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у р в л ь q ы.
„Вы хотите, чтобы казакъ былъ и смиренъ 

какъ овечка и сгиенъ кпкъ лево. Эти два ка
чества не совмпстимы. Стало быть, ваше 
хотппъс останется хотпньемъ..."

„На родить, у домашняю оча/а, среди ро- 
дителъекихъ предатй и обычаевъ, вь сфере, 
хозяйственныхъ запятгй, казакъ не долженъ 
быть стгъспяемъ ни мупдиромъ, ни вытяжкой 
рукъ по швамъ и т. и. вещами и учрежде
ниями, полезными и разумными въ казармахъ 
и въ лащпъ, но вредными и не имеющими 
смысла вг общества.

„Я, если разбирать меня съ общей точки 
зрптгя,— ъ у м а н и с т ъ , но коснись дпло до 
интсресовъ казаковь, я—эгоистъ.  Я  и днемъ, 
и ночью, и па яву, и во сюь желаю, чтобы 
казакъ имплъ не только необходимое, по и 
лишнее. Киргизъ же для меня—солдате со
вершенно постороннее..."'

(Отрывки пзъ оставшихся пис.тЬ смерти I. И.
Же.тЬзнова рукописиыхъ зам-Ътокъ).
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1.

Какъ теперь смотрю на седого и согбеннаго старика, 
тихо и молча расхаживающего по набережной Гурьева-го- 
родка и безпрестанно смотрящего за Уралъ, въ ту сторону, 
где течетъ р. Соколокъ * ), берега которой, въ былое время, 
часто оглашались боевыми криками и обагрялись кровыо ка- 
заковъ и лютыхъ враговъ ихъ киргизовъ.— Съ тйхъ поръ, 
какъ умеръ этотъ старикъ, прошло уж ъ более пятнадцати 
лгЬтъ, но степенный и грозный видщего резко напечатлелся 
въ моей памяти, и я никогда не забуду храбраго и без- 
страшнаго Василия Ивановича Струняшева, пс-таго казака 
уральскаго. Въ последнее время, какъ я  узналъ его, ему 
было уже за восемьдесятъ летъ ,— по старость, измождивъ 
тело, согнувъ въ дугу станъ, некогда стройный и высокш, 
пощадила, однако жъ, его память и не совсемъ уничтожила 
блескъ глазъ его, которые иногда светились, какъ у  юноши. 
Страненъ и причудлггеъ былъ характеръ Струняшева. Все, 
знавппе или видевппе его, согласятся со мной: а кто изь 
гурьевцевъ не зиалъ старика Струняшева, которых! со всеми 
былъ какъ свой, какъ родной? Иногда онъ былъ молчаливъ, 
угрюмъ, строгъ и дикъ, какъ медведь,' иногда же говорливъ, 
безпеченъ не по летам ъ и веселъ какъ дитя.

*) Соколокъ— рукавъ Урала съ лЪвон стороны. Онъ отделяется отъ 
него протнву Кандауровскаго форпоста, въ трпдцатп всрстахъ отъ взморья.
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Бывало, опершись на посохи, Струняшевъ по целыми 
часами, какъ истуканъ, стоялъ на одномъ месте и не сво- 
дплъ глазъ съ киргизской степи—свидетельницы его герой- 
скихъ подвиговъ, его романическихъ приключений,—свиде
тельницы смерти родного его брата, который, въ борьбе съ 
киргизами, сложили своп кости непогребенными на чуж
бине. Воспоминаше о брате, погибшемъ за него же, какъ 
увидимъ ниже, сильно тревожило старика и не разъ заста
вляло его вытирать рукавомъ халата слезы, какъ бы невольно 
кативпияся по впалыми его щеками и белой, какъ лунь, 
бороде.—Вотъ въ эти-то минуты Струняшевъ были непри- 
ступенъ, зверемъ смотрелъ въ землю, а ежели случалось из
редка взглянуть на людей, то не иначе, какъ изъ-подлобья,— 
никому не отвечали на вопросы, хотя бы заговорили съ ними 
сами отецъ Кищпянъ, всеми уважаемый гурьевский священ
ники;—даже, пршнедъ домой, они не удостаивали ни одними 
словомъ молодую казачку, которая ухаживала за ними, какъ 
за родными дйдомъ, и которую онъ любили, какъ родную 
внучку. Эта казачка была вовсе чужая Струпяшеву, но онъ 
любилъ ее больше родного детища, больше всего на свете. 
И не диво: она была внучка его невесты, его ненаглядной 
Даши, на которой не суждено было ему жениться, но кото
рую онъ не оставляли любить и за гробомъ. Оби этомъ, 
впрочемъ, рйчь впереди.

Наконецъ время печали, время тоски и кручины ми
нуется, взоръ Струняшева просветляется, языки развязы
вается, и старикъ делается молодцомъ, такими удалымъ, без- 
печнымъ и веселыми казакомъ, какими онъ были смолоду, 
лети за пятьдесятъ назади. Въ эти счастливыя минуты мож
но увидеть Струняшева въ кругу молодыхъ казаковъ, и на 
веселомъ пиру свадебномъ, и далее въ девичьихъ хорово 
дахъ,—словомъ, везде, где гуляетъ и веселится безпечнос 
казачество. Везде, какъ говорится, Струняшевъ были на сво- 
емъ месте. Молодыми казаками онъ разсказывалъ про бы
лое бранное время, про наезды хищныхъ киргизовъ, про 
жаршя дела, въ которыхъ храбрые уральцы громили вра-
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говъ своихъ, научалъ молодежь, какъ ловчйе бить неприяте
ля пикою, какъ удачнее и вйрнйе етрйлять изъ винтовкп, и 
пр., и пр. Въ бесйдй съ людьми пожилыми онъ трактовалъ о 
хозяйств^, о рыболовствй, о семъ, о томъ, и, странное дйло— 
самъ онъ иодъ конецъ жизни не имйлъ, какъ говорится, ни 
кола, ни двора', а рйчи его о хозяйств'!} были такъ складны, 
такъ основательны, такъ справедливы, что никто не смйлъ 
имъ не вйрить.—Не отставалъ онъ и отъ пировъ и вече- 
ровъ разгульныхъ, гдй всегда принимали его радушно, уса
живали на первое почетное мйсто. Тутъ онъ, хотя и не 
иилъ ни водки, ни вина, а былъ, такъ сказать, душою со
бранья; веселымъ шуткамъ и разнообразнымъ побасенкамъ, 

-"гмЪстся, всегда насчетъ мужей-простофпль и женъ-хн- 
х „ м , лисицъ, не было конца, и вей смйялиеь до слезъ.

Поейгцая дйвичьи хороводы, старикъ Струняшевъ и въ 
нихъ принималъ, хотя не прямое, но за веймъ тймъ не по
следнее учасНе. Несмотря на преклонный лйта и ейдые во
лосы Струняшева, присутств1е его въ хороводахъ никому не 
было въ тягость, а напротнвъ, давало поводъ къ разнымъ 
шуткамъ и остротамъ насчетъ стараго холостяка.— Струня
шевъ, какъ рыцарь, не былъ женатъ; въ томъ помйшалн 
ему, какъ самъ онъ говорилъ, судьба да поганые бусур- 
маны.—Бывало, какая-нибудь в о с т р о г л а з а я ,  какъ назы- 
валъ Струняшевъ вейхъ вообще дйвушекъ, подбйжптъ къ 
нему, схватитъ его за руку и, заливаясь дйтекпмъ смйхомъ,
ОКс1ЖСТЪ*. ц

—  Дй душка, хорошенький! давай рябымъ (въ горйлки) 
играть; будь моей парочкой.

— Спасибо, востроглазая, —  отвйчалъ Струняшевъ.— 
Радъ бы душой, да не могу, видптъ Богъ —  не могу!

—  Отчего не можешь, дйдушка пригоженькш?
— Невйста увидитъ, моя кралечка, и крйпко пожурить

меня за это. -
— А гдй твоя невйста?
—  Тамъ, голубушка,— скажетъ съ непритворною гру

стью Струняшевъ и укажетъ посохомъ пли на небо, пли въ
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поле за городи, гдА возвышаются слюдовые холмы, осгЬпси
ные крестами и надгробными памятниками.

—  Какъ же быть-то мнА, дедуш ка?—-опять заговорнтъ 
плутовка, съ видомъ притвори агб горя.—ВАдь я тебя больно 
люблю.

—  И хорошо дАлаешь, моя куропаточка, моя серенькая 
жавороночка,— отвАчаетъ Струняшевъ.-—Если ты полюбишь, 
то и тебя полюбятъ.

—  Кто жъ меня полюбитъ?
—  А вотъ, сказать примАромъ, хоть онъ.
Съ послАднимъ словомъ Струняшевъ укажетъ на одного 

изъ казачатъ, но укажетъ такъ мАтко, что дАвушка, дотолА 
съ нимъ шутившая, вспыхиетъ, какъ полымя, зарумянится, 
какъ заря утренняя, и убАжитъ въ хороводъ, проговори 
сквозь зубы: „ахъ, онъ старый хрАиъ! какъ онъ все знаетъ?"

Но такое житье-бытье, по словами самого Струняшева, 
было не житье для него, а что-то въ родА того.— На во
проси: какъ поживаешь? Струняшевъ, бывало, с ъ ( грустно 
отвАчаетъ: „да никакъ, право слово, никакъ, вАдь я давно 
ужъ не живу; все хорошее прояшлъ, а теперь, видно, за 
грАхи мои, просто-на-просто не живу, а коротаю свой горь- 
к!й вАкъ.— А вотъ,— присовокупляетъ старики,-—-если слу
чится когда какая завороха, сирАчь тревога, походи на кирги- 
зовъ,— ну, тогда дАло иное,— тогда я  словно перерождаюсь, 
молодАю, лАтъ тридцать съ плечи стряхиваю. Да что объ 
этомъ говорить?— заключаетъ старики. —  Это случается 
рАдко.:—НынА времена не такая, орда поганая присмирАла,—  
„Д ж а и к ъ-У р у с ъ *) не свой братъ“ .

ДАйствительно, случись тревога по поводу какого-нибудь 
киргизскаго набАга, Струняшевъ первый явится на сборное 
мАсто, но, къ сожалАнно, не на конА и не съ копьемъ, какъ 
въ прежнее время, а пАшкомъ и съ клюкой въ рукА. Ста
рость и дряхлость, убивъ силы, лишили его истиннаго, ни-

*) Джапкъ-урусъ по-кпргнзскп значить: уральстай, т. е. япцкш казакь.
У кпргнзовъ уральцы до спхъ поръ называются этпмъ пмснемъ.
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ч’Ьнъ незалгЬнимаго удовольствия— сразиться съ киргизами 
и отмстить имъ за все утраты, который онъ понесъ чрезъ пхъ 
хищничество,— отмстить за смерть брата, т’Ьнь котораго, ка
жется, всегда была предъ его глазами. Пади братъ его въ 
открытой битве, онъ бы и „охъ“ не сказали. Но братъ его 
погибъ изменнически отъ руки басурмановъ, и потому 
Струняшевъ во всю жизнь питали величайшую ненависть къ 
киргизами, и на каждомъ шагу старался вредить имъ.

Вотъ раздался по городу звуки колокола, возв'Ьщающш 
сборъ казаковъ для ратнаго дела. Одинъ за одними съез
жаются казаки на площадь передъ домомъ гурьевскаго ата
мана. Наконецъ собрались вей, но съ места не трогаются. 
Подумаешь, что не готовъ еще атаманъ или не все собра
лись казаки, но атаманъ давно уже стоитъ на крыльце въ 
полномъ вооружеши, и туркменский аргамаки его роетъ отъ 
нетерпения копытомъ землю; казаки все въ строю.—Что же 
за причина такой медленности, когда каждый часъ, каждая 
минута дороги? Известно что: Струняшевъ не смотрелъ еще 
отряда. Вотъ онъ ходитъ по рядами казаковъ, осматриваетъ 
ихъ вооруженье, а главное коней. Въ это время, съ клюкой 
вт, руке вместо жезла, Струняшевъ—истый фельдмаршалы 
Таки вверились въ Струняшева, что ни одна казачья пар
оля не выедетъ изъ Гурьева, чтобы не осмотрели ее Стру
няшевъ.

— У тебя, Миша,— скажетъ онъ одному изъ казаковъ,— 
конь не годится: перемени его.

— Помилуй, дедушка!—возразить ему казаки,-—Какъ 
не годится? Ты разве не видишь, мой конь земли поди собой 
не чуетъ, таки и рвется впереди, все руки я надсадили, а 
все-таки усмирить его не могу.
f —  Это-то и скверно, голубчики, что конь твой земли 
поди собой не чуетъ. Онъ больно жиренъ, давно неезженъ, 
оттого-то слишкомъ и горячится. Ужи ты послушай меня, 
старика, перемени коня: онъ на пятой версте поди тобой 
задохнется,—я вижу это по глазами его. Завтра на немъ 
хоть въ Хиву жарь—выдюжитъ, а теперь не годится.
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— Гриша! — говорилъ Струняшевъ другому казаку: —  
кто тебе коня-то седлали и сумки-то приторачивали?

— Кто!— отвечаете отчасти обидчивыми, отчасти покор
ными тономи Гриша,—известно кто: сами я, а не жена.

— Воти то-то и дурно,—говоритп Струняшевп,—что не 
жена: она бы получше твоего, глядишь, сделала. Что вы
пучили глаза-то на меня? Ты не на меня, а на себя взгляни 
хорошенько, таки и узнаешь, что я говорю правду. Вони 
подпруга-то какп далеко назади подалась; этакн не годится. 
Лошадь, каки почуети щекотку, какн рази собьети си козла: 
тогда ни за денежку пропадешь. А сумки-то, сумки-то 
каки привязаны, просто курами на смТхи... Эхи, молодеци, 
молодеци! да этаки бабы не привяжутп. Смотри: одна сумка 
длинней другой, она ведь перетянети седло на боки, и 
спину у лошади испортить; тогда пойдешь, добрый моло
деци, п'Ьшкомп ви чистомн поле гулять, и сйдло ви рукахи 
носить.

—- У тебя, Сысой, погони ружейный тоноки,—примол- 
вити Струняшеви третьему.— Чего добраго: на скаку, да еще 
на грехи ви дйлГ, пожалуй, они оборвется; тогда прощай 
винтовка,—не только басурмана поразить, а и себя защитить 
нечГмп будети. Подкрепи хоть веревкой погони-то.

— А ты что, Тимоха, распустили стремена-то? Вишь они 
у тебя почесть до земли мотаются. Где ты высмотрели, гре
ховодники, такую моду? Кажись, ви Питере или ви Москве 
не служили, следованно, кавалерш не видали, а ездишь 
истыми гусарикомп, право слово, гусарикомп.—нети, нети, 
это не годится, это нейдети нашему брату казаку; негоже 
вытягивать ногу, а нужно больше сгибать, чтобы крепче 
сидеть на седле.— Убавь и утлшца, воти таки; ну, хорошо.— 
Воти теперь хоть не красиво, да зато здорово. Теперь тебя 
изн пушки ядроми не свалишь си лошади, а давеча стоило 
только ткнуть ви боки камышинкой, таки полетели бы 
вверхи тормашкой.

— Ну, слава Богу, кажись, все исправно,— заключаете 
Струняшеви, когда отряди готови тронуться си места.—Ахи,
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постойте, постойте, атаманы молодцы!' Вонъ, кто это между 
вамп, тамъ въ заднемъ ряду?— Что это за богатырь такой? 
Что это за чудо-юдо? Э!!!! да это ты, Кузёмушка, нена
глядное мое сокровище, красное ты солнышко, сосновое ты 
яблочко! Молодецъ, молодецъ, неча сказать, молодецъ! 
Удралъ лее ты штуку, индо курамъ на смйхъ. Угораздили же 
тебя лукавый напялить на себя семьдесятъ-оемь съ половиною 
халатовъ. И мать родная не скоро узнаетъ тебя, соколика, въ 
этомъ у бор А. А киргизы—что думаешь? Да киргизы, какъ 
увидятъ тебя, ухъ! такъ и повалятся со страху. Страшно 

■ взглянуть на тебя, Кузинька. Раздулся ты, какъ сороковая 
бочка, сидишь на сйдлА копна-копной, гора-горой, словно 
Лукоперъ-Богатырь, что голова была съ пивной котелъ. Ду
маешь, это хорошо. НАтъ, дружокъ, скверно! Такъ одеваться 
молено только тогда, когда, Богъ дастъ, пойдешь къ тещй въ 
гости; а елеели Ахать на поле ратное, на побоище смертное, 
такъ нужно Ахать на-легкй. Ничего не видя, потъ градомъ 
съ тебя катитъ, а какъ придется до дАла, такъ ты совсАмъ 
задохнешься. Долой, пострАлъ, съ коня! сбрось съ себя 
всА халаты, будетъ съ тебя п одного; елеели на первыхъ 
порахъ и прохватить морозцемъ, зато въ дАлА согрАешься.

—- Вотъ такъ, хорошо,—прибавляетъ Струняшевъ.—Ну, 
съ Богомъ, соколики, въ походъ. Да смотрите, зря, на вй- 
теръ не стрйляйте, особенно съ коней, а работайте больше 
пикой. Если случится быть вамъ въ осадй, чего избави Более, 
тогда, не торопясь, по очереди, припадайте на-ражки и по- 
вйрнйе леарьте изъ винтовокъ по басурманамъ, чтобы нп одна 
пуля не пропадала даромъ. Но какъ сами пойдете на сломъ 
(въ атаку),— такъ тутъ пика родимушка, пика голубушка 
доллена быть въ дйлА. Слышите: ппка, пика! она не чета 
пулА-дурА,-—она, мое сердценыео, не соллеетъ!— Отъ нея 
у меня нетокма-что киргизъ, да и французъ не отвертывался.

Эхъ-ма! старость, старость! Откуда ты взялась, не про
шенная, не званная гостья? Если бы не ты, полетйлъ бы 
я туда лее, за ними, моими ясными соколами... Эхъ-ма! ста
рость, старость! приковала мои рйзвы нолееньки къ сырой
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земле, отняла силушку въ рукахъ, сделала добрано молодца 
бабой...

Такъ всегда говорилъ Струняшевъ, когда провожалъ 
гурьевскихъ казаковъ въ походъ.

виногей Котовъ, гурьевскш казакъ, челов’Ькъ уже пожи- 
лыхъ л'Ьтъ, ученикъ Струняшева по ружейной охоте, пять 
лйтъ тому назадъ, замйтимъ кстати, сложивши! голову свою 
въ Каспшскомъ море на аханномъ рыболовстве, часто раз- 
сказывалъ мне, когда мы съ нимъ бродили на охоте по гурь
евскими камышамъ, про жизнь и приключешя Струняшева. 
Удержавъ въ памяти разнообразные разсказы Котова, я со
единили ихъ въ одинъ и составили следующую, основанную 
на истинныхъ собьпчяхъ быль.

И.

Въ 1770-хъ годахъ, въ начале зимы, около Рождества, 
заметно было'въ Гурьев'Ь-городк’Ь сильное движете и шум
ная суета. Народи, какъ на ярмарка, толпами ходили изъ 
дома въ домъ и собирался въ круги на площади и на ули- 
цахъ. Ясно было, что въ Гурьеве, дотоле скромномъ и ти
хо мъ городке, происходило что-то необыкновенное.—Но что 
за причина такой суматохи, такой беготни и такихъ сход- 
бищъ круговыхъ?— Нельзя было сразу отгадать. Будь это 
въ наше время, можно бы наверное заключить, что или вь 
Гурьеве ярмарка, или гурьевцы собираются на аханпое 
рыболовство; но тогда ярмарокъ въ Гурьеве не бывало, тогда 
гурьевцы не знали и аханнаго рыболовства, тогда родной 
Я и к у ш к а  Г о р ы н ы  ч ъ  были биткомъ набитъ осетрами 
и белугами, не какъ въ наше плохое время; следовательно, 
нс за чгЬмъ было тогда ездить въ море, когда благодать 
Божья поди руками.

Можетъ быть, собиралась и снаряжалась партия казаковъ 
въ поиски за хищными киргизами, всегдашними своими вра
гами, которые, въ описываемую мной эпоху, делалп частые
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паб'Ьги на линно, угоняя скотъ и полоня людей?—Но въ 
ДОмА и около дома гурьевскаго атамана царствовала тишина, 
чего никакъ бы не могло быть, если бы собирались казаки 
въ походъ. Притомъ еще, волнеше въ ГурьевА продолясается 
вотъ уясе около недйли, а на то, чтобы собраться и соколами 
полетАть въ погоню за басурманами, казакамъ довольно нй- 
сколькихъ минутъ; бывало, лишь только приударять въ го
роде въ церковный колоколъ, а въ крйпостяхъ и форпостахъ, 
гдй нйтъ церквей, проскачетъ по улицА съ трещоткой ка- 
закъ—такъ въ нисколько мгновений орлами слетятся удалые 
казаки на сборное мйсто, къ дому начальника.

Можетъ быть, богатый казакъ женить сына или выдаетъ 
замужъ дочь и потому, въ избытой радости, даетъ пиръ на 
весь М1ръ?—Но въ то время былъ постъ, а въ посты, из
вестно, свадебныхъ ппровъ у православныхъ не бываетъ.

Мояштъ быть, пришелъ указъ царский, призывающий сы- 
новъ Урала (въ то время Яика), въ армш, на полевую 
службу, послужить Матушкй-Царицй и святой Руси?—Не 
видно и этого, потому что жснскш полъ спокоенъ, веселъ, 
беззаботенъ, тогда какъ при сборй казаковъ въ далыпе, про- 
доляагтельные походы женщины плачутъ, рыдаютъ, у р е в о 
н е с у  т ъ, какъ говорить казаки.

То не то, это не то, да что же наконецъ? А вотъ по- 
смотримъ попристальнее, авось догадаемся, отчего такъ рас
ходились, расшевелились гурьёвцы. Пусть они только npi- 
утихнутъ, разбредутся по домамъ, тогда, на просторй, лучше 
разрйшимъ задачу. *

Наконецъ настали сумерки, и городъ щчутихъ. Въ одномъ 
изъ узкихъ переулковъ, къ воротамъ небольшого сосноваго 
домика, съ выкрашенными зеленой краской ставнями, подо- 
шелъ хромой, бйдио одйтый, пожилыхъ лйтъ кпргизъ и по
стучался въ калитку. Вскорй калитка отворилась и на 
улицу вышелъ молодой, щегольски одйтый казакъ. На немъ, 
поверхъ короткаго синяго бешмета, былъ накинуть пзъ 
черныхъ жеребячьихъ шкурь яргакъ, родъ длиннаго и шп- 
рокаго тулупа шерстью вверхъ; на головй надйта остроко-
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печная изъ малиноваго сукна шапка, опушенная по краямъ 
пор’Ьшной, съ золотою наверху кистью. Высоше каблуки 
красныхъ сафьянныхъ, съ загнутыми кверху носками, сапо- 
говъ были подбиты медными скобками, а на подошвахъ, 
подъ самыми каблуками, звенели, подобно шиорамъ, се- 
ребряныя кольца. Но щеголеватость костюма довершалась 
и больше всего выказывалась золотой съ блестками и бирю
зой серьгой, болтавшейся, по обычаю того времени, въ пра- 
вомъ ухе казака. По богатой, роскошной одеждЬ и по све
жести румянаго лица, видно было, что казакъ не знакомъ 
ни съ нуждой и пи съ бедностью.

—  Что тебе, Каракузька, надо?— спросилъ казакъ кир
гиза.

— Да что, хозяинъ, надо,— отвечали киргизъ:—самъ 
знаешь, что надо. Вчерашше хивинцы заприступались ко 
мне, обещаются подарить мне халатъ полушелковый, лишь 
бы я уговорили тебя ехать въ Астрахань съ ихними кара- 
ваномъ. А ужъ тебА-то чего не дадутъ: все дадутъ, что ни 
запросишь, только согласись, да поезжай; право, поезжай, 
вйдь для тебя это плевое дело.

— Я сказали хивинцами, что не поеду, стало быть и 
толковать объ этомъ нечего,—проговорили съ нетерпешемъ 
казакъ и хотелъ-было уйти на дворъ. Но киргизъ, ухва- 
тивъ его за полу одежды, сказали:

—- Постой, постой, хозяинъ! Не торопись, выслушай меня 
хорошенько, а тамъ делай, что хочешь.

Казакъ неохотно остановился и присели на лавку, около 
вороти, а киргизъ опустился противу него на землю. Чрезъ 
минуту киргизъ продолжали:

— Вотъ, видишь, хозяинъ, въ чемъ дело. Одинъ изъ хи- 
винскихъ каравановъ, что пришелъ сюда съ неделю, хочетъ 
непременно, во что бы то ни стало, отправиться въ Астра
хань на саняхъ, льдомъ по морю.—Miiorie хивинцы изъ 
этого каравана подрядили ужъ гурьевцевъ везти туда свои 
товары, да те, кто взялся за это дело, неохотно что-то едутъ; 
даже некоторые поговариваютъ, что ежели, дескать, не по-



11

йдетъ съ нами онъ— это про тебя говорятъ—то и мы не 
пойдеми; онъ, говорятъ, лучше насъ и дорогу-то найдетъ, 
потому что, дескать, онъ летомъ часто на судахъ по морю 
плавастъ; онъ, говорятъ, сверхъ того и батырь, онъ одинъ 
протнвъ сотни постоптъ; съ нимъ, говорятъ, нестрашно встре
титься и съ киргизами.—Я отчасти съ этимъ соглашаюсь. 
Кто знаетъ, что, въ самомъ дгЬлК, можетъ случиться. Хотя 
караванъ и по морю пойдетъ, льдомъ, но ведь до моря-то 
еще пятнадцать верстъ. Кроме того, и въ море где-нибудь 
доведется береговъ прихватить, для всякой надобности. 
Долго ли до бйды? Въ теперешнее время, какъ слышно изъ 
орды, наша братья, киргизы— будь они не ладны—не только 
чужимъ, но и другъ другу не спускаютъ, а все оттого, что 
между ханами болытя идутъ распри. Да не о томъ речь,—- 
караванъ-то, о которомъ мы толкуемъ, съ шелковьемъ да съ 
жомчугомъ,— стало быть, хорошая приманка.— Я не боюсь, 
разсказывая тебе обо всемъ объ этомъ, потому что ты 
храбрый казакъ; что ты не только киргиза,—котораго, разу
меется, нигде не встретишь,—но даже и самого „шайтана" 
не испугаешься.—Ведь правду говорю, дружокъ?

Съ последнимъ словомъ киргнзъ остановился, пристально 
посмотрели на казака, потомъ медленно достали пзъ-за голе
нища сапога огромный рогъ, разъ-другой кашлянули, разъ- 
другой плюнули, и наконецъ, пршцуря одинъ глазъ, а дру
гой изподлобья устремивъ на казака, урердно, даже до 
слези, стали набивать обе поздри табакомъ.

— Ну, ну, говори еще, что тамъ у тебя есть, а если 
только то, и слушать, значитъ, мне нечего; пора спать,— 
сказали казакъ.

— Нетъ, не все,—продолжали съ едва подавляемыми 
неудовольстшемъ киргизъ, немилосердно чихая отъ лишней 
понюшки табаку и щелкая пальцами себя по носу, изъ кото
раго поднялось целое облако табачной пыли.— Сидя дома, 
ты ничего не знаешь, что делается въ городке. Теперь такая 
идетъ здесь кутерьма, что и сами чортъ не разберетъ. Отъ 
роду я не видывали такой суматохи, такой безалаберщины:
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таются толпами изъ дома въ домъ, знай, толпятся на пло
щади, да на улицахъ, а дела-то не р е ш а т ь , словно наши 
братья, киргизы, которые за пустяшнымъ дйломъ валан
даются по целыми неделями, тогда какъ молено порушить 
его въ одну минуту. Некоторые изъ казаковъ, которые взя- 
лись-было ехать съ хивинцами въ Астрахань, на-чисто отка
зались: „не по'Ьдемъ, говорятъ, безъ него", то есть безъ 
тебя—да и только. Объ этомъ знаютъ и хивинцы. Я наска- 
залъ имъ про тебя съ три короба. Они не на шутку побаи
ваются воровъ-киргизовъ, о которыхъ они много наслышались 
еще въ степи, когда шли сюда изъ Хивы, и которые чуть ли 
не нападали на караванъ. Теперь это, конечно, пустяки: 
киргизы остались за Ураломъ, но хивинцы, какъ я сказалъ, 
больно настращены, стало быть, въ теперешнее время ты 
для нпхъ истинный клади. Безъ тебя, знаю, они не пойдутъ, 
хотя бы довелось имъ жить здесь до весны, а жить-то имъ 
здесь, по-правдй, безъ всякой торговли больно убыточно. 
Теперь отъ тебя зависитъ взять съ нихъ такую плату, какую 
захочешь— все дадутъ. Они, я знаю, сверхъ платы пригото
вили въ подарокъ для тебя богатый парчевый халатъ, а для 
твоей-то... Понимаешь?—тутъ киргизъ лукаво подмигнулъ 
однимъ глазомъ,—для твоей-то дорогой невесты пригоршни 
отборнаго жемчуга на поднизь. Для нихъ ничего не стоитъ, 
а для тебя-то кое-что, думаю, да значить. Теперь, молодецъ, 
согласенъ, что ли, ехать?

— Ъхать-то бы ничего,— проговорили сквозь зубы ка
заки, видимо поддаваясь на соблазнительный слова кирги
за:—можно, да домъ-то не на кого оставить. Посуди сами: 
тетка стара, невеста молода, а братъ уехали въ Саратовъ, 
да что-то долго не возвращается,— знать, скотину не распро
дали. Подумаешь, да и раздумаешь по этой причине.

— Да что тутъ раздумывать, батырь ты могучш, наезд
ники лихой]— сказалъ киргизъ, хлопая по руке своего собе
седника и припрыгивая отъ иетерпешя на месте.— Съ Бо- 
гомъ, денежки возьми, да бариномъ заживи. Знаю, больно
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тебе разохаться съ черноглазой-то, ну, да ужъ куда ни шли 
две недели. У тебя ведь лошади отличныя, первый сортъ— 
такъ долго ли слетать въ Астрахань? Праздниками оттуда 
непременно вернешься; къ тому времени пргЬдетъ и братъ 
твой,—не вйкъ же оиъ будетъ жить въ Саратове. После 
праздниковъ, чай, и свадьба у васъ будетъ, на свадьбу я къ 
тебе приду,—чай, не выгонишь,-—-приду еще въ новомъ ха
лате, который подарят® мне* по милости твоей, хивинцы.

— Решено, что ли, молодецъ удалой?— сказалъ киргизъ 
после минутнаго молчатя.

— Ладно, ладно, Каракузька, — промолвилъ казакъ. — 
Утро вечера мудренее,—приходи-ка завтра съ хивинцами, 
авосц и порРшимъ дбло, а теперь прощай.

—  Давно бы такъ, соколъ ясный,—сказалъ съ непри
творною радосдыо киргизъ.—Вотъ и я съ новымъ халатомъ, 
вотъ и я...—киргизъ вдругъ остановился. Онъ какъ будто 
испугался своихъ словъ и смутился, но тотчасъ, оправив
шись, прибавили:— ай да Васшпй Струияшевъ! ай да моло- 
децъ!

После этого собеседники разстались. Казакъ ушелъ въ 
ворота и заперъ ихъ за собой, а киргизъ, обрадованный со- 
глашемъ его, лобежалъ известить о томъ и хивинцевъ, ка- 
раванъ которыхъ расположенъ былъ за городомъ.

Теперь, наконецъ, мы знаемъ причину суеты гурьевскпхъ * 
жителей. Знаемъ и то, что молодой казакъ, котораго такъ 
убйждалъ киргизъ ехать съ хивинскимъ караваномъ въ 
Астрахань, былъ не кто другой, какъ Василш Ивановнчъ 
Струияшевъ, о которомъ я началъ мою ncTopiio.

Доселе жизнь Струняшева текла единообразно, можно 
сказать, тихо и мирно, подъ кровомъ родного дома, въ кругу 
родныхъ и друзей. Правда, было съ нимъ прежде того одно . 
приключеше, — с л е д и т е  юношескаго увлечеш'я, — но оно 
кончилось безъ всякихъ особыхъ последствш и не имело ни 
на образъ жизни, ни на самый характер® его никакого вл1я- 
шя. Но съ этого времени начинается для Струняшева бе i- 
прерывный рядъ несчастш и бедствш, рядъ житейских ь
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треволненш и лереворотовъ, рядъ трагическпхъ собыйй, 
который перевернули вверхъ дномъ всю жизнь Струняшева, 
и пзъ кроткаго, богобоязливаго п человеколюбивого казака 
сделали его непримиримыми и ожесточенными мстителемъ, 
какъ увидимъ ниже.

Остановясь на этой точке разсказа, я, съ позволенья чи
тателей, обращусь назади, для того, чтобы проследить всю 
жизнь Струняшева, отъ детства до той самой минуты, какъ 
мы видели его разговаривающими съ киргизомъ насчетъ по
ездки въ Астрахань, а потомъ уже буду продолжать начатое.

III.
•

Василш Струняшевъ родился въ Гурьеве-городке, но 
взросъ въ Красноярскомъ форпосте. Отецъ его былъ гурьев- 
скш казаки, славившшся между товарищами удальствомъ и 
наездничествомъ, честностью и добродуппемъ. Эти добрыя 
качества наследовали и сынъ отъ него; но Вася мало помнили 
отца, потому что после смерти его остался по пятому году. 
Вскоре умерла и мать его, оставивъ сироти на рукахъ се
стры своей. У Васи былъ брать Иванъ, моложе его тремя 
годами. Тетка перевезла сироти въ Карсиоярскш форпостъ, 
где былъ у нея домъ. На десятомъ году отъ роду отдали 
Васю, вопреки его желашя, къ одной старой деве обучаться 
грамоте. Явлеше довольно редкое, потому что мужской поли 
на Урале въ те времена,— а это было въ начале второй по
ловины XVUI-ro века,—вообще славился совершенною без
грамотностью; казаки, считая для себя неприличными заня- 
T ie  1ШИЖНОЮ премудростью, предоставляли его исключитель
но женскому полу или б а б ь ю, какъ выражались казаки. 
Но на долю Васи выпали такой жребш по разсчету тетки. 
Она, заметивъ въ характере и поступкахъ племянника что- 
то степенное, что-то такое, что ставило его выше другихъ 
казачатъ, его сверстниковъ, вообразила, что изъ племянника 
ея выйдетъ современемъ или войсковой дьяки (роди секре-
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таря), или д'Ьльиын старшина, или, наконецъ, искусный 
каношшкъ, то сеть грамотей, который станетъ во главгЬ 
раскольниковъ-старообрядцевъ (тетка была старбобрядка). 
Но она крепко ошибалась въ своихъ разсчетахъ—грамота не 
давалась Васй, да и самъ-то онъ былъ не такого поля ягода, 
чтобы сидЬть день-деньской за азбукой. Онъ лучше бы согла
сился въ стуггб воду толочь, изъ песку веревки вить," чймъ 
твердить, безъ толку, б у к и  а з-б а, в 4  д и  а з-в а, и дому по
добное, а о к с i и, да а в а р i и, да к о м о р ы, да к р а т к i е, 
и прочая такая, по словамъ Васи, дребедень, казались ему 
мудренее всего на св'ЬгЬ. Ц'Ьлый годъ м а с т е р и ц  а,— 
такъ называютъ у насъ на Уралй женгцинъ, обучающихъ 
дЬтей книжной премудрости, а мужчины этого сорта име
нуются м а с т е р а м и , — билась съ Васей, а толку не доби
лась: ученикъ не подвигался ни на шагъ впередъ.— Цйлый 
годъ зубрилъ Вася: о т ъ  с н а  в о з с т а в ъ ;  но совсЬмъ не 
пробудился, а такъ весь вйкъ остался человйкомъ „тем- 
нымъ“, то есть безграмотнымъ.

—  Для какой о к а з i и, желалъ бы я знать, нужна мнгЬ 
грамота, будь она неладна? Попомъ или дьячкомъ я не 
сделаюсь! А читать ваши в е с е л ы е  к а н у н ы ,  да пйть 
стихеры— мое почтете: не на то я родился! Если Богъ при- 
ведетъ мнй быть атаманомъ или эсауломъ, то и безъ грамоты 
обойдусь, какъ обходится теперешшй нашъ эсаулъ: была бы 
печать, а печать сдйлаетъ любой серебрякъ. Отецъ мой не 
зналъ грамоты, да жиль не хуже друтихъ: такъ проживу 
и я. Ретивый и рйзвый конь, да булатное копье, да фузея 
или винтовка—вотъ такъ штуки! есть чему и для чего по
учиться!

Такъ говорилъ Вася, когда тетка, со слезами на глазахъ, 
приступала къ нему съ советами и просьбами— бросить 
Л’Ьнь и приняться за. ученье.

— Хоть камень на шею, да въ воду, а ужъ не стану 
учиться!—кричалъ Вася, когда, посл'Ь увйщашй и просьбъ, 
сыпались на него удары двухвостки или крученаго смоля
ного, телйжнаго тяжа.
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Бились, бились, да наконецъ и отступились отъ Васи. 
Взяли, или, какъ говорятъ на Урале, отняли его отъ ма
стерицы и отдали къ одному старому казаку въ к о с я щ- 
н и к и.

Такъ называются пастухи KOHCKie, во время весенияго j i  

осенняго рыболовства по Уралу, да и все вообще люди, сте- 
peryinie въ поле KOHCKie к о с я к и, то есть табуны.

