ли разсказа, и которы й мнойе приняли за  снятие 
всякою  запрещешя, м еж ду тп>мг к а к г  она есть  напротивб самое 
строгое налож ете правила на празднош аташ е стр астей , по м оем у 
м н гьн т, р а зум е е тся , и моральный вопроса р азр еш ается  прево- 
сходно»...

Напечатанныя курсивомъ слова были въ печати выпущены Белин- 
скимъ; объ этом ъ онъ и пишетъ Боткину. «Лукрещя Флор1ани» въ пере
в о д е  А. И. К ронеберга дана была въ виде приложежя при 1-ой книж ке  
«Современника» за  1847 г.

— «книгу Макса Ш тирнера»—«Единственный и его собственность»; 
вышла на немецкомъ язы ке въ 1845 г.

Къ стр. 177. «ответы  на оба пойдутъ за в т р а » -о н и  не сохранились; 
м ож етъ быть, впрочемъ, они и не были написаны.

— «беллетристическаго»—въ подлинник^ зд е с ь  и всюду: «бельлетри- 
стическаго».

— Письмо къ И. С. Тургеневу отъ  19 февраля 1847 г. печатается по 
тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  И. С. Тургенева въ  
м а е  1874 г. Извлечешя и зъ  этого письма, съ  некоторы ми не сущ ествен
ными изменеш ями, были приведены И. С. Тургеневымъ въ его «Воспо- 
минаш яхъ о Белинскомъ» («В естн . Европы», 1869, кн. 4). Новыя выдержки 
даны въ книге Пыпина. Полностью печатается впервые.

Къ стр. 178. «я отдел ал ъ  его, какъ сл едуетъ , въ письме на 4 '/2 
больш ихъ почтовы хъ листахъ» — это  письмо къ Кавелину не сохра
нилось.

Къ стр. 179. «и не ссорилъ бы »—въ подлинник^ «не» пропущено.
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Къ стр. 180. «Достоевскаго переписка ш уллеровъ» — «Романъ въ  
девяти письмахъ», напечатанный въ 1-ой книж ке «Современника» за  1847 г. 
въ о т д е л е  «С м еси».

— «Т олько ,  ради А л л ах а» — в ъ  подли ннике :  «Толь ,  ради Аллаха».
Къ стр. 181. «страш но-хорош ее стихотвореж е» — «Нравственный че

ловекъ»; было напечатано въ 3-ей книжке «Современника» за  1847 г.
— «П овесть Кудрявцева» — «Б езъ разсвета» .
— «не исключая вашего крестника»— сына Белинскаго.
—  Письмо къ В. П. Боткину отъ  26 февраля 1847 г. печатается по 

тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  В. А. Крылова въ ян
в а р е  1874 г. Извлечежя изъ  этого письма приведены въ книге Пыпина. 
Полностью печатается впервые.

Къ стр. 183. Письмо къ В. П. Боткину отъ  28 февраля 1847 г. пе
чатается по тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  В. А. 
Крылова въ январе 1874 г. Извлечежя и зъ  этого письма впервые при
ведены въ книге Пыпина. Новыя выдержки у Р. В. Иванова-Разумника 
{«Вел. Иск.»).

Къ стр. 184. « п а р о х о д е » —в ъ  по д ли нн и ке  з д е с ь  и в е з д е  дальше: «па
рах о де» .

— «О ст а т ь е  моей о Гоголе» — напечатанной во 2-ой книжке «Со
временника».

Къ стр. 185. «ее пропустивш ш»—въ подлиннике «ее» пропущено.
— «Пансара»—такъ въ подлиннике; сл едуетъ : «Понсара». Пьеса этого  

зн а м ен и т а я  ф р а н ц у зск а я  драматурга (1814—1867), о которой идетъ зд е сь  
речь, «Адпёэ de Meranie», была написана въ 1846 г. О тзы въ о ней П. В. 
Анненкова содерж ится въ его «письм е изъ  Парижа», пом ещ енномъ в>
3-ей книж ке «Современника» за  1847 г. Вотъ изъ этого отзы ва то м есто, 
которое и м еетъ  въ виду Белинскш : «Падеже Агнесы нанесло ударъ такъ  
называемой ш коле з д р а в а г о  с м ы с л а , которая образовалась и зъ  акаде- 
миковъ, избранны хъ, т.-е. неизвестны хъ, литераторовъ и людей хорош аго 
тона. Ш кола эта, поставивъ Понсара во главе своей, х о т ел а  посред- 
ствомъ его противодействовать драматическимъ вольностямъ Гюго, Дюма 
и пр. Увы! последств1я доказали, что з д р а в ы й  с м ы с л ъ  м ож етъ произво
дить точно таю я ж е нелепости , какъ и всякш другой смыслъ, и даже  
х у ж е —производить скучныя нелепости».

Къ стр. 186. «Что М ихаилъ Семеновичъ?»— Щ епкинъ.
— Письмо къ П. В. Анненкову отъ  1 марта 1847 г. печатается по 

тек сту  сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  Г1. В. Анненкова въ 
ф евр ал е 1874 г. Извлечежя изъ  этого письма приведены въ книге Пы
пина. Полностью напечатано въ книге «П. В. Анненковъ и его друзья» 
(СПБ., 1892).

— « ож и далъ  о т ъ  в а с ъ » —в ъ  по д ли нн и ке  «отъ»  пропущено.
— «преисполнить меня радостью »— въ подлиннике описка: «преиспол

нить меня радость».
Къ стр. 188. «Петру Н иколаевичу»—Кудрявцеву.
— На это письмо Анненковъ о тв ети л ъ  следую щ имъ письмомъ, пе- 

чатаемымъ по тексту сображ я Пыпина:



«И боюсь еще радоваться, мой почтенный Виссарю нъ Григорьевичу  
а радоваться мн'Ь все-таки хочется при мысли, что встречу въ басурман- 
скихъ земляхъ особу вашу. Грещя! Константинополь! Чортъ возьми! Су
щ ествовали же они на зло всему образованному Mipy съ  15-го стол^/пя  
до дня сего, такъ годикъ еще могутъ протянуть, я думаю. Ж изни у меня 
много впереди, а если не много, паче чаяшя, такъ, значитъ, она подлее  
биржевого афериста, и не стоитъ объ  ней говорить. ТерпЬть я не могу 
вдобавокъ ни гЪ хъ людей, ни т1зхъ земель, ни тЪ хъ наукъ, ни т е х ъ  
мыслей, которыхъ н а д о б н о  знать. Ничто такого отвращ еш я не возбу- 
ж даетъ во мн'Ь, Белинсю й, скажу по сущей правде, какъ голая не
обходимость. П оверите ли, я такъ долго думалъ объ  А еинахъ, что обра
довался, какъ счастш , возмож ности е х а т ь  въ Бреславль. Э ту услугу вы 
м н е оказали—говорю услугу, б езъ  ш утокъ, какъ честный человекъ!

Итакъ, итакъ... Кудрявцевъ съ  неделю  у е х а л ъ  въ  И талш  и чер езъ  
три м есяца будетъ держ ать восходя щ ^  путь въ Pocciio черезъ Берлинъ. 
Писать къ нему буду на дняхъ въ Римъ. Вы непременно заверните къ 
братьямъ моимъ при о т ъ е з д е ,  да такж е не забудьте уведом ить о д н е  
вы езда  своего и о имени целительнаго м естечка, къ которому посланы 
въ гости. Ключей въ Силезш  ведь  столько ж е, сколько орденовъ у ба
в а р ск а я  капитана. И у  меня есть новости, которыя васъ удивятъ, а 
главное, докаж утъ мою способность оценки точекъ зр еш я и другихъ зна- 
ковъ препинан!я въ лю дяхъ. Поклонитесь в сем ъ  нашимъ, а Некрасову 
сочините особенный, почетный поклонъ за  его последш я стихотвореш я. 
Подарите такж е Маслова ласковой улыбкой. Ж му вамъ крепко руку, Б е 
линсюй— и до свидашя!

П. Анненкове.
25 марта.

М арье Васильевне *) съ  потомствомъ рыражаю симъ много добры хъ  
желанш .

Герценъ сейчасъ пр1ехалъ и уж е наполнилъ Парижъ грохотом ъ ж е- 
лудочнаго своего см ех а . Я очень ему радъ».

— Письмо къ И. С. Тургеневу отъ  1 марта 1847 г. печатается па  
тексту собраш я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  И. С. Тургенева въ  
м ае 1874 г. Извлечешя изъ  этого письма приведены въ «Воспоминаш яхъ  
о Белинскомъ» Тургенева («В естн . Европы», 1869, кн. 4) и въ книге Пы
пина. Полностью печатается впервые.

Къ стр. 18!). «ведешя счетовъ »— въ подлиннике: «ведешя и счетовъ».
Къ стр. 190. «повесть  Гончарова»— «Обыкновенная истор1я».
— «повести  Панаева» —напечатанная въ 1-ой и 2-ой книжкахъ «С о- • 

временника» «нравственная повесть»  «Родственники».
Къ стр. 191. «какой былъ въ 1 № »— помещенный въ о т д е л е  кри

тики и подписанный «Т.» разборъ трагедш  въ сти хахъ  Н. Кукольника 
«Генералъ-Поручикъ Паткуль».

Къ стр. 192. «въ Д р езд ен е» —въ подлиннике «въ» пропущено.
— «я у в ер ен ъ » —въ подлиннике «я» пропущ ено.
— «смотрю на него»— въ подлиннике «него» пропущено.

J) Въ подлиннике: А лександровне,—Прим. А. П.



Къ стр. 193. Письмо къ В. П. Боткину отъ  4 марта 1847 г. печа
тается по тексту собраш я Пыпина. Начало письма получено Пыпинымъ 
о тъ  В. А. Крылова въ м ае 1874 г. К онецъ письма взя тъ  Пыпинымъ и зъ  
сображ я Солдатенкова (300). И звлечежя изъ  этого письма приведены въ  
книге Пыпина. Полностью печатается впервые.

Къ стр. 194. «только для людей близкихъ къ автору»—какъ разъ  
эт о тъ  взглядъ на повести  Кудрявцева и отнош еж е къ нимъ Белинскаго  
высказывалъ Н. В. Станкевичъ, и Белинскш  возраж алъ ему (см. письмо 
къ Н. В. Станкевичу отъ  29 сентября— 8 октября 1839 г., т. I, с. 342).

Къ стр. 195. «перечелъ я твою статью »— начало «Писемъ объ  Испанш».
— «Письмо Тургенева изъ  Берлина интересно»—оно подписано бук

вой «Т».
— «статья Савича»—подъ заглав1емъ: «Опытъ общ епонятнаго исто

рическаго разсказа о том ъ, какъ открыта новая планета Нептунъ».
— «Леверрье»— У рбэнъ Ж анъ 1осифъ (1811—1877), химикъ и знаме

нитый астрономъ. Онъ предсказалъ о т к р ь т е  планеты Нептуна на осно
ванш вычисленш. Въ сен тя бр е 1846 г. Галле действительно открылъ но
вую планету почти въ том ъ самомъ м е с т е , где предсказывалъ Леверрье.

—  Со словъ «Ясна и понятна» начинается листокъ, находившШся въ 
собранш  Солдатенкова.

Къ стр. 196. Письмо къ В. П. Боткину отъ 8 марта 1847 г. печа
тается  по тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  В. А. Кры
лова въ январе 1874 г. Извлечежя изъ  него приведены въ книге Пыпина, 
п оздн ее  у Р. В. Иванова-Разумника («Вел. Иск.»). Полностью печатается  
впервые.

Къ стр. 197. «поправляешься ли»—въ подлиннике: «поправляешь ли».
—  Письмо къ В. П. Боткину отъ  15—17 марта 1847 г. печатается  

по тексту сображ я Пыпина. Взято Пыпинымъ и зъ  сображ я Солдатенкова  
(234— 235). Извлечежя и зъ  этого письма приведены въ книге Пыпина. 
Полностью печатается впервые.

Къ стр. 198. «перепечатать его статью »— Н. Ф. Павловъ, дей ств и 
тельно, далъ р азр еш еж е перепечатать въ «Современнике» свои «Письма 
къ Н. В. Гоголю», и они появились там ъ въ майской и августовской  
книжкахъ за  1847 г. (причемъ 3-ье письмо не было перепечатано).

Къ стр. 199. «и м ел ъ  у с п е х ъ » —въ подлиннике «им елъ» пропущено.
— Письмо къ И. С. Тургеневу отъ  12 апреля 1847 г. печатается по 

тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  И. С. Тургенева въ 
м а е  1874 г. Ц звлечеж я и зъ  него приведены И. С. Тургеневымъ въ его 
«Воспоминаж яхъ о Белинскомъ» («В естн . Европы», 1869, кн. 4), за т ем ъ  
въ книге Пыпина. Полностью печатается впервые.

— «о здор ов ье моего сына»—крестника Тургенева.
Къ стр. 200. «Я уж е публикуюсь»— объ  о т ъ е з д е  за  границу тогда  

необходимо было дел ать  публикацш въ газетахъ .
— «въ Ф изикатъ» —  высиля врачебно-административныя учреждеш'я, 

введенныя въ 1739 г. для Москвы и П етербурга.
— На эт о  письмо Тургеневъ отв ети л ъ  следую щ имъ, печатаемымъ  

по тексту сображ я Пыпина, письмомъ:

—  369 —

т. ш. •24



—  370 —

«■Берлине, 3-го м а я  н. с. 47.
С п еш у отв ети ть  вамъ на ваше последнее письмо, любезный Б ел и н 

скш. О прошедшемъ говорить нечего—надо думать о будущ емъ. Я васъ  
буду ож идать въ Ш тетти не непрем енно. Въ этом ъ вамъ не позволяется  
сом неваться. Только вы, пож алуйста, напишите м н е еще письмо з а  н е 
д е л ю  до вашего о т ъ е зд а , т.-е. до дня, назначеннаго компажей. Если 
ледъ васъ задерж итъ несколько дней лиш нихъ—эт о  ничего не значитъ. 
Я точно такъ же охотно проживу эти  дни въ Ш тетти не, какъ въ Бер
лине; буду е с т ь  разны хъ морскихъ рыбъ, кататься по морю и ж дать  
васъ. И будьте уверены , что вы зд е с ь  вы здоровеете совершенно. Вы 
остановитесь у меня на квартире въ Берлине, я васъ свезу  къ Ш ен- 
лейну— а потомъ мы отправимся въ Силез1ю.—Итакъ, до скораго свида- 
ж я. NB. Пароходы отъ  Петербурга до Ш теттина ходятъ не 5 дней, 
какъ вы пишете, а всего двое сутокъ.

Я не см ею  самъ писать къ Некрасову. П опросите отъ  моего имени 
у него прощешя за  неисполнеж е обещ анш . Я находился въ такомъ по- 
ложенш , что, право, не до литературы было. Но теперь надею сь кончить 
обещ анное. Четвертый № «Современника» я получилъ отъ  какого-то 
таинственнаго незнакомца, который оставилъ его у  меня, не сказавш и, 
кто онъ , ни где ж иветъ .— Будьте в с е  здоровы— вы въ особенности. Ж му 
вамъ всем ъ  руки и остаю сь.

Baiu s Тургеневе».

—  Письмо къ В. П. Боткину отъ  22 апрел я 1847 г. печатается по 
тексту сображ я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ В. А. Крылова въ 
январе 1874 г. И звлечеж я и зъ  этого письма помещ ены въ книге Пыпина. 
Полностью печатается впервые.

Къ стр. 202. «подобно г. Драмусову» — зд е с ь  опечатка; следуетъ : 
«подобно г. Драшусову». Драш усовъ былъ редактором ъ-издателемъ на
чавшей выходить въ 1847 т. ежедневной газеты: «Московскш Городской 
Листокъ». О немъ, между прочимъ, упом инается въ отры вке Герцена 
«Станщя Едрово».

— «его письмо о Берлине»— напечатанное въ 3-ьей книж ке «Совре
менника» за  1847 г. и упоминаемое въ письме къ Боткину отъ 4 марта 
1847 г. (стр. 195).

Къ стр. 203. «О М оскве и П етербурге можно написать статью »— въ
4-ой книжке «Современника» за  подписью «Л.» и была пом ещ ена статья  
М ельгунова «Н есколько словъ о М оскве и П етербурге».

Къ стр. 204. «Краевсю й статью  Грановскаго... у с п е л ъ  же напечатать»—  
подъ заглав1емъ «Письмо и зъ  Москвы»; въ немъ говорится о напечатан
ной въ «Московскомъ С борнике» 1847 г. ст а т ь е  Хомякова «О возм ож 
ности Русской Худож ественной Школы».

Къ стр. 205. «На 12.000 я въ М оскве могу ж ить»—по условто Б е 
линсюй долж енъ былъ получать въ «Современнике»: первый годъ —  
8.000 руб. асс., второй годъ— 12.000 руб. асс.

Къ стр. 207. «Хорь и Калинычъ» былъ напечатанъ въ 1-ой книж ке 
«Современника» за  1847 г., въ о т д е л е  см еси .
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Къ стр. 208. Письмо къ В. П. Боткину отъ  5 мая 1847 г. печатается  
по тексту собраш я Пыпина. В зято Пыпинымъ и зъ  собрашя Солдатенкова  
<236—237). Извлечешя изъ  этого письма приведены въ книге Пыпина. 
Полностью печатается впервые.

— «Къ Анненкову я писалъ обо всемъ недел и  три слишкомъ на- 
за д ъ » —эт о  письмо неизвестно.

—  «въ то  ж е время писалъ и къ Тургеневу» — эт о  письмо о т ь  
12 апреля (стр. 199).

Къ стр . 209 . Письмо къ Д. П. Иванову отъ  5 мая 1847 г. печатается  
по тексту собраш я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  А. В. Станкевича. 
Печатается впервые.

Къ стр. 210. Письмо къ М. В. Белинской отъ  10 мая 1847 г. печа
тается  по тексту собраш я Пыпина. Извлечешя изъ него были приведены  
въ книге Пыпина. Полностью  напечатано въ «Русскихъ В едом остяхъ», 
1898, №  112.

— «Пишу к ъ т е б е » — въ «Русскихъ В едом остяхъ»: «пишу т еб е» . Т екстъ  
■собрашя Пыпина отличается о т ъ  уж е напечатаннаго весьма несущ ественно, 
и въ далънейш емъ будутъ  оговорены лишь важнейипя разночтеш я.

— «не сов сем ъ  по себе» — вероятно, должно быть такъ; въ т ек сте  
собраш я Пыпина словъ «по с еб е »  н е т ъ , а  въ «Р усскихъ В едом остяхъ»  
они заключены въ скобки.

Къ стр. 211. «тебя такъ  долго»—въ «Русскихъ В едом остяхъ» слово  
«такъ» пропущено.

—  К ъ этом у письму им еется следую щ ая приписка Тургенева: «Лю
безная Марья Васильевна, вчера вечеромъ, къ крайнему моему удоволь- 
ств1ю, наш елъ я у себя на квартире Вашего мужа, и хоть мне досадно  
было, что я его не в стр ети л ъ  по обещ аш ю  въ Ш тетти не (чему, впро
чемъ, я не виноватъ),— но радость видеть его въ гораздо лучшемъ поло
ж е н а , ч ем ъ  я ож идалъ, заглуш ила в с е  друпя чувства. Вы можете т е 
перь быть соверш енно покойны на его счетъ; я его беру на свое попе- 
ченье и отвеч аю  Вамъ за  него своей головой. Мы, вероятно, недолго 
■останемся въ Берлине и сперва съ езд и м ъ  въ Дрезденъ — (потому что 
сей часъ  еще рано ему е х а т ь  въ С илезш , на воды)— Вы можете писать 
къ Вашему мужу на имя здеш няго банкира «Meyer e t  С °», B ehrenstrasse, 
№ 44, pour rem ettre к m-r B elinsky или, если хотите, на имя банкира 
«M endelssohn et С°» (это  последнее еще лучше, потому что вексель Ва
шего мужа ацресованъ на его имя; а онъ (т. е. банкиръ) будетъ знать, 
г д е  будетъ находиться Вашъ мужъ; когда ж е мы, наконецъ, попадемъ въ  
Силез1ю на постоянное жительство, мы Вамъ оттуда  вышлемъ свой 
адресъ . Повторяю Вамъ: будьте на его счетъ совершенно спокойны—ста
райтесь сами быть здоровыми. Кланяюсь Вамъ, Вашей сестр е  и Вашей 
маленькой. Ж му Вамъ искренно руку и остаю сь преданный Вамъ

И. Тургеневз».

—  Письмо кь М. В. Белинской отъ  24 мая 1847 г. печатается по 
тексту собраш я Пыпина. Извлечешя и зъ  него были приведены въ книге  
Пыпина. Полностью, за  исключешемъ приписки, напечатано въ сборнике
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«Братская помощь пострадавшимъ армянамъ»; приписка напечатана въ  
«Русскихъ В едом остяхъ», 1898, №  112.

К ъ  стр. 217. «вспомнилось и то  и другое» —  такъ въ сборнике; въ  
текст^Ь сображ я Пыпина эт и х ъ  словъ н ет ъ .

— «романъ Фильдинга «Томъ Д ж онсъ»— эт о тъ  романъ, п р и зн а ю щ а я  
лучшимъ изъ  романовъ знаменитаго англШскаго романиста, былъ пере- 
веденъ на руссюй языкъ Кронебергомъ и напечатанъ въ 5— 12 книжкахъ  
«Современника» за  1848 г.

—  «гетевскаго романа «Средства» — въ т ек ст е  зд е с ь  не выправлена 
опечатка; сл едуетъ : «гетевскаго романа «Сродства». Э то уж е не разъ  
упоминавшШся въ письмахъ Белинскаго романъ «W ahlverw andschaften». 
С о в ет а  Тургенева не послушали, и въ  7-ой и 8-ой книжкахъ «Современ
ника» за  1847 г. былъ напечатанъ переводъ этого романа, озагл ав л ен н ая  
«Оттил1я» (таково и первоначальное его нем ецкое заглав1е).

К ъ  стр. 218. Письмо къ М. В. Белинской отъ  29 мая 1847 г. печа
тается по тексту сображ я Пыпина. Было полностью напечатано въ «Рус
скихъ В едом остяхъ», 1898, №  112.

—  «Или ни твоей бол езн и , ни этой  п о г о д е» —такъ въ т ек ст е  сображ я  
Пыпина; въ «Русскихъ В едом остяхъ»: «Или твоей бо л езн и  по этой  погоде».

—  «М. А Комарова»— вероятно, должно быть такъ. И въ т ек ст е  Пы
пина, и въ «Русскихъ В едом остяхъ: «М. А. К —ва».

К ъ  стр . 220. Письмо къ М. В. Белинской отъ  16 тоня 1847 г. печа
тается по тексту сображ я Пыпина. Было полностью напечатано въ «Рус
скихъ В едом остяхъ », 1898, №  112.

К ъ  стр. 221. «boules de neige»—въ «Русскихъ В едом остяхъ»: «boule  
de neige»; въ т ек ст е  сображ я Пыпина: «bouls de neige», причемъ эт а  
ошибка отм еч ена Пыпинымъ на поляхъ, такъ что въ подлиннике несо
мненно написано «bouls».

К ъ стр 222. «М ар1енгофе»— въ «Русскихъ ведом остяхъ »: «Мар1уполе».
К ъ  стр. 224. «о М арье Александровне»— Комаровой.
К ъ  стр. 225. «на первомъ л и ст е» —такъ въ т ек ст е  собраш я Пыпина; 

въ «Русскихъ В едом остяхъ»: «на первомъ м е ст е » . Пыпинъ въ своемъ со- 
бранш д ел а ет ъ  къ этом у письму такое примечаше: «письмо на двухъ  
почтовы хъ листкахъ, съ  известны ми картинками; на первом ъ—«Brunnen 
und Elisenhalle zu Salzbrunn»; на втором ъ—«Fiirstenstein».

— «каменнаго угля»—такъ въ «Русскихъ В едом остяхъ»; въ т ек ст е  
сображ я Пыпина: «каменнаго уголья».

К ъ  стр. 226. Письмо къ М. В. Белинской отъ  25 тоня 1847 г. печа
тается по тек сту сображ я Пыпина. Извлечешя и зъ  него приведены въ  
книге Пыпина. Полностью было напечатано въ «Русскихъ В едом остяхъ», 
1898, № 124.

К ъ  стр. 227. «Э то ш арлатанъ и каналья» — въ «Русскихъ В ед о 
м остяхъ» слова «и каналья» пропущены.

К ъ  стр . 228. «даетъ  больнымъ возмож ность легко отхаркиваться»—  
въ «Русскихъ В едом остяхъ» эти  слова пропущены.

—  Ф раза, начинающаяся словами «Твое пр едостер еж ете»  и кончаю
щаяся словами «неопределенное время», въ «Русскихъ В едом остяхъ» про
пущ ена.



Къ стр. 229. «не забы ла слова: «Володя?»—такъ звали умершаго сына 
Белинскаго.

—  «проси его и Панаева писать ко м не о всевозможны хъ литера- 
турны хъ новостяхъ, сл ухахъ  и сплетняхъ»— какъ р а зъ  накануне напи- 
сашя Белинскимъ этого письма писалось следую щ ее, печатаемое по 
тексту собраш я Пыпина, письмо Некрасова, съ приписками Щ епкина, 
Панаева, Гончарова и Кронеберга:

«1847. 24 т н я . Спб.
Письмо ваше, Белинскш , Тургеневъ и Анненковъ, мы получили; я 

сей часъ  прочелъ его вслухъ Панаеву и М. С. Щ епкину, который зд е сь  
теперь на несколько дней. Новостей у насъ, господа, накопилось много, 
да вдругъ не вспомнишь; памятна м н е одна: что въ прошломъ м еся ц е  
мы бросили переводъ и наборъ «М анонъ-Леско» и «Леоне-Леони», а въ 
ны нешнемъ не будемъ продолжать «Пиччинино». Э то все потому, что 
это  романы ф ранцузсю е, а  къ французскимъ романамъ, по обстоятель- 
ствамъ, независящ имъ отъ  редакцш, мы съ Панаевымъ почувствовали  
сильное нерасположеш е. Былъ я въ М оскве; чтобъ вы поняли силу этой  
поездк и , разскаж у вамъ анекдотъ: Краевсшй пр1ехалъ въ Москву позж е  
меня четырьмя днями; въ эт о т ъ  самый день я давалъ о б е д ъ  московскимъ 
сотрудникамъ. Боткинъ съ  Галаховымъ берутъ шляпы и идутъ.— Куда?— 
спраш иваетъ Краевскш. —  На о б е д ъ , къ Некрасову — о т в еч а ет ъ  Бот
кинъ.—А р а зв е  Некрасовъ зд есь ? — спраш иваетъ К раевсю й,—З д е с ь ,—от
веч а етъ  Боткинъ.—-Онъ меня предупредилъ!—восклицаетъ Краевскш, а 
Боткинъ клянется, что въ этом ъ  восклицанш слышались рыдашя и про- 
клят1я. И действительно, было о чемъ пож ал еть ему: Боткинъ въ это  
время былъ уже, такъ сказать, законтрактованъ мною для «Современ
ника»; Кавелинъ, которому еще прежде К раевсм й предлагалъ взять на 
себя  редакщю и составлеш е историческихъ статей для Энциклопедиче
с к а я  Лексикона, с ъ  п о м о щ ш  м о е ю  сосчиталъ буквы въ л и ст е  Энци
кл опеди ческая Лексикона сравнительно съ листомъ «Современника» и 
не реш ается меньше взять съ  листа Энциклопедическаго Лексикона, какъ 
150 руб. сер., и сверхъ того 200 руб. сер. за  редакцю , а между т ем ъ  
Краевскш предлагалъ ему только по 100 руб. за  листъ, б езъ  всякой 
платы за  редакц1ю, и, не случись меня, м ож етъ быть, Кавелинъ и ошибся бы. 
Вообщ е, п оездк а  моя была полезна для «Современника»: Коршъ пиш етъ  
намъ статью  « И ст о р 1 я  В е н е ц Ы » , и взялся составлять статьи объ  аглиц- 
кой ли тературе. ГрановскШ написалъ намъ статью  « В а л л е н ш т е й н ъ »  
{действительно написалъ!) и пишетъ уж е другую о п р о к л я т ы х ъ  н а р о -  
д а х ъ ;  пржскалъ сотрудниковъ для разбора московскихъ книгь; им еется  
въ виду много хорош ихъ составны хъ статей: д ел о  въ том ъ, что Гра
новскш назвалъ м не много интересны хъ новы хъ книгъ, о которыхъ мы 
с ъ  Панаевымъ въ П етербурге и во с н е  не видали,— и вотъ и зъ  нихъ-то  
поручено составить статьи; р е д а к ц т  эт и х ъ  статей, понукаш е къ ско
рейш ему ихъ выполнешю и пересылку ко мне взялъ на себя Боткинъ; и 
на будущ ее время обязанность его будетъ  состоять въ том ъ, чтобъ npi- 
искивать въ М оскве сотрудниковъ и заказы вать для насъ составныя 
статьи изъ  новы хъ книгъ иностранныхъ. Важно и то, что я узн алъ  на-
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стоянця мысли москвичей о «Современнике» и пр. и пр., чего не выра
зишь словами, но что вы легко мож ете с е б е  представить. А ж ивутъ  
москвичи весело: сойдутся двое — посылаютъ за  бутылкой, хоть бы въ  
10 часовъ утра; придегь третш —посылаютъ; перейдутъ къ четвертому—  
посылаютъ, и т . д .,—славная жизнь!.. Какъ см ею тся они надъ Мельгуно- 
вымъ, по поводу его С о в р е м е н н ы х ъ  Зам еток ъ !.. Ж аль, что н е т ъ  вре
мени разсказать в с е х ъ  анекдотовъ, которые случились по этом у случаю! 
Онъ уж асно обиделся; целую  неделю  ходилъ отъ  одного пр!ятеля къ  
другому разсказы вать о том ъ, какъ Панаевъ и Н екрасовъ несправедливо  
съ  нимъ поступили, — и лицо у него было бл едн о и строго, въ гол осе  
отзывались слезы и благородное негодоваж е. Уморительный анекдотъ  
разсказы ваетъ о немъ Коршъ. В ы сидевъ у Корша часовъ десять и на- 
д о ев ъ  ему смертельно, онъ уш елъ и забы лъ какой-то свертокъ. П о си -  
д е л ъ ! —говоритъ Корш ъ, развертывая забытый свертокъ (онъ думалъ, 
что это каюя-нибудь брошюры),— и вдругъ посыпались на полъ вяземсюе 
пряники—въ эт о  самое время отворяется дверь, и выглядываетъ бледная  
фигура М ельгунова. Бормоча что-то, онъ принялся подбирать пряники и 
съ  т е х ъ  поръ не могъ взглянуть въ глаза Коршу... Въ самомъ д е л е ,  
М ельгуновъ— и вяземсше пряники!.. Б удетъ о москвичахъ и о «С овре
м еннике», да! еще вы спраш иваете, кто писалъ вторую половину разбора  
«Донъ-Ж уана»— К р о н е б е р г ъ  (а первую Майковъ). Кронебергъ злой че
л ов ек ъ , и м не хочется его уговорить хоть и зредк а разбирать книжонки. 
А въ помещ енш  разск аза Бартенева виноватъ я— какъ у насъ н е  с т а л о  
въ этом ъ №  двухъ романовъ, да еще разск аза  « Ж и д ъ » , который мы 
было х о т е л и  напечатать б езъ  имени, то съ  горя и попали т у тъ  П е
т е р б у р г с к о е  К у п е ч е с т в о  и разск азъ  Б а р т е н е в а .

Я не' отв еч ал ъ  вамъ, Т ургеневъ, на ваши письма и ничего не пи
салъ объ  у с п е х е  ваш ихъ разск азовъ— по зл о б е  на васъ за  надуванье 
статьей объ  немецкой ли тературе. Ну, чортъ вамъ проститъ! У сп ех ъ  
ваш ихъ разсказовъ повторился еще въ ббльш ей степени въ М оскве,— 
в с е  знакомые вамъ москвичи отъ  нихъ въ в остор ге и утверж даю тъ, что  
о нихъ говорятъ съ  восторгомъ и въ московской публике. Нисколько не 
преувеличу, сказавъ вамъ, что эти разсказы  сделали такой ж е эф ф ек тъ , 
какъ романы Герцена и Гончарова и статья Кавелина, —  этого, кажись, 
довольно! Въ самомъ д е л е , это  настоящ ее ваше дело; Белинсю й гово
ритъ, что вы еще написали разсказъ; если не дум аете скоро написать  
другой, то  высылайте хоть  этотъ ; это  намъ къ осени куда хорош о; насъ  
то и д ел о  спраш иваютъ, будутъ  ли въ «Современнике» еще ваши раз
сказы. Вотъ оно куды пошло! На предлож еж е Мюллера мы согласны и 
даж е очень рады; по 50 талеровъ будем ъ платить съ  охотой; только у ж ъ , 
пож алуйста, возьмитесь сами списаться съ  нимъ обстоятельно, какого 
рода статьи намъ нужны (въ особенности хорош о, если онъ возьмется  
писать намъ объ  немецкой ли тературе), присылайте намъ его адресъ— 
мы заведем ъ съ  нимъ переписку чер езъ  Кронеберга. «П етуш кова» я вамъ  
вышлю; оригиналъ «К аратаева» сохраню. Вы заработали у насъ довольно  
много ден егъ —за  вами немного; если нужны деньги, я вамъ пришлю въ  
Парижъ, только напишите еще разск аза  два къ осени.

Напишу слово къ вамъ, П авелъ Васильевичъ, во-первы хъ, жму вамъ
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руку, т.-е. руку, написавшую письма изъ  Парижа. Во-вторыхъ, попадете  
въ П арижъ— пож алуйста, пишите опять, а я даю вамъ слово перечиты
вать корректуру ваш ихъ писемъ внимательней, или лучше: заключимъ 
y a io B ie ,— за  каждую опечатку вы отны не и м еете право взыскать съ  меня 
бутылку шампанскаго при свиданш; сколь ни подло, но я буду в се  меры  
употреблять, чтобъ вамъ никогда не пришлось пить моего шампанскаго; 
только пишите иностранныя слова и собственныя имена разборчивее. 
Вообщ е, я похлопочу, чтобъ опечатокъ въ «Современнике» было меньше; 
вся б е д а  въ томъ, что у насъ  н е т ъ  хорош аго корректора, а во второй  
корректуре в с ех ъ  ош ибокъ иногда не усмотришь; придется перечитывать 
по два раза. Письма адресуйте такъ: въ П етербургъ, въ контору «Совре
менника». Прощ айте, веселый и злой человекъ; когда-то я опять васъ  
увижу?

[На этом ъ кончается письмо Некрасова; д а л ее  сл едую тъ приписки:]

Здравствуй, Б елинсю й, будь здор ов ъ —это отъ  души т е б е  ж елаетъ  
Щ епкинъ, потому что при сем ъ, какъ нарочно, явился я въ Питеръ, чтобы  
заочно обнять тебя и пож елать всего хорош аго. Какъ и за ч ем ъ  явился 
я въ Питеръ, долго разсказы вать. Поклонись Анненкову и Тургеневу. 
Прощай. Твой, хотя съ  меньшимъ брю хомъ, но все тотъ  же

Щ епкине.

Белинскш , очень радъ, что вы поправляетесь. Буду писать къ вамъ 
въ Парижъ. Б езъ  васъ совершилось много любопытнаго. Скажите Турге
неву, чтобъ онъ хорош енько растолковалъ Миллеру, въ какомъ р оде  
должны быть статьи, и чтобы Миллеръ п оскорее принимался писать, ибо 
у насъ  еще не было ни слова о германской ли тературе. Анненкову низкШ 
поклонъ.

И. Панаеве.

В се  почитатели ваши, Виссарюнъ Григорьевичъ, съ радостью, и я въ 
томъ числе, разум еется , услышали объ  улучшенш вашего здоровья, и 
в се  хором ъ взываемъ къ вамъ: возвращ айтесь скорей. Ваша последняя  
статья, Иванъ СергЪевичъ, произвела благородный furore, только не 
между читающею чернью, а между порядочными людьми: что за  прелесть!

И. Гончарове.
Скоро ли вернетесь?

Здравствуйте, БелинскШ , Тургеневъ и Анненковъ! H oldes Kleeblatt! 
Будьте здоровы.

Ваш е А Кронебергг».

К роме того, на следующШ  день Н екрасовъ написалъ Белинскому, 
Тургеневу и Анненкову въ  Зальцбруннъ еще следую щ ее, печатаемое по 
тексту сображ я Пыпина, письмо: .
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Любезный Тургеневъ! Есть у  меня еще до васъ просьба, исполнежемъ  
которой въ возмож ной степени вы меня обяж ете превыше в с е х ъ  благо
дарностей. Видите, въ чемъ дело: по поводу того, что неудобно печатать  
ф ранцузсю е романы— мы въ болыиомъ затрудненш  на счетъ п р и л о ж е н !й ,  
которыя обещ аны  публике; покуда у  насъ есть только З а п и с к и  Б е н 
в е н у т о  Ч е л л и н и , которыя уж е переводятся. Но этого мало. Мы реш и
лись дать въ приложенш къ 10-му или 11-му № И л л ю с т р и р о в а н н ы й  
а л ь м а н а х ъ ,  состояний и зъ  небольш ихъ юмористическихъ статей въ 
сти хахъ  и п р о зе . Этимъ расквитаемся мы и въ другомъ долге передъ пу
бликой, которой мы обещ али политипажи. Для этого  заготовлены и зак а
заны нами статьи, между прочимъ, Гончарову и Достоевскому, такж е Апол
лону Майкову, я произвелъ три стихотвореж я, а  Панаевъ разсказъ; есть  
и еще кое-что; сюда же думаемъ мы пом естить и вашъ « М а ск а р а д ъ » , если 
только вы о немъ не забыли. А если забыли, такъ, пож алуйста, вспомните, 
кончите и пришлите поскорей , ибо его нужно иллюстрировать. Рисовать  
картинки будутъ (и уж е начали) Н еваховичъ,С тепановъ, Агинъ и Аполлонъ  
Майковъ. Но этого намъ кажется мало. Намъ х о т ел о сь  бы п а р и ж с к и х ъ  
политипажей, это  произвело бы сильный эф ф ектъ , а  между т е м ъ  этого  
достигнуть не трудно, если вы не поленитесь. С тоитъ только, если не 
вамъ, такъ Анненкову, который такъ долго жилъ въ П ариж е, набросать  
несколько очерковъ парижской жизни (хоть уличной), обратиться къ х о 
рошему парижскому художнику, чтобъ онъ нарисовалъ къ этой ста т ь е  
картинки, потомъ къ хорош ему граверу на дер ев е , чтобъ онъ ихъ  выре- 
за л ъ — прислать къ намъ доски и статью — и д ел о  кончено: мы въ П етер
бур ге  щегольнемъ парижскими политипажами! П ожалуйста, господа! рас- 
ходовъ  не бойтесь: платимъ ж е мы зд е сь  болышя деньги за  посредствен
ные политипажи, такъ за  париж сю е и г р ех ъ  было бы не заплатить. 
Если вы согласны взять на себя эту  коммисаю, напишите — я тотчасъ  
вышлю вамъ денегъ. П авелъ Васильевичъ! Я думаю, если вы за х о ти те , 
для васъ немного будетъ стоить труда сдел ать  м не это одолж еш е, а 
одолж еж е будетъ великое! Потому что вы не мож ете с е б е  представить, 
какой в е с ъ  придастъ намъ это  въ глазахъ  публики. Белинсю й! пож а
луйста, понудьте эти хъ  господъ: м не этого смерть хочется, потому что 
я предвижу тутъ  сильную пользу. Книга будетъ  отлично напечатана на 
отличной бум аге, и не будетъ  въ ней ни одной опечатки. Прощ айте, гос
пода. Ж елаю вамъ здрав1я и веселья. Во всякомъ сл у ч а е  отв еч ай те  м не, 
какъ вы найдете это  предлож еж е, немедля.

Ваш е Н . Некрасове.

25 ш н я, 1847. СПБ.

Намъ н е т ъ  нужды называть этого альманаха ни юмористическимъ, 
ни какъ-нибудь иначе: всякая статья легкаго свойства будетъ  въ немъ 
им еть м есто; поэтому, если бы вамъ, Белинсю й, вздумалось что-нибудь  
набросать слегка, то это  было бы очень хорош о. К ъ Герцену я также  
пишу о б $  этом ъ.

*1847. 25 Шня.
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Белинсю й! напишите, что вы дум аете вообщ е о такого рода прило
ж е н а . Оно намъ будетъ дорого стоить, но я основываю на немъ болышя 
надежды».

—  «а бумаги еще много»—въ «Русскихъ В едом остяхъ»: «а будетъ  
еще много».