Обязанность Васи состояла въ томъ, чтобы вечеромъ, 
когда артель рыболововъ переодеть съ одного места на 
другое, то есть съ одного рубежа на другой, собрать лошадей 
въ кучку, отогнать ихъ на привольный кормъ, во всю ночь 
караулить, а утромъ пригнать къ обозу, сдать нхъ въ ц е 
лости и— больше ничего.

Вася и прежде, подобно всеми казачатамъ, упражнялся 
въ верховой езде; но тутъ, где онъ целую ночь былъ царемъ 
коней, где онъ на любую садился лошадь—тутъ онъ совсБмъ 
напрактиковался и сделался отличнымъ и безстрапшымъ 
найздникомъ. .

По окончанш рыболовства онъ принесъ домой и вручили 
своей тетке или матушке, какъ онъ называли ее, нисколько 
десятковъ рублей, и тймъ утешили разгневанную свою 
воспитательницу.

Такими образомъ, до пятнадцатилетняго возраста, Вася 
промышляли и себе и брату хлебъ. Но съ этого времени, 
оставивъ к о с я ш н и ч е с  т в о, онъ стали уже наниматься въ 
в е с е л ь щ и к и, то есть въ гребцы къ рыболовами, сначала 
въ д в о й ч а т к и, а потомъ въ о д и и ц ы *), и брали за то 
платы отъ семидесяти до ста рублей. Наконецъ, скопивъ не
большой капиталецъ, завели свою б у д а р к у  (лодку), на
купили и навязали сетей, и сами стали уже нанимать для 
себя работниковъ. тем и временемъ подросъ и братъ его.

*) Д в о й ч а т к п, значить двое гребцовъ въ одной бударкЪ, а о д и н ц ы—  
одпнъ гребецъ. Въ 'двойчатки, разумеется, -употребляются слишкомъ моло
дые казачата, не совсймъ еще укрйппвпиеся въ сплахъ, а въ одппцы са
дится ужъ взрослый и сильный молодецъ.

)
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Тогда вдвоемъ принялись они успешнее за хозяйство, то 
есть за рыболовство, ибо въ те времена, когда Струняшеви 
былъ молодъ, шггЬмъ другими, кроме рыболовства и зверо
ловства, казаки не занимались. Обзавелись братья Струня- 
шевы своими, домоми, и зажили припеваючи. Двадцати лети 
Вася были записанн ви служапце казаки. Чрези три года 
после него зачислени ви казаки п брати его. Тогда занятья 
свои они разделили: Вася большею частно служили ви ли
нейной, то есть всегда готовой ви походи команде, а брати 
его, Иванн, занимался хозяйствомн.

Состоя ви линейной команде, Вася больше имели слу- 
чаеви драться си киргизами, чемн брати его, п потому были 
гораздо воинственнее его.—Ви первый рази, каки Вася 
спехался си басурманами, ему удалось одного изи ннхн за
стрелить изи винтовки, другого ссадить пикою, а третш, 
раненый, едва унеси оти него ноги. Это Васю поощрило, и 
они си тйхи пори полюбили жизнь бранную. Передави хо
зяйство брату, сами они записался во всегдашние линейные.— 
Они изи первыхи являлся по зову на сборное место. Кони у 
него были отличные, лшае, не кони, а орлы, каки отзыва
лись о нихи знатоки, а потому ви поискахи за киргизами 
Василш Струняшеви были впереди всехн, первый встречали 
или нагоняли враговн, первый ударяли на нихи, бывали же
стоко ранени, но никогда не отступали. Киргизы довольно 
хорошо испытали на себе его храбрость и ловкость: лишь 
только, бывало, появится ви поле всадники на саврасомь 
или соловоми коне,— Струняшеви на лошадяхи другой масти 
почти не ездили—киргизы, каки саранча, разсКются во 
все стороны.—Ви открытомп бою они всегда работали пикою. 
Винтовку лее употребляли только тогда, когда какчя-нибудь 
местныя препятствия мешали ему приблизиться кн врагу. 
Стреляли Вася изи винтовки на славу, таки метко, таки 
верно, каки только стреляли некоторые ви его время, и то 
номногае опытные охотники, и каки ви наше время, ки со
жаление, никто стрелять не можети. Словоми, Струняшеви 
считался одними изи первыхи воиновн-стрелковп ви свое 

т. п. 2
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время. Знавали его хорошо и киргизы, и боялись какъ 
огня.

Между тймъ воспитательница нхъ овдовела, и братья 
Струняшевы приняли ее къ себе въ домъ, какъ родную мать, 
а добрая старушка, не имея дгЬтей, привязалась къ нимъ, 
какъ къ роднымъ.

Вотъ наконецъ настала пора Васе о б а б и т ь с я ,  же
ниться. Часто намекала ему объ этомъ его тетка, но онъ не 
давалъ ей яснаго ответа—ни да, ни нйтъ. Онъ какъ-то нере
шительно и соглашался, и отказывался, а между тгЬмъ, за
метно было, на душе у него что-то происходило необыкно
венное. Сталъ онъ вести жизнь уединенную, несогласную съ 
его живымъ и веселымъ характеромъ: товарищей своихъ 
чуждался, на вечеринкахъ, въ кругу девушекъ, вовсе не 
показывался.

Это породило насчетъ его разные толки. Одни говорили, 
что Вася живетъ не добромъ, что часто по ночамъ куда-то 
отлучается. Друие утверждали, что часто его видели рано 
утромъ возвращающагося изъ луговъ въ мокрой одежде. 
Третьи за тайну выдавали, что нередко случалось имъ под
слушивать, какъ Вася, будучи одинъ-одинехонекъ, съ кемъ- 
то перешептывался. Это последнее извНсые сильно озадачило 
суеверныхъ жителей, и все толки, все сплетни привели на
конецъ къ одному заключенно: Вася Струняшевъ— едино
гласно было сказано— з н а е т с я  с ъ  ш у т о в к о й !

Да позволено мне будетъ сделать маленькое отступлеше, 
чтобы пояснить, что значитъ „шутовка".

На языке уральцевъ слово ш у т о в к а  означаетъ то же, 
что у русскихъ вообще слово р у с а л к а .  Пояснеше, можетъ 
быть, лишнее, но да ужъ сделано, следовательно, такъ и 
останется.—Между уральской шутовкой и общей русалкой 
есть небольшая разница, именно: последняя, то есть ру
салка, какъ известно изъ разсказовъ и описанш, тотчасъ 
губить неосторожную жертву, которая попадется ей въ руки, 
а уральская шутовка, напротивъ, бережетъ свою жертву мно- 
rie года и покушается на жизнь обольщеннаго ею молодца
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тогда только, когда молодца этого станутъ отбивать отъ нея 
люди. По поняНямъ уральцевъ, заимствованнымъ, конечно, 
отъ великоруссовъ, шутовки есть проклятыя жены и девы. 
ОтгЬ живутъ въ плоти, невидимо отъ людей, и будутъ жить до 
пришестгпя Христова. Постоянное житье ихъ подъ водой, въ 
обществ!, чертей. А какъ онй не совсймъ еще отрешились 
отъ земли, то часто ходятъ между людьми, похшцаютъ одежду 
и пищу, где-либо безпечной хозяйкой положенную безъ мо
литвы, и выбираютъ для себя любовниковъ изъ мужчинъ. 
Обыкновенно шутовки нападаютъ на тйхъ, которые горюютъ 
объ отсутствующихъ или умершихъ женахъ или любовни- 
цахъ. Помутивъ, при помощи, разумеется, нечистой силы, 
разумъ добраго-молодца, шутовка является къ нему въ образе 
его возлюбленной, наговоритъ ему съ три короба всякой 
всячины, упоитъ его горячими ласками, усыпитъ сладкими 
песнями, и дело слаживается... Связи эти бываютъ иногда 
весьма продолжительны и разрываются всегда или смертно 
обвороженнаго мужчины, или отогнашемъ отъ него обворо- 
жительнпцы-шутовки посредствомъ молитвъ или отчптывашй, 
на что, мимоходомъ сказать, больппе мастера такъ-называ- 
емые к а н о н н и к и ,  у с т а в щ и к и  или что-то въ роде 
этой сволочи, живущей на счетъ -простолюдиновъ. Кроме 
шутовокъ, т. е. проклятыхъ женщинъ, есть между чертями 
и ш у т ы ,  т. е. проклятые мужчины. Эти подземные молод
цы, въ свою очередь, оболыцаютъ между людьми молодыхъ 
женщинъ и выбираютъ преимущественно тйхъ, у  которыхъ, 
заметьте, мужья по нескольку летъ сряду бываютъ въ 
дальней откомаидировке. Конечно, случается, что кроме 
женщинъ попадаютъ въ сйти шутовъ и неопытный девушки...

Много ходитъ на Урале разсказовъ, что отъ подобныхъ 
связей, т. е. отъ связи женщины съ проклятымъ мужчиной, 
рождались и дйти; но они чрезъ некоторое время или про
падали безъ вести, или, въ присутствш людей, разумеется, 
близкихъ къ матери, уносились вихремъ и исчезали въ воз
духе. Въ такихъ случаяхъ обыкновенно сваливаютъ вину на 
проклятыхъ, которые, дескать, не хотятъ, чтобы частичка пхь
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крови оставалась между крещеными. И, разумеется, сильно 
лгутъ на нечистую силу, которая ни въ рожденш и ни въ 
похищены! детей нисколько не участвовала............................

И теперь между уральцами мнопе придерживаются этого 
суевер1я, а въ описываемое мною время все безъ изъятая 
были убеждены и верили въ существование шутовокъ и 
шутовъ.

Слушая, бывало, разсказы объ этихъ казусныхъ, какъ 
говорятъ казачки, происшествьяхъ, невольно убеждаешься, 
что мужчины, подозревавппеся въ связяхъ съ шутовками, бы
ли просто-на-просто подвержены умственному разстройству 
вследств1е естественныхъ болезней. Такихъ несчастныхъ, 
разумеется, отчитывали, поили разными снадобьями, нама
зывали съ ногъ до головы свинымъ саломъ,— словомъ, под
вергали всякими нещпятнымъ, даже отвратительными су
еверными операщямъ. Ежели натура больного преодоле
вала болезнь, и страждущш выздоравливали, то значило: 
шутовку отогнали. Ежели больной умирали—это значило: 
шутовка задушила его.

Но женщинъ, надо заметить, всегда удачно разлучали 
съ шутами или проклятыми, когда серьезно принимались 
за это дело, потому что женщины, исключая самыхъ ред- 
кихи случаевъ, не бывъ больны, просто, какъ водится, изъ 
видовъ притворялись.

Не очень давно, на моей памяти» въ соседяхъ у меня, 
одна молодая казачка, желая отклонить отъ себя грозу, ко
торая приближалась къ ней вместе съ возвращешемъ мужа 
со службы, вздумала прикрыть невольные грешки свои 
нечистой силой,—и ей удалось. Да и какъ, въ самомъ деле, 
не удасться? Ведь сама матушка попадья несколько рази 
видела, какъ по полуночами летали къ бедной страдалице, 
огненными зм1емъ, проклятый, и какъ онъ разсыпался 
искрами надъ трубой ея дома.

Случай этотъ, заметить нужно, происходили въ 1830-хъ 
годахъ, когда уже понятая уральцевъ немного поочистились.
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Что же могло быть, спрашивается, за пятьдесятъ лгЬтъ и 
дальше? Не берусь отвечать на это, да и не нужно: всякш 
легко можетъ вообразить тьму кромешную, въ которой блуж
дали мои земляки. Не место здесь приводить безчисленные 
примеры такихъ страстей, такихъ ужастей, какъ говорить 
суеверным и вместе съ гЬмъ хитрыя бабы. Когда-нибудь, 
въ другомъ месте, придется кстати поговорить объ этомъ, а 
теперь скажу только, что, по поняттямъ простолюдиновъ, 
отецъ или мать можетъ проклясть и погубить свое детище 
безъ всякаго намКретя, отъ одной глупости и неосторож
ности. Стоить только отцу или матери сказать н е в ъ ч а с ь  
сыну или дочери два слова „будь проклятъ", и дитя тотчасъ 
исчезнетъ. Н е-ч а с о м ъ простолюдины считаютъ самые глу- 
xie полдни, т. е. промежутокъ или, правильнее, переходъ отъ 
12-го къ 1-му часу—переходи, продолжающейся, впрочемъ, 
только одно мгнове.те или и еще меньше.

Вотъ такую-то небывалую напасть приписали суеверные 
жители Василыо Струняшеву, который былъ здоровъ какъ 
нельзя лучше, и который, сверхъ того, вопреки своему вре
мени, вовсе не боялся шутовокъ, хотя и верили въ ихъ су- 
ществоваше. Вей считали Васю пропавшимъ, отпетыми, 
просто ободраннымъ, чорту готовыми бараномъ, какъ гово
рить уральцы, ибо все знали твердый и непреклонный ха
рактера:. Струняшева; все были убеждены, что онъ не допу
стить, чтобы его мазали вонючими евпнымъ саломъ, поили 
настоемъ зверобоя, чертополоха и другихъ спасптельныхъ, 
по словами казачекъ, травъ, отгоняющихъ бесовскую силу, 
а о канонникахъ и уставщикахъ и помину не было: напе
реди предвидели, что Вася за окно выбросить всякаго та
кого грамотея, который бы взялся отчитывать его.

„Онъ, говорятъ единогласно, знается съ шутовкой!" 
Весть эта, какъ кипяткомъ, обдала его тетку. Она, сердеч
ная, такъ и обмерла, когда одна досужая и сердобольная 
кумушка съ учасыемъ, можетъ быть, и притворными, пере
дала ей народные толки, и въ утеш ете старухи советовала 
отвезти племянника въ соседственный Харкпнскш форпостъ
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н сдать на руки канонника, чтобы онъ отчитали Васю и ото
гнали оти него нечистую силу, пока она совсЬмп его не 
ос'Ьтовала.

— Хрнстосп си тобой, мамушка!— сказали Вася тетке, 
когда она ви сотый рази стала его спрашивать и умолять, 
чтобы они поведали ей свою тайну, такую страшную ока- 
зпо.—Воти посмотри: на мне и крести, и пояси целехоньки, 
а вйдь шутовка этого не потерпела бы, сама знаешь.

— Таки, таки, мой соколики!—говорила сквозь слезы 
немного утешенная тетка.—Вижу на тебе печать Христову, 
и радуюсь. Молю Пречистую Богородицу, чтобы Она, наша 
Заступница, избавила тебя оти дьявольскаго навождешя. Но, 
дитятко мое любезное, люди-то говорятп больно неладно, 
индо страшно слушать-то.

— Пусть ихн .говорятп, —  сказали си негодовашеми 
Вася:—на чужой ротоки не накинешь платокн. Говорятп 
онп о томи, чего и сами не знаютн, да я плюю на ихи слова- 
то, и только.

—  Все это таки, мой голубчики,—промолвила стару
ха:—да ты поведай мне, я  тебя не выдами, скажи-ка мнй, 
мой родимый: куда ты по ночамн-то бродишь? Ведь тебя 
здесь на вечеркахи, я слышала, никогда не видно, а дома-то 
ночуешь ты редкую ночь.

—  Куда!...—отвечали си сердцеми Вася.— Разумеется, 
туда, куда нужно, только слава Богу, не кп шутовке, ко
торую выдумали злыя сплетницы; ки шутовке незачеми хо
дить, она и сама легка, тотчасн явится, где нужно,— стоити 
только позвать...

—  Ахи, си нами сила крестная!—вскричала старуха, 
крестясь и отплевываясь на стороны.—Кашя ты ужасти го
воришь, Васинька, индо морози меня пробираетп! Боги си 
тобой, мой кормилецн. Будь по твоему, если ты не хочопгь 
открыться мий; только чего не надо,, не говори.

—  Погоди, любезная мамушка, немного, какихн-нибудь 
денька два,—узнаешь; воти только снезжу ви Калмыков- 
скую крепость и переговорю си отцоми Петроми—они свя-
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щенникъ добрый, сговорчивый. Какъ только улажу съ нимъ, 
такъ тамъ...—Вася, какъ будто боясь открыть прежде вре
мени свою тайну, не договорилъ, вышелъ нзъ избы и отпра
вился, отъ нечего делать, на улицу. День былъ празднич
ный. Весь форпостъ, что называется, былъ на улицахъ. На 
завалинахъ, во многихъ мйстахъ, сидели казаки и бабы, и 
также отъ нечего делать щелкали орехи, грызли семена, 
йли сушеную рыбу и толковали о всякой всячине и л и , какъ 
говорится, переливали изъ пустого въ порожнее. Вася по- 
дошелъ къ одной изъ группъ, но при появленш его собесед
ники и собесйдницы замолчали, значительно переглянулись 
другъ съ другомъ, а потомъ одинъ за однимъ разошлись по 
домамъ. Не обративъ на это никакого внимания, Вася подо- 
шелъ къ казачьему кружку, который забавлялся орлянкой; 
но и этотъ кружокъ вскоре незаметно исчезъ; тогда Вася 
догадался, что везде и у всехъ онъ, какъ бельмо на глазу, 
что его боятся, какъ чумы, что, вероятно, у всехъ только и 
речей, что о немъ и объ его мнимой шутовке; онъ презри
тельно улыбнулся, махнулъ съ досады рукой и тотчасъ 
ушелъ къ себе на заднш дворъ. Черезъ пять минутъ онъ 
стрелой летйлъ на саврасомъ коне въ Калмыковскую кре
пость, которая отстоитъ въ пятнадцати верстахъ отъ Красно- 
ярскаго форпоста.

Вечеромъ, возвратясь съ радостнымъ лицомъ изъ Калмы- 
ковской крепости, Вася забежалъ на минуту въ избу и 
скоро, отрывисто проговорилъ:— Ну, мамушка, прощай! жди 
меня съ гостьей... съ шутовкой!—прибавилъ Вася, быстро 
уходя изъ избы.

Старуха не успела опомниться отъ удивлешя и страха, 
какъ Вася чрезъ задтя  ворота выбрался въ поле, вскоре 
спустился подъ гору въ луга и скрылся, наконецъ, въ лесу.

Спустя после того минутъ пять, вышелъ изъ дому Стру- 
няшева брать его, Иванъ, которому Вася, при уходе со 
двора, что-то шепнулъ на ухо, и отправился на берегъ Урала. 
Тамъ Иванъ ссунулъ на воду легкую бударку, селъ на нее, 
взмахнулъ весломъ, быстро понесся внизъ по теченш реки, 
и вскоре исчезъ за первымъ поворотомъ.
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IV.

Наконецъ, лора раскрыть тайну Васи, которая наделала 
столько для него непр1ятностей.

За полгода передъ тймъ зимой слоилось ему быть за 
Ураломъ, въ ауле мирыыхъ киргизовъ, кочевавшихъ около 
такъ назьшаемаго Краснаго-Яра противу Бородиной л у 
к и  *). У киргизовъ въ то время, по случаю праздника бай-  
р а м а ,  происходило пиршество, или по-ихнему т о й, к ы- 
з ы к ъ, что значить буквально в е с е л ь ю ,  п о т е х а .

Между разными увеселенгями первое место у киргиз
ской молодежи занимаетъ скачка за девушками, или, пра
вильнее, сказать, г о н к а  д гЬ в у ш е к ъ .  Это происходить 
вотъ какъ: одна изъ дРвицъ, верхомъ на лошади, вьгЬз.жаетъ 
отъ толпы впередъ, подъ прикрьтемъ родственника или 
другого какого, по ея выбору, киргиза. Киргизъ этотъ, 
представляя собою родъ стража, телохранителя, держитъ 
за поводъ лошадь красавицы и вместе съ темъ ограждаетъ 
даму отъ нетерпеливыхъ рыцарей-киргизовъ, которые тол
пой напираютъ на нее, стараясь одинъ передъ другимъ 
сорвать пальму первенства. После угрозъ, после несколь- 
кихъ ударовъ нагайкой, телохранителю удается, наконецъ, 
отделаться отъ массы наездниковъ. Отъехавъ отъ нихъ 
саженей на двадцать, онъ взмахпваетъ нагайкой и вскрики- 
ваетъ,-—лошадь девушки ударится со всехъ нога впередъ, 
п наездница, какъ птица, полетитъ въ степь. За ней, въ 
то яга мгновеше, пускается несколько молодцовъ-киргизовъ. 
Разумеется, одинъ изъ этихъ кавалеровъ, ежели лошадь 
его резвее прочихъ, догоняетъ девицу, а та, чтобы не до-

*) Л у к а м и  казаки называютъ вообще лутовыя мЪста, вдакшцяся, такъ 
сказать, въ Уралъ или, правильнее, полуострова, образуемые кривизнами 
р-£ки. Если полуостровъ продолговатъ, полола па треугольппкъ— онъ назы
вается о с т р о й  лукой. Ежели piita огпбаетъ полуостровъ дугообразной или 
ломаной лишен, то онъ называется к р у г л о й  лукой или вообще лукой. 
Иногда луки называются, какъ п всяшя урочища, отъ разный, пмепъ.
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пустить его до себя, что есть силы-мочи хлещетъ по немъ 
нагайкой, во что попало, не разбирая ни лица, ни глазъ. Но 
это ей не помогаетъ, а только подстрекаетъ самолюбхе ры
царя, который, приходя часъ отъ часу въ запальчивость, не 
смотритъ уже ни на что, ястребомъ подлетитъ съ боку къ 
строгой и неприступной красавице, одной рукой на всемъ 
скаку обннметъ ее, а другой слегка придержитъ за я м- 
ч и к  ъ (за груди),—въ удачное время сорветъ и поцЬ- 
луй. После такого подвига рыцарь признается побйдите- 
лемъ, и красавица, дотоле строгая и неумолимая, йдетъ съ 
нимъ назадъ рядомъ, или, какъ говорится, плечо о плечо, 
дозволяя по временамъ потрепать себя за ямчикъ, что счи
тается степными поклонниками за верхъ награды и удо
вольствии. Но нередко бываетъ, что трусливый и нереши
тельный кавалеръ, не догнавъ девушки или догнавъ, да по- 
лучивъ отъ нея два-три меткихъ удара по лицу, возвра
щается со стыдомъ назадъ. Часто притомъ хитрятъ и д е
вушки. Такъ, напримеръ, надеясь на быстроту лошади, 
девушка придержитъ ее, дастъ приблизиться къ себе, ка
валеру, разумеется, тому, кто ей не нравится, но потомъ 
отпустить ему несколько полновесныхъ ударовъ, круто по
воротить коня и устремится назадъ, а несчастный кава
леръ, иногда съ лицомъ въ крови, покрытый насмешкамя, 
возвращается вспять.

Вотъ такого-то рода потеха происходила .между кирги
зами и на томъ празднике, где присутствовали Василий 
Струняшевъ.—Изъ всехъ девпцъ, тутъ бывшихъ, одна, по 
имени Алтына, дочь богатаго киргизскаго старшины, отли
чалась и красотой, и богатствомъ одежды. Подъ ней быль 
туркменскш аргамакъ, резвый, какъ птица. По милостп 
этого коня, ни одинъ смельчаки не могъ коснуться девст- 
венныхъ грудей Алтыны. Алтына торжествовала и гордо на 
всехъ смотрела. Заговорило ретивое Струняшева. „Не
ужели, думали онъ, савраска мой солжетъ? Неужели до
пустить онъ сухопарому трухменцу обогнать себя? Нетъ, 
этого быть не можетъ!" сказали онъ вслухъ, и въ то жъ
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мгновете, вылегЬвъ пзъ толпы найздникови, гордо оста
новился.

— Ч а и и, к ы з д а р ъ !  (скачите, девушки!) —вскри
чали онъ.

Девушки усмехнулись и показали ему нагайки, а Ал
тына покраснгЬла, какъ будто обиженная вызовомъ русскаго 
джигита (молодца).— Потомъ, чрезъ несколько мгновенш, 
молча, безъ всякой церемонш, ударила нагайкой аргамака 
и вихремъ пронеслась мимо Васи.

Саврасый конь Васи, почти задетый проскакавшими 
аргамакоми, почуя скачку, рванулся впереди, но, сдержан
ный могучей рукой всадника, присели на задшя ноги и 
заплясали. Отпустивп оти себя красавицу сажени на сто, 
Вася устремился вследп за ней, и вскоре начали достигать. 
Проскакавн си версту и убедясь, что аргамаки Туркмен
и ей  не уйдетп, Вася придержали своего коня, чтобы дать 
время перевести ему духи, а Алтына между теми гнала 
своего во всю мочь. Это кончилось теми, что черези несколь
ко минути Вася скакали рядоми си девушкой,—но она, кп 
удивленно его, не поднимала на него нагайки.

„Что за дьявольщина, подумали Вася. Да она, кажись, 
и не смотрити на меня. Разве заниматься со мной не хочети? 
Ну, это другое дйло. Да зачемн же она скакала— кто про
сили? А воти посмотрю, узнаю".

—  Алтына!—сказали они, и схватили за поводи ея ло
шадь. Но девушка молчала. Вася остановили коней, сошели 
на землю, подошели кп наезднице, взяли ее за руки и спро
сили: здорова ли ты?

—  Ахи, Вася, умираю!—проговорила трепещущая де
вушка и упала си лошади на руки казака.— Я люблю тебя, 
джигити, крепко люблю, — присовокупила девушка.—  
Си техи пори, какн увидела тебя... ви прошломи году на 
скачке... си техи пори таки воти тути—указывая на серд
це—-что-то у меня и засело... Жить бези тебя не могу, Ва
си лiii...

Василш обезумели оти неожиданности, хотели что-то
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нисколько подругъ Алтыны. Алтына, чтобы скрыть свое сму- 
щеше и не дать ничего заметить, вскочила на лошадь я  

помчалась назадъ, подруги ея последовали за ней, а Вася 
остался на м есте. Чрезъ минуту онъ, тащился шажкомъ къ 
аулу и дорогою разсуждалъ самъ съ собою:

„Вотъ счастье-то привалило недуманно, негаданно, право, 
счастье, ей-Богу, счастье! А что, ведь въ самомъ деле, 
не дурно бы... тово... Гмъ! н етъ , не возьму такого греха 
на душу...— Вася задумался.—А что, ведь девка недурна, 
продолжалъ онъ снова разсуждать.—Какое недурна!— воз- 
ражалъ самъ себе казакъ, котораго часъ отъ часу видимо 
воспламеняла любовь, „просто красавица: бела, какъ снегъ, 
румяна, какъ маковъ цветъ, глаза черные, какъ смоль, да 
и не такте, какъ у другихъ киргизовъ, не узше и не косые, 
не осокой прорезаны, а просто какъ есть глаза— большие, 
на выкате, такъ вотъ, кажись, и хотятъ съесть. Что если 
бы Богъ привелъ окрестить ее? Дело хорошее, святое, а 
тамъ ужъ заодно и подъ венецъ; славная бы штука вышла, 
право-слово, славная! Хоша отецъ и басурманъ, да что за 
дйло? Ужъ какъ дело сделается—такъ не воротнтъ. А 
дАвка-то, девка-то? Да просто прелесть!—продолжалъ раз
суждать Струняшевъ, заметно более и более увлекаемый 
страстно къ Алтыне.—Какъ нарядится она въ красный 
штофный сарафанъ, съ золотыми пуговицами и прозумен- 
тами, какъ уберетъ голову жемчужной, съ драгоценными 
камнями, сорокой,— такъ просто беда,—просто всехъ на- 
шихъ красавицъ перещеголяетъ, такъ просто королевной 
сделается, право-слово, королевной! Ну, куда судьба ни 
вынесетъ, во что Богъ ни направитъ, во что... ужъ не отсту
плюсь! Или сена клокъ, или вилы въ бокъГ

Тутъ онъ приблизился къ народу, вмешался въ толпы 
наездниковъ, и вскоре потомъ уехалъ домой.

Нетъ надобности, кажется, разсказывать, что после опи- 
саннаго признания Алтыны и разсуждетя Васшпя, оба они 
не пропустили даромъ перваго удобнаго случая къ свиданию.
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Какъ водится, насказали одинъ другому, по простоте сер
дечной, тьму нежностей и, какъ слйдуетъ, поклялись лю
бить другъ друга вечно.

Васи л ifl Струняшевъ положительно решился жениться 
на Алтыне, и каждый рази, при свиданш, уговаривалъ ее 
бежать съ нимъ. Другого средства на бракъ ихъ не было, 
потому что открыться объ этомъ отцу Алтыны—значило 
бы себя п ее подвергать явной опасности: фанатикъ-магоме- 
танинъ не оставили бы безъ наказашя ни дочери, ни „ка
фира"; но Алтына, не смотря на любовь къ Васе, отказы
валась отъ его предложения: ее страшили и гневи отца, и 
переходи изъ магометанства въ хрисПанство. Любовники 
находились въ самомъ непр1ятномъ, даже безвыходномъ по
ложении. Вася, какъ ни ломали голову, но ничего лучшаго 
не выдумалъ. Увезти Алтыну отъ отца и где-нибудь скрыться 
на время съ ней—вотъ одно, на чемъ Вася решительно 
остановился; но девушка, какъ уже сказано, на бегство не 
соглашалась.

Въ такомъ положензи прошла зима.
Съ наступлешемъ весны, киргизы откочевали отъ бере- 

говъ Урала въ степь; откочевали и отецъ Алтыны, и любов
ники разлучились. Плакала Алтына, горевалъ Струняшевъ. 
Съ этого времени, къ удивленно форпостныхъ жителей, изъ 
безпечнаго и веселаго парня они сделался угрюмыми и 
молчаливыми, оставили товарищей и отказался отъ дЬвичь- 
ихъ вечеринокъ, до которыхъ прежде они были страстный 
охотники. Часто уходили они въ луга, переплывали Уралъ 
и проводили цйлыя ночи на т4хъ мйстахъ, где дотоле ви
делся съ Алтыной. Пока она была у него, что называется, 
на глазахъ—они мало дорожили ея ласками; но, когда они 
съ ней разстался, ему стало грустно безъ нея. Таково ужи, 
видно, сердце человеческое. Пословица справедливо гово- 
рптъ, что „имея—не дорожвмъ, а потерявъ— тужимъ". 
Таки, видимъ, случилось и съ Струняшевымъ. Къ тому же 
сердце его сильно щекоталось и самолюб1емъ. „Дураки я 
выхожу,—говорили они иногда сами себе:—давался клади
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въ руки, а я боялся приступиться къ нему. Надобно бы... 
не такъ повести дйльцо-то, следовало бы... Да что ужъ и 
толковать объ этомъ! Не воротишь. Задний умъ хорошъ, да 
чортъ ли въ немъ. Посижу у моря и подожду погоды", при
бавляли Струняшевъ, какъ будто себе въ утеш ете. Но 
между т'Ьмъ уединенная его жизнь, его ночныя отлучки, 
породили насчетъ его странные и нелепые толки, и суевер
ные жители, какъ мы видели выше, единогласно сделали 
приговори, что Васей овладела нечистая сила.

Больно было Васе слышать эти толки, но делать нечего, 
они переносили ихъ съ удивительною стойкостью. Въ досаде 
на сплетницъ-бабъ, охотницъ выдумывать и распространять 
разныя небылицы, мастерицъ все выворачивать на-изнанку и 
нзъ мухи делать слона,—въ досаде и на казаковъ, верив- 
шихъ бабами, Вася не хотели никого разуверять въ этомъ 
заблуждении, и стали больше прежняго чуждаться людей 
и углубляться въ самого себя. Знали только эту тайну одинь 
братъ его, Иванъ, но они, изъ послуш атя и покорности 
Васе, молчали.

Настали поль месяцъ,—время покосовъ на Урале. Мир
ные киргизы, большею частно б а й г у ш и (бедняки), прихо- 
дятъ въ это время изъ степи къ Уралу, частно для того, что
бы наниматься КЪ'казаками въ работники на покосы, частно 
для того, чтобы самимъ поживиться отъ казаковъ клочкомъ 
луговъ и запасти на зиму немного сена. Къ удивленно и ра
дости Васи, прикочевали съ семействомъ и отецъ Алтыны. 
Въ первыя минуты свидашя съ возлюбленной, Вася не по
мнили отъ радости самого себя; но когда Алтына поведала 
ему, что отецъ просватали ее, и что она съ часу-на-часъ 
ожидаетъ или жениха, илп пословъ отъ него, которые уве- 
зутъ ее далеко въ глубь степи, туда, откуда ни она о немъ, 
ни они о ней ничего не услышатъ, не узнаютъ, тогда онъ 
5Ч1алъ, какъ говорится, съ неба на землю. „Все пропало!— 
говорили сами себе казаки.—Все думы мои разлетелись, 
разсеялись, какъ дыми".
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—• Алтына!— сказалъ онъ девушке, после нгЬкотораго 
молчанья.—Любишь ты меня?

—  Люблю,—отвечала она.
— Хочешь со мной бежать?
—  Хотела бы, да боюсь.
— Кого?
— Отца.
— Только-то?
—  Пока только. А что?
—• А о вйрй не думаешь, какъ говорнла прежде?
— Пока не думаю. А зачймъ тебе это знать?
—  Вотъ зач'Ьмъ: ежели только боишься отца, то это чи

стые пустяки.
—  Какъ пустяки?
—  Да такъ, просто пустяки! Когда ты со мной по на

шему закону обвенчаешься, тогда отецъ ничего тебе не сдй- 
лаетъ.

—  Да, ничего не сдблаетъ, только и тебя, и меня убьетъ.
—  Какъ такъ?
—  Да такъ, просто: пргЬдетъ на форпостъ, придетъ къ 

тебе въ домъ, да хватитъ тебя и меня по боку ножемъ пли 
кинжаломъ.

—  Какъ бы не такъ! На первыхъ порахъ я не пущу 
отца твоего къ себе въ домъ; дамъ время пройти его гневу.

—  Онъ силой ворвется. Онъ ведь старшина, соберетъ 
толпу киргизовъ, да и нападетъ съ ней на форпостъ. Тебе, 
пожалуй, ничего не сделаетъ,— знаю, ты молодецъ, но мне- 
то придется жутко. Такъ ли, сякъ ли, а онъ изведетъ меня.

—  Вздоръ! —  сказалъ съ восторженностью казакъ.— 
Отецъ твой ничего намъ не сделаетъ. Но если не такъ, то я 
увезу тебя отсюда; земля наша не клиномъ сошлась,— слава 
Богу, есть где прнотиться. Уедемъ съ тобой въ Гурьевъ. 
Тамъ, за каменными башнями, да за высокими и частыми 
рогатками отецъ твой не страшенъ. Не только твоему отцу, 
даже и целой вашей орде не удастся добраться до Гурьева. 
Городъ этотъ выстроенъ на острову, кругомъ его на сотни
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ворстъ глух1я, непроходимыя камышевыя заросли; какъ 
с'Ьткой окруженъ онъ глубокими ручками, ериками и про
ранами,—какъ моремъ, омывается огромными озерами и 
ильменями. Тамъ и жители, напримйръ, изъ городка въ сло
бодку или изъ слободки въ городокъ, рядомъ бокъ-о-бокъ 
столице, не иначе ’Ьздятъ другъ къ другу, какъ на лодкахъ. 
Да если бы и не это, такъ за Гурьевъ можно смгЬло ручаться, 
что его не одолгЬетъ никакая орда; в'Ьдь въ Гурьев* кром* 
всего, что я те б* сказалъ, есть „интилергя", то есть мно
жество болынихъ пушекъ, а казаки тамъ живутъ вс* на 
подборъ, молодецъ къ молодцу, удалецъ къ удальцу, и на 
земл'Ь и на вод*. А ужъ какое житье-то тамъ привольное, 
индо разсказать теб* не могу!—продолжалъ казакъ.—Ка
мыши биткомъ набиты волками, лисицами, пор'Ьшными 
(выдрами) и другими разными редкими зв'Ьрями. РЪчки, 
озерки и ильмени, какъ сукномъ, покрыты разной птицей. По 
ночамъ, отъ гусинаго гаганья, да отъ утинаго кряканья, да 

. отъ свиста и чиликанья разныхъ птицъ, нельзя разговари
вать на улиц*. А какъ по вечернимъ, да по утреннимъ зорямь 
стройно и голосисто запоютъ п закликаютъ б*лые красав
цы-лебеди, такъ вотъ, кажется, душа и хочетъ вылетйть 
вонъ, просто заслушаешься. Въ Яик* и проранахъ красная 
рыба (бйлуги, осетры и проч.), почитай по верху ходить: 
любую выбирай и подсаживай на багоръ. Просто насчетъ 
зв*рей, птицъ и рыбъ Гурьевъ городъ самое обильное м*- 
сто—лучше его н*тъ во всей нашей земл*; не даромъ про 
него говорятъ: „Гурьевъ городокъ—Москвы уголокъ". Не 
очень далеко отъ него, на другой сторон* моря, есть еще' 
большой городъ Астрахань, не нашъ, то есть не казачш, а 
русскш. Оттуда каждое л*то гурьбой пргЬзжаютъ въ Гурь- 
евъ купцы съ шелковыми да парчевыми товарами, съ яблока
ми, сливами, виноградомъ и съ разными ягодами и сластями, 
которыхъ ты никогда не видывала, но который лучше и слаще 
всякаго мяса, кумыса, которымъ вы лакомитесь. Богъ дастъ, 
самъ заведу судно или большую лодку и свожу тебя въ Аст
рахань людей посмотреть, себя показать. Теперь, говорятъ,
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гурьевцы начинаютъ уже заводиться судами и плавать въ 
Астрахань. Первый изъ казаковъ на это ремесло пустился, 
какъ слышно, 0едоръ Андреичъ Поповъ. Онъ, говорятъ, чело- 
вйкъ зажиточный и милостивый. Къ нему обращусь,щ юнъ, на
деюсь, не откажегь въ помощи. Сначала буду работать на не
го, а потомъ, увидя мое стараше, онъ пособитъ мне самому 
обзавестись хозяйствомъ. Я и безъ того давно нам'Ьренъ пе
реехать на житье въ Гурьевъ, вйдь я родился тамъ, и меня 
туда вотъ такъ что-то и тянетъ. Зимой стану рыбачить, стре
лять кабановъ, ловить капканами волковъ, лисицъ, порешенъ, 
а летомъ торговать этимъ товаромъ, да всеми силами тебя, 
моя красавица, любить-жаловать и успокаивать.

—  Согласна ли, моя милая, бежать со мной?— спросилъ 
Вася девушку после несколькихъ минутъ молчашя.

Девушка ничего не отвечала, покачала головой и при
задумалась.

—  Отчего ты призадумалась, моя ненаглядная?—при
молвили Вася, видимо огорченный отказомъ Алтыны и не
удачей задуманнаго имъ плана.—Если не любишь, скажи 
прямо, сердиться я  не стану: верно ужъ такъ на роду мне 
написано терпеть и страдать отъ тебя.

—- Ахъ, Вася! не надсаждай мое сердце: мне и безъ того 
тошно!—отвечала девушка со слезами на глазахъ.—Если 
бы я тебя не любила—я бы не зналась съ тобой. Вотъ ужъ 
цйлыхъ полгода, ты не выходишь у меня изъ памяти; 
только и думаю о тебе...

— Да что толку-то въ томъ,—прервали казаки:—думать 
думаешь, а на дйло не подаешься.

—  Ахъ, Вася,—продолжала девушка,—мне иногда при- 
ходитъ на умъ вотъ что еще: что, думаю, если бы ты...

Девушка не договорила, умолкла и робко взглянула на 
казака. Онъ со внимашемъ и некоторыми удивлешемъ по

—  Не смею, Вася, боюсь: ты разсердишься. 
смотрели на нее, и потомъ, видя, что она по прежнему 
молчитъ, спросилъ: .

— Ну, что: „если бы я “, договаривай.
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—  Шуги, нИти, говори!
— Да я  думаю вотъ о чемъ,—проговорила девушка не

решительно и зашшаясь почти на каждомъ слове.—Я ду
маю: что если бы ты оставили русскихн, переменили свой 
законн и приняли нашу веру,—ведь воти тогда-то бы отець 
мой полюбили тебя, какп сына, отдали меня за тебя замужн, 
и мы откочевали би ви орду, да стали бы жить си тобой сча
стливо во всякомн приволье и удовольствии

Вася не ояшдалн такого смелаго и, по его. мнению, 
дерзкаго предположешя со стороны киргизки. Они поблед
нели отпезлобы и бешенства, хотелн-было плюнуть ви лицо 
девушки и уйти домой, чтобы никогда ее больше не ви
дать; но, опомнясь.и придя ви себя, пустился на хитрости.

—  Хорошо ты, Алтынушка, говоришь, спору нети,— ска
зали мягкими голосоми Вася:—но, послушай-ка, я скажу 
лучше. Напримери, я мужи, а ты жена, скажи: кто за 
кемп долженп идти—мужи ли за женой или жена за му- 
жеми?— а?

—  Не знаю,— отвечала девушка. ,
— А, не знаешь! Ну, таки я тебе скажу: жена должна 

идти за мужеми! Таки ужи испокони веку не нами заве
дено и устроено, таки водится между всеми людьми, и рус
скими и киргизами. Знаешь, где игла—тамн и нитка-, где 
голова—тами и ноги. Стало-быть не я, а ты должна идти 
за мной. Понимаешь, душенька?—продолжали Вася реш и
тельными и повелительными тономи.— Согласна, что ли, бе
жать со мной? да, или нети?

—  Я и  прежде сказала тебе, что бежала бы, но не 
умею, да еще и совесть какн-то зазрити.

—  Ну, если доброй волей не соглашаешься—я насильно 
свезу тебя, и тогда совесть у тебя будетп покойна. Слы
шишь!—присовокупили казаки энергически.

Девушка не отвечала, упала на грудь казака и, зали
ваясь слезами, тихо проговорила:

—  Ахи, Вася, какой ты сердитый, таки спесть меня и 
хочешь; ну, успокойся, делай сами, какп знаешь.т. II. 3
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„Эхъ-ма, думалъ Василш Струняшевъ, возвращаясь изъ- 
за Урала домой. Хитра ты, Алтынушка, да глупа вмАстА 
съ тАмъ; вишь, какъ она подъехала, да не на того напала. 
Вижу, голубушка, ТебА и хочется и колется. Да ужъ удру
жу, увезу я тебя силой, чтобы совАсть у тебя не зазрАла; 
скоро, скоро увезу. Окрещу тебя, некрещеная; за это на
чальство головы съ меня не сниметъ, чай еще похвалитъ".

Съ такими мыслями Струняшевъ возвратился домой.— 
Въ концА предыдущей главы мы видАли его рАшившимся 
на что-то и ушедшпмъ въ лгАсъ. Теперь, даже не слАдуя за 
нимъ, можно навАрное сказать, что онъ пошелъ для похи- 
щешя Алтыны, а братъ его, Иванъ, поплылъ въ бударкА къ 
нему на помощь. .

Удалось ли ВасА увезти любовницу и какая изъ того 
произошли послАдств1я—увидимъ въ слАдующей глав А.

У.

Взобравшись въ лАсъ, Вася не шеЛъ, а бАжалъ по зна
комой уже ему тропинкА и вскорА очутился на берегу 
Урала, противу того мАста, гдА была кочевка его возлюб
ленной. Въ то время наступили уже темныя сумерки. Васей 
овладАла какая-то безотчетная грусть, и сердце его билось 
сильнАе обыкновеннаго.— УсАвшись на яру, Вася погрузился 
въ глубокую думу и оставался въ, такомъ положенш до прг- 
Азда брата.

Приближаясь къ ВасА, безпечный и беззаботный Иванъ 
напАвалъ вполголоса пАсню, въ то время общеупотребитель
ную на УралА, которая, впрочемъ, и до сихъ поръ сохра
нилась у казаковъ, живущихъ по лиши.

Нс б'Ьлая березка съ березкой свивалась,
Не кудрявая къ землЪ приклонялась;
Не сизой то голубь съ голубкой слетались:
Молодой то парень съ девушкой свыкались.
Совыкалпсь-то они ровно три годочка —
Разставалпсь-то онп только трп часочка.
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Совыканыще у нить было подъ бйлой березкой,
Разставаньице у нпхъ было подъ горькой оснпой.
Совыкапьпце у пихъ было тайно,
Разставаньице у нпхъ было явно.
—  Я пойду, душепька, во путь во дорожку,
На чужую, дальную на сторонку.
Если скучно тебй будетъ, ппшп ко мпй письма.
— -Я писать-то, мой мпленькш, не умйю,
А  нпсарей просить, Дйвушка, не емйю.

Услышавъ голосъ брата, Вася вышелъ изъ задумчивости 
и, желая разорять грусть свою, принялся подпевать Ивану, 
но лишь только дошелъ до стиховъ:

Срвыкалпсь-то опп ровно три годочка,
Разставалпсь-то опи только трп часочка,—

какъ въ ту жъ минуту остановился и замолкъ.
„Ужъ не пророчить ли эта пЬс-ня мпй п ес ч ате  п не

удачу? Ужъ не насчетъ ли меня она сложепа?“—прогово- 
рилъ, послй минутнаго молчашя, Вася, видимо смущенный 
такою случайностно.

—  Оставь, пожалуйста, Вашоша, такую заунывную иЬснго 
до другого раза,— сказалъ онъ брату, который въ то время 
ириставалъ къ берегу,— а теперь примемся-ка за дйло.

—  Я ужъ допйлъ,— отвйчалъ братъ.—Да что она тебй, 
эта пйсня-то, не нравится?—простодушно спросплъ онъ Ва
сю.—Кажись, ты его минуту и самъ мнй подтягпвалъ.

—  Подтягивать-то подтягпвалъ, да пересталъ; стало быть, 
ц спрашивать не для чего: не нравится эта пйсня мнй—да 
и только!

—  Слышу. Ну, пересталъ и я. Что еще о другомъ-то 
о чемъ скажешь?

— Я ужъ сказалъ, что надо за дйло приниматься.
—  Я готовь,-—отвйчалъ Иванъ.
—  А готовь, такъ и хорошо,—иродолжалъ Вася послй 

ийкотораго молчанья.— Слушай, Ваня. Теперь ты не нуженъ 
мнй. Я останусь здКсь одпнъ, а ты ciio минуту бйги домой,
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запряги пару содовыхъ въ т а т а р  к у (въ повозку) и вы
езжай за форпостъ; около креста, подъ горой, дожидайся 
меня; да смотри, осторожнее будь, чтобы мамушка ничего 
не заметила и не разболтала бы до поры до времени; а я, 
какъ только справлюсь съ деломъ, тотчасъ явлюсь къ тебе. 
Тогда живо покатимъ въ Калмыковскую крепость. Отецъ 
Петръ, я говорилъ съ нимъ сегодня, обещался все сделать. 
„И кума съ кумой, говорить, приготовлю, и самого тебя, гово
рить мне, после крещенья Алтыны, съ ней обвенчаю". 
Дело ндетъ пока на стать, хорошо; что-то будетъ дальше—- 
неизвестно. Да что загадывать, да замерекивать впередъ,— 
заключили Вася:—семь бедъ— одинъ ответь, говорить по
словица. За дело, любезный братъ!

— Ладно, ладно,— сказали Иванъ, выходя изъ бударки 
п передавая весло Васе.

Черезъ минуту Вася были на другомъ берегу Урала, а 
братъ его побежали домой.

Еще черезъ минуту, Вася, какъ воръ, какъ тать, лежали 
притаясь въ кустахъ неподалеку отъ киргизскаго аула.

Еще чрезъ несколько минуть онъ возвращался назадъ 
къ бударке, влача за руку встревоженную и плачущую 
Алтыну.

Чрезъ полчаса онъ уже мчался съ ней въ повозке по до
роге къ Калмыковской крепости.

Чрезъ часъ онъ уже были на месте, у воротъ священ- 
ническаго дома.

Но тутъ Васю поразили ударъ, котораго онъ вовсе не 
предвидели: священника не было дома. За несколько ча- 
совъ передъ теми онъ уехалъ, по требование дистаночнаго 
атамана, въ Сахарную крепость, верстъ за восемьдесятъ 
елишкомъ, къ одному тяжко больному человеку. Ошело
мленный такою неожиданностпо, Вася растерялся и не 
•знали, что дйлать. Куда девать Алтыну? Оставить до поры 
до времени въ Калмыкове—не у кого, везти домой опасно: 
ночь уже приближалась къ разсвету, и кто-нибудь могъ 
его съ ней заметить и открыть отцу убежище дочери. От-
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везти тихонько въ киргизских аулъ до другого удобнаго слу
чая— еще хуже: Вася предвидели уже тревогу, которая 
скоро должна подняться въ ауле, вследCTBie его проказы. 
Успей онъ окрестить девушку и съ иен обвенчаться— за 
него бы вступился целый форпостъ, но теперь? II гово
рить нечего: кому какая охота защищать иесправедливое 
дело и принимать въ чужомъ пиру похмелье? Сердце у 
Васи разрывалось отъ- досады, а голова кружилась, какъ у 
угорелаго. Нужно же было, наконецъ, на что-нибудь р е 
шиться. Въ отчаяши Вася поскакали назади и до разсвета 
однако жъ успели npiexaTb домой. Тамъ онъ немного по
успокоился и пришелъ въ себя. Запрятавъ Алтыну въ 
пустой ледники, онъ пошелъ къ есаулу (форпостному на
чальнику), объявили о всеми случившемся, и просилъ его 
защиты и покровительства. Эсаулъ, человеки добрый, лю- 
бивппй Васю за его честность и молодечество, не только не 
порицали, но еще одобрили его молодецких подвиги, на осно- 
ванш той непреложной истины, что „быль молодцу не 
укора", и что, сверхъ того, привести басурманку въ кре
щеную веру есть дело хриспанское, душеспасительное. 
Обнадеженный покровйтельствомъ эсаула, Вася ободрился 
и решился ждать возвращешя священника пзъ поездки.

Между теми настали день, и въ ауле киргизскомъ за
метили отсутствш Алтыны. Весь аулъ поднялся на ноги и 
бросился отыскивать беглянку. Вскоре напали на следи. 
Въ кустахъ нашли платокъ Алтыны, а на песке, близи 
воды, приметили отпечатокъ сапоговъ ея, вместе съ дру
гими человеческими следомъ. Тутъ яге были признаки, 
свидетельствовавших, что незадолго предъ теми вытаски
вали изъ воды и спускали на воду бударку, а на противо- 
положномъ берегу реки увидели и самую бударку, кото
рая оказалась принадлежащей братьями Струняшевымъ. 
Тогда вспомнили, что одпнъ изъ братьеви, Василш, весьма 
часто посещая прежде безъ всякой причины аулъ, видался 
и переговаривался наедине съ Алтыною, вспомнили и со
образили съ настоящими обстоятельствомъ, сообразили и
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прямо и положительно заключили, что Алтыну похитили 
Василш Струняшевъ.

Какъ бйшеный звйрь явился на форпостъ отецъ Алты
ны и сталъ требовать дочь. Но эсаулъ велйлъ прогнать его. 
Тогда обижеиньи'[ и озлобленный киргизъ обратился въ 
Кулагинскую крепость къ дистаиочиому атаману, и не съ пу
стыми руками, какъ являлся къ эсаулу, а съ кипой хивин- 
скнхъ халатовъ и персидскихъ ковровъ. Слйдств1емъ этого, 
какъ должно догадываться, было то, что дистаночный ата- 
манъ, любя и уважая болйе подарки, чймъ молодещае по
двиги казаковъ, вскорй явился въ домъ Васшйя Струня- 
шева съ толпою казаковъ и киргизовъ, и велйлъ обшарить 
вей углы его жилища.—Алтыну, разумеется, отыскали я  
полумертвую отъ испуга увезли за Уралъ, а героя нашего, 
Васи л in Струняшева, какъ нарушителя тишины и епокой- 
сттая между русскими и мирными киргизами, арестовали 
и засадили въ темную будку,' за железную рйшетку, гдй 
онъ просидйлъ цйлую недйлю.

Худо бы Васй было, если бы не заступились за него 
эсаулъ- да калмыковскш священникъ, возвратившейся тймъ 
временемъ изъ пойздки и сожалйвшш, въ свою очередь, о 
томъ, что не удалось ему окрестить киргизку.— Чрезъ за
ступничество этихъ лицъ Вася получилъ прощеше, свобо
ду, и вмйстй съ тймъ стропй наказъ—не показываться 
впредь за Ураломъ. Но это предостережете было напрасно: 
отецъ Алтыны, въ тотъ же самый день, какъ взялъ ее отъ 
Васи, откочевалъ въ степь, и вскорй слухъ о немъ пропалъ.

Тогда раскрылись глаза у красноярскихъ жителей на- 
счетъ мнимой и небывалой шутовки, которую, по легкомы- 
елпо и суевйрпо, они навязывали прежде на шею Васи. 
Тогда вей убйдились и признались, что они ошибочно и 
ложно обвиняли Васю въ связяхъ съ нечистой силой,—вей 
наперерывъ одинъ передъ другимъ старались пршбрйсть 
дружбу и расположете его, вей спйшили извиниться предъ 
нимъ и просили забыть прошлое. Но Васй, и безъ нихъ, са
мому хотйлось забыть прошлое, да оно что-то не вдругъ за-



39

бывалось. Сильно мучила его досада, сильно глодало сердце 
его обиженное неудачей самолюб1е, тошно сделалось Васе,— 
онъ радъ былъ провалиться сквозь землю, чтобы только из
бавиться отъ восиоминашя о прошломъ, которое часто явля
лось его воображению и кидало въ огонь. СовсЬмъ, наконецъ, 
опротивела ему жизнь въ Красноярскомъ форпосте, где 
каждый предметъ напоминалъ ему Алтыну и неудачный 
его подвиги. Онъ решился покинуть это место и переехать, 
съ братомъ и теткой, на житье въ Гурьевъ-городокъ, на 
свою родину, куда и прежде того, давно и часто, порыва
лось его желаше. Тамъ, на месте покинутаго и развалив- 
шагося отцовскаго дома, братья Струняшевы выстроили 
новый, сосновый, съ комнаткой наверху, по образцу астра
ханскому. Вскоре богатая и обширная рыбная ловля, удач
ная и обильная звериная охота сделалась для трудолюби- 
выхъ, сметливыхъ и предпршмчивыхъ братьевъ Струняше- 
выхъ источннкомъ богатства, такъ что чрезъ годъ после 
переселешя въ Гурьевъ, они считались одними изъ первыхъ 
по зажиточности казаковъ. Къ этому времени совсемъ успо
коился и Вася. Красноярская его проказа— какъ онъ самъ 
называлъ похождеше свое съ киргизской девушкой—совер
шенно изгладилась изъ его памяти, чему еще больше содей
ствовало нижеследующее обстоятельство.

Посещая часто соседственную Сарайчиковскую крепость, 
где жилъ его товарищи по охоте, Вася увидели тамъ и по
любили одну хорошенькую девушку, круглую сироту, не 
имевшую ни отца, ни матери и жившую, въ роде npie- 
мыша, въ чужомъ и бедномъ доме. Познакомившись на ве- 
черинкахъ съ Дашей—такъ звали эту девушку—и всмат
риваясь въ лицо ея, Вася стали припоминать, что онъ пре
жде, когда-тсГ и где-то, видели это хорошенькое личико, но 
когда и где именно—не знали. Однажды они приступилъ- 
было къ Даше съ разспросами: не была ли она когда вотъ 
тамъ-то, тамъ-то? Не помнитъ ли, не видала ли она самого 
его где? Но Даша отвечала, что она родилась и выросла въ 
Сарайчике, что нигде въ другомъ месте не была и что са
мого его дотоле нигде не видала.
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„Что бы это значило? думалъ Вася. ВАдь лицо-то зна
комо,—да не только лито тр—и одежда та самая. Не во снА 
ли ужъ она мнА когда снилась... Ахъ, вспомнилъ, вспо
мни лъ!“ почти вслухъ проговорилъ Вася. Потомъ, обратясь 
къ дАвушкА, сказалъ:

—  Даша! вАдь я тебя видАлъ!
—  Когда и гдА?— спросила дАвушка.
— Два года тому назадъ, во время Святокъ, въ Красно- 

ярскомъ форпостА.'
—  Вотъ-те разъ!— сказала улыбаясь дАвушка.—Да я 

тамъ отродясь не была.
—  Ты не была, такъ твой ликъ былъ или твоя душа 

была.
-— Какъ такъ?
—  Да просто такъ: я гадалъ, и въ гаданьА тебя видАлъ.
—  А какъ же ты гадалъ?
—  А вотъ какъ я гадалъ. Накануне Новаго года, то 

есть на самый Васильевъ вечеръ, знаешь, сдАлалъ я коло
дезь и постановилъ себА подъ головы. Ложась спать, я и 
загадалъ: „сужена, ряжена, приди ко мнА, изъ колодца 
моего воды зачерпни". Лишь только эти слова проговорилъ, 
какъ въ ту-жъ минуту и заснулъ, а лишь только заснулъ, 
какъ ты, ровно на-яву, мнА и привиделась; пришла ты, 
помню, съ ведрами на плечахъ. Какъ теперь смотрю, ты 
была вотъ въ этомъ самомъ канаватномъ сарафапА, и вотъ 
подъ этой самой индийской ширинкой. Я хотАлъ-было съ 
тобой заговорить, да въ это самое время постучались въ окно 
шабровы дАвки и меня разбудили. ОнА спрашивали, какъ 
зовутъ ихъ суженыхъ, а я осердился на нихъ, что онА по- 
мАшали мнА, да и наговорилъ имъ— будь- онА неладны— 
такихъ имеиъ, какихъ, чай, и въ святцахъ нАтъ. За то ужъ 
и мнА отъ нихъ досталось: разбранили онА меня, на чемъ 
свАтъ стоитъ. Одна озорница пустила еще мнА такую пулю, 
что я  хотАлъ выбАжать на улицу и хорошенько намять ей 
бока-то.-—-„Чтобы тебА, сказала она мнА: вАкъ за это не 
впдАть своей суженой". Такая эта дАвка была „сипа"—не
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приведи Богъ! За то и теперь, кажись, сидитъ въ дйвкахъ.— 
„Проваливайте!" сказалъ я имъ съ сердцемъ п опять легъ- 
было на постель, да не спопашился, и стаканъ-то съ водой, 
что означалъ колодезь, пролилъ. Больше ты мнй ужъ не прн- 
видывалась.

— Да вотъ теперь, слава Богу, на-яву привидйлась,— 
' продолжалъ Вася, глядя пристально въ глаза Дашй.—Что
ни говори, а ты, Дашенька, должно быть, моя суженая.

—  Ахъ, Васенька, что ты говоришь, побойся Бога п 
постыдись людей,— сказала краснйя и смущаясь дйвушка.— 
Ну, статочное ли дйло, чтобы я была твоей суженой? Ты 
богатъ, а я круглая сирота,—нйтъ у меня ни отца, ни ма
тери,—нйтъ ни роду, ни племени. У меня только и есть 
одинъ этотъ сарафанъ, вотъ что на мнй, да и тотъ чуть- 
чуть держится: еще.въ немъ ходила матушка моя, когда 
была въ дйвушкахъ, да я...

— Ты не говори объ этомъ, Дашенька,—прервалъ Ва
ся,— а только скажи по совести, скажи истинную правду: 
любъ я тебй, или нйтъ. Если любъ, то завтра же пришлю за 
тобой мамушку, и она перевезетъ тебя къ намъ въ домъ. 
Толковать тутъ нечего. Родителей п родныхъ у тебя нйтъ, 
а тй, у которыхъ ты яшвешь, рады будутъ тебя съ рукъ 
сбыть,— они, знаю, люди бйдные. Я дамъ имъ за тебя, ради 
ихъ бйдности, и кладку, а тебя возьму съ тймъ, съ чймъ ты 
есть; мнй не имйнье, а человйкъ нуженъ; у насъ, слава 
Богу, на все хватить. Что же скажешь, Дашенька? жду 
отъ тебя ответа?

—' Коли не шутишь ты, Васенька, коли не въ насмйшку 
это говоришь,— отвечала простосердечная дйвушка,— то я 
по чистой совйсти скажу тебй: „ты любъ мнй".

Такое прямое и простое объяснете заключилось, какъ 
елйдуетъ, искренними поцйлуями.

Спустя послй того нисколько дней, Даша перейхала къ 
Струняшевымъ и помйстилась съ ихъ теткой въ особой ком- 
наткй. Старуха страстно полюбила будущую свою племян
ницу, а Вася не чаялъ въ ней души. Приступили къ изго-
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товлешю приданаго и всего необходимая для молодыхъ. На 
это, разумеется, много потребовалось денегъ, а потому, 
чтобы не обезсилить своего капитала, Вася не вдругь сп'Ь- 
шплъ свадьбой, приготовляясь къ этому важному случаю не- 

• торопясь, исподволь,-—да п не для чего было ему спешить: 
Даша жила въ его доме, и онъ не боялся, чтобы кто-нибудь 
отняли ее у него, какъ когда-то отняли Алтыну, о которой 
онъ, не мешаетъ повторить, совершенно забылъ.

Вотъ ташя-то были домашшя обстоятельства Василья 
Струняшева, когда мы въ первый разъ увидели его разго- 
варивающимъ съ киргизомъ насчетъ поездки въ Астрахань 
съ хивинскимъ караваномъ. Вотъ ташя-то были причины, 
по которыми онъ сначала не хотелъ принять предложенья 
отъ хивинцевъ ехать въ Астрахань. 4

VI.

Въ одинъ пзъ пасмурныхи декабрьскихъ дней, которыми 
таки богатъ Гурьевъ-городокъ, около двухъ часовъ по-полу- 
дни, растворились Спассшя ворота *), и изъ нпхъ потя-

*) Теперь Гурьевъ-городокъ безъ всякпхъ укрйплешй, по въ старицу 
- опъ былъ окруженъ сперва камеппою съ башпямп стйною, а потомъ, когда 

стйна пришла въ разрушеше, выеокпмъ п частьшъ налпсадомъ. По четы- 
ремъ угламъ этого палпсада (обломкп котораго п я помню), возвышались 
каменные барбеты, илп ф л а н г и  (но крайней ы4рЬ, казакп пхъ такъ на
зывали), вооруженные чугунными пушками, п мортпрамп. Въ ст'Ьпй, а по
томъ въ палисадй было четверо воротъ; пзъ нпхъ один, обращенный къ 
берегу Урала, назывались Спасскими. Теперь отъ всего этого почтп п прп- 
знаковъ не осталось, исключая небольшой вилообразной возвышенности, 
огибающей квадратомъ одпнъ кварталъ города съ площадью, гд1> былъ старый 
городокъ,— да десятка полтора ржавЬющпхъ чугунныхъ пушекъ.— Настоящее 
свое назваше Гурьевъ-городокъ получнлъ отъ основателя своего, рыбопро
мышленника русскаго купца Михаила Гурьева; но въ старпну, вплоть до 
ХУШ  стол'Ьйя, онъ имеповался Я  п ц к п м ъ г о р о д к о м ъ, илп г о р о д -  
к о м ъ на устьЬ р. Я и к а, а иногда п К а м е н н ы м ъ г о р о д к о м ъ. 
Построеше этого городка относится къ первой половшгЬ XVII вйка (мея;ду 
1610 п 45 г.).— До 1753 года Гурьевъ-городокъ состоялъ въ вйдйнш Астра-



яулся длинной вереницей, вози за возомъ, большой обозъ, 
нагруженный тюками и мешками съ хивинскими това- 
ромъ.—:Впереди всйхъ, ведя за уздцы любимаго своего са- 
врасаго коня, шелъ Василш Струняшевъ. Рядомъ съ ними 
шли, по одну сторону тетка, по другую Даша. Вей трое 
молчали. Старуха охала и про себя шептала молитвы; д е 
вушка, держась за руку Васи, плакала и часто взглядывала 
на него.—Вася посматривали то на тетку, то на невИсту, но 
больше на последнюю. Еакъ ни старался Струняшевъ ка
заться спокойными, но слезы таки вотъ, кажись, и готовы 
были брызнуть изъ глазъ, что называется, въ три ручья. Не 
въ первый рази доводилось Back покидать домъ и разставаться 
съ близкими его сердцу, но никогда они не чувствовали та- 
дой смертельной тоски, такого тяжелого горя, кДкъ въ эту 
минуту.—Бывало, сЬвши на коня, они перекрестится, возь- 
м*тъ пику на перевиси и съ радостными б1ешемъ сердца 
полетитъ, да еще куда?— туда, гдй на каждомъ шагу мож
но было наткнуться на киргизское копье. А теперь, отпра-.

ханской губерпш, а въ этомъ году онъ перешелъ въ составь Оренбургской, 
пменпо— въ ведомство уральекпхъ казаковъ. Съ этого же времени н стали 
въ немъ селиться уральцы; а дотолЬ онп пм'Ьлп тутъ временное пребыва- 
nie, посылаясь по наряду отъ войска въ помощь тамошнему гарнизону, со
стоявшему пзъ регуллрныхъ солдата.— Гурьевъ-городокъ пикета важное зна- 
Heiiie въ быту уральцевъ. Вотъ именно почему. До поступлешя его въ ве
домство Оренбургской губернш, прп немъ, въ самыхъ устьяхъ Урала, былп 
казенные рыбные промыслы, содержавппеся на откупу у частныхъ астра- 
ханскихъ промышленниковъ. Промышлепнпкп дЬлалп ноперекъ всей рЬкп пзъ 
бревенъ перебои, или такъ-называемые у ч у г п, п гЪиъ заграждали входъ 
рыб! нзъ моря въ Уралъ. Нзъ-за этого у казаковъ съ астраханцами возникали 
частые и велшае споры, весьма затруднявнпе начальство въ разбирательств'!;. 
Наконецъ, по просьб!; казаковъ п по ходатайству оренбуртскаго губернатора 
Неплюева, право содерл;ашя учуговъ было передано отъ Правптедьствующаго 
Сената, па в'Ьчныя времена, уральцамъ, со взыскан1емъ съ нпхъ, каждогодно, 
въ пользу казны, той суммы, какую платплп астраханцы (4692 р. 69 к. ас.). 
Это было между 1742— 1752 г. Впослйдствш времепп казаки перенесли учугъ 
къ г. Уральску. Но память о гурьевекпхъ учугахъ доее.тЬ сохранилась въ пазва- 
нш Гурьева-городка: .„у ч у к ъ-к а л а“ , въ пазванш, которымъ велпчаютъ его 
кпргпзы. У ч у  к ъ-к ал  а, значить буквально „ Г о р о д ъ  У ч у г о в ъ “ .
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вляясь съ толпой товарищей въ обыкновенный путь, где 
не предстояло никакой особой опасности, онъ, такъ-сказать, 
былъ подавленъ какимъ-то безотчетнымъ горемъ,— сердце 
его сжималось отъ тоски, какъ будто предчувствуя великую 
невзгоду.

Самая погода въ то время располагала къ унынпо и на
водила тоску на душу. Густой туманъ, поднимаясь съ моря, 
застилалъ Гурьевъ и его окрестности, а огромный стаи во- 
ронъ и галокъ съ визгомъ и крикомъ вились и кружились 
въ воздухе.

За последними санямп, принадлежащими Струняшеву, 
поджавъ хвостъ и опустивъ морду, шелъ, лениво передвигая 
ноги, старинный и любимый слуга Васи, Буянка— большой 
желтый кобель. Съ виду собака, какъ и хозяинъ, казалась, 
печальной и унылой. Прежде, бывало, куда бы Вася ни вы
езжали изъ дома, верхомъ ли, въ саняхъ ли, Буянка не да- 
валъ переду хозяину: лая и прыгая отъ радости, онъ, бы
вало, носился впереди хозяина, а теперь казался совсймъ 
другимъ, печальными, угрюмыми, какъ-будто въ воду опу
щенными.

Передовая лошадь Васи, сильная и крепкая, два раза 
спотыкалась п падала на колени, чего никогда за ней не 
водилось.

Но Вася ни на что не обращали впиматя. Онъ не за
мечали ни унышя собаки, ни с п о т к л и в о с т и  лошади, не за
мечали даже и того, что известный читателями старикъ- 
киргизъ, Кара-Кузька, идя около саней и перекладывая съ 
места на место некоторым вещи, которыя лежали на возу, 
между прочими, нередко прикасался къ заветному ружыо, 
до котораго, какъ до драгоценности, Вася никому, даже род
ному брату, не дозволяли дотрогиваться.

Между теми весь обозъ спустился съ берега на леди 
Урала н остановился. Спутники Струняшева, прощаясь съ 
домашними, собрались въ кружокъ около порядочной вели
чины боченка съ чихиремъ. Каждый изъ нщ ъ хотйлъ заглу- 
шпть виномъ горечь разлуки съ родными, хотя непродолжи-
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тельной, но все-таки разлуки. Нисколько разъ товарищи 
приглашали Васю выпить съ ними стаканъ-другой вина на 
прощанье, но Вася каждый разъ отказывался: ему было 
вовсе не до питья.

— Хоть для компакт выпей стаканчикъ, Василш Ивано- 
вичъ,— сказали, наконецъ, одинъ изъ казаковъ, подходя къ 
нему съ стаканомъ чихиря:— вгЬдь изъ-за компании, гово- 
рятъ, жидъ удавился.

—- Туда ему и дорога,— отвечали Вася,— а ужъ меня, 
братцы, увольте, сделайте милость, увольте: не хочется мнй 
пить, да и только.

Больше товарищи не настаивали, и одни принялись до
канчивать боченокъ. Вскоре боченокъ опростался, и на его 
месте явился другой, но и тотъ имели одинаковую съ пер
выми участь. Казаки повеселели и, по обыкновенно, или, какъ 
говорятъ казаки, по обычаю предковъ запели песню, свою 
родную, такъ-сказать, доморощенную ггЬсшо:

Не ясные соколпки слеталнся, ■
\ Не хпвпнсгие внзпрюшкп съ^зжалися: •

Соходплпся, съезжались добры молодцы,
Добры молодцы, уральсые казаченьки.
Онп думу крйпку думали:

—- Да кому пзъ насъ, ребята, атаманомъ быть?
Атаманомъ быть, ребята, эеауломъ слыть?

—  Ужъ мы выберемъ, ребята, атаманушку,
Атаманушку мы выберемъ „походнаго",
Эсаулушку мы выберемъ „залетнаго11.
Атаманъ-то говорптъ, братцы, какъ въ трубу трубптъ, 
Эсаулъ-то говорптъ, братцы, какъ въ свпр4ль свпстптъ.

—  Еще долго ль намъ, ребята, на Д а р ь е  с т о я т ь ?
. На Дарье стоять, ребята, к а р а у л ь  д е р ж а т ь ?

Мы Дарью-реку пройдемъ рано съ вечера,
А  Куванъ-реку пройдемъ во глуху полночь,
А въ Хпву прпдемъ вкругъ белой зарп.
Мы хивинскому султану не покоримся,
Съ его младыми женамп позпакомимся:



А  поклоппмея, покоримся Царю-Бблому,
Царю-Белому, ребята, Потру Первому * )!

— Довольно, братцы! —  сказалъ Васи л in Струня шева 
своимъ спутниками, когда тгЬ, кончивъ н'Ьсшо, хотгЬли-был« 
приниматься за другую.-—Пора, товарищи, гЬхать, день уж1

*) Песня эта, въ числе другихъ, была напечатана съ некоторыми 
пзм'Ьнетиямп въ 8 Л° „От. Зап." 1848 г. У собирателя уральскихъ nicein, 
г. Нванпна, между прочпмъ, есть въ этой песне вотъ к а т е  стпхп:

—  Налёта мы возьмемъ п о х о д  п а т  о,
—  Н е ч а я-к а з а к а возьмемъ бывалаго.

Слово „налёта11 мы должны прпнпмать за пмя ларпцательпое, при
данное зд:Ьсь въ эпптеты къ слову „Н ечай"; къ нему же должно отнестп 
п слово „ п о х о д н ы й " .  Во всякомъ случай, этп два стпха отпосятся къ 
личности одного Нечая. Но уральцы, известно мне, пменп Нечая въ этой 
песне не упомпнаютъ, да п не къ чему, какъ увпдпыъ ниже. Я спрашп-
валъ объ этомъ многпхъ казаковъ-пЬсешшковъ, но отъ всехъ и каждаго
получалъ въ ответа: „не знаемъ, пе слыхали". Я догадываюсь, что г. Ива- 
нпнъ, прнпомппвъ предате казаковъ, переданное намъ академпкомъ Рыч- 
ковымъ о походе казачьяго атамана Нечая въ Хпву, где этотъ удалецъ 
погпбъ съ свопмъ отрядомъ, вставплъ имя его въ песню, желая, вероятно, 
определить тймъ время и собыие, съ которыхъ взялась песня. Или, быть
можетъ, кто-нибудь пзъ уральцевъ, передавая г. Нванппу содержите песни, 
ввернулъ въ нее, для пущей важпостп, пмя Нечая. Но какъ бы то пп было, 
я думаю совсемъ противное, т. е. содержате песнп отношу къ событш пе 
этого похода, а другого— къ событпо похода Шамаева.

Можно безошибочно сказать, что Нечай былъ не походный, какъ обри
совывается онъ въ песне г. Нванпна, а настоящий, т. е. в о  й о к о л о  й 
атамапъ, управлявпий казаками самовластно. Это доказывается уже тймъ, 
что онъ, вблизи города, въ казачьпхъ земляхъ, повесилъ дьяка (секре
таря), осме.гившагоея сделать ему замечаше о трудности и пеудобовыполнп- 
мостп задумаппаго въ Хпву похода.— Предположете о самовластш Нечая я 
делаю пзъ следующаго вывода: если Нечай былъ походный атамапъ, то онъ не 
смелъ идти въ Хпву безъ сотлашя войскового атамана п безъ соглаия всего 
войска, т. е. всего казачьяго парода.-—Если предположить, что опъ пустился въ 
походъ самовольно съ шайкой рыцарей-охотипковъ, то дьяку, предвидевшему 
пеудобность п трудность похода, решительно пе было, причины следовать за иска- 
телемъ прпключешй п рпсковать своею жнзнш.— Если допустить, что Нечай 
былъ послапъ въ этотъ походъ войековымъ атамапомъ съ сотлашя войска, то
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на исход'!'., а намъ еще нужно засветло добраться до моря.— 
Ну, атаманы-молодцы, прощайтесь съ родными, да въ путь- 
дорожку, только на этотъ разъ не въ Хиву, какъ вы сейчасъ

несчастному дьяку тймъ больше не было прпчпиъ дйлать возражешя Нечаю 
наочетъ похода, когда Нечай былъ слйпымъ псполнптелемъ волп другого, 
старшаго.— Но еелп предположить да;ке, что выборъ Нечая въ атаманы, по со
держание пйснп, пропсходплъ на Япк'Ь, до похода казаковъ въ Хнву, то казаки 
не могли въ выражешяхъ свопхъ определять начало похода переходомъ чрезъ 
Сыръ-Дарью, т. е. ненатурально бы говорпть пмъ прямо:

Мы Дарыо-рйку пройдемъ рано съ вечера, —

потому что отъ Япка до Сыръ-Дарьн больше чймъ тысяча верстъ, потому 
что прежде, чймъ можно добраться до Сыръ-Дарьп, пужпо было переходить 
чрезъ Сагизы, Эмбы, Темпры п множество другпхъ въ то время болйе плн 
мепйе значнтельныхъ степпыхъ рйчекъ.