Къ стр. 230. Письмо къ Н. В. Гоголю отъ 3 т л я  1847 г. печатается  
по тексту, данному С. А. Венгеровымъ въ «Б иблю теке С веточа» (1905). 
Письмо это  было впервые напечатано Герценомъ въ 1-ой книж ке «По
лярной З в езд ы » , 1855 (2-ое изд. 1858), за т е м ъ  за  границей несколько  
разъ  перепечатывалось съ  этого текста. Въ Россш  оно расходилось въ 
многочисленныхъ рукописныхъ спискахъ; въ печати извлечешя и зъ  него 
впервые появились въ ст а т ь е  Чижова въ « В естн и к е  Европы», 1872, № 7, 
за т е м ъ  въ книге Пыпина. Почти целикомъ, но съ  пропускомъ н екото- 
рыхъ, наи более р езк и х ъ , м е ст ъ , напечаталъ это  письмо Н. П. Барсу- 
ковъ въ 8-мъ то м е  своего труда «Ж изнь и труды М. П. Погодина» 
(СПБ., 1894), руководствуясь спискомъ А. А. Краевскаго, хранящимся въ 
Имп. Публ. Б иблю теке. Д ал ее  оно было пом ещ ено въ 1902 г. въ Сочи- 
неш яхъ Н. В. Гоголя, изд. «Народной Пользы», т. V. Въ 1905 г. письмо это  
было издано отдельной брошюрой подъ редакщей и съ предислов1емъ 
С. А. Венгерова (2-ое изд. 1906), а въ 1906 г. было напечатано Селичев- 
скимъ въ ж урн але «П робуждеш е» (1906, №  2). В се  эти  тексты им ею тъ  
много разночтеш й, но весьма несущ ественны хъ, за  исключешемъ того  
м ест а , гд е  говорится о тел есны хъ наказаш яхъ; зд е с ь  мы имеемъ: ослабле
н о  "чичтожеш е и отменеш е. Установить подлинный текстъ пока не пред

ается еше возм ожнымъ.
— Письмо это  во в с е х ъ  спискахъ помечено: «Зальцбруннъ, 15 т л я » . • 

Такъ какъ Белинскш , какъ видно и зъ  его письма къ ж ен е  отъ  7/19 т л я  
1847 г. (стр. 240), вы ехалъ изъ  Зальцбрунна 3/15 т л я ,  то пом ета  *15 т л я »  
сдел ан а  имъ по новому стилю и относится ко дню окончашя письма. Пи
салъ его БелинскШ, какъ говоритъ въ своихъ воспоминаш яхъ Аннен
ковъ, три дня.

— Письмо это явилось отв етом ъ  на письмо Гоголя, написанное имъ 
Белинскому по прочтенш въ «Современнике» его статьи о «Выбранныхъ  
м ест а х ъ  и зъ  переписки съ  друзьями». Гоголь въ свою очередь отвеч ал ъ  
Белинскому письмомъ; кром е того, въ его бумагахъ былъ найденъ про- 
ектъ о т в ет а  Белинскому, разорванный и неотправленный. В се  эти  письма 
были напечатаны въ «Сочинеш яхъ и письмахъ Н. В. Гоголя», изд. П. А. 
Кулиша, 1857; перепечатаны въ 8-мъ т о м е  труда Н. П. Барсукова о М. П. 
П огодине; д а л е е —у В. И. Шенрока: «Письма Н. В. Гоголя», СПБ., 1901, 
т. III, стр. 491—493 и т . IV, стр. 32—41 и 44—46.

Къ стр. 239. Письмо къ М. В. Белинской отъ  7 т л я  1847 г. печа
тается по тексту собраш я Пыпина. Полностью было напечатано въ «Рус
скихъ В едом остяхъ», 1898, № 124.

Къ стр. 240. Все м есто  со словъ «Дюжину рубахъ  взялись м не» до 
словъ «201 рубль съ  полтиною» въ «Русскихъ В едом остяхъ» выпущено.

Къ стр. 242. «Здравствуй. . . папаша»—это  обращеж'е къ дочери въ 
«Русскихъ В едом остяхъ» пропущено.



— «у исповеди и Святого П ричаспя бы лъ»—въ «Русскихъ В-Ьдомо- 
стяхъ» эти слова пропущены.

Къ стр. 243. Письмо къ В. П. Боткину отъ  7 толя 1847 г. печатается  
по тексту собраш я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  В. А. Крылова въ 
январе 1874 г. И звлечеж я изъ  этого  письма приведены въ книге Пыпина, 
поздн ее  у Р. В. Иванова-Разумника («Вел. Иск.»). Полностью печатается  
впервые. >

Къ стр. 244. «милостыню»—въ подлиннике: «милостину».
Къ стр. 245. «о ш айке воровъ съ  Тришатнымъ и Добрышинымъ во 

гл ав е»— о д е л е  главнаго начальника резервнаго корпуса, генерала Три- 
ш атнаго, есть запись въ «Запискахъ и Д невнике» А. В. Никитенко отъ  
2 апреля 1847 г. (Изд. 2-ое, СПБ., 1905, т . I, стр. 369—370).

—  «о в о р е  Т е с т е » —Ж а н е-Б а т и ст е  (1780—1852), видномъ француз- 
скомъ государственномъ д ея т ел е ; былъ привлеченъ къ суду и осуж денъ  
за  то, что въ бытность свою министромъ общ ественны хъ работъ  при- 
нялъ при отдач е въ аренду соляныхъ копей большую взятку.

— «Эмилемъ Ж ирарденом ъ»—знаменитымъ публицистомъ и журна- 
листомъ (1806—1884); издаваемые имъ журналы и газеты расходились въ 
огромномъ количестве экземпляровъ, благодаря ихъ исключительно низ
кой подписной пл ате . Политичесюе взгляды его не отличались устойчи
востью.

—  «Прочелъ я книгу Луи Блана» — «Исторто французской революцш». 
начавшую выходить въ 1847 г.

Къ стр. 246. «Теперь читаю Ламартинишку»— восьмитомную «Исто- 
piio Ж ирондистовъ», напечатанную въ 1847 г.

— Письмо къ М. В. Белинской отъ  22—23 толя 1847 г. печатается  
по тексту собрашя Пыпина. И звлечеж я изъ  него приведены въ книге Пы
пина. Полностью было напечатано въ сборник-!; «Д ело», выпущенномъ въ 
пользу СПБ. Ж енскаго Медицинскаго И нститута (М. 1899).

К ъ  стр. 247. «Тамъ я сшилъ с е б е  дюжину рубахъ» — такъ напеча
тано въ сборнике «Д ело». Въ т ек ст е  сображ я Пыпина этой фразы н ет ъ .

— «Брюссель»— и въ т ек ст е  собрашя Пыпина, и въ сборнике «Дело»  
зд е с ь  и в езд е  дальше въ этом ъ письме: «Бриссель».

Къ стр. 248. «съ Натальей Александровной»—въ сборнике «Дело»: 
«съ Натальей Алексеевной».

Къ стр. 252. Письмо къ М. В. Белинской отъ  2 августа 1847 г. печа
тается по тексту собраш я Пыпина. Извлечешя и зъ  него приведены въ  
книге Пыпина. Полностью было напечатано въ сборнике «Дело».

К ъ  стр , 254. Письмо къ М. В. Белинской отъ  10 августа 1847 г. пе
чатается по тексту собраш я Пыпина. Извлечешя и зъ  этого письма при
ведены въ книге Цыпина. Полностью было напечатано въ сборнике «Дело».

— П ом етка «22 августа» сделана, очевидно, по новому стилю. О тъ  
22 августа по старому стилю мы им еем ъ другое письмо, пом еченное Бе- 
линскимъ: «сент. 3, н. с.» (стр. 257). >

—  «но то было отъ  Гоголя»—и зъ  О стенде, въ о т в ет ъ  на письмо 
Белинскаго отъ 3 толя.

Къ стр. 257. «нянька Оли!»— въ сборнике «Д ело»: «нянька она!»
— Письмо къ М. В. Белинской отъ  22 августа 1847 г. печатается по
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тексту собрашя Пыпина. Извлечешя и зъ  него приведены въ книге Пыпина. 
Полностью было напечатано въ сборнике «Д ело».

К ъ  стр. 258. «уже б о л е е» —въ сборнике «Дело»: «уж ъ около».
—  « д в е  недели одному»—въ сборнике «Дело» слово «недели» про

пущено.
Къ стр. 259. Письмо къ М. В. Белинской отъ  10 сентября 1847 г. пе

чатается по тексту собраш я Пыпина. Полностью было напечатано въ 
сборник-Ь «Дело».

— Письмо пом ечено 22 сентября по новому стилю.
— Передъ самымъ о т ъ езд о м ъ  изъ  Парижа БелинскШ получилъ с л е 

дующее, печатаемое по тексту собрашя Пыпина, письмо Тургенева:

«Куртавнель , 17-го сент. 47.
Вы е д е т е  въ Pocciio, любезный БелинскШ; я не могу лично про

ститься съ  вами— но м н е не хочется отпустить васъ, не сказавш и вамъ 
прощальнаго слова (кстати, я выслалъ вамъ въ письм е къ Анненкову 
билетъ на получеш е шубы, причемъ прошу у васъ извинешя въ томъ, 
что давно этого не сдел ал ъ ). Анненковъ м н е  ничего не написалъ объ  
вашемъ здоровье; онъ предпочелъ наполнить свою записку той аттиче
ской солью своего остроум1я, которая иногда, къ изумленью, какъ гово
ритъ Гоголь, напоминаетъ вкусъ славянскаго бузун а .— Н адею сь, что д-ръ  
Тира вамъ помогъ: прошу васъ написать м н е объ  этом ъ. М не нечего 
васъ уверять, что всякое хорош ее и з в е с п е  объ  васъ меня обрадуетъ; я 
хотя и мальчишка, какъ вы говорите, и вообщ е человекъ легкомыслен
ный, но любить людей хорош ихъ ум ею  и надолго къ нимъ привязываюсь. 
Въ течеш е этого времени я ничего не сдел а л ъ  путнаго; написалъ однако 
еще два больш ихъ очерка. Старые я переписалъ и отправилъ къ Некра
сову. Если до вашего пр1езда въ П етербургъ и хъ  еще не напечатали, 
сдел ай те божескую  милость, возьмите на себя корректуру. Самъ я на
дею сь, если какая-нибудь дьявольщина не пом еш аетъ , явиться въ Пе
тербургъ къ Новому Году. Пока— я ничего не могу сказать положитель
н а я .  Что будетъ , то будетъ —великое слово ф аталистовъ и людей без- 
мозглы хъ, какъ я. По прибытш въ П етербургъ поклонитесь пож алуйста  
отъ  меня нижайше всей вашей сем ье, всем ъ  друзьям ъ— и напишите мне  
два слова; вы меня этим ъ очень обяж ете,—Да, ради Бога, обратите вни- 
маше на вашу кухню— а то  опять вы с е б е  разстроите ж елудокъ. А теперь  
прощайте. Ото всего сердца желаю, чтобы ваша п оездк а  не оказалась безпо- 
лезной и дала бы вамъ новыя силы. К репко обнимаю васъ. До свиданья.

Ваш е Тургеневе.»

Къ стр. 260. «Въ ожиданш  его, я нарочно промедлилъ въ П ариже 
дня три. Что это  значитъ?»— такъ въ сборнике «Дело»; въ т ек ст е  собра
шя Пыпина эт и х ъ  словъ н ет ъ .

— Письмо къ П. В. Анненкову отъ  17 сентября 1847 г. печатается  
по тексту собраш я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ П. В. Анненкова въ 
ф еврале 1874 г. Извлечешя изъ  этого письма приведены въ книге Пы
пина; полностью было напечатано въ книге «П. В. Анненковъ и его 
друзья» (СПБ., 1892).
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— Письмо пом ечено 29 сентября—по новому стилю.
Къ стр. 264. «Пошелъ къ Щ епкину»—Дмитрш  М ихайловичу (1817—  

1857), сыну знаменитаго артиста, М. С. Щ епкина. О немъ Белинскш  го
воритъ еще въ письм е къ Анненкову отъ  20 ноября 1847 г. (стр. 2 8 9 —290). 
Э то т о тъ  самый Щ епкинъ, который упоминался въ пом ещ енны хъ въ 
I .том е письмахъ московскаго перю да ж изни Белинскаго (братъ «ба
рышни» въ письм е къ Н. В. Станкевичу отъ  29 сент.— 8 окт. 1839 г.). 
Впоследствш  Д. М. Щ епкинъ сталъ довольно известны м ъ археологом ъ. 
Въ 1859—1861 г.г. вышла его книга «О бъ источникахъ и ф орм ахъ рус
скаго баснослов1я», въ двухъ  выпускахъ; при первомъ вы пуске была по
м ещ ена краткая его бюграф1я.

— «Ф инке»— Георгъ-Эрнстъ-Ф ридрихъ (1811—1875), прусскш полити
ч еск и  дея тел ь , впервые выдвинувшШся въ соединенномъ лан дтаге 1847 г. 
своей энергичной защ итой конституцюнныхъ принциповъ.

—  «захватить диктатурою конституцш »— въ подлиннике: «захватить  
диктатурою конституцюнною».

Къ стр. 265. «Мирославскш»—такъ въ подлиннике; теперь пишутъ: 
«М ерославскш ». Э тотъ  знаменитый польскш революцюнёръ, участвовав
ш и  въ несколькихъ возсташ яхъ , былъ тогда, действительно, пригово- 
ренъ къ смертной казни; но казнь была зам ен ен а  пожизненнымъ заклю- 
чежемъ. Въ 1848 г. былъ освобож денъ, благодаря вызванной успехам и  
революцш амнистш.

Къ стр. 266. «Н. И. С азонову»— Николаю Ивановичу (1 8 1 3 —1863).
— «Б— ну»—вероятно, М. А. Бакунину.
— Письмо къ В. П. Боткину отъ  4 —8 ноября 1847 г. печатается по 

тексту сображ я Пыпина. В зято Пыпинымъ и зъ  собраш я Солдатенкова  
(250—271) съ  копш, писанной рукой Н. X. Кетчера. Въ «Русскомъ С лове», 
1859, кн. XI, впервые въ печати появилась выдержка и зъ  этого письма, 
перепечатанная потомъ въ «С еверной П челе», 1859, №  247. З а т е м ъ  
письмо это  было напечатано, хотя и съ довольно значительными про
пусками и сокращ ежемъ именъ некоторы хъ лицъ, въ СП Бургскихъ В е 
домостяхъ», 1869, № №  187— 188, куда оно было доставлено Скандовскимъ. 
Находившаяся въ распоряженш Пыпина кошя К етчера назы ваетъ в се  
имена полностью, даетъ  возмож ность возстановить в се  пропуски и испра
вить некоторыя мелюя неточности. Напечаташ е этого письма въ «СПБург
скихъ В едом остяхъ » вызвало много шума и толковъ во в с ех ъ  газетахъ  
и ж урналахъ того времени и привело, между прочимъ, А. А. Краевскаго 
къ напечаташю въ своей г а зе т е  «Голосъ» несколькихъ выдержекъ изъ  
писемъ къ нему Белинскаго (перечень всей этой  литературы приложенъ  
къ книге Пыпина).

— Того ж е 4-го ноября по поводу уч асп я  московскихъ друзей Б е 
линскаго въ «О течественны хъ Запискахъ» писалъ и Н екрасовъ Кетчеру  
(печатается по тексту сображ я Пыпина):

«СП Б. 1847. Ноября 4-го.
Любезный Николай Христоф оровичъ!

Первую часть твоего перевода мы получили— поздно, да д ел а ть  не
чего—причина законная. Въ 12-ой книж ке этого романа печатать нельзя,
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ибо онъ , каж ется, будетъ  листовъ 15 печатны хъ— на одну книжку много, 
а  переносить на слЪдующШ годъ неудобно. Первая книжка у  насъ, в е 
роятно, обойдется б езъ  переводныхъ статей, — итакъ романъ эт о тъ , в е 
роятно, понадобится на вторую, т.-е. въ январе вторая часть должна  
быть у насъ.

Скажу т е б е , любезный другъ, что объявлеш е въ 11-мъ №  «О тече
ственны хъ Записокъ» (г д е  означены заготовленными статьи многихъ на- 
ш ихъ сотрудниковъ, самыхъ капитальныхъ, и на которыхъ основывался 
п ер ев есъ  нашего ж урнала) насъ чрезвычайно сконфузило. Я еще поне
многу креплю сь, но Белинсю й впалъ въ совершенное уныше, которое въ 
самомъ д е л е  весьма основательно. Какъ ни смотри на д ел о , а «Совре
менникъ» все-таки находится въ соперничествующ емъ отношенш къ «Оте
чественнымъ Запискамъ». Ч ем ъ ж е онъ могъ взять верхъ надъ ними? 
Явнымъ перёвесом ъ , но п ер ев есъ  эт о т ъ  уничтож енъ: публика видитъ те
перь, что въ «О течественны хъ Зап искахъ» она будетъ  им еть статьи  
т е х ъ  же, которы хъ получила бы и въ «Современнике», а между т е м ъ  къ 
этом у еще у «О течественны хъ Записокъ» перев есъ  девятилетней хоро
шей репутацш , исправности доказанной, привычки и пр. Ты скажешь, пе
р ев есъ  остался въ Белинскомъ? Но въ ны неш немъ году у  насъ статей  
Б елинскаго почти не было, и, стало быть, в'ь глазахъ публики и этого  
п ерев еса  не сущ ествуетъ , ибо не и м еетъ  она основаж я думать, что въ 
агЬдующ емъ году Белинскш  будетъ  дея тел ь н ее .

Ты ещ е, мож етъ быть, скажеш ь, что найдутся подписчики и для насъ  
и для него. Н ет ъ , выписывать два журнала съ  однимъ направлеш емъ и 
съ одинаковыми сотрудниками—не у  многихъ явится охота.

Конечно, у  насъ остались еще некоторы я преимущ ества, но они 
известны  только намъ, и публика въ нихъ входить не м ож етъ и не ста- 
нетъ. Они обнаруж атся, но уж е будетъ  поздно: д ел о  все р еш а ть  послед- 
H i e  два м есяц а ны нешняго года, и н е т ъ  сомнеш я, значительной прибыли 
подписчиковъ намъ ож идать нельзя. Я положительно ув ер ен ъ , что у  
насъ прибудетъ р а зв е  какихъ-нибудь сто подписчиковъ.

Между т ем ъ , мы въ ны нешнемъ году слишкомъ 25 тысячъ вь убы тке  
(въ  дек абре, п осл е 12-ой книжки, я окончу годовой счетъ  и, пожалуй, 
пришлю т е б е  кошю для подтверждеш я этого). Н адеясь на следую щ ш  
годъ, мы тратили б езъ  оглядки: мы дали 400 листовъ в м есто 250, мы 
дали оригинальныхъ листовъ двумя третями больше, ч ем ъ  «О течествен
ныя Записки». С ообрази эт у  разницу: переводный листъ относится къ 
оригинальному, какъ 50 руб. асс. къ 175. Наконецъ, мы платили съ  листа 
больш е, и значительно! Конечно, все это  мы дел али добровольно, но 
еслибы  мы знали, что намъ должно надеяться т о л ь к о  н а  с е б я , необхо
димость заставила бы насъ дей ствовать иначе. Конечно, м ож етъ быть, 
мы не должны были простирать такъ далеко своихъ надеж дъ, но за  
ошибку мы платимся слишкомъ сильно.

Даже свистунъ П анаевъ и т о т ъ  пр1унылъ и ходитъ  живымъ упрекомъ  
м н е, и можешь представить, какъ пр1ятно мое положеше: никто т у тъ  не 
виноватъ, потому что я за т ея л ъ  д ел о  и втянулъ Панаева, я за  все брался 
и ручался,— конечно, я виноватъ,— и еще б о л ее  т ем ъ  виноватъ, что въ 
моихъ рукахъ все-таки было настолько средствъ, чтобъ вести д ел о  безъ
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убытковъ, только не претендуя на первенство между журналами. Но я 
не сообразилъ и не предвидЪлъ.

Я знаю, что наши пр1ятели худа намъ не ж елаю тъ, а ж елаю тъ добра, 
но уверяю  тебя , что въ настоящ емъ случай они сделали гораздо больше 
вреда намъ, ч ем ъ  пользы Краевскому.

П ожалуйста, этого письма никому не показывай; я не им ею  причины 
претендовать ни на кого; они въ своемъ праве, — т ем ъ  б о л ее , что не 
отказы ваются работать и у  насъ, за  что все-таки я не могу не благода
рить ихъ. О твечай мне.

Весь тво й  Н . Некрасове.

Твой братъ  т е б е  кланяется. О нъ иногда бы ваетъ у  Тютчева на сбо- 
рищ ахъ по субботам ъ. Поклонись Сатину, котораго я очень полюбилъ».

— «около т р ехъ  съ  половиною печатны хъ листовъ» — эт о  пом ещ ен
ный въ 11-ой книж ке «Современника» за  1847 г. «О тв етъ  Москвитянину».

Къ стр. 267. «выходка покойнаго М айкова»— п осл е ухода  Белинскаго 
изъ «О течественны хъ Записокъ» В. Н. Майковъ принялъ на себя ведеше 
въ этом ъ ж урн ал е критическаго о т д ел а  и велъ его до самой своей смерти  
(15 ш ля 1847 г.).

—  «главныхъ ихъ сотрудниковъ»— конечно, должно быть такъ. И въ 
кетчеровской копш, и въ «СПБургскихъ В едом остяхъ»: «главныхъ его 
сотрудниковъ».

Къ стр. 270. «Дудышкинъ»— Степанъ Семеновичъ (1820— 1866). Статья  
его о Ф онви зин е была напечатана въ 8-ой и 9-ой книжкахъ «О течествен
ныхъ Записокъ» за  1847 г. Надежды Белинскаго на Дудышкина не оправ
дались: Дудышкинъ не только не порвалъ съ  Краевскимъ, а напротивъ  
очень сблизился съ  нимъ и сделался  черезъ  н екоторое время фактиче- 
скимъ редакторомъ «О течественны хъ Записокъ».

—  «на книжку Григорьева»— въ 6-ой книжке «О течественны хъ З а п и 
сокъ» за  1847 г. была напечатана большая реценз1я о вышедшей въ 1847 г. 
книге В. В. Григорьева «Еврейсюя релипозныя секты въ Россш».

Къ стр. 271. Вердеревскш — Евгешй Александровичъ; началъ свою ли
тературную  деятельность въ 20-хъ  годахъ, а закончилъ въ 50-хъ. Пи
салъ преимущ ественно стихами, но оставилъ и несколько прозаическихъ  
произведенш .

—  «Заблоцк1й»-Десятовскш, Андрей Парееновичъ (1807— 1881); въ то  
время служилъ въ м инистерстве государственны хъ имущ ествъ. Былъ у б е -  
жденнымъ противникомъ крепостного права. Н аписалъ много трудовъ по 
политической экономш и статистике.

—  «превосходнейш ую  статью »—эт а  статья Заблоцкаго была напеча
тана въ 5-ой и 6-ой книжкахъ «О течественны хъ Записокъ» за  1847 г.

—  «статью  о золоты хъ прш скахъ въ  Сибири» — въ 6 —12 книжкахъ  
«О течественны хъ Записокъ» за  1847 г. и въ 1 и 2 книж кахъ за  1848 г. 
было напечатано 8 статей  подъ заглав'шмъ: «Разсказы  о сибирскихъ зо 
лоты хъ прш скахъ». Первыя статьи не были подписаны, 4-ая статья была
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подписана инищалами «П. Н.», а подъ 7-ой и 8-ой появилась полная под
пись: «П. Н ебольсинъ».

Къ стр. 272. «Милютинъ»— Владинф ъ АлексЬевичъ (1826—1855). Первая 
статья его, ср азу  ж е обратившая на него всеобщ ее внимаше, «Пролетарш и 
пауперизмъ», была напечатана въ «О течественны хъ Запискахъ» за  1846 г.

— «изъ  его статьи о М альтусе»— въ 8-ой и 9-ой книжкахъ «Современ
ника» были напечатаны д в е  статьи В. А. Милютина подъ заглав1емъ 
«М альтусъ и его противники».

— «Веселовсюй»— Константинъ Степановичъ (1819— 1901); и зв естен ъ , 
главнымъ образом ъ, своими статистическими работами.

— И зъ н а м еч ен н а я  Белинскимъ на 1848 г. почти ничто не было 
осущ ествлено; была лишь напечатана статья «Взглядъ на русскую лите
ратуру 1847 года» въ 1-ой и 3-ей книжкахъ «Современника», да несколько  
небольш ихъ рецензШ въ первыхъ четы рехъ книжкахъ журнала.

К ъ  стр. 275. «Николаю П етровичу»—Боткину.
Къ стр. 276. «П омбаль»—знаменитый португальсю'й государственный  

д ея т ел ь  эпохи  просвещ еннаго абсолю тизм а (1699—1782).
Къ стр. 277. «к ак ой -н и будь  Головачевъ» — Григорш Ф илипповичъ  

(1818—1880); онъ составлялъ компилятивныя статьи по всеобщ ей исторш; 
такъ, въ «О течественны хъ Запискахъ» за  1847 г. напечатана большая 
статья «Северо-Американсю е Соединенные Ш таты», подписанная: «Г. Го
ловачевъ».

К ъ  стр. 281. «вдове Свиньина»— Павла Петровича (1788—1839), осно
в а в ш а я  въ 1818 г. «Отечественныя Записки», право на издаш е которыхъ  
перешло къ Краевскому отъ  него,

К ъ стр . 282. «укралъ тридцать копеекъ»— въ чемъ д ел о , выясняется 
и зъ  письма къ П. В. Анненкову отъ  20 ноября 1847 г. (стр. 294).

—  «Бутковъ»— Яковъ П етровичъ (ум. въ 1856). Писалъ повести  изъ  
бы та городского простонародья, печатавсшяся въ «О течественны хъ З а 
пискахъ». Въ 1845—1846 г.г. вышли отдельны мъ издаш емъ въ 2-хъ  то- 
м ахъ его «Петербургсюя вершины».

—  «далъ намъ п ов есть » — п овесть  эта, однако, не могла быть напе
чатана, такъ какъ, какъ видно и зъ  декабрскаго письма къ Боткину 
(стр. 323), Бутковъ не доставилъ ея окончашя. И въ 1848 г. въ «Совре
меннике» не появилось ни одной повести  Буткова; наоборотъ, въ «Оте- 
ственны хъ Запискахъ» за  1848 г. было напечатано три его повести: 
«Новый Годъ» (т. LVI), «Темный человекъ» (т. LVII) и «Невсюй проспектъ, 
или путешеств1я Н естора Залетаева» (т. LIX).

— «две его повести  въ «О течественны хъ З а п и ск а х ъ » —эт о  «Горюнъ» 
(«О теч. Зап .» , т. LI) и «Кредиторы, любовь и заглав1я» («О теч. Зап .», 
т. LIV).

К ъ  стр. 283. «Крешевъ» — Иванъ Петровичъ (ум. въ 1859), известны й  
въ свое время переводчикъ; авторъ и несколькихъ оригинальныхъ сти хо-  
творешй и статей.

— «испанскаго-то перцу ты все-таки подсыпалъ» — въ «О течествен
ныхъ Запискахъ» за  1847 г. (т.т. LIV и LV) были напечатаны д в е  статьи  
Боткина, озаглавленныя: «Антоню П ересъ и Ф илиппъ II». Статьи эти не 
были подписаны.



— «статья Заблоцкаго» — упоминавшаяся уж е статья въ 5-ой и 6-ой 
книжкахъ «О течественны хъ Записокъ» за  1847 г.

Къ стр. 284. Р азбору сочинешя С. М. С оловьева «Истор1я отношешй 
между русскими князьями Рюрикова дома» посвящены три статьи К. Д. 
Кавелина: въ 8-ой и 12-ой книжкахъ «Современника» за  1847 г. и въ 5-ой 
за  1848 г.

—  «статья о государственномъ хо зя й ст в е  при П етре Великомъ»—по
мещ енная въ 5-ой и 7-ой книжкахъ «Современника» за  1847 г., по реко- 
мендацш Кавелина, статья А. Н. Афанасьева (1826—1871), его универси
т е т с к а я  слушателя, впоследствш  и з в е с т н а я  этнограф а и библюграфа.

— «статьи господина Ф ролова»—въ 9-ой книж ке «Современника» была 
напечатана статья Н. Г. Ф ролова «Исправительныя тюрьмы въ Ш вейца- 
pim>, а съ 10-ой книжки начался целый рядъ его статей , подъ заглавшмъ 
«Александръ фонъ-Гумбольдтъ и его Космосъ».

Къ стр. 286. «Перевощикова» —  и з в е с т н а я  астронома, упоминавша
я с я  въ I т о м е  (стр. 21, 383).

—  «П ротиворечш » — эт а  п овесть  съ  подзаголовкомъ «повесть изъ  
повседневной ж изни» и съ  посвящ еш емъ В. А. Милютину была напеча
т а н а  въ 11-ой книж ке «О течественныхъ Записокъ» за  1847 г. за  под
писью «М. Непановъ».

— «Э пизодъ и зъ  жизни деревенской дамы» — п ов есть  Марш Семе
новны Ж уковой (1801—1853). Была напечатана въ 5-ой книжке «О тече
ственныхъ Записокъ» за  1847 г.

— «Веры »— эт о т ъ  романъ въ 3-хъ  частяхъ былъ напечатанъ въ 6-ой 
7-ой и 8-ой книжкахъ «О течественны хъ Записокъ» за  1847 г. П одъ нимъ 
подпись: «И. К. О.».

— «Хозяйки»—эта  п овесть  была напечатана въ 10-ой и 12-ой книж
кахъ «О течественны хъ Записокъ» за  1847 г., такъ что Б елинсю й не зналъ  
ея окончашя во время написашя этого письма.

Къ стр. 287. «повесть Григоровича»— «Антонъ-Горемыка».
— «Мою статью  страшно ошельмовали» — эт о  напечатаный въ 11-ой 

книж ке «Современника» « О тв етъ  Москвитянину», о которомъ говорится 
и въ  н ач але письма.

К ъ стр. 288. Письмо къ П. Н. Кудрявцеву отъ  8 ноября 1847 г. печа
тается по тексту собраш я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ А. Д. Гала
хова и К олосова. П ечатается впервые.

Къ стр. 289. Письмо къ П. В. Анненкову отъ  20 ноября 1847 г. печа
тается по тексту собраш я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  П. В. Аннен
кова въ ф еврале 1874 г. Извлечешя и зъ  этого  письма приведены въ книге  
Пыпина. Полностью было напечатано въ книге «П. В. Анненковъ и его 
друзья»- (СПБ., 1892).

—  До наптганш  этого  письма Белинсю й получилъ следую щ ее, печатае
мое по тексту собраш я Пыпина, письмо Тургенева съ  припиской Анненкова:

'■Парижъ, 26/14 ноября 47-го г.
Что-жъ эт о  вы не откликнетесь, отецъ и командиръ? Четыре недели  

тому назадъ пустилъ я къ вамъ письмо—и хоть бы строчку въ о т в ет ъ . 
Нехорош о, ей Богу, нехорош о. И главное, непоощ рительно для нашего
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брата, который готовъ исправиться, но тр ебуетъ , чтобы его за  хорош ее  
нам еренье по головке погладили. Впрочемъ, мы зд е с ь  в с е  теперь удовле
творены: № №  «Современника» достигли, наконецъ, береговъ Сены. Мы 
ихъ теперь читаемъ съ  волчьей жадностью. И во-первы хъ скажите отъ  
меня Н екрасову, что его стихотвореш е въ 9-ой книж ке меня совершенно 
съ  ума свело; денно и нощно твержу я эт о  удивительное п р о и зв ед ете— 
и уж е наи зустъ  выучилъ. «Вотъ эдакихъ бы людей-то сЬчь-то» и т . д.— 
К руповъ восхитителенъ; письма также. И зъ статьи о Гумбольдте (кото
рую я, разум еется , не прочту) м не пр1ятно заключить, что другъ нашъ, 
Н. Г. Ф роловъ, продолж аетъ, по вашему выражешю, держаться на вы соте  
ума. Эдакъ онъ , пож алуй, д о п о т еет ъ  до учености. Т ем ъ  б о л е е  заслуги  
съ его стороны. Ж демъ теперь 11-го №  и вашей статьи. Да поторопите  
контору. Словомъ, «Современникъ» идетъ хорош о. Одно: опечатки! Ни 
въ одномъ трактирномъ тю ф яке, ни въ одной женской кровати н е т ъ  
столько блохъ и клоповъ, какъ опечатокъ въ «Современнике». Въ моихъ  
«Отрывкахъ» я ихъ насчиталъ 22 важныхъ, иногда обидно искажающихъ  
смыслъ — «сторожился» в м есто  «сторонился», «лож ась» в м есто «ложи
лись» (вследств1е чего вы ходитъ, что мальчишки бега ю т ъ  ложась) —  
фразы ц-Ьликомъ пропущены и т. д. C ie есть непр1ятно. Нельзя ли хоть  
на будущ ш  годъ взять корректора? Ась? Скажите это  г.г. издателямъ. 
Вы, небось, захоти те отъ  меня теперь парижскихъ новостей?—Гмъ— Во
просъ затруднительный. Вышла 2-ая часть исторш  Мишле, которую умные 
люди хвалятъ.— Брошюра одного старика, современника революцш — «Le 
Robespierre de M-r de Lam artine», въ которой онъ доказы ваетъ, что Ла- 
мартинъ сочинилъ небывалаго Робеспьера.—Я ея не читалъ, но прочту.—  
Къ крайнему моему горю, «Клеопатра», трагед!я г-жи де Ж ирардень, у д а 
лась, т.-е. им ела у с п е х ъ , потому что удасться въ другомъ смы сле она 
не могла.— Клеопатра и г-жа де Ж ирардень, поддерживаемая г-мъ Т еофи- 
лемъ Готье!—С м ех ъ  и горе!— Безсильные евнухи, пигмеи и сиш е чулки— 
и женщ ина, переварившая двухъ людей, какъ Цезарь и Антошй, и пода
вившаяся только на третьем ъ, Октавш!—В отъ пока, кажется, все. Музы- 
кальныя новости васъ мало интересую тъ—политическихъ я не знаю, ху- 
дожественныя тож е васъ не очень волнуютъ... Перейдемъ къ обыкновен- 
нымъ матер1ямъ.

В се  мы зд е сь , по м е р е  возм ож ности, здоровы. Я работаю  усердно, 
ей Богу. На дняхъ я послалъ еще разск азецъ  Некрасову, а  черезъ  неделю  
пошлю д в а  больш ихъ.— Вотъ мы какъ действуем ъ! О тъ Герцена изредка  
приходятъ письма. О нъ тож е работаетъ . И зъ программы «Современника» 
вижу я, что хотятъ  печатать моего поручика П етуш кова. Т акъ какъ они 
м не его не вышлютъ, то  будьте великодушны, о тм етьте  карандашомъ 
м ест а  слабыя и попросите отъ  меня Некрасова въ несколькихъ словахъ  
ихъ  исправить— какъ-то: я с н о  сказать, что Василиса его любовницей с д е 
лалась и пр. и пр. — С овестн о мне его утруж дать — у него, чай, и б езъ  
того хлопотъ полонъ р о тъ —да д ел а ть  нечего. Къ альманаху его, скрепя  
сердце, кончу «М аскарадъ» — и закаюсь писать стихи. З а т ея л ъ  я тож е  
статью подъ названьемъ «Славянофильство и Реализм ъ»—можетъ быть, 
хорош о выйдетъ. Вообщ е, я не нам еренъ тратить время по пустому.

Ну, а вы что, отецъ? Какъ ваше здоровье? Напишите хоть словечко
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Въ ожиданьи о т в ет а  жму вамъ руку крепко на крепко, кланяюсь всему 
вашему семейству и в сем ъ  друзьямъ. — Холера къ вамъ у сп ел а  пож ало
вать? Смотрите, будьте осторожны. Я не франкирую письма въ  надеж де, 
что и вы такъ со мной поступите. Прощайте; будьте здоровы и веселы. 
Преданный вамъ

Ив. Тургеневе.

И мы живемъ, Белинскш , хотя не давая т е х ъ  особенны хъ призна- 
ковъ жизни, какими мож етъ похвастаться пр1ятель, выше сего писавшш. 
З н а ет е  ли, что я тож е отъ  одур-Ьшя скуки сталъ  писать п овесть  и со 
вершенно не знаю, просто ли она дурна или отвратительно дурна. Вы 
мн'Ь это скаж ете, когда я перешлю ее. Письмецо въ «Современникъ» 
послалъ и на дняхъ перешлю къ Герцену полученные нами № №  книжки.

Я встр етил ъ  недавно Тира-Мальмора и переговорилъ съ  нимъ на 
счетъ новой пересылки его лЪкарствъ, если они вамъ понадобятся. Вамъ 
стои тъ  только написать, а х о т ел о сь  бы знать, какъ ж ивется внутри 
васъ. C ie сделай те.

Кланяюсь всему вашему семейству. Adieu.
П. Анненкове».

— «которое въ васъ»— въ подлиннике «въ» пропущено.
— «Jlenciycy»— Рихарду (1810— 1884), знаменитому немецкому египто

логу и археологу.
Къ стр. 296. «напечаталъ у него первую половину п ов ести , а второй  

половины не написалъ, да и никогда не напиш етъ»— реч ь идетъ о «Х о
зяй ке», начало которой было напечатано въ 10-ой книж ке «О течествен
ныхъ Записокъ» за  1847 г.; конецъ ея появился въ 12-ой книж ке «О те
чественныхъ Записокъ» за  тотъ  ж е годъ.

Къ стр. 297. «мой авторъ «Кирюши»—эта  п овесть  П. В. Анненкова была 
напечатана въ 5-ой книж ке «Современника» за  1847 г.

— «мальчишка наш ъ»— И. С. Тургеневъ.
— «Въ той  ж е книж ке»—въ 11-ой за  1847 г.
— Письмо къ К. Д. Кавелину отъ 22 ноября 1847 г. печатается по 

тек сту собраш я Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  В. А. Крылова въ  
январе 1874 г. Извлечешя и зъ  этого письма впервые приведены въ книге 
Пыпина. Полностью было напечатано въ «Русской Мысли», 1892, кн. 1.

— «Иероглифами»—какъ указы ваетъ въ примечаш и редакщя «Русской  
Мысли», Кавелинъ въ 40-хъ и 50-хъ годахъ писалъ, действительно, очень 
неразборчиво, въ 60-хъ  ж е и 70-хъ  годахъ, напротивъ, вы работалъ с еб е  
очень четюй и красивый почеркъ.

—  «отзы въ вашъ о моей с т а т ь е» — речь идетъ о с т а т ь е  Белинскаго по 
поводу «Выбранныхъ м ест ъ  и зъ  переписки съ друзьями» Гоголя.

Къ стр. 29S. «поприще мое кончилось» — вотъ, между прочимъ, что 
писалъ Краевскому Боткинъ 3 апреля 1847 г., незадолго до о т ъ е зд а  Бе
линскаго за  границу: «скажу вамъ по секрету: я считаю литературное 
поприще Белинскаго поконченнымъ. О нъ сдел ал ъ  свое д ел о . Теперь 
нужно и больше такта, и больше знашя. Еще о русской литературе онЪ 
м ож етъ говорить (да и она у  него, увы, сделалась рутиною), а чуть не
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много выходитъ и зъ  нея, изъ  рукъ вонъ плохо: доказательством ъ, на- 
прим еръ, реценз1я его въ 3 №  «Современника» на романы Дюма» («О тчетъ  
Императорской Публичной Библютеки» за  1889 г., приложеше, стр. 79).

— «согл аае князя съ в'Ьчемъ» —  въ подлиннике: «соглаае князя 
съ  вече».

К ъ  стр . 299. «Поповымъ»—Александромъ Николаевичемъ (1821— 1877), 
университетскимъ товарищ емъ Кавелина, примкнувшимъ къ славянофиль
ству, уж е тогда известны мъ своими работами по исторш русскаго права.

— «статью Кавелина»—это  напечатанный въ 12-ой книж ке «Современ
ника» за  1847 г. «Отв1зтъ Москвитянину», содержаний возражеш я на раз- 
боръ  Самарина статьи Кавелина «Взглядъ на юридическш бытъ древней 
Россш ».

— «Срезневскш »— Измаилъ Ивановичъ (1812—1880), проф ессоръ, сла- 
вистъ.

Къ стр. 300. «посвящ алъ васъ въ тайны этой  науки»— съ осени 1834 г ; 
съ  Кавелинымъ БелинскШ занимался русскимъ языкомъ, истор1ей и гео- 
граф1ей, по рекомендацш кн. Черкасскаго.

—  «по примеру прошлаго года»— въ напечатанной въ 1-ой книжке  
«Современника» за  1847 г. с т а т ь е  Белинскаго «Взглядъ на русскую ли
тер атуру 1846 г.» вставленъ о бзор ъ  литературы  по русской исторш , на
писанный Кавелинымъ.

Къ стр. 301. «Милютина зов утъ  Владим1ромъ Александровичемъ»—Бе
линскш  зд е с ь  ош ибается: Милютина звали Владим1ромъ Алексеевичемъ.

Къ стр. 303. «была бы выкинута комед1я»— въ 12-ой книж ке «Совре
менника» за  1847 г. была напечатана комед1я Ш експира «Много шуму 
и зъ  ничего», въ переводе А. И. Кронеберга.

—  Письмо къ К. Д. Кавелину отъ 7 декабря 1847 г. печатается по 
тек сту собрашя Пыпина. Взято Пыпинымъ и зъ  собраш я Солдатенкова 
(272—279). Извлечешя и зъ  этого письма впервые приведены въ книге Пы
пина. Полностью было напечатано въ «Русской Мысли», 1892, кн. 1.

—  «объ отставк е Строганова»—гр. С. Г. Строгановъ былъ попечите- 
лемъ съ  1835 по 1847 г. На его м есто  былъ назначенъ Д. П. Голохвастовъ.

Къ стр. 300. «СтудитскШ »— Александръ Ефимовичъ, одинъ изъ  самыхъ  
дея тельн ы хъ сотрудниковъ «Москвитянина» по о т д ел у  критики и би бл т-  
графш. Переводилъ такж е стихами Байрона и Ш експира.

— «Брантъ»—Леонидъ В асильеви чу въ 40-хъ гг. былъ деятельны мъ  
сотрудникомъ «С еверной Пчелы» и «Сына О течества»; некоторы я его 
произведеш я выходили и отдельны ми издашями.