Итакъ, по м нйпт моему, удалый Нечай вовсе не нуждался въ вы-
борЬ себя въ атаманы, еслп скажу прптомъ, что собьше, пйсней выраженное,
пропсходптъ не на ЯпкЬ п но па м о р я х ъ, какъ выражается г. Нванппъ, а
въ киргизской степп.— Извйстно, что Нечай умеръ атаманомъ п умеръ въ
степи, т. е, онъ былъ убптъ въ сражения съ хивпнцамп. Только послй него
могли казаки „думать крйпку думу о томъ, кому у нпхъ атаманомъ быть".
Но въ томъ-то п бйда, что думать-то некому было, потому что отъ отряда
Нечаева осталось только два-трп казака, какъ говорить Рычковъ, ппсавшш о

$
томъ слишкомъ за сто лЬтъ назадъ.

Вышеприведенная пЬсня, съ достовйрностпо можно сказать, паппсана 
мною такъ, какъ она поется у пасъ на Ура.тЬ теперь, п какъ, по отзыву 
старожилов!., пйвалась въ старпну. Между тймъ, содержите ея ясно по- 
казиваетъ, что совйщате у казаковъ пропсходптъ, какъ выше замечено, 
въ киргизской степи, именно на берегахъ Сыръ-Дарьп, гдй казакамъ-соколп- 
камъ крепко наскучило „карауль держать". Следовательно, все-таки повторю, 
о Нечай не могло быть тутъ п помину.

Но долженъ же быть какой-нибудь смыслъ пйенп? Должна же она, 
наконецъ, выражать какое-нибудь важное въ псторш казаковъ собыпе? 
Непреыйпно такъ. Дйлая па эту пйсию замйчашя, я пмйю въ виду по
яснить ея значеше, насколько достанетъ моего соображешя, предоставляя, 
впрочемъ, друтпмъ право дйлать по этому случаю своп выводы и заключешя.

Известно памъ, по преданно же, что другой казачий атамапъ, Шамай, 
ходплъ по слйдамъ Нечая въ Хпву, по походъ его, какъ п походъ Не
чая, имйлъ неудачный п печальный копецъ: Шамай попался дорогою въ 
шгЬпъ къ калмыкамъ (оттуда онъ вышелъ на Япкъ, спустя уже нисколько
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цйлн,—прибавилъ съ принужденной улыбкой Вася,— а вь 
Астрахань: въ Хиву далеко, а въ Астрахань близко.

Лослй этого вей спйшили проститься съ родными и уса
живались на воза, чтобы по первому знаку пуститься въ 
путь. .

Выбранный казаками въ вожаки и имйя ужъ тймъ нй- 
которую надъ ними власть, Вася хотя и понуждали ихъ къ 
скорому отъйзду, но, можно сказать, дйлалъ это вопреки 
собственному своему желанно, потому что ему больше, чймъ 
кому другому, не хотйлось покидать домъ—ему больно было 
оторваться отъ милой и ненаглядной Даши. Онъ неохотно 
согласился на предложете хивинцевъ, и въ этомъ обвинял ь 
Кара-Кузьку, который, какъ съ ножемъ къ горлу, приста
вали къ нему .съ словами :„пбйзжай, да пойзжай“ и, будто

лЬтъ), а отрядъ его, оставшись безъ предводителя и не пмЬя волсаковъ, 
заблудился въ степи, претерпевая ужасный голодъ, прппуждепъ былъ впо
следствии отдаться въ пленъ къ хпвпнцамъ.'— Вотъ въ то-то тяжкое время, 
когда у казаковъ не стало атамана Шамая, когда они, скитаясь около 
Сыръ-Дарьп, принуждены былп на калсдомъ шагу беречься пли окараулп- 
ваться отъ враговъ, когда, не упадая духомъ, надеялись, ешр на удачу,—  
вотъ въ то-то время „казаченькп", молено предположить, и думали „крепку думу“  
о выборе другого атамана— п о х о д н а г о ,  т. е. временнаго, который бы довелъ 
пзъ до Хпвы. .

Но, быть мол;етъ, спросятъ меня: какими, дескать, судьбами эта песня 
дошла до Яика, когда отрядъ Шамаевъ, до едпнаго казака, оставшагося 
въ лшвыхъ, отдался въ пленъ хпвпнцамъ? На это я отвечу двояко: во- 
нервыхъ, кто-нибудь пзъ казаковъ могъ, впоследствш, выйтп пзъ Хпвы 
на Япкъ; во-вторыхъ, казаки, оставниеся па Япке, узнавъ о несчастной 
судьбе свопхъ товарищей, очепь легко могли сочинить насчетъ пхъ песню. 
II то и другое правдоподобно.

Что же касается до двухъ последппхъ стпховъ:

—  А  покоримся, поклонимся Дарю-Белому,
—  Царю-Белому, ребята, Потру Первому,'—•

это, конечно, анахроннзмъ, но я оставплъ эти стихи па томъ основанш, что 
казаки всегда, произвольно, какъ имъ вздумается, заключаютъ эту песню 
стихами, выражающими покорность и преданность пхъ кому-нибудь одному 
пзъ нашихъ мплостпвыхъ п мудрыхъ Государей. ,



49

какой колдунъ, обвслъ его кореньями. ВсдгЬдст1Йе этого, онъ 
неохотно и йхалъ въ Астрахань, но дйло ужъ сделано—не 
воротишь: Вася даль слово, а слову своему онъ никогда не 
изменяли, хотя бы для того нужно было идти въ огонь и 
въ воду. .

Скинувъ шапку и взглянувъ на церковный крестъ, едва 
виднйвшшся въ тумане, Вася нисколько разъ перекрестился, 
и потомъ, обратясь къ тетке, поклонился ей въ ноги и ска- 
залъ: „прости и благослови мамушка".— „Съ Богомъ, мой до
рогой кормилецъ", проговорила сквозь слезы старуха и об
няла племянника. После того Вася принялъ въ свои объятая 
Дашу. При этомъ случай ни онъ, ни она не промолвили отъ 
горести ни одного словечка. Девушка рыдала, не вытерпели 
и Вася—заплакали и онъ. Наконецъ, вырвавшись изъ объя
тий невесты, Вася вскочилъ на возъ, тронулъ возжами я  

* безъ оглядки помчался внизъ по Уралу. Спутники его после
довали за нимъ.

Черезъ минуту поезди скрылся въ тумане. Вскоре затихъ 
и звукъ, который слышался отъ конскихъ копытъ и отъ 
саней, катившихся по скользкому, безснежному льду. Тогда 
провожавшие разошлись по домамъ. Остался на месте толь
ко одинъ киргизъ Кара-Кузька. Онъ некоторое время стоялъ 
неподвижно и съ напряженнымъ внимашемъ прислушивался 
къ той стороне, куда ехали казаки. Повидимому, убедясь, 
что никто изъ нихъ не возвращается, онъ побежалъ, насколь
ко дозволяла ему хромая нога, въ свою кибитку, которая 
была отъ того места недалеко, и дорогою ворчалъ что-то про 
себя. Заметно было, что киргизъ занятъ чемъ-то необыкно- 
веннымъ. Близъ кибитки, въ камыше, дожидался его неиз
вестный киргизъ. Кара-Кузька шепнулъ ему что-то на ухо, 
и киргизъ тотчасъ скрылся въ густоту камыша, сКлъ на ло
шадь и быстро, насколько позволяла местность, заросшая 
камышемъ, поскакалъ по направленно къ морю.

По отъезде киргиза Кара-Кузька призадумался, но по
томъ, спустя некоторое время, самъ про себя сказали:

„Ага, пр1ятель! Попадешься, знать, въ наши руки! А 
т. II. 4
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ужъ какъ попадешься, такъ не скоро вырвешься: вдоволь 
натерпишься муки, Да и есть за что... Ты, проклятый Васька, 
много мнгЬ насолилъ, такъ много, что и до сихъ поръ у меня 
во рту горько! П'Ьтъ, ийти, голубчики! Не жди отъ меня 
пощады,—продолжали киргизъ,—приходя более и более въ 
яростное состоите.— Стыдно будетъ мнгЬ отъ людей и грехи 
отъ Бога, ежели я оставлю тебя и родъ твой безъ отмщенья 
за кровь дйтей моихъ!...“

При посл’Ьднихъ словахъ лщ о киргиза подернулось 
смертною бледностью и исказилось судорогами.

„Смерть, смерть тебе, русскш! Смерть всему твоему 
роду и племени 1“ сказали, наконецъ, они въ бешенстве и, 
скрежеща зубами, скрылся въ кибитку.

Здесь на первый разъ следуетъ сказать несколько словъ 
о Кара-Кузьке.

Почти въ одно время съ переселешемъ въ Гурьевъ брать- 
евъ Струняшевыхъ, явился въ этомъ городке хромой, худой, 
покрытый рубищемъ и еле-дышащш, пожилыхъ лйтъ кир
гизъ. Они объявили о себе, что они байгушъ, больной и без- 
прпотный старики, не имеюнцй ни роду, ни племени,—что, 
не находя пристанища въ орде, они пришелъ къ русскими, 
чтобы служить ими по всей силе-мочи. Во то время гурь- 
евцы нуждались въ пастухе. Они приняли киргиза, напоили 
и накормили, обули и одели его и общими силами построили 
ему кое-какую кибитченку пли, правильнее, шалашики. За
то и киргизъ не оставался въ долгу. Они рачительно смот
рели за обывательскими скотомъ; больше всего заботился 
угодить братьями Струняшевымъ и вкрасться въ ихъ дове- 
pie, въ чемъ и успели какъ не надо лучше. Каждое, бывало, 
утро они сами являлся къ ними въ домъ и выгоняли въ по
ле коровъ, а вечеромъ, когда стадо возвращалось съ паствы, 
сами яге пригоняли ихъ на дворъ Струняшевыхъ. Охотно, 
бывало, помогали старухе, ихъ тетке, ухаживать за скотомъ
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и  за дворовой птицей. Самимъ казакамъ служилъ факторомъ 
при мйновыхъ и торговыхъ сд'Ьлкахъ съ киргизами, и всегда 
при такихъ случаяхъ старался доставить Струняшевымъ 
больше выгодъ и барышей. Такое усерд1е со стороны услуж- 
ливаго киргизца не осталось безъ вниманья. Вася помогалъ 
ему, чймъ могъ, больше всйхъ давалъ ему хлеба, над'Ьлялъ 
его деньгами, дарилъ съ плечъ своихъ поношеной одеждой, 
словомъ, ласкалъ киргизца, какъ не надо больше. Вскоре 
киргизъ свыкся съ домомъ Струняшевыхъ и сделался по- 
•стояннымъ и, повидимому, усерднымъ и безъ границъ пре- 
даннымъ ихъ слугой. Это былъ Кара-Кузька. Казалось, онъ 
совершенно отдался Васе и полюбилъ его всей душой за его 
благодйянш и милости,--казалось, онъ всю жизнь свою по- 
святилъ Back и его семейству,—но какъ волка не корми, 
онъ все смотритъ въ лйсъ: такъ было и съ Кара-Кузькой. 
Посл'Ьдтя слова, т о л ь к о -ч т о  предъ этимъ произнесенныя имъ, 
ясно показываютъ, какая чувства питалъ онъ къ своему благо
детелю, готовя ему какую-то напасть, а изъ-за чего?—уви- 
димъ ниже. Теперь же обратимся къ Василию Струняшеву 
и его спутникамъ.

YII.

Верстъ пять казаки ехали Ураломъ, а потомъ свернули 
вправо въ рукавъ Подстепку, изъ Подстепки выехали въ дру
гой рукавъ Плотовой, а изъ него въ Ракушечпй ильмень, или 
заливъ морской, въ то время широкий и глубокий, а теперь 
сузивппйся и почти въ болото превратившийся.— Зимше 
дни, известно, коротки; казаки выехали изъ Гурьева доволь
но поздно, во время пути они безпрестанно делали привалы 
и часто прикладывались къ фляжкамъ и боченкамъ съ чихп- 
ремъ, котораго взяли съ собой довольный-таки запасъ, да и 
ехали-то, по тяжести груза въ возахъ, большею частно тихо, 
шажкомъ,—поэтому достигли моря уже въ темныя сумерки.

Сначала, когда казаки были только-что на-веселе, они
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межи собой, но подъ коиецъ, опьянйвъ отъ неумеренно вы- 
питаго вина, они замолкли, щпутихли, завернулись шубами, 
накрылись— кто войлокомъ, кто цыновкой и, лежа на возахъ, 
заснули богатырскими сномъ, предоставивъ заботу Василыо 
Струняшеву одному за всЬхъ бодрствовать и отыскивать 
дорогу.

Василш Струняшеви ехали впереди, и во всю дорогу 
мечтали о Даше. Они представляли себе минуту возвращешя 
ви доми, минуту радостнаго свидашя си невестой, наконеци, 
минуту блаженства, когда Даша сделается его женой. Вооб- 
ражеше его часи оти часу разыгрывалось больше и больше, 
сердце его билось сильнее. Они не замечали, что вокрутн 
его делалось, не замечали, что спутники его, часто хлебая 
чихирь, нахлебались, наконеци, до того, что, каки говорится, 
лыка не вязали.

Выехавн ви Ракушечш ильмень, Струняшеви остановил ь 
обози, чтобы нарубить на дорогу немного камыша для дровн. 
Онн-было толкнулся ки одному-другому изи товарищей, по 
никого не добудился—все спали сноми непробудными.—  
„Нализались, каки стельки!" сказали Струняшеви си него- 
довашемн.—Немного погодя, они вскрикнули: „Эй! есть ли 
между вами хоть одна живая душа?"

Си последняго воза откликнулся ему молодой парень, ко
торый, подобно Струняшеву, были трезвый и потому не 
спали. Си помощио этого казака, Струняшеви набрали не
сколько пучковн камыша и разложили его на незанятые се
доками воза.

Между теми наступила темная ночь. Собираясь снова 
ехать, Василш сказали парню:

— Смотри, Гриша, не спи, не зевай, чаще посматривай 
и на обози, и по сторонами; видишь, все лежать ви повалку, 
словно убитые, Боги си ними,— словно не до нихн дело. 
Осторожность не мешаетп: береженаго и Боги бережетп.—  
Всяко можети случиться: неравно лошадь которая-нибудь
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свернетъ въ сторону, неравно волки наскачутъ... Да, кстати, 
заряжено ли у тебя ружье?— спросилъ Струняшевъ.

— Заряжено-то заряжено, да только дробью,—отв’Ьчалъ 
парень.

—  Ну, все равно,— сказалъ Струняшевъ, садясь на свои 
сани:-—бить дробью въ ночное время еще ловчее, чгЬмъ пу
лей. Только смотри, дружище, не зАвай, я сказалъ. Поближе, 
про всякш случай, имг№  ружье-то: можетъ пригодиться.

Съ посл'Ьднимъ словомъ Струняшевъ тронулся съ м£ста 
и направилъ путь дальше въ море.— „Дай-ка Богь, по добру, 
по здорову, выехать въ открытое море, подальше отъ чер
ней,—думали, онъ, проезжая въ близкомъ разстоянш мимо 
одного острова, замыкавшаго Ракушечгй ильмень со стороны 
моря.—Авось ретивое-то тамъ поуспокоится, поуймется, а 
теперь оно такъ вотъ и ноетъ, словно чуетъ какую невзгоду, 
словно змгЬя подколодная сосетъ его".

Въ это самое время захрустЪлъ на остров^ к а,мыш ь. 
Буянка, бАжавшш рядомъ съ возомъ, остановился, устре- 
милъ глаза къ острову, потомъ ощетинился и заворчалъ.—  
„Не волкъ ли крадется, или не кабанъ ли ломится?" поду- 
малъ Струняшевъ, п поспАшилъ достать нзъ чехла винтов
ку.—Но въ эту самую минуту шумъ въ камыш'Ь усилился 
и что-то черное въ разныхъ м'Ьстахъ показалось изъ него. 
Струняшевъ поспешно взвелъ курокъ и обезум’Ьлъ отъ уди- 
вл етя  и страха: кремня въ куркЬ какъ не бывало! Этотъ не- 
пртятный случай тАмъ больше озадачилъ Струняшева, что 
утромъ того дня, собираясь въ дорогу, онъ перем'Ьнилъ, по 
всегдашнему своему обыкновению^ старый кремень на новый, 
и ввернулъ послАднш такъ крепко и ловко, что онъ самъ 
собой никакимъ образомъ не могъ бы выпасть. Ясно, что это 
было д’Ьломъ рукъ человАческихъ. Но ВасгЬ некогда было 
разсуждать объ этомъ, потому что въ это самое мгновеше, 
какъ страшная туча, съ пронзительнымъ крикомъ и гикомъ, 
нахлынула на казачш обозъ шайка вооруженныхъ киргизовъ.

—  Пропали наши головушки!—возопилъ что было силы- 
мочи Струняшевъ и схватился-было за кинжалъ, висЬвппй
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у него на поясе, но не уогЬлъ и руками развести, какъ 
сильный и м'Ьткш ударъ чаканомъ по голове срйзалъ его съ 
ногъ.—Верный песъ, Буянка, бросился-было отстаивать сво
его хозяина и вцепился за шею одного разбоЙ1шка, но, про
колотый насквозь пикою и израненный чаканами, улалъ 
около безчувственнаго казака.

Немногае изъ казаковъ, пробужденные нападешемъ кир- 
гизовъ, но не совсймъ еще отрезвивнпеся, какъ одурелые, 
вскочили съ возовъ и второпяхъ не находили своихъ ружей. 
Большая же часть изъ нихъ вовсе не пробуждалась, но, слы
ша сквозь сонъ тревогу и не понимая, въ чемъ дЬло, безсо- 
знательно кричала: „бей! жарь! катай напропалую!"

Действительно, говоря словами казаковъ, били, жарили, 
катали, только не казаки киргизовъ, какъ нужно было ожи
дать, а киргизы казаковъ, что случалось дотоле очень редко, 
или почти никогда не случалось.—Киргизовъ было человекъ 
до восьмидесяти, а казаковъ, считая Струняшева, всего-на
всего человекъ двенадцать. Но это бы ничего: казаки отсто
яли бы себя отъ басурмановъ, если бы были въ хорошемъ, 
т. е. въ трезвомъ состояти.

Техъ изъ казаковъ, которые были на ногахъ, киргизы 
скоро поспшбли на полъ обухами чакановъ и перевязали 
арканами, а о техъ, которые спали на возахъ, и говорить 
нечего: какъ сеткой накрываютъ тетеревей, такъ накрыли я  
нахлобучили разбойники удалыхъ и безпечныхъ казаковъ 
собственной же ихъ одеждой и перевязали всехъ до единаго.

При нападении киргизовъ только одинъ со стороны ка
заковъ раздался ружейный выстрелъ: то былъ выстрелъ 
Гриши, того самаго молодого казака, которому, за несколько 
предъ темъ минутъ, Струняшевъ давалъ советъ быть осто- 
рожнымъ. Зарядъ дроби, почти въ упоръ, ловко пришелся въ 
лицо одному изъ басурмановъ, который, повалясь съ лошади, 
больше ужъ не вставалъ. Но зато и смелый казаченокъ до
рого поплатился за отвагу: озлобленные киргизы искололи 
его пиками и изрубили чаканами.

Въ пять минутъ киргизы обработали дело, овладели обо-
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зомъ, заполонили русскнхъ. Подвиги со стороны киргпзовъ 
неслыханный. Дотолй двое-трое казаковъ, съ винтовками въ 
рукахъ, всегда съ честно отбивались отъ многочисленныхъ 
разбойническихъ шаекъ, потому что киргизы въ высшей сте
пени животолюбивы и трусливы, всегда нападаютъ на про
тивника врасплохъ, но никогда никто изъ нпхъ, исключая 
самыхъ рйдкихъ случаевъ, не отваживался нападать открыто 
и подставлять лобъ подъ ружейное дуло, зная по опыту, что 
пуля яикскаго казака не пролетитъ мимо. На этотъ разъ 
помоги ими сони пьяныхъ казаковъ. Но какъ бы то ни было, 
казаки и весь грузи хивинскаго каравана были въ рукахъ 
разбойниковъ.

Кромй русскнхъ, въ караванй находилось нисколько че- 
ловйкъ хивинцевъ. Отъ нихъ киргизы узнали, что въ Гурьевй 
осталась часть каравана, которая не замедлптъ выйхать въ 
Астрахань по слйдамъ ихъ. Раз лакомясь первой добычей, 
такъ легко доставшейся, киргизы захотйли воспользоваться 
и другой. Разделясь на двй парии, разбойники расположили 
дййсипя свои такими образомъ: одна пария, человйкъ изъ 
шестидесяти, осталась по прежнему въ засадй на островй, 
чтобы подкараулить и захватить остальную часть каравана, 
а другая пошла взморьемъ мимо устьевъ Урала въ киргиз
ская степи, влача за собой плйннпковъ и весь отбитый кара- 
ванъ. Минуя единственный въ то время казачш пикетъ на 
Гогольской коей, что будетъ верстахъ въ двадцати-пяти 
влйво отъ главпаго устья, эта пария вошла въ прораны и, 
слйдуя ими, достигла рйки Соколка и переправилась па 
лйвый береги ея, гдй были главный лагерь разбойниковъ.

При этомъ случай должно объяснить, какими образомъ 
киргизцы очутились въ засадй на островй, въ дачахъ ураль- 
скихъ казаковъ, и какъ они узнали, что тймп мйстамп бу
детъ слйдовать караванъ съ товарами.

Еще въ киргизской степи, когда хивинскш караванъ
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шелъ къ Уралу, вышеупомянутая шайка разбойниковъ сле
дила его и кружилась около него, изыскивая случай, какъ 
бы поживиться добычей,—но напасть на караванъ открытой 
силой не осмеливалась, боясь отпора со стороны хивинцевъ 
п сопровождавшихъ ихъ кара-калпаковъ, довольно хорошо 
вооруженныхъ.—Когда караванъ пршпелъ на ллнпо, кир
гизы остановились на берегу реки Соколка, и оттуда наблю 
дали за дальнейшими ходомъ его. Одинъ изъ разбойниче
ской шайки кирпизъ, личный притомъ врагъ Струняшева, 
прокрался въ окрестности Гурьева-городка и скоро сошелся 
тамъ съ известными читателю старикомъ Кара-Кузькой, ко
торый также, въ свою очередь, питалъ непримиримую 
вражду и ненависть къ этому казаку.

Кара-Кузька, такъ неотвязчиво хлопотавшш, чтобы Стру- 
няшевъ взялся ехать съ караваномъ въ Астрахань и успев- 
inifi въ этомъ намеренш, известилъ о томъ разбойника, а 
тотъ свою шайку. Вскоре, по льду взморьемъ, где не было 
пикетовъ и ни разъездовъ казачьихъ, разбойничья шайка 
забралась въ wiyxie камыши, къ самымъ устьямъ Урала, 
где никто не могь ихъ заметить.— Узнавъ отъ Струняшева 
въ день выезда казаковъ, что обозъ пойдетъ прямымъ и бли- 
жайшпмъ путемъ чрезъ Ракушечш ильмень, Кара-Кузька 
далъ знать о томъ, какъ мы ужъ видели, чрезъ лазутчика 
разбойникамъ. Причемъ, зная привычку беззаботныхъ рыца- 
рей-казаковъ—делать въ дороге частые привалы, когда у 
нихъ есть въ запасе вино,— онъ верно разсчиталъ, что, 
прежде чемъ удалые добры-молодцы доберутся до моря, 
они не будутъ годны ни на какое дело. Это, какъ известно 
намъ, оправдалось на самомъ дбле. Передавъ это замечаше 
разбойникамъ, съ целью поддержать въ нихъ духъ бодро
сти, хитрый и мстительный старикъ, между прочимъ, поза
ботился обезоружить главнаго предводителя казаковъ — 
Струняшева, вывернувъ во время проводовъ незаметными 
образомъ кремень изъ курка его винтовки.

Оставивъ русскихъ въ плену у киргизовъ, обратимся въ 
Гурьевъ-городокъ и посмотримъ, что случилось тамъ.
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Былъ часъ девятый вечера. Тетка Струняшева и невеста 
его, Даша, убравшись вкругъ дома, засветили лампадки и 
свечки предъ кивотомъ, украшавпшмъ главный или такъ- 
называемый переднш уголъ избы, наполненный образами въ 
богатыхъ серебряныхъ окладахъ, и стали молиться Богу. 
Молились онгЬ долго и усердно, молились, разумеется, о 
благополучномъ пути милаго имъ Васи и о скоромъ возвра- 
щенш его въ домъ. Не забыли, конечно, и Ивана, возвраще- 
ше котораго въ домъ было для нихъ въ то время также 
очень дорого.

Темъ временемъ, какъ он4 молились, несколько разъ 
тихо входилъ со двора въ сени старикъ Кара-Кузька, во 
весь день, съ техъ поръ какъ уехалъ Вася, въ доме его не 
показывавшиеся, и каждый разъ, отворивъ немного избную 
дверь и посмотревъ на женщинъ, въ нерешительности 
возвращался назадъ. Что было на уме мстительнаго кир- 
гиза—положительно определить нельзя, но во всякомъ слу
чае онъ думалъ недоброе: въ то время, какъ онъ смотрелъ 
на казачекъ, его трясло, какъ въ лихорадке. Приходъ кир
гиза, пожалуй, могъ бы кончиться не совсемъ хорошо для 
семейныхъ Струняшева, если бы въ это время не пришла 
къ ннмъ соседка ихъ, девушка Маша, подруга Даши.

Я говорю это на томъ основанш, что мне, да и каждому 
прилинейному жителю, хорошо известна мстительность кир- 
гизовъ: для Кара-Кузьки ничего не стоило войти въ избу 
и хватить ножемъ старуху и девушку. Если онъ этого не 
сделалъ, то потому только, что, во-первыхъ, не зналъ еще, 
чемъ кончилось нападете киргизской шайки на Струняшева, 
и во-вторыхъ, онъ имелъ въ виду, какъ после объяснится, 
угомонить сначала Василья, потомъ брата его Ивана, а 
наконецъ уже приняться за ихъ семейныхъ, если предста
вится къ тому случай.

Оъ приходомъ Маши, хозяйки перестали молиться. По
сле первыхъ словъ приветствгя, Маша сообщила имъ ра-

VIII.
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достную весть, слышашшо ею за нисколько предъ т'Ьмъ 
минутъ отъ своихъ домашнихъ, что сарайчиковсше казаки, 
ездивпйе въ Саратовъ въ одно время съ братомъ Василья—- 
Иваномъ, возвратились домой,— следовательно, должно съ 
часу-на-часъ ожидать возвращешя и Ивана.

—  Ахъ, ты, бйлая-лебедушка, милая моя Машенька, 
чемъ мне тебя дарить-жаловать?— сказала, обрадовавшись, 
старуха.— Кабы твоими-то устами да медъ пить, моя доро
гая. Спасибо, спасибо тебе, мое сердценько, утешила ты меня 
своими добрыми словами; такъ утешила, что инда сказать 
не могу. А ужъ какъ бы хорошо было, если бъ Иванушка 
скорее щйехалъ, —  присовокупила старуха.—Ты знаешь, 
Машенька, что нынче мы проводили Васеньку въ Астрахань. 
Безъ него, нашего сокола, домъ нашъ, какъ видишь, сде
лался пустыня-пустыней, да и на сердце-то словно кошки 
скребутъ,—такая тоска-тоскучая, что и Господи упаси! Спа
сибо, спасибо тебе, Машенька, что ты пришла къ намъ въ 
такую пору,— ты ужъ, касатушка, ночуй у насъ; съ тобой 
и Дашенька не будетъ скучать,—заключила старуха.

— Я для этого и пришла,— отвечала девушка.
Въ это время вошелъ въ избу Кара-Кузька и, скинувъ 

треухъ, поместился по обыкновенно у порога, проговоривъ 
обычное свое приветштае: „здорово, матышка! здорово, Да- 
шынка!"

— А! это ты, Кара-Кузька,— сказала старуха. —  Что 
тебя, песъ блудянцй, нынче во весь день не видать было съ 
тАхъ поръ, какъ уАхаль Васенька? Бывало тебя палкой отъ 
дома нашего не отгонишь, а теперь и калачемъ не заманишь. 
Что это съ тобой случилось?—-спросила она киргиза.

— Такъ, матышка,-—отвечали киргизъ,—-все сиделъ въ 
своей кибитке: чинилъ старые твои черевики да думалъ о 
Васе-батыре, далеко ли онъ едетъ, молодчикъ,—думаю, здо- 
ровъ ли онъ, мой кормилецъ!

— Спасибо тебе, Кара-Кузька, что не забываешь Ва
сеньку,— сказала старуха.
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— Ай, латышка, какъ можно забыть мне Васю-батыря, 
онъ и день и ночь не выходить у меня вотъ отсюда.

Киргизъ показалъ пальцемъ себе на лобъ и на грудь.
— Не хочешь ли ты, горемычный, поесть?-—спросила 

старуха киргиза.
—  Нйтъ, матышка, н е ' хочу,—отвечали киргизъ.— Съ

тгЬхъ поръ, какъ проводилъ своего благодетеля, Ваао-баты- 
ря, мне и еда на умъ нейдетъ.- .

Киргизъ говорилъ правду. Ему действительно не могла 
идти на умъ еда; онъ сильно былъ занять мыслью о за
падне, поставленной для Василия Струняшева и его спут- 
никовъ. Зная трусость и нерешительность сообщниковъ сво- 
ихъ, киргизовъ, онъ не вполне надеялся на успехъ напа
денья ихъ на казачш обозъ, а потому крепко боялся неблаго- 
прьятныхъ последствие задуманнаго имъ плана.—Мы виде
ли, что, уговаривая Струняшева ехать въ Астрахань, Кара- 
Кузька, между прочимъ, высказывалъ ему свои зам ечатя и 
опасетя насчетъ воровъ-киргазовъ. Кажется, вовсе бы не 
следовало ему этого говорить, когда онъ старался заманить 
Васю въ сети, но хитрый киргизъ имелъ въ этомъ свой раз- 
счетъ: въ случае неудачнаго нападешя киргизовъ на ьсаза- 
ковъ, онъ оставался вне всякаго подозретя въ зломъ умы
сле.

Более часа Кара-Кузька пробылъ въ доме Струня- 
шевыхъ. Во все это время его мучило безпокойство, и не 
давало ему посидеть на одномъ месте. На лице его было 
ясно отпечатано чувство тревога и сомненья,—-съ замира- 
шемъ сердца онъ прислушивался къ каждому шороху, по 
временамъ на дворе и на улице слышавшемуся,— со стра- 
хомъ и ужасомъ онъ ждалъ той минуты, какъ прискачетч> 
отъ устья Урала казакъ съ вестпо о нападение шгргазовъ,— 
той роковой минуты, какъ гурьевцы полетятъ на, выручку 
къ - своимъ товарищамъ,— какъ, наконецъ, они разгромятъ 
его сообщниковъ и темъ совсемъ ушптожатъ планъ его 
предательства. Наконецъ, будучи не въ силахъ долее скры
вать свое безпокойство, онъ ушелъ въ кибитку, не принявъ
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даже, сверхъ обыкновения, кусокъ хлеба, которьшъ его 
всегда наделяли Струняшевы, когда онъ уходшгь отъ нихъ 
къ себе.

После ухода киргиза старуха и девушки принялись за 
обычныя свои занятая; старуха сгЬла за прялку, подруга. 
Даши за шитво, а сама Даша стала низать изъ жемчуга 
роскошную поднизь, которую она готовила для себя къ дЬ- 
вичнику, но въ которой не суждено ей было красоваться,— 
по крайней м ере, для Васи. Прежде резвая и веселая, 
Даша въ этотъ вечеръ была задумчива и неговорлива. По
друга, зная причину грусти Даши, старалась развеселить 
ее, разсказывая ей разныя забавныя происшеств1я, которыя, 
до переезда Даши изъ Сарайчика, случались у нихъ въ 
Гурьеве на вечеринкахъ и посидЬлкахъ. Въ разсказахъ 
Маши, веденныхъ большею частно тихонько отъ старухи, 
заключалось много смешного и забавнаго для дЬвушекъ, но 
не занимательнаго для читателей, а потому я объ этомъ 
умалчиваю. Вскоре девушки развеселились, раз смеялись, 
и наконецъ расхохотались до такой степени, что обратили 
на себя внимаше старухи, сидевшей въ другой комнате, 
за перегородкой.

—  Полноте, девки, смеяться!— сказала она имъ;— бу- 
детъ вамъ, чему вы рады, что расхохотались, словно мар
тышки-хохотушки *),—полноте потешать лукаваго!

—  Да что же, бабушка, делать намъ,— сказала Маша:— 
плакать что-ли? Дашенька и такъ нынче день-деньской пла
кала: пора и посмеяться.

— Посмйяться-то молено, отчего и не посмеяться, но хо- 
хотать-то непристойно,—возразила старуха.—Ваше дйло де
вичье, вамъ следуетъ держать себя поскромнее—тише воды, 
ниже травы,— а вы, вишь, какъ расхохотались, индо стены 
трясутся. Ну, неравно кто пойдетъ мимо оконъ, да и услы- 
шитъ, такъ не очень-то хорошо объ васъ подумаютъ, осо-

*) Большая порода морекихъ чаекъ, крпкъ которыхъ весьма похожъ 
на хохотъ человека. Чаекъ же казаки называютъ вообще м а р т ы ш к а м и .
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бенно про тебя, Маша,—в’Ьдь теб'Ь жениха еще надо,—воз. 
держись, голубушка; долго ли до гргЬха, какъ разъ сочтутъ 
тебя за какую-нибудь, прости Господи, охальницу, да и ста- 
нутъ обегать, женишки-то. Любя тебя, Машенька, я все это 
говорю... Перестаньте', мои касатушки.

Девушки замолкли, но черезъ минуту снова разразились 
смАхомъ громче прежняго.

—  Ахъ, вы, гр'Ьховннцы! не слушаютъ меня, да и на 
поди,— сказала старуха, всплеснувъ руками.— Какъ будто я 
не дЬло говорю. Охъ, молодость! ничто тебГ неймется, все бы 
ты прыгала, да смеялась,—проговорила старуха сама про 
себя. Потомъ, обратясь къ ДапгЬ, сказала:

— А ты, Дашура, видно, не знаешь пословицу, что со
ловья баснями не кормятъ. Вместо того, чтобы „сказинь- 
ками“ заниматься, да зубы скалить, вместо всего бы этого 
гы лучше сходила въ погребъ (въ подполье), достала бы от
туда солепенькихъ яблочковъ да виноградцу, да попотчива- 
ла бы гостыо-то.

—  Сейчасъ, ciio минуту, мамушка,—проговорила Да
ша:—вотъ только донижу последнюю ниточку.

В скор Г послЪ этого -собесЬдницы сйли за лакомства, а 
потомъ снова принялись за свои занятии Между тймъ, время 
ушло за полночь. Старуха п дЬвушки, поужинавъ, собира
лись ложиться спать, какъ вдругь раздался стукъ въ ворота, 
а потомъ стонъ, похожш на визгъ собаки.

— Что бы это значило?—сказала старуха.—Дашенька, 
прислушайся-ко ты, у тебя ушки-то молоденькая, свГжень- 
кйя. МиЬ сдается, какъ будто собака скребетъ въ ворота п 
визжитъ.

Девушка приложилась ухомъ къ надворному окну, ближе 
другихъ выходившему къ воротамъ, и стала прислуши
ваться. Чрезъ минуту Даша сказала:

—  Такъ и есть, мамушка, правда твоя, внзжитъ собака, 
да словно Буянка нашъ.

—  Бу-ян-ка!—проговорила оторопГвъ старуха.—Каки
ми же судьбами очутился здЬсь? ВгЬдь его, знаю, ножемъ
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не отрежешь, дубиной не отобьешь отъ Васинькп. Скорей, 
Дашенька, давай фонарь, засвети свечку, выйдемъ къ во- 
ротамъ, посмотримъ, что за притча такая. Охъ, мать Пре
святая Богородица! сердце такъ и екнуло, будто несчастй 
какое чуетъ,— говорила старуха, охая и вздыхая теми вре- 
менемъ, пока девушка приготовляла фонарь.

Черезъ минуту, отворивъ ворота, женщины были пора
жены ужасомъ: предъ ними явился полуживой, облитый 
кровыо Буянка. Валяясь по земле и ползая у  ногъ жен- 
щинъ, собака визжала и стонала, наконецъ, жалобно за
выла. Увид’Ьвъ раны и кровь на Буянке, старуха и дй- 
вушки ахнули и остолбенели отъ ужаса. При этомъ случай 
Даша просто обезумела и выронила изъ рукъ фонарь. 
Прежде зсйхъ пришла въ себя Маша, какъ лицо посторон
нее, и тотчасъ побежала домой, разбудивъ тамъ отца и 
всйхъ домашнихъ. Вскоре потомъ весть объ этомъ разнес
лась по всему Гурьеву и всполошила обывателей. Домъ 
Струняшевыхъ наполнился казаками, встревоженными та
кими странными явлетемъ, которое, впрочемъ, ясно гово
рило, что съ казаками, уехавшими въ Астрахань, случи
лось какое-то несчастле, но какое именно—того никто поло
жительно определить не моги. Догадывались только, что, 
можетъ статься, на обозъ казачш напали где-либо киргизы, 
что у  казаковъ съ киргизами была драка, что въ общей 
свалкй изранили собаку, но чтобы киргизы одержали верхи 
надъ казаками—тому никто почти не хотели верить: такъ 
сильно у  казаковъ сознаше своего превосходства предъ ор
дынцами. Некоторые изъ казаковъ даже предполагали, что 
собака могла отстать отъ хозяина спроста, сама собой, но, 
возвращаясь домой, напала где-либо въ камышахъ на каба
на—и тотъ ее изранили.

Въ такихъ толкахъ и пересудахъ прошло немало вре
мени. Наконецъ въ толпу казаковъ пришелъ изъ слободки 
старый казаки М. Калмыковъ, испытавший на своемъ веку 
много разныхъ приключений. Осмотревъ израненную собаку, 
они обратился къ окружавшими его казаками и сказали:
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— Плохое дЬло, атаманы-молодцы! больно плохое! По 
ранами на собакй видно, что ее скололи копъемъ и измяс- 
шгчали топоромъ, а всего в'ЬрнЬе — чаканомъ. Не давай 
Царь пайку, ежели это неправда. Что ни толкуй, а это 
дйло рукъ поганыхъ басурмановъ. Объ одномъ только я 
думаю, и не вЬрю—какъ наши добры-молодцы дали одо- 
лЬтъ себя нехристямъ, а это ужъ вЬрно, вЬрнЬе смерти: 
собака, знаю, ни за к атя  блага не отстанетъ отъ хозяина 
безъ важной причины. НавЬрно Василш Ивановичъ или въ 
полони взять киргизами, или убить, а съ нпмъ, разумЬется, 
и всЬ товарищи его.—Впрочемъ, трудно бы, кажись, кир
гизами одолЬть нашихъ,—вЬдь ихъ, извЬстно, болЬе десяти 
человЬкъ, но на грЬхъ, говорится, мастера нЬтъ. Могло 
статься, что киргизы, пронюхавъ про хпвинскш каравани, 
собрались огромной парией, засЬли гдЬ-нибудь въ камы- 
шахъ, да и нагрянули на нашихъ врасплохъ. Или всего 
вЬрнЬе, какъ я своими умомъ-разумомъ смекаю, сгубила 
нашихъ добрыхъ молодцовъ злодЬйка чарочка. Да, да, по
путали ихъ лукавый! Знать на каждомъ шагу, греховодники, 
дЬлали привалы, да цЬловались съ боченками, а въ этомъ 
вЬдь добра немного. Таки, такъ, вЬрно ужъ такъ случилось, 
хоть къ бабушкЬ не ходи!—заключили Калмыковы—Мно
го толковать нечего тутъ,—прибавили они наконецъ:—надо 
„гнать" сейчасъ, ciio минуту гнать!

Поди словомъ „гнать" разумЬлось—собрать команду ка- 
заковъ и пуститься въ погоню за киргизами.

— Гнать, такъ гнать!—сказали въ одпнъ голосъ казаки.
ПослЬ того всЬ бросились по домами и стали готовиться

къ походу, а старики Калмыковъ пошелъ къ атаману объ
явить ему о случившемся и просить его распоряжетя о 
командировании казачьей партш для поисковъ за киргизами. 
Атамань тотчасъ на это согласился, но они были боленъ, не 
моги сами предводить казаками, а помощники его эсаулъ, 
или такъ-называемый п о х о д н ы й  атамань, находился въ 
то время въ отлучкЬ, гдЬ-то на лиши,—а потому начальство
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надн командой было поручено старику Калмыкову, который 
самъ на это вызвался.

Вскоре запылали на городской площади костры камыша 
и осветили суровым и грозный лица казаковъ. Не дожидаясь 
обыкновеннаго условнаго сигнала, по однимъ ужъ только 
словами Калмыкова, казаки немедленно собрались въ походи, 
полные отваги и чувства справедливой мести. Каждый изи 
казаковп принимали живое учасйе ви судьбе Струняшева и 
его спутникови,—да иначе и не могло быть: потому что ви 
числе ихн были—у кого сынн, у кого братн, у кого сватп. 
Оттого каждый казаки и горели нетерпешеми—какн можно 
скорее встретиться си киргизами, чтобы отплатить ими сто
рицею за ихн хищничество. .

— Скорей веди наси, Михайло Иванычи!
— Мочи нети, товарищи, таки долго ждать!
— Все руки мы обчесали отп нетерийтя!
Воти такими-то и подобными ими словами встретили 

нетерпеливые казаки Калмыкова, когда явился они кн ними 
отп атамана, кн которому ходили они ви другой рази для 
получешя окончательнаго наставлешя, каки действовать про- 
тивп воровн-киргизовп.

— Сейчаси, сейчасн, атаманы-молодцы!— сказали Кал- 
мыковн, садясь на лошадь; потоми, перекрестясь, они ско
мандовали: „впереди, друзья"!

Отряди тронулся и тихо стали выходить изи города, на
путствуемый благословеньями народа, который ви то время 
весь были на площади. Спустившись на леди, отряди пошели 
на рысяхн по следу, проложенному обозоми.

Быть можети, кому-нибудь изи читателей, при чтенш 
этихн строки, угодно будети задать вопроси: какимн-де обра- 
зомн явилась ви Гурьеви собака Струняшева, когда мы ви
дели ее павшею поди ударами киргизовн?—Очень про
стыми, естественными, отвечаю я.—Исколотая, израненная, 
но не до смерти добитая,—на что, конечно, никто изи кирги
зовн не обратили вниматя,—собака некоторое время лежала
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на льду, где было побоище, а потомъ, благодаря живучее, и 
своей породы, отдохнула, встала и, не видя тутъ хозяина, 
прибежала домой. Вотъ въ этомъ и истор1я вся.

Густой туманъ, застилая следы обоза, и безъ того до
вольно неясные по причине гладкости льда, замедлилъ ходъ 
отряда. Только на разсв’Ьтй отрядъ достигнулъ Ракушечьяго 
ильменя. Дойхавъ до того места, где была драка у  каза- 
ковъ съ киргизами, гурьевцы увидали трупъ убитаго своего 
земляка и следы крови, а съ острова, где располагались раз
бойники, нанесло на нихъ запахъ дыма. Этого было довольно 
казакамъ, чтобы понять сущность дела. Благословясь и пе
рекрестясь, они подобрали поводья, взяли пики на перевйсъ, 
молча, но быстро подступили къ самому острову и, съ кри- 
комъ „ура!“, бросились на станъ киргизовъ.

Некоторые изъ киргизовъ только-что въ это время про
сыпались и разводили огни, а большая часть ихъ преспо
койно спала, не чуя грозы, такъ неожиданно надъ ними 
разразившейся.

И безъ того трусливые и животолюбпвые, какъ выше за
мечено, киргизы, застигнутые нечаяннымъ и быстрымъ на- 
падешемъ гурьевцевъ, пе то чтобы оробели, а просто-на
просто обезумели. Никто изъ нихъ не думалъ о сопротивле- 
нш, а каждый искалъ спасешя—и нигде не находилъ его.— 
Казаки, озлобленные поступкомъ киргизовъ, дрались отчаян
но, не давали пощады ни одному разбойнику, и почти всехъ 
ихъ положили иа месте.—Немногие изъ воровъ успели-было 
запрятаться въ трущобы камышей, но казаки и тамъ ихъ 
находили и кололи.—Друпе, вскочивъ на лошадей, искали 
спасешя въ бегстве, но казаки нагоняли ихъ и побивали. 
Этому много способствовало еще то, что лошади у кирги
зовъ были не подкованы, а потому, скользя по льду, не могли 
скакать быстро. Только какихъ-нибудь два-три киргиза 
успели пешкомъ перебежать съ острова на твердую землю 
и тамъ скрыться въ камышахъ.

т. II. 5
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При этомъ случай, полагаю, не лишнимъ будетъ разска 
зать одпнъ случай, показывающей крепость железнаго гЬло 
сложешя киргпзовъ п неимоверную живучесть ихъ дикой 
натуры. Во время преслйдовашя кпргизовъ, иодъ однпмт 
изъ казаковъ захромала лошадь. Щадя своего коня, казака 
вздумалъ воспользоваться, на это время, кнргизскимъ. Не
подалеку отъ себя онъ увидйлъ оседланную лошадь, а у 
ногъ ея лежащаго кпргпза, неподвижнаго и повидимому 
убптаго. Казакъ, подъехавъ въ киргизу, захотелъ одиакожт 
удостовериться—убитъ ли онъ или только притворился уби- 
тымъ. Въ подобныхъ хитрыхъ проделкахъ казаки не разъ 
замечали кпргизовъ.—Не слезая съ лошади, казакъ коль
ну лъ пикой киргиза въ бокъ— киргизъ не пошевелился; ка
закъ ткнулъ киргиза въ другой бокъ—  киргизъ опять не 
пошевелился,—наконецъ казакъ ударилъ киргиза въ спину, 
противу груди, и ударилъ такъ сильно, что пика, какъ ка
залось казаку, пройдя сквозь киргиза, уперлась въ ледъ— 
но киргизъ все-таки не тронулся. Тогда казакъ счелъ его 
убитымъ, сошелъ съ лошади, привязалъ ее за ременный ку- 
шакъ киргиза, селъ на его лошадь и пойхалъ ратовать 
противъ разбойниковъ. Чрезъ полчаса, когда казаки покон
чили съ киргизами дело, казакъ этотъ возвратился къ тому 
месту, где оставилъ свою лошадь, но ни ея, ни вора-киргиза 
тамъ не было. Только кровавый слйдъ отъ того места къ 
берегу означалъ, что киргизъ ушелъ, привязанную за его 
кушакъ казачью лошадь увелъ и вместе съ нею скрылся 
въ камышахъ. Казаки бросились-было искать этого киргиза, 
но вскоре оставили поиски, въ томъ убежденш, что воръ, 
выбравшись на твердую землю, селъ на казачью лошадь и 
ускакалъ далеко.—Между темъ, чрезъ полгода, во время 
сенокоса нашли гурьевцы въ камышахъ остовъ человека и 
остовъ лошади съ седломъ. По седлу, разумеется, узнали, 
что человекъ этотъ былъ не кто другой, какъ самый воръ- 
киргизъ, уведппй казачью лошадь. Хотя киргизъ, скрывшись 
съ места сраженья, и умеръ въ камышахъ, но за всемъ 
темъ нельзя не подивиться— откуда взялось у него столько
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силы, чтобы после такихъ ранъ, изъ которыхъ последняя, 
нанесенная казакомъ, была смертельна, уйти на значитель
ное разстояше, а главное— откуда иметь ему столько кре
пости и терпйнья, чтобы не пошевелиться и не тронуться 
въ то время, какъ казакъ кололъ его пикой? Да, такое терпй- 
nie, такую крепость молено только встретить въ натуре кир- 
гизовъ. Впрочемъ, въ разъяснете этого удивительнаго, но 
истиннаго происшеств1я можно сделать следующее заклю- 
4enie: киргизъ, вероятно, былъ прежде ранепъ и лежалъ въ 
безпамятстве, и потому не чувствовалъ боли, когда казакъ 
кололъ его ложачаго пикой; но после онъ, конечно, пршпелъ 
въ чувство и запрятался въ камыши.

Разбивъ и разгромивъ киргизовъ, казаки вспомнили о 
Струняшеве и его товарищахъ. Немедленно собрали по
житки и вейхъ лошадей киргизовъ, и все это подъ прпкры- 
пемъ десяти человекъ отправили въ Гурьевъ. Съ осталь
ными казаками приказный Калмыковъ поскакалъ по слй- 
дамъ каравана, увлеченнаго въ плйнъ разбойниками, въ 
надежде догнать киргизовъ и выручить своихъ. Но было 
уже поздно. Около полуденъ отрядъ прискакалъ къ рйкй 
Соколку, но киргизы давно ужъ находились за Соколкомъ, 
въ своей степи, куда казаки не смели сделать шагу. Не 
смели казаки ехать за Соколокъ не потому, чтобы боялись 
киргизовъ, а потому, что въ описываемое мною время суще
ствовало на Урале постановлеше, воспрещавшее казакамъ 
преследовать киргизовъ за Ураломъ. Скажемъ объ этомъ 
несколько словъ.

IX.

Когда и кймъ было сделано такое невыгодное п стесни
тельное для казаковъ постановлеше—намъ положительно не
известно. Но что оно действительно было и существовало съ 
давнихъ временъ вплоть до 1823 года—намъ говорятъ объ 
этомъ, кроме изустныхъ предашй современннковъ, ппсьмен-
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ные акты, сохранившиеся въ войсковомъ архиве. ВслгЬдств1е 
какихъ причннъ состоялось такое постановлеше, намъ также 
положительно неизвестно. Но, во веякомъ случае, должно 
безошибочно предположить, что местное (оренбургское) на
чальство, делая такое постановлеше, имело въ виду: или 
о т н я т ь  у казаковъ поводъ и всякую возможность къ ссорамъ 
и дракамъ съ киргизами и съ прочими народами, обитаю
щими за Ураломъ, или, наконецъ, охранить и самихъ каза
ковъ отъ потерь и пораженш, которыми они легко могли 
подвергаться, увлекаясь малочисленными партгями въ по
гоню за киргизами и попадая на засаду огромныхъ воров- 
скихъ партш—чему много было прнмеровъ и въ позднейшее 
время. И то, и другое предположете правдоподобно; и то, 
и другое порознь, и оба, наконецъ, вместе могли служить 
достаточной причиной, вследств1е которой воспрещено было 
казаками пускаться за Уралъ вооруженными париями.

Впрочемъ, я даю больше веры первому предположешю, 
чемъ последнему, и не безъ основание. Не вдаваясь въ длин
ный по этому случаю разсуждешя, я выскажу м н ете  мое 
въ короткихъ словахъ.

Предки наши—нечего греха таить—хотя и предались 
въ подданство Царя Михаила беодоровича, но долго после 
того жили безтолково, безпорядочно. Они какъ хотели, какъ 
знали, такъ и поступали съ окружавшими ихъ дикими наро
дами. Не разъ летуч1е отряды ихъ появлялись за Ураломъ 
между ордынцами, не разъ громили они киргизовъ и хи- 
винцевъ—первыхъ за то, что они полонили русскихъ и про
давали въ Хиву, а последнихъ за то, что, покупая отъ кир
гизовъ пленниковъ, обращались съ ними варварски.

Изъ разсказовъ академика Рычкова, помещенныхъ имъ 
въ „Истор. Оренб. Края", мы видимъ, что между 1730 и 
1734 г. яи ц те  (уральсше) казаки, напавъ на каракалпа- 
ковъ, кочевавшихъ около Аральскаго моря, некоторыхъ изъ 
пихъ взяли въ пленъ. Императрица Анна, въ грамоте къ 
каракалпакамъ, отъ 10 ионя 1734 года, подтверждая согласте 
свое на принят1е этого народа въ подданство Poccin, при-
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несенное ими еще въ 1731 году, между прочимъ, говорить: 
„И что отъ нашихъ подданныхъ яицкихъ казаковъ, за нев'Ь- 
дешемъ вашего вступлешя въ наше подданство, взяты въ 
плени некоторые каракалпаки—гЬхъ (повелели) отыскавъ 
вамъ возвратить, и в и р е д ь и м ъ, я и ц к и м ъ к а з а к а м ъ, 
то  ч и н и т ь  з а п р е т и т ь " .  Этихъ немногихъ словъ, ка
жется, достаточно для того, чтобы понять причину, на осно- 
ваши которой запретили казакамъ погоню за киргизами.

Далее мы видимъ дела и распоряжешя Неплюева, осно
вателя Оренбурга. Неплюевъ (1742— 1748 г.), устраивая 
линш по Уралу, обратилъ внимаше п на яицкихъ казаковъ, 
какъ на корень русскаго народонаселетя въ томъ крае. Со
гласуясь съ видами правительства и руководствуясь указами 
изъ Военной Коллегш, которой, со времени Петра Великаго, 
были подчинены яицкче казаки, Неплюевъ, между разными 
изм'Ьнешями и постановлен1ями, какъ изв'Ьстио намъ, ука
зали казакамъ, где строить крепости и форпосты и какъ 
оберегать линпо отъ киргизскихъ наб'Ьговъ.

Вотъ въ это-то время, должно полагать, и последовало 
воспрещеше казакамъ пускаться за Уралъ въ погоню за 
киргизами. Но последовало это воспрещеше,—не мешаетъ 
после всего вышесказаннаго повторить,—не изъ другихъ 
какихъ видовъ, какъ только изъ техъ, чтобы отнять у каза
ковъ поводи къ наездами на киргизсше улусы, м ера  эта, 
во многомъ стеснительная для казаковъ, о чемъ будетъ объ
яснено ниже, имела, однакожъ, своего рода пользу. Казаки, 
безпрестанно тревожимые набегами киргизовъ, естественно 
питали къ ними большую ненависть, а потому, преследуя 
за Ураломъ воровъ, казаки могли бить-колотить всякаго 
встречнаго-поперечнаго ордынца, не разбирая, виноватъ ли, 
правь ли онъ, и теми раздражать мирныхъ киргизовъ, кото- 
рыхъ между теми правительство наше старалось обласкивать, 
привлекать къ совершенной покорности.

При такихъ отношешяхъ казаковъ къ киргизцамъ, нужно 
же было, наконецъ, принять как1я-нибудь меры, чтобы обезо
пасить казаковъ отъ киргизскихъ набеговъ и вместе съ теми
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охранить отъ обидъ и мирныхъ киргизовъ. Такъ и было 
сделано, т. е. воспретили казакамъ преследовать воровъ за 
Ураломъ въ Киргизской степи, предоставивъ, между гЬмъ, 
имъ право бить воровъ-киргизовъ, которые станутъ показы
ваться на правомъ берегу Урала.

Что постанов лете  это существовало на Урале съ дав- 
нпхъ временъ, и именно со временъ губернатора Неплюева, 
это также не подлежитъ сомненш. Въ подтверждеше этого 
я приведу одинъ случай, разсказанный Рычковымъ, въ при- 
бавлетяхъ его къ „Ист. Оренбург. Края".

Въ конце января 1647 г., одна киргизская воровская 
партия прокралась изъ-за Урала ниже Гурьева-городка 
льдомъ по взморью и пошла къ берегамъ Волги съ целью 
ограбить калмыцкие улусы. Но калмыки, извещенные о 
томъ казаками, перешли съ техъ местъ, где надеялись 
встретить ихъ киргизы, на другая, и темъ спаслись отъ 
разорешя. Безъ всякой добычи киргизы возвращались на- 
задъ, и въ половине февраля, при урочище „Зеленой Ко- 
локъ", где ныне Зеленовскш форпостъ, стали переходить 
чрезъ Уралъ. Но тутъ встретили ихъ казаки и завязалась 
драка, Съ вечера до полуночи сражались казаки съ кирги
зами, побили изъ нихъ человекъ до пятидесяти, отбили 
более ста лошадей и взяли въ пленъ одного старшину. 
Остальные киргизы успели перебраться за Уралъ и уйти 
въ свои улусы. Казаки, говоритъ Рычковъ, не преследовали 
ихъ.

Казаки, замечаю я, оставшись победителями, не пресле
довали кровныхъ враговъ своихъ, которые не давали имъ ни 
днемъ, ни ночью покоя! Да это дело неслыханное, дело не
вероятное! Да это такое обстоятельство, надъ которымъ по
неволе призадумаешься! Я бы не поверилъ и Рычкову, если 
бы не былъ убежденъ, что въ то время существовало такъ 
часто упоминаемое постановлете, которое воспрещало каза
камъ погоню за киргизами въ ихъ степи, и о которомъ я 
много разъ слыхалъ отъ стариковъ. Не будь этого поста
новленья, казаки ни за какая блага не оставили бы кирги
зовъ въ покое: они преследовали бы ихъ за Ураломъ.
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Выше замечено, что такое постановлете было невыгодно 
и стеснительно для казаковъ. Это правда. Пользуясь этимъ 
постайовленieмъ, киргизы вольничали и разбойничали безна
казанно.— Зная, что казаки не см'Ьютъ переходить чрезъ 
Уралъ, въ ихъ степи, они преспокойно собирались тамъ 
вблизи казачьихъ стаыицъ, большими париями и, выбравъ 
удобное время и место, переплывали Уралъ, нападали не
взначай на малыя и безоружный толпы проезжихъ или про- 
хожихъ, полонили ихъ, уводили въ степь и потомъ прода
вали въ Хиву, где pyccK ie терпели всякаго рода тиранства 
и мученья.

Бывало, не пройдетъ нп одно л’Ьто на лиши благопо
лучно. Только и слышно, бывало, разсказываютъ старожилы, 
что тамъ-то и тамъ-то напали киргизы или на про’Ьзжаю- 
щихъ, или на бакчи и огороды, и увели въ полонъ того-то 
и того-то. О наб’Ьгахъ на коншае табуны и говорить нечего: 
не проходило ночи, чтобы где-нибудь киргизы не отбили и 
не угнали за Уралъ казачьихъ лошадей.

Больше всего терпели отъ киргизовъ женщины и дЬти. 
Эти несчастный, бывало, лучше и не показывайся за фор
постной или крепостной оградой: тамъ за каждымъ кустомъ, 
въ каждомъ овраге, подстерегалъ ихъ хищный киргизъ съ 
арканомъ, и полонилъ. Казакъ съ винтовкой и пикой, разу
меется, былъ страшенъ для киргиза. Но за всемъ темъ ка- 
закамъ не весьма-то легко было жнть на Урале и упра
вляться съ киргизами. Выезжая на покосы или на рыбную 
ловлю, казаки, даже въ виду своихъ жилшцъ, должны были 
иметь такую же точно предосторожность, какая обыкновенно 
соблюдается во время войны на передовой цепи армш, стоя
щей въ виду неприятеля. Такъ, напримеръ, кося сено, казакъ 
имелъ на себе, черезъ плечо, заряженную винтовку, а на 
левой руке, на погоне, влачилъ за собой пику. Или двое 
казаковъ войдутъ, бывало, съ сетью или съ бреднемъ въ 
воду, а друпе двое должны, въ это время, стоять на берегу и 
держать на-готове ружья. Или женщины и дети пойдутъ, 
бывало, въ огороды или на бакчи, а за ними, смотришь,



слйдуютъ вооруженные мужья и братья. Словомъ, и день и 
ночь казаки были на-стражй.

Но вся невыгода, все несчастье для казаковъ заключа
лось не въ набйгахъ киргизскихъ, а въ томъ, что казакамъ 
не дозволялось переходить чрезъ Уралъ, чтобы бить тамъ 
разбойничесшя партш. Хорошо, если удавалось казакамъ 
подстеречь киргизовъ на правой, т. е. на внутренней сторонй 
Урала: тутъ казаки душили ихъ какъ мухъ. Но чаще всего 
случалось, что киргизы, зорше какъ хищныя птицы и чуткте 
какъ тюлени, узнавъ за собой погоню или только тревогу 
на форпостахъ, тотчасъ перебирались вплавь, гдй ни попало, 
за Уралъ, и, выйдя на лйвый берегъ его, оставались впй вся
кой опасности. Тогда и люди и скотъ, захваченные ими на 
лиши, оставались въ ихъ рукахъ.

Нер+>дко киргизы пускались на хитрости и ложными 
маневрами обманывали бдительность казаковъ. Такъ, напри- 
мйръ, одна пария киргизовъ приблизится къ Уралу, на
рочно остановится на какой-нибудь возвышенности и дастъ 
заметить себя казакамъ. Казаки, увидйвъ киргизовъ, сосре
доточивают все свое внимаше и вей свои силы противъ 
того пункта, гдй ожидаютъ перелаза чрезъ Уралъ разбой- 
никовъ. Между тймъ, другая воровская пария, выше или 
ниже этого мйста въ нйсколькихъ верстахъ, безпрепятствен- 
но перейдетъ Уралъ, захватить скотъ, зополонитъ людей и 
уйдетъ въ степь. Поднимется, бывало, тревога, послышатся 
со вейхъ сторонъ восклицанья: „держи, лови! ахъ! охъ! что 
такое?" но уже поздно, ничего не сдйлаешь: киргизы убра
лись во-свояси.

Сколько разъ случалось, что дерзше найздники изъ кир
гизовъ подъйдутъ, бывало, къ Уралу 'и, ставь внй ружей- 
наго выстрйла, переговариваются съ казаками и насмй- 
хаются надъ ихъ стйсненнымъ положешемъ. Кусаютъ, бы
вало, казаки съ досады губы, да и только.

Такой образъ военныхъ дййствш противъ киргизовъ 
продолжался у казаковъ до 1823 года. Въ этомъ году, или 
годомъ-двумя раньше, линейные Красноярске казаки, подъ
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командой приказнаго Козьмы Ефремова, увлеклись однажды 
въ погоню за киргизами въ ихъ степи. Поступокъ со сто
роны казаковъ—самовольный. Но причины, къ нему побу- 
дивипя, превзошли всякое терп/Ьте казаковъ. Это случилось 
вотъ какъ.—Въ темную п бурную ночь воровская киргиз
ская партия, въ окрестностяхъ Котельновскаго форпоста, вер- 
стахъ въ тридцати выше Краноярскаго, перебралась неза- 
м'Ьтнымъ образомъ чрезъ Уралъ на внутреннюю сторону. 
Отъ Котельновскаго форпоста она пошла внизъ и на разсв’Ьт’Ь 
дошла до Красноярскаго. Въ это время весь конский табунъ 
красноярскихъ жителей пасся верстахъ въ восьми отъ фор
поста на рйкй Багырдай, подъ присмотромъ двоихъ или 
троихъ казаковъ. Киргизы, разумеется, не преминули вос
пользоваться этимъ случаемъ: они захватили табунъ. Трое 
косяшниковъ не могли и думать о сопротивлении киргизамъ, 
которыхъ было челов'Ькъ до шестидесяти. Они тотчасъ поска
кали на форпостъ известить команду. За небытностыо офи
цера, командой и всемъ форпостомъ заведывалъ приказный 
Ефремовъ. Онъ немедленно собралъ команду и пустился съ 
пей за ворами, но и воры не дремали, тем ъ временемъ, 
пока косяшники скакали на форпостъ, киргизы успели по
догнать казачьихъ лошадей къ Уралу, и стали плавить ихъ 
на ту сторону. Въ то время, какъ казачья команда явилась 
на место переправы, киргизы были ужъ за Ураломъ, со 
всеми казачьими лошадьми. Въ отчаяше пришли казаки 
отъ такого собьпчя, да и нельзя было не придти въ отчаяше: 
все состоите ихъ, т. е. весь ихъ конскш табунъ, лошадей 
более трехсотъ, былъ въ рукахъ разбойниковъ.

Такая страшная потеря была слишкомъ чувствительна 
для казаковъ. Они не могли перенести ее равнодушно. Подъ 
вл1яшемъ чувства пенависти и мести къ киргизамъ, казаки 
забыли постановлеше, воспрещавшее преследоваше киргп- 
зовъ за Ураломъ, забыли страхъ наказан!я, которому подвер
гались за ослушате, забыли все, кроме мести, и пустились 
за Уралъ. Ръшимость казаковъ увенчалась полнымъ успе- 
хомъ. Киргизы, вовсе не предполагая за собой погони, не



спешили уходомъ. Казаки скоро ихъ нагнали и ударили въ 
пики; более половины разбойниковъ легло на месте, друпе 
обратились въ бегство. Казаки гнали ихъ до урочища Кара
Куля, что будетъ отъ Урала верстахъ въ шестидесяти. Тамъ 
воры разбежались по камышамъ и скрылись. Отбивъ своихъ 
лошадей и захвативъ часть киргизскихъ, казаки возврати
лись на Уралъ.

Но происшеств1е это не осталось втуне,— оно возродило 
судъ и дело. Приказный Козьма Вфремовъ, на вопросъ дис- 
таночнаго атамана, какъ онъ смКлъ решиться на такой по- 
ступокъ, отвечалъ въ простоте сердечной: „виноватъ, отецъ 
командиръ, ведь они, мошенники (киргизы), въ раззоръ 
насъ разоряютъ! Пиши, отецъ командиръ, „липортъ" объ 
этомъ войсковой канцелярии, да обо мне одномъ пиши, а о 
команде не пиши: она не виновата, виноватъ я одинъ. Пусть 
меня одного судитъ Богъ и военная Коллсия, заключилъ 
Ефремовъ, а команда не виновата".

Наконецъ вся эта истор!я кончилась въ пользу Ефремова 
и всехъ казаковъ. Войсковое начальство, вникнувъ въ поло- 
жеше народа, и долговременными опытомъ убедясь, что къ 
пресечение дерзости киргизовъ нйтъ другихъ средствъ, какъ 
только дозволить казакамъ преследовать воровъ-киргизовъ 
и за Ураломъ—вошло объ этомъ съ представлетпсмъ къ 
оренбургскому губернатору Эссену. Признавъ представлеше 
войсковой канцелярш справедливымъ, Эссенъ далъ на то 
свое разрешеше. Это последовало въ октябре 1823 г. При 
этомъ случае постановлено, однакожъ, правиломъ, что ка
зачья команда, въ какомъ бы она составе ни была, если 
только начальникомъ ея будетъ не офицеръ, а урядникъ или 
приказный (т. о. нижнш чинъ), не смеетъ преследовать 
киргизовъ въ степи на разстояши дальше десяти верстъ отъ 
Урала. Офицеру же съ командой дозволяется пускаться въ 
погоню за ворами на цблыя сутки езды. Правило это до сихъ 
поръ служить руководствомъ на лиши, между линейной 
командой,—хотя, въ самомъ деле, въ немъ нетъ надобности, 
потому что съ техъ поръ, какъ дозволили казакамъ пресле-
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довать киргизовъ за Уралн, киргизы годъ отъ году стали тише, 
набеги ихъ р'Ьже и реже, наконецъ, чрезъ десять ,тЬтн со- 
всЬмъ прекратились. Теперь на лиши, какъ уральской, такъ 
и оренбургской, благодаря благоразумными мерами мест- 
наго высшаго начальства, царствуетъ совершенная тишина, 
исключая, разумеется, частныхъ случаевъ воровства и коно
крадства.

Хотя на Касшйскомъ море туркменцы и киргизы адай- 
скаго рода, продолжали разбойничать до 1836 года, но въ 
этомъ году подполковники Мансуровъ съ отрядомъ уральцевъ 
ходили по льду, чрези море на полуострови Мангишлаки и, 
наказави тами дерзкихи ордынцевп, отбили у  нихп охоту кп 
грабежами. •

Воти такое-то постановлеше существовало на Урале ви 
старину, т.е., ви то время, когда Василш Струняшеви по
пался си товарищами ви плени ки киргизами. Воти вслед- 
ств1е этого-то постановленья приказный гурьевской команды 
Михайло Калмыкови и  дол жени были остановиться у речки 
Соколка и возвратиться ви Гурьеви-городоки, оставя на про
извели судьбы Струняшева и его товарищей ви рукахн во- 
рови-киргизови. .

X .

Главный стань ворови-киршзови были за р. Соколкоми. 
Туда, ви самую полночь, разбойники привели каравани и 
привезли русскихн пленникови. Бывшие ви лагере товарищи 
разбойникови, видя такую огромную и богатую добычу, а 
главное, более десятка обезоруженныхи и связанныхн д ж а 
и к и-у р у с о в и (уральскихн казакови), пришли ви край
нее удивлете и си трудоми верили глазами своими, думая, 
что все это дьявольское навождете, что все это снится ими 
во сне. Киргизы очень хорошо сознавали слабость свою про-
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тивъ казаковъ, такъ не мудрено, что подвигъ товаршдей 
казался имъ великимъ, необыкновеннымъ, выходящимъ вонъ 
изъ круга ихъ дМствш. *

Наконецъ, после первыхъ минутъ изумлешя, киргизы 
предались неистовому восторгу и бросились обнимать и ц е
ловать своихъ товарищей, одержавшихъ такую чудную и до- 
стохвальную победу надъ кафирами. Похваламъ и поздра- 
влешямъ не было конца. Не дожидаясь утра, разбойники 
тотчасъ же принялись справлять праздникъ. Для такой ве
ликой радости не пожалели зарезать несколько десятковъ 
барановъ, добытыхъ ими въ соседственныхъ киргизскихъ 
аулахъ.

Многге изъ аульныхъ киргизовъ, располагаясь кочевками 
близъ лин1и и пользуясь казачьими угодьями, хотя и счита
лись, ради выгодъ своихъ, мирными, давая отъ себя въ Гурь- 
евъ-городокъ и въ друпе казачьи форпосты и крепости ама- 
натовъ въ залогъ мира, но за всемъ темъ, по естественному 
расположение къ своимъ одноплеменниками, были очень 
рады ихъ успеху. При первой вести объ этомъ происшест- 
вш,— а вести между киргизами, надо заметить, перелета- 
ютъ въ степи отъ одного аула до другого съ изумительною 
скоростью, точь-въ-точь, какъ по телеграфу,—при первой 
вести объ этомъ счастливомъ подвиге разбойниковъ, лагерь 
ихъ наполнился толпами праздныхъ зевакъ изъ ближнихъ 
киргизскихъ ауловъ и превратился въ шумный и много
людный базаръ, какой можно видеть на любомъ меновомъ 
дворе по оренбургской и уральской лишямъ, где, не ме- 
шаетъ заметить, много бываетъ шуму и крику, но мало 
толку.

Несчастные казаки, связанные по рукамъ и ногамъ, раз
детые почти до-нага, съ побоями и насмешками были при
влечены въ толпу киргизовъ, собравшихся вокругъ большого 
огня, близъ котораго, на разостланныхъ кошмахъ, сидели 
старине изъ киргизовъ, располагавппе действиями всего 
сборища. Старики, осматривая съ любопытствомъ пленни- 
ковъ, разспрашивали отъ нечего-делать каждаго изъ нихъ



о имени и прозванш, о заш тях ъ  и состоянш, выпытывали 
отъ нихъ о положения дйлъ на лиши, спрашивали, по обы
чаю аз1атцевъ, о новостяхъ въ ихъ стране, и т. и. Потомъ, 
въ виде наставлешя и утешенья, говорили имъ, чтобъ они, 
покорясь судьбе, забыли родину и родныхъ, чтобъ забыли 
думать о свободе, а служили бы верой и правдой тймъ, ко
му достанутся при дЬлеж’Ь, за что обещали снисходитель
ное обращенье, а въ противномъ случай грозили побоями 
и мученьями.

Горько было казакамъ слушать подобным слова изъ устъ 
людей, ими презираемыхъ, но делать нечего, следовало по
кориться необходимости и возложить все уповаше свое на 
Бога. Утопаюьцш, говорятъ, хватается и за соломенку: такъ 
было и съ казаками. Видя безнадежность и безвыходность 
своего положенья, казаки смирились, и хотя не совсймъ на
деялись па снисхождеше киргизовъ, однако жъ обратились 
къ нимъ съ просьбою, думая, что авось воры склонятся на 
ихъ мольбы и просьбы и прельстятся ихъ обещаньями. Ка
заки предложили киргизамъ выкупъ за свою свободу, сули
ли имъ и много денегъ и табуны разнаго скота, только бы 
киргизы не уводили ихъ въ степь и не продавали бы въ 
Хиву; просили киргизовъ, чтобъ они отпустили одного изъ 
казаковъ въ Гурьевъ-городокъ для сбора выкупа; но на все 
это воры отвечали хохотомъ, самыми язвительными насмеш
ками и грубою браныо.

— После объ этомъ потолкуемъ, а теперь, пока целы, 
ложитесь-ка спать, поганые кафиры,— сказалъ одинъ гоъ 
киргизовъ.— У насъ, слава Богу, безъ вашего выкупа много 
добра хивинскаго, а когда проживемъ его, тогда на васъ 
самихъ выменяемъ еще больше. .

Одинъ только Василий Струняшевъ, затаивъ въ душе 
своей ненависть и злобу къ киргизамъ и слегка охая и 
вздыхая, молчалъ, не говорилъ съ киргизами и не отвечалъ 
па ихъ разспросы. Голова у него была пробита чаканомъ. 
Рана хотя и причиняла боль, но онъ страдалъ, охалъ и 
вздыхалъ не отъ боли, а отъ досады, что попался къ кир-
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гизамъ. Онъ лучше бы согласился быть убитымъ, чг1’>мъ ви
деть себя уншкеннымъ и осмеянными въ тиранскихъ ру- 
кахъ т'Ьхъ людей, которыхъ дотоле самъ колотилъ какъ 
собакъ, но которые, сделавшись теперь его властелинами, 
готовили ему участь не лучше собачьей.

Въ самомъ дйЛе , отношетя между казаками и кирги
зами въ те времена были самыя непргязнеиныя. Какъ ди
кари, какъ мухамедане, киргизы въ то только и жили, какъ 
бы сделать побольше вреда казакамъ и всемъ вообще рус- 
скимъ. Попасть, бывало, русскому въ пленъ къ киргизу, 
значило то же самое, что лишиться вольнаго света, что жи
вому лечь въ могилу, что распроститься съ жизнью, далее 
хуже, чемъ распроститься съ жизнью: тогда, по крайней 
мере, одинъ конецъ—умеръ, да и все тутъ! А то и живъ 
человекъ, да жизнь-то его нисколько не похожа на жизнь 
человека: поиавъ въ полонъ, онъ день и ночь голодуетъ, и 
день и ночь зябнетъ и дрожитъ на ветру, на дожде и на 
морозе, и день и ночь терпитъ брань, побои и увечья, и все 
это терпитъ ни за что, ни про что, какъ лишь только за то, 
что онъ русскш.