Къ стр. 307. «вашу статейку на Погодина» — въ 8-ой книж ке «Со
временника» за  1847 г., въ о т д е л е  «С меси», была, между прочимъ, пом е
щ ена статья «Возрож деш е Москвитянина. Что такое статья Погодина о 
трудахъ  г.г. Бычкова, Беляева, Калачева, Кавелина и Соловьева по части 
русской исторш?» Э та  зам етк а  по поводу разбора Погодинымъ трудовъ  
в с ех ъ  названныхъ учены хъ, пом ещ еннаго въ 1-ой книж ке «Москвитя
нина» за  1847 г., написана Кавелинымъ, но напечатана б езъ  его подписи.

Къ стр. 308. «съ Н. М. Щепкинымъ»— въ «Русской Мысли»: «съ Д. М. 
Щ епкинымъ», и сделан о примечаш е, поясняющее, кто такое былъ Д. М. 
Щ епкинъ.
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Къ стр. 309. «въ первой ж е книжке «О течественныхъ Записокъ»  
была ваша статья»— это  статья о «К ритическихъ отрывкахъ» М. Пого
дина; зат-Ьмъ въ 1847 г. Кавелинымъ были напечатаны въ «О течествен
ныхъ Запискахъ» еще д в е  статьи о б ъ  «И загЬдоваш яхъ, замтбчашяхъ и 
лекщ яхъ» Погодина.

Къ стр. 313. «не вся напечатана въ 12 № »—окончаш е ея появилось въ
5-ой книж ке «Современника» за  1848 г.

— «я писалъ къ нему туда, со вложеш емъ письма къ Кудрявцеву»—  
оба эти письма неизвестны .

—  Письмо къ П. В. Анненкову, б езъ  даты, относящ ееся, какъ видно 
изъ  его содержаш я, къ началу декабря 1847 г., печатается по тексту со- 
брашя Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ П. В. Анненкова въ ф еврале 1874 г. 
Извлечешя изъ  этого письма впервые приведены въ книге Пыпина. Пол
ностью было напечатано въ книге «П. В. Анненковъ и его друзья» 
(СП Б., 1892).

— «получаете и зъ  Берлина» — до Берлина это письмо довезъ , в е 
роятно, кто-нибудь и зъ  друзей или знакомыхъ Белинскаго, такъ какъ 
посылать его русской почтой Б елинсю й, очевидно, не реш ался.

Къ стр. 314. «Государь И мператоръ»— въ подлиннике зд е с ь  и в е зд е  
дальше сокращенно: «Г. И.»

— «М аслова»— С тепана А лексеевича (1793—1879); бы л ъ и зв естен ъ  глав- 
нымъ образомъ своею деятельностью  въ области сельскаго хозяйства.

— «Ж ихаревъ»— С тепанъ П етровичъ (1787— 1860), авторъ известны хъ  
«Записокъ Современника».

Къ стр. 316. «къ Орлову»— гр. Алексею  ведоровичу (1788—1861), съ  
1844 г. бывшему ш ефомъ жандармовъ.

— въ 1000 разъ  б о л ее» — въ подлиннике «разъ» пропущено.
Къ стр. 318. «по д ел у  К левенскаго»—м ож етъ быть, Клевецкаго, пред

седател я  управы благочишя, о д е л е  котораго есть упоминаш е въ « З а п и 
скахъ  и Дневнике» А. В. Никитенко о т ъ  2 апр ел я  1847 г. (изд. 2-ое, 
СПБ., 1905, т. I, стр. 369).

— «Брянчанинова»— о немъ см., между прочимъ, въ X главе «Былого 
и Думъ».

— «верующШ другъ мой»—М. А. Бакунинъ.
Къ стр. 319. «остановленъ переводъ «Пиччинино»—въ 6-ой книжке  

«Современника» за  1847 г. были напечатаны 1-ая часть и начало 2-ой 
части этого романа Ж орж ъ-Зан дъ .

—  «Манонъ Леско»— романъ французскаго писателя А нтуана Ф рансуа  
Прево Д’Эгзила (1697— 1763).

—  «Леонъ Леони»—романъ Ж орж ъ Зан дъ .
— «некто К улеш ъ...»—въ № №  17, 18 и 19 журнала «Звездочка» за  

1846 г. была напечатана «П овесть объ  украинскомъ н ароде», за  подписью  
«П. К улеш ъ» (П . А. Кулишъ). Обо всемъ разсказанномъ зд е сь  Б е -  
линскимъ эп и зо д е  записалъ и А. В. Никитенко въ «Запискахъ и Днев
нике» 5—17 мая 1847 г. (И зд. 2-ое, СПБ., 1905, т . I, стр. 371—373).

— «Мусинъ-Пушкинъ» — М ихаилъ Николаевичъ (1795 — 1862); съ  
1829 г.— попечитель казанскаго учебнаго округа, съ  1845— петербургскаго; 
занималъ такж е долж ность председателя цензурнаго комитета.



Къ стр. 320. «Домби и сынъ» печатался тогда и въ «Современнике», 
и въ «О течественны хъ Запискахъ».

Къ стр. 321. Письмо къ В. П. Боткину, пом еченное декабремъ 1847 г., 
б е зъ  указаж я числа, печатается по тексту собраш я Пыпина. Получено 
Пыпинымъ отъ  В. А. Крылова въ январе 1874 г. И звлечеж я изъ  него 
приведены въ книге Пыпина; новыя выдержки даны Е. А. Ляцкимъ при 
2-мъ изданш  книги Пыпина. Полностью печатается впервые.

— « за  истор1ю»— въ подлиннике: «на истор1ю».
—  «противъ него была»—въ подлиннике: «противъ меня была».
Къ стр. 323. «въ 1 №  пом естить конца нельзя»— онъ былъ п о м е

щ енъ, какъ мы уж е указывали въ прим ечаж и къ стр. 313-ой, въ 5-ой 
книж ке «Современника» за  1848 г.

—  «о «ПолинькЬ С аксъ»— эта  п ов есть  А. В. Дружинина напечатана  
въ 12-ой книж ке «Современника» за  1847 г.

— «конца своей п ов ести  не доставилъ»—говорится, вероятно, о той  
ж е повести , что и въ письме къ Боткину отъ 4 —  8 ноября 1847 г. 
(стр. 282).

Къ стр. 324. «Записки Человека» А. Д. Галахова были напечатаны въ 
12-ой книж ке «О течественны хъ Зап исокъ» за  обычной подписью Галахова 
«Сто-одинъ». П родолж еж е ихъ  печаталось въ «О течественнахъ Запискахъ»  
1848 г., причемъ тонъ эти хъ  «Записокъ» былъ уж е зам етн о  изм ен ен ъ  и 
смягченъ, вследств1е высказаннаго митрополитомъ московскимъ Ф иларе- 
томъ неудовольств1я по поводу первыхъ главъ.

Къ стр. 325. «Оттш ию»—романъ Гете «W ahlverw andschaften» («Совр.», 
1847, кн. 7 - 8 ) .

— «Дюкло»— Ш арль-Пино (1704—1772), французскгё историкъ, испол
нявш и обязанность королевскаго исторю графа. П исалъ романы и истори- 
чесюя сочинежя. З д е с ь  Б елинсю й говоритъ о его «Memoires secrets sur 
les rfegnes de L ouis XIV et XV» (напечатано во Францш лишь въ 1791 г., 
уж е п осле смерти Дюкло).

—  «о письмахъ Герцена»— «Письма и зъ  A venue Marigny» печатались  
тогда въ «Современнике»: первыя три —  въ 10-ой книж ке, четвертое — 
въ 11-ой.

Къ стр. 327. «Ша» — въ подлиннике: «П1я». Въ 6-ой книж ке «Совре
менника» за  1847 г. было напечатано «Письмо и зъ  Парижа» (6-ое) П. В. 
Анненкова, въ которомъ онъ говоритъ «о драм е Ф еликса Ш ята «В етош - 
никъ» (Le Chiffonier)».

— «г. А рапетовъ»—Иванъ Павловичъ (1811— 1887), впоследствш  одинъ  
и зъ  деятелей  крестьянской реформы.

— « где  IV-e письмо» —  эт о  8-ая книжка «Современника» за  1847 г.;
1-ое и 2-ое письмо Павлова къ Гоголю были напечатаны въ 5-ой книж ке, 
а 3-ье такъ и не было перепечатано.

Къ стр. 330. «Ж акъ Л аф итъ»—(1767— 1844), французскш  банкиръ и 
государственный дея тел ь , нажившШ огромное состояж е, но впоследствш  
раззоривипйся, именно благодаря своей политической деятельности.

—  «сатиру Гранжа»— такъ въ подлиннике; Ж о зеф ъ  Лагранжъ Шан- 
сель (1677—1758)—известны й ф ранцузсю й драматургъ и сатирикъ. З а  три 
написанныя имъ противъ регента сатиры, подъ заглав!емъ «Philippiques»,
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былъ заключенъ въ тюрьму, откуда б е ж а л ъ  въ И спанш  и Голланд'ш, г д е  
написалъ еще четвертую и пятую сатиры; могъ вернуться во Ф ранцш  
лишь по смерти регента.

Къ стр. 331. «все тою же натурою» — въ подлиннике: «все то на
турою».

— «на Руси реш ительно невозмож но»— въ подлиннике «невозмож но»  
пропущено.

К ъ  стр. 333. Письмо къ Д. П. Иванову отъ  10 декабря 1847 г. печа
тается по тексту собрашя Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ  А. В. Стан
кевича. П ечатается впервые.

К ъ  стр. 334. Отрывокъ изъ  письма къ А. Д. Галахову печатается  
по тексту собраш я Пыпина. Самаго письма къ Галахову въ собранш  Пы
пина н ет ъ , но им еется письмо Галахова къ Кудрявцеву, въ которое вста- 
вленъ Галаховымъ эт о т ъ  отрывокъ.

Вотъ это  письмо:

«1848, января 11.
Любезный другъ! Давнымъ давно Белинсю й спрашивалъ меня, куда 

вамъ переслать деньги (600 руб. асс.) за  п ов есть  «Б езъ Р а зсв ет а » . На 
вопросъ мой—уж е по возвращ енш  ваш емъ въ Москву—вы отвечали, что  
вы не считаете себя въ праве получить эти деньги, такъ какъ повесть  
презентована вами Б елинскому въ его альманахъ. На уведом леш е мое  
объ  о т в е т е  вашемъ, вотъ что пиш етъ Б елинсю й, отъ  4 января:

(сл едуетъ  напечатанный въ т ек ст е  отрывокъ и зъ  письма Белинскаго  
къ Галахову).

Э то отъ  Белинскаго, теперь отъ меня.
Я виноватъ передъ вами, любезный другъ, даж е невеж ливъ, что до  

сихъ  поръ не былъ у васъ на новой квартире, тогда какъ вы у меня 
были несколько уж е р азъ . Н о—меня извиняю тъ обстоятельства.

Вчера мы въ одно время давали урокъ въ В. Д. Въ З'/г часа м н е  
очень х о т ел о сь  повидать васъ, да помеш али власти, васъ  окруживпля. 
Устрашенный ими, я удалился съ досадой и горестью. До свиданья.

Ваш е А. Г.».

К ъ  стр. 335. Письмо къ П. В. Анненкову отъ  15 февраля 1848 г. пе
чатается по тексту собрашя Пыпина. Получено Пыпинымъ отъ П. В. Ан
ненкова въ ф еврале 1874 г. Извлечешя и зъ  него впервые приведены въ  
книге Пыпина. Полностью было напечатано въ книге «П. В. Анненковъ  
и его друзья» (СПБ., 1892). Все это  письмо написано рукой жены Б елин
скаго, и только датировано самимъ Белинскимъ.

— «2 №  «Современника» вышелъ б е зъ  моей статьи» — все-таки въ  
нем ъ было несколько рецензш  Белинскаго.

— «диктую ее черезъ  силу для 3-го» —  это  вторая статья, посвящен
ная обзор у русской литературы за  1847 г. (первая— въ 1-ой книж ке «С о
временника» за  1848 г.).

К ъ  стр. 337. « сл абее  прежнихъ» — «Записки О хотника» печатались  
въ «Современнике» въ такомъ порядке: 1847, кн. 1: «Хорь и Калйнычъ»;
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1847, кн. 2: «Петръ Петровичъ Каратаевъ»; 1847, кн. 6: «Ермолай и Мель
ничиха», «Мой сосЬдъ Радиловъ», «О днодворецъ Овсянниковъ», «Льговъ»; 
1847, кн. 10: «Бурмистръ», «Контора»; 1848, кн. 2: «Малиновая вода», 
«У ездны й лекарь», «Бирнжъ», «Лебдянь», «Татьяна Борисовна и ея пле- 
мянникъ», «Смерть».

Къ стр. 338. «повесть новую »—это  «Р азск азъ  А лексея Дмитрича», во
2-ой книжке «Современника» за  1848 г.

— «И зъ сочинешя доктора Крупова» было напечатано въ 9-ой книжке  
«Современника» за  1847 г.

— «плюю въ рожу... Луи-Блану»— за  то, конечно, что онъ не сум елъ  
понять Вольтера въ своей «Исторш революцш».

Къ стр. 340. Письмо къ М. М. Попову отъ 27 марта 1848 г. печа
тается по тому тексту, который данъ въ ж урнале «Былое», 1906, окт., 
г д е  оно впервые напечатано. Тамъ ж е излож енъ во в с ех ъ  подробностяхъ  
эп и зодъ , вызвавшш приглашеше Белинскаго къ Л. В. Д уббельту. Два 
письма Попова къ Белинскому съ приглашешемъ явиться къ Дуббельту  
были напечатаны въ «Русской С тарине», 1882, ноябрь.

—  М. М. П оповъ, бывшШ гимназическш учитель Белинскаго, письмо 
къ которому напечатано въ I том е, служилъ во время написашя этого  
письма въ III О тделенш  Собственной Е. И. В. Канцелярш.

— «Леонтш Васильевичъ» — Д уббельтъ (1792—1862), съ 1835 г. на- 
чальникъ ш таба корпуса жандармовъ, съ  1839 г.—управляющш III отдВ- 
лешемъ.





Д0П0ЛНЕН1Я.

I.

Приводимъ письмо Белинскаго къ А. А. Бееръ отъ  13 января 1838 г., 
печатаемое нами по тексту А. А. Корнилова («Рус. Мысль», 1912, XII);—  
см. наше прим-Ьчаше къ стр. 181 перваго тома настоящ аго издаш я.

Благодарю васъ за  доверенность, которой вы меня удостоили, 
и которой я знаю и побуждеше и цену. Я совершенно согласенъ 
съ вами насчетъ того, что Варвара Александровна не должна 
ехать  въ Ивановское. Это-то ея неосторожное и необдуманное 
намереже и заставило Мишеля ехать  въ Козицыно. Письмо 
отца, о которомъ вы уже знаете, было второю важною причи
ною, побудившею его окончательно уяснить все эти отношешя, 
сколько запутанныя, столько и пошлыя. Уезжая, онъ далъ мне 
слово писать каждый день, и, по обыкновешю, не сдержалъ его> 
почему я насчетъ его семейства и его самого нахожусь въ т а 
кой же мучительной неизвестности, какъ и вы.

Почтеннейшш Александръ Михайловичъ является человекомъ 
очень двусмысленнымъ, такъ  что многое, что мы все приписы
вали известной особе, должно теперь отнести къ  его итальян
ской политике. Ужасный человекъ! Я теперь принялъ за  пра
вило верить только тем ъ людямъ, которыхъ могу почитать 
родными себе по чувству и взгляду на вещи. Бога ради, не 
увидьте здесь скептицизма: люблю людей, но презираю пошля- 
ковъ, а между теми и другими большая разница, хотя те и 
друпе равно необходимыя звенья въ цепи жизни.

Впрочемъ, я со дня на день более и более мирюсь съ пре- 
краснымъ Божшмъ м!ромъ и уверяюсь, что въ немъ все благо 
и истинно, даже и то, что прежде я почиталъ зломъ. Но съ



собою я еще не могу помириться, почему все еще живу въ пош
лой области п р е к р а с н о д у ш 1я. Извините за  эти подробности о 
себе самомъ, которыхъ вы не требовали: я потому решился го
ворить о нихъ, что ваше письмо пристыдило меня, показавъ 
мнЪ, что вы лучше меня успели понять жизнь, хотя я, и еще 
недавно, почиталъ себя ближе къ истине....

II.

Въ библюграфическомъ ук азател е  статей и писемъ о Белинскомъ  
Пыпинъ отм еч аетъ  подъ 1864 г. «РусскШ В естникъ», февр., стр. 694, сопро
вождая свою отм етк у знакомъ вопроса. Указаш е это  относится къ роману 
В. П. Клюшникова (племянника Ивана Петровича) «Марево». Герой посл ед
н я я  получаетъ въ свое распоряжеш е въ дер ев н е пачку стары хъ писемъ, 
среди которы хъ находится и приводимое ниже. Оно по своему стилю и вну
треннему характеру принадлежитъ несомненно Белинскому, хотя и носитъ  
очевидные следы переделки и искажешй, им евш ихъ, вероятно, целью  
затуш евать имя того, къ кому оно было направлено. Намъ кажется, что 
упомянутыя переделки и искажешя сравнительно ничтожны, и что основ
ная часть текста является подлиннымъ письмомъ Белинскаго къ И. П. 
Клюшникову. Н асъ убеж даю тъ  въ этом ъ прежде всего раскрывающаяся 
въ письме обстоятельства, совпадающая съ обстоятельствами жизни Б е 
линскаго въ 1844—1845 гг.; за т е м ъ  въ немъ встречаю тся указаш я на 
известны я лица (Краевскш, Скобелевъ), съ которыми Белинскш  н ахо
дился въ определенны хъ отнош еш яхъ. Упреки, делаемы е авторомъ  
письма своему корреспонденту, за  то, что онъ оставилъ оба кружка 
(зд есь  какое-то искажеш е) и удалился въ свое м алоросайское (пом естье, 
какъ бы говорятъ за  т о , что письмо было написано именно къ И. П. 
Клюшникову, переселившемуся незадолго передъ т е м ъ  въ свое по
м естье  Сумского у е з д а  Харьковской губернш.

3 о ктяб р я . С.-Петербурге.
Если я обращаюсь къ тебе, любезный Николай Терентьевичъ, 

значитъ: солоно пришлось. Я тебя люблю и уважаю, какъ быв- 
шаго учителя; но, согласись самъ, бросить оба кружка въ та 
кое тяжелое для насъ время, забиться въ глушь и не подавать 
живого голоса въ высшей степени двусмысленно. Мы думали, 
что у тебя, по крайней мере, уважительныя причины, какъ 
вдругъ узнаемъ о твоей свадьбе и сибаритской жизни подъ 
тенью  хохлацкихъ садовъ. Я не баронъ, а понимаю, что у ба- 
роновъ бываютъ свои фантазш.

Все это очень хорошо, но все это ты могъ проделать въ 
Петербурге, не покидая общаго дела и не изменяя современ
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ному движенш. Право, я иногда такъ золъ на тебя, что пугаюсь 
мысли объ нашей встрече.

Перехожу къ просьбе. Каковы мои обстоятельства, можешь 
заключить изъ того, что я решаюсь просить у тебя денегъ. 
Скотина*** [Краевскш] эксплуатируетъ меня хуже любого про- 
npieTepa. Жена осаждаетъ домашними дрязгами. С*** [Скобелевъ] 
продолжаетъ отпускать свои остроты, встречаясь со мной на Нев- 
скомъ: когда же къ намъ-то? къ намъ-то? говоритъ, пригото- 
вилъ ужъ и даровую квартиру. Въ довершеже удовольствш— 
кровь горломъ.

Если ты мнЪ пришлешь рублей двести, надеюсь черезъ ме- 
сяцъ кончить статью о Пушкине и возвратить тебе долгъ. 
Если самъ пр1едешь, прощу и расцелую.

«Б».

Приписка карандашомъ: «исполнено 4 октября».





ПРИЛ0ЖЕН1Я.





I.

Нисколько мелочныхъ данныхъ для б1ографш 
В. Г. Белинскаго.

Очеркъ Д. П. Иванова; октябрь, 1873.

Фамшйя Б е л ы н с к а го , смягченная Виссарюномъ Григорьеви- 
чемъ въ Б е л и н с к а г о , происходитъ отъ села БЪлыни, въ Нижне- 
Ломовскомъ у^зде, Пензенской губернш. Отецъ Виссарюна 
Григорьевича, Григорш Никифоровичъ, былъ сынъ священника 
этого села. Первоначальное воспиташе свое онъ получилъ, ка
жется, въ Пензенской семинарш, где, вероятно, и дана ему фа- 
мшйя Б е л ы н с к а г о  по обычаю, издавна существовавшему въ се- 
минар1яхъ, различать своихъ воспитанниковъ по городамъ и се- 
ламъ, въ которыхъ они родились. Изъ семинарш Григорш Ники
форовичъ поступилъ въ С.-Петербургскую Медико-Хирургическую 
А кадем т на казенное содержаше, и, по окончанш курса, въ 
званж лекаря, былъ определенъ на службу въ Балт1йсюй флотъ. 
Во время пребывашя своего въ Кронштадте Григорш Никифоро
вичъ женился на дочери какого-то флотскаго офицера, Mapin 
Ивановне. Флотскш экипажъ, въ которомъ служилъ Григорш 
Никифоровичъ, стоялъ въ Свеаборге, и тамъ, въ 1810 году, фев
раля (?) дня г), родился у него первый сынъ В и с сар ю н ъ . Заочнымъ 
воспр1емникомъ новорожденнаго былъ Великш князь Констан- 
тинъ Павловичъ. Не знаю, какихъ летъ  Виссарюнъ Григорьевичъ 
былъ привезенъ въ уездный городъ Чембаръ, Пензенской губер
нш, въ который отецъ его, въ званш Ш табъ-лекаря, определился 
городовымъ и уезднымъ врачемъ. Когда я началъ помнить се
мейство Белинскихъ, оно состояло уже изъ шести человекъ: у 
Виссарюна были братья Константинъ и Никаноръ и сестра 
Александра. Внешнее благосостояше семейства было, повидимому,

*) Неточно; см. III, стр. 353.
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удовлетворительно: у него былъ на базарной площади неболь
шой домъ о 7 комнатахъ, довольно обширный дворъ съ хозяй- 
ственнымъ строежемъ, амбарами, погребомъ, каретнымъ сараемъ, 
конюшнею и особою кухнею, примыкавшею къ заднему входу 
въ домъ и отделенною отъ него большими сенями. Позади двора 
тянулся довольно обширный огородъ, засевавшшся на лето ово
щами; на огороде была выстроена особая баня, съ двумя перед- 
банниками, настолько поместительная и чистая, что могла слу
жить жильемъ и временнымъ лазаретомъ для привозимыхъ изъ 
деревни больныхъ. Прислуга Белынскихъ состояла изъ семьи 
дворовыхъ, крепостныхъ людей, въ числе которыхъ былъ сред- 
нихъ л етъ  кучеръ съ женою и две рослыя горничныя. Для лич- 
ныхъ услугъ при доме употреблялись иногда о сп ен н и к и : такъ  
назывались мальчики, присылавшиеся попеременно отъ казен- 
ныхъ крестьянъ и помещиковъ для обучежя оспопрививажю. 
При доме содержались лошадь, две коровы и домашняя птица. 
Годовой доходъ Григор1я Никифоровича состоялъ изъ ограни
чен н ая  жаловажя, къ  которому присоединялась особенная сумма, 
отпускавшаяся на содержаже городской больницы и наемъ для 
нея частнаго дома. Практика Григор1'я Никифоровича, хотя была 
и обширная, судя по густо населенному уезду, но пащенты мало 
платили деньгами за  труды, вознаграждая ихъ преимущественно 
присылкою разной провизш къ годовымъ праздникамъ. Бблыиею 
щедростто въ этомъ отношенш отличалась г-жа Владыкина 
(мать автора комедш: К у п ец ъ  л а б а з н и к ъ , О б р а з о в а н н о с т ь  
и проч.), родная племянница Григор1Я Никифоровича, бывшая за- 
мужемъ за  богатымъ помещикомъ. Ограниченность денежныхъ 
доходовъ объясняется и личнымъ характеромъ Григор1я Никифо
ровича. Природный умъ и доступное по времени образоваже 
естественно ставили его выше малограмотнаго провинщальнаго 
общества. Совершенно чуждый его предразсудковъ, притомъ 
склонный къ остротамъ и насмешке, онъ открыто высказывалъ 
всемъ и каждому въ глаза свои мнежя и о людяхъ, и о пред- 
метахъ, о которыхъ имъ и подумать было страшно. Въ рели- 
позныхъ убеждежяхъ Григорш Никифоровичъ пользовался репу- 
путащею Аммоса бедоровича, съ тою только разницею, что не 
одинъ городничш, но и все грамотное насележе города и уезда 
обвиняло Григор1я Никифоровича въ неверш въ Христа, нехо- 
жденш въ церковь, въ чтенш Вольтера, Экскаргаузена, Юнга, 
любимыхъ писателей Григор1я Никифоровича. Все эти обстоя
тельства заставляли избегать общества съ врачемъ, не доверять 
ему лечежя, особенно психическихъ болезней, происходившихъ 
вследств1е желчнаго раздражежя противъ провинившихся супру- 
говъ, вследсгае ханжества и ипохондрш. Недоверчивый и по
дозрительный въ высшей степени, Григорш Никифоровичъ смело 
обличалъ притворство, неохотно принимался за  лечеже и даже 
прямо отказывался отъ исполнежя своихъ обязанностей тамъ, 
где болезнь не угрожала видимою опасноспю, и где могли обой-
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тись домашними средствами и безъ его попеченш. Но такое 
равнодушие къ богатымъ и знатнымъ пащентамъ не распростра
нялось на бедныхъ и действительно страждущихъ: Григорш Ни
кифоровичъ оказывалъ имъ не только личныя услуги своимъ 
опытомъ и знатям и, но очень часто снабжалъ безвозмездно л е
карствами и деньгами для содержашя. Ограниченная, вследств1е 
этихъ обстоятельствъ, практика почти совершенно прекратилась 
съ появлежемъ въ уезд е  вольнопрактикующихъ шарлатановъ, бро- 
дячихъ съ походными аптеками венгерцевъ и особенно съ во- 
дворешемъ въ городе на постоянныя квартиры 9-го егерскаго 
полка. Я нарочно распространился съ такою смешною наивноспю 
о доходахъ и личномъ характере отца Белинскаго: я хочу по
казать этимъ на средства, какими располагалъ Григорш Ни
кифоровичъ для воспиташя своихъ детей, и нравственное вл1яше 
его на Виссарюна, который былъ любимымъ его сыномъ. Съ са
мой ранней поры даровитаго ребенка, отецъ не могъ не отличить 
и остроум|'я речей, и страсти къ чтешю, и пытливой любозна
тельности, съ которою мальчикъ прислушивался къ разсказамъ 
отца о прошедшемъ, къ его суждешямъ о предметахъ, вызываю- 
щихъ на размышлеше, и мало по малу раскрывалась между ними 
живая симпат1я, сохранившаяся навсегда и благодетельно дей
ствовавшая на обоихъ въ резкихъ случаяхъ жизни. Виссарюнъ 
Григорьевичъ и лицомъ более всехъ детей походилъ на отца, и 
одинъ только ростъ наследовалъ отъ матери. Она была жен
щина чрезвычайно добрая, радушная; но вместе съ тем ъ  крайне 
воспршмчивая, раздражительная. Образоваше ея ограничивалось 
посредственнымъ знашемъ русской грамоты. Вся заботливость 
ея, какъ и большей части провинщальныхъ матерей, сосредо
точивалась въ томъ, чтобы прилично одеть, и особенно дбсыта 
накормить детей. Я живо помню ея безконечныя хлопоты о пе- 
ченш сдобныхъ булокъ, о густомъ молоке, сливочномъ масле, 
копченыхъ гусяхъ. Страсть къ жирной, неудобоваримой пище, 
перешедшая и къ детямъ, усиливала въ нихъ золотушныя на
чала и расположила къ  худосочто, что было отчасти причиною 
постоянныхъ болезней желудка и преждевременной смерти Вис
сарюна Григорьевича. Попечешя о матер1альныхъ нуждахъ детей 
естественно вызывали мать на частыя денежныя требовашя, ко
торыхъ отецъ, по ограниченности своихъ доходовъ, не могъ удо
влетворять, и это служило всегдашнимъ поводомъ къ  размолвке 
между супругами, которые и безъ того мало сочувствовали другъ 
другу по разности характеровъ и воспиташя. Мать не умела и 
не могла, вследсгае раздражительности, облекать свои требова
шя въ благовидную форму; отецъ отвечалъ ей или холоднымъ 
молчашемъ, но, чаще всего, веселою шуткою; молшя более за 
бавной, чемъ оскорбительной остроты зажигала грозу, и все б е 
жало тогда въ разныя стороны. Спасешя отъ этихъ бурь и 
вместе средствъ къ ихъ утишенто Виссарюнъ искалъ въ на- 
шемъ доме. Мать моя, родная племянница Григор1‘я Никифоро- 

т. ш. 26
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вича, бежала всегда въ эти скорбный минуты въ домъ его и 
своимъ посредничествомъ старалась возстановить нарушенное 
coniacie между супругами. Благодушно перенося укоризны той 
и другой стороны за  свое вмешательство, она не переставала 
бодрствовать надъ домомъ Белынскихъ, входила въ нужды се
мейства, и ласкою, кроткими увещажями часто успевала скло
нить Григор1я Никифоровича къ  удовлетворена многихъ мел- 
кихъ домашнихъ потребностей, которыя онъ считалъ прежде 
совершенно лишними и о которыхъ не хотелъ  прежде слышать, 
возмущенный оскорбительными представлежями жены. Отчужде- 
Hie отъ семейныхъ заботъ происходило у Григор1я Никифо
ровича сколько по отсутств1ю средствъ къ ихъ выполнежю, 
столько же и вследсш е раздражежя и обиды на несправедливыя 
обвинежя и ложную подозрительность жены въ предосудитель- 
номъ его поведенш, на что онъ часто жаловался моей матери. 
Да, у жизни есть свои сынки и пасынки, и Виссарюнъ Гри- 
горьевичъ принадлежалъ къ числу самыхъ нелюбимыхъ своею 
лихою мачихою. Не радостно она встретила его въ родной семье, 
и детство его, эта веселая, беззаботная пора, была исполнена 
тревогъ и огорченш столько же, сколько и позднейиле возрасты, 
и надобно было ему иметь много воли, много любви, чтобы 
выйти победителемъ изъ этой страшной борьбы съ роковыми 
случайностями.

Учеже Виссарюна Григорьевича началось вне дома. Въ Чем- 
баре и до сихъ поръ существуетъ привилегированная учитель
ница русской грамоты, Екатерина Павловна Ципровская, дочь 
протоколиста Дворянской опеки. Целыя поколежя начали у нея 
свое азбучное образоваже, и до сихъ привозимые въ Москву изъ 
Чембара кандидаты въ учебныя заведежя сказываютъ, что у 
Ципровской выучились чтежю и письму. Въ ветхомъ домике ея 
сходятся мальчики и девочки, и черезъ полгода, или черезъ 
годъ, кончивъ курсъ чтешя гражданской и Церковной печати, 
возвращаются домой или поступаютъ въ уездное училище для 
дальнейшаго образоважя.

Все дети семейства Белынскихъ и нашего учились у Ципров
ской. Выучившись читать и писать у нея, Виссарюнъ Григорье- 
вичъ продолжалъ свое учеше дома, вероятно, подъ надзоромъ 
отца, который, помню, научилъ его чтежю и письму по-латыни. 
Положительное учеше началось для Виссарюна Григорьевича съ 
откр ьтем ъ  въ Чембаре уезднаго училища. Я и братъ мой были 
первыми учениками, приведенными въ новооткрытое заведете; 
черезъ несколько дней поступилъ въ него и Виссарюнъ. Весь 
педагогичесюй ш татъ училища заключался въ лице смотрителя, 
Авраама Григорьевича Грекова, который былъ вм есте и учите- 
лемъ по всемъ предметамъ училищнаго курса. Не знаю, откуда 
былъ присланъ этотъ смотритель и где получилъ образоваже; 
но помню, что онъ былъ человекъ добрый и кроткш, действо
вавший на детей более ласкою и советомъ, чемъ угрозами и
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наказашями; въ крайнихъ случаяхъ онъ прибЪгалъ съ жалобами 
къ  родителямъ. Вскоре ш татъ учителей увеличился опредЪле- 
н1емъ въ преподаватели закона Бож1я старшаго соборнаго свя
щенника, Васил1я Чембарскаго, и въ учители русскаго языка 
исключеннаго изъ семинарш Васил1я Рубашевскаго, сына вто
рого соборнаго священника. Рубашевскш былъ страстный люби
тель наказанш, розогъ, которыя онъ употреблялъ иногда въ виде 
ласки, наказывая ими сквозь платье, ради личной потехи, со
вершенно невиннаго и прилежнаго мальчика; отодравши его не
милосердно, старался потомъ успокоить поцелуями и щекоткою. 
Когда родители выговаривали учителю за  эти выходки, онъ изви
нялся пользою будущихъ вмененш, пленившись, вероятно, си
стемою спартанскаго воспиташя или обычаями своей бурсы. Бла
городное негодоваше на этотъ вандализмъ Виссарюна возбудило 
энергичесюя жалобы къ смотрителю со стороны Григор1я Ники
форовича, который не любилъ варварскихъ наказанш и, ка
жется, былъ въ городе единственнымъ изъ отцовъ, понимавшихъ, 
что для воспиташя въ мальчике человека не должно обращаться 
съ нимъ, какъ съ скотомъ. Это обстоятельство, повидимому, 
самое обыкновенное, вполне характеризуетъ Виссарюна: въ этомъ 
поступке открывался зародышъ т е х ъ  убеждешй въ правахъ че
ловечества, за  которыя всегда такъ горячо стоялъ Белинскш. 
Надобно заметить, что онъ никогда не былъ предметомъ этихъ 
дикихъ любезностей бурсака-учителя и вмешался въ дело не 
столько по учаепю къ товарищамъ, которые были моложе его 
классомъ, но потому, что находилъ подобные поступки возму
тительными. Преподаваше въ училище совершалось въ духе па- 
тр1архальной простоты. Часто учителя оставляли насъ на попе- 
чешя неба, отправляясь сами по квартирамъ для жертвоприно- 
шенш Вакху. Бывало, завидимъ въ окно старика казначея, дети 
котораго учились въ училище, и лица наши проаяютъ. Казначей 
былъ задушевный пр1ятель смотрителя и, возвращаясь домой изъ 
присутсгая, постоянно заходилъ къ  нему напомнить объ адми- 
ральскомъ часе. Смотритель предупреждалъ приходъ своего 
друга, немедленно оставляя классъ для встречи дорогого гостя. 
Сколько разъ, руководимые личными побуждешями, мы уходили 
целымъ училищемъ на реку купаться и опаздывали приходомъ 
къ  уроку законоучителя, который, заметивъ, что ему доводилось 
быть гласомъ вошющимъ въ пустыне, отправлялся домой.

•26*
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II.

„Сообщетя [Д. П.] Иванова при чтенш бшграфш 
В. Г. Б&линскаго [А. Н. Пыпина]

Ноябрь, 1875.

Пребываше Бвлинскаго въ гимназж.

П о ч т и  все сказанное въ бюграфш Белинскаго о пребыванш 
его въ Пензенской гимназш въ общихъ чертахъ верно, и я опа
саюсь, что мои сообицежя не прибавятъ къ тому ничего суще
ственная). Какъ бы то ни было, но некоторыя мелочныя подроб
ности, которыя я желаю передать здесь, не будутъ лишены 
относительной цены: оне послужатъ, можетъ быть, къ разъясне
н а  обстоятельствъ, заключающихъ въ себе загадочный харак
т ер у  и отчасти къ разрешешю небольшихъ противоречш, встре- 
чаемыхъ въ свидетельскихъ показашяхъ самихъ очевидцевъ, 
произносившихъ свои pesKie приговоры о жизни Белинскаго въ 
Пензе единственно на основанш случайныхъ явленш и своихъ 
минутныхъ личныхъ впечатленш.

Не берусь судить о томъ, насколько безукоризненно прав
дивы и точны разсказы Лажечникова о томъ состоянш Пензен
ской гимназш, въ какомъ онъ засталъ ее при вступленш своемъ 
въ директоры, и тех ъ  улучшежяхъ, которыя удалось ему сделать 
въ ней; но думаю, что болезни, вредивишя Пензенской гимназш, 
принадлежали не исключительно ей одной: оне были повсеместны, 
и отъ нихъ въ равной степени страдали все однородныя съ нею 
учебныя заведешя. Главнейшею причиною неустойчивости тогдаш- 
нихъ нашихъ гимназш былъ недостатокъ въ способныхъ и осо
бенно опытныхъ преподавателяхъ. Да откуда и взять было ихъ, 
когда въ самихъ университетахъ порядочные профессора были 
редкость? И чемъ могла привлекать къ себе гимназ1я? — Мате- 
р!альная обстановка учительской жизни была крайне незавидна: 
содержаше учителя обезпечивалось скуднымъ жаловашемъ и пра- 
вомъ пользоваться казенною квартирою; казенныхъ женскихъ 
учебныхъ заведенш въ Пензе не было; изъ пансюновъ открытъ 
одинъ, но и тотъ скончался почти при самомъ рожденш; ча
стные уроки по зажиточнымъ домамъ были большою редкостью и 
оплачивались ничтожною ценою. Однимъ только могла манить 
къ себе гимназ1я: скорейшею возможностью получить чинъ 
ассессорскш, по выражению Нахимова: «толико вожделенный, да-



вавшш тогда право на прюбрЪтеже потомственнаго дворянства». 
Ради этого блага поступали въ гимназш иногда и даровитые, 
дельные люди, но съ получешемъ его немедленно выходили изъ 
заведежя; самые казеннокоштные студенты, присылаемые Казан- 
скимъ университетомъ, оставались въ гимназш не долее срока 
обязательной своей службы.— Само собою разумеется, что, въ 
силу недалекаго нравственнаго своего развит|'я, они не считали 
учительство своимъ призважемъ, а только средствомъ для до- 
стижежя своихъ эгоистическихъ целей, а потому не воспитывали 
въ себ-fe добросовестныхъ педагоговъ, а вели дело преподаважя 
спустя рукава, по усвоенной издетства рутине: задавались 
уроки по книге отъ сихъ до сихъ местъ, безъ всякихъ поясне- 
нш и дополненш, способствующихъ легкому усвоетю заданнаго, 
выслушивались уроки съ строгимъ напоминажемъ пропусковъ не 
въ содержанш какой-либо мысли, "а простого, незначительнаго 
слова. За незнаже урока или ошибку въ немъ, за шалость или 
невнимаже къ передаваемому товарищемъ уроку, суровый иеда- 
гогъ не только ставилъ дурныя отметки въ такъ  называвшихся 
аттестатахъ, или учительскихъ тетрадкахъ, уносимыхъ на домъ 
для ведома родителей, но и грубою бранью, постановкою на 
колени, но нередко и потасовкою за  волосы, за  уши, полно
весными ударами линейкой по ладонямъ и спине, отнят1емъ 
шапки для оставлежя безъ обеда и, наконецъ, даже розгами.

Право такихъ наказанш принадлежало безконтрольно всякому 
учителю, въ лице котораго сосредоточивалась, при отсутствш 
надзирателей, не полагавшихся при гимназш, и обязанность воспи
тателя. Отсюда естественно происходилъ тотъ страхъ, который 
чувствовалъ гимназистъ, завидЪвъ на улице неизбежную встречу 
съ учителемъ.

Подъ вл1яжемъ такихъ грозныхъ впечатленш, вынесенныхъ 
изъ гимназш и сохранившихся въ памяти, съ невольнымъ недо- 
вер1емъ относишься къ разсказу Лажечникова о погребенш кота 
мышами, не уцелевшемъ, впрочемъ, въ предажяхъ гимназш. Ни
сколько не сомневаясь въ возможности подобнаго явлежя и бу
дучи далекъ отъ мысли подозревать известнаго нашего рома
ниста въ изобретенш и преувеличежяхъ, я недоумеваю только 
о томъ, какъ могъ я забыть о т ех ъ  п о сл ед стя х ъ , которыми 
сопровождалось посещеже Чембарскаго училища Лажечниковымъ, 
о книге, подаренной имъ Виссарюну и, по всей вероятности, 
виденной мною. Особенно страннымъ кажется сообщеже, лично 
переданное директору смотрителемъ училища, Грековымъ, о поль- 
скомъ происхожденш отца Белинскаго (тогда еще Белынскаго). 
Въ такомъ маленькомъ городке, каковъ Чембаръ, все жители 
на перечетъ, и въ среде местной бюрократш всякш знаетъ 
своего собрата, какъ говорится, вдоль и поперекъ, всю его родо
словную, всю подноготную объ немъ: не могъ же смотритель 
не знать о роде-племени Белынскаго, Григор1я Никифоровича, 
если не отъ него самого, то отъ его кровныхъ родныхъ, издавна
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жившихъ въ томъ же городе. Смотритель Грековъ, уездный 
казначей Великопольсюй и штабъ-лЪкарь Белынсюй составляли 
тр 1умвиратъ закадычныхъ друзей, сходившихся почти ежедневно' 
и любившихъ покалякать и о старине, и о современномъ имъ 
быте, какъ собственномъ, такъ  и личностей, жившихъ въ го
роде и его уезде; трудно предположить, чтобы среди этихъ 
частыхъ беседъ не встретилось ни одно обстоятельство, которое 
могло бы, хотя косвенно, намекнуть о происхожденш Григор1я 
Никифоровича. Считаю при этомъ не лишнимъ сообщить объ 
отце его то, что пишетъ мне изъ Красноярска сестра, Катерина 
Петровна, отъ 10 декабря 1874 года. Вотъ слова ея: «дедушка 
Виссарюна Григорьевича былъ священникъ, благочестивой, святой 
жизни, его считали за  праведника, да и действительно онъ та 
кимъ и былъ тогда, какъ я его знала и помню: онъ жилъ въ 
келье и постоянно молился: это былъ аскетъ. Я помню его 
очень хорошо. Разъ онъ пр1ехалъ въ Чембаръ на похороны 
своей дочери, а нашей бабушки, Марш Никифоровны, остано
вился у насъ, и какъ рады были наши родители принять такого 
праведника».