Съ другими русскими пленниками, то есть, не съ каза
ками, киргизы обходились, иногда, еще довольно сносно, но 
съ казаками изъ рукъ вонъ варварски: они тиранили и му
чили ихъ до невозможности, а все изъ-за того, что при набё- 
гахъ с-воихъ на лшшо часто встречали неудачи и терпели 
поражетя отъ казаковъ, которые никогда не клали на свою 
руку охулки, исключая, разумеется, внезапныхъ и притомъ 
редкихъ случаевъ, подобныхъ, напримеръ, вышеприведен
ному, когда и сонъ-то и хмель-то обуяли добрыхъ молод- 
цовъ и живьемъ предали ихъ въ руки разбойниковъ.

Если удавалось казаку выбежать изъ плена или выку
питься чрезъ посредство одного какого-нибудь добро жела- 
тельнаго ордынца, отчасти понимавшаго благость русской 
власти— славу Богу: онъ оживалъ! Но, если, бывало, пойма- 
ютъ его или даже замйтятъ только покушеше къ побегу— 
горе ему, пропалъ тогда онъ на-веки: окуютъ его немило-
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сердные киргизы цепями, или, за неюгЩаемъ цепей, под- 
ргЬжутъ ему кожу на пяткахъ, набьютъ въ раны мелкоиз- 
рубленныхъ цонскихъ волосъ, да и заставягь ползать на 
кол'Ьняхъ, а нс то продадутъ въ Хиву, откуда во-в’бки вН- 
ковъ не вырвешься на Русь святую.

Хивинцы еще хуже киргизовъ обращались съ русскими, 
которыхъ судьба предавала въ ихъ руки. При мал'Ьйшемъ 
покушенш пленника къ побегу, хивинцы отрезывали не
счастному и носъ, и уши. И это наказаше считалось легчай- 
шимъ въ сравнен1е съ другимъ, болРе варварскимъ и ужас- 
нымъ, о которомъ нельзя вспомнить безъ омерзетя и содро- 
г а т я —это казнь на колу.

Много русскихъ, въ прежнее былое время, погибло въ 
киргизской орде, и особенно въ Хиве, отъ рукъ басурма- 
новъ. Но, благодаря Бога, время то миновало. Нынче кир
гизы не только не берутъ русскихъ въ полонъ, но даже не 
держатъ у себя беглецовъ изъ Poccin, и выдаютъ ихъ въ 
руки русскаго начальства. Причиной такихъ дружелюбныхъ 
и похвалышхъ иоступковъ со стороны киргизовъ должно 
считать, кроме покорности ихъ Poccin, то еще, что Хива, 
после похода или такъ называемой зимней экспедицш, 
предпринятой русскими въ 1839— 40 г., подъ предводитель- 
ствомъ графа Перовскаго, не осмеливается уже принимать 
и держать у себя рабовъ изъ русскихъ пленннковъ.

Я сказалъ, что Струняшевъ, затаивъ въ душе ненависть 
къ киргизамъ, молчалъ и ни слова не отвечалъ на ихъ во
просы, сколько они того ни добывались. Такое упорное мол- 
чашс Струняшева показалось обиднымъ для разбойниковъ. 
Растащивъ прочихъ казаковъ въ разныя стороны, киргизы 
привлекли Струняшева ближе къ огню и за него одного 
принялись, какъ говорится, вплотную. Пинкамъ и оплеу- 
хамъ, которые градомъ со всехъ сторонъ сыпались на не- 
счастиаго казака, не было конца; но Струняшевъ, решась 
лучше умереть, чемъ покориться киргизамъ, стиснувъ зу
бы, долгое время молчалъ, крепился и отдувался; наконецъ,
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выведенный изъ терпйшя, началъ честить разбойниковъ од
ними ругательствами и проклятиями. Тогда киргизы еще 
больше озлобились и принялись хлестать егр нагайками и 
чймъ ни попало, и по чемъ ни попало. Скоро бы дйло до
шло и до ножей, если бы въ эту минуту не пришелъ въ 
толпу киргизовъ одинъ изъ ихъ найздниковъ, по имени Дау- 
кара, и не сказалъ:

—  Остановитесь, товарищи, и не добивайте этого ка
фира: онъ мнй больно дорогъ.

—  Что жъ онъ сд'Ьлалъ для тебя добраго и полезнаго?— 
спросили некоторые киргизы того, который заступился за 
казака.

—  Да онъ, собака, сд’Ьлалъ мнЬ ни много, ни мало, 
какъ только убилъ моего брата и лшнилъ меня и всЬхъ 
моихъ родныхъ спокойствз'я, —  отвЬчалъ Дуакара, злобно 
взглянувъ на Струняшева.

— А! вотъ оно въ чемъ дЬло-то!—проговорили съ нгЬ- 
которымъ изумлешемъ киргизы, отступаясь отъ Струня
шева, который едва не задохся подъ ихъ ударами.-—Въ такомъ 
случай этотъ кафиръ принадлежите тебй, дйлай съ нимъ, 
что хочешь—наше дйло сторона. Да смотри, Даукара, пу- 
темъ его, невйрнаго, проучи,—присовокупили киргизы:— 
онъ, упрямая собака, сколько мы съ нимъ ни бились, ни од
ного слова на вопросы наши не отвйчалъ, а лишь только ру- 
галъ и проклиналъ насъ.

—  Хорошо, хорошо, друзья мои, я сумйю заставить 
его говорить со мной,— отвйчалъ Даукара, а потомъ, обра
тясь къ Струняшеву, сказалъ:— знаешь ли ты меня, Васька?

Струняшевъ, услышавъ свое имя, взглянулъ на киргиза, 
но ничего не сказалъ.

—  А! ты меня не узналъ, такъ я  напомню тебй, кто я 
такой,—продолжали киргизъ.— Помнишь ты урочище Кы- 
зылкакъ? Помнишь, года два съ чймъ-то назадъ, ты убилъ 
тамъ брата моего, а? Или ты все это забылъ? Ну, такъ я 
разскажу тебй яснйе и подробнее. Былъ вечеръ л й ттй , 
такой тихш, щлятный. Мы съ братомъ возвращались въ
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с в о ё  аулъ изъ гостей и проезжали степью мимо к о п а н е й  
(колодцы), вырытыхъ въ лощине, которая называется Кы- 
зылкакъ, знаешь, верстахъ въ четырнадцати отъ Краснояр- 
скаго форпоста. Ведь ты, пр1ятель, я  знаю, жиль въ томъ 
форпосте прежде. Подъезжая къ копанямъ, мы увидели 
двухъ стреножепныхъ ос'Ьдланпыхъ казачьихъ лошадей, а 
въ сторон1}}, неподалеку отъ кихъ, двоихъ казаковъ, сид-Ьв- 
шихъ на абе (киргизская могила). Это былъ ты, да братъ 
твой Ванька, какъ я  узналъ после. Мы съ братомъ поворо
тили къ вамъ, безъ всякаго злаго нам'Ьрешя, а чтобы спро
сить только васъ, зач'Ьмъ вы заахали въ наши степи: но вы, 
не сказавъ намъ и не выслушавъ отъ насъ ни одного слова, 
уставили на насъ свои проклятым винтовки. Мы вовсе не 
хотели съ вами связываться и драться, и преспокойно обра- 
тились-было назадъ, чтобы продолжать путь напгь, но въ 
это время ты,—чтобы околеть тебе, какъ собак1}},—выстр'Ь- 
лилъ изъ ружья и наповалъ убилъ моего брата... Вспомнилъ, 
что ли, теперь? Но ты молчишь, упрямецъ. Впрочемъ, я 
заставлю тебя говорить, заставлю не нагайкой и не но- 
жемъ—до этого дело дойдетъ после, заставлю кой-ч'Ьмъ 
другимъ, дай только срокъ досказать о себе.

Киргизъ, разсказывая Василью Струняшеву про встречу 
свою съ нпмъ на КызылкакЬ и про смерть своего брата, 
скрылъ, однако жъ, настоящую истину этого происш естя, 
которое случилось гораздо иначе, нежели какъ говорилъ 
киргизъ, желая, конечно, выказать Струняшева более ви- 
новнымъ, а себя, по привычке лгать и хвастать, оправдать. 
Это вотъ какъ было.

Однажды, въ праздничный день, во время сенокоса, 
когда красноярское жители были въ лугахъ за Ураломъ. 
несколько человгЬкъ казаковъ, въ томъ числе и братья 
Струняшевы, украдкой отъ есаула поехали въ степь на 
охоту за сайгаками. Время же тогда, на тотъ разъ, стояло 
спокойное, о ворахъ-киргизахъ не было никакого слуха и каза
ки совс'Ьмъ не думали встретиться съ врагами. Братья Стру
няшевы, разъезжая по степи, отделились отъ. товарищей, 

т. п. 6



чего, вирочемъ, требовали и самый услов!я охоты, доехали 
до копаней на Кызылкакй, о которомъ говорили киргизъ, и 
тамъ остановились. Стреноживн лошадей и пустнвъ ихъ 
на паству, казаки пошли отыскивать сайгаковъ. Чрезъ пол
часа, не встретили нигде зверя, они возвращались къ лоша 
дямн, но, не доходя до нихъ саженей за двести, останови
лись, чтобы отдохнуть, и для того присели на киргизскую 
абу. Не прошло после того и минуты, какъ въ близкими 
отн нихи разстоянш изи-за одной возвышенности показались 
двое верховыхп киргизови, которые, си пиками ви рукахи, 
стремительно бросились на казаковп. Ки несчастью, замки 
у казачьихи ружей были на тоти рази обмотаны и завязаны 
тряпками, что делается охотниками для того, чтобы не про
никала сырость ви порохи на полкахп, и вообще не ржавели 
бы замки.

Кроме винтовоки, никакого другого оруж1я у казаковп 
не было, а разматывать и развязывать тряпки, когда nenpi- 
ятель висели на носу, и подумать нельзя. Что жи оставалось 
охотниками делать? Ки счастью, внезапно пришла благая 
мысль Струняшевымп. Не допуская до себя хищниковн, они 
приложились 1{и винтовками и прицелились, делая види, 
что хотяти стрКлять. У страха, говоряти, глаза велики. Таки 
случилось и си киргизами. Увидавн преди собой ружейныя 
дула и нисколько не подозревая, что они не опасны, кир
гизы струсили, повернулись оти казаковп ви сторону и бро
сились ки ихп лошадями, си намерешеми, конечно, овла
деть ими. Подскакавп ки казачьими лошадями, киргизы 
гикнули на нихи; лошади, испуганным шумомн и крикомп, 
шарахнулись. Одна изи лошадей, си перваго же прыжка, 
разорвала треногу и побежала ви степь; ее тотчаси подхва
тили поди уздцы ловкш на такая дела разбойники. Другая 
же казачья лошадь запуталась ви треноге и упала. Второй 
разбойники остановился нади ней и, вынувп изи ножени 
саблю, стали резать треногу, чтобы освободить и угнать 
лошадь.

Между теми и братья Струняшевы не дремали: они
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пустились бежать всл'Ьдъ за киргизами, отстаивать своихъ 
лошадей. Старший братъ, Басил in, ушгЬлъ на бегу размо
тать съ ружейнаго замка тряпки и, взведя курокъ, вскри- 
чалъ младшему, Ивану, бывшему впереди его: „наклонись!" 
и съ этимъ словомъ пустилъ черезъ голову брата пулю, ко
торая попала въ спину разбойника противъ сердца и пова
лила его на землю, къ ногамъ спутанной лошади. Первый 
изъ киргизовъ, успгЬвшш-было захватить казачью лошадь, 
лишь только услыхалъ ружейный выстр'Ьлъ и увидйлъ това
рища своего на земле, какъ въ ту же минуту, потерявъ бод
рость, бросилъ захваченную лошадь и безъ оглядки ускакалъ 
въ степь *).

Этотъ храбрецъ былъ самъ Даукара, который издевается 
теперь надъ Струняшевымъ и который предъ тймъ, какъ 
мы видели, штоншгъ въ Гурьеве и вместе съ старикомъ 
Кара-Кузькой устраивалъ засаду на казаковъ.

—  Мне больно было видЬть слезы отца, скорбь матери 
п отчаяше снохи, вдовы брата,—продолжалъ Даукара.— 
Вотъ я и поклялся отцу и роднымъ, что пока не отомщу 
смерть брата, пока не отолью кровь за кровь, пока не сживу 
тебя съ бела-света, до техъ поръ я не войду въ родную 
кибитку, не коснусь жены моей и не приласкаю детей. 
Вотъ ужъ больше двухъ летъ клятва эта лежитъ на душе 
моей; вотъ ужъ больше двухъ летъ я скитаюсь и странствую 
по степи, между чужими людьми, а все по милости твоей, 
проклятый кафпръ! Ты былъ догадливъ, что скрылся изъ

*) Точно такой же случай повторился въ 1843 г. на этомъ же урочшце, 
КызылкакЪ, съ двумя братьями-охотнпкамп, красноярскими же казаками, 
Ивапомъ и Павломъ В е р т я ч к п н ы м п .  Разница только въ томъ, что изъ 
братьевъ Струпяшевыхъ старший выстрЬлвлъ изъ винтовки по разбойнику, 
а изъ братьевъ Вертячкппыхъ отличился младппй, Павелъ Оспповпчъ, ко
торый до сихъ поръ пе безъ удовольсттая вспомппаетъ объ этомъ пропсше- 
ствш, несмотря па то, что о немъ, то есть о пропсшествш, производилось 
на законномъ осповашп сл'Ьдств1е, которое волей-неволей заставило храбраго 
охотника давать следователю.... что?— известно, что даютъ следователямъ... 
ответы!..

*
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Красноярскаго форпоста и запрятался въ Гурьевъ. Я со- 
всЬмъ-было отчаялся въ успехе моего памгЬрешя, но сама 
судьба предала тебя мне въ руки: видно, ужъ рокъ твой 
насталъ.

Струняшевъ, приломнивъ случай, о которомъ разсказы- 
валъ Даукара, хотя и видели, что опъ лгалъ, но изъ през- 
реш я не хотели возражать ему ни однимъ словомъ.

— А знаешь ли, спрошу тебя, кто помогалъ мн'Ь въ 
этомъ деле?—продолжалъ киргизъ, глядя насмешливо на 
Струняшева:—помогалъ мне въ этомъ деле твой верный 
и усердный слуга, твой преданный и нелицемерный другъ 
и мой достопочтенный товарищи Кара-Кузька!

,  — Что? —  проговорили съ удивлешемъ Струняшевъ, 
быстро приподнявъ голову и устремивъ сверкавппе глаза на 
киргиза.

— А! заговорили, наконецъ, упрямецъ: знать, этакъ за 
ретивое задело,— сказали киргизъ.—То-то же, смотри, не 
забудь, что я сказали, помни. Быть иожетъ, тебе не удастся 
ужъ более впдеть друга твоего Кара-Кузьку, таки не забудь 
поблагодарить его хоть заочно—они этого стоитъ; ведь 
всехъ больше по этому делу хлопотали они: ведь они на
вели насъ на тебя; ведь они уговорили, умаслили тебя 
ехать въ Астрахань; ведь они удружали тебе, они вывер
нули кремень изъ курка твоей винтовки. Что уставили на 
меня глаза-то?—присовокупили киргизъ, захохотавъ во все 
горло.—Разве это тебе не нравится? А я было думали, что 
ты будешь ради услыхать что-либо о старомъ пргятеле.

— Будьте вы оба съ ними промяты!—сказали Стру
няшевъ, задыхаясь отъ гнева и отворачиваясь въ сторону.

Въ это время киргизъ, отозванный своими къ ужину, 
ушелъ и Струняшевъ остался одинъ. Слова киргиза взвол
новали и раздосадовали Васю до -такой степени, что долгое 
время они не моги пршти въ себя. Измена и предательство 
Кара-Кузьки; неизвестность причини, который побудили этого 
киргиза посягнуть на жизнь его; наконецъ сомнете, правду 
ли говорили объ этомъ разбойники—мутили разумъ казака;
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голова его пошла кругомъ Чрезъ некоторое время, немного 
успокоясь, Струияшевъ заговорилъ самъ про себя:

„Неужели все' это правда, что говорилъ сейчасъ мошен
ники? Неужели Кара-Кузька изменили мпгЬ? Неужели онъ 
отплатшгъ мнгЬ этимъ за хлгЬбъ-соль мою?"

Струияшевъ призадумался, покачалъ головой и потомъ 
продолжали:

„НЬтъ, быть этого не можетъ! Хоша Кара-Кузька и бу- 
сурманъ, но у него не могла, по моему суждению, подняться 
совесть противъ меня: вгЬдь я его кормилъ и поилъ, обу- 
валъ и одЬвалъ; безъ меня давнымъ бы давно онъ окол’Ьлъ, 
какъ собака. Не въ похвальбу сказать, кром'Ь добра, ника
кого худа я ему не сдЬлалъ; не за что бы,-кажись, прода
вать ему меня. Да хоша бы по какой ни на есть причин^ 
онъ и мыслилъ на меня худо, то не для чего было заводить 
ему такую исторно: онъ, еслибъ только захот'Ьлъ, во всякое 
время могъ извести меня; изъ моей же бы, пожалуй, винтов
ки убилъ меня: вКдь случалось, что я бывалъ съ нимъ въ 
пол’Ь одинъ-на-одинъ, съ глазу-на-глазъ... Да и говорить объ 
этомъ нечего: тысячу разъ Кара-Кузька могъ напакостить 
мн-Ь и моими семейнымъ... Кром'Ь всего этого, онъ намекалъ 
мнЪ на воровъ-киргизовъ, когда совЬтовалъ и уговаривал ь 
меня Ьхать въ Астрахань. ЗачЬмъ бы, кажись, говорить объ 
этомъ и разстраивать дЬло? ВЬдь я могъ бы поопастись и 
совеЬмъ не Ьхать въ Астрахань...

„А кремень-то... кремень-то изъ курка куда дЬвался?" 
—продолжалъ Струняшевъ послЬ нЬсколыгихъ минутъ мол- 
чашя. „Куда дЬвался кремень-то, а?"— спрашивали самъ 
себя Вася. „Не выпалъ яге онъ самъ... вЬстиМо, не могъ вы
пасть... РазвЬ ужъ я, въ суетахъ да въ сборахъ, старый кре
мень вывернуть-то вывернули, а новый-то ввернуть поза
были?... И это могло случиться: на грЬхъ мастера нЬтъ... 
да съ чего яге взяли разбойиикъ-то объ этомъ говорить? не 
съ бухту яге барахту, не святи яге онъ духи... не съ чего бы, 
каягись, приплести ему тутъ и кремень, и Кара-Кузьку,
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еслибъ въ самомъ дгЬлгЬ не замешался тутъ этотъ прокля
тый старичишка!.

После дшя слова Вася произнесъ громко, но голосъ его 
дрожалъ и отзывался какою-то болезненностью, вынужден
ною досадой, сомнгЬшемъ и нетерп'Ьгпемъ узнать скорее 
истину.

— Что ты такъ расходился и о чемъ такъ шибко и 
громко разсуждаешь?—опросить Струняшева подошедших 
къ нему после ужина киргизскш наездникъ, врагь его, 
Даукара.

—  А вотъ о чемъ,—отвечалъ Вася:—ты, кажется, врешь; 
ты, кажется, потешаешься и насмехаешься надо мной, видя

• меня связаннаго у ногь твоихъ.—Тутъ Вася пересказалъ 
ему все то, что ужъ мы слышали.

—  Э, какой же ты недогадливый, пр1ятель!-—возразить 
киргизъ.—Кара-Кузька сказалъ мне, что ты парень больно 
ловгай и смышленый, анъ вотъ выходить, что не совсемъ-то 
ловокъ и догадливы Ты думаешь, что если ужъ далъ ку- 
сокъ хлеба Кара-Кузьке, такъ онъ твой—какъ бы не такъ! 
Несколько ужъ лёть Кара-Кузька точить на тебя ножъ: 
ведь ты ему костыо сталъ поперекъ горла. Хотя онъ не 
больше года живетъ въ Гурьеве, но тебя-то давно знаетъ: 
ты съ нимъ и прежде встречался, да не заметить, не было 
надобности, но онъ крепко приметить тебя, соколика, долго 
за тобой ухаживалъ и вотъ добрался-таки наконецъ. Какъ 
добрался, ты знаешь, нечего тебе разсказывать объ этомъ, 
а скажу только о томъ, изъ-за чего Кара-Кузька золь на тебя. 
Слушай-ка:

„Года три назадъ, сказывалъ онъ мне, была стычка у 
казаковъ съ киргизами на внутренней стороне, за р. Багыр- 
даемъ, противъ Харкинскаго форпоста, и стычка-то была 
изъ-за пустяковы Киргизы, отъ нечего делать, захватили- 
было десятка два казачьпхъ лошадей, да и не краснояр- 
скихъ, а харкинскихъ. Когда казаки встревожились и поя
вились въ степи, киргизы изъ-за такой безделицы не хоте
ли п связываться съ ними, побросали казачыххъ лошадей и
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поодиночке разскакались врозь, кто в в е р х ъ, кто в н и з ъ, 
а кто въ б а р х а н ы *), по направленно къ берегамъ Волги. 
Харкинсше казаки при этомъ случаЕ очень хорошо и умно 
поступили: забравъ своихъ лошадей, они не погнались за 
киргизами, в Е р о я т н о ,  с т р у с и л и ,  и возвратились въ 
домы. ПослЕ того киргизы собрались въ „барханахъ" и 
остановились верстахъ въ тридцати отъ вашей линш, при 
урочищЕ Д в а-Д е р е в а. Они намЕревались Ехать къ Вол
гЕ, чтобы поживиться тамъ насчетъ русскихъ мужиковъ 
или калмыковъ. Но на другой день, какъ съ неба упали, 
явились тутъ безпокойные казаки и напали на киргизовъ. 
Казаки эти, какъ послЕ оказалось, были не харкинсше, а 
Красноярске, которые вчужЕ вмЕшались въ это дЕло.

„Я ужъ сказалъ, что харкинсше казаки съ перваго 
раза не преслЕдовали киргизовъ и возвратились на свой 
форпостъ. Какимъ же манеромъ очутились тутъ краснояр
ские казаки? Ты, Васька, взбулгачилъ, ты подбилъ и подго
ворили ихъ на это дЕло; если бы не ты, казаки оставили 
бы нашихъ въ покоЕ, а наши не тронули бы вангихъ. Но 
тебЕ, неугомонному, не терпЕлось, тебЕ хотЕлось поджиги- 
товать, хотЕлось удаль свою показать. Правда, тебЕ удалось 
тогда поразгуляться на нашъ ечотъ,, но зато и достанется 
поплатиться, дорого, голубчики, достанется, такъ что впереди 
не захочешь соваться не въ свое дЕло. Исключая другихъ 
правовЕрныхъ, которыхъ сгубила твоя поганая рука, ты 
закололи въ той дракЕ двоихъ сыновей Кара-Кузьки, моло- 
дыхъ и лихихъ наЕздниковъ, да сверхъ того ранили и са
мого Кара-Кузьку, который были въ числЕ предводителей 
киргизской партии Пуля твоя засЕла и до спхъ поръ си- 
дйтъ въ ногЕ этого почтеннаго человЕка: оттого онъ и хро- 
маетъ. ТебЕ, я думаю, и во снЕ не грезилось, отчего Кара- 
Кузька прихрамываетъ— вотъ отчего!

*) Б а р х а н  ы—педчапые холмы, которыми ус4яна степь между нп-
зовьямп Волги и Урала. Слова, съ разрядкой напечатанный: в в е р х ъ и
в и и з ъ, озпачаютъ, по выражение казаковъ: п а  с i  в е р ъ п на югъ.
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„После такой важной услуги, знаешь, долгь платежемъ 
красенъ—Кара-Кузька долженъ лее услужить и тебе и от
благодарить тебя темъ же, чймъ употчивалъ и ты его на 
старости лйтъ. По-нашему обычаю, знаешь, за смерть уби- 
таго родственника можно взять съ виноватаго нисколько со- 
тенъ барановъ или лошадей; а такъ какъ у васъ, русскихъ, 
такого хорошаго обычая не водится, то Кара-Кузьке ничего 
другого делать не оставалось, какъ только успокоить свою 
совесть и т'Ьнь убитыхъ дйтей кровью твоею и кровью тво- 
ихъ родныхъ. Но ему, бедняжке, какъ и мне, долго не уда
валось исполнить свое благое нам'Ьреше. Старый, больной 
и искалеченный—заметь, по милости твоей—онъ не смйлъ 
вступить съ тобой въ открытый бой, а изподтишка не дово
дилось. Между тймъ, ты бросилъ Красноярскъ и пере'Ьхалъ 
на житье въ Гурьевъ-городокъ. Въ Гурьеве ты совсемъ сде
лался недоступнымъ для Кара-Кузьки. Что оставалось ему 
делать? Вотъ онъ и пустился на хитрости, притворился 
байгушемъ и явился къ вамъ съ услугами, чтобы выждать 
удобный случай и угомонить тебя. Хорошо ли Кара-Кузька 
обработалъ свое дельцо— ты знаешь теперь короче моего.

„Поживъ малое время въ Гурьеве, Кара-Кузька увиделъ, 
что убить тебя не очень трудно, но убить одного только тебя 
ему показалось какъ-то мало: онъ, какъ человекъ разечет- 
ливый, захотелъ угомонить обоихъ васъ съ братомъ. Убить 
же обоихъ васъ сразу было трудновато, а по одиночке не
удобно: ведь, убивъ какимъ ни на есть образомъ одного, 
Кара-Кузька долженъ былъ ужъ изъ Гурьева скрыться, 
чтобы самому не попасться въ ваши руки; а скрыться изъ 
Гурьева, не докончивъ какъ следуетъ дела, ему крепко не 
хотелось: ему жалко было разстаться съ добычей. Вотъ онъ 
живетъ да пожйваетъ близъ тебя, ждетъ да выжидаетъ 
удобной минуты расквитаться съ тобой хорошенько, на-чи- 
стоганъ. Слава Богу, начало ужъ сделано, до конца до
браться нетрудно; терпенья у Кара-Кузьки на это хватитъ— 
можешь быть въ этомъ уверенъ. Сбуривъ тебя съ рукъ 
такимъ благовиднымъ манеромъ—ведь ты сначала и самъ
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не подозревали Кара-Кузьку, а посторонними людямъ и по
давно въ умъ не придетъ—да, сбуривъ тебя съ руки, Кара- 
Кузька какъ разъ уходитъ и брата твоего, Ваньку, когда онъ 
воротится изъ по'Ьздки, после доберется до тетки твоей и 
до невесты, а потомъ раскланяется съ Гурьевымъ, да и 
поминай какъ звали. Вотъ тебе и вся недолга!"—заклю
чил ъ киргизъ.

XI.

Во время разсказа Даукара не разъ вынималъ изъ но- 
женъ большой хивинскш ножи, похожш на кинжалъ, ната- 
чивалъ или, иначе сказать, направляли лезвее его на голе
нище сапога, и, пробуя на ноге остроту ножа, водилъ имъ 
въ воздухе, показывая разными энергическими тйлодвиже- 
шями видь, что готовится этими ножомъ кого-то или что-то 
резать. Смотря па таше зловгЬпце хцйемы и ухватки кир
гиза, Струняшевъ подумали, что злодей готовится мясни- 
чать его, и испугался не на шутку: ведь говорится, смерть 
праведника страшитъ; однако жъ, не показали виду, что бо
ится киргиза или заме части злобное его нам’Ьреше. Киргизъ 
лее, въ самомъ деле, выкидывали эти штуки съ целью на
пугать только казака и заставить его смириться предъ со
бой: ему крепко не нравилось упрямство и геройская стой
кость Струняшева; убить же его въ это время онъ не хо
тели, а намгЬренъ были живого привести въ свой аулъ, что и 
сделали, какъ увидимъ впоследствии

Склонивъ голову на грудь, Вася внимательно и безмол
вно слушали едкая речи киргиза; но когда тотъ, заключивъ 
разсказъ, намекнули ему объ опасности, угрожающей род
ными и близкими его сердцу, Струняшевъ не вытерпели, 
вздрогнули и, проговоря: „о Господи! помоги мне", сильно 
рванулся, таки что арканы, которыми были связаны его 
руки и ноги, затрещали, но, къ несчастью или къ счастью 
казака, не разорвались.
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Я сказалъ, что арканы не разорвались къ несчастью или 
къ счастью казака, потому что, разорвись только эти ар
каны, Струняшевъ, въ пылу негодовашя и злобы, непре
менно бы бросился на киргиза и, безоружный, наверное 
палъ бы подъ ножомъ разбойника.

Даукара, заметивъ движете Струняшева, тотчасъ под
скочили къ нему, пнулъ его въ грудь ногою и, грозя но
жомъ, сказалъ:

— Не шевелись, Васька! не то сейчасъ изъ тебя духъ 
вонъ!

— Подлецы! мошенники вы этак!е! — вскричалъ вне 
себя Струняшевъ, нисколько не обращая вннмашя на пипки 
и угрозы киргиза.—Собаки вы этакая, звери вы лютые, 
трусы вы поганые, ваше дело только бить и душить без- 
защитныхъ, безоружныхъ да связанныхъ, а не то, чтобы 
драться честно, открыто... О, разбойникъ, счастье твое, что 
руки у меня связаны, а то бы я далъ тебе знать, я бы 
разделался съ тобой по-свойски, я бы изъ тебя вышибъ 
прежде духъ твой поганый! О, проклятый Кара-Кузька! О, 
змей ты ядовитый!— такъ-то поступилъ ты со мной, песъ 
смердящш... — продолжалъ кричать Струняшевъ, скрипя 
зубами и метаясь по земле, какъ подстреленный зверь.

ЗагЬмъ долго еще сыпались градомъ изъ устъ обижен- 
наго казака ругательства и проклятая Даукаре, Кара-Кузь
ке и всемъ разбойникамъ. Изливъ въ жсстокихъ и резкихъ 
словахъ весь гневъ свой на киргизовъ, Струняшевъ обра- 
тилъ речь свою къ роднымъ и заговорилъ-было: „о, братъ 
мой любезный! о, мамушка! о, милая и ненаглядная моя 
Дашенька!"... но на последнемъ слове остановился, умолкъ, 
болезненно застоналъ и въ изнеможенна повалился на полъ.

Несчастае, постигшее самого Струняшева и грозившее 
обрушиться надъ головами его родныхъ и милыхъ сердцу, 
нисколько непричастныхъ делу, было слишкомъ велшш и 
ужасно, чтобъ можно было перенести его равнодушно и не 
впасть въ отчаяше.
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Даукара смотрели на Струняшева съ невольнымъ изу- 
млешемъ и почти со страхомп.

„Ну, вотъ такъ русскш!"—сказали, наконецъ, сами про 
себя киргизъ, озадаченый неустрашимостью и геройскою 
стойкостью казака. „Я не только не видалъ, а даже и не 
слыхали, чтобы между неверными были такте безстрашные 
люди. Я показываю ему ножъ, грожу зарезать, а они, прошу 
покорно, п въ усъ не дуетн, какъ будто не до него дело, 
знай лается, да п только!"

Распростершись на земле, Струняшевъ по временами 
вздрагивали и издавали глухте стоны, но потоми мало-по
малу стали притихать п успокаиваться, наконеци, совеЬмп 
затихн и лежали неподвижно, каки убитый.

Киргизн не сводили глази си казака, но не принимали, 
однако тки, ничего протпви него враждебнаго. Дотоле злоб
ный и насмешливый, Даукара ви эти минуты казался не
сколько смягчившимся п смотрели на Струняшева более 
ужи си любопытствоми, чемп си ненавистью п нещпязныо.

Спустя некоторое время, Вася си усшпемъ приподнялся 
п, упершись локтемп о землю, сели. Лицо его, ви н&ото- 
рыхи местахп посбитое и окровавленное, было бледно, но спо
койно; ви глазахн его просвечивалось совершенное равно- 
дуппе и покорность судьбе. Они обсуднлн и поняли ясно, 
что несчастье, его постпгшее, неисправимо; что положете 
его'безвыходно и безнадежно; что впереди ожидаетн его не 
одна несносная, унизительная неволя, но и неизбежная, 
ужасная смерть. Каки добрый хриспанини, каки человеки, 
вполне верующий ви предопределеше судьбы, Струняшевп 
пршпели ки тому заключенно, что все, что ни делается си 
человекомн на беломн свете, делается по воле Божьей; 
что, следовательно, роптать и жаловаться на судьбу, уны
вать и отчаиваться ви беде-напасти грешно и безполезно, 
Остановясь на такой утешительной мысли, Струняшевп 
принудили себя смириться и решился последше часы 
своей жизни провести по возможности спокойно и больше 
ужи не грешить, то есть, не браниться си киргизами, ко-
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торыхъ онъ считали теперь только орудиями наказатя, 
свыше ему нпспосланнаго.

Сначала мысль о родныхъ тревожила его больше, чРмъ 
о самомъ себР. Воспоминате о братР, теткр, особенно о не- 
вРстР, которыми угрожала великая напасть отъ козней 
мстительнаго Кара-Кузьки, наполняло сердце его неизъяс
нимою горестью п приводило самого его въ трепета и отча- 
яше; но подъ конецъ, какъ я уже сказалъ, возложпвъ все 
уповате на Бога и поручпвъ мысленно родныхъ свопхъ 
заступничеству Пречистой ДРвы, Струняшевъ одумался и 
успокоился. ВскорР между нпмъ и кпргизомъ начался 
разговоръ въ другомъ, болРе уже покойномъ тонР.

—Даукара!—сказалъ Струняшевъ.
— Что? — отвРчалъ киргизъ.
— А вотъ что: скажи по совРсти, коли въ тебР есть со- 

вРсть:—что ты намРренъ со мной дРлать?
— Это ужъ не твое, а мое дРло.
— Такъ!—возразили казаки:—знаю, это твое дРло, но л 

мое тутъ есть дРло.
— Какое?
— А вотъ какое. Скажу тебР безъ обиняковъ, скажу 

прямо и откровенно, только ты не перебивай меня,—про
должали Струняшевъ:—я спрашиваю тебя, что ты намР
ренъ со мною дРлать, вотъ для чего. Елсели ты хочешь меня 
убить, то убей, я не боюсь—было-бъ тебР извРстно; но, 
пожалуй, хоть п не трудись убивать меня, я и безъ того не 
долго накрРплюсь, если ты станешь держать меня связан
ными, да надРлять пинками и толчками; вРдь, знаешь, го
лова у меня пробита до мозга, а товарищи твои терзали 
меня давича, на чемъ свРтъ стоитъ, били и мучили такъ 
безжалостно, такъ немилосердно, что я самъ не понимаю, 
какъ удержался духи во мнР. Ежели ты думаешь сдРлать 
меня рабомъ своими и заставить служить на тебя, то крРп- 
ко ошибаешься: скорРе умру, чРмъ соглашусь пасти твоихъ 
барановъ, рыть копани, собирать дрова да таскать для тебя 
воду. Что думаю, то и говорю, а что говорю, то и дРлаю—
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было бы тебй извйстно. Но ежели ты намйренъ продать 
меня въ Хиву, него я, конечно, избавиться не могу, то хоть 
не ради меня, а ради пользы своей не терзай меня и не 
мучь: вйдь за больного и изувйченнаго человека, самъ зна
ешь, никто не дастъ ни одного барана, а я, какъ есть, боль
ной и нзувйченъ. Ежели не хочешь лишиться прибыли, то 
позаботься немного о моемъ здоровой, хотя не для меня, 
какъ я сказалъ, а для себя. Развяжи мнй руки и дай воз
можность обмыть и обвязать раны, авось тогда я  останусь 
цйлъ, а ты навйрное будешь въ хорошихъ барышахъ. Быть 
можетъ, —  присовокупить Струняшевъ: — ты боишься дать 
волю моимъ рукамъ—напрасно. Я ужъ обдумалъ и р е 
шился покориться моей участи: знать ужъ такъ на роду 
мнй написано. Даю тебй честное слово, что ни за что теперь 
не подыму на тебя рукъ мопхъ. Вйрь мнй: давича—не хочу 
лгать — и растерзалъ бы тебя, если бы быль свободенъ, 
но теперь я  совсймъ иной человйкъ. Я сказалъ все и жду 
отъ тебя отвйта!— заключилъ Струняшевъ.

Киргизъ, выслушавъ казака, язвительно улыбнулся и по- 
томъ сказалъ:

— Ты, вижу, больно храбрый, Васька, но вмйстй съ 
тймъ и простой, должно быть. Наговорплъ ты мнй съ три 
короба угрозъ, совйтовъ и всякой чертовщины, чего я и въ 
толкъ не возьму, да и думаешь, что я повйрю тебй, разжа
лоблюсь или испуйаюсь, да и тотчасъ дамъ тебй волю— 
какъ бы не такъ! Вишь что выдумалъ: распусти ему руки, 
да позаботься о ранахъ, а то, вншь, умретъ, работать не бу- 
детъ, въ Хиву съ рукъ не сойдетъ... хе, хе, хе!—продол
жали насмйшливо Даукара.—Да дурака что ли ты нашелъ? 
Для того, что ли, распустить тебй руки, чтобы ты послй 
распутали ноги да и тягу дали? Нйтъ, пр1ятель, отдумай 
это, съ такими рйчами ко мнй не подъйзжай: слушать и 
понимать не хочу. Если бы ты не убилъ моего брата, если 
бы не лежала на тебй кровь нашего семейства, ну, тогда 
можно бы, пожалуй, позаботиться, какъ ты говоришь, о тво- 
емъ здоровый для того хоть единственно, чтобы выгоднйе
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сбыть тебя въ Хиву. А такъ какъ ты, собака, въ долгу. у 
насъ, то и расплачивайся; страдай и мучься въ волю—ме
шать не стану: чЪмъ больше будешь страдать и терзаться, 
теми легче и отраднее моему сердцу. Ты спрашиваешь, 
что я намйреиъ съ тобой делать? Изволь, на это скажу 
вотъ что: убивать тебя въ настоящее время не хочу, прода
вать въ Хиву пока не считаю нужными, въ услугахъ тво- 
ихъ решительно не нуждаюсь, а просто-на-просто отвезу 
тебя въ наши аулъ и сдамъ съ рукъ-на-руки отцу: пускай 
онъ сами, какъ знаетъ, такъ съ тобой п разделывается, 
мое пока дело сторона. Во всякомъ случае, если ужъ на 
то пошло, можешь надеяться, что мы не заставимъ тебя 
долго жить на этомъ свете, п постараемся, ужъ такъ и быть, 
изъ уважешя къ твоему молодечеству, приготовить тебе 
такую славную и великолепную казнь, какую не выдумать 
и хивинцами. Да я съ тобою ужъ черезчуръ разгово
рился,—прибавили Даукара,—п не заметили, что скоро 
разсветаетъ. После трудовъ праведныхъ следуетъ отдох
нуть, а завтра отправиться въ путь-дорогу. Эй, вы! кто тутъ 
есть?—закричали онъ на киргизовъ, исправлявшихъ въ 
лагере должность служителей:—возьмите этого русскаго и 
оттащите отсюда прочь,—сказали Даукара явившимся на 
зовъ его служителями;—положите его где-нибудь между 
тюковъ, да хорошенько присматривайте за Ними, чтобы онъ 
не распутался да не улизнули — отъ него это можетъ 
статься.

Даукара ушелъ въ близстоявшую джуламейку (роди ма- 
ленькихъ и легкихъ кибитокъ, возимыхъ киргизами во 
время походовъ). Служители или такъ называемые шгкир- 
гизски к о ш ч и, (то есть, по-нашему, етановщики, кашева
ры), съ лихвой исполнили приказаше Даукары. Они опу
тали Струняшева еще крепче арканами, бросили его на 
голую и мерзлую землю и завалили тюками и мешками, 
изъ-подъ которыхъ не только связанному, но и свободному 
человеку не было возможности выбраться. Другае казаки, 
товарищи Струняшева, Давно уже задыхались поди гнетомъ
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киргизской осторожности. Не мйшаетъ заметить, что никто 
изъ киргизовъ не только не позаботился накормить каза- 
ковъ, но далее бросить имъ обглоданныхъ костей. Вскоре 
въ лагере потухли огни и киргизы предались сну, исклю
чая двоихъ-троихъ, которые ходили по лагерю и около ла
геря и сторожили руссхшхъ пл’Ьнниковъ.

На другой день утромъ киргизы встали раньше обыкно- 
веннаго и принялись делить добычу. Они разлолшли ее на 
паи, не забывъ, конечно, и тгЬхъ, которые остались, въ ожи- 
даши болыиихъ благъ, въ засаде на острове, но которые 
не нуждались у лее ни въ чемъ, потому что, какъ известно 
намъ, гурьевцы перебили ихъ въ это время почти вейхъ, 
исключая двоихъ-троихъ, успйвшихъ спрятаться въ камы- 
шахъ.

Вечеромъ, какъ сумасшедших, прибйлеалъ въ киргиз
ских лагерь одинъ изъ числа спасшихся отъ изб1ешя раз- 
бойпиковъ и объявилъ о случившемся. Какъ громомъ весть 
эта поразила киргизовъ и они не знали сначала что делать. 
Наконецъ, по недолгомъ совйщаши, заблагоразеудили раз
делить паи убитыхъ товарищей по себе, и потомъ по-добру 
по-здорову убраться отъ лиши подальше въ глубь степи.

Вскоре лагерь ихъ поднялся съ места и пошелъ къ р. 
Эмбе. Тамъ киргизы сделали окончательный дележъ до
бычи и пленнпковъ, и малыми париями разъехались по 
своимъ ауламъ. Киргизы этой шайки были разныхъ родовъ, 
но большею частью Адайскаго. Даукара принадлежа лъ къ 
последнему роду. Взявъ на свою долю Струняшева, онъ по- 
ехалъ съ некоторыми одпородцами на полуостровъ Ман- 
гшилакъ, где обьишовенно зимуютъ адайцы.

Не нужно, кажется, говорить, что киргизы, получивъ 
и з в е т е  о несчастш своихъ товарищей, выместили злобу 
свою па бедныхъ казакахъ-пленникахъ. Они били и терза
ли этихъ несчастныхъ не на животъ, а на смерть. Вели при 
этомъ случае они никого изъ нихъ не убили, то собственно 
потому, что киргизы смотрели на казаковъ, какъ на живой 
товаръ, пригодный къ сбыту въ Хиву.
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Ташсмъ образомъ, разрозненные и полуживые, казаки 
развезены были во все концы степи. Некоторые изъ пихъ 
впослгЬдствш успели выбежать изъ орды, друпе были вы
куплены чрезъ посредство киргизовъ, предаиныхъ Россш 
и заискивавшихъ наградъ отъ русскаго начальства, но многае, 
проданные въ Хиву, пропали безъ вести, и это въ описыва
емое мною время не считалось за редкость.

Итакъ, Васи л iil Струняшевъ попался въ плепъ и уве- 
зенъ въ орду. О дальиМшихъ приключешяхъ его мы ска- 
жемъ после, а теперь не мгЬшаетъ разсказать о некоторыхъ 
обстоятельствахъ, случившихся на Урале.

ХП.

И прежде, и после этого происшееттая случались съ 
гурьевцами подобный несчасыя, но не въ такой степени 
печальныя и ужасныя, какъ это. Бывало, одинъ или двое 
неосторожныхъ русскихъ попадутся въ полонъ къ кирги- 
замъ, но не больше; поплачутъ, погорюютъ въ одномъ-дру- 
гомъ доме, да и только. Но теперь, шутка ли, двенадцать 
человекъ, двенадцать молодцовъ за одинъ разъ погибло! 
А сколько осталось плачутцихъ и сетующихъ отцовъ и ма
терей, вдовъ и сиротъ-детей—объ этомъ и говорить нечего. 
Не было въ Гурьеве почти ни одного дома, до котораго бы 
несчастный случай этотъ не касался близко и больно. Сло- 
вомъ, все гурьевцы погружены были въ глубокую печаль 
и уны те, оплакивали погибшихъ родныхъ и друзей, тужи
ли и горевали о ихъ несчастной участи и не знали, чемъ по
мочь, пособить такому лютому горю.

Семейные Струняшева были въ совершенномъ отчаяши. 
Сначала они плакали день и ночь, но потомъ и плакать 
перестали: задушило ихъ лютое горе. Старушка-тетка почти 
ослепла отъ слезъ, а девушка-невеста едва ума не лиши
лась. На ту пору-и брать Струняшева, Иванъ, почему-то 
замешкался въ пути и не возвращался въ домъ. Отсутств1е
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Ивана гЬмъ болйе казалось тягостными для старушки и 
дЬвушки, что имъ не съ кймъ было разделить свое заду
шевное горе, некому было пхъ утешить и сколько-нибудь 
поддержать: всякому изъ гурьевцевъ въ то время приходи
лось до самого себя.

Атаманъ гурьевский, желая хоть кого-нибудь изъ запо- 
лоненныхъ казаковъ выручить изъ орды, принялъ-было на 
первыхъ порахъ свои мйры. Онъ приказалъ оковать цйпями и 
запереть въ тйеныя арестантсыя каморки иЬсколькнхъ чело- 
в'Ькъ киргнзовъ, находившихся въ Гурьевй въ заложникахъ 
отъ ближнихъ мирпыхъ ауловъ; но это ни къ чему хоро
шему не повело, а только запутало дЬло и возродило еще 
большее неудовольств1е и неприязнь мирныхъ кпргизовъ, 
которые и безъ того не очень-то жаловали и любили русскихъ.

Опираясь на свою невинность, явились въ Гурьевъ стар
шины и почетные киргизы съ претензиями и жалобами на 
такой несправедливый поступокъ съ ихъ аманатами. Они 
съ клятвой и божбой увйряли и доказывали, что воровская 
шайка, заполонившая казаковъ, состояла изъ киргизовъ 
другихъ дальныхъ родовъ; что самими имъ, прилинейнымъ 
киргизамъ, часто доводится терпеть отъ найздниковъ т'Ьхъ 
родовъ разные обиды и грабежи; что не чувствуя за собой 
ни малййшей вины въ этомъ преступленш, они безъ бояз
ни пришли къ русскому начальству и отдаются въ его 
волю.

„Хоть и насъ всйхъ закуй",—говорили старшины,— „но 
мы какъ есть не виноваты въ этомъ дЬлй. Можетъ быть, 
изъ нашихъ кто немного и погрешили тутъ, да вйдь на лбу 
у него не написано, да и сыскать его нелегко; орда большая, 
степь широка, укрыться есть гдЬ“ .

Говоря это, старшины, между прочими, намекали на 
тйхъ аульныхъ киргизовъ, которые знали и не предупре
дили казаковъ о скопищй воровъ близь р. Соколка, но толь
ко намекали, а прямо ни на кого не указывали, хотя и было 
на кого указать: это не въ духгЬ киргизовъ. Скорйе киргизъ 
умретъ, ч'Ьмъ сдЬлаетъ явно доносъ на своего брата. Тутъ, 

т. и. 7
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изволите видеть, дв'Ь причины: выдать своего, во-первыхъ, 
гр'Ьхъ по закону, а во-вторыхъ, значнтъ нажить себе тьму 
враговъ и покоръ отъ целой орды.

Не говоря о злодее Кара-Кузьке— о немъ речь впере
ди—молено было взяться за многихъ аульныхъ киргнзовъ, 
которые знали и не известили въ свое время казаковъ о во
ровской шайке; но этп киргизы, чувствуя, что совесть ихъ 
не совеймъ чиста, само-собою разумеется, не показывались 
на лиши, а напротивъ, поспешили удалиться отъ нея, 
откочевать къ р. Эмбе.

Такими образомъ гурьевцы ничего не выиграли и оста
лись не при чемъ. •

Между теми, спустя дней пять после этого происшест- 
Bin, вышли на лпшю пзъ киргизскихъ степей двое хивин- 
цевъ, те самые, которые были захвачены разбойниками 
вместе съ казакам  и которыхъ, обобравъ, разумеется, до 
нитки, воры отпустили, какъ людей для себя ненужныхъ 
и безполезныхъ. Съ приходомъ хивинцевъ объяснилось мно
гое. Такъ какъ разговори Васшпя Струняшева съ пленив
шими его киргизомъ, Даукарой, не моги быть тайной въ 
киргизскомъ лагере, где находились и хивинцы, то нату
рально, что съ появлешемъ хивинцевъ въ Гурьеве, преда
тельство Кара-Кузьки сделалось гласными.

„Ахъ, они анаеема!" вскричали удивленные гурьевцы, 
и толпой бросились за городи, где стояла кибитка злодея 
Кара-Кузьки, но его въ ней ужъ не было; кинулись искать 
туда-сюда, но Кара-Кузьки и следи простыли.

Куда девался, спрашивается, Кара-Кузька? Отгадать 
не трудно. Лишь только хивинцы, о которыхъ сказано 
выше, ступили па правый береги Урала, они убежали за 
Уралъ, въ душе проклиная сообщника своего, Даукару, 
за преждевременную и неуместную болтливость, тем ъ вре- 
менемъ, пока у атамана шли безполезные споры да перего
воры съ кирхизскими старшинами, догадливый и сметливый 
Кара-Кузька успели обрыскать ближайшие къ Гурьеву 
аулы и пронюхать о томи, что сообщники его, Даукара, въ
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горячности своей, прежде времени разболталъ тайну ихъ 
заговора. Кара-Кузька смекнулъ, что дйло неладно, но на
деялся, однако жъ, на скрытность своихъ одноплеменни- 
ковъ. Онъ былъ увКренъ, что аульные киргизы ни въ ка- 
комъ случае не выдадутъ его и не обнаружатъ его умысла, 
но въ хивинцахъ сомневался, и не безъ осповашя: ограблен
ные по его милости разбойниками, хивинцы, натурально, 
не могли щадить его— онъ это зналъ, и потому съ прихо- 
домъ хивинцевъ въ Гурьевъ заблагоразсудилъ по-добру, по- 
здорову, убраться во-свояси—только его и видели.

После этого, конечно, нечего было взять ни съ стар- 
шинъ, ни съ заложниковъ. Оставивъ ихъ въ покое и пре- 
давъ, какъ водится, дело это воле Бож1ей, гурьевскш ата- 
манъ, въ заключете всехъ хлопотъ, послалъ въ Уральскъ 
нарочнаго казака съ донесешемъ войсковой канцелярит. До- 
iieceHie атамана —  заметимъ кстати— было не письменное, 
а словесное. Причина этого, изволите видеть, не мудрая, а 
простая: атаманъ не умелъ писать, какъ большая часть 
казачьихъ старшинъ того времени, а такого грамотея, кото
рый сумелъ бы „сочинить липортъ матушке канцелярш" 
о такомъ мудреномъ и сложномъ предмете, въ Гурьеве на- 
лщ о не оказалось. Подобнаго рода дела важивались въ ста
рину на Урале сплошь и рядомъ.

Случай о которомъ я пишу, былъ слишкомъ давно, такъ 
не диво, что казаки дела свои делали, какъ блины пекли: 
выходплъ удачный блинъ— съедали, неудачный, подгоре
лый— бросали, и не тужили. Виной всему жалкое невеже
ство, а виной невежества совершенная безграмотность.

Не только въ прошломъ веке или еще дальше, но и въ 
начале нынешняго казаки ничемъ другимъ больше не от
личались, какъ oTcyi'CTBieMb всякой грамотности, въ кото
рой не добро, а худо имъ казалось. Деды и прадеды наши 
были смышлены, умны, даже хитры на разныя житейская 
и хозяйственный выдумки, но' грамотой къ сожалению пре
небрегали, просто въ грошъ ее не ставили. Напримеръ, под
караулить въ глухнхъ заросляхъ дикаго кабана, соследпть
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и поймать лисицу, выдру и другого краснаго и чуткаго 
зверя, подметить, где, въ какихъ водахъ, т. е., въ текучихъ 
пли стоячихъ, въ прйскыхъ или соленыхъ, собирается въ 
разное время года рыба, изучить ея характерен и привычки, 
изобрести для нея в’Ьрныя и неотразимыя ловушки, ногар- 
цовать на дикой лошади, которая отъ-роду узды не видыва
ла, попасть пулей изъ винтовки въ ножевое лезвее, сходить, 
по-добру, по-здорову, въ степной походъ, хоть на край 
свйта, безъ проводниковъ и безъ запасовъ продовольствия 
для себя и для лошади, рискнуть и перескочить поперекъ 
моря по тонкому и рыхлому льду или погулять иногда безъ 
компаса по волнамъ морЪкимъ въ утлой лодченк'Ь и т. п.—  
все это дйло казака, на все это онъ великш мастеръ, нйтъ 
съ нимъ ни спорщика, ни поборщика; всякаго въ такомъ 
Д’Ьл’й казакъ за поясъ заткнетъ, всякаго уничтожитъ, толь
ко пить дастъ, хоть и не связывайся.

Но написать или „настрочить" какой-нибудь простой, 
незатейливый „липортъ" кому-нибудь, ну хоть, примгЬромъ 
сказать, невзыскательной старушке матушке войсковой 
канцелярш— о, это дело не казака. Да, сочинить „лнпортъ", 
говорю, дело мудреное для казака, дело невозможное, не
постижимое, тутъ, изволите видеть, умъ за разумъ зайдетъ, 
тутъ, изволите прислушать, и пользы-то на грошь нетъ, 
а одна только путаница да проволочка времени. „Къ чему, 
говорили казаки, все эти крючки да ковычки? Ровно ни къ 
чему, разве только къ одному вреду. То ли дело донести 
или „отлипортовать" на словахъ: что можетъ быть этого 
лучше? что знаешь, то и скажешь, а на бумаге всего не пе
рескажешь. Если и не впопадъ, иногда, выпустишь словеч
ко—не беда: можно поправиться... Но бумага— о, бумага 
не свой братъ, неравенъ часъ, влепишь, пожалуй, такое 
словечко, что и самъ после не радъ будешь; а поправить, 
мое почтете— отдумай. Справедливо сказано: что написа
но перомъ, того не вырубишь топоромъ.

Последняго, какъ остраго ножа, боялись казаки и по
тому чуждались всякой письменности.
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Были въ старину между казаками и такте г л у б о к о 
м ы с л е н н ы е  люди, которые на весь м1ръ говаривали: 
что за липорты, да за указы? что за бумаги, да за грамоты? 
въ огонь ихъ! къ порту ихъ! по нихъ насъ Москва узнаетъ. 
Живите, братцы, —  присовокупляли эти люди,—пока Мо- • 
сква не узнала!"

Къ сожал'Ьнш, такихъ людей въ старину на Урале 
было не мало. По понятно современнпковъ, они пользова
лись славой людей опытныхъ и прозорливыхъ, но въ дей
ствительности... да что объ этомъ толковать. Правда, въ 
иныхъ случаяхъ они действительно были прозорливы, 
опытны, но въ иныхъ—куда какъ близоруки! Поднимался, 
ворочался ж е.язы къ говорить: „пока Москва не узнала". 
Быль ли тутъ какой смыслъ? Вероятно, былъ, по понять 
ямъ стариковъ; но потомки ихъ видятъ въ этихъ словахъ 
грубость и закоренелость понятш стариковъ. Что можетъ 
быть хуже, Какъ разглашать подобный мысли? А оне действи
тельно разглашались и приносили горькие плоды. Что можетъ 
быть нелепее и вреднее словъ: „живите, пока Москва не 
узнала?" Говорить и внушать это окружающпмъ, значило 
одно и то же, что вбивать въ голову советы зарываться въ 
землю и добровольно укрываться отъ светлыхъ и благотвор- 
ныхъ лучей солнца. Но такъ думаютъ теперь потомки, ку- 
рянце табакъ и бреюнце бороды, а предки думали 
совсемъ противное. Да проститъ Богъ неведеше и за- 
блуждеше ихъ! ,

Признаюсь, не охотникъ я читать въ чужихъ произведе- 
т я х ъ  те места, где авторъ, уклоняясь отъ прямого раз- 
сказа, вдается въ разеуждетя о предметахъ постороннпхъ 
или о предметахъ отвлечеппнхъ. Между темь, самъ я, 
грешный человекъ, не могъ воздержаться отъ того, чтобы 
п р и  с е й ,  какъ мне кажется, в е р н о й  о к а з  i и, не ска
зать несколько словъ о нашей старине въ отношеши гра
мотности или, правильнее, безграмотности нашихъ старп- 
ковъ. Предметъ этотъ, можетъ быть, и покажется некото
рыми, не такъ интереснымъ и не такъ любопытнымъ и, по-
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жалуй, найдутся таше, которые осудятъ меня за то, что 
безпрестаннымн отступлешями я  часто прерываю разсказъ 
мой, и безъ того, кажется, не совсймъ-то ровный п после
довательный, и за то, что слогъ мой простъ, испещренный 
простыми провинщальными словами. Пусть будетъ, что бу- 
детъ. Скажу только то, что, во-первыхъ, пишу не сказку, а 
истинную быль, во-вторыхъ, д^ло въ деле , а не въ словахъ.

Выше замечено, какое имели казаки превратное ионн
ые насчетъ пользы грамотности. Не беда, если бы только 
масса народа такъ думала и говорила: ее можно было бы 
вразумить и направить на путь истины. Но то беда, что 
представители народа, войсковые атаманы, старшины, со
ветники, асессоры, люди, руководивппе толпой народной, 
нисколько не отличались поняттями отъ толпы; напротивъ, 
они подавали собой первый и заразительный примерь от- 
вращешя къ грамоте и небрежешя къ сохраненно письмен- 
ныхъ памятниковъ, заходившихъ когда-либо на Уралъ по 
поводу какихъ-нибудь событий, важныхъ для исторш каза- 
ковъ и для пояснсшя стариннаго ихъ быта. Эти правители 
народа —  не темъ будь помянуты —  были сплошь и рядомъ 
люди безграмотные. Редше изъ нихъ умели подписать, и то 
уставомъ, свое имя; друпе и этого не умели, а отделыва
лись, въ случае нужды, приложешемъ печатей или, за не- 
имешемъ этого снаряда, черчешемъ крестовъ и разныхъ 
знаковъ на манеръ киргизскихъ т а м г о в ъ. Производство 
письменныхъ делъ по войсковому управленно находилось 
въ старину въ рукахъ пьяныхъ и бездарныхъ крючкотвор- 
цевъ, пришлецовъ, людей не казачьяго сослов1я, а выгнан- 
ныхъ или отставленныхъ отъ службы за пьянство и не
способность подъячихъ, отъ которыхъ, по пословице, какъ отъ 
козловъ—да извинятъ меня за это сравненге, а также и за вы- 
ражеше — не было ни шерсти, ни молока, а только одна 
смрадная копоть. Делали они все такъ, чтобы только сходи
ло съ рукъ да съ ногъ, а остальное хоть собаки ешь—не ихъ 
дело.

Вникая въ безпорядокъ и въ безтолковщину делъ на 
Урале, не знаешь и обвинять кого: старпшнъ ли казацкихъ
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или т'Ьхъ грамогЬевъ, которые, подъ ихъ рукой и въ ихъ 
голову, ворочали делами... И те и друйе виповаты, и тЬ и 
друйе правы. Старшины казацкхе виноваты т’Ьмъ, что обя
заны были позаботиться о будущности своихъ потомковъ, 
но не позаботились; правы тЬмъ, что, по нев’Ьд’Ьнйо, не зна
ли на что обратить заботу: следовательно, и осуждать бы 
ихъ строго нельзя, да ужъ къ слову пришлось. Подъяч1е 
виноваты тймъ, что за хлйбъ-соль казаковъ обязаны были... 
да ужъ говорить ли о нихъ? Общ л ю д и  постороннее, чужге 
въ отношенш къ казакамъ, а ужъ какого ждать добра отъ 
человека, который только и норовить какъ бы потуже на
бить карманъ, да потомъ улизнуть во-свояси. Истина эта 
должна быть всякому известна, следовательно, и распро
страняться о ней не для чего.

Пишу не жалобу на стариковъ, и мне не хотелось бы 
даже тревожить ихъ память, но при всемъ томъ, изъ любви 
къ правде, я долженъ сказать о нихъ правду, хотя для того 
ужъ, чтобы молодое поколете знало и помнило, чемъ отли
чались наши деды. По милости безпечности и безтолковости 
стариковъ, мы много не знаемъ, что должны бы знать, мно
гое утратили, чего бы пикакъ не должны утрачивать. На- 
примеръ, мы не знаемъ положительно, когда и откуда за
шли на Яикъ наши предки; не знаемъ съ точностью всехъ 
службъ и походовъ, понесениыхъ казаками въ пользу царей 
и отечества; а служили казаки, безъ похвальбы сказать, отъ 
начала своего ‘ подданства до нашего времени много, слу
жили всегда и теперь служить и до скончатя века будутъ 
служить отъ души, безъ фальши и лжи; не знаемъ подробно 
даже о тЬхъ походахъ, которые весьма памятны народу и ко
торые были недавно на глазахъ очевидцевъ; а отчего не зиа- 
емъ? Оттого, что ни одного лоскутка бумаги не осталось; 
не знаемъ, когда какая существовали, въ хронологическомъ 
порядке, въ разное время местным постановлешя и учрежде
ния въ войске; не знаемъ, вследств1е какихъ причннъ и 
местныхъ обстоятельствъ составлялось или отменялось 
какое изъ этихъ постановленш; не знаемъ съ подробностью, 
когда, какая и вследсттае чего происходили важный, ин-
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тересныя, иногда; кровавый события между казаками, а 
такихъ событш было очень много на У рале; словомъ, все лю
бопытное, интересное, важное для насъ, казаковъ, происхо
дившее на Яике пятьдесятъ л'Нтъ назадъ —  а что было въ 
старину, о томъ и поминать не слгЬдуетъ— тонетъ въ хаосе 
преданш, более или менее темныхъ и запутанныхъ, тогда 
какъ, при порядочной гражданственности, на многое, до 
iicTopin казаковъ и ихъ частной жизни относящееся, могли 
бы остаться письменные памятники, если бы только предки 
наши не чуждались письменности и не считали ее безполез- 
ной и вредной.

Въ царствоваше Михаила ведоровича казаки, не призна- 
вавипе дотоле надъ собой ничьей прямой власти, предались 
Россш и т'Ьмъ оказали ей немалую услугу, составивъ изъ 
себя прочную и надежную границу, которая, укрйпясь впо
следствии Оренбургомъ и другими городами и крепостями, 
оградила Pocciio отъ набйговъ а-патскихъ народовъ. Царь 
Михаилъ бедоровичъ, принявъ въ подданство казаковъ, доз- 
волилъ имъ заселять вольными людьми занимаемыя ими 
ныне места, и даровалъ имъ г р а м о т о ю  р е к у  Я и к ъ 
(Уралъ) о т ъ  в е ш и II ъ д о  у  с т ь е в ъ, со  в с е м и  в п а 
д а ю щ и м и  в ъ  н е е  и в ы п а д а ю щ и м и  и з ъ  н е я  
р е ч к а м и  и п р о т о ч к а м и ,  с о  в с е м и  п р и н а д л е 
ж а щ и м и  е й  у г о д ь я м и  и з е м л я м и .  Эту-то грамоту, 
предате о которой сохранилось въ устахъ народа, казаки и 
не уберегли, Живя всегда настоящимъ, предки наши реш и
тельно не думали о будущемъ. Имъ казалось, что у  Яика 
вечно будетъ д н о  з о л о т ы м ъ  *),  какъ они и воспевали

*) Да не подумают^ чптатедп не-уральцы, что въ р'Ьк-Ь ЯнкЬ (У рал!) 
водилось когда-либо золото или золотой песокъ, отъ котораго взялось бы 
п а зв а т е : Я  и к ъ— з о л о т о е  д п о .  Ш тъ, такое назваше Япку дапо во время 
оно отъ чрезвычаннаго обилгя въ пемъ красной рыбы, какъ-то: осетровъ, 
бйлутъ и проч. Теперь онъ далеко узке н е  з о л о т о е  д н о ;  даже не знаю, 
можно лп назвать его Я п к ъ— м i  ди  о е  д н о :  поел!; онъ такъ оскудЬлъ, 
что еслп бы воскресли нашп дЪды п прадеды, онп пе узпалп бы родного 
своего Япкушку-Горыныча.
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его въ свонхъ песняхъ, что источники ихъ благосостоятя 
никогда не изсякнутъ, что образъ жизни ихъ изъ рода въ 
родъ, изъ в'Ька въ векъ, пойдетъ одной неизменной чередой 
и что ни одинъ клочекъ земли, приобретенный ценою крови 
казаковъ, не отторгнется отъ ихъ владйнш. Такъ думали и, 
разумеется, заблуждались старики, безпечные отъ природы 
и несведунце въ делахъ письменныхъ и тяжебныхъ отъ 
образа разгульной и рыцарской яшзни. Къ безпечносты 
казаковъ присоединялась еще непростительная небрежность: 
„на нашъ векъ достанетъ", говаривали старики, „а тамъ 
что Богъ дастъ“ . Оно такъ и вышло. На вйкъ стариковъ 
действительно достало всего, потому что въ ихъ векъ всего 
было вдоволь, но на векъ внуковъ осталось мало...

Не стану много распространяться, а скажу просто, что 
безпечностыо и небрежностью старики ввели внуковъ свонхъ 
въ болышя хлопоты и темъ заставляютъ невольно иногда 
тревожить память свою не совсемъ-то пргятпымп воспомина
ниями.

Съ течешемъ времени, известно, все и всюду изменяется. 
Такъ случилось и на Урале. Изъ прежде дикихъ и вра
ждебных!, киргизскихъ ордъ сделались ныне новые под
данные Poccin и предъявили претензпо на части земель и 
угодш, искони прииадлежащихъ казаками.

До 1800 года степь между Волгой п Ураломъ была 
пуста, и по ней разгуливали одне д и тя  козы или такъ-назы- 
ваемые сайгаки, а въ камышахъ и заросляхъ водились ка
баны. Но въ 1800 или 1801 году часть киргизской орды, 
подъ управлешемъ хана Букея— отчего эта часть и получила 
назваше Б у к е е в с к о й  орды,—^перешла изъ-за Урала и 
заняла часть степи между низовьями Волги и Урала, не 
завешивая одиако-жъ границъ земли уральскихъ казаковъ. 
Казаки нисколько не обратили внимашя на новыхъ своихъ 
соседей, считая ихъ непостоянными, темъ менее оседлыми 
жильцами, а перелетными птицами, который не н ы н е -  
завтра вспорхнуть и улетятъ на другая места. М нете каза
ковъ въ этомъ случае было справедливо, потому что киргн-
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зы, боясь осйдлой жизни, иного разъ пытались снова уйти 
за Уралъ, но были удерживаемы силой орулия *). Имйя 
съ этой стороны непостоянныхъ кочевыхъ сосйдей, казаки не 
позаботились обвести свои аемли съ запада границами или 
нарйзками, правительствомъ утвержденными. О лйвой, то 
есть аз1атской, сторонй Урала казаки еще меньше думали, 
потому что тамъ кочевали киргизы, вйчно враждовавипе съ 
казаками и со вей ми вообще русскими. Въ глазахъ казаковъ 
зауральскге киргизы были не что иное, какъ враги государ-

‘ *) О покушешяхъ Букеевскпхъ кпргпзовъ перейтп за Уралъ намъ го
ворить лучше всякпхъ ппсьменпыхъ актовъ дЬйствгя султана К а п б ъ 
Г а л i я И м а м о в а  (по-просту Кайбалы) п старшппы II с е т а я Т а  й м.а- 
н о в а  (по-просту Исатайкп). Первый пзъ этпхъ рыцарей буптовалъ въ 1828, 
а послЬдшй въ 1838 году. Странный п смЬшпой народъ этп кнргпзы: какъ 
огня боятся они осЬдлой лшзнп. Правда, есть маленьюя неудобства къ 
такой лшзнп. НапрпмЬръ, въ степяхъ, гдЬ кочуютъ кнргпзы, пЬтъ хоро- 
шпхъ п постоянныхъ рЬкъ, озеръ, пЬтъ горъ, нЬтъ пп лЬсу, нп кустарника. 
Трава растетъ не всегда и по вездЬ. Въ ппос время, пололшмъ, з д Ь с ь 
трава, а т а ы ъ  нЬтъ; въ ппое время т а м ъ  трава, з д Ь с ь  нЬтъ. ГдЬ молено 
л;пть лЬтомъ, тамъ нельзя жить зпмой п наоборотъ. Словомъ, кпргпзъ по преи
муществу пастухъ, должепъ безпрестаино переходить со стадами своимп съ 
мЬста на мЬсто. Остановить кпргиза на одномъ мЬстЬ почти то же, что оста
новить маятппкъ у часовъ. При такпхъ мЬстныхъ услов!яхъ, конечно, оеЬдлая 
лшзнь пе весьма сподручна, особенно такому человеку, каковъ кпргпзъ, 
который п по прпродЬ своей не легко моясетъ разстаться съ подвпжнымъ, 
почти воздушнымъ шатромъ, п промЬнять его па душную п курную пзбу плп 
землянку, потому что яшть кпргизу въ пзбЬ плп земляпкй почти также тяжело и 
душно, какъ белому медвЬдю жпть въ троппчеекпхъ страпахъ. Но всЬ эти 
неудобства моглп бы устраниться, пропасть п исчезнуть... Но киргизы, какъ 
уже сказано, такой странный п смЬшной народъ, что всего этого въ толкъ не 
могутъ взять. Что кпргизамъ пи толкуй, знай покачиваютъ только брптой 
толовой да почвакпваютъ, словно поросята. Пусть бы улсъ на мЬстпыя, такъ-ска- 
зать, физпческш неудобства ссылались— н'Ьтъ, толкуютъ себЬ чортъ знаетъ что. 
Онп вообразплп, что прп осЬдлой жпзнп пхъ скорЬе обратятъ въ податпое 
состоите п заставятъ нести государственную службу, а къ службЬ государ
ственной кпргпзы пе пмЬютъ пп любвп, пп охоты, пп склонности, пн спо
собности. Слова: к р ы с т ь я н ъ  п с а и д а т ъ  (крестьяпинъ п солдата) дЬй- 
ствуюгъ на слухъ г л у п а г о кпргпза самымъ ужаснымъ п уб!йствепнымъ 
образомъ. СтрашнЬе этпхъ словъ для киргиза ничего нЬтъ па свЪтЬ. Что съ 
такпмъ народомъ прикажете дЬлать? A3ia, такъ и есть Аз1я...
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ства. И действительно, киргизы прежде были враги, совер
шенно же смирились они ужъ посл'Ь, недавно, лйтъ трид
цать назадъ или еще меньше.

Казаки продолжали жить себе беззаботно, по старому 
обычаю, не заглядывая впередъ. Между гймъ, киргизы Бу- 
кеевской орды не дремали. Видя, что имъ нйтъ выхода за 
Уралъ, они вздумали расширить свои земли насчетъ ка- 
зачьпхъ земель, и съ этою цйлыо, указанною, конечно, сул
танами, бол'Ье или меигЬе людьми смышлеными, стали 
мало-по-маду подвигаться къ Уралу. Такимъ образомъ, за
няли часть луговъ, при Камышъ-Самарскихъ озерахъ ле- 
жащихъ, и назвали ихъ своими, тогда какъ они составляли 
собственность казаковъ.

Уральцы еще не опомнились хорошенько отъ такой не
ожиданности, какъ зауральстае киргизы, по примеру Бу- 
кее-вскихъ, вздумали присвоивать себе левый берегь Урала, 
единственный по обилию травъ, потому что правый, какъ 
нагорный, въ сравнении съ левыми, луговыми, никуда не 
го день. Тогда только уральцы хватились, какъ говорится, 
за умъ и вспомнили о жалованной грамоте, но, увы!—гра
мота эта сгпбла-пропала.

Необходимость въ актахъ оказалась въ тридцатыхъ го- 
дахъ нынешняго столЬпя, то есть въ то время, какъ кир
гизы стали оспаривать у казаковъ земли; но больше чемъ 
за сто летъ предъ гЬмь, именно въ 1720 году, с т а н и ч н ы й  
я и ц к i й а т а м а н ъ  *), ведоръ Рукавишниковъ, въ доне-

*) Здйсь подъ пмепемъ стаипчпаго яицкаго атамана слйдуетъ разу
меть не атамана япцкой станицы, то есть япцкаго городка пли пного на- 
селеннаго мЬстечка, а тймъ меньше атамана всего япцкаго войска, по атамана 
о с о б о й  к о м а н д ы ,  въ старпну называвшейся с т а н и ц е й , ,  которая посы
лалась въ вндЗ> депутащп съ Япка отъ всего войска, то есть отъ всего парода 
казачьяго въ столицы, напрнмйръ, въ Москву. Начальнпкъ такой станицы, 
то есть по теперешнему команды, п назывался атаманомъ. А такъ какъ по
добный станицы, то есть команды, посылались п отъ другпхъ казачьплъ общпнъ, 
папрпмйръ, съ Дона, Терека, п проч., то стаппца съ Яика п называлась 
япцкою, а начальнпкъ ея— стаппчнымъ япцкпмъ атаманомъ. Такимъ-то ата
маномъ былъ п Оедоръ Рукавпшнпковъ, здйсь упоминаемый.
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с ет и  свбемъ Государственной Коллегш Иностранныхъ дйлъ, 
говоря о грамоте, данной царемъ Михаиломъ ведоровичемъ, 
между прочими, писалъ: „Токмо де та грамота въ давныхъ 
год'Ьхъ въ пожарное время сгорела, а нзъ котораго приказу 
дана была, того ныне на ЯикгЬ никто не помнить". Вотъ еще 
когда знали объ утрате грамоты, по за всеми тймъ старики 
не позаботились обезпечить себя отъ будущихъ притязании 
соседей.

Жалованная грамота, говорять старики, сгорела. Отъ 
пожаровъ ли, отъ смутъ ли и неустройствъ, которыя въ ста
рое время часто волновали войско, или  отъ чего другого—  
положительно неизвестно, но, къ сожал'Ьтю, верно то, что 
погибли мнопе письменные памятники нашей старины. Намъ 
остались только одни дредашя, большею частью темиыя и 
сбивчивыя, но и эти предашя, съ течешсмъ времени, пропа- 
дуть и потонуть въ хаосе былого, если мы не позаботимся 
сохранить ихъ...

За давностью летъ прощается если не все, то, по край
ней м ере, многое; следовательно, утрату этихъ письмен - 
иыхъ актовъ молено простить стариками. Но нельзя, ка
жется, простить потерю пожалованнаго Императоромъ Пав- 
ломъ Петровичемъ знамени, потому что это было не очень 
давно, съ небольшими лети пятьдесятъ назади.

Со времени царствовашя Императора Павла Петровича, 
именно съ 1798 года, уральеше казаки, по примеру дон- 
скихъ, стали служить въ гвардш *). Теперь служатъ, чере
дуясь между собой, два эскадрона, а прежде служила одна 
сотня, поди назвашемъ: л е й б ъ-г в а р д i и у р а л ь с к а я  
к а з а ч ь я  с о т н я .