Э то тъ . пр1ездъ отца Никифора могъ быть совершенно неиз- 
вестенъ Грекову, какъ обстоятельство, совершившееся, по всей 
вероятности, раньше откры та въ Чембаре убзднаго училища и 
водворежя въ немъ смотрителя, но такая резкая особенность 
жизни отца не могла не быть когда-либо предметомъ разговора 
для его сына въ беседе съ друзьями. Какъ бы то ни было, но, 
ссылаясь на смотрителя въ своемъ разсказе о польскомъ про- 
исхожденш отца Белинскаго, Лажечниковъ не даетъ ли здесь 
слишкомъ широкш просторъ вымыслу, которымъ не всегда осто
рожно пользовался въ своихъ романахъ въ ущербъ исторической 
истине? Такимъ характеромъ отличается и сказаже Лажечникова 
о домашней жизни Белинскаго, помещенное на 211 странице 
его бюграфш. Здесь вся речь почтеннаго романиста отъ слова 
до слова есть не что иное, какъ обидя места: никогда никакихъ 
попоекъ ни съ какими чинами полицш въ доме Григор1я Никифо
ровича не бывало; онъ всегда держался вдали отъ этого общества, 
надъ которымъ возвышался умомъ, образоважемъ, нравственными 
убеждешями. Эти чины полицш состояли изъ исправника и за 
седателей, выбиравшихся изъ дворянъ Чембарскаго уезда. Не 
все изъ нихъ были воры, мошенники и пьяницы; ш табъ-лекарь 
входилъ въ соприкосновеже съ ними по деламъ, требовавшимъ 
медицинскаго изследоважя, но не участвовалъ въ ихъ проделкахъ, 
если бы оне были. По разсказу Лажечникова читатель можетъ 
заподозрить отца Белинскаго въ солидарности съ ними, чего 
быть не могло. Крестное целоваже понятыхъ, покупаемое за 
ведро вина, есть не более, какъ ходульное преувеличеже. Вернее 
сказать, на Виссарюна сильно действовали разсказы отца и город- 
CKie слухи о разныхъ проделкахъ чиновъ полицш. Его сильно 
возмущала тиранжя помещиковъ съ крепостными людьми. Этимъ
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отличалась въ семье соседей нашихъ, князей Кугушевыхъ, сама 
княгиня: отъ общешя съ дочерьми ея Виссарюнъ предостерегаетъ 
сестру Катерину Петровну въ письмахъ своихъ къ  ней и радуется 
новому дружеству ея съ Мосоловой и Скопиной. Крайней бедности 
Белинскш въ малолетстве своемъ тоже не терпелъ. Бедность и 
нужда начали преследовать его съ выхода изъ университета. 
Такимъ образомъ и указаш е Лажечникова на безлюдье въ составе 
гимназическихъ учителей, какъ на одну изъ главнейшихъ причинъ 
неудовлетворительная учежя, нельзя не назвать слишкомъ р е 
шительными между преподавателями, которыхъ засталъ новый 
директоръ и которыхъ оставилъ после себя, были лица, достой- 
ныя уважешя и признательной памяти. Такимъ былъ, во-первыхъ, 
преподаватель математики Яковъ Прохоровичъ Ляпуновъ, чело
векъ, превосходно знавшш свой предметъ и толково переда
вавши его своимъ ученикамъ. Стропй и взыскательный къ от- 
ветамъ ихъ, онъ не скучалъ повторешемъ своихъ объяснена и, 
вызывая ученика къ доске при спрашиванш урока, не отпускалъ 
онъ его до т е х ъ  поръ, пока не уверялся въ томъ, что реш ае
мая имъ задача вполне понята, и преподанное имъ усвоено. Подъ 
руководствомъ Ляпунова можно было бы легко изучить пред
метъ въ пределахъ гимназическаго курса; но, къ  глубокому со- 
жалешю, почтенный преподаватель былъ уже старъ и притомъ 
калека, разбитый параличемъ, потерявшш отъ своей жестокой 
болезни употреблеше левой руки и ноги. При такомъ недужномъ 
плачевномъ состоянш онъ нередко манкировалъ уроками, npie3- 
жалъ въ гимназш на особенныхъ дрогахъ, приспособленныхъ 
къ  его положешю, входилъ въ классъ и оставался въ немъ подъ 
бдительнымъ надзоромъ сопровождавшаго его крепостного чело
века, не оставлявшаго его ни на минуту; съ помощью его под- 
ходилъ къ доске и, поддерживаемый своимъ вожатымъ, онъ не 
могъ продолжительно оставаться у доски и чаще всего дикто- 
валъ свои объяснешя вызванному къ ней надежному ученику. 
И при такой неблагопр1ятной, повидимому, обстановке препода- 
ваше математики шло удовлетворительно, благодаря осязательно
ясному изложенш предмета Ляпуновымъ; но почтенный стари- 
чекъ, по своему болезненному состоянш или по другимъ ка
кимъ причинамъ, оставилъ гимназш и переселился въ Саратов
скую губернш. После его выхода заведете несколько месяцевъ 
оставалось безъ преподавателя, именно до поступлешя въ него 
директоромъ Григор1я Абрамовича Протопопова. Этотъ новый 
начальникъ гимназш, уже пожилой человЬкъ, былъ некогда пре- 
подавателемъ математики въ какомъ-то заведенш, и потому, до 
пр!езда изъ Казани учителя для зан я т а  вакантной должности, 
принялъ на себя его обязанность и, какъ опытный наставникъ, 
вооруженный притомъ всеми правами высшей власти, повелъ 
дело превосходно: подъ его руководствомъ гимназисты не только 
возобновили все усвоенное у Ляпунова, но и быстро пошли впе
редъ. Главнейшая причина всеобщаго успеха учениковъ Про



топопова не только въ мастерской вразумительности, толковости 
его объяснена, но и въ томъ, что строгш заботливый директоръ 
никогда не скучалъ неоднократнымъ повторешемъ ихъ, когда 
кто-либо изъ слушателей его заявлялъ о своихъ недоразумЪ- 
жяхъ. Какъ врагъ всякаго безплоднаго заучиважя на память, 
зубрешя, почтенный директоръ до того дорожилъ деломъ пони- 
мажя, что всякое даже частное объяснеже заканчивалъ вопро- 
сомъ ученикамъ: «понимаете или нетъ», произносимымъ обыкно
венно скороговоркою, такъ  что въ голосе вопрошающаго слы
шалось: п о й м а е т е  аль  н е т ъ ,  и ученики, самодовольно улы
баясь, шептали между собою въ шутку: п о йм а л и ,  по й м а л и !

Совершенную противоположность съ этимъ почтеннымъ на- 
ставникомъ представлялъ собою присланный изъ Казани препо
даватель математики Меркушевъ. Насколько первый былъ сто
ически терпЪливъ и заботливъ въ усвоенш ученикамъ препо- 
даваемаго предмета, настолько второй былъ раздражителенъ, 
вспыльчивъ, безучастенъ къ  успЪхамъ ихъ. Воображая въ себе 
профессора университета, въ классной комнате ауд и тора, а въ 
сидящихъ въ ней мальчуганахъ взрослыхъ студентовъ, молодой, 
красивый и всегда изящно одетый педагогъ постоянно считалъ 
своею обязанное™  прочесть лекщю, доказать какую-нибудь 
теорему, сколько возможно скорее, и затем ъ  успокоиться, ни
сколько не помышляя о томъ, усвоено ли переданное имъ вни
мательными слушателями, и, когда не только кто-либо одинъ 
изъ нихъ, но даже и все, поголовно отзывались непонимажемъ 
и просили повторить объяснежя, вспыльчивый наставникъ, при
нимая за  личное себе оскорблеже, нередко неистово кричалъ: 
чортъ васъ возьми, какъ хотите, такъ  и понимайте: я повто
рять вамъ объясненШ не стану,— и, бешено разбивая въ дребезги 
мелъ о доску, раздраженный выходилъ изъ класса. На следую- 
щш урокъ начиналось спрашиваже заданнаго, и после неудовле- 
творительныхъ ответовъ, за  которыми следовали дурныя отметки 
въ списке, преподаватель невольно долженъ былъ повторять 
свою прошедшую лекщю. Конечно, подобнаго рода сцены про
исходили въ первый годъ: впоследствш нетерпеливый учитель 
математики, вероятно, подъ вл1яжемъ внушенш строгаго ди
ректора, становился уступчивее и, какъ человекъ умный, самъ 
понялъ и обсудилъ всю невыгоду своихъ резкихъ  выходокъ и 
спустился съ высоты профессорской кафедры до скромнаго и 
более плодотворнаго положежя школьнаго учителя. О послед- 
сгаях ъ  дальнейшаго пребыважя Меркушева въ гимназш я ничего 
больше не знаю, потому что при немъ не долго оставался въ 
заведенш, да и самъ преподаватель, вследсгае выгодной же
нитьбы, вскоре оставилъ въ немъ службу, переселился въ Петер
бургъ и устроился въ какомъ-то министерстве.

Другимъ достойнымъ уважежя лицомъ въ составе учителей 
во времена Лажечникова былъ преподаватель латинскаго языка, 
исправлявшш потомъ до вступлежя Протопопова должность ди
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ректора гимназш, Николай Степановичъ Дмитревскш. Это былъ, 
после Михаила Максимовича Попова, любимейшш всеми учитель. 
Онъ былъ добръ, ласковъ, приветливъ въ обращенш съ детьми 
и вежливъ до того, что усвоенная во многихъ нашихъ провин- 
щяхъ привычка прибавлять въ конце речи смягчительное сб 
доходила у него до резко  заметной крайности: онъ привязывалъ 
эту  частицу почти къ  каждому слову. Дмитревскш горячо лю- 
билъ свой предметъ, держался хорошей методы въ своемъ пре- 
подаванш: онъ не ограничивался сухимъ заучивашемъ правилъ 
латинской грамматики; но, выводя ихъ изъ анализа данныхъ 
примеровъ и чаще всего при переводахъ съ одного языка на 
другой, применялъ ихъ такимъ образомъ къ делу и легко усвои- 
валъ своимъ ученикамъ. Вообще, Николай Степановичъ обладалъ 
способностью, которая дается не многимъ, а именно: привлекать 
къ своему предмету, возбуждать въ своихъ ученикахъ внимаже 
къ  делу, соревноваже; его уроки при личномъ одушевленш пре
подавателя и дружной работе всего класса проходили скоро и 
весело; добрый наставникъ умелъ въ иную пору и кстати осве
жить своихъ слушателей среди скучныхъ, по своему содержажю, 
занятш какой-нибудь остротой, шуткой, вызывавшею общш смехъ 
и на мгновеже нарушавшею обычный строгш порядокъ. Благодаря 
личнымъ качествамъ и поведежю учителя— его гуманному обра
щ е н а  съ учениками, разумнымъ педагогическимъ пр1емамъ и 
уменью возбуждать расположеже къ  труду,— преподаваже латыни 
шло, въ пределахъ гимназическаго курса, довольно успешно.

Совсемъ иначе велось дело у педагога, заступившаго, по 
разсказу Лажечникова, место погребеннаго мышами кота. Этотъ 
педагогъ, Василш Егоровичъ Яблонскш, былъ уже пожилой, но 
высокш, довольно толстый и дюжш человекъ, постоянно расха- 
живавшш по классу и нетерпеливо выслушивавшш заданные 
имъ уроки изъ грамматики, логики и реторики. Учась латыни, 
воспитанники находили жизнь и одушевлеже въ мертвомъ языке; 
;i въ классахъ русской словесности изучали живой отечествен
ный языкъ, какъ мертвый; здесь вся суть учежя заключалась въ 
буквальномъ запоминанш сухихъ, ни къ чему не прилагавшихся 
правилъ, и если бы постороннш посетитель, вошедшш въ классъ 
во время репетицш,до прихода учителя, и, прислушиваясь къ  не
внятному жужжажю воспитанниковъ, спросилъ ихъ: что вы учите, 
дети?— они вправе были бы отвечать, какъ Гамлетъ: слова, слова, 
слова! Въ самомъ деле, къ  чему вело это заучиваже изъ логики 
формъ обще-утвердительныхъ и обще-отрицательныхъ, частно- 
утвердительныхъ и частно-отрицательныхъ сужденш и силлогиз- 
мовъ, этихъ: Barbara, Cebarent, Darii, Ferio? Для чего пригодились 
впоследствш эти 24 источника изобретежя, эти исчислежя троповъ 
и особенно фигуръ. Во всемъ этомъ зубрежи была только одна 
крайне-относительная польза: заучивая стихотворные и прозаиче- 
ci<ie примеры, взятые изъ некоторыхъ образцовыхъ писателей, 
ученики обогащали память свою запасомъ изящныхъ художествен-



ныхъ оборотовъ речи, шгбнительныхъ для воображешя картинъ 
природы, мудрыхъ изреченш опыта въ народныхъ пословицахъ и 
гешальныхъ мыслителей, —  безспорно драгоценный матер1алъ, 
усвоивающш плоды продолжительной начитанности: но все это 
заучиваше производилось безъ предварительнаго не только раз
бора, но и объяснительнаго прочитывашя изящнаго отрывка въ 
цЪломъ и частяхъ, следовательно, приносило крайне относительную 
пользу. Письменныя упражнешя, на которыхъ преимущественно 
долженствовало бы сосредоточиваться преподаваше, были очень 
редки и состояли въ крайне неудачныхъ опытахъ подражанш 
указаннымъ въ реторике образцамъ. О тсутсгае письменныхъ 
работъ и чрезмёрно редк1е опыты въ нихъ были главнейшею 
причиною того, что мы, при переходе въ З-ш классъ, къ новому 
учителю Шапошникову, а потомъ съ выходомъ его изъ гимназш, 
къ  Михаилу Максимовичу Попову, временно принявшему на себя 
обязанность преподавателя словесности въ 4 классе, отличались 
у нихъ и безобразною нескладицею въ изложенш, и уродливою 
ореограф1ею въ первыхъ заданныхъ намъ письменныхъ опытахъ. 
Съ глубокою благодарностью вспоминаю я и, вероятно, все мои 
товарищи эту великодушную заботливость и то святое терпе- 
Hie, съ которыми благоговейно уважаемый нами Михаилъ Ма- 
ксимовичъ Поповъ разбиралъ и исправлялъ наши ежедневныя 
письменныя работы; ему одному мы обязаны были тою посиль
ною грамотноспю, съ которою окончили курсъ въ Пензенской 
гимназш. Лажечниковъ честитъ Яблонскаго наименовашями пе
данта и школяра; но, строго говоря, виноватъ ли былъ въ этомъ 
неутомимый, усердный почитатель Лежо? Откуда или где было 
ему знакомиться съ здравыми педагогическими началами?— Какъ 
учили его издетства, съ молоду его наставники, такъ  училъ 
и онъ, такъ  учили почти повсеместно во всехъ гимназ1яхъ. 
Надобно припомнить при этомъ, что въ славнейшемъ и старей- 
шемъ университете Московскомъ въ начале тридцатыхъ годовъ 
занималъ каеедру профессоръ словесности для студентовъ пер
ваго общаго курса Петръ Васильевичъ Победоносцеву толко- 
вавшш не лучше Яблонскаго и объ источникахъ изобретешя, о 
хр1яхъ ординарныхъ и превращенныхъ, припомнить надобно, что 
пресловутая реторика Кошанскаго, по которой училъ Яблонсюй 
въ Пензенской гимназш, красовалась въ программахъ, изданныхъ 
для поступлешя въ Московскш университетъ, едва ли не до 
пятидесятыхъ годовъ, если не далёе. Таково было тогда время, 
и его надобно винить за  отсталость и косность. По всей вероят
ности, убеждешя Лажечникова о ложномъ взгляде Яблонскаго 
на преподаваше словесности сложились позднее, подъ вл1яшемъ 
совершившихся повсюду преобразованш, иначе: когда бы питалъ 
эти убеждешя въ двадцатыхъ годахъ директоръ Пензенскихъ 
училищъ, тогда кто же мешалъ ему сменить ненравившагося 
учителя или дать более правильное, разумное направлеше его 
преподавашю? Что-нибудь одно изъ двухъ мешало Лажечникову
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поступить такимъ образомъ: или нек'Ьмъ было заменить шко- 
ляра-учителя, или его преподаваше не возмущало его до того 
порицашя, съ которымъ онъ отзывался объ немъ впослЪдствш.

У того же Яблонскаго мы учились въ первомъ и второмъ 
классе французскому языку. Хотя объ его урокахъ по этому 
предмету у меня сохранились самыя смутныя воспоминашя, но 
помню очень хорошо одно: мы усердно заучивали грамматику, 
особенно спряжешя глаголовъ, для изучешя которыхъ Яблон- 
скш составлялъ особенныя таблицы глагольныхъ формъ, застав
ляя учениковъ списывать эти таблицы и твердить. Яблонсюй 
слЪдовалъ въ этомъ деле общепринятой въ то время методе 
гувернеровъ и гувернантокъ: научивши своего ученика или уче
ницу кое-какъ читать и писать по-французски, затем ъ  зубрить 
Ломондову грамматику съ самаго начала, со словъ: la gram m aire  
est l’art de parler et d’ecrire correctement etc. и такое заучива- 
Hie продолжалось до конца книги. Не помню, сопровождалось 
ли это заучиваше правилъ какими-нибудь упражнешями уст
ными или письменными, где на самомъ деле объяснялось бы 
употреблеше той или другой грамматической формы. Кажется, 
этихъ упражнешй и даже простыхъ диктантовъ не было, и во
обще Яблонсюй не любилъ обременять себя письменными учени
ческими работами; все оне отсылались къ высшимъ классамъ, 
а задачею низшихъ оставалось одно изучеше грамматики, ко
торое безъ соответствующихъ ей упражненш немыслимо. Не 
думаю, чтобы эти упражнешя не нравились Яблонскому потому, 
что превышали его силы: онъ любилъ щеголять знашемъ фран- 
цузскаго языка и бранилъ воспитанниковъ не иначе, какъ по- 
французски даже и во время уроковъ по русскому языку: bSte, 
que vous £tes, cochon!— восклицалъ гневно Василш Егоровичъ, 
поймавъ ученика въ какой-нибудь шалости. Съ переходомъ въ 
высшш З-ш классъ спряжешя французскихъ глаголовъ, эти по
лезные начатки знашя, о которыхъ такъ  усердно хлопоталъ 
Яблонскш, понемногу забывались и терялись, оставаясь безъ 
повторешя и приложешя за  отсутств1емъ учителей. Француз
ами языкъ, какъ заколдованный кладъ, не давался въ руки 
гимназш: когда я былъ въ третьемъ классе, у насъ сменились 
два учителя, Гото и Ломбаръ, и оставались въ гимназш на са
мое короткое время, покинувъ заведете вследств1е получешя 
другого, более выгоднаго места. Такъ Ломбаръ вышелъ потому, 
что поместился гувернеромъ у богатой помещицы, Владыкиной, 
жившей въ Чембарскомъ уезде. Въ 4 классе мы вовсе не учи
лись французскому языку, за  неимешемъ учителя, и такимъ 
образомъ кончили курсъ въ гимназш почти съ теми же огра
ниченными сведешями въ этомъ язы ке, съ какими вступили 
въ нее и каюя прюбрели дома.

Ббльшимъ постоянствомъ, но также не особенно блестя
щими результатами отличалось преподаваше немецкаго языка у 
Александра Христофоровича Зоммера, постоянно жившаго въ са
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мой гимназш и вслЪдсгае этой близости приходившаго иногда 
въ классъ съ закуренною фарфоровою съ короткимъ чубукомъ 
трубкою. На урокахъ нЪмецкаго языка также прилежно изуча
лась грамматика; но здесь давалось место и кое-какимъ упра- 
жнежямъ: составлена примЪровъ на грамматическ1я правила, 
диктанту и особенно заучиважю отдЪльныхъ словъ, относя
щихся къ  той или другой части речи. .Самое заботливое внима- 
Hie обращалъ преподаватель на красивость почерка и чистоту 
тетрадей, въ которыя вписывались эти вокабулы, басни, мелюя 
стихотворежя и прозаичесюе отрывки. Польза отъ этого спи- 
сыважя и заучиважя была несомн-Ьнная: ученики прюбрЪтали 
большой запасъ словъ, знаже которыхъ пригодилось бы впослед
ствш, если бы на употреблеже ихъ почаще обращалось внимаже 
въ переводахъ съ нЪмецкаго языка на русскш и обратно; но, 
къ сожалЪжю, эти переводы были такъ  редки, что у меня объ 
нихъ не сохранилось никакого воспоминажя, кроме того, что 
на вступительномъ экзамен^ въ университете я испытывалъ не 
малыя затруднежя при переводе даже съ немецкаго языка на 
русскш, а между тем ъ въ гимназш считался у Зоммера въ 
числе порядочныхъ учениковъ. Ясно, что прюбретаемый про- 
отымъ заучиважемъ запасъ словъ, безъ употреблеж'я ихъ въ 
связной речи, постепенно забывался и терялся. Курсъ немецкой 
грамматики былъ растянутъ въ гимназш на все классы, чистое 
письмо, котораго строго требовалъ отъ учениковъ преподава
тель, занимало много времени, хотя и не безъ пользы для пра- 
вописажя. Къ сокращежю и непроизводительности уроковъ спо- 
собствовалъ также необыкновенно раздражительный и вспыльчи
вый характеръ учителя: малейшаго движежя, поворота головы 
къ сидящему позади товарищу со стороны ученика, достаточно 
было для того, чтобы вызвать свирепое негодоваже подозри- 
тельнаго преподавателя, и тогда начинались не только упреки 
и ожесточенная брань: мужикъ, сиволапъ, но и потасовки и 
ушедраже, о которыхъ сказано было выше. Эти ежеминутно 
повторяюицяся расправы много вредили класснымъ занялямъ, 
несвоевременно прерывая ихъ. Нередко при судахъ и распра- 
вахъ, чинимых'Ъ въ классе, происходила следующая, памятная 
и до сихъ поръ комическая сцена: щепетильный и всегда ще
гольски одетый немецъ, почувствовавъ зудъ въ мягкихъ око- 
нечностяхъ своего тела, прибегалъ для утолежя непр1ятнаго 
ощущежя, не нарушая прилич1я, къ такой хитрой уловке. За- 
метивъ ученика, занесшаго руку за  спину за  платкомъ, или 
просто, ни съ того ни съ сего, учитель кричалъ, обращаясь къ 
нему: что ты, мужикъ, невежа, тамъ чешешься!—и при этомъ 
начиналъ самъ преусердно чесать то место, которое требовало 
успокоительнаго движежя ногтей. Бешеная вспыльчивость Зом
мера, какъ разсказывали живиле у него пансюнеры, доходила до 
того, что однажды въ яромъ гневе на своего племянника онъ 
бросилъ въ него часовую гирю, и мальчикъ, во время и счастливо



увернувшись' въ сторону, успЪлъ избегнуть гибельнаго удара. 
Впрочемъ, на ежеминутно пламенЪвшаго немца находилъ иногда 
и добрый стихъ: онъ приходилъ въ классъ веселый и радостный, 
смеялся и шутилъ съ учениками, и те, дорожа этими светлыми 
минутами, старались всеми силами угодить доброму, по своей 
природ^, но уродливо раздражительному преподавателю. По 
особенной трудности поладить съ нимъ мнопе не учились н е
мецкому языку, пользуясь правомъ необязательности его при 
занят1яхъ языкомъ французскимъ.

Самымъ мирнымъ характеромъ отличалось преподаваше гео- 
графш, статистики и исторш. Степанъ Ивановичъ Знамен- 
ск1й, учитель этихъ предметовъ, мужчина высокш, коренастый, 
съ тяжелою походкой и съ глубокомыслящимъ лицомъ, былъ 
питомецъ Казанскаго университета, по происхождешю изъ ду- 
ховнаго зваш'я и, повидимому, уроженецъ одной изъ Северныхъ 
губернш, о чемъ сразу заявлялъ своимъ нареч!емъ, полнозвуч- 
нымъ выговоромъ о и е безъ смягчешя ихъ въ а  и ё по зако- 
намъ просодическимъ и по требовашю благозвуч1я господству- 
ющаго нареч1я. Не знаю, что было университетскою спещаль- 
носпю Знаменскаго, но въ преподаваемыхъ имъ въ гимназш 
предметахъ онъ не могъ считаться полнымъ хозяиномъ: онъ не 
выходилъ изъ пределовъ избранныхъ руководствъ: всеобщей 
исторш Кайданова, географш Арсеньева и краткаго учебника 
русской исторш, изданнаго департаментомъ Народнаго Просве- 
щешя въ руководство для народныхъ училищъ. Не дополняя за- 
данныхъ имъ уроковъ никакими особенными своими разсказами 
и пояснежями, преподаватель вполне удовлетворялся, если уче- 
никъ, передавая урокъ, не опускалъ ничего въ его содержанш 
и удерживалъ въ изложенш т е  фигурные обороты цветистаго 
слога, которыми щеголялъ учебникъ Кайданова. Съ особенною 
похвалою и одобрешемъ относился преподаватель къ тому уче
нику, который дополнялъ свой разсказъ какими-нибудь новыми 
подробностями, сохранившимися въ его памяти отъ прочитан- 
наго имъ некогда другого учебнаго руководства — «Хорошо, 
очень хорошо,— говорилъ тогда довольный учитель,—спасибо вамъ! 
Где все это вы читали?» Когда ученикъ называлъ книгу и часто 
даже невпопадъ, Степанъ Ивановичъ повторялъ свою призна
тельность, въ знамеше которой ставилъ въ списке высшш 
баллъ. Очевидно, что учитель не коротко былъ знакомъ съ ли
тературою обязательныхъ для него наукъ. Преподаваше геогра
фш сопровождалось указашями на картахъ, но о черченш по- 
следнихъ не имели тогда и поня™ . Къ чести и доброй памяти 
Степана Ивановича Знаменскаго должно сказать, что все гим
назисты учились у него охотно и прилежно, и причина особен- 
наго сочувстая къ его предметамъ заключалась отчасти въ 
естественной занимательности ихъ содержашя, отчасти и въ 
гуманномъ обращенш преподавателя съ учениками: онъ былъ 
всегда вежливъ, обходителенъ, ласковъ и, ограничивая свои
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взыскания кроткими замечаниями и советами, никогда не при- 
бегалъ къ крутымъ мерамъ,— резкой брани и телеснымъ истя- 
зашямъ, Можетъ быть, въ предметахъ своего преподавашя онъ 
былъ не особенно силенъ потому, что они случайно выпали на 
его долю для отбывашя казенной повинности, т.-е. прослуже- 
шя, за  свое содержаше въ университете, въ учительстве поло- 
женнаго срока, по минованш котораго онъ, действительно, вы- 
ехалъ въ обетованный Петербургъ. Преподаваше Закона Бо- 
ж1я не отличалось никакими особенностями. Буквальное заучи
ваше Катихизиса и священной исюрш ветхаго и новаго За
вета вменялось въ непременную обязанность гимназиста: о бо- 
гослуженш и исторш церкви тогда не было еще и помина. Въ 
бытность мою въ гимназш сменилось трое законоучителей; пер
ваго изъ нихъ, уже пожилого прото1ерея, я едва помню; за 
нимъ следовали соборные священники, Островидовъ, перешедшш 
вскоре въ сане протаерея въ настоятели Чембарскаго собор- 
наго храма, и наследовавши ему Жмакинъ, остававшийся въ 
гимназш и после моего выхода изъ нея. Оба законоучителя 
избраны были епарх1альнымъ начальствомъ, какъ люди вполне 
способные вести съ успехомъ возложенное на нихъ дело. Они 
действительно усердно и свято исполняли его, подчиняясь гос- 
подствовавшимъ въ то время убеждешямъ о преподаванш З а 
кона Божья, сохранившимъ силу свою и до сихъ поръ въ 
большей части учебныхъ заведенш: произносили въ качестве 
объясненш целы я проповеди передъ своими учениками и более 
всего для собственнаго самоуслаждешя, не заботясь о томъ, 
усвоены ли эти толковашя смиренными слушателями, и въ 
конце концовъ довольствовались знашемъ мертвой буквы учеб
ника. Легче дышалось гимназистамъ на урокахъ изъ священ
ной исторш, когда Дмитрш Ивановичъ Ж макинъ дозволялъ свое
образность разсказа.

Заключу мой длинный перечень учебныхъ предметовъ и пре
подавателей благодарнымъ воспоминашемъ о Михаиле Максимо
виче Попове, котораго вполне справедливо назвалъ Лажечни- 
ковъ кладомъ для гимназш, и надобно прибавить, что это былъ 
кладъ самый редкш и драгоценный, который не всегда дается 
заведешямъ. М. М. Поповъ былъ для Пензенской гимназш то же, 
чемъ некогда были для Московскаго Университета Грановскш, 
Кудрявцевъ. Служба Михаила Максимовича въ гимназш была осо
бенно важна и замечательна по нравственному вл!яшю на нее 
этого высокаго человека: не только ученики, но и сами това
рищи, преподаватели дорожили добрымъ мнешемъ о себе Ми
хаила Максимовича и старались въ присутствш его воздержи
ваться отъ своихъ невзрачныхъ поступковъ. Такъ резкш  крикъ 
Зоммера мгновенно утихалъ, и лицо, пламеневшее отъ гнева, 
принимало иное, более спокойное выражеше, когда Михаилу Ма
ксимовичу доводилось проходить въ 4-ый классъ мимо этого 
бешенаго немца, сидевшаго въ третьемъ. Самые отъявленные
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шалуны вели себя сдержанно и прилично въ классе этого пре
подавателя изъ благосклоннаго уважежя къ нему, и если кто- 
нибудь изъ нихъ позволялъ себе нарушить даже довольно обыч
ный порядокъ и тишину во время урока, тотъ, по окончанш его, 
долженъ былъ перенести ярую бурю негодоважя и упрековъ со 
стороны товарищей.

Впрочемъ, во время уроковъ изъ естественныхъ наукъ ша- 
лостямъ и разсЪянности учениковъ былъ полнЪйшт недосугъ 
при мастерскомъ умЪньи преподавателя сосредоточивать и при
ковывать ихъ внимаже живою прелестью своихъ одушевленныхъ 
разсказовъ или объясненш при наглядномъ изученш предмета. 
Такъ, собравъ вокругъ стола своего учениковъ, Михаилъ Ма
ксимовичу перелистывая составленный имъ гербарш, заставлялъ 
по очереди повторять латинсюя назважя указываемыхъ имъ ра- 
стенш. Нередко предпринимались ботаничесюя экскурсш за  го
родъ, и эти прогулки по полямъ и садамъ были настоящимъ 
праздникомъ для гимназистовъ: описаже встр'Ьченныхъ цветовъ 
и травъ, собираже ихъ, ловля бабочекъ и другихъ насЪкомыхъ 
наполняли время, которое среди оживленной беседы проходило 
весело и быстро,часто до солнечнаго заката. Благодаря такому 
разумному преподавашю и благородной, великодушной заботли
вости Михаила Максимовича, гимназисты основательно знакомы 
были съ флорою Пензенской губернш.

Вотъ все, что сохранилось въ моей памяти о преподавате- 
ляхъ современной мне и Белинскому гимназш и ихъ препода- 
ванш. Последнее отличалось вообще крайнею неустойчивостью, 
сколько по OTcyrcTBiK) въ немъ правильной, разумной методы, 
недостатку строгаго контроля со стороны гимназическаго на
чальства надъ легкомысленнымъ, неодобрительнымъ отношежемъ 
къ  своему делу преподавателей, столько, и даже более всего, 
по совершенному прекращешю на продолжительное время са- 
маго учежя вслёдств1е выхода изъ заведежя учителя. Въ четы
рехлетнее пребываже мое въ гимназш сменилось три учителя 
Закона Бож1я, три по русскому языку, три по математике, три 
по французскому языку, два по исторш и географш, постоян
ными оставались только преподаватели двухъ языковъ: латин- 
скаго и немецкаго, естественныхъ наукъ и рисоважя. Меняясь, 
какъ китайсюя тени, учителя не имели возможности освоиться 
ни съ заведежемъ, ни съ предметомъ, нередко случайно вы- 
павшимъ на ихъ долю, ни съ учениками; и некоторые, отбывая 
свою срочную службу, не заботились о выборе лучшей методы 
преподаважя и, по своему ограниченному нравственному разви- 
Tiro имея смутное и даже превратное п о ж т е  о деле, ограни
чивали свою учительскую деятельность простымъ задаважемъ 
уроковъ по учебнику отъ сихъ и до сихъ, и спрашиважемъ за- 
даннаго, вмёняя при этомъ въ обязанность и въ особенное до
стоинство буквальную передачу урочнаго содержажя, ни на во- 
лосъ не отступая отъ книги. Таково было, какъ выше сказано,



преподавание исторш. Инспекторскаго надзора тогда не суще
ствовало, самое директорское место, после выхода Лажечникова, 
оставалось свободнымъ въ продолжеже почти трехъ летъ, если 
не более, и должность начальника гимназш исправляли по оче
реди старейппе по службе учителя: сначала Яблонскш, потомъ 
Дмитревскш. Заведуя дирекщею всехъ Пензенскихъ училищъ, 
имея на рукахъ свой собственный предметъ обучежя и множе
ство дела по канцелярской переписке съ попечителемъ Казан- 
скаго Округа и смотрителями уездныхъ и приходскихъ учи
лищъ, такой временный правитель заведежя, калифъ на часъ, 
считалъ неуместнымъ и, пожалуй, неделикатнымъ строго отно
ситься къ поведежю своихъ товарищей, такихъ же учителей, 
которые могли не нынче, завтра поменяться съ нимъ ролями и 
платить ему равною монетою, особенно въ то время, когда эго- 
истичесюе разсчеты, побуждежя личнаго мелочнаго самолюб1я 
преобладали надъ общественнымъ благомъ. Всякш преподаватель 
велъ свои дела по крайнему разумежю, самостоятельно, безна
казанно со стороны даже воображаемаго контроля. Всего более 
вредилъ успехамъ гимназическаго учежя продолжительный за 
стой въ немъ, происходивши вследсгае выхода учителя изъ з а 
ведежя и медленнаго замещ ежя его другимъ. Tai<ie застои въ 
преподаванш были гибельны по математике, и особенно по фран
цузскому языку, которому, можно сказать, мы вовсе не учились 
въ старшихъ классахт, за  неимежемъ учителя. Вообще, совре
менная мне и Белинскому гимназ1я только что складывалась, 
переживала тяжелое переходное время на пути къ улучшежю, 
начало которому было положено, можетъ быть, Лажечниковымъ, 
но которое пошло впередъ со вступлежемъ въ должность ди
ректора честнаго, заботливаго старичка Протопопова, строго 
следившаго за  успехами воспитанниковъ и принимавшаго на 
себя обязанность преподавателя математики до пр1езда изъ Ка
зани молодого кандидата Меркушева, умнаго и знающаго осно
вательно свой предметъ, но черезчуръ заносчиваго и нетерпе- 
ливаго.

Все эти воспоминажя о гимназш, конечно, не только неза
нимательны, но утомительны и скучны. Я позволилъ себе такъ 
продолжительно остановиться на нихъ для того, чтобы показать, 
насколько ограниченность сведенш, вынесенныхъ Белинскимъ 
изъ этого заведежя, зависела лично отъ него самого и насколько 
отъ вл1яжя внешнихъ и неблагопр1ятно действовавшихъ на него 
обстоятельствъ. Белинскш поступилъ въ Пензенскую гимназто 
въ Августе 1825-го года; а въ Феврале 1829 вычеркнуть изъ 
списковъ, съ отметкою: за  нехождеже въ классъ. Такъ сказано 
въ бюграфш и, вероятно, на основанш наведенныхъ въ гимназш 
справокъ. Следовательно, Белинскш пробылъ въ заведенш три 
съ половиною года: одинъ въ первомъ классе, одинъ во второмъ 
и полтора года въ третьемъ, изъ котораго и вышелъ. Какъ по
ступивши годомъ раньше меня, Белинсюй былъ впереди на одинъ
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классъ, и я догналъ его въ 1828 году въ третьемъ классе, когда 
онъ былъ оставленъ въ немъ за  неуспЪшность, причины кото
рой будутъ объяснены ниже. Объ удовлетворительномъ учеши 
Белинскаго въ первомъ классе свидетельствуетъ безпрепят- 
ственный переходъ его во второй; притомъ же первоначальный 
гимназическш курсъ немногимъ разнится отъ училищнаго, а въ 
Чембаре Белинскш слылъ за ученика даровитаго и прилежнаго. 
Я очень хорошо помню, съ какою любовью относился къ нему 
нашъ Законоучитель, соборный священникъ Василш Чембар- 
скш: онъ называлъ обыкновенно Белинскаго ласковыми «Ви- 
сяша, умница, душенька», восхищенный его ответами. Считаясь 
отличнымъ и прилежнымъ ученикомъ у смотрителя Грекова по 
другимъ предметамъ, Виссарюнъ хорошо зналъ ариеметику и 
начальныя основажя геометрш въ пределахъ училищнаго курса; 
изъ подробнаго этимологическаго разбора, на который, къ на
шему счастью, обращали въ училище строгое внимаже, мы вы
несли изъ этой первоначальной нашей школы прочный задатокъ 
къ разумежю русской грамматики, хотя въ то же время были 
далеко не свободны отъ ореографическихъ ошибокъ по недо
статку навыка, вследсгае редкости письменныхъ упражненш. 
Такимъ образомъ, при хорошей училищной подготовке, Белин
скому легко было учиться въ первомъ классе.

Затруднежя могли быть только въ иностранныхъ языкахъ; 
но немецкому онъ вовсе не учился, следовательно, онъ былъ не- 
обязательнымъ для него предмегомъ; преподаваше французскаго 
языка въ первомъ и второмъ классахъ у Яблонскаго ограничи
валось чтежемъ, письмомъ и заучиважемъ глагольныхъ формъ 
въ спряжежяхъ.

Начало къ изучежю языковъ латинскаго и французскаго, по 
крайней м ере, въ чтенш и письме, было положено дома: въ пер
вомъ при помощи, вероятно, отца, а во второмъ при содействш, 
какъ мне помнится, сестры моей, Катерины Петровны, которая 
одна въ целомъ городе знала тогда этотъ  языкъ.

Доказательствомъ прилежнаго учежя и отличныхъ успеховъ 
Белинскаго во 2-мъ классе служитъ полученная имъ въ награду 
и лежащая теперь передо мною книга: «Руководство къ Механике, 
изданное для народныхъ училищъ Россшской Имперш по Высочай
шему повележю царствующ!я Императрицы Екатерины вторыя. 
Вторымъ тиснежемъ. Цена безъ переплета 40 копеекъ. Въ Санкт- 
петербурге 1790 года». На оборотной стороне бумажнаго пере
плета написано рукою исправлявшаго должность директора, Дмит- 
ревскаго: «Пензенской Гимназш ученику 2 класса Виссарюну Бе~ 
лынскому за  благонрав1е и успехи изъ логики и реторики, Исто
рш и Географш, дана въ торжественномъ собранш 1юня 26 дня 
1827 года. Исправляющш должность Директора Николай Дмитрев- 
скш». Внизу подписи, слева приложена сургучная казенная пе
чать. Награда была дана за  успехи только по четыремъ пред
метамъ, объ остальныхъ не упоминается, потому что учеже по 
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нимъ не заслуживало публичной похвалы; однако же оно было 
настолько удовлетворительно, что не мЪшало назначежю награды 
по означеннымъ четыремъ. Поощрить БЪлинскаго начальство и 
педагогическш совЪтъ гимназш считалъ необходимымъ не по 
одному ходатайству преподавателей этихъ предметовъ, но и по 
личному убЪждежю въ дароважяхъ и нравственномъ достоинств^ 
ученика. Забавнымъ кажется при этомъ выборъ книги, данной 
въ награду. Оставляя въ сторон'Ь о т с у т с т е  прямого отношежя 
механики къ логикЪ, реторик!з, географш и исторш, всякш не
вольно спроситъ, какое значеже могла имЪть для мальчика 
наука, которой ему не приходилось учиться въ гимназш и ко
торой онъ не зналъ, слЪдовательно, и не чувствовалъ никакого 
расположежя. Выборъ книги объясняется очень простою причи
ною: у гимназш не было денегъ, опредЪленныхъ для учениче- 
скихъ наградъ, библютека была бЪдна, экономичесюя сбереже- 
жя употреблялись на бол1зе существенныя нужды, а потому по 
неволЪ приходилось выбирать наградныя книги изъ стараго хлама, 
присланнаго когда-то, лЪтъ за  тридцать, для распродажи и остав- 
шагося неприкосновеннымъ бременемъ въ библютекЪ заведежя 
за  неимЪжемъ покупателей. Подобныя же награды получали мы 
съ Б'Ьлинскимъ въ Чембарскомъ училищ^; а въ первые годы онЪ 
состояли изъ похвальныхъ листовъ, которые намъ позволялось 
изготовлять самимъ дома; въ выбора орнаментовъ каждый ру
ководствовался собственнымъ своимъ вкусомъ, раскрашивая по 
краямъ листъ обыкновенной писчей бумаги, то въ видЪ рамки, 
обвитой цветочными гирляндами, то вЪнкомъ изъ распустив
шихся розъ; въ срединЪ собственноручно по линейкамъ и круп
ными буквами выводили следующую обычную надпись: «Похваль
ный листъ» и затЪмъ въ строкахъ: «данъ при публичномъ испы- 
танш ученику такого-то класса, такому-то, за  отличные успехи 
и прилежаже, тогда-то». Tatcie похвальные листы, заранее при
готовленные съ помощью моего брата, Александра Петровича, 
хорошаго рисовальщика и постояннаго друга и пр1ятеля Висса
рюна Григорьевича, относились къ смотрителю Грекову, который 
скрЪплялъ ихъ подписью собственною и всЪхъ учителей, прикла
дывая сургучную училищную печать, и выдавалъ по принадлеж
ности на публичномъ экзамен^ въ присутствш довольно много- 
численнаго сображя родителей и родственниковъ учениковъ.— 
БЪлинскш вполн'Ь заслуживалъ полученной имъ награды; по пред
м етам и указаннымъ въ надписи на подаренной книгб, онъ едва ли 
не всегда былъ первымъ ученикомъ. Р-Ьдкая, счастливая память, 
которою онъ постоянно отличался, помогала ему легко усвоить 
тЪ прим-Ьры изъ Карамзина, Жуковскаго и другихъ, которые 
наполняютъ реторику Кошанскаго; сверхъ того, по своей обшир
ной, сообразно съ лотами и средствами, начитанности, онъ могъ 
представить множество иныхъ, подходящихъ къ  образцамъ, при- 
мЪровъ, особенно на тропы и фигуры, изъ разнообразная» за 
паса стихотворенш, которыя издЪтства любилъ записывать въ



толстыя тетради и всегда сохранялъ въ свежей памяти. Руко- 
водствомъ къ логике, которую такъ непроизводительно заучивали 
наизустъ, служила небольшая книжечка безъименнаго автора или 
составителя; она начиналась, помнится, такъ: «мыслить и мысли
СВОИ СООбщаТЬ ДРУГИМЪ ВОТЪ ДВЪ СПОСОбнОСТИ, КОТОРЫМИ ОТЛИ'
чается человекъ отъ прочихъ животныхъ». Уроки изъ этой 
книжечки задавались неболыше, по странице и даже менее, и 
оттого затверживались легко, особенно при очередномъ повто- 
ренш одного и того же учениками всего класса при спрашиванш 
учителемъ уроковъ. Заслуги Белинскаго при изученш логики и 
отлич1е, прюбретенное имъ, заключались, конечно, не въ букваль
ной передаче заданныхъ уроковъ; но въ изобретательности и 
находчивости, съ которыми онъ умелъ пршскать къ тому или 
другому определена или положежю науки соответствующш при
м е р у  свидетельствовавши о пониманш его. Благодаря подобнымъ 
примерамъ, заученнымъ по книге и слышаннымъ въ классе отъ 
лучшихъ товарищей своихъ, ученики усвоивали хотя поверх
ностное понимаже некоторыхъ научныхъ терминовъ, которые 
безъ того оставались бы въ ихъ памяти глухими звуками, на
сильственно втесненными въ нее школяромъ-учителемъ безъ вся
каго предварительнаго объяснежя; таковы, напримеръ: недели
мое, видъ, родъ, объемъ и содержаже понятш, суждеше, виды 
его по категор1ямъ Канта, силлогизмъ, составныя его части, сил
логизмы сложные: соритъ, дилемма и т. п. Признательное учаспе 
преподавателя къ Белинскому возбуждено было, всего вероятнее, 
письменными работами его, хотя оне были вообще очень редки. 
Обладая, въ силу своей начитанности, богатымъ матер1аломъ для 
сочиненш, Белинсюй лучше всехъ могъ упражняться въ состав
лены разнаго рода перюдовъ, хрш ordinata и inversa и другихъ 
хитросплетенш по источникамъ изобретежя. Въ этомъ отноше
нш сообщежя Лажечникова, помещенныя на 217-й странице 
бюграфш Белинскаго и характеризуюпця преподавателя русской 
словесности (Васил1я Егоровича Яблонскаго), въ общихъ своихъ 
чертахъ почти верны; справедливо и верно и то, что Белинскш 
долго (2 года) находился подъ ферулой его, но выражеже Ла
жечникова, что Белинскш, съ врожденной ему энерпей, не под
дался ей, должно принимать только въ томъ смысле, что это 
схоластическое, мертвящее учеже не оставило на немъ никакого 
следа, или онъ не вынесъ ничего изъ этого учежя, кроме отвра- 
щежя къ реторике вообще и къ реторике Кошанскаго въ осо
бенности, которое не разъ высказывалъ впоследствш во многихъ 
статьяхъ, когда приходилось заводить речь о ней. Понимать 
подъ выражежемъ Лажечникова враждебныя отношежя между 
Белинскимъ и преподавателемъ русской словесности невозможно, 
потому что онъ не считалъ бы его любимымъ ученикомъ и не 
ходатайствовалъ бы о его награде. Помещенное на 219 стр. въ 
сноске замечаж е Лажечникова о томъ, что Белинскш, еще бу
дучи въ гимназш, составилъ грамматику, что, не удовлетворяясь
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школьными учебниками, онъ тогда уже не подчинялся авторите- 
тамъ и хотелъ работать самостоятельно, лишено, говоря язы- 
комъ газетъ, всякаго основашя. Подобный трудъ, требовавшш 
продолжительнаго приготовительнаго изучешя, личныхъ наблю- 
денш надъ составомъ языка, историческимъ его движешемъ въ 
памятникахъ словесности и живой речи, подробнаго знакомства 
съ существовавшими тогда руководствами, критической оценки 
ихъ, самостоятельныхъ разумныхъ убежденш и многихъ другихъ 
условш, былъ въ ту пору не по силамъ Белинскому и не могъ 
пршти ему въ голову среди срочныхъ школьныхъ занятш и даже 
въ часы досуга, которые посвящались обыкновенно чтешю жур- 
наловъ, поэтическихъ произведешь, беседе съ товарищами и 
театру. Въ письмахъ Белинскаго къ роднымъ въ первые годы 
пребывашя его въ Москве местами встречаются ореографичесюя 
погрешности, извиняемыя, конечно, поспешностью, разсёянностью, 
но невозможныя въ такомъ случае, когда онъ относился бы съ 
такимъ строгимъ внимашемъ къ грамматике, что не удовлетво
рялся школьными учебниками Востокова и Греча, которые въ то 
время пользовались огромнымъ, неприступнымъ авторитетомъ и 
служили единственными руководствами во всехъ гимназ1яхъ, сле
довательно, и въ Пензенской. Вероятно, Лажечниковъ въ своемъ 
замечанш смешалъ две разныя эпохи въ жизни Белинскаго: уче- 
Hie въ гимназш и собьтя , последовавппя после выхода его изъ уни
верситета, когда, по желашю и поручешю графа Сергея Григорье
вича Строганова, написалъ русскую грамматику, трудъ, по времени 
появлешя своего, замечательный во многихъ отношешяхъ.

По исторш и географш Белинскш считался отличнейшимъ 
ученикомъ: никто лучше его не обладалъ прелестью, увлека
тельностью разсказа; онъ былъ природный ораторъ, маленькш 
Периклъ, философъ, какимъ и назвали его сами товарищи. Сте
панъ Ивановичъ Знаменскш, преподаватель исторш, былъ диле- 
тантъ своей науки. Не дополняя заданнаго по книге урока соб
ственными подробностями и пояснешями, онъ въ то же время съ 
особенною любовью и одобрешемъ выслушивалъ того ученика, ко
торый, передавая заданное, расширялъ объемъ его вставкою обсто- 
ятельствъ, почерпнутыхъ изъ другого историческаго руководства, 
хотя бы они прямо и не относились къ делу, принадлежали 
другому веку или относились къ другому историческому лицу. Б е 
линскш, по своей начитанности и мастерскому изложешю, лучше 
всехъ удовлетворялъ этой наивной любознательности учителя, 
который по окончалш разсказа всегда, бывало, говаривалъ: хорошо* 
очень хорошо, отлично, очень вамъ благодаренъ. Скажите, от
куда вы это вычитали?— И когда Белинскш называлъ источникъ, 
преподаватель снова разсыпался въ похвалахъ и благодарности 
и ставилъ въ заключеже высшш баллъ. Съ географ1ей Белин
скому еще легче было сладить при изумительно редкой памяти. 
Быстро передавая, напримеръ, наименоваше морей, озеръ, р ек ъ  
и т. п. въ известной части света, онъ въ то же время безъ
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всякаго замедления указывалъ ихъ на карте, чемъ и сопровожда
лось въ гимназш преподаваше географш, о черченш картъ не было 
тогда и помина. Белинскш издетства охотно занимался географ1ею, 
едва ли не съ училища зналъ наперечетъ все города Россшской 
Имперш и принадлежность ихъ къ  той или другой губернш; и впо
следствш все московсюя квартиры его постоянно украшались кар
тами всехъ частей света, и сверхъ того, Россш особенно.

По всемъ другимъ предметамъ второкласснаго курса Белин
скш, какъ я сказалъ, получилъ удовлетворительные баллы: иначе 
онъ не былъ бы переведенъ въ 3-й классъ, и сомнительно, чтобы 
получилъ указанную выше награду, потому что ни директоръ, 
ни учителя не решились бы поощрять успехи воспитанника по 
однимъ предметамъ на счетъ совершеннаго невнимажя къ дру
гимъ. Действительно, французскому языку Белинскш учился во 
2 классе у того же Яблонскаго, преподавателя русской слове
сности, у котораго считался по ней первымъ или отличнымъ 
ученикомъ; притомъ ему, при здоровой памяти, легко было овла
деть таблицами спряженш, которыя составилъ Яблонскш, и на 
заучиванш которыхъ преимущественно вращалось у него препо- 
даваже французскаго языка. По латыни Белинскш учился хорошо, 
и у меня свежо сохранились въ памяти т е  латинсюя похвалы, 
которыя подписывалъ намъ любимый преподаватель Николай 
Степановичъ Дмитревскш на переводахъ Белинскаго съ русскаго 
языка на латинскш. Съ видимымъ удовольсгаемъ показывалъ, 
бывало, Виссарюнъ мне и жившимъ съ нами на одномъ дворе 
семинаристамъ на собственноручныя подписи учителя на тетрадяхъ, 
на эти optime, excellentissime и т. п. и однажды, возвратившись 
изъ гимназш съ скучнымъ лицомъ, онъ на вопросъ мой: что 
подписалъ тебе Николай Степановичъ на переводе, съ величай- 
шимъ огорчежемъ отвечалъ: плохо, братъ, поспешилъ я съ 
своимъ переводомъ и непростительно навралъ въ немъ; добрый 
Николай Степановичъ подписалъ только cura melius, когда я 
заслужилъ male и даже pessime. Подобными советами, въ роде 
cura melius, Дмитревский щадилъ лучшихъ своихъ учениковъ, къ 
которымъ питалъ особенное расположеше; съ ними нередко шу- 
тилъ онъ въ часы досуга, иногда и между деломъ, добродушно 
смеялся при остротахъ, которыми перестреливались между собою 
ученики; но все это дозволялось на мгновеже и никогда не до
ходило до крайностей. Первенствующимъ лицомъ въ среде остря- 
ковъ былъ всегда Белинскш, умевшш искусно применить по̂ - 
словицу, отрывокъ изъ басни или стихотворный отрывокъ къ 
положежю своего противника—товарища. Более всехъ достава
лось отъ Белинскаго, но уже въ 3 классе, пансюнеру немец- 
каго учителя Зоммера, Латышеву. Это былъ довольно рослый 
парень, л етъ  17 или 18-ти, порядочный тупица и лентяй; но въ 
то же время, какъ говорится, шутъ гороховый или гороховое 
чучело, мастерски умевшш копировать учителей, передразнивать 
товарищей для потехи празднаго насележя гимназш, въ кото
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рой постоянно слылъ забавникомъ, смехотворцемъ, шутомъ. 
Однажды Дмитревскш, напрасно ожидая ответа отъ Латышева, 
сказалъ ему: нетъ, Латышевъ, отъ васъ толку не добьешься; 
вамъ не помогаютъ и мои поощрительныя отметки; тогда Б е 
линскш началъ, какъ бы про себя, декламировать вслухъ изъ 
Державина:

О селъ всегда останется осломъ,
Х отя осыпь его звездам и;
Где надо действовать умомъ,
Онъ только хлопаетъ ушами.

Такое уместное применеше изъ известной оды къ обсто
ятельству, на которое указывалъ учитель, вызвало смехъ его, а 
за  нимъ и всего класса. Но эти веселые порывы не всегда до
пускались: бывало, когда БелинскШ черезчуръ даетъ волю своему 
резвому остроум!ю, Дмитревскш мгновенно усмирялъ его однимъ 
повелительнымъ возгласомъ: Белынскш! я попрошу замолчать!— 
Такъ легко, безъ наказанш, сходили шалости во время урока 
только лучшимъ ученикамъ, и Белинскш былъ въ числе ихъ. 
Допекать Латышева своими насмешками Белинскш имелъ осо- 
бенныя побуждешя: никто такъ  не надоедалъ ему въ свободное 
отъ уроковъ время, до прихода учителя, какъ Латышевъ. Онъ 
или его соквартирантъ у Зоммера Архиповъ, далъ Белинскому 
прозвище Брынскаго козла, распространенное между всеми гимна
зистами; мнопе изъ нихъ находили, что это прозвище шло къ  Б е 
линскому: къ его мужественному, не по летам ъ, серьезному, лицу, 
большимъ глазамъ, осененнымъ длинными ресницами, и къобыкно- 
вешю держать голову наклонно, особенно въ минуты размышлешя, 
которое редко покидало его. Латышевъ мешалъ Белинскому чи
тать, подходилъ къ нему съ простертыми руками и, безпрестанно 
повторяя: «Белынскш, козелъ Брынскш!», старался вызвать его на 
беготню вокругъ столовъ; Белинскш отбивался отъ него ногами 
и, если не удавалось ему ловкимъ ударомъ отогнать наглеца, 
обращался за  помощью къ товарищамъ, которые и помогали ему 
усмирить празднаго и глупаго пустомелю. Досаждали Белинскому 
и друпе товарищи, подобные Латышеву и не отличавплеся осо- 
беннымъ прилежашемъ. Передъ приходомъ М. М. Попова въ классъ 
Белинскаго обыкновенно упрашивали о томъ, чтобы онъ завелъ 
съ нимъ споръ о писателяхъ, надеясь этимъ способомъ утра
тить время, назначенное для спрашивашя уроковъ и освободиться 
отъ непр1ятной ответственности за  неприготовлеше ихъ. Белин
скш съ негодовашемъ отвергалъ эти просьбы, какъ  неприми
римый врагъ всякой лжи, отгонялъ назойливыхъ просителей, 
называя ихъ подлецами и негодяями, а между тем ъ, нечувстви
тельно, противъ своей воли и принятаго намерешя потворство
вать, поддавался увлекающей его потребности разреш ить волно- 
вавппя его сомнежя и недоумешя, и тогда неудержимо начина
лись т е  сцены, о которыхъ говоритъ самъ Михаилъ Максимо-



вичъ (на 220 стр. бюграфш). Все разсказанное мною происхо
дило уже въ 3-мъ классе, потому что въ немъ начиналось пре
подаваше естественной исторш.

М атематике во 2-мъ классе Белинскш учился у Ляпунова и, 
при толковомъ преподаванш этого недужнаго старичка, успелъ 
усвоить сведешя, достаточныя для перехода въ 3-й классъ и 
помопшя ему впоследствш благополучно сдать этотъ предметъ 
у профессора Чумакова на пр1емномъ университетскомъ экзамене. 
Немецкому языку, помнится мне, Белинсюй не учился; законъ 
Божш также не меш алъ его переводу въ высшш классъ. Та- 
кимъ образомъ, уч ете  Белинскаго до 3-го класса шло по неко- 
торымъ предметамъ отлично, а въ другихъ вполне удовлетвори
тельно. Назвать его плохимъ ученикомъ невозможно: этому про
тиворечить и полученная имъ награда и безпрепятственный пе
реходъ въ З-ш классъ; подозревать его въ лени и нераденш 
было бы тяжкимъ грехомъ: ни одна минута не пропадала у 
него даромъ: онъ или читалъ, или списывалъ что-нибудь про
читанное въ тетрадь, или беседовалъ съ дельными людьми, или 
предавался въ одиночку размышлешямъ. — Чемъ же объяснить 
охлаждеше его къ  учешю и преждевременный, до окончашя 
курса, выходъ изъ гимназш? Все это объясняется очень простою 
причиною: еще въ 1828 г. Белинскш задумалъ поступить въ 
университетъ. Въ это время Белинскому было 17 и даже 18 летъ, 
следовательно, возрастъ не мешалъ его вступлешю. Одни огра- 
ниченныя сведешя, прюбретенныя имъ въ гимназш, могли пугать 
его; но съ этой стороны онъ могъ успокоиться, во-первыхъ, 
возможностью подготовиться дома, а во-вторыхъ, всего более 
нетрудноспю вступительнаго экзамена, въ которой уверили его 
земляки, студенты Московскаго университета (Ягнъ, Терентьевъ, 
Григорьевъ), пр1езжавиле въ Пензу и въ Чембаръ на вакацто.— 
Сроднившись съ мыслш объ университете, Белинскш охладелъ 
къ гимназическому учешю; притомъ, за  выходомъ учителей и 
при безпрестанной смене ихъ, много свободнаго времени про
падало даромъ, о чемъ я уже говорилъ выше; съ вступлешемъ 
директора Протопопова, человека заботливаго и строгаго, нача
лись непривычныя для гимназистовъ взыскашя и наказашя. Б е 
линскш въ конце учебнаго 1827— 28 года сталъ реже посещать 
заведете, не держалъ, помнится мне, годичнаго экзамена на 
переходъ въ 4 классъ, надеясь въ августе ехать  въ Москву; но 
надежда эта не осуществилась, онъ долженъ былъ возвратиться 
после вакацюннаго времени въ Пензу и продолжать учеше въ 
томъ же 3-мъ классе, какъ не державшш экзамена и получив- 
шш неудовлетворительныя отметки по многимъ предметамъ, о 
чемъ указано въ сноске на 216 стр. бюграфш. Повторительное 
учете въ 3 классе продолжалось около пяти месяцевъ: къ Рож
деству онъ уЬхалъ въ Чембаръ и не возвращался уже въ гим- 
наз1ю; заявленш о своемъ выходе изъ нея онъ не делалъ: ника- 
кихъ документовъ получать ему было не нужно, и вотъ почему
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въ январе 1829 года въ гимназическихъ ведомостяхъ объ немъ 
было отмечено, что за  нехождеже въ классъ не рекомендуется, 
а въ феврале того же года онъ былъ вычеркнутъ изъ списковъ, 
съ отметкою: за  нехождеже въ классъ.

Перейду теперь къ домашней жизни Белинскаго, вне гим
назш. Ни у родителей Белинскаго, ни у моихъ не было въ Пензе 
короткихъ знакомыхъ и такихъ близкихъ родныхъ, у которыхъ 
они могли бы поместить насъ за  умеренную плату и порадеть 
объ насъ. Правда, жилъ тамъ со всеми удобствами достаточнаго 
человека родной дядя моей матери по отцу, следовательно, родня 
и Белинскимъ, помощникъ губернскаго почтмейстера, Андрей 
Яковлевичъ Невешкинскш; но онъ содержалъ у себя взрослую пле
мянницу жены, и въ казенной квартире его не было особеннаго 
уголка, чтобы п р т т и т ь  меня, своего внука. Госпожа Невешкин- 
ская поспешила предупредить о томъ мать мою на другой же 
день после пр1езда нашего въ Пензу, когда мы, по предвари
тельному письменному приглаш ена этого сильнаго родствен
ника, остановились въ его квартире. Мать моя, съ своей сто
роны, спешила уверить, что она и не помышляла безпокоить 
дядю о npieMe сына ея въ домъ, и что для него уже пршскана 
квартира. Тогда совестливая хозяйка, не желая казаться со
вершенно безучастною къ близкимъ родственникамъ ея мужа, 
настоятельно потребовала, чтобы я и Виссарюнъ непременно 
приходили бы къ ней обедать по воскресеньямъ и въ друпе 
праздники, свободные отъ учешя. Квартира, о которой мать моя 
сказала своей тетке, действительно была заранее приготовлена 
для меня. Въ Пензенской семинарш, въ классе реторики, или 
философш учились въ то время два наши земляка Чембарцы: 
Аркадш Степановичъ Голубинскш (родной братъ девицы Голу- 
бинской, владетельницы автографа Лермонтова), сынъ тогда уже 
умершаго соборнаго прото1ерея, крестникъ моего отца или матери, 
и Михаилъ Семеновичъ Мерид1ановъ, сынъ соборнаго д1акона. Оба 
они считались отличнейшими учениками въ семинарш по учешю 
и поведешю, оба, по окончанш курса въ семинарш, вступили 
казеннокоштными студентами въ Казанскш университетъ и вы
шли изъ него лекарями перваго разряда на обязательную службу 
въ арм1ю. Заботливости и учаспю этихъ двухъ благонадежныхъ 
молодыхъ людей были вверены Виссарюнъ и я. Совершенно не 
помню, съ ними ли и где жилъ Белинскш въ первый годъ пре- 
бывашя своего въ гимназш; но по пр1езде моемъ въ Пензу и 
соединенш съ нимъ и семинаристами мы квартировали и очень 
долго въ Верхней Пешей улице, довольно видной и чистой, за 
строенной порядочными домами и выходившей на соборную пло
щадь, самую лучшую часть города. Хозяиномъ нашимъ былъ 
мещанинъ, Яковъ Аврамовичъ Петровъ, пожилой вдовецъ. У 
него былъ большой деревянный съ мезониномъ домъ, обращенный 
фасадомъ на улицу и занятый тогда сыномъ его, учителемъ рисо- 
важя въ гимназш, Иваномъ Яковлевичемъ Петровымъ; справа отъ
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этого дома на особенномъ небольшомъ дворе, оканчивавшемся 
маленькимъ фруктовымъ садомъ, построены были три флигеля, изъ 
которыхъ въ одномъ, состоявшемъ изъ двухъ съ кухнею комнатъ, 
помещался самъ хозяинъ съ кухаркою; въ другомъ, въ одну 
большую комнату, жили семинаристы въ числё четырехъ или 
пяти человекъ, и наконецъ часть третьяго флигеля, состоявшую 
изъ одной довольно просторной комнаты, занимали Белинскш 
и я; другая половина этого флигеля, занята была кухнею и люд- 
скою учителя Петрова. Меблировка комнатъ была очень неза
тейлива: деревянная, досчатая и некрашенная кровать, таше же 
столы съ однимъ или двумя ящиками, смотря по величине стола, 
легюя переносныя скамейки и стулья съ сквозною, решетчатою 
изъ круглыхъ спицъ спинкою, съ досчатою, ни чемъ необитою 
подушкою; на стенахъ полки для книгъ и тетрадей— и более 
ничего. Вся эта мебель, произведете кустарной промышленности, 
была обычною не только въ деревняхъ, но и въ уездныхъ и 
даже губернскихъ городахъ; столярныхъ заведенш тогда не су
ществовало, или они были очень редки, столяровъ было очень 
мало. Понятно, что эта мебель, привозимая изъ деревень, заку
палась на рынкахъ, особенно въ базарные и ярмарочные дни, 
более удобные по возможности лучшаго выбора изделш и де
шевизне. ихъ. Вотъ почему и неудивительно, что Иванисовъ 1), 
котораго Белинскш, вероятно, принялъ въ квартире семинари- 
стовъ, встретилъ въ ней квасные боченки вместо стульевъ. Дей
ствительно, на таюе импровизованные табуреты любили садиться 
рослые, дюж1е реторики, философы и богословы; таюя седалища 
были для нихъ надежнее и прочнее наскоро сколоченныхъ и 
скрепленныхъ деревянными гвоздями стульевъ, за  поломку ко
торыхъ тяжело было бы отвечать передъ расчетливымъ хозяи- 
номъ бедняку, получавшему отъ отца пять или шесть рублей 
въ месяцъ на свое содержаше. Въ виду этого последняго обсто
ятельства невзыскательные жильцы Петрова не настаивали на 
покупке лучшей мебели, и самъ онъ, зная по опыту непроч
ность рыночныхъ стульевъ, не спешилъ заменить поломанные 
изъ нихъ новыми. Мещанинъ Петровъ былъ человекъ небогатый; 
большой домъ принадлежалъ, кажется, его сыну или выстроенъ 
на его деньги; самъ же старикъ велъ какой-то мелочной торгъ 
и жилъ преимущественно доходами, которые получались съ жиль- 
цовъ и нахлебниковъ. Еще резче бросилась въ глаза Иванисову 
встреча Белинскаго въ нагольномъ тулупе. Это обстоятельство 
требуетъ также разъяснешя. Не помню, въ какомъ году, Белин
скому не успели приготовить дома теплой шинели, или поже
лали сшить ее въ Пензе, находя это удобнее и дешевле; за 
поздали присылкою на это денегъ, и портной замедлилъ испол- 
нешемъ заказанной работы, и Белинскш принужденъ былъ въ

’) Въ «М осковскихъ В едом остяхъ», 1861, № 135, напечатано «Воспо- 
минаше о Белинскомъ» Н. Иванисова.
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глубокую осень ходить некоторое время въ дорожномъ, некры- 
томъ калмыцкомъ тулупе; байковая или фризовая зеленаго цвета 
шинель была готова, и тулупъ сброшенъ съ плечъ. Какъ теперь 
гляжу на эту новомодную шинель, складывавшуюся, какъ пальто, 
въ сборки по тесьме, которая завязывалась изнутри вокругъ талш, 
живо представляю этотъ коротенькш капюшонъ въ виде нЪ- 
сколькихъ уступами ниспадавшихъ круглыхъ фальшивыхъ пере- 
линъ, отороченныхъ светлозеленою каймою. Таюя фризовыя 
или байковыя, зеленыя и черныя, но описаннаго покроя шинели 
были тогда въ большой моде въ провинцш; я совершенно помню 
то видимое удовольсгае, съ которымъ Белинскш щеголялъ въ 
своей обновка, и какъ я завидовалъ ему. Калмыцюй тулупъ, 
который временно носилъ Белинскш, былъ вещш не совсемъ 
дешевою даже и въ старинную пору: подобные тулупы съ ко
ричневою и особенно черною мездрою продавались отъ 30 до 
60 рублей по тогдашнему счету на ассигнацш, и носившаго по
добный тулупъ нельзя было признать крайнимъ беднякомъ. По
являться на свЪтъ Божш въ некрытыхъ шубахъ и калмыцкихъ 
тулупахъ тогда не считалось неприличнымъ, мнопе зажиточные 
помещики постоянно разъезж али по городу въ некрытыхъ мед- 
вЪжьихъ шубахъ, находя, что суконная покрышка увеличитъ 
весь и безъ того тяжелой ноши; носить дубленые, сшитые изъ 
русскихъ бараньихъ овчинъ полушубки и до сихъ поръ сохра
нилось въ обыкновенш во многихъ уездныхъ городахъ. Наши 
провинцш на этотъ  счетъ не взыскательны: я помню богатаго, 
молодого, л етъ  30-ти, помещика, Хомякова, который расхажи- 
валъ по Чембару и посЬщалъ дворянск1е дома въ простомъ ма- 
линовомъ плисовомъ ахалуке (родъ казакина), распещренномъ 
тиснеными, въ роде крендельковъ, узорами, KaKie виднеются на 
халатахъ и одЪялахъ, продаваемыхъ татарами. Я вдался невольно 
въ эти утомительныя и скучныя подробности съ единственною 
ц1ш ю  показать, что мнеше Иванисова о жизни Белинскаго въ 
Пензе, основанное на минутныхъ случайныхъ впечатлешяхъ, 
скоропостижно и опрометчиво, и также смелое заключеше о 
его большой бедности и даже нищете положительно несправед
ливо. Иванисовы были въ то время богатые купцы въ Пензе,- 
двухъ или трехъ-этажный домъ ихъ выходилъ одною половиною 
на соборную площадь, а другою на Московскую улицу. Понятно, 
что обитателю лучшей, красивейшей части города, привыкшему 
видеть въ доме своемъ раззолоченныя кресла, обитыя малино- 
вымъ бархатомъ или штофомъ, носившему зимою или осенью 
бекешъ на собольемъ меху съ богатымъ бобровымъ воротникомъ, 
могли казаться: Верхняя Пешая улица, застроенная чистенькими 
деревянными домами, самою дурною часпю города, квасные бо- 
ченки вместо стульевъ, некрытый калмыцкш тулупъ поражаю
щими признаками крайней бедности и нищеты. Правда, Белинскш 
былъ сынъ небогатаго уезднаго врача, жившаго небольшимъ жало- 
ваньемъ, которое дополнялось кое-какими получешями отъ редкой
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практики, не всегда щедро награждаемой; поддерживая разъ за 
веденное полное хозяйство—домъ съ его надворными строешями 
или службами, при немъ лошадь, двухъ коровъ, птицъ, обязанный 
содержажемъ жены, четырехъ детей, четырехъ человекъ при
слуги, онъ, конечно, часто нуждался въ деньгахъ, нередко 
высылалъ ихъ несвоевременно сыну, заставляя его откладывать 
до благопр1ятной минуты починку сапогъ, платья; но сынъ его, 
несмотря на то, былъ вполне обезпеченъ въ главныхъ своихъ 
нуждахъ: у него былъ большой запасъ белья, какъ носильнаго, 
такъ  и постельнаго, буднйчное и праздничное платье, обувь; 
все ( учебныя пособ1я: книги, бумага, перья, карандаши, а что 
всего важнее, у него были сухая и теплая квартира, сытный 
столъ съ утреннимъ и вечернимъ чаемъ. Хозяинъ нашъ, Пет
рову  самъ любившш вкусно и плотно покушать, кормилъ насъ 
хорошо: горячее, которое составляли переменно щи, супъ или 
похлебка, борщъ, лапша, всегда приготовлялось изъ свежей и 
лучшей провизш съ крепкимъ мяснымъ наваромъ или бульономъ; 
мясо, подаваемое къ горячему блюду, всегда заранее вынималось 
изъ горшка и слегка поджаривалось въ вольномъ печномъ духу, 
и оттого было вкуснее и очень нравилось намъ съ Виссарюномъ. 
Сверхъ этого мяса, накрошеннаго мелкими кусками въ супу 
или щахъ, подавалось особенное жареное съ картофелемъ, и 
при немъ огурцы; иногда въ летнее или осеннее время жаркое 
состояло изъ белыхъ свежихъ грибовъ или, такъ  называемыхъ, 
маслятъ, жаренныхъ въ сметанё и масле и облитыхъ яйцами, 
нередко по воскресеньямъ и въ болыше праздники жаркое со
стояло изъ гуся или утки, и всегда въ праздникъ пеклись пи
роги, въ числё которыхъ бывалъ и сладкш, съ яблочнымъ или 
другимъ вареньемъ, по временамъ жаркое заменялось молочною 
пшенною или гречневою кашею. Все посты столъ приготовлялся 
изъ соленой и свежей рыбы и грибовъ. Иногда, после обеда, 
хозяинъ лакомилъ насъ яблоками и мелкими грушами, произве- 
дешями своего садика, и арбузами, что было для него не осо
бенно убыточно, потому что все эти плоды продавались въ 
Пензе по очень недорогой цене. Хлебы черный, ситный и белый 
пеклись дома; квасъ былъ тоже домашнш. Чай съ молокомъ и 
безъ него пили въ прикуску, при чемъ давался увесистый ло
моть белаго хлеба, называвшагося папошникомъ. За такое, да
леко не бедное содержаше, вместе съ квартирою мы платили 
баснословно дешевую и, по нынешнему времени, невероятную 
цену: всего семь или восемь рублей въ месяцъ порознь съ ка- 
ждаго изъ насъ, следовательно, вдвоемъ 16 рублей. При такой 
обстановке въ главнейшихъ потребностяхъ жизни положеше 
Белинскаго въ Пензе нельзя назвать заброшеннымъ. Притомъ, 
какъ согласить свидетельство Иванисова о томъ, что «Белин
скш жилъ въ Пензе въ большой бедности» съ тем ъ  разска- 
зомъ, который следуетъ ниже: «онъ страстно любилъ театраль- 
ныя зрелища и ч а с т о  посЬщалъ Пензенсюй театръ»? Для ча-
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стыхъ посещенш театра нужны были постоянный деньги, хотя 
и не велию'я: откуда же бралъ ихъ Белинскш при своей большой 
бедности? Более справедливымъ было впечатлите М. М. Попова 
объ отсутствш женскаго призора, хотя и оно, какъ основанное 
на явленш одиночномъ. внешнемъ и, можетъ быть, случайномъ, 
не могло служить поводомъ къ решительному заключешю о за 
брошенности мальчика. Въ дЪтсюе и первые юношесюе годы 
свои Белинскш былъ небережливъ на платье, неопрятенъ и даже 
неряшливъ. Форменной одежды сначала въ гимназш не было: 
она введена впоследствш, да и тогда не была обязательною; 
гимназисты носили платье разнообразное по своему покрою 
и, по обычаю того времени, узкое, плотно облегавшее тело. 
Естественно, что серенькш суконный казакинъ, въ которомъ 
первоначально хаживалъ Белинскш, не могъ уберечься отъ про- 
рехъ, рванья при этой погоне вокругъ стола съ линейкой или 
палкой за  шалунами товарищами, дразнившими его Брынскимъ 
козломъ, при этихъ играхъ въ мячъ, лапту и городки, требо- 
вавшихъ широкаго размаха руки, и, наконецъ, при особенной 
наклонности Белинскаго повозиться, сохранившейся у него въ 
зрелые годы, хотя и не съ одинаковыми побуждешями; поза
ботиться во время о починке было некому: женскаго призора, 
действительно, въ доме не было; кухарка, или, по пензенски, 
стряпуха, единственное женское лицо въ нашей квартире, не 
могла, какъ простая деревенская баба, сладить съ мудреной 
починкой, да ей, занятой вознею съ горшками и прочей кухонной 
посудой, и некогда было обращать внимаше на дело, котораго 
ей не поручали; самъ Белинскш, по безпечности, свойственной 
тогда его возрасту, и сосредоточенный на иныхъ, более важныхъ 
интересахъ, могъ не зам етить какой-нибудь прорехи на рукаве, 
подъ мышкой. Могло случиться, что Белинскш, избегая лишней 
ходьбы изъ Пешей улицы, отправился прямо изъ гимназш вместе 
съ племянникомъ Михаила Максимовича за  обещанными для про- 
чтежя книгами къ нему въ домъ, находившшся вътой же Троиц
кой улице, на углу которой стояла и гимназ1я, и при случайной 
встрёче съ уважаемымъ учителемъ произвелъ на него грустное 
впечатлеше непригляднымъ аттрибутомъ на платье, прюбретен- 
нымъ, можетъ быть, въ тотъ же день въ заведенш. Какъ бы то 
ни было, но подобное, одеяше Белинскаго нельзя назвать по
стоянным^ и невозможно изъ одного этого обстоятельства, безъ 
уясняющей его причины, составить резкш  приговоръ о нищете. 
Сверхъ обыденнаго, будничнаго ветхаго платья, у Белинскаго 
было новое, крепкое, въ которомъ хаживалъ къ хорошимъ зна- 
комымъ, жившимъ на широкую барскую ногу, какъ, напримеръ, 
въ домъ Советника гражданской или уголовной Палаты, веодора 
веодоровича Максимова, къ его сыновьямъ, нашимъ товарищамъ 
по гимназш, изъ которыхъ съ старшимъ, Алексеемъ ведорови- 
чемъ, былъ очень друженъ, бралъ у него для прочтешя книги, 
читалъ съ нимъ вместе или беседовалъ о литературе. Выше
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этого, упоминая о первомъ пр^здЪ  своемъ въ Пензу, я ска
залъ, что госпожа НевЪшкинская, жена родного дяди моей ма
тери, вменила мн’Ь и Белинскому въ непременную обязанность 
обедать у нея по воскресеньямъ и вообще по праздникамъ. Сна
чала мы аккуратно являлись по этому приглашежю къ дедушке 
моему, Андрею Яковлевичу Невешкинскому; но потомъ посе- 
щежя наши стали редки: привыкгше къ простоте и свободе, 
уединенной жизни, мы охотнее оставались по праздникамъ дома 
изъ желажя отдохнуть после шестидневнаго ученическаго труда, 
почитать данную на срокъ книгу, погулять за  городомъ; за  свое 
отсутсш 'е у Невешкинскихъ иногда въ продолжеже несколь
кихъ недель мы получали оТъ нихъ стропе выговоры; оправды
ваться всяюй разъ вымышленными предлогами: болезжю, учеб
ными недосугами было невозможно, и мы реж е позволяли себе 
нарушать обычный порядокъ посещенш, потому более, что въ 
ласке нашихъ добрыхъ родственниковъ, въ самомъ тоне упре- 
ковъ серьезной бабушки моей, Александры Евграфовны Невеш- 
кинской, не было ничего притворнаго, покровительственнаго, спо- 
собнаго оскорбить самолюб!е бёдняковъ. Черезъ Невешкинскихъ 
мы получали изъ Чембара письма простыя и страховыя, въ край- 
нихъ нуждахъ намъ позволено было обращаться къ  нимъ за  
деньгами; но, помнится, мы только разъ воспользовались дан- 
нымъ позволежемъ. Максимовы и Невешкинсюе по своему обще
ственному положежю и средствамъ принадлежали къ Пензенской 
аристократш, и являться къ  нимъ какимъ-нибудь оборванцемъ, 
неряхою Белинскому было совестно, и онъ ходилъ въ эти дома, 
хотя и бедно, но прилично и опрятно одетый. Исправлять не
достатки своей будничной одежды Белинскш имелъ довольно 
частую возможность: мы четыре раза въ году пр1езжали въ 
Чембаръ для свидажя съ родными: на Рождество, масляницу, 
Пасху и летнюю вакащю; за  нами присылали нарочныхъ ло
шадей съ покойнымъ экипажемъ и надежныхъ проводниковъ 
изъ дома моихъ родителей; очень редко случалось отправляться 
домой съ такъ называемой оказ1ей. Впрочемъ, на масляницу 
Виссарюнъ оставался большею часпю въ Пензе, не желая за 
труднять себя и родныхъ кратковременной поездкою и надеясь 
провести сырную неделю спокойнее въ уединенной квартире за 
книгою и побывать лишжй разъ въ театре. Святки, Пасху и 
особенно летнюю вакащю Белинскш постоянно проводилъ въ 
Чембаре, въ доме родителей, и въ это более продолжительное 
пребываже свое въ родной семье Белинскш имелъ возможность 
исправлять все свои нужды относительно белья и платья съ по- 
мопцю заботливой матери и тех ъ  денегъ, которыми ссужалъ 
ее мужъ при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ своей практики. 
Весь мой широковещательный, но, ручаюсь головою, факти
чески достоверный разсказъ приводитъ самъ собою къ следую
щему заключежю. Белинскш въ пребываже свое въ Пензенской 
гимназш, обезпеченный въ главныхъ статьяхъ содержажя, не



имелъ ни въ чемъ крайней нужды, следовательно, не терпелъ и 
крайней бедности; внешняя обстановка его жизни, лишенная осо- 
бенныхъ удобствъ, какъ напримеръ: светлой, просторной, хорошо 
меблированной квартиры, барски сервированнаго стола, повар- 
скихъ блюдъ, заботливой прислуги, доступныхъ детямъ зажи- 
точныхъ родителей, могла казаться въ глазахъ такого богатаго 
человека, какимъ былъ тогда Иванисовъ, непривлекательною; но, 
въ т о ж е  время, не служила явнымъ признакомъ и б о льш о й  
бедности; вследсш е неаккуратной, запоздалой присылки изъ 
Чембара денегъ, Белинскш терпелъ нужду и въ верхнемъ платье 
и, можетъ быть, въ крепкихъ сапогахъ, но не постоянную, а 
только временную, случайную; имея подъ рукою новое празд
ничное платье, въ которомъ являлся къ знатнымъ знакомымъ 
и родственникамъ, не остерегался заменять имъ будничное, ра
зорванное, когда это было необходимо; по небрежности и без- 
печности, свойственной тогдашнему его возрасту, не обращалъ 
внимашя на свою внешность и не заботился отдать въ свободное 
отъ учешя время портному свою одежду для починки, требо
вавшей небольшой затраты тех ъ  денегъ, которыми Белинскш 
располагалъ для театра; очевидно, что жалкш видъ, который 
принималъ отъ прорехъ костюмъ Белинскаго, отчасти по соб
ственной вине его, красноречиво свидетельствовалъ объ отсут
ствш за  нимъ женскаго призора; но выводимыя отсюда изъ р ез- 
кихъ заключенш Иванисова заброшенность и нищета, становясь 
въ явное противореч1е съ тем ъ, что сказано на 2 1 2  стр. о ма- 
тер1альныхъ средствахъ Белинскихъ, способны были бы возбу
дить противъ родителей Виссарюна Григорьевича нарекаше, на 
самомъ деле нисколько ими незаслуженное, а потому неспра
ведливое и оскорбительное для этихъ памяти. Иванисовъ въ 
число признаковъ бедности Белинскаго включаетъ и совместное 
житье его съ семинаристами, считая ихъ, повидимому, какими-то 
пар1ями или прирожденными сынами нищеты. Конечно, между 
ними есть много бедняковъ, детей сельскихъ причетниковъ, но 
т е  помещались большею часпю въ бурсе на казенномъ содер
ж али ; но живпне на вольныхъ квартирахъ были обезпечены во 
всехъ своихъ нуждахъ родителями, находившими возможность 
обойтись своими средствами при воспитанш детей въ семинарш. 
Къ такимъ состоятельнымъ личностямъ принадлежали все семи
наристы, живнпе съ нами, за  исключежемъ одного земляка на
шего Голубинскаго, который былъ беднее другихъ и потому 
поступилъ впоследствш въ бурсу на казенное содержаше. На
нимая у хозяина Петрова только квартиру съ отоплешемъ въ 
особомъ флигеле, они держали столъ отъ себя, и онъ разнился 
отъ нашего тем ъ, что, вместо жаренаго, вторымъ блюдомъ у 
нихъ была большею частно каша; провизш они закупали сами 
на артельную сумму, слагавшуюся изъ ежемесячныхъ частныхъ 
вкладовъ каждаго. Обедать и ужинать они ходили въ кухню 
хозяина изъ желашя быть поближе къ печке и горшку, не осту