*) Въ Высочайшемъ рескрнптЪ, отъ 23 апреля 1798 года, па имя вой
скового атамана уральскаго войска, генералъ-майора Донскова, между прочпмъ, 
сказано: „Имйя прп с с 61: команду казаковъ войска донского, ппсадъ Государь, 

. желаю также имЬть сотню казаковъ в о й с к а  у р а л ь с к а г о, и гЬыъ са- 
мымъ доказать войску, вамъ вверенному, сколько я считаю ]ia усердность пгь 
службы п преданность пхъ ко мн±“ . Слова эти должны быть памятны п дороги 
для каждаго уральца. .
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Въ царствоваше Императора Павла Петровича „лсйбъ- 
сотней уральскихъ казаковъ" командовали некто старшина 
(въ чине майора) С е в р ю г и н ъ  или С е в р ю г о в ъ, какъ 
называли его Императоръ. Государь особенно любили ураль
скихъ казаковъ, предъ т'Ьмъ известными поди именемъ 
яицкихъ, ласкали, даже баловали ихъ: казаки были тело
хранителями Государя. Я многихъ знавали стариковъ, со- 
служивцевъ Севрюгина, то есть служившихъ си ними въ 
гвардш, и все они си удовольств1емъ, даже со слезами уми- 
лешя вспоминали о времени, которое провели въ гвардш.

Однажды, въ январе 1799 года, въ манеже или во 
дворце были парадъ.

Предъ этими Государь раздавали войсками знамена 
Лейбъ-уральская сотня, 'какъ ужи сотня, натурально была, 
по военному выражение, обойдена, то есть знамени не полу
чила.- Старшине Севрюгину и его подчиненными борода
чами показалось это за великое горе. Они решились помочь 
своему горю, и не происками, не окольными дорогами, а 
прямыми путемъ. Ждали только случая, и случай предста
вился.

II таки, были, какъ я сказали, парадъ. Между гвардей
цами находился взводи, или что-то въ роде того, положимъ, 
хоть не стройная, но зато могучая и стойкая толпа нашпхъ 
бородачей въ малпновыхъ кафтанахъ, въ такихъ же высо
кими, остроконечныхъ шапкахъ, опушенными у кого бобромъ, 
у кого куницей, у кого порешной. Обходя войска, Государь 
подошелъ и къ уральскими казаками, впереди которыхъ 
стояли, уныло повесивъ голову, начальники си бородой 
чуть не до пояса.

-— Севрюговъ!— сказали Государь, поздоровавшись си 
казаками:—что ты пр1унылъ?

Севрюгова, сказываютъ старшей, которые служили си 
ними въ гвардш, Государь очень любили и нередко удостои- 
валъ мидостиваго разговора.

—  Какъ мне не щлупыть, надежа-царь,— отвечали Се
врюговъ, низко кланяясь:—ведь вотъ они,—указывая на 1
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казаковъ.,—детки-то ваши, покою мне не даютъ своими 
горемъ, вей уши мне  прожужжали... „ВсгЬхъ-де батюшка- 
царь, говорятп, наградили, а насъ-де, гр'бшпыхъ, забыли".

—  Каки? что?— быстро спросили Гбсударь.— Разве л 
забыли васи? Ведь я пожаловали васн ви мою гвардпо.

—- Таки, надежа-государь, мы это знаемп и чувствуеми,— 
сказали си нпзкими поклономи Севрюгови,— и нижайше бла
годарный; зато ужи и послужимн вашей царской мплости 
до последней капли крови, пока духи ви насн держится. 
Но,— продолжали старшина:— горе наше другое...

—  Ужи не опять ли обижаютн васи на ТухнИ у х о  й?— 
прервали Государь, улыбаясь.

Преди темп, надо заметить, казаки имели смелость или 
глупость— все равно— жаловаться Государю— на что бы вы 
думали? Смешно вымолвить, а слйдуети сказать: они жало
вались, что ви постные дни на кухне даютп ими рыбы и 
всего вдоволь, но щ е р б ы  (то есть ухи), до .которой казаки 
страстные охотники—мало. Такая наивная жалоба, разу
меется, заставила всйхи и каждаго, ви томи числе и са
мого Императора, долго смеяться. Государь, каки видимн, 
вспомнили обп этой оригинальной выходке казаковн и не 
моги воздержаться отн шутки.

— Ахи, надежа-царь, совсемн не то,— произноси Севрю
гови,— а воти что: у всехп, надежа-царь, х а р у н к и  (зна
мена) есть, а у наси х а р у н к и  ийти. Воти, если бы ми
лость была, ваше царское величество...

Императори поняли, чего хотели бородачи, движешсмн 
руки остановили речь его, милостиво улыбнулся, подошелп 
кп стоявшему рядоми си казаками взводу Преображенцеви, 
взяли изи руки знаменосца знамя и, передавая его Севрю- 
гову, примолвили, приноравливаясь при этоми случае, изи 
особеннаго, конечно, снисхождешя кн простоте казаковн, 
поди ладь безыскусственной речи нхн начальника:

—  Воти вами и х а р  у н к  а! Служите хорошенько.
—  Гады стараться, ваше царское величество!—вскрича-
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ли въ одинъ голосъ прошявппе отъ радости казаки, при
нимая и целуя пожалованное знамя.

Получпвъ нзъ собственныхъ рукъ Императора знамя, 
казаки приняли его съ восторгомъ, радовались и любовались 
имъ, берегли его пуще глаза своего, берегли, какъ неоценен
ное сокровище, какъ величайшую редкость и драгоценность, 
берегли, какъ даръ неба, какъ святыню, но—достойно сожа- 
лЬшя-—не уберегли!..

Что сталось съ этимъ знаменемъ, то есть какимъ обра- 
зомъ пропало оно—намъ положительно неизвестно; чув- 
ствуемъ только, что безпечность, а более глубокое невеже
ство стариковъ были причиною этой утраты. Севрюговъ, от- 
служивъ срокъ свои въ Петербурге (по смерти Императора 
Павла Петровича), передалъ это знамя другому офицеру, 
который пришелъ къ нему съ сотней на смену. Этотъ пере
далъ третьему, третий четвертому. Такимъ образомъ знамя 
несколько сменъ переходило пзъ рукъ въ руки, отъ сотни 
къ сотне, и наконецъ пропало.

Разсказываютъ, что одинъ изъ начальниковъ лейбъ-ка- 
зачьей сотни поссорился, за чаркой конечно водки, съ собра- 
томъ своимъ, пршледшимъ съ Урала къ нему на смену. 
Чтобы сделать непрйятность или, какъ говорится, насолить 
противнику своему, новой сотни начальнику, началышкъ 
старой сотни,—видно, умная былъ голова,—взялъ, какъ гово
рится, да и сдалъ знамя въ арсеналъ—только его и видели! 
Вероятно, знамя это и теперь находится въ арсенале, въ 
числе знаменъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полка, но от
личить его отъ другнхъ, конечно, невозможно.

Вотъ каше люди были наши деды , и прадеды! После 
всего вышесказаннаго, кажется, понятно, что молодое поко
л е т е  казаковъ не слишкомъ-то много имеетъ причинъ бла
годарить стариковъ. Прежде въ разговорахъ казаковъ, когда 
у нихъ происходили, бывало, каше-нибудь споры или сове
щанья о делахъ общественныхъ или домашнихъ, можно 
было часто слышать: „ с т а р и к о в ъ  н а д о  с п р о с и т ь ;
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в о т ъ  с т а р и к и  ч т о  с к а ж у т ъ " ,  и т. и., но ныне это 
услышишь редко.

Да, немного было на Урале истинно умныхъ и истинно 
д'Ьльныхъ стариковъ, отъ которыхъ молено было бы научиться 
добру. Но справедливость требуетъ сказать, что таше ста
рики, хоть изредка, были-таки; только та б'Ьда, что эти ред
кие люди затирались въ общей малосмысленной народной 
массе.

Въ настоящее время одинъ истинно благоразумный ста- 
рецъ обращаетъ на себя внимаше и взоры целого войска: онъ 
внушаетъ юношеству прямыя правила и святыя обязанности 
гражданина и воина; онъ печется объ истннномъ благе ка- 
заковъ и вразумляетъ неразумныхъ; этотъ одинъ, стоющш 
тысячи своихъ современниковъ, имйюпдй полное право на- 
признательность и благодарность потомства, и являющш со
бою живой примерь воинскихъ и гражданскихъ добродете
лей— заслуженный и всеми уважаемый генералъ 0 . Г. Бн- 
зяновъ. Да здравствуетъ онъ мнойе годы *).

Многое бы молено было разсказать о нашей старине, но 
всего за разъ не перескалеешь.

Обратимся къ тому обстоятельству, на которомъ остано
ВИЛИСЬ...

XIII.

Гурьевскш атамань, какъ сказано выше, послалъ „на- 
рочнаго" казака въ Уральскъ съ словеснымъ донесешемъ 
войсковой канцеляр1и о происшествш, причинившемъ столько 
горя гурьевскимъ лштелямъ. Атаманъ дело свое сделалъ, то 
есть очпетилъ себя, кань очшцаютъ себя подобные ему ата
маны. Сделала и канцеляр1я свое дело, то есть очистила 
себя, какъ очшцаютъ себя подобный ей канцелярш: она 
послала по всей уральской лиши „прочетное", то есть одно

*) f  14 марта 1858 года. Р е д.
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для всйхъ дистаночныхъ п форпостныхъ начальниковъ пред- 
писате о томъ, чтобы во всЬхъ м'Ьстахъ имели „неукосни
тельную" осторожность и „всемирную" бдительность отъ во- 
ровъ-киргизовъ. Атамана же гурьевскаго почтила особымъ 
„ордеромъ", который мне довелось впослйдствш читать въ 
гурьевскомъ архив А. Ордеръ этотъ заключалъ въ себе прика 
sanic о высылке для объйздовъ по окрестностямъ Гурьева 
городка, особенно къ р. Соколку, сильной команды, подъ 
начальствомъ походнаго атамана, и оканчивался весьма лю
бопытными и затейливыми словами, сочиненными, безъ со- • 
мнешя, однимъ изъ войсковыхъ дипломатовъ, то есть подъя- 
чихъ, о которыхъ было уже говорено. Слова эти, какъ образ- 
чикъ канцелярскаго краснорйч1я, я привожу здесь. Вотъ 
они: „а в с е г о  л у ч ш е е ,  гласить ордеръ въ назидаше 
атаману, не облениться и самимъ съездить потрудиться"... 
Атаманъ, разумеется, „не обленился, съездить къ р. Со
колку потрудился", но пользы изъ этого ни на грошъ не 
вышло, потому что разбойническая шайка давнымъ-давно раз
Ахалась по степи, по своимъ ауламъ.

Между тймъ пр1ехалъ изъ Саратова братъ Струняшева, 
Иванъ. Первою заботою его было утешить по возможности 
тетку и братнину невесту. Онъ торжественно поклялся, во 
что бы ни стало, выручить изъ неволи своего брата, если 
только онъ живъ.

—  Пока глаза мои глядятъ на светъ Божий,— сказалъ 
Иванъ:—я не перестану думать и стараться о томъ, какъ 
бы выручить любезнаго брата изъ Орды проклятой.

Иванъ горячо принялся за дело. Почти весь скотъ, ко
торый оставался дома, весь запасъ дорогихъ звериныхъ 
шкуръ, скопленный ими съ братомъ въ течете немалаго вре
мени, весь товаръ, привезенный изъ Саратова и предназна
ченный большею частью на приданое Даши, онъ обратили 
въ деньги и сталъ сорить ими предъ мирными киргизами, 
надеясь, чрезъ посредство пхъ, узнать, живъ ли Василий и 
где онъ находится.

Киргизы рады были поживиться на счетъ русскаго и, ст 
т. и. 8
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своей стороны, не жалели расточать передъ ними обйщанш 
н обнадеживанш—и больше ничего. Денегъ Иванъ растра- 
гилъ много, но мало узналъ утешите льнаго. Прошла вся 
зима, а онъ не добился вйрнаго и положнтельнаго изв'ЬсНя 
о брате.

Наконецъ, весной, одинъ изъ странствующихъ киргизовъ, 
скитавшгася по Хиве и Бухаре и бывши! на Мангшнлакй 
у адайдевъ, явился къ Ивану и объявили за верное, что 
Вася живъ. Иванъ, разумеется, обрадовался этой вести и 
.предложили киргизу большую награду, если онъ вывезетъ 
брата изъ его плена. Киргизъ согласился, получилъ часть 
обещанной награды впереди, уехали и пропали.

После оказалось, что киргизъ этотъ, отецъ старшины 
Шамая-Ходжи, известнаго у  гурьевцевъ поди именемъ Ш а- 
м а  й к и, не доехавъ до предназначеннаго места, были убитъ 
въ ссоре си киргизами враждебнаго рода. Со смертью этого 
киргиза исчезла, повидимому, последняя надежда Ивана. Но 
Иванъ все-таки не отчаивался. Собравъ после двоя деньги и 
кой-каюя вещи, въ томъ числе и жемчугь Данга, они р е 
шился ехать въ Уральски просить участия въ своемъ д еле  
у войскового казачьяго старшины М. Бородина. Иванъ на
деялся, что М. Вородинъ, лично знавшга ихъ съ братомъ и 
пе рази оказывавши! имъ свое покровительство, снесется съ 
киргизскими ханомъ Нуралтемъ, а тотъ, быть можетъ, чрезъ 
посредство лазутчиковъ, для которыхъ Иванъ взяли и по
дарки, успеетъ освободить изъ плена Васю.

Простившись съ родными, Иванъ поехали въ Уральски, 
въ то время Яицкш городокъ,— это было въ конце лета 
1773 г.,—но съ полпути воротился въ Гурьевъ съ страшными 
и зв ет е м ъ , которому сначала никто изъ гурьевцевъ не хо
тели верить, по которое, къ несчастью, оказалось верными. 
Въ то время возгорался страшный Пугачевски! мятежи, 
потрясшш и поколебавнпй впоследствга янцкое войско, весь 
оренбургскга край и прилегаю идя къ нему губертпи.

Ужаснее и несчастнее Пугачевскаго времени никогда 
не было для каза.ковъ; далее въ эпоху первоттачальнаго по-
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явлешя ихъ на УралгЬ, когда они всюду были окружены ди
кими, враждебными азиатскими ордами, казаки не испытали 
такихъ страшныхъ б'Ьдствш и такихъ потрясенш,, к а т я  по
стигли ихъ въ злосчастную эпоху пугачевщхшы. Съ появле- 
тем ъ  на УралгЬ самозванца Пугачева, такъ хитро и коварно 
обольстившаго и обманувшаго простую и безхитростную или, 
B'fcpirbe сказать, н евЪ ж е ств с иную и безсмысленную толпу 
народа, вздрогнуло, поколебалось и возмутилось казачье 
войско, и все на Урал'Ь пошло вверхъ дномъ.

Но говоря о своеволш и безначалпг, о дракахъ и убш- 
ствахъ, не говоря о всЬхъ гЬхъ б'Ьдситаяхъ, к а т я  были сл'Ьд- 
ств1емъ мятежа, скажу только о томъ, что стропи порядокъ, 
съ которымъ казаки содержали по Уралу кордоны и разъ
езды, въ предотвращеше киргизскихъ иаЪздовъ и грабежей, 
нарушился—р е д а н  к и и  т р е т и  *) были брошены и разъ-

*) Р о д а н к п п т р е т  и, доселе иа нпжне-уральскоц лппш существуюпця, 
не пноо что, какъ маленыие редутцы пли укрепленные караульные доыикп. 
Небольшой квадратньп! дворъ, огороженный нлетневымъ заборомъ н обведенный 
валомъ п рвомъ, похожимъ скорее на канавку, чЬмъ на ровъ, посреди плетне
вая, вымазанная глиной пзба, надъ ней вышка, на вышке часовой, въ стороне 
лавесъ плп сарай для коней— это р е д а н к и п т р е т п. Реданкп п третп плп, 
но другому выражешю, т р е т н ы е  п и к е т ы  (а пол;алуй п б п к е т ы :  казаки 
слово „пикетъ”  выговарнваютъ „бпкетъ") протянуты цепью по правому берегу 
реки Урала отъ Бударинскаго форпоста внпзъ до самаго Гурьева-городка. 
Вверхъ же отъ Бударпнскаго форноста до Илецкпхъ дачъ подобные пикеты 
устроены на Зауральской стороне, впереди такъ-сказать лиши, отчего и назваше 
пмъ дапо: п е р е д о в ы е  п о с т ы .  Каждая реданка на нпжне-уральской лппш 
построена на половине разстояшя отъ форноста до форноста, иди отъ кре
пости до крепости, а третп— между реданкой п форпостомъ; следовательно, 
по обеиыъ сторонамъ каждой реданкп находится, въ равномъ по возможности 
разстояшп, но третп или по третному пикету. На реданкахъ и третяхъ постоянно 
живутъ отъ лппейныхъ комапдъ казаки отъ 5-тп до 8-ми человекъ или менее 
п более, смотря по обстоятельствамъ и временп. Казаки эти разъезжаюсь отъ 
поста до поста п паблюдаютъ за ворамц-кпргпзамп. Протпвъ воротъ каждой 
реданкп и каждаго пикета, сажепяхъ въ пятпдеслтп или во ста, смотря но 
местности, воткнуты въ землю высшая жерди, обмотанный съ нпзу до верху 
сепомъ, камышемъ, сухпмъ талышкомъ, мочалами, словомъ, всякпмъ легко и 
удобовоспламеняющнмся веществомъ— это м а я к и .  Таше маяки есть и прп 
форпостахъ п крепостяхъ. Назпачеше пхъ вотъ какое: какъ скоро казакп кото-

8*
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■Ьзды между ними прекратились, лишя открылась и распах
нулась; найздамъ и грабежамъ киргизскимъ представился 
широкш и раздольный иросторъ. Не встречая нигдй пре- 
пятствш, киргизы свободно переходили чрезъ Уралъ; какъ 
хищные волки, партиями шатались вокругъ казачьихъ жи- 
лшцъ, на простор’Ь высматривали добычу, отгоняли скотъ, 
полоштлп безчпсленное множество людей,— словомъ, безна-

раго-нпбудь пикета замФтятъ во время ночи, что чрезъ Уралъ перейдетъ плп 
будетъ покушаться перейтп киргизская пария, для грабежа, разумеется, то 
тотчасъ поджпгаютъ свой маякъ; сос!дняго пикета казаки д!лаютъ то же, а 
тамъ третьи и т. д. Такимъ образомъ въ нисколько мппутъ засветится рядъ 
маячныхъ отпей, и линейные казаки приготовляются къ встр!ч! п отражешю 
незванпыхъ гостей.

Выше сказано, какъ просто п немудрено устроены н укр!плепы ре- 
данкп п трети. Съ первато взгляда на ппхъ он! кажутся ни больше, пи меньше, 
какъ простыми хуторами. Только по вышк!, па которой и день и почь стоптъ 
плп сидптъ часовой (ходить ему нельзя, потому что площадка вышки всего два 
шага въ квадрат!), да по пикамъ, который торчатъ въ сошкахъ и выглядываютъ 
пзъ-за забора, на подоб1е гребня, съ выломлеппымп зубьямп, можно догадаться, 
что это отнюдь не хуторъ плп подобное ему строеше, а г р о з н а я  крепость, 
а до какой степени г р о з н а  я— можно судить по тому, что въ ней не только 
п!тъ пушекъ, но даа;е н!тъ нп одного маленькаго п у л к а п е т а  (фадконета) 
въ род! т!хъ, папрпм!ръ, изъ какнхъ въ высокоторжественные дни п а л и т ъ 
съ яру Старпцы около Мпхайловскаго собора, что въ город! Уральск!, нашъ 
потомственный доморощенный п н т р п л н е т ъ  М. М. Чуреевъ. Киргизы такой . 
народъ, что протпвъ нпхъ и этпхъ немудрыхъ укрйпдетй достаточно. Правда, 
п!шаго челов!ка рвы п заборы, которыми окружепы пикеты, нп въ какомъ 
случа! не могутъ удержать; но зато конный сквозь или черезъ нпхъ не 
прорвется. Чтобы выбить казаковъ пзъ редапокъ, нужно сп!шптьея п л!зтъ 
чрезъ заборы; но киргизы никогда, сколько запомнить старожилы, на такой 
подвпгъ не р!шалпсь. Прпчпна тутъ очень простая: кпргпзъ дерется не по 
святому долгу воина, защитника отечества (у киргиза, зам!тпмъ кстатп, п!тъ 
и отечества), а пзъ впдовъ собственной корысти. Поел! этого какая охота 
киргизу первому л!зть па рожопъ и подставлять лобъ свой подъ неотразимую- 
и уб1йственную пулю, когда онъ сознаетъ, что плодами поб!ды, если бы и далась 
поб!да, воспользуются друпе, а не самъ онъ. Кригизъ въ этомъ случа! философ
ски разеуждаетъ п потому всегда пзб!гаетъ открытаго боя. Было въ старпну 
много прпмфровъ, что огромный нартш стспныхъ храбрецовъ, иногда челов!къ. 
до ста, нападали на казачьи реданкп п трети, но никогда пхъ нс брали, несмотря 
па то, что защптнпковъ было только самъ-четвертъ плп самъ-пятъ. Усп!валп



казанно делали все то, что въ другое время дЬлать было 
трудио и опасно. Мало этого, они заходили и къ берегамъ 
Волги, и вездЬ оставляли по себй память, достойную хищ
нике въ. •

При такомъ смутномъ положенш дЬлъ на лиши, брату 
Васшпя Струпяшсва, Ивапу, нельзя было, конечно, надеяться 
ни на содъйствхе киргизовъ, которые безъ его подарковъ 
легко поживились насчетъ всйхъ русскихъ вообще, и ни на 
помощь и заступничество казачьяго старшины, М. Бородина, 
который былъ въ то время занятъ борьбой съ Пугачевымъ и 
ого последователями.

Противъ судьбы, говорится, не пойдешь; противъ судьбы 
ничего „не поделаешь". Говорится также, что живой и ду- 
маетъ о живомъ, то есть, живя, человекъ и думаетъ о томъ, 
какъ бы жить лучше. Всгймъ и каждому известно и ведомо, 
что какими бы горемъ ни былъ удрученъ человекъ, какое 
бы несчастье ни постигло его, какъ бы ни тужилъ, ни горе
вали человекъ, какъ бы они ни убивался, ни падсажался, 
но, что говорить, натура, рано ли, поздно ли, вступить въ 
свои права, возьметъ верхи надъ чувствами и духомъ чело
века, то есть, невольно заставить человека, бедняжку, огля
нуться вокругъ себя, а тутъ какъ рази слетятся къ нему со 
всехъ сторонъ повидимому мелочныя и ничтожным, но въ 
самомъ деле  необходимым и неизбежным житейсшя нужды 
и потребности. Для того, чтобы отделаться отъ этихъ нуждъ, 
чтобъ удовлетворить требованиями ихъ, безъ чего и суще
ствовать нельзя, „хоть карауль кричи, хоть,—по выражение
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иногда киргизы только иъ томъ, что при самомъ началб пападетя отрезывали 
отъ пикетовъ п разламывали маяки, и т£мъ отппмалп у казаковъ возможность 
известить своевременно друпе посты объ опасности, но только это одно, больше 
ничего. Изъ этого сл'Ьдуетъ, что реданки п трети на уральской лиши не послед
нее д'Ьло. А в т.

Въ настоящее время пн р о д а н о к ъ, пи т р е т е й ,  нп п и к е т о в !  
на линш не имеется: оип уничтожены въ концй 60-хъ годовъ п отъ и ихъ 
остались только пазванш местностей, папр. К а н д а у р о п е к а я  р е д а н  к а

Р е д .и т. п.



казаковъ,— матушку репку пой"— нужно занятие, нужна за
бота, нужна работа физическая и нравственная. При трудахъ 
же, при занятйяхъ, само собой разумеется, человеки развле
кается, а при развлечении и горе, сначала человека ду
шившее, подъ конецъ можетъ ослабнуть, и если не вовсе 
исчезнуть, то, по крайней мйре, немного утихнуть и за
глохнуть. Короче сказать, после всякаго потрясения, физи- 
ческаго и моральнаго, жизнь человека большею частью вхо
дить въ обыкновенную колею, и продолжаетъ себе идти по 
пей до конца.

Такъ пли почти такъ было съ семейными Струняшева. 
Тужили, плакали, горевали они о Васе долго, но подъ ко
нецъ пришли къ тому заключенно, что слезами горю не по
можешь, что слишкомъ тужить и убиваться не только безпо- 
лезно, но даже и грешно, потому что общий врагъ рода 
человеческаго, дьяволъ, этому радуется, что нужно и должно 
покориться судьбе и позаботиться, наконецъ, о самихъ себе.

„Кончено!" сказали однажды Иванъ, после долгаго раз
думья, махнулъ рукой и оглянулся вокругъ себя, оглянулся 
и испугался: хозяйство его, почти целый годъ бывшее въ 
запустении, пришло въ упадокъ и разстроилось. Между темъ, 
не говоря о томъ, что самъ онъ былъ служащий казаки, обя
занный нести войсковыя повинности, на рукахъ его были две 
слабый женщины, трсбовавишя его заботь и попечений.

Иванъ съ особенишмъ старашемъ принялся за хозяйство, 
и оно стало поправляться, улучшаться. Тетка и Даша, не 
слыша о Васе ни одной вести, сочли наконецъ его умер
шими, отслужили по немъ панихиду и стали молиться какъ 
за покойника. Примерь въ то время не редкий и не новый, 
ибо тогда целым сотни русскихъ пропадали въ орде басур
манской.

Жизнь Струняшевыхъ потекла обычной чередой, мирной, 
и можно было бы сказать спокойной и безмятежной, если бы 
по временами не тревожила и не волновала ее мысль о за- 
живо-погибшемъ Васе.

Старушка-тетка— какъ и все на свете старушки-матуш-
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ки, бабушки, тетушки— съ материнскою заботливостью по
сматривала на Ивана и на Дашу. По разсужденпо тетки, 
Иванъ и Даша могли составить равную и приличную па
рочку—чего еще надо лучше? Сперва она намекала только 
на это, а потомъ ужъ стала говорить прямо. Ивану казалось 
сначала какъ-то неловко, дико жениться на невесте своего 
брата: онъ зналъ взаимную любовь Васи и Даши. Д ля д'Ь- > 
вушки же еще более было неловко и дико выходить замужъ 
за человека, котораго она привыкла считать не за жениха, 
а за брата: настоящш женихъ ея, хотя отнятый, не выходилъ 
однакожъ у нея изъ сердца. Но время и обстоятельства брали 
мало-по-малу верхъ падъ чувствами казака и девушки. Оба 
молодые; оба, каждый въ своемъ роде, красавцы; оба, нако- 
нецъ, умные и разеудительные, Иванъ и Даша, невольно 
сближаясь другъ съ другомъ, стали понемногу уступать же
ланно и просьбе тетки: Тетка заранее ужъ радовалась сча
стью молодыхъ людей. Оставалось только дождаться, какъ 
минуть Филиповки, чтобы отпраздновать свадьбу. Но судьба, 
несчастная для дома Струняшевыхъ, судила иначе: вместо 
свадебнаго пира готовились поминки.

Чтобы но возвращаться больше къ семейнымъ Струня- 
шева, я доскажу здесь ихъ историо.

XIV.

Однажды, это было въ глубокую осень, передъ самыми 
заморозками, Иванъ сидйлъ у воротъ своего дома на ска
мейке— на той самой, на которой безъ малаго за годъ предъ 
тймъ сидйлъ и разговаривалъ братъ его, Василий съ Кара- 
Кузькой; сидйлъ Иванъ и думалъ крКпку думу о непостоян
стве и превратности жизни человеческой. Къ нему, какъ 
нйкогда и къ Васе, подошелъ человекъ, только на тотъ разъ 
не киргизъ, а ооседъ-казакъ, съ вссломъ въ руке. Поздоро
вавшись и обменявшись привететшями, казаки оба помести
лись на скамье. Одежда на соседе была вся почти мокрая.
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свидетельствовавшая, что соседи где-то неосторочсно оку
нулся въ воду. Но Иванъ не обратили на это никакого вни
манья, зная, что соседь его, какъ чайка, и день и ночь мо
тался на воде въ бударке, съ ружьемъ или сётыо.

— Нетъ ли чего новенькаго?— спросили Иванъ соседа.
— Какъ не быть, есть!— отвечали соседь съ видоми н е

которой таинственности, желая, конечно, придать словами 
своими более интереса.

—  Что такое?
—  Да таки кое-что,— сказали соседи, прпложивъ пальцы 

къ губами и самодовольно, съ какой-то ужимкой, чмокнувъ.—  
Есть одна весточка, очень приятная весточка: если скажу— 
обрадуешься.

—  Ужи не наши ли одолели?—прервали Иванъ съ ви
димою радостью.—Дай-ка Боги!

Поди словомъ „наши" Иванъ разумели старшину М. М. 
•Бородина и его приверженцевъ, дравшихся въ то время про- 
тивъ Пугачева и его скопшцъ. Гурьевцы, надо заметить, не 
принимали участья въ мятеже, то есть,чговоря другими сло
вами, не были на стороне самозванца, и если некоторые изъ 
нихъ, въ томи числе Иванъ, не находились въ партш Боро
дина, то потому только, что нельзя же было бросить городи 
безъ защиты.

— Не то, дружище, совсемъ не то,— сказали соседи.— 
Это дело для меня темно, я ничего о немъ не слыхали.

—  Да что же въ самомъ д еле?— спросили Иванъ съ не-' 
терпешемъ.

— А вотъ что,—продолжали соседи.— Слышь...
Но вместо того, чтобы продолжать начатое, соседи оста

новился, прокашлялся и сделали Ивану вопроси:
—  А знаешь ли ты, Ваня, где я нынче были?
— Кто тебя знаетъ, где ты мотаешься, —  отвечали 

Иванъ.—А впрочемъ, полагать надо, по привычке, охотничать 
пли рыбачить ездили,—прибавили разсеянно Иванъ, смотря 
на мокрую одежду соседа и отчаиваясь, повидимому, въ на
дежде добиться отъ него какого-либо толку.
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Соседь этотъ въ цйломъ околотке слылъ у  казаковъ за 
т а р а т о р к у ,  то есть за человека, безпрестанно и неумол- 
каемо-болтающаго всякгй вздоръ. Кроме того, за нимъ во
дился еще одинъ гр^шокъ, если это только можно отнести 
къ роду гргЬховъ, именно: каждый разъ, какъ нужно было 
разсказать о чемъ-нибудь дЬльномъ, серьезномъ или достой- 
номъ внимашя и любопытства, онъ никогда не приступалъ 
къ дйлу безъ длинныхъ и совершенно иногда лишнихъ при- 
словш или, по-просту сказать, всегда разсказъ свой начинала 
„съ сивки-бурки, съ вещей коурки". Людямъ пожилымъ и 
степеннымъ, людямъ положительнымъ и осмотрительнымъ, 
которые придерживались правила: ,/Ьшь пирогъ съ грибами, 
а языкъ держи за зубами", такнмъ людямъ Ларька (имя 
сосуда) т а р а т о р к а  не совсЬмъ-то нравился, но зато мо
лодежь, къ кругу которой принадлежалъ и онъ, особенно 
девушки (Ларя, заметить въ скобкахъ, былъ красивый па
рень), были безъ ума отъ Л а р ю ш к и - к а н а р е ю ш к и —имя 
или кличка, въ. полномъ смысла имъ заслуженная.

На вечерипкахъ и посидЬлкахъ не было такого красно
бая, такого песенника и прибаутника, такого, по выраженью 
дйвушекъ и молодичекъ, у м о р и т е л я, такого, по словамъ 
нисколько уже пожилыхъ казачекъ, г р е х о в о д н и к а ,  ка- 
ковъ былъ,- исполать ему, Ларя-канарейка.

Въ последнее время, какъ мы видимъ его разговариваю- 
щимъ съ Иваномъ, онъ немного еще присмирелъ, щлутнхъ, 
и не потому, чтобы голоса у него не стало, или языкъ бы 
его усталъ и притупЪлъ, или бы изобретательность его исто
щилась—нгЬтъ, голосъ у Лари былъ тотъ ate, языкъ мололъ, 
или могъ бы молоть такъ же, а изобретательность, какъ по- 
слгЬдств1е доказало, работала и изощрялась въ то время еще 
больше, чгЬмъ когда-либо. Вей это видели, дивились... но при
чины не знали, не выдали. Знала, выдала только г р у д ь  д а  
п о д о п л е к а  самого Лари. Запала въ сердце его зазно
бушка, полюбилъ онъ, видите, красную девушку. Не прочь 
была и красная девица, да только та беда: она была, на 
гргЬхъ, дочь гурьевскаго попа. Бйднякъ и голышъ, не имев-
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mifi; почти ничего, кроме одной славы отъявленнаго пусто
мели и болтуна, Ларя свататься не смйлъ: опт. предвнд’Ьлъ 
неминуемый отказъ, который нанесъ бы казачьей чести его 
большой покоръ. Вотъ такого-то рода „хнлпна" и пришибла- 
было добраго молодца, но не надолго. Вггослйдствш опъ до- 
стигъ своей ц'Ьлп, женплся-таки па своей возлюбленной—и 
какъ еще!—у к р а д к о й, то есть укралъ у попа дочку, и 
попъ же обв’Ьнчалъ его съ ней, нисколько не подозревая 
обмана.

Подобиаго рода женитьбы были въ старину на ЯпкгЬ 
сплошь и рядомъ; но л'Ьгь тридцать назадъ прекратились, 
п не потому прекратилпсь, чтобы не было до нихъ охотнп- 
ковъ и охотницъ, напротивъ, „безшабашныхъ" и р'Ьшитель- 
ныхъ головъ и мечтательныхъ романпческихъ головокъ, съ 
длинной во всю спину косой, начитавшихся к н и ж н о й  пре
мудрости, и теперь бы отыскалось довольно, но поздно, не то 
ужъ время: теперь безъ формальнаго свидетельства ни одинъ 
священникъ не обвенчаетъ, хоть что нп толкуй, что ни пред
ставляй, никакъ не урезонишь.

Хитрая п молодецкая проделка Лари-канарейки сто
ить того, чтобы разсказать о ней здесь хотя въ короткихъ 
словахъ.

Это вотъ какъ случилось. Тоскуя о Груне—имя возлюб
ленной поповны—Ларя—отныне я стану называть его име- 
немъ; была у него, конечно, и фамшпя, но до нея петъ осо
бой надобности—решился даже посвататься за нее, но полу- 
чйлъ отказъ. Онъ и прежде зналъ, что отецъ невесты отка- 
жетъ ему, но сватался единственно для того, чтобы, какъ 
онъ говорилъ после, очистить совесть свою.

„Постой же, отецъ святой, сделаю я тебе и смехъ, и 
горе", думалъ Ларя.

' Разъ, поздно ночыо, приходить онъ къ дому священника, 
стучится подъ окномъ и, подъ предлогомъ очень важнаго 
дйла, выпрашиваетъ аудоенцпо.

— Что тебе надо?— спрашиваетъ священникъ Ларю до-
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вольно сурово и неблагосклонно, предполагая, что онъ при- 
шелъ безгюкоить его насчетъ сватовства.

—  Батюшка, си просьбой къ тебе,—отвечали смиренно 
и раболепно Ларя, кланяясь въ землю.—Не погуби, отецъ, 
сд'Ьлаи счастливыми... вйкъ не забуду твоей милости...

—  Ужъ не опять ли, шалыганъ ты этакой, притпелъ 
Груню мою сватать?—прервали си неудовольств1еми священ
ники.

— Ш ли, 1гЬти,— батюшка!—поспешили сказать Ларя.— 
У меня давнымн-давно и мысль оби этомъ изи головы вышла: 
знаю, куда ужи мне не ви свои сани садиться; надо по себе 
дерево рубить.

—  Таки, таки, чадо,— сказали священники, успокоиваясь 
и смягчая голоси.—Какая же у тебя просьба? говори: если 
можно—помогу, а нйти—не погневайся.

—  Ахи, батюшка, можешь, можешь!..— заговорили Ларя 
жалобными голосомн, снова кланяясь ви землю.—Воти из
воль-ка выслушать: сватали я на-дняхи Груню Шарапову, да 
ужи видно такая голова моя безталанная: девку за меня не 
отдаютн— „припаси, говорятп, кладку". А где я ее возьму, 
кладку-то? Не воровать же для того стать. Воти я и согре
шили, батюшка, пустился на хитрости, подговорили девку 
идти за меня зам ужи украдкой; она согласна, вытащили я 
ее ш и окна и она теперь ждсти меня у церкви, на паперти. 
Тами ждути и сваха и кое-кто изи монхи товарищей. Б а
тюшка, если ciio минуту не обвенчаешь насн— мы пропали: 
отецн и братья невесты не дадутн ни ей, ни мне после по
кою. Кто знаети, что можети изи этого выйти? Всяко можети 
случиться... п смертоубшство можети произойти, и всякой 
иной грехи прилуниться... Спаси, отёци святой! Ужи какн 
прикроешь паси вЬнцоми, таки все дйло порешится...

Священнику не рази уже доводилось и прежде обвенчи- 
вать втихомолку влюбленныхи. Почему жи не оказать подоб
ную услугу и Л аре? Кп тому же, обвенчивая Ларю, священ
ники избавлялся навсегда отп притязанш его на руку своей 
дочери. Они охотно склонился на просьбу казака. Немедля



ни минуты, священникъ и женихи пошли въ церковь, на 
пути зашли къ дьячку и взяли его съ собой. На церковной 
паперти встретили ихъ два-три парня и женщина, пргятель и 
пр1ятелыпща Лари. Тутъ же была и невеста, окутанная отъ 
головы до ногь непроницаемыми покрываломъ. ЗатГмъ вошли 
въ церковь и тотчасъ обрядъ венчашя начался. Во