—  430 —



жать перенесежемъ черезъ дворъ горячаго кушанья и иметь 
подъ рукою возможность къ дополненш имъ общей чаши по 
общему или одиночному требовашю лицъ, сидЪвшихъ за  тра
пезой. Чай въ прикуску составлялъ уже роскошь, которую по
зволяли себе только некоторые изъ питомцевъ семинарш, и при- 
томъ не постоянно, а только вечеромъ, въ более свободные часы, 
имея въ виду поберегать данную отцомъ копейку на друпя, су- 
щественныя нужды. Кроме земляковъ нашихъ, Голубинскаго и 
Мерид1анова, о которыхъ я уже упоминалъ, съ нами на одномъ 
дворе и въ томъ же флигеле жили друпе семинаристы, а именно: 
братья Василш и Николай Гавриловичи Соколовы, уроженцы Са
ратовской губернш (въ то время эта губержя была соединена 
съ Пензенской въ одну enapxiro и состояла въ веденш Пензен- 
скаго apxiepeH, и воспитанники духовныхъ училищъ ея посту
пали для высшаго образовашя въ Пензенскую семинар1ю); съ 
последнимъ, т.-е. съ Николаемъ Соколовымъ, Белинскш былъ 
особенно друженъ; съ семинаристами жилъ некоторое время 
еще чиновникъ удельной конторы Константинъ Ивановичъ, ка
жется, Вздвиженсюй, по происхождешю тоже изъ духовнаго 
звашя; такимъ образомъ семинарскш флигель былъ довольно 
густо населенъ. Все обитатели его были люди смирные, трезвые, 
трудолюбивые; никогда не было у нихъ шумныхъ вакханалш, 
тех ъ  неистовыхъ орпй, которыя нередко происходятъ въ кругу 
взрослой молодежи, живущей на свободе: хозяинъ нашъ, какъ 
человекъ вполне трезвый и притомъ суровый и строгш, не по- 
терпелъ бы у себя безпокойныхъ жильцовъ; близкое соседство 
съ гимназическимъ учителемъ, сыномъ хозяина, естественно 
должно было предостеречь отъ всякихъ недозволенныхъ дви- 
женш, изъ опасешя, что слухъ о нихъ дойдетъ до семинарскаго 
начальства; а оно держало своихъ питомцевъ въ ежевыхъ рука- 
вицахъ, деспотически расправляясь съ ними за  малейшее нару- 
шеше благопристойности. Безъ сомнешя, бывали случаи, которые 
и у нашихъ семинаристовъ не обходились безъ попоекъ, какъ 
напримеръ, во время летнихъ неожиданныхъ рекреацш, большихъ 
праздниковъ, при посещенш дорогого гостя, пр1езж аго изъ род
ного города или села, хорошаго знакомаго, близкаго родствен
ника; но эти угощешя были всегда умеренныя, не вели за  собой 
никакихъ безобразныхъ, возмутительныхъ последствш. Со
вместное житье съ семинаристами было благодетельно для насъ 
во многихъ отношешяхъ. Видя передъ своими глазами суровую, 
полную патр1архальной простоты, жизнь этихъ закаленныхъ въ 
нужде труженниковъ школьнаго учешя, умевшихъ довольство
ваться самыми малыми средствами, терпеливо переносившихъ 
всякаго рода лишешя при встрече съ враждебною случайноспю, 
мы сами невольно учились безропотному перенесенш житей- 
скихъ невзгодъ, мужали и крепли духомъ, запасались тою силою, 
безъ которой невозможна никакая борьба: ни съ самимъ собою, 
т  съ противодействующими намъ стремлешями другихъ. Не
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малую пользу приносили Белинскому оживленные споры и бе
седы семинаристовъ о предметахъ, касавшихся философш, бого- 
cnoBia, общественной и частной жизни; при этихъ спорахъ онъ 
не всегда былъ только простымъ, внимательнымъ слушателемъ, 
но принималъ въ нихъ и самъ деятельное учаспе; отъ такихъ 
пренш возрастала и развивалась та неотразимая д1алектическая 
сила, которою всегда отличался Белинскш, и противъ которой, 
действительно, трудно было устоять. Иванисовъ разсказываетъ, 
что Белинскш спорилъ съ семинаристами о достоинстве произ- 
веденш Сумарокова и Хераскова. Я позволю себе отнестись съ 
недовер1емъ къ этому извеспю. Могло статься, что Белин
скш имелъ въ то время смутныя понята объ историческомъ 
правдоподобш лицъ въ драмё, объ искаженномъ представленш 
Сумароковымъ въ Самозванце неистоваго злодея; нравилась, мо
жетъ быть, Белинскому искусная постановка шесы на сцене 
Пензенскаго театра, увлекательное исполнеже роли Лжедимитр1я 
талантливымъ актеромъ Григор1емъ Сулеймановымъ; но трудно 
предположить, что Белинскш съ природнымъ светлымъ умомъ, 
эстетическимъ чувствомъ, вкусомъ, естественно, хоть сколько- 
нибудь развитыми на чтенш первыхъ произведен^ Пушкина, 
балладъ Жуковскаго, Белинскш, ласкавшш слухъ свой гармо- 
жею стиховъ Батюшкова, знакомый изъ чтежя и представлежя 
на томъ же Пензенскомъ театре съ «Эдипомъ въ Аеинахъ» и 
«Дмитр1емъ Донскимъ» Озерова, которому не отказывалъ въ 
дарованш и въ своихъ литературныхъ обозреж яхъ, чтобы Б е
линскш могъ отстаивать каюя-то небывалыя достоинства въ 
драматическихъ произведежяхъ Сумарокова; полагаю, что пред- 
метомъ споровъ, если они существовали, были только эти про- 
изведежя и преимущественно «Дмитрш Самозванецъ», часто да- 
вавшшся на сцене, а не весь Сумароковъ, прочесть котораго у 
Белинскаго не достало бы ни терпежя, ни охоты, и относи
тельно достоинства котораго, какъ явлежя не безследнаго въ 
литературе, Белинсюй въ ту пору определить не могъ. Еще 
менее правдоподобнаго въ томъ, что Белинскш защищалъ до
стоинства «Владим1ра» и «Росаяды», подражательныхъ эпопей 
Хераскова; мало правды въ томъ, чтобы человекъ, прочитавший, 
можетъ быть, сотню разъ и заучившш почти наизусть «Руслана 
и Людмилу», «Братьевъ разбойниковъ», «Кавказскаго пленника», 
«Бахчисарайскш фонтанъ», первыя главы «Евгежя Онегина» и 
множество мелкихъ стихотворенш Пушкина, съ одинакимъ на- 
строежемъ духа и такимъ же удовольсгаемъ сталъ бы читать 
подобныя тяжелыя вирши:

Пою отъ  варваровъ Pocciio свобожденну,
Попранну власть Т атаръ , и хъ  гордость низлож енну.

Не оспариваю и звеста  Иванисова, о томъ, что Белинсюй 
восхищался романами «Радклифъ»: загадочными приключежями 
своихъ героевъ, таинственными явлежями подземнаго Mipa, при-
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видежями и прочею небывальщиной они способны были пленять 
пылкое воображеже юнаго читателя. Сколько припомню, семи
наристы, живцле съ нами, считали себя въ литературныхъ по- 
знаж яхъ ниже БЬлинскаго и настолько доверяли его вкусу, что 
нередко просили его выслушать школьныя произведежя пера 
своего. Белинскш, бывало, читалъ имъ вслухъ статьи изъ добы- 
тыхъ имъ журналовъ, сообщалъ свои мнежя и воззрежя, д е
лился впечатлежями; особенными соучастниками этихъ чтенш 
были Голубинскш и Николай Соколовъ, очень даровитые люди. 
Съ своей стороны они не оставались у него въ долгу: помогали 
ему въ зан ятах ъ  древними языками, проверяли его переводы съ 
русскаго на латинскш и обратно. Въ наше время въ гимназш 
не учили греческому языку, и Белинскш, задумавшш поступить 
въ университетъ на филологическш (по тогдашнему словесный) 
факультетъ, приготовился изъ греческаго съ помощью семина- 
ристовъ настолько, что порядочно зналъ этимолопю и кое- 
какъ переводилъ кратюя предложежя и въ состоянш былъ вы
держать вступительный университетски экзам ену  требоважя ко
тораго были въ ту пору не очень строги. Латинскш языкъ Б е
линскш зналъ несравненно лучше, начавъ изучеже его еще въ 
ЧембарЪ, гд^, вероятно, при помощи отца ознакомился съ чте- 
ж ем у  потомъ занимаясь латынью въ гимназш подъ руковод- 
ствомъ добрМшаго учителя Дмитревскаго, и на квартире при 
дЪятельномъ пособш семинаристовъ. Питомцы нашихъ духовныхъ 
училищъ издавна славились знажемъ древнихъ языковъ; въ быт
ность нашу съ Белинскимъ въ Пензе, въ семинарской бурсе 
жилъ рослый и уже возмужалый ученикъ философскаго или бо- 
гословскаго класса, Масловскш, котораго за  удивительную па
мять и знаже древнихъ языковъ товарищи прозвали олицетво- 
реннымъ греческимъ и латинскимъ словаремъ и часто обраща
лись къ нему съ вопросами о значенш того или другого слова, 
и живой лексиконъ вполне удовлетворялъ ихъ, сообщая скоро
говоркою не только noHHTie, выражаемое словомъ, но и несколько 
фразъ и перифразъ, объясняющихъ его разнообразное употребле- 
Hie въ речи. Такое знаже возможно только при постоянномъ, 
усидчивомъ труде, образцомъ котораго всегда служили семина
ристы, и въ этомъ отношенш они могущественно вл1яли на обоихъ 
насъ; видя передъ своими глазами рослыхъ молодыхъ людей, 
заучивающихъ целыя страницы латинскаго текста, неподвижно 
сидящихъ до поздней ночи надъ латинскимъ или греческимъ пе- 
реводомъ, мы и сами, увлекаемые общею ревностью и благимъ 
примеромъ, принимались за  приготовлеже гимназическихъ уро
ковъ, обращаясь въ трудныхъ случаяхъ, особенно при перево- 
дахъ съ русскаго на латинскш, за  советомъ и помощью къ 
своимъ добрымъ менторамъ. Вообще, положительно можно ска
зать, что своими очень порядочными сведежями въ латинскомъ 
языке, умежемъ переводить изъ Корнел1я Непота и отчасти 
Цицерона (De officiis) Белинскш обязанъ большею частью семи- 
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наристамъ; неудовлетворительный отмЪтки, полученныя имъ въ 
последнее время пребывашя въ гимназш, объясняются охлажде- 
шемъ къ обязательному ученш при задуманномъ намЪреши оста
вить гимназш. Учаспе, которое принимали въ насъ семинаристы, 
не ограничивалось однимъ учешемъ: ихъ совЪты, предостереже- 
шя, одобреше, укоризны касались нашего личнаго поведежя, на- 
шихъ отношенш къ гимназическимъ товарищамъ и нашихъ ма- 
тер 1&льныхъ нуждъ, какъ-то покупки необходимыхъ вещей, за- 
казовъ обуви и платья, однимъ словомъ, мы сливались съ ними 
въ одинъ родственный кружокъ. Одинъ только выборъ удоволь- 
ствш могъ дЪлать разницу между нами, какъ еще несовершенно
летними, и семинаристами, людьми уже взрослыми, но мнопя 
изъ удовольствш сближали насъ, какъ напр., игра въ мячъ, 
шашки и карточная въ дураки, свои козыри, короли; между 
семинаристами, жившими съ нами, впоогбдствш, при пере-Ьздё 
изъ Верхней ПЪшей улицы въ Среднюю ПЪшую, въ домъ Мале- 
ниной, былъ очень молодой изъ малоросаянъ ученикъ ретори- 
ческаго класса; фамилш его не припомню; съ нимъ и съ Николаемъ 
Соколовымъ БЪлинскш любилъ вступать въ единоборство: под
кравшись сзади, онъ наносилъ имъ ловюй ударъ въ спину или 
давалъ щелчекъ въ затылокъ и быстро обращался въ бегство, 
вызывая издали на дворЪ различными гримасами и подражнива- 
шями на погоню за  собою; если вызванный на преслЪдоваже на- 
стигалъ Белинскаго въ комнагЬ или на двор-fe, тогда начиналась 
возня на постели или на полу, оканчивавшаяся всегда въ пользу 
семинариста, какъ болЪе рослаго противника. Самое лучшее, соеди
нявшее веб вкусы, удовольств1е доставлялъ театръ; страсть къ нему 
не была исключительною принадлежностью одного БЪлинскаго: 
она въ равной, если не въ большей, степени овладевала душою 
всей учащейся молодежи, и семинаристовъ въ особенности; я 
очень хорошо помню наружность двухъ бурсаковъ Пензенской 
семинарш, Сахарова и Кандачарова, которые вышли чуть ли не 
изъ послЪдняго богословскаго курса для того, чтобы поступить 
на сцену; живо помню, какъ первый въ роли крестьянина въ 
оперЪ Аблесимова «Мельникъ» до того увлекся, что въ ссорЪ 
со своею женою, урожденною дворянкою, далъ представлявшей 
ее актрисЪ сильный толчокъ, свалившш ее съ ногъ съ непри
личною наготою и вызвавшш неистовый хохотъ невЪжествен- 
наго партера и негодующш свистъ и брань со стороны ложъ и 
креселъ. Для театра откладывались, приберегались особыя деньги, 
присланныя изъ дому или полученныя на кондищяхъ,' для nocfe- 
щешя театра употреблялись всякаго рода средства, дозволенныя 
и недозволенный, какъ-то: подкупъ театральной прислуги, под
делка билетовъ, бланки для которыхъ печатались въ губернской 
типографш, обратная тайная передача уже предъявленныхъ на 
ненумерованныя мЪста; но не помню, чтобы семинаристы, живппе 
съ нами, прибегали къ  подобнымъ мЪрамъ. Когда у Б'Ьлинскаго 
не доставало собственныхъ денегъ для театра, онъ прибЪгалъ



къ займамъ, которые всегда уплачивались при полученш изъ 
дома денегъ. Величайшее удовольсгае доставляли намъ внезап- 
ныя, неожиданно даруемыя, бывало, рекреацш въ мае или въ 
начале ш ня. Обыкновенно это происходило такъ: въ ясный и 
притомъ жаркш день, часу въ восьмомъ или девятомъ утра, на 
обширномъ дворЪ семинарш, стоявшей наискось противъ гимна
зш, вдругъ грянетъ пятисотенный хоръ передъ окнами ректор
ской квартиры следующую оглушительную, но довольно строй
ную песнь: reserendissime pater et noster rector dignissime! roga- 
mus recreationem; песнь повторяется по нескольку разъ до тех ъ  
поръ, пока не раскроется заветное окно, и пока рука ректора 
не осенитъ своимъ разрешающимъ рекреащю благословежемъ 
многочисленнейшей толпы; подобныя попытки и просьбы семи- 
наристовъ почти всегда венчались полнымъ успехомъ, потому 
что оне начинались съ предварительнаго соглаа'я главы заведе- 
жя, сообщеннаго заранее кому-либо изъ его приближенныхъ 
или профессорамъ. Увлекаемые соблазнительнымъ примеромъ, и 
гимназисты обращались въ тотъ же день къ директору съ та 
кою же просьбою, но съ тем ъ  только различ1емъ, что громо
гласная пёснь семинаристовъ заменялась немою надписью на 
доскахъ всехъ классовъ того же самаго латинскаго обращежя 
съ заменою словъ pater и rector словами domime и director. 
Пришедшш въ гимназш начальникъ сперва холодно принималъ 
затеи  воспитанниковъ, отвечалъ на нихъ решительнымъ отка- 
зомъ; но въ конце концовъ склонялся на неотступныя просьбы 
учениковъ старшихъ классовъ и отпускалъ гимназистовъ, сове
туя имъ передъ отдыхомъ приготовить уроки, заданные къ сле
дующему дню. Рекреацш посвящались большею частью загород- 
нымъ прогулкамъ: мы отправлялись въ леса и рощи и нерёдко 
на реку  Суру, протекающую невдалеке отъ Пензы, и тамъ ку
пались и ловили рыбу удочкою и бреднемъ; подобныя, болёе 
отдаленныя прогулки предпринимались не иначе, какъ въ обще
стве жившихъ съ нами семинаристовъ. Изъ всего сказаннаго 
очевидно, что сближеже съ ними Белинскаго не только не могло 
служить поводомъ къ заключежю о невыгодномъ внешнемъ по
ложенш его, но во многихъ отношежяхъ было для него благо
детельно. На Рождество, Пасху и на вакацюнное летнее время 
мы и земляки наши, семинаристы Мерид1ановъ и Голубинскш, 
переселялись изъ Пензы въ Чембаръ, стоящш на большомъ си- 
бирскомъ тракте, въ 12 0  верстахъ отъ губернскаго города. 
Поездки наши редко совершались чрезъ посредство оказш, хотя 
последжя были и очень часты: обыкновенно за  мною и Белин
скимъ присылались, какъ я уже упомянулъ, нарочныя лошади 
изъ дома моихъ родителей, возницею былъ почти всегда Оедоръ 
Петровичъ Сурковъ, крепостной дворовый служитель, ремесломъ 
портной, человекъ очень неглупый, расторопный и распоряди
тельный, но въ то же время большой картежникъ и, при удоб- 
номъ случае, поклонникъ Вакха; оттого иногда происходило,
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что Сурковъ при минутной остановка у кабака или во время 
кормежки лошадей на постояломъ дворЪ, угощаясь самъ отрад- 
нымъ зельемъ, попотчуетъ имъ и насъ, ради согрЪвашя крови 
зимою или крЪпкаго сна и веселаго пути и въ лЪтнюю пору; 
погрузившись въ вынужденный сонъ, мы не замечали, что нашъ 
кучеръ не замедлялъ последовать нашему примеру, предоста- 
вивъ лошадямъ итти мЪрнымъ шагомъ по торной и знакомой 
уже имъ дорогЪ; мы замечали такую свободу дЪйствш со сто
роны нашего проводника, когда при большомъ ухабЪ вылетали 
изъ саней или просто опрокидывались вм^стЪ съ ними; однажды 
въ лЪтнюю ночь мы очутились съ повалившеюся на бокъ брич
кою въ канавЪ, идущей вдоль дороги. Очнувшшся при этомъ, 
къ счастью, безвредномъ паденш нашъ ведоръ Петровичъ быстро 
поднимался и исправлялъ свою оплошность, умоляя насъ не жа
ловаться на него по npi-Ъзд'Ь домой, что, конечно, исполнялось: 
при радостной, веселой встрЪчЪ съ родными всякая непр1ятность 
дороги совершенно забывалась. До наступлешя Святокъ время 
проводилось въ приготовленш къ нимъ разныхъ увеселенш; БЪ- 
линскт любилъ маскарады, и онъ заранее запасался къ нимъ и 
костюмами, и масками собственнаго своего издЪл1я. Впрочемъ, 
о костюмахъ Виссарюнъ рЪдко заботился: онъ любилъ наря
жаться русскимъ мужичкомъ, и для того всегда находилъ гото
вое платье у кучера своего, Васил1я: въ суконномъ чепанЪ, въ 
теплой кучерской шапкЪ съ заломомъ, въ кожаныхъ рукави- 
цахъ, въ бородатой маскЪ, БЪлинсюй отправлялся, бывало, въ 
домъ, къ намъ, Ивановымъ, и скоро узнанный по голосу, хотя 
и искусно измененному, и походкЪ, онъ снималъ маску и начи- 
налъ гримасничать, пЪть нескладныя пЪсни, шатаясь изъ сто
роны въ сторону, представлялъ собою сильно подгулявшаго Ан
тона или Вавилу. Въ домЪ нашемъ жила дальняя родственница 
наша, Авдотья Александровна, дЪвица лЪтъ 19 или 20, очень 
красивая, но отъ природы или несчастнаго падешя хромая, съ 
сведенною лЪвою ногою и ходившая поэтому на костылЪ. Висса
рюнъ особенно любилъ забавлять и потЪшать ее, когда она си- 
дЪла за  пяльцами у окна. Принявши на себя роль захмелЪвшаго 
мужичка и называя Авдотью Александровну своею женою, онъ 
начиналъ напЪвать ей несвязную п-Ьснь: Молода жена, Авдотьюшка, 
полюби меня, добра молодца. Этою и подобными песнями, гри
масами, кривляньями, пачканьемъ лица сажею онъ старался 
разсмЪшить серьезную, постоянно углубленную въ свою работу 
Авдотью Алекандровну, и часто приводилъ ее въ неудержимый 
смЪхъ, а иногда надоЪдалъ до того, что молода жена подни
мала надъ нимъ угрожающш костыль и нер-Ьдко слегка ударяла 
его, замЪтивъ на рукахъ своихъ и на рабогЪ слЪды сажи о*тъ 
поцЪлуевъ неотвязчиваго муженька. Вообще, когда Белинскш 
былъ въ духЪ и въ кружкЪ людей, къ которымъ относился съ 
дов'Ьр!емъ и любовью, неугомонной веселости его не было конца, 
и его приходилось остепенять или настоятельною просьбою, или
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обращешемъ внимашя на вопросъ, требукнщй холоднаго спокой- 
наго разсуждежя. На маскарадныхъ и простыхъ вечеринкахъ 
Виссарюнъ, хотя особенно и не любившш танцевъ, охотно при- 
нималъ въ нихъ учаспе, когда въ среде танцующихъ дамъ были 
личности, пользовавппяся его премущественнымъ внимашемъ и 
уважежемъ. Танцамъ мы учились еще до поступлежя въ гимна- 
3iro у какой-то заезж ей  танцмейстерши; тогда были въ полномъ 
ходу и матрадуры, и менуэты, и друпе старинные, теперь забы
тые танцы. Виссарюнъ Григорьевичъ, по своей сутуловатости и не
уклюжести, не отличался въ танцахъ гращей и больше ходилъ въ 
нихъ скорымъ шагомъ, чемъ танцовалъ; а затейливое solo въ 
кадрили выделывалъ такъ же отчетливо, какъ на танцовальномъ 
уроке. Нередко во время святокъ и летней вакацш устраива
лись въ нашемъ доме спектакли: однажды, на Рождестве, ра
зыграли мы оперу Аблесимова— «Мельникъ, колдунъ, обманщикъ, 
сватъ». Хорошо помню, что роль мельника исполнялъ семина- 
ристъ Михаилъ Семеновичъ Мерид1ановъ, роль молодого кресть
янина, Анкудина, другой семинаристъ Аркадш Степановичъ Го
лубинскш, роль Анюты, невесты этого крестьянина, игралъ я, 
какъ самый младшш изъ актеровъ; на долю Белинскаго выпала 
роль отца Анюты, но кто игралъ жену его, урожденную дво
рянку, я совершенно не помню; арш свои Виссарюнъ передавалъ 
неискуснымъ речитативомъ, потому что къ музыке и пежю 
былъ совершенно неспособенъ. На вакацш 27-го или 28-го года 
мы давали на домашнемъ театре своемъ серьезную пьесу: драму 
Шекспира «Отелло», но въ переводе съ французской искажен
ной переделки этого творежя великаго англшскаго драматурга, 
состроенной Дюси. Здесь искажены не только мнопя подробно
сти, монологи, но и самыя имена действующихъ лицъ безъ вся
кой нужды заменены другими: вместо Дездемоны является Эдель- 
мона, вместо злодея Яго — Пезарро, вместо глупой жены его 
Амалш, выставлена какая-то наперсница Дездемоны — Эмил1я. 
Роли были распределены такъ: 1) Венещанскш дожъ— старшш 
братъ мой, Алексей' Петровичъ Ивановъ, неизменный издетства 
другъ и пр1ятель Виссарюна Григорьевича, 2) Брабанцю, сенаторъ, 
отецъ Дездемоны— семинаристъ М. С. Мерид1ановъ, 3) Отелло— 
семинаристъ А. С. Голубинскш, 4) Яго или (по Дюси) Пезарро— 
В. Г. Белинскш, 5) Дездемона (по Дюси Эдельмона)— пишущш 
эти строки, 6) Kaccio—второй старшш братъ мой, Николай 
Петровичъ Ивановъ; 7) Амал1я или (по Дюси) Эмил1я— братъ 
Виссарюна, Константинъ Григорьевичъ Белинскш. Немыя роли 
сенаторовъ, солдатъ исполняли канцелярсюе чиновники земскаго 
суда. Пока шли ежедневныя репетицш, дамсюе члены нашихъ 
семействъ усердно заботились о приготовленш костюмовъ: все 
шали и платки обращались въ плащи и мантш, на голове 
Отелло, кажется, красовался дамскш беретъ со страусовымъ пе- 
ромъ, прикрепленнымъ къ нему металлическою пряжкою; Мавръ 
былъ вооруженъ неподдельною саблею и деревяннымъ кинжа-



ломъ, которымъ долженъ былъ заколоть Дездемону, а потомъ 
и себя. Роли были разучены превосходно, и представлеже пьесы 
привело въ восторгъ городскую публику; особенно отличились 
своей игрой Голубинскш, Мерид1ановъ и Виссарюнъ. Онъ съ 
большимъ старажемъ приготовлялся къ спектаклю: просилъ дру- 
гихъ выслушивать его монологи, сходился съ Голубинскимъ для 
повторежя своихъ съ нимъ сценъ; сопровождая речь свою при
личными тЪлодвижешями, онъ становился передъ большимъ зер- 
каломъ и вообще исполнялъ роль свою съ большимъ одушевле- 
жемъ. Трагед1я, разыгранная нами, не обошлась безъ комизма: 
братъ Виссарюна, Константинъ, говорившш всегда тихо, при по- 
явленш на сцену въ роли Амалш или Эмилш до того понизилъ 
голосъ отъ робости и застенчивости, что речь его едва была 
слышна и въ первомъ ряду зрителей; бабушка Mapia Ивановна, 
мать его, желая ободрить сконфузившагося актера, начала 
громко апплодировать ему и тем ъ  окончательно заглушила едва 
слышный голосъ. Когда Отелло въ полномъ изступленш своей 
ревности занесъ кинжалъ, готовясь поразить склонившуюся пе
редъ нимъ на кол’Ьняхъ Дездемону, матушка моя, Оедосья С те
пановна, опасаясь воображаемаго вреда для меня, закричала со 
своего места Голубинскому: «АркадШ Степановичъ, пожалуйста, 
потише, не убейте Митеньку!» Видя, что дело обошлось благо
получно, сама начала вторить возбужденному ею смеху въ 
публика. Этотъ забавный фактъ свидетельствуем и о томъ 
искусств^ и правдоподобш, съ которыми Голубинскш исполнялъ 
принятую на себя роль. Въ числе удовольствш на Святкахъ и 
маслянице, кроме катаж я на лошадяхъ по городу, особенно люби- 
мымъ Белинскимъ и всеми нами было катаж е съ большихъ снеж- 
ныхъ горъ, которыя метались общими усшпями на дворе Б е- 
линскихъ и нашемъ, обильно поливались въ морозы съ вечера 
водою изъ колодца; катались съ горъ на салазкахъ, корытахъ 
и особенно на ледянкахъ (такъ назывались реш ета, дно кото
рыхъ снаружи закладывалось навозомъ и заливалось ежедневно 
утромъ и вечеромъ водою для замораживажя). На Святой не
деле обычною забавою было катаже яицъ въ комнате, а на 
дворе качаже на качеляхъ, также собственноручно устроен- 
ныхъ и остававшихся неприкосновенными на все лето. Въ ва- 
кащю, кроме вечернихъ прогулокъ за  длинною шеренгою дамъ 
и девицъ, предпринимались прогулки и даже поездки съ само- 
варомъ въ отдаленные леса за  ягодами и грибами. Я съ наме- 
режемъ распространился въ указанш этихъ игръ и удовольствш, 
желая показать, насколько Белинскш былъ способенъ преда
ваться разнообразнымъ впечатлежямъ въ свои юношесюе и дет- 
CKie годы, при какихъ услов1яхъ росла и зрела его жизнь, и 
какъ подъ вл1яжемъ этой безпечной, резвой поры своей онъ 
могъ укрепить свое здоровье, сулившее ему долпе дни, но 
преждевременно погубленное не столько вследсш е враждебныхъ 
встречъ съ бедностью и нуждою, сколько по своему неблаго-
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разумш , самонадеянности и невоздержности и неумеренности 
въ удовольств1яхъ, свойственныхъ зрелому возрасту. Какъ до 
поступлежя въ гимназш, такъ  и во время отпусковъ изъ нея, 
Белинскш большую часть времени, и, можно безошибочно ска
зать, даже ежедневно проводилъ въ нашемъ доме, частью и для 
того, чтобы избегать тягостнаго зрелищ а бедственной размолвки 
между родителями, а более всего для того, чтобы щмятно про
вести. время въ беседе съ матушкою и сестрою Катериною 
Петровною, которыя пользовались задушевною привязанностью 
и особеннымъ уважежемъ, и въ обществе старшихъ моихъ 
братьевъ, Алексея и Николая, которые были сверстниками его 
съ небольшою разницею въ летахъ. Желая поверить мои воспо- 
минажя и давно минувпия впечатлежя относительно детства 
Виссарюна и особенно враждебныхъ отношенш, существовав- 
шихъ между его родителями, я просилъ сообщенш о Белинскомъ 
у сестры Катерины Петровны, и вотъ что она написала ко мне.

Отъ 15-го октября 1874 года: «Третьяго дня получила письмо 
Ваше, дорогой братецъ, спешу ответить на него. Очень рада 
случаю услужить Вамъ въ этомъ деле, о которомъ Вы пишете; 
посылаю вамъ два письма Белинскаго: одно къ родителямъ на- 
шимъ, другое ко мне и брату Алеше. Письма эти писалъ Вис
сарюнъ Григорьевичъ въ первый годъ поступлежя своего въ уни
верситета У меня были еще его письма, не помню, кому я ихъ 
передала, какъ будто В ере Петровне, а, можетъ быть, оставила 
ихъ въ Пачелме, у матушки: не помню. Что касается до сочи- 
нежя, о которомъ напоминаетъ г. Пыпинъ, то я наверное могу 
только припомнить, что это была драма, но ни содержажя ея, 
ни назважя не помню; отрывками онъ читалъ ее, но ведь около 
пятидесяти л етъ  прошло съ тех ъ  поръ. Помню, что я совето
вала оставить это предпр1ят1е, зная, какъ онъ способенъ былъ 
увлекаться и во многомъ поступалъ безразсудно, делалъ про
махи. Что касается до семейной жизни его родителей, то я на
хожу, что Вы передали ее совершенно верно; одно только вы 
не досказали, что дедушка былъ человекъ безпечный, за  что 
справедливо роптало его семейство. Жена его безпрестанно за 
это упрекала, изъ чего происходили серьезныя ссоры; еще де
душку можно упрекнуть въ томъ, что онъ любилъ подсмеиваться 
надъ своей женой; она по своей раздражительности не могла 
переносить шутокъ; а потому не проходило дня безъ ссоры. 
Виссарюну Григорьевичу тяжело было смотреть на семейную 
жизнь родителей: онъ приходилъ къ намъ и почти жилъ у насъ. 
Г-нъ Пыпинъ, вероятно, много собралъ сведенш о характере 
Белинскаго. Я знала его ребенкомъ и юношей, и только могу 
сказать, что это былъ самый пылкш характер у  онъ подмечалъ 
смешныя стороны у людей, осмеивалъ безпощадно. Вотъ все, что 
могла припомнить».—Въ следующемъ затем ъ  письме отъ 10  де
кабря 1874 года сестра пишетъ: «Вероятно, вы уже получили 
мое письмо, въ которомъ вложено два письма Белинскаго. Bee*
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что я могла припомнить о немъ, я Вамъ сообщила; а на новые 
вопросы я могу положительно сказать только то, что дедушка 
Виссарюна Григорьевича былъ священникъ благочестивой, свя
той жизни; его считали за праведника, да и действительно онъ 
такъ и былъ, тогда, когда я его знала и помню, онъ жилъ въ 
келье и постоянно молился: это былъ аскетъ. Я помню его очень 
хорошо: какъ онъ пр1езжалъ въ Чембаръ на похороны своей 
дочери, а нашей бабушки, Марж Никифоровны (родной  мастери 
наш ей  м ату ш к и , 0 е д о с ь и  С т еп ан о в н ы . N B ^ . П. И.), остана
вливался у насъ, и какъ рады были наши родители принять т а 
кого праведника.— Что же касается до семейной жизни родителей 
Виссарюна Григорьевича, то Вы можете подробнее узнать отъ 
Александры Григорьевны Козьминой (NB. Д. П. И.: р о д н ая  с е с т р а  
В иссар1она Г р и го р ь ев и ч а , к о т о р а я  н а о т р е з ъ  о т к а з а л а  
м н е въ  со о б щ е ш и  э т и х ъ  свед ен Ш , с ч и т а я  о с к о р б и т е л ь -  
нымъ для п ам я ти  р о д и т е л ей  п о м е щ а т ь  въ  п е ч а т и  и з в е -  
CT i e  о и х ъ  се м ей н ы х ъ  н е с о г л а а я х ъ .  Н есм о тр я  на м ое 
п о д р о б н о е  письм о, р а зъ я с н я ю щ е е  ей мои добры я н а м е - 
р еш я  при э т о м ъ , с т а р у ш к а  не о т в е ч а л а  м н е ни сл о в а , 
съ  т е м ъ  и у м е р л а  въ н а ч а л е  а в г у с т а  1875 года), она уже 
была въ такихъ летахъ, что могла понять ихъ. По моему мне- 
жю, хотя дедушка Григорш Никифоровичъ былъ человекъ очень 
умный и добрый, но совершенно безпечный и даже ленивый, и 
наконецъ предался пьянству до того, что совсемъ потерялъ 
практику, и, действительно, они въ последнее время жили въ 
нужде. Но я не думаю, чтобы у Виссарюна не было приличной 
шубы, и онъ носилъ бы нагольный тулупъ: все-таки такой край
ности не было. Семейный ихъ разладъ начался съ перваго вре
мени ихъ женитьбы, и я все-таки виню въ этомъ дедушку: онъ 
безпрестанно поддразнивалъ свою жену, женщину вспыльчивую, 
раздражительную; но все-таки она была хорошая, заботливая 
мать, да какъ ей и не возмущаться, видя такое равнодупле къ 
детямъ и своимъ семейнымъ обязанностямъ мужа? Вы спра
ведливо вспоминаете, что матушка наша была ихъ миротвори- 
тельницею: они часто посылали за  нею, чтобы разобрать и раз- 
судить, кто изъ нихъ виноватъ; матушка ихъ мирила, успокаи
вала, но не надолго».

Вотъ все, что я получилъ отъ сестры. Свидетельство ея о 
личномъ поведенш родителей Белинскаго во время возникавшей 
между ними размолвки въ сущности сходно съ моими показа- 
жями о томъ же предмете; но въ своихъ заключежяхъ она 
беретъ подъ защиту мать и вооружается противъ отца, тогда 
какъ я старался оградить его отъ нарекажй. Сестра Катерина 
Петровна далеко старше меня летами, ея впечатлежя и сужде- 
жя должны быть основательнее и справедливее моихъ. Въ ту 
пору я былъ еще очень молодъ: мне не исполнилось 16 летъ  
при поступлежи въ студенты университета; пропущенный въ 
метрикахъ, я получилъ свидетельство о своемъ рожденш по
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слЪдствт, произведенному духовной консистор!ею, и въ этомъ 
свидетельстве мой нормальный возрастъ увеличенъ на целый 
годъ, и потому только безпрепятственно принятъ въ универси- 
тетъ. Я ничего не зналъ о безпечности и лени дедушки, въ ко
торыхъ обвиняетъ его сестра; я не могъ составить определен- 
наго понята о пагубной наклонности его въ вину; я никогда не 
видалъ его въ положенш человека, сильно опьяневшаго; я ду
малъ тогда, что употреблеже вина, унаследованное имъ на службе 
во флоте, обратилось у него въ привычку и производилось въ 
умеренныхъ размерахъ. После сообщенш сестры мне становится 
яснымъ, что, кроме причинъ, зависевшихъ отъ личнаго характера 
дедушки и уже указанныхъ въ бюграфш, къ уменьшежю прак
тики его содействовала и нетрезвая жизнь его: трудно было до
веряться человеку, постоянно пребывавшему въ возбужденномъ 
состоянш, здесь кроется и причина той недоверчивости, т ех ъ  
опасенш за  жизнь, о которыхъ говорится на 213 стр.: это была 
галлюцинащя сильно пившаго человека. Не винить отца Белин
скаго за такую безхарактерную опущенность, за  такую невоз
держность и происходивиля отъ нея безпечность, лень, равно- 
дупле къ семье— невозможно; но нельзя оставить безъ внимажя 
и тех ъ  обстоятельствъ, которыя возбудили и воспитали въ немъ 
пагубную страсть. Видя вокругъ себя совершенную пустоту: и 
въ общественной, служебной среде, и въ семействе, где жена, 
вместо того, чтобы кротко, любовно, доверчиво относиться къ 
мужу съ своими нуждами, встречала его позорною, неприличною 
бранью (какъ напр., анаеема— обычная и любимая ея брань), где 
собственныя его дёти смотрели на него изподлобья, какъ на 
дикаго зверя, видя передъ собою бездну нуждъ и ограниченность 
средствъ къ покрьтю  ихъ, — человекъ обезсилелъ, опустился 
отъ тяжкой борьбы съ ними, низошелъ до постыднаго поведежя. 
Совершенно ясно помню, какъ однажды дедушка, зашедшш къ 
намъ поутру, на увещажя моей матери относительно снисхо- 
ждежя къ жене, отвечалъ своей племяннице: да, если  бы она 
<5ыла п о х о ж а  на в асъ  и т а к ъ  о б р а щ а л а с ь  съ  м уж ем ъ , 
к а к ъ  вы съ  сво и м ъ . Это подлинныя, личныя слова его, свидб- 
тельствовавиля о возможности лучшихъ отношенш къ жене 
подъ услов1емъ ласковаго обхождежя съ мужемъ. По окончанш 
университетскаго курса въ 1834 году я уёхалъ на отдыхъ въ 
Пензенскую губержю и въ августе былъ свидЬтелемъ смерти 
бабушки, Марш Ивановны. Когда она закрыла навсегда глаза, и 
начались приготовлежя къ ея одеважю, я, не видя дедушки въ 
доме, выбежалъ искать его на дворе и нашелъ на огороде, ле- 
жавшимъ ничкомъ на копне сена; услышавъ глух1я рыдажя, я 
обратился къ дедушке съ невольными, хотя и неуместными въ 
такую трудную минуту утешежями, и онъ, поднявъ голову, от
вечалъ мне прерывающимся отъ рыданш голосомъ: «ахъ, Дмитрш 
Петровичъ, ты еще молодой человекъ и не понимаешь всей ве
ликости моей потери!» Что говорили эти слезы, проливаемыя
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безъ свидетелей, втайне? Въ нихъ оплакивалъ онъ действительно 
великую потерю доброй, любящей матери, заботливой хозяйки, 
личности, хотя и враждебно относившейся къ  нему, но съ ко
торою онъ сроднился силою привычки. Если же эти слезы были 
выражешемъ сердечной привязанности, раскаяшя въ своемъ не- 
благоразумномъ поведенш относительно жены, тогда въ нихъ 
сказывается лучшш человекъ. Бабушка была добрая женщина и 
заботливая мать, но попечешя ея о детяхъ преимущественно сосре
доточивались на однехъ матер1альныхъ потребностяхъ детей: на 
пище и нарядахъ. Дочь ея, съ большимъ природнымъ умомъ, на
ходившаяся подъ ея непосредственннымъ надзоромъ, осталась 
безъ всякаго образовашя; она не пр1учила ее даже къ чтешю, 
не могла внушить ей расположеше пользоваться даровыми уроками 
французскаго языка и музыки у сестры моей Катерины Петровны 
такъ  же, какъ это сделала младшая сестра моя, Вера Петровна, 
научившаяся очень порядочно понимать этотъ  языкъ и музы
кальную технику у своей старшей сестры и прекрасно владею
щая отечественнымъ языкомъ вследств1е начитанности. Если бы 
бабушка съ такимъ же усерд1емъ учила дочь свою, съ какимъ 
наряжала ее и готовила ей приданое, тогда Александра Гри
горьевна не осталась бы навекъ малограмотною и не испытала 
бы преждевременной и плачевной кончины. Отецъ сделалъ для 
сыновей, что могъ: оба они, Виссарюнъ и Константинъ, учились 
въ уездномъ училище, первый пошелъ далее, а второй, по не
способности, ограничился училищнымъ образоважемъ: попытки 
провести его черезъ гимназш въ университетъ не удались и 
самому Виссарюну. Третш сынъ, Никаноръ, вначале испорчен
ный непростительнымъ баловствомъ отца, поведавшаго въ немъ 
впервые сыновнюю привязанность и сквозь пальцы смотревшаго 
на его бешеную резвость и озорничество, но впоследствш, съ 
переездомъ въ Москву совершенно остепенившшся и смиренный 
юноша, не поступивппй въ университетъ по непр1язни профессора 
Степана Петровича Шевырева къ Виссарюну Белинскому, умеръ въ 
военной службе на Кавказе, куда такъ опрометчиво сослалъ его 
братъ, слишкомъ сурово решивилй судьбу молодого человека, 
достойнаго лучшей участи. Въ гимназш Виссарюнъ содержался 
средствами отца, въ которыхъ онъ ему не отказывалъ; съ 
поступлешемъ въ университетъ на казенный кош тъ Виссарюнъ 
не вправе былъ требовать денегъ отъ отца, и самъ уклонялся 
отъ получежя ихъ. Я не знаю и не помню ни одного случая 
жестокосердаго обращешя дедушки съ Виссарюномъ, и разсказъ 
како го -то  современника, близко знавшаго его, о побояхъ, на- 
несенныхъ отцомъ 1 0-летнему сыну, считаю неправдоподобным^ 
самъ ли разсказчикъ былъ очевидцемъ этого зверскаго поступка 
или слышалъ объ немъ отъ кого и когда, въ бюграфш не 
объяснено; отъ Виссарюна и родныхъ я не слыхалъ ничего по- 
добнаго. Авторитетъ Виссарюна, на который опирались мать и 
братъ въ своихъ доносахъ и жалобахъ, свидетельствуем уже
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о некоторомъ уваженш отца къ  старшему сыну. Укорительный 
письма его къ  отцу скрывались домашними изъ опасешя его 
гн^ва: значитъ, въ нихъ говорилось по поводу и такихъ доно- 
совъ, которые своею несправедливостью были достойны этого 
гнева. Въ некоторыхъ ш уткахъ Григор1я Никифоровича, кото
рыми возмущались жена и дети, въ сущности не было ничего 
оскорбительнаго. Долгоносый куликъ, носанъ (большеносый) были 
не что иное, какъ ласковыя прозвища, данныя мне дедушкою и 
Виссарюномъ; подобныхъ прозвищъ не терпели Константинъ 
Григорьевичъ и бабушка. Впрочемъ, я не знакомъ съ содержа- 
шемъ писемъ, полученныхъ Белинскимъ изъ дому, и не могу судить 
о томъ, насколько поведеше дедушки, изображаемое въ нихъ, 
было неодобрительно. Для меня ясно теперь одно то, что пагубная 
невоздержность была причиною неблаговидныхъ поступковъ Гри- 
гор1я Никифоровича, такъ  противоречившихъ его превосходному 
уму и сердцу. По природе своей Виссар1онъ ближе подходилъ 
къ  отцу, чемъ къ матери. Высоюя нравственныя черты характера, 
прямодупле, стойкость убежденш, наклонность къ  шуткамъ, на- 
см еш ке^н аследовалъ  онъ отъ отца; доброе, чадолюбивое сердце 
(Белинскш очень любилъ детей младенческаго возраста), вспыль
чивость, раздражительность, неумеренная чувственность перешли 
къ нему отъ матери. Я вполне уверенъ, что тайная симпат1я 
Виссарюна принадлежала отцу, и сынъ не даромъ оплакивалъ 
его. Въ 1835 году я получилъ отъ матушки письмо о смерти 
Григор1я Никифоровича, въ которомъ она описала, какъ дедушка 
въ последшя минуты свои искренно раскаивался въ своихъ про- 
шедшихъ заблуждешяхъ, искренно просилъ прощеше у всехъ, 
кто окружалъ его смертную постель. Когда я осторожно пере- 
далъ это известие Виссарюну, жившему тогда на Козихе, онъ 
легъ ничкомъ на кушетку, скрывъ лицо въ подушке, и тяжело 
дышалъ; черезъ несколько минутъ онъ всталъ, и я зам етилъ 
на глазахъ его слезы. Я далъ прочесть ему письмо матери и 
недолго оставался у него, желая дать покой душе его, встрево
женной горестною вестью.

Вотъ все, что я могъ припомнить о детстве и юности 
Белинскаго.



Мое знакомство съ В. Г. Бйлинскимъ.

[Воспоминашя Н. Н. Тютчева. 19 февр. 1874 г.].

При чтенш воспоминанш К. Д. Кавелина о В. Г. БЪлинскомъ 
мнЪ пришло на память нисколько мелкихъ подробностей, ка
сающихся БЪлинскаго, съ которымъ я былъ дружески знакомъ 
въ течеже послЪднихъ шести л'Ьтъ его жизни.

Въ начал'Ь 1841 года я прибылъ въ Петербургъ и поступилъ 
на службу въ департаментъ податей и сборовъ, сперва канце- 
лярскимъ чиновникомъ, какъ это тогда водилось, а потомъ пере- 
водчикомъ J).

Сперва я жилъ одинъ, но весною 1842 года познакомился со 
мною пр^хавш ш  въ Петербургъ, бывшш редакторъ Харьков- 
скихъ губернскихъ ведомостей Александръ Яковлевичъ Куль- 
чицкш. Онъ им-Ьлъ рекомендательныя письма ко мнЪ и къ  нЪ- 
которымъ другимъ лиц^мъ. То былъ человекъ съ организмомъ 
нервнымъ и бол'Ьзненнымъ, по природЪ своей въ высшей сте
пени впечатлительный, во время болЪзненныхъ припадковъ склон
ный къ раздражежю, но притомъ самаго честнаго нравственнаго 
направлежя, въ умственномъ отношенш идеалистъ и романтикъ. 
Онъ имЪлъ влечеже къ литературными занят1ямъ, былъ надЪ- 
ленъ легкимъ юморомъ, но талантъ его былъ слишкомъ незна- 
чителенъ, и чувство безсил1я составляло мучеже его жизни. Онъ 
вообще расположенъ былъ къ ипохондрш, харьковская среда не 
удовлетворяла его, и въ Петербургъ его влекло преимущественно 
желаше сблизиться съ литературнымъ м1ромъ. На службу онъ 
поступилъ Секретаремъ въ Канцелярш Военнаго Министерства.

Оба мы чувствовали себя одинокими въ Петербург^ и, не
смотря на совершенное различ1е характеровъ, сошлись съ нимъ 
довольно близко и решились поселиться на одной квартир^ 2). 
ВпослЪдствш къ намъ присоединился К. Д. Кавелинъ, прибывали

>) Я родился въ 1815 году въ Смоленской губернш; въ 1825 году по
койный отец ъ , пом'Ьщикъ Рославльскаго у б зд а , отвезъ  меня въ Саксошю, 
гд-fs я прошелъ гимназическш курсъ въ одномъ частномъ учебномъ за- 
веденш; зат%мъ въ тридцаты хъ годахъ я окончилъ университетсю й курсъ  
въ ДерпгЪ, кандидатомъ по отдЪлешю камеральныхъ наукъ, и до по- 
ступлеш я на служ бу провелъ нисколько л-Ътъ, по семейнымъ д1зламъ, въ 
поЪ здкахъ за  границею и по Россш .

2) Онъ не разлучался со мною до смерти, последовавш ей отъ  чахотки  
въ апр^лЪ 1845 года.
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въ Петербургъ изъ Москвы и поступивший на службу по Ми
нистерству Юстицш помощникомъ столоначальника.

B et трое мы занялись въ скоромъ времени переводами съ 
иностранныхъ языковъ для редакцш «Отечественныхъ Записокъ», 
получая по 10 руб. сер. съ печатнаго листа. Квартира наша н а
ходилась близъ Михайловскаго дворца, въ доме Жербина, на 
дворе, во 2-мъ этаж е. Мы занимали 4 болышя комнаты, съ 
кухнею и переднею, и за  это просторное помещеже въ центре 
города, на хозяйскихъ дровахъ, платили по 100  руб. асс. въ ме- 
сяцъ, т.-е. около 343 руб. сер. въ годъ.

Еще до переезда къ намъ Кавелина Кульчицюй ввелъ меня 
въ семейство И. И. Панаева, жившаго тогда въ 4-мъ этаж е дома 
Лопатина (ныне Семянникова) у Аничкина моста. Тамъ я познако
мился съ Белинскимъ, И. И. Масловымъ и прочими лицами, упоми
наемыми въ воспоминажяхъ Кавелина. П. В. Анненковъ нахо
дился тогда преимущественно за  границею, но во время пр1ездовъ 
въ Петербургъ бывалъ постояннымъ членомъ нашего общества.

Съ первой встречи Белинсюй отнесся ко мне радушно и 
сердечно, а на меня произвелъ глубокое впечатлеже, не только 
своимъ светлымъ умомъ и крупнымъ талантомъ, но преиму
щественно глубоко-страстною искренностью, составлявшею глав
ное основаже его натуры. Онъ всегда искалъ истины, постоянно 
служилъ ей. Онъ искалъ ее со страстью, онъ увлекался, онъ 
могъ ошибаться, но умъ его всегда жаждалъ истины, онъ вни- 
малъ голосу противника, если верилъ въ его добросовестность, 
и первый сознавался въ своихъ ошибкахъ, казнилъ себя безпо- 
щадно, какъ скоро убеждался, что противникъ его правъ.

Въ немъ не было ни искры мелкаго самолюб!я, ни предвзя- 
тыхъ мыслей, ни упорства,— никакихъ притязажй на доктри
нерство и непогрешимость, столь часто встречающихся у вожа- 
ковъ партш въ ученомъ и особенно въ литературномъ Mipe.

Когда я познакомился съ Белинскимъ, онъ занималъ не
большую квартиру во дворе вышеупомянутаго дома Лопатина. 
Въ томъ же дворе занималъ квартиру и А. А. Краевскш, ре- 
дакторъ и издатель «Отечественныхъ Записокъ»,—тогда не имев
ший еще собственнаго дома. Квартира Белинскаго находилась 
надъ сараями во 2-мъ этаж е и состояла изъ 4-хъ весьма не- 
большихъ комнатъ. Более просторная комната, о двухъ окнахъ, 
служила ему кабинетомъ,— направо отъ оконъ стояли его пись
менный столъ и конторка. Стена передъ столомъ была покрыта 
целою группою портретовъ, отчасти лицъ историческихъ, отчасти 
близкихъ знакомыхъ. Особенно мне врезался въ память аква
рельный портретъ Николая Станкевича.

Остальныя стены кабинета были обставлены простыми откры
тыми полками, на которыхъ помещалась его библютека, бога
тая преимущественно по части русской исторш и русской сло
весности. Книги съ верхнихъ полокъ онъ доставалъ посредствомъ 
складного табурета, открывавшагося въ виде лестницы.
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Въ другой комнатЪ, служившей гостиною, находилась на 
стЪнЪ группа литографШ, изображавшихъ женсюе типы изъ ро- 
мановъ Ж оржа Санда.— Упомяну кстати, что по части живо
писи БЪлинсюй имЪлъ вкусъ весьма определенный. Онъ не при- 
давалъ особой цЪны картинамъ историческаго, духовнаго и алле- 
горическаго содержажя, но очень любилъ пейзажъ и жанръ, 
реальную, особенно фламандскую школу,—не допуская, впрочемъ, 
ничего грубаго, обличительнаго, карикатурнаго. Онъ былъ про- 
никнутъ глубокимъ чувствомъ и зя щ н а го , но не любилъ оста
влять реальную почву. ЦЪлыя утра проводилъ онъ въ фламанд- 
скомъ отдЪленш Эрмитажа и съ восторгомъ вспоминалъ о кар- 
тинахъ, произведшихъ на него особое впечатление. Картинъ онъ, 
конечно, по ограниченности средствъ, покупать не могъ, но не- 
болышя свободныя деньги тратилъ на покупку книгъ и на npi- 
обрЪтеже хорошихъ, особенно старыхъ гравюръ, которыя онъ 
очень любилъ.

Будучи критикомъ «Отечественныхъ Записокъ» и работая 
сверхъ силъ, онъ получалъ годового жалованья 1286 руб. сер. 
(4500 руб. асс.), а когда онъ въ ноябрЪ 1843 г. женился, то ему 
было прибавлено 143 руб. (500 руб. асс.), такъ  что до основашя 
«Современника» въ 1848 году онъ съ семействомъ долженъ былъ 
довольствоваться годовымъ содержажемъ въ 1429 руб. (5000 асс.). 
Понятно, какъ трудно было ему сводить концы съ концами. 
Онъ долженъ былъ отказывать себЪ во всемъ. Но бедность его 
была почтенная. Никогда онъ не жаловался на трудность своего 
положежя, и квартира его содержалась всегда въ безукоризнен
ной чистотЬ. У него было много цвЪтовъ и растенш, за  кото
рыми онъ всегда самъ ухаживалъ съ особенною любовью и ста
рательностью.

Я навЪщалъ его въ свободное для него время, но изредка 
случалось заходить и въ часы, посвященные журнальной срочной 
работЪ.

Писалъ онъ съ большимъ одушевлежемъ, быстро, крупнымъ 
почеркомъ, почти безъ помарокъ, на одной  сторонЪ полулистовъ, 
приготовленныхъ для работы. Дописавъ страницу, онъ отклады- 
валъ исписанный, еще мокрый отъ чернилъ полулистъ, и про
должалъ писать на другомъ полулистЪ. Вторая страница полу
листа оставалась бЪлою.

Между т'Ьмъ, не помню, въ которомъ именно году, пере- 
•Ьхалъ изъ Харькова въ Петербургъ известный переводчикъ 
Андрей Ивановичъ Кронебергъ; онъ сошелся близко съ нашимъ 
кружкомъ. На службЪ онъ не состоялъ, жилъ исключительно 
литературными трудами и работалъ преимущественно для ре- 
дакцш «Отечественныхъ Записокъ». Свободное время онъ по- 
свящалъ шахматамъ и музыкЪ. Онъ очень любилъ симфониче
скую музыку и самъ прекрасно игралъ на ф ортетано.

Разъ какъ-то иду я по Невскому, встречается со мною Ан
дрей Ивановичъ и разсказываетъ мнЪ, что онъ перевелъ между
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прочимъ съ французскаго романъ «Королеву Марго», получилъ 
условленную плату за  переводъ, помещенный въ «Отечествен
ныхъ Запискахъ», но что сейчасъ онъ прочелъ въ газетахъ 
объявлеше о томъ, будто романъ, въ его переводе, изданъ осо
бою книжкою, а такъ  какъ  онъ позволежя на то никому не 
давалъ, то и хочетъ удостовериться, кемъ изданъ романъ особо. 
Зашли мы въ книжный магазинъ. Кронебергъ купилъ экзем- 
пляръ романа въ новомъ изданш, удостоверился, что романъ 
изданъ Краевскимъ, купилъ вследъ затем ъ  X томъ Свода За- 
коновъ Гражданскихъ, отыскалъ законъ о литературной соб
ственности, положилъ зам етку  противъ статьи, взялъ обе книги 
подъ мышку и отправился къ  Андрею Александровичу. Встре- 
тивъ отпоръ, онъ объявилъ хладнокровно, что дело поступитъ 
въ судъ, если онъ не получитъ денежнаго вознаграждежя на 
точномъ основанш закона; при этомъ онъ объявилъ разм еръ 
своего требовашя и назначилъ срокъ уплаты. Накануне дня, на- 
значеннаго Кронебергомъ, Андрей Александровичъ прислалъ Ан
дрею Ивановичу причитавпляся ему деньги (кажется, съ чемъ-то 
500 р. сер.) и вместе съ тем ъ  отказъ  отъ дальнейшаго уча- 
■спя въ переводахъ для «Отечественныхъ Записокъ».

Кронебергъ пришелъ ко мне поделиться вестью о своей по
беде. Отправились мы оба къ  Белинскому. Кронебергъ съ свой
ственною ему трезвостью и деловитостью выраженш передалъ 
Белинскому голый разказъ  о ходе дела, не разукрасивъ его ни 
одною фразою. Белинскш слушалъ напряженно, съ величайшимъ 
внимажемъ: не проронивъ ни одного слова, онъ вышелъ въ пе
реднюю, подошелъ къ углу, взялъ въ руки трость, возвратился 
л ъ  Кронебергу, молча передалъ ему трость, сталъ передъ нимъ 
на колени, и тогда только сказалъ ему: «Андрей Ивановичу 
голубчикъ, поучите меня дурака».

Въ ноябре 1843 года Бёлинскш женился на Марш Васильевне 
Орловой, получившей воспитаже въ одномъ изъ московскихъ 
институтовъ и бывшей впоследствш гувернанткою въ частныхъ 
домахъ, между прочимъ, у Ив. Ив. Лажечникова, а затем ъ  клас- 
ною дамою въ томъ самомъ институте, где она воспитывалась. 
Мар1я Васильевна была высокаго роста и въ молодости, гово
рятъ, была недурна собою. Выходя замужъ она была уже зре~ 
лыхъ летъ , насквозь болезненная, и съ нервическою дрожью во 
всемъ тел е . Движежя ея были угловаты и лишены всякой гра- 
цш; походка ея была какая-то порывистая, при каждомъ шаге 
она точно всемъ теломъ падала впередъ.

Мне неизвестно, въ какой среде провелъ Белинсюй свои 
fliTCKie годы, но я полагаю, что онъ росъ вне благотворнаго 
вл1яжя семьи и образованнаго женскаго общества. Ему прихо
дилось вырабатываться самостоятельно, собственными усил1ями. 
И онъ выработался блистательно въ спещальности, которой по- 
святилъ себя, но въ отношенш общества онъ остался дикаремъ. 
Когда онъ переселился уже въ Москву и поступилъ въ число

\
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студентовъ, то, кромЪ товарищей и учениковъ, онъ мало съ кЪмъ 
встречался, поэтому былъ совершенно чуждъ женскому обще
ству и почти вовсе не зналъ женщинъ.

Во время поездки въ Москву, лЪтомъ 1843 года, онъ уви
дался съ Марьею Васильевною, которую встрЪчалъ, хотя из
редка, еще въ то время, когда самъ былъ студентомъ, а она 
гувернанткою. Въ 1843 году она была классною дамою. При сви- 
дажи съ нею завязался литературный разговоръ. Марья Ва
сильевна, следившая за  русскою журналистикою, привела Б^лин- 
скаго въ совершенный восторгъ разсуждежями, вычитанными изъ 
его же статей. Повторенный ею урокъ онъ принялъ за про- 
явлеже собственная» развит1я; онъ увлекся ею страстно, какъ 
вообще былъ склоненъ увлекаться идеалами собственной фанта- 
зш, предложилъ ей руку, и не успокоился, пока не получилъ 
ея соглаая.

На маленькую квартиру въ дом-Ь Лопатина переехала къ 
женатому БЪлинскому вскорЪ и свояченица его, Аграфена Ва
сильевна, называвшаяся, впрочемъ, «Agrippine».

ОбЪ сестры, уже не молодыя, почти всю жизнь проведпля въ 
институт^, смотрели и на весь м1ръ преимущественно сквозь 
институтскую призму. Говорили онё между собою почти всегда 
по-французски, о различн-Ьйшихъ мелочахъ и дрязгахъ, и всего 
чаще я слыхалъ изъ устъ то одной, то другой: «Ма soeur, ou 
sont les clefs?», «Ма soeur, donnez moi les clefs».

Понятно, что въ этой средЪ Белинскш не могъ найти того, 
что искалъ, именно полнаго духовнаго общежя, семейнаго союза, 
въ высокомъ значенш этого слова. Но когда хроническая бо
лезнь его приняла характеръ болЪе угрожающж, онъ нашелъ 
въ пустой женЪ и въ придурковатой свояченицЪ, — усердныхъ, 
хотя и ворчливыхъ сид'Ьлокъ.

БЪлинскш былъ женатъ 4‘/а года. У него было двое дЪтей.— 
Сперва родилась дочь Ольга, которую крестилъ Ив. Ил. Масловъ 
и Аграфена Васильевна Орлова. Дочь Белинскаго воспитана ма
терью и находится при ней и теперь. Зат'Ьмъ родился сынъ, у 
котораго воспр!емниками были И. С. Тургеневъ и жена моя Але
ксандра Петровна. Онъ умеръ въ младенчеств^ и былъ горько опла- 
канъ БЪлинскимъ. ДЬтей своихъ Виссарюнъ Григорьевичъ лю
билъ нЪжно и страстно. Пршдешь, бывало, къ нему и зачастую за 
станешь, какъ онъ возится на четверенькахъ, несмотря на свою 
чахотку, и не отстаетъ отъ дЪтскихъ игръ, пока не впадетъ въ 
полное изнеможеже. — Когда умеръ его сынъ, то я съ женою 
пошли навЪстить его. Мы застали его въ страшномъ горЪ. Онъ 
ходилъ взадъ и впередъ, совершенно потерянный, остановился у 
притолки и, указывая на мертваго ребенка, сказалъ: «Сейчасъ легъ 
бы на площади подъ кнутъ, если бы это могло воскресить его».

Въ концЪ 1844 года я женился на югЬ Россш и привезъ 
жену въ Петербургъ, а въ концЪ 1845 г. переехало къ намъ и 
семейство моей жены, состоявшее изъ ея матери и сестры.— Мы
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наняли въ доме Лопатина, въ 3-мъ этаж е, квартиру, выходив
шую на уголъ Невскаго проспекта и Фонтанки.

Белинскш очень полюбилъ мою жену и родныхъ ея и часто 
проводилъ у насъ свободные часы. У насъ много занимались му
зыкою, особенно классическою. Бывало, сидитъ и слушаетъ без
участно. Затем ъ  подойдетъ къ фортешано и скажетъ: «Ну, а 
теперь сыграйте для меня». Эта фраза означала, что нужно 
сыграть «Leiermann» Шуберта и danse infernale изъ Роберта, 
единственныя две музыкальныя niecbi, которыя онъ, по собствен
ному его отзыву, понималъ и любилъ.

Помню и я сцену изъ «Лючш», разсказанную Кавелинымъ. 
Сколько я понимаю, тутъ на Белинскаго подействовала не му
зыка, а трагизмъ сцены проклят1я. Какъ теперь вижу его лицо, 
бледное, потерянное, изображающее ужасъ и отчаяше.

Вспоминаю еще одно мелкое происшесше, случившееся весною 
1S45 г., которое бросаетъ яркш светъ на семейный бытъ Белинскаго.

Отработавшись, Белинскш заходитъ къ намъ въ одинъ пре
красный майскш или шньсКш день и предлагаетъ съездить въ 
Биржевой скверъ. Мы согласились, спустились къ Ф онтанке и 
наняли лодку, въ которой поместились Белинскш съ своими 
двумя дамами и я съ женою. День былъ прекрасный. Белинскш 
веселъ, какъ ребенокъ. На бирже его все радовало: и птицы, и 
рыбы, и раковины, и особенно растешя. Увиделъ онъ кактусъ съ 
краснымъ цветкомъ, какого онъ давно желалъ, пленился имъ и 
купилъ его. Бережно завернулъ онъ свое сокровище и сталъ 
насъ звать въ лодку для обратнаго пути. Уселись мы, гребецъ 
началъ работать веслами, а жена и свояченица Белинскаго стали 
разсуждать о томъ, какъ безразсудно человеку бедному и се
мейному бросать деньги на пустыя радтешя, которыхъ и безъ 
того девать некуда. Разговоръ этотъ  подействовалъ на В. Г. 
поразительно. Онъ умолкъ, съежился, нахмурился, довезъ молча 
цвётокъ до дома, молча взялъ его на руки у пристани и, мрач
ный, унесъ его на свою квартиру.

По случаю слабости его груди доктора приказывали ему на
нимать дачу где-либо около сосноваго леса. Помню, какъ одно 
лето  онъ провелъ на крошечной дачке, въ самомъ лесу, около 
Поклонной горы. Онъ жилъ тамъ съ семействомъ въ совершен- 
номъ уединенш, и любимою забавою его было брать грибы. На 
несчаспе его и Аграфена Васильевна разделяла его страсть. Бы
вало, пойдутъ въ лесъ, и Белинскаго, который въ большомъ и 
маломъ былъ равно страстенъ, трясетъ лихорадка отъ одной 
мысли, что свояченица перебьетъ у него какой-нибудь грибъ. 
Близорукш, съ слабою грудью, онъ спешитъ, озирается, и если 
вдали увидитъ грибъ, то бежитъ къ нему, падаетъ, закры- 
ваетъ его руками и громко заявляетъ свои права на усмотрен
ный имъ грибъ. Набравъ много грибовъ, онъ возвращается до
мой совершенно счастливый, и съ спокойнымъ духомъ прини
мается опять за  прерванныя литературныя занят1я.

т. ш. 29



Ожидая рождежя сына, Белинскш переЪхалъ, кажется въ 
1846 году, на более просторную квартиру, чуть ли не въ домъ 
ведорова, на Ф онтанке, между Аничкинымъ и Семеновскимъ 
мостами, но тамъ онъ потерялъ новорожденнаго и долго на этой 
квартире не оставался.

Летомъ 1846 года онъ ездилъ съ М. С. Щепкинымъ на югъ 
Росой, посетилъ Одессу, Николаевъ и, кажется, Крымъ. Онъ 
очень полюбилъ Черноморскихъ моряковъ, встретившихъ съ 
большимъ радуилемъ заслуженнаго артиста и первокласснаго 
критика.

Въ 1847 г. онъ поехалъ за  границу искать облегчежя отъ раз
вивавшейся чахотки. Облегчежя онъ, конечно, не могъ найти, но 
страшно соскучился по родине и по семье, и осенью 1847 г. по- 
спешилъ обратно въ Петербургъ.

Недалеко отъ того места, где ныне находится станщя Ни
колаевской железной дороги, тогда еще не существовавшая, на 
Лиговке, противъ Кузнечнаго мостика, онъ нанялъ въ домеГал- 
ченковыхъ, на дворё, особый деревянный, довольно просторный, 
полутораэтажный флигель, окруженный деревьями, разсчитывая, 
что квартира эта будетъ служить ему и дачею.

На этой квартире онъ провелъ последнюю зиму, радуясь на 
свои растежя, которымъ было много солнца, а болезнь его при
нимала все более и более угрожающш характеръ, и опасность 
становилась очевидною.

Работать онъ уже не могъ. Мы посещали его часто, раз
влекая его беседою, и уносили съ собою тяжелое убеждеже въ 
неминуемости последняго кризиса.

Во второй половине мая 1848 г. посылаетъ онъ какъ-то разъ 
за  мною. Пршдя къ Hei^y, я застаю его въ страшномъ волненш 
и безпокойстве. Дело въ томъ, что къ нему явился жандармъ, 
съ повесткою, приглашавшею его въ III отдележе. Стоитъ только 
вспомнить начало 1848 года и репрессивныя меры, принятыя у 
насъ вследъ за  февральской револющей въ Париже и за  мартов
скими волнежями въ Германш, чтобы понять, какое впечатле- 
Hie должно было произвести неожиданное и загадочное появле- 
Hie жандарма въ квартире Белинскаго.

Виссарюнъ Григорьевичъ, не встававшш уже съ кресла, за 
дыхающимся отъ волнежя и отъ слабости голосомъ просилъ 
меня побывать въ III отдележи, отыскать тамъ бывшаго учи
теля Белинскаго, а въ то время служившаго старшимъ чинов- 
никомъ въ III отдележи, Действительнаго Статскаго Советника 
Попова, и узнать: для чего его требуютъ.

Г1р1ехавъ въ 3-е отдележе, я объяснилъ Попову о тяжкой бо
лезни Белинскаго, приковавшей его къ креслу, и спросилъ: чего 
отъ него желаютъ.

Поповъ вспомнилъ съ нежностью о детскихъ годахъ Белин
скаго, выразилъ учаспе къ его болезненному состояжю, про
силъ меня успокоить больного и объяснить ему, что онъ вы
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зывался не по какому-либо частному делу или обвинешю, но, 
какъ одинъ изъ замЪчательныхъ деятелей на поприщ-fe русской 
литературы, «единственно для того, чтобы лично познакомиться 
съ Леонтьемъ Васильевичемъ Дуббельтомъ, х о з я и н о м ъ  русской 
литературы» (Sic).

Черезъ нисколько дней скончался Виссарюнъ Григорьевичу 
и мы похоронили его на деньги, собранный между близкими его 
знакомыми; участвовавцпе въ складчине согласились вносить и 
впредь ежегодно определенную каждымъ сумму, пока не будетъ 
пристроено семейство покойнаго.

Тутъ явилась мысль разыграть въ лотерею, въ пользу семей
ства, библютеку покойнаго. Для этого надобно было выхлопо
тать  разрешеше правительства. Вспомнивъ мои недавше пере
говоры съ Поповымъ и теплый отзывъ посл'Ьдняго о БЪлинскомъ, 
друзья Белинскаго возложили на меня переговоры и въ настоя- 
щемъ случай.

Услышавъ о смерти Белинскаго, Поповъ выразилъ сожалЪ- 
Hie о столь преждевременной кончине замЪчательнаго критика, 
но, только что я заговорилъ о лотерее, онъ весь изменился въ 
лице, окрысился и зашип'Ьлъ на меня: «это все равно, милости
вый государь, какъ если бы Вы просили разрЪшешя на объ- 
явлеше о лотерей въ пользу семейства государственнаго пре
ступника Рылеева».

ПереЪхавъ на житье въ Москву, вдова Белинскаго нисколько 
времени спустя получила въ своемъ институте место кастелянши, 
сестра ея определилась классною дамою, а дочь пользовалась 
уроками въ томъ же заведенш.

Когда 12 л етъ  спустя былъ основанъ литературный фондъ, 
то  онъ назначилъ вдове и дочери Белинскаго neHCiro въ раз
мере 600 руб., которая впоследствш, по собственному за- 
явленш Марш Васильевны,.была сокращена до 300 руб., во вни- 
маше къ  тому обстоятельству, что благодаря старашямъ Н. X. 
Кетчера, взявшаго на себя весь трудъ редакцш и корректуры, 
и матер1альному содбйствш К. Т. Солдатенкова и Н. М. Щеп
кина— полное собраше сочиненш Бйлинскаго было издано въ 
12-ти томахъ, и успешная продажа ихъ окончательно обезпе- 
чила безбедное существоваше семейства этого даровитаго, чест- 
наго, неутомимаго труженика, всю жизнь свою посвятившаго 
■служешю истин-fe и общественному благу.
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пом ещ ено нами письмо Белинскаго къ А. А. Бееръ по тексту, данному А. А. 
Корниловымъ въ его р а б о т е  «Семейство Бакуниныхъ» («Рус. Мысль», 1912, 
XII), мы получили отъ  А. А. Корнилова некоторы й дополнительный све~  
деш я относительно этого письма.

Начинается письмо следующ ими словами:

«Москва. 1838 года, генваря 13 дня.

Милостивая Государыня,
Александра Андреевна!».

З а т ем ъ , п осл е приведеннаго дословно текста, сл ед у етъ  конецъ письма:
«Впрочемъ, это меня радуетъ: дай Богъ, чтобы все, что до

стойно счаспя, было счастливо. Постарайтесь достать себе «Со
временника» за  прошлый годъ: кто не читалъ его, тотъ не знаетъ  
Пушкина. О, какой великж поэтъ, какая огромная, глубокая душа! 
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Наталье Андреевне и Анне Константиновне; желаю, чтобы оне 
такъ же помнили обо мне, какъ я объ нихъ.

Благодаря случай, дозволившш мне писать къ  Вамъ, остаюсь 
преданный Вамъ всею душою

Виссарюнё Бтълинскш».

На верху письма приписано рукою К. А. Беера: «Пр1ехалъ ноньче въ 
5 часовъ утра. И потому не могу писать. Извините меня передъ матерью* 
БелинскШ посылаетъ твое письмо, Саша, къ Мишелю».
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306, 387.

Брейтингъ II , 36.
Бронзини II , 177, 193, 195.
Б руно, Джордано I, 153.
Брюлловъ, К арлъ Павловичъ II , 45, 

116, 328, 384.
Брянская, Елизавета Яковлевна II, 

298, 300. II I , 15.
Б р я н сй е  II , 298.
Брянсюй, Яковъ Григорьевичъ II, 

302, 424.
Брянчаниновъ II I , 318, 388.
Б у л га к о в у  Александръ Яковлевичъ 

И , 359.
Булгаринъ, 0 а д д ей  В енедиктовичъ I, 

66, 68, 104, 312, 409. II , 6, 9, 39, 
4 2 ,44 , 54, 81, 90, 9 2 ,1 0 2 ,1 0 3 ,1 1 5 ,1 1 8 , 
1 2 6 ,1 7 7 ,1 8 7 ,1 9 7 — 199, 208, 243, 256, 
258, 301, 303, 308, 320 ,333 , 390, 409, 
412. II I , 7 0 ,8 9 ,9 0 , 95, 160, 299, 304, 
306, 325.

Бульггинъ I, 213, 412.
Бульверъ-Литтонъ II I , 172, 366.
Бульдоговъ, П етр ъ  (нсевдонимъ Б е 

линскаго) II, 280, 289, 292, 304,
414.

Б урачок ъ , Степанъ Анисимовичъ II , 
173, 256, 257, 399. III , 235.

Буторова II , 251, 254, 288, 292.
Бутковъ, Я ковъ П етровичъ III , 282,

287, 288, 295, 296, 323, 383.
Бычковъ, А оан ам й ведоровичъ II I ,

387.

Б елинская, Александра Григорьевна, 
впосл'Г.дствш Козьмина I, 3 5 ,5 3 ,3 8 6 , 
387, 389, 390. II , 98, 99, 140, 389. 
II I , 353, 399, 440, 442.

Б елинская, Александра Капитоновна, 
рожденная И саева, ж ена К. Г . I>i- 
линскаго (у  нихъ дЬти — Миша и 
Саш а) II , 1)8.

Б елинская, М арья Васильевна, рож
денная Орлова II , 414. I I I , 82, 83, 
87, 93, 1 0 5 ,1 1 2 -1 3 6 , 1 3 8 -1 5 8 , 162, 
1 6 3 ,1 6 7 ,1 6 9 ,1 7 1 ,1 8 1 , 182, 188, 195, 
2 0 8 -  229, 2 3 9 -2 4 3 , 246—260, 267,
288, 291, 292, 334, 343, 3 5 4 -  358, 
368, 371, 372, 3 7 7 -  379, 395, 447 
449, 451.

Белинская, М арья Ивановна, мать 
В иссарю на Григорьевича I, 1, 2, 
4 - 6 ,  1 9 - 2 1 ,2 3 ,  24, 2 9 - 3 5 ,3 8 ,  45—  
5 1 ,5 6 ,  5 9 ,3 8 1 ,3 8 5  -  390. II , 112, 
314, 389. II I , 399, 401, 402 ,4 2 4 ,4 2 9 , 
430, 4 3 8 -4 4 3 .

Б елинская, M apia Никифоровна III, 
406, 440.

Белинская, Ольга В иссарю новна III , 
93, 113, 115, 117,119, 123, 125— 128, 
130, 133, 136, 138, 139,143, 148, 150, 
151, 154, 157, 163, 167, 169, 171, 193, 
216, 218 —  220, 2 2 4 ,2 2 6 , 229, 242, 
251—253, 257, 259 ,260 , 265, 334,354, 
371, 377, 378, 448, 451.

Б ^линсий , Владим1ръ Виссаркш о- 
вичъ II I , 171,181, 193, 199, 209,220, 
229, 367, 369, 373, 448, 450.

ВЪ линсий, ГригорШ Никифоровичъ I, 
1 - 6 ,  20, 21, 23, 24, 28 —  35, 38, 
39, 47— 49, 53 —  55, 381, 382, 3 8 5 -  
389, 406. II , 112,314, 389. III, 25, 44, 
53, 83 ,345 , 3 9 9 -4 0 3 ,  405, 406, 424, 
426, 427, 429, 430, 4 3 9 -4 4 3 .
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Б 4линскш  Константинъ Григорье- 
вичъ I, 28, 31, 3 4 -  4 ] , 4 3 - 4 5 ,  48, 
51—53, 55 — 57, 59, НО, 381, 384—  
390, 406. II , 98, 99, 314, 355, 389,
427. II I , 83, 399, 437, 438, 442, 443.

БЪлинсшй, Н иканоръ Григорьевичъ  
I, 28, 35, 39, 42, 47, 48, 53, 63, 
67, 7 5 - 7 7 ,  82, 86, 87, 102, 118, 119, 
381, 384, 386, 387, 389, 3 9 4 -3 9 6 ,  
406, 421. II, 20 — 22, 52 -  5 5 ,7 3 ,  
74, 139, 14(3, 167, 168, 196, 240—242, 
250, 251, 260, 261, 3 1 2 -3 1 4 ,3 5 5 ,3 8 8 ,  
389, 397, 409, 412. III, 83, 399, 442

БЪлинскш, Н икифоръ (д-Ьдъ) III , 406, 
440.

Бйляевъ, Иванъ Дмитр1евичъ II I , 387.

В альтеръ -С коттъ I, 335. II , 37, 107, 
108, 125, 126,130, 132, 137, 145, 165, 
170, 193,209, 256, 434. III , 90, 325.

В анька-К аин ъ  (И ванъ Осиповъ  
К аинъ, р. 1718) II I , 281.

Ванн I, 76, 82, 101, 396. II , 21 ,5 2 , 55.
В аня II I , 7, 12.
В арвара Савельевна I, 53, 389.
В арн гагенъ  фонъ Энзе, Карлъ- 

А вгустъ  I, 362.
Василш  I, 52. II I , 436.
В аш ингтонъ, Дж ордж ъ III , 314.
В едринъ (псевдонимъ Герцена) III, 

88, 350.
Великопольсю й, И ванъ Ермолаевичъ  

(псевдонимъ его: Ивельевъ) I, 68, 
332, 388, 394.

Великопольсш й, СергЬй Васильевичъ
I, 52, 388.

Великопольсю й (казначей) II I , 403,
406.

Веллингтонъ II I , 105.
В ельегорсш й, гр., М атвМ  Ю рьевичъ

II, 303, 424.
В ельегорсш й, гр., М ихаилъ Ю рьевичъ 

II , 424.
Вельтм анъ, А лександръ вом ичъ  

II , 94, 389.
Веневитиновъ, Дмитрш В ладю про- 

вичъ 11,210 ,398 .
В енелинъ, Ю рш Х у д а  II , 375.

В ердеревсш й, Е вгеш й Александро
вичъ II I , 271, 382 

В ердеръ , Карлъ I, 307, 308 ,318 , 329, 
342, 352, 417. II , 165, 317. 

В ерж бицш й II, 306. II I , 12, 22, 31, 
39, 56.

Верленковъ II, 277.
В ернетъ, И ванъ Филипповичъ 111,352. 
В ернэ II , 283, 415.
Веселовскш , К онстантинъ Степано

вичъ II I , 272, 273, 285, 288, 383. 
В ецель, 1оганъ-К арлъ II , 69. 
Вздвиженскш , К онстантинъ Ивано

вичъ II I , 431.
Виктор1я II , 258. II I , 87.
Вильменъ, Абель-Ф рансуа II 1,86, 349. 
B ia p jo -F a p c ia , П олина II I , 214, 215, 

‘258.

В л а д т п р ъ  бедоровичъ  I, 16, 17, 383, 
Владиславлевъ, Владилйръ Андрее- 

вичъ I, 314, 315, 322, 335, 418. II, 
67, 94, 102, 103 ,387 ,406 .

Владыкина, Лукерья Савельевна I, 6,
I I , 32, 33, 87, 381—383, 385, 389, 
396, 416, 419. I I I , 170, 400, 411.

Владыкинъ, Алеша I, 87, 396. 
Владыкинъ, И ванъ Н иколаевичъ 1, 

1, 3, 10, 13, 16, 17, 3 8 1 -3 8 3 , 396.
II I , 400.

Владыкинъ, Николай М ихайловичъ  
I, 6, 10, 383.

Владыкинъ, Степанъ М ихайловичъ  
I, 10.

Водннсш й Ярополкъ (псевдонимъ Гер
цена) II I , 88, 350.

Войтяховсш й, Еф имъ Дмитр1евичъ
I, 5, 382.

Волковъ. Григорш  СергЪевичъ III  
81, 82, .347.

Волконская, кн. I, 60.
Волконсш й, кн. I, 60.
Волконсш й, кн., П етръ М ихайловичъ

II, 35. III , 198.
Волконсшй, кн. (сы нъ министра) II, 

104.

Вологж аниновъ, Иванъ Ивановичъ I, 
84, 101, 397.
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В ологж ан инову Николай Ивановичъ  
I, 76, 81, 84, 87, 100, 395 — 397. II , 
42, 51, 138.

В ологж ан и н ов у ихъ  отецъ I, 84.
В ольтеръ 1, 68. II , 267. III , 108, 166, 

338, 400.
В о р о н ц о в у  кн., М ихаилъ Семено

вичъ II I , 116, 124, 318.
В оскресенсш й II , 208.
В остоковъ, А лександръ Х ристофоро- 

вичъ II I , 420.
В раскш , Б орисъ АлексЬевичъ II , 48, 

102— 104, 386, 390.
BpoHCKift II , 386.
В ронченко, М ихаилъ Павловичъ I. 

67, 393. II , 43, 175.
В ульфъ I, 161, 275, 403.
В ы соцкш  I, 335. II , 104.
Вязем сш й, кн., П етръ  Андреевичъ  

I, 65. II I , 238.

Г ал ахов ъ , А л ексей  Дмитр1евичъ 
1, 321, 337, 419. II , 94, 176 ,279 ,287 , 
294, 295, 302. 336, 356, 357, 372, 
411, 414, 416, 429,435. III . 1. 12, 18, 
73. 74, 82, 83, 91, 93, 97, 101. 105, 
111, 113, 114, 119, 120, 167,194, 195, 
280, 281, 2 8 6 ,2 9 3 ,3 1 3 , 324, 334, 335, 
343, 355, 361,365, 373, 389, 390.

Галаховъ, Иванъ Павловичъ III , 348.
Галле, 1оганъ Готфридъ I I I ,“369.
Галченковы II I , 334, 450.
Г ансъ, Э дуардъ II , 90.
Г а н у  Елена Андреевна II , 282, 294,

415.
Гебель II , 67.
Гегель, Георгъ-Ф ридрихъ-Вильгельмъ

I, 91, 136, 139, 153, 160, 163, 173, 
178, 198, 219, 250, 266, 268, 306, 
333, 334, 337, 346, 348 ,3 4 9 ,4 0 2 , 408,
413, 414, 421. II , 43, 44, 68, 121,
136. 143, 159, 169,188, 2 1 2 -2 1 4 ,2 2 4 ,  
232, 247, 270, 283, 287, 293, 306, 319,
356, 358, 387, 394, 420, 427. III, 109,
173, 297.

Гегель (замосквор1!цк1й) II , 3.19.
Гедеоновъ, А лександръ М ихайловичъ

II, 428.

Г едеоновъ, Степанъ Александровичъ  
II , 328, 428.

Г езю д ъ  II , 188.
Гейне, Генрихъ I, 280, 314, 338, 341, 

342, 348, 350. II , 187, 207, 214, 397.
Гердеръ , 1оганнъ Готфридъ III , 160.
Герценъ, Александръ Ивановичъ, 

И ск а н д ер у  В едрин ъ, Ярополкъ В о- 
д я н си й  I, 401. II , 19, 28, 119. 121, 
131, 132, 162, 188, 190.191, 195, 207, 
251, 258, 286, 297, 330, 331 ,334 , 336, 
365 367, 370 — 372, 381, 391, 393,
397, 404 — 406, 412, 416, 423, 425, 
429 430, 432, 433. II I , 67, 68, 85— 
112, 125, 135 -  138, 142, 158, 159, 
162, 191, 194, 195, 204, 248, 254, 256, 
261, 265, 274, 276, 282, 284, 285,287, 
297, 307, 325—328, 338, 339, 3 4 8 -  
352, 354, 356, 358—361. 363, 364, 
368, 370, 374, 376, 377, 386, 389.

Г ерценъ, НаталЬ! Александровна II , 
336, 357, 366, 367, 431. II I , 67, 68, 
87, 92, 94, 95, 112, 138, 195, 248, 
254, 259—261, 265, 2 9 7 ,3 3 9 ,3 5 4 ,3 7 8 .

Герц ен ъ , Н аташ а (дочь) 111 ,254 ,260 , 
265.

Герценъ, Санта (сы нъ) III , 95, 97, 
254, 265.

Герцъ II I , 86, 88.
Г ессъ  II , 103.
Г ете, 1огкнъ Вольф гангъ I, 86, 163, 

191, 213, 236, 251, 293, 295, 306, 
313, 314, 317, 318, 333 — 335, 341, 
349, 421. II , 13, 1 6 ,1 8 ,2 4 ,4 2 ,4 4 ,  62, 
68, 69, 80, 95, 106, 110, И З , 125, 
130, 185, 188, 193, 196,207, 210, 212, 
217, 219, 232 ,2 4 4 ,2 7 5 , 282, 295, 312, 
350—352, 358, 385, 400, 406, 407, 415, 
417, 418, 426 ,430 . II I , 217, 325, 372,
389.

Гешель, К арлъ-Ф ридрихъ I, 266.
Гизо, Ф рансуа - П ьеръ - Гильомъ II I , 

187, 263.
Г лазуновъ 1 ,16 ,145 , 335, 393. II , 374.
Глинка, М ихаилъ И вановичъ II , 45.
Глинка, в едо р ъ  Н иколаевичъ I I ,  23, 

104, 186, 257, 2 7 6 - 2 7 8 ,  304, 413.
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Г. М. II , 331, 429.
ГнЬдичъ, Николай Ивановичъ I, 318. 

II I , 103.
Г овор едю й I, 74.
Гоголь, Николай Васильевичъ I, 213, 

313, 319, 345, 357, 398, 404, 408. II, 
8, 9, 24, 25, 45, 56, 65, 94, 107, 108, 
122, 130, 137, 138, 164, 1 9 2 ,193 ,197 , 
281, 282, 2 9 1 ,294 ,295 , 299, 303, 304, 
306, 308 - 310, 320, 328, 333, 358, 
361, 380, 381, 383, 384, 3 8 7 ,422 ,423 , 
426, 432. II I , 100, 108, 109, 120, 163, 
165,166, 1 6 8 ,1 7 5 — 177,181 , 184, 185, 
197, 198, 206, 217, 230 — 239, 254, 
2 7 0 -2 7 2 , 300, 3 1 0 -3 1 3 , 327, 338, 
365, 367, 369 ,377— 379, 386,389.

Голиковъ, И ванъ Ивановичъ I, 359.
II , 210.

Голицынъ, кн., ДмитрМ Владшшро- 
вичъ 1, 48, 388 .11 ,422 .

Голицынъ, кн. I , 285.
Головачевъ, А . Ф. I, 420.
Головачевъ, Григорш  Филипповичъ

III , 277, 383.
Голохвастовъ, Дмитрш Лавловичъ I,

4 8 - 5 0 ,3 8 8 .  II I , 318, 387.
Голубинская II I , 424.
Голубинскш . Аркадий Степановичъ  

III , 424, 430, 431, 433, 435 ,437 , 438.
Гом еръ I, 318, 335, 344. 349. II , 24, 

68, 77, 80, 189, 193, 405.
Гончаровъ, И ванъ Александровичъ  

III , 118, 171, 190, 194, 195, 198,199, 
207, 260, 285 ,3 5 5 ,3 5 9 , 360, 362, 365, 
368, 373—376.

Горбуновъ, Кириллъ Антоновичъ I I ,  
11 ,36 , 45, 69, 94, 101, 116, 121, 122, 
135, 1 7 7 ,191 ,193 , 195, 197, 238, 266, 
270, 298 ,3 2 8 ,3 7 8 , 380, 383, 384, 405, 
423, 435.

Горнъ I, 38, 39, 386.
Г о т о - Ш ,  411.
Готье, Теофиль I I I , 385.
Гоф манъ, Эрнстъ - Т еодоръ  - Виль - 

гельмъ-Амедей I, 75, 156, 190, 196, 
212, 226, 317, 335. 11,91, 93, 95, 10б' 
1 0 7 ,115 ,150 , 172, 184, 193, 236, 252, 
350, 3 8 0 ,3 8 1 ,3 9 0 . II I , 338.

Гоф м ейстеръ, Карлъ I, 306, 417. II , 
221, 408.

Гракхи II , 246.
Гранж ъ III , 330, 389.
Грановская, Елизавета Богдановна  

III , 68.
Грановсш й, Тимооей Н иколаевичъ, 

шепелявый проф ессоръ 1, 308, 319, 
337, 338, 340, 342, 345, 371, 417, 
420. II , 8, 9, 16, 29, 36, 43, 47, 50, 
56, 69, 71, 91, 94, 105, 115 ,122 ,128 , 
161, 167, 175, 211, 2 2 1 ,2 2 7 ,2 8 3 , 286,
293, 331, 336, 361,371, 375, 380, 382,
394, 422, 424, 425, 431, 433. II I , 17, 
68, 8 6 -  88, 90, 94, 95, 99, 105, 204, 
246, 269, 273, 276, 277, 283, 285, 294,
302, 303, 307, 3 0 8 ,310 ,326 . 332, 349,
361, 363, 370, 373, 414.

Гребенка, Евгеш й Павловичъ I, 313, 
315. И , 209, 211.

Грековъ, Авраамъ Григорьевичъ III , 
402, 403, 405, 406, 417, 418.

Гречъ, Николай Ивановичъ I, 66, <58, 
71, 81, 100, 103, 104, 313, 395, 409. 
II , 24, 44, 54, 81, 90, 92, 1 0 2 - 1 0 4 ,  
115, 118, 177, 1 8 7 ,1 9 7  - 1 9 9 ,2 0 8 ,  
256, 308, 390, 406. III , 86 ,286 , 420.

ГрибоЪдовъ, А лександръ СергЪевичъ 
II , 216, 308.

Григоровичъ, Дмитрш Васильевичъ
* III , 161,287, 297, 303,306, 323—325. 

364, 384.
Григоръевъ II , 286.
Григорьевъ II , 156.
Григорьевъ, В . В. II I , 270, 382.
Григорьевъ, Н. Львовичъ I, 6, 9, 57, 

382. III , 423.
Гризетка I, 183, 285, 288, 329, 330, 

375, 405, 416. II . 381.
Г уберъ , Э дуардъ Ивановичъ I, 213, 

313, 315. II , 212, 407. II I , 176, 185.
Гумбольдтъ, Александръ - Ф ридрихъ- 

Г енрихъ III , 284, 302, 384, 385.
Гурцевъ II , 253, 254.
Гуттенбергъ I, 336.
Г уцковъ, Карлъ II , 358, 431.
Гюго, Викторъ I, 347. II , 44, 93, 125, 

193. II I , 367.
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Д а в ы д о в у  И ваиъ Ивановичъ I, 322,
419.

Давыдовъ, II. Г. I , 61.
Д а в ы д о в у  Д енисъ Васильевичъ III , 

177.
Даль, Владимцгь Ивановичъ II I , 173, 

180.
Д а т и л ъ  Галищ ай III , 102, 352.
Данте Алигьери I, 334, 335. II I , 137, 

357.
Д аррагонъ II, 397.
Дарья Е всеевна 1,'52 .
Дарья Титовна I, 7 5 ,7 6 ,8 2 ,3 9 5 . II , 21, 

51, 55, 138, 139, 194, 239, 241, 261, 
314, 381..

ДвигубскШ , Н ванъ А лексбевичъ I, 
2 9 - 3 1 ,  34, 385.

Девр1ентъ I, 342. 420.
Декартъ I, 153.
Де-М инъ II , 329.
Д ем утъ II , 48.
Дейре II I , 103.
Д ер ж а в и н у  Гаиршлъ Ром ановичъ I,

6. II , 67, 68, 142, 197, 291, 331, 332, 
,357, 422 ,423 , 431. III , 171, 272, 422.

Д естуни съ , Спиридонъ Ю рьевнчъ II , 
246, 410.

Д ж ем сонъ, Анна II , 188, 2 0 9 ,217 ,404 .
Д и к к е н с у  Чарльзъ II , 150. II I , 171, 

196, 320, 321 ,325 , 365.
Д м и тревскт, Николай Степановичъ  

I I I , 409, 416, 417, 421, 422, 433.
Дмитр1евъ, Пванъ Ивановичъ I, 398.
Д м итр1еву М ихаилъ Александровичъ  

I, 111, 398. II , 327, 428.
Дмитрш  II, 315.
Дмитрш Самозванецъ II, 375.
Добрышинъ III , 245, 378,
Д олгоруковъ I, 11, 17.
До-чиникъ III , 205, 295.
Д остоевсю й, в ед о р ъ  М ихайловичъ  

III, 90, 98, 102, 126, 142, 151, 158, 
176, 180, 286, 288, 296, 297, 338, 
352, 362, 367, 376.

Д раш усовъ III , 202, 361, 365, 370.
Дроздовъ I, 219, 399.
Д р у ж и н и н у  Александръ Васильевичъ  

II I , 323, 338, 389.

Д уб б ел ь ту  Леонтш  Васильевичъ III, 
340, 391, 451.

Дудыш кинъ, Степанъ Семеновичъ III , 
270, 271, 273, 279, 293, 295, 296, 
301, 382.

Д ундукъ (кн. М ихаилъ А лександро
вичъ Д ондуковъ - К о р с а к о в у  II, 
104, 257.

Дунька I, 387.
Д урасовъ, Андрей Зиновьевичъ I, 1 ,2 , 

381.
Дьякова, В арвара Александровна, ро

жденная Бакунина 1, 127, 133, 135, 
151, 152, 180, 183, 186, 197, 200, 215, 
227, 236, 247, 248, 255, 368, 397, 398, 
400, 404—406, 412. II , 11, 30, 144, 
149, 153, 182, 206,316, 318, 323, 324, 
340,341, 343, 356, 358, 359, 378, 380, 
395, 409, 429,430. II I , 393.

Дьяковъ, Николай Н иколаевичъ I,
1 3 3 -1 3 5 , 151, 180, 182, 183, 248, 
275, 368, 397, 398, 404, 405. II , 182, 
206, 356, 358.

Дьяковъ, Саша (и х ъ  сынъ)1, 412. II , 
11, 153, 318, 341, 378, 380, 429. III , 
85, 348.

Дюбуа, Гильомъ II I , 326.
Дюкло, Шарль Пино II I , 325, 389.
Дюма, А лександръ II , 320. II I , 325, 

367, 387.
Дюмурье, Ш арль-Франсуа II , 413.
Дюси, Ж анъ-Ф рансуа II I , 437.
Дядьковсшй, У стинъ Евдокимовичъ  

I , 371, 422.

Е вреиновъ I, 387.
Евф им ъ I, 3, 381.
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Е гор ъ  III , 122, 224.
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Ж ирарденъ, Дельфина Гэ III , 385.
Ж ихаревъ, Степанъ Петровичъ II I ,  
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Заикинъ, П. 0 .  II , 2, 5, 6, 10, 28, 30, 
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406, 417, 4 3 9 -4 4 2 .
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390, 395, 396, 421. II , 20 - 2 2 ,  42, 
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312, 314, 389, 427.
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389, 427.
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III, 84, 319.
И ш утинъ I, 39.
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К азначей II , 203, 212, 227, 406. 
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Калмыкъ II , 150.
К ам енсю й, П авелъ П авловичъ 1 ,313, 
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394, 397, 399, 400, 407, 408, 420, 421. 
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II , 9, 380, 412.
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214, 403, 404, 407, 408, 412. II , 238, 
242, 243, 253, 270, 277, 278. 
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II , 98, 389.

К олзаковъ II I , 314.

Кольцовъ, А л ек сМ  В асильевичъ I, 
85, 99, 182, 184, 199, 201, 212, 257, 

, 310, 314, 341, 343, 376, 389, 396, 399,
405. II , 31, 73, 121, 127, 134, 161, 
167, 1 7 2 -1 7 4 , 176, 177,183, 191, 194. 
196, 199, 206, 209, 253, 270, 287,291, 

, 319, 323, 326, 327, 330, 331, 393, 396,
398, 404, 405, 428. I I I , 89, 92, 350. 

Кольчугинъ II , 220, 283, 287, 331, 
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К омарова, М арья Александровна III , 
10, 14, 16, 36, 39, 218, 224, 229, 372. 

К омаровъ, А лександръ Александро
вичъ II , 133, 200, 290, 358, 361, 374,
375. 393, 431. II I , 10, 14, 22, 31, 33, 
36, 37, 39, 124, 141, 171, 172, 192, 
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Конари I, 13.
Кони, б ед о р ъ  АлексЪевичъ II , 177, 

241, 243, 252, 306, 383, 409 411,
426. I l l ,  89.

К онстантинъ II I , 265.
К онстантинъ Иавловичъ, Вел. Кн.
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К онтъ, О гюстъ III, 166, 173—175. 
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К орсаковъ, П етръ Александровичъ I, 

213, 412. II , 173, 308, 398, 426. III, 
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111, 1, 2, 10, 12, 27, 67, 87, 138, 248, 
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332, 351, 359— 364, 3 7 0 ,3 7 3 ,3 7 7 , 380, 
382, 383, 386, 394, 395, 445, 447.

К расовсы й, А вениръ Ивановичъ I,
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288, 295, 296, 383.
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I, 212, 409. II , 127, 197, 199, 303, 
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К улиш ъ, П антелеймонъ А лександро
вичъ II I , 319, 320, 388.
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I, 423. II , 8, 4 0 - 4 2 ,  72, 9 3 ,1 1 7 ,1 4 9 , 
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К усаковъ II , 74.
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407, 423.

М агом етъ  II I , 250, 295.
М азепа I, 58.

Л епш усъ, Р и хар дъ  II I , 289, 290, 386. М айковъ, Аполлонъ Н иколаевичъ II,
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31, 35, 57, 68— 70, 108, 109, 123,127,
128, 130, 144, 163, 197, 209, 219,220,
2 2 7 ,2 3 3 ,2 3 4 , 239, 249, 252, 253, 256, 
278, 284,285, 288, 291, 294, 295, 297, 
308, 312, 318, 333, 334, 352, 355,359,
383, 388, 392, 394, 407, 409 ,410 ,416 ,
419 ,420 .111 , 206, 270, 272, 298, 312, 
424.

Леру, П ьеръ II , 300, 425. II I , 173,176.
Л есаж ъ I, 79. II I , 155.
Л ер хъ  III , 205.
Либерофонкъ I, 191, 407.
Лизавета Семеновна II , 304.
Лизавета Яковлевна II , 298, 300, 423. 

II I , 15.

7 0 ,2 82 ,284 ,285 , 388, 415. III , 90 ,376 .
М айковъ, Валерьянъ Николаевичъ  

II I , 206, 267, 270, 271, 293, 374,382.
Майковы III , 118.
М аксимовичъ, М ихаилъ Александро

вичъ II , 109, 391, 392.
М аксимовъ, Алексей 0едоровичъ III, 

428, 429.
М аксимовъ, 0 ед о р ъ  0едоровичъ II I , 

428, 429.
М аленина II I , 434.
М альбраншъ, Николай I, 153.
М альтусъ, Т ом асъ -Р обер тъ  III , 272, 

283.
М алютка I, 58.
М аматова, Парасковья Андреевна 

Г, 28.

») Въ I т., стр. 412, ошибочно указано, что «Эдка» (Эдмундъ) былъ сыноиъ 0 . Лангера.
т. ш . 30



М аратъ, Ж анг-П оль II , 246.
М арбахъ, Освальдъ Готтгардъ 1 ,139, 

197, 266, 334, 401. II , 222.
М аргграффъ, Герм анъ II , 51, 386.
M apianna II I , 257.
М арлиниай, (псевдоннмъ А . А . Б е 

стуж ева) II , 27, 42, 197, 309. II I , 76, 
304, 338.

М артыновъ, И ванъ Ивановичъ II , 
166.

М артыновъ, А лександръ Евстафье- 
вичъ II , 7, 328.

М артыновъ III , 116.
М арья I, 52.
М арья II I , 141.
М арья Андреевна I, 84.
М арья Аоанасьевна I, 233, 234, 285, 

358, 414, 421.
М арья Ивановна I, 360. II , 286.
М арья .Николаевна I, 79.
М ароа М аксимовна II , 290.
М асальсм й, К онстантинъ П етровичъ  

II I , 360.
М асловсш й II I , 433.
М асловъ, И ванъ Ильичъ II , 329. III , 

115, 1 1 7 -1 1 9 , 122, 123 ,1 3 9 ,1 6 8 ,3 5 1 , 
368, 445, 448.

М асловъ, С тепанъ АлексЪевичъ III , 
314, 315, 317, 388.

М атвей II , 372.
М атюшенко, П авелъ П етровичъ 1 ,99.
М еж ев и ч у  ВасилШ Степановичъ I, 

323, 336, 337. II , 25, 118, 144, 150, 
160, 177, 256, 258. III , 89.

М ейеръ II I , 371.
М ельгуновъ, Николай ^Александро

вичъ I, 211, 409. II I , 100, 104, 177, 
1 9 9 -2 0 4 , 352, 370, 374.

М ендельсонъ III , 371.
Менцель, В ольфгангъ I, 191, 319,321, 

322. II, 24, 29, 35, 41, 185, 196, 213, 
214, 293, 384.

М ёнш иковъ, А лександръ Даниловичъ  
II , 24.

М енш иковъ, А лександръ С ер г еев и ч у  
кн. II , 303. II I , 314, 318.

М еппертъ II , 252.

М ерид1ановъ, М ихаилъ Семеновичъ  
II I , 424, 431, 435, 437, 438. 

М еркуш евъ II I , 408, 416.
М ерленъ де Тюнвиль II , 424. 
М еровинги II , 190, 209.
М еттернихъ I, 94, 397.
М етцлеръ I, 207.
М ещ ерсш й,П латонъ Степановичъ, кн.

II , 142.
Микель-Анджело Буонаротти III , 245. 
М илановсюй II , 316. II I , 111. 
М ильгаузенъ II I , 157.
М илькЪ еву Е . II , 372, 377, 433. 
М илютинъ, Владим1ръ Алексеевич'!»

III , 272, 273, 285, 295, 301, 383 ,3 8 4 ,
387.

М ининъ 1, 17, 18.
М инихъ I, 93.
М инье, Ф рансуа О постъ  I, 422. 
М ирабо, Онорэ, гр. I I , 424. 
М ирославсшй, Людовикъ II I , 265, 380. 
М ихаилъ Павловичъ, Вел. Кн. III, 227. 
Михайловский - Данилевскш, А ле

ксандръ Ивановичъ II , 254, 411. 
М ицкевичъ, А дам ъ I, 393. II , 185, 

390. II I , 287, 299.
Мишле, Жюль II I , 265, 385.
М оллеръ, в ед о р ъ  Антоновичъ II , 328,

428.
М ольеръ, Ж анъ - Б атнеть I, 62, 176, 

266, 391.
М оном ахъ I, 225.
Mopiep'i, II I , 351.
М орошкшгь, в едо р ъ  Лукичъ II, 252,

411.
Мосолов!,I I, 385. III , 407.
М оцартъ I, 212, 411.
М очаловъ, П авелъ Степановичъ 1, 4, 

69, 130, 138, 139, 181, 183, 393. II, 
7, 35, 177, 365, 384.

! М уравьева, Софья Александровна II ,
386.

М ур а в ь ев у  А лександръ Николаевнчъ  
II , 48, 386.

М ур а в ь ев у  Андрей Николаевичъ II, 
134, 258, 393.

М уравьевъ, М ихаилъ Н икитичъ III, 
271, 279.
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М уравьевы II, 47, 386.
М урильо III , 333.
М усинъ-П уш кинъ, М ихаилъ Нико

лаевичъ II I , 319, 388.
М ухи н ъ  I, 69.
М юдлеръ III , 374, 375.

Н а д еж д а  М атвЬевна I, 16, 17, 383.
Н адеж динъ, Николай Ивановичъ I, 

5 2 ,5 4 ,5 9 , 60, 62 ,6 8 , 73,103, 104, 212, 
388, 390, 3 9 1 ,394 ,397 . II , 24, 44, 387,
390. III , 103,168, 298.

Н аполеонъ I II , 68, 152, 2 4 9 ,252 ,312 . 
III , 105, 116, 177, 329, 360.

Наружный, Васш пй Трофимовичъ I, 
71.

Н ахим овъ II I , 404.
Н ащ окинъ, И авелъ В оиновичъ II , 

42, 51, 52, 201, 406.
Н ебольсинъ, Григорш  Павловичъ III  

171, 172, 365, 383.
Н еваховичъ, М ихаилъ Львовичъ II I ,

376.

НевЪровъ, Я ннуарш  М ихаиловичъ I, 
66, 67, 71, 319, 393. II, 51, 211.

Нев-Ьшкннская, Александра Е вгра
фовна I I I , 424, 429.

Н евЬш кинскш , А ндрей Яковлевичъ 
II I , 424, 429.

Н екрасовъ, Николай А лексйевичъ I, 
420. И, 361, 364, 365, 374. 111 ,86,87, 
90, 97, 98, 100 — 103, 105, 111, 118, 
124, 125, 153, 1 6 1 -1 6 4 ,1 6 8 ,1 6 9 , 172, 
178 — 182, 1 8 8 -  192, 196, 204, 208,

217, 219, 220, 223, 224, 229, 243, 249,
257, 259, 271 ,272 , 277, 279, 280, 282,
288, 294, 295, 302, 306, 308, 309,322,
323, 332, 350, 351, а54,358—364,368, 
370, 373— 377, 379—382, 385.

Н епановъ, М. II I , 384.
Н епотъ , Корнелш  III , 433.
Н еронъ II , 168, 169.
Н есторъ  III , 277.
Н икитенко, А лександръ Васильевичъ  

I I , 215, 216, 303, 407, 425. II I , 165, 
185, 196, 359, 361, 363, 364 ,3 7 8 ,3 8 8 .

Н нкифоровъ II , 7.

Никифоровъ, б ед о р ъ  Ивановичъ III , 
81, 82, 347.

Николай I  I, 48, 103, 211, 409. II , 93,
j 110, 303. II I , 314—319, 388.

НикольскШ, А лексей Тим оееевичъ  
II , 191, 193, 405.

Н одье, К арлъ I, 52.
Ныотонъ, И саак ъ  III , 195.

О гарева, М арья Львовна II , 11, 12, 
203, 380, 406. I I I , 351.

О гаревъ, Николай Платоновичъ II,
I I ,  12, 104, 105, 107, 109, 119, 121, 
127, 173, 190, 202, 203, 227 ,259 ,282 ,
333, 380, 391, 406, 415, 427. II I , 93-
95, 105, 138, 161, 348, 351, 352, 363.

О доевскш , кн., В л а д т и р ъ  бедор о- 
вичъ II , 7, 9, 18, 25, 36, 57 ,69 , 103, 
104, 193, 199, 209, 219, 253 ,2 5 4 ,3 0 3 ,
335, 379, 382, 411, 424. II I , 176, 200.

О же II , 333.
О зеровъ,В ладиславъ Александровичъ  

I, 26. I I I , 432.
О к т а в т  I I I , 385.
Оливье II , 300.
Ольга М атвЬевна I, 17, 382.
Ольга МатвЪевна (сестра II. А . Ма- 

матовой) I, 28.
Ольхинъ II I , 90, 92.
Орлеанскш  принцъ (Филипнъ II , съ  

1715 г. регентъ) II I , 330, 389, 390.
Орлова II , 7.
Орлова, А граф ена Васильевна II , 414.

II I , 5 ,8 — 1 4 ,1 7 ,1 8 ,2 0 ,2 1 , 23, 27, 30, 
32, 3 7 ,4 2 ,4 3 ,4 6 ,4 8 —5 0 ,5 4 ,5 9 , 70, 76, 
79, 113, 116, 125, 127, 130, 134, 136, 
141, 142, 146, 147, 149 ,151 , 155, 219, 
•220, 226, 252, 254, 257, 343, 371,448, 
449, 451.

Орлова, М арья Васильевна,..впосл'Ьд- 
ствш  ж ена В . Г. Б елинскаго, субъ  
ектъ II , 278, 279, 292, 413 -  416, 
423, 435. II I , 1—81, 3 4 3 -3 4 7 .

Орловъ I, 73.
Орловъ II , 7.
Орловъ, А лександръ Аноимовичъ I, 

73, 394. III, 305.

30*
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Орловъ, А лексей  ведоровичъ, гр. III , 
316, 319, 388.

Основьяненко (пеевдонимъ Григор1я 
ведоровича Квитка) I, 419. I I , 8. 

О стровидовъ II I , 414.
О строумова, Н. И. 1 1 1 ,1 ,1 8 ,1 1 3 — 115, 

343, 354.

П авелъ  (апостолъ) I, 197. I I ,  268. II I ,  
131.

Павлова, Каролина Карловна I, 357.
II , 107, 390.

Павловъ I, 85.
Павловъ, Николай Филипновичъ I, 70,

I I I ,  118, 285, 331, 332, 398, 420. II ,
6, 25, 91, 92, 104, 109, 300, 301, 382,
390, 422. II I , 168, 177, 198, 202,294,
327, 365, 369, 389.

Палкинъ II , 58.
Пальментчернъ, гр. II , 18.
Панаева, Авдотья Яковлевна I, 331,

334, 335, 420. II , 28, 293, 300, 301, 
423, 424, 430. III , 358, 360.

П анаева (мать И. И. П анаева) 11,28. 
П анаевъ, Иванъ Ивановичъ I, 183, 

184, 210—213, 311 —315, 322, 3 3 1 -
335, 363, 365 -  368, 3 9 4 ,4 0 5 ,4 0 8 ,4 0 9 , 
417 - 4 2 0 .  II , 2, 7, 9 - 1 1 ,  17, 22, 23, 
25, 28, 30, 38, 41, 43, 47, 58, 70, 89, 
92, 103, 106, 117, 122, 127, 135, 138, 
145, 146, 148, 149, 162, 166, 172,174  
176, 187, 190, 200, 217, 227, 237, 278, 
281, 283, 293, 300, 301, 303, 307, 311, 
319, 325, 326, 336, 360, 369, 373, 374,. 
382, 384, 386, 389, 390, 394, 422,426,
428. I l l ,  3, 33, 90, 102, 111, 139,160, 
161, 163, 168, 171 — 173, 177 —  179,
190—192, 198, 205, 220 ,229 , 257,274, 
277, 286, 299, 3 3 2 ,3 5 5 ,3 5 8  364, 366, 
368, 373, 374, 376, 381, 445.

Панинъ, гр. I, 26, 48, 384.
П аскевичъ Эривансшй, И ванъ ведо-1  

ровичъ I, 13.
П аулин ъ  I, 211.
Перевлесскш , П етръ М ироновичъ j 

II I , 171, 365.
П еревощ иковъ, Дмитрш Матв+>евнчъ i 

I, 21, 3 0 ,383 . II I , .286, 384.

П ересъ , А нтош о II I , 383.
Периклъ II , 246. I I I , 420.
Перовсш й, Левъ А л е к с е ев и ч у  гр.

II, 365, 432. II I , 314— 318.
П есоцкш, И. П. II , 395, 42(1 
П етрова, А нна М аксимовна I, 77. II,

21.
П етрова, Н. Я. II , 52, 226.
Петровъ, Иванъ Яковлевичъ III , 424, 

425, 431.
П етровъ, О синъ Аоанасьевичъ II , 35. 
П етровъ, Павелъ Яковлевичъ I, 9, 26, 

27, 56, 57, 382, 389.
П етровъ, Яковъ Аврамовичъ II I , 424, 

425, 427, 430, 431.
П етръ I, 14, 16, 381, 383.
П етръ (апостолъ) 1 , 126, 142. III , 131. 
П етръ Александровичъ I, 387.
П етръ В елию й I, 91, 92, 97, 268, 342, 

346, 358, 359, 420. II , 24, 186, 210, 
228, 250, 282, 284, 312,408, 409,427.
II I , 172, 198, 284, 300, 312, 313, 339, 
384.

П ечкинъ I, 117, 398.
Пиль, Р обер тъ  II , 257, 258.
Ilia , Ф елпксъ III , 327, 389.
Ш й I X  II I , 339.
П латонъ II , 189. I l l ,  165, 366. 
П л етн ев у  П етръ Александровичъ

II, 7, а5, 291, 305, 433. II I , 160, 360, 
364.

П лутархъ II , 246, 269, 410. II I , 287. 
Плюшаръ, Адольфъ Александровичъ  

I, 66, 69, 71, 124, 393. 
П о б ед о н о сц ев у  П етръ Васильевичъ  

I, 381. I I I , 410.
П о б ед о н о сц ев у  С ергей  Петровичъ

III, 211, 213, 214.
П огодинъ, М ихаилъ П етровичъ I, 

64, 117, 178, 269, 390, 392, 405,
416. II , 175, 250, 257, 258, 291, 292,
294, 304, 305, 329, 361, 375, 390, 422,
431. I I I , 70, 98, 172, 276, 279, 283,
286, 287, 290, 307, 313, 329, 350, 365,
366, 377, 387, 388.

Подолпнсшй, А ндрей И вановичъ III, 
304.
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Пожарсш й, кн., ДмитрШ Михайловичъ  
I, 17, 18. Ш, 320.

Полевой, К сеноф онтъ Алекс&евичъ 
I, 131, 136, 154, 360, 393, 399, 402, 
406. II , 53, 54, 72, 199, 406. 

Полевой, Николай АлексЪевичъ I, 62, 
63, 6 6 - 6 8 ,  72, 75, 131, 138, 139, 154, 
177, 184, 213, 313, 314, 319, 323, 335, 
337, 377, 390, 391, 393, 399, 402, 411, 
412. II , 24, 25, 42, 44, 53, 57, 81, 
103, 115, 116, 118, 175, 1 9 6 -1 9 9 ,  
208, 215, 244, 281, 320, 390, 406. 

П олеж аевъ I, 382.
П олковникъ II , 14, 277.
П олторацю е I, 187.
И олторацкш, А лександръ М арковичъ  

I , 395, 406.
Полторацкш, П ьеръ I, 79. 
П олуден ск м  III, 291.
Поль I, 117, 161, 244. П, 330.
Поль де К окъ I, 388, 389. II, 44, 309. 
Поляковъ П, 145, 240.
Помбаль III, 276, 277, 294, 383. 
П онсаръ , Ф рансисъ III, 185, 367. 
П оновъ I, 27.
Поповъ, А лександръ Николаевичъ  

111, 299, 387.
П оиовъ, М ихаилъ М аксимовичъ, I, 

2 1 - 2 3 ,  315, 381, 383, 384. III, 340, 
341, 391, 409, 410, 414, 415, 422, 423, 
428, 450, 451.

П оганчиковъ, в ед о р ъ  Семеновичъ  
П, 7.

Нотемкинъ, Григорш  Александро
вичъ, кн. Ш, 99, 131.

11. P . II , 357, 431.
П рацъ III, 322, 323, 347.
Прево Д ’Эгзилъ, А н туан ъ  Ф рансуа  

II I , 388.
П ритвицъ II I , 345.
П рокоповичъ, Николай Яковлевичъ

II, 291, 328, 361, 423, 426. Ill, 150. 
П ротоиоиовъ I, 27.
П ротопоповъ, Григорш  Абрамовичъ

III , 407, 408, 416, 423.
П рудонъ , П ьеръ-Ж озеф ъ III, 158, 358. 
П угачовъ, Емельянъ Ивановичъ II,

196.

Пушкинъ, А лександръ С ерг4евичъ I, 
65, 70, 74, 104, 126, 138, 140, 162, 
182, 184, 194, 202, 212, 224, 236, 265, 
268, 291, 298, 318, 319, 335, 3 4 1 -3 4 4 ,  
357, 359, 362, 386, 398. II , 8, 9, 24, 
31, 44, 67, 68, 70, 78, 80, 107— 109, 
111, 121, 125, 130, 137, 138 ,163 , 172, 
182, 184, 187, 193, 197, 204, 20(5,
208—210, 217, 227, 233, 234, 249,
256, 258, 271, 284, 294, 295, 297, 308, 
310, 346, 361, 383,,  392, 406, 407,
416— 420. Ш , 41, 55, 108, 199, 235,
236, 245, 298, 304, 344, 346, 395,
432, 452.

П уш кинъ, Левъ С ергеевичъ  I, 104.

Р а б у с ъ , Карлъ Вильгельмовичъ II, 
177, 403.

Р аев сю й  II , 48.
Р аи ч ъ , С ем енъ Егоровичъ П, 69, 81,

388.
Р аси н ъ , Ж анъ-Б атистъ 111, 326.
Р атьковъ I, 77, 393. И, 361. III, 364.
Раф аэль Ш, 244, 245.
Раш ель, Элиза III, 326.
Ремизовъ, II. (псевдонизмъ А . Я. Куль- 

чицкаго II , 431.
Реттель I, 191.
Р етш еръ, Г ен р и хъ -Т еодор ь  I, 250, 

266, 310, 335, 414, 420. II, 145, 163, 
188, 193, 209, 217, 218, 220, 249, 334, 
358, 394, 404, 405, 407.

Рж евская, Анна Константиновна III , 
452.

I  Рж евскш , В ладш пръ Константино- 
вичъ I, 284, 290, 368, 398, 416. II, 
19, 59, 153, 241, 270, 381, 395.

Р и хтер ъ  II , 435.
Р и хтер ъ , Ж анъ Поль I, 275, 281. II, 

184, 193.
Риш елье I I I , 151.
Робеспьеръ, М аксим и лАанъ 1, 273,

416. II , 305, 424, 425. III, 187, 320, 
328, 348, 385.

Р о зен ъ , бар., Е гор ъ  ведоровичъ I, 
65, 360.

| Ройе-Колларъ, Пьеръ-Поль III, 195.
| Россель, Джонъ II , 25 '-
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Ростопчина, гр. II , 416.
Ротгаильдъ II , 29. Ш, 330. 
Р у б а тев ск ш , Василгй II I , 403. 
Рубини, Дж1ованни Б атисто II , 365,

432.

Рувиль I, 76.
Р у г е , Арнольдъ II , 317, 407. II I , 350. 
Рулье, Карлъ Францовичъ III , 105, 

352.

Рум янцевъ-Задунайскш , П етръ А ле
ксандровичъ I f l ,  105.

Р уссо, Ж анъ-Ж акъ II , 305, 418, 419, 
424. II I , 165, 187, 338.

Рыкалова, А граф ена Григорьевна 1 ,4. 
РылЪевъ III , 451.
РЪ дкинъ, П етръ Григорьевичъ II , 

8, 9, 29, 94, 105, 301, 423. II I , 150, 
278, 364.

РЬпина, Н адеж да Васильевна II , 7. 
Рю ккертъ, Ф ридрихъ I, 314.
Рю рикъ I, 92. II , 199. II I , 284, 384.

С а б у р о в у  И ванъ Васильевичъ II, 
283, 415.

С авельеву Н. В . I, 313, 315. II , 8. 
С авельеву Павелъ Дмитр1евичъ

II, 21, 55, 74, 261.
Савичъ, А л ексей  Николаевичъ III ,  

172, 195, 365, 369.
С а зо н о в у  Николай Ивановичъ III , 

266, 291, 328, 380.
Сальери, А н т о т о  II I , 84.
Самаринъ I, 139.
С а м а р и н у  Иванъ Васильевичъ II , 7. 
Самаринъ, Ю рш ведоровичъ II , 384.

III , 137, 292, 2 9 3 ,2 9 7 -2 9 9 ,3 0 3 - 3 0 7 ,  
356, 387.

Самсонъ I, 90.
Санковская II , 36.
Сатинъ, Николай М ихайловичъ, 

Г еф естъ  хром онопй 1 , 144, 401. II , 
94, 109, 119, 127, 195, 220, 227, 239, 
254, 391, 393, 409, 411. II I , 106, 138. 
159, 280, 363, 382.

Сахаровъ I, 419.
Сахаров'!, III , 434.
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К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 4 м ая, 1 8 4 6 ...........................................................................  113
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 7 мая, 1846 ................................................................................ 114
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 7—8 м ая, 1846 ....................................................................  115
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 14 м ая, 1846   116
К ъ  П. Н. К удрявцеву. 15 м ая, 1846 ............................................................................118
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 11 —12 тоня, 1846 .............................................................  119
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 1 4 —15 тоня, 1846 .............................................................  126
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 24 тоня, 1846 ....................................................................  129
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 28 тоня, 1846 ....................................................................  133
К ъ  А. И. Герцену. 4 толя, 1846  ..........................................  136
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 8 толя, 1846............................• . ...............................................138
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 12 толя, 1846 .................................................................... 141
К ъ  М. В. Б ел и н ско й . 17—23 толя, 1846 ............................................................. 143
К ъ  М. В. Б ел и н ско й . 30 толя, 1846 . .    145
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 6 авгу с та , 1846...................................................................  148
К ъ  М. В. Б ел и н ско й . 13 авгу ста , 1846 ............................................................. 150
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 22 —23 а в гу ста , 1846 .....................................................  154
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 4—5 сен тяб р я , 1846 ...................................................... 155
К ъ  А. И. Герцену. 6 сен тяб р я , 1846 ......................................................................  158
К ъ  И. И. П анаеву . О сень 1846 ....................................................................................  160
К ъ  В. П. Б откину. 29 ян вар я , 1847 ......................................................................  160
К ъ  В. П. Б откину . 6 ф ев р ал я , 1847 . . .    163
К ъ  В. П. Б откину. 7 ф ев р ал я , 1847 .............................................   167
К ъ  Д. П. И ванову. 7 ф евр ал я , 1847 ............................................................. 169
К ъ  В. П. Б откину. 17 ф ев р ал я , 1847 ......................................................................  171
К ъ  И. С. Т ургеневу . 19 ф евр ал я , 1847 ...............................................................  177
К ъ  В. П. Б откину . 26 ф евраля, 1847 .............................................  181
К ъ  В. П. Б откину . 28 ф ев р ал я , 1847  ......................... 183
К ъ  П. В. А нненкову. 1 м ар та , 1847   186
К ъ .И . С. Т ургеневу . 1 м ар та , 1847   188
К ъ  В. П. Б откину . 4 м арта , 1847 ...................................................................  193
К ъ  В. П. Б откину. 8 м ар та , 1847 ...................................................................  196
К ъ  В. П. Б откину. 15— 17 м ар та , 1847   197
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К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 10 мая, 1847   210
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К ъ  М. В. Б ел и н ско й . 29 м ая, 1847   218
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 16 тоня, 1847 .............................................................. 220
К ъ  М. В. Б ел и н ск о й . 25 тоня, 1847 .............................................................. 226
К ъ  Н. В. Гоголю. 3 толя, 1847 ...................................................................................  230
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К ъ К. Д. Кавелину. 7 декабря, 1847 ................................................................ 303
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П рим-бчаш я......................................................................................................................... 343
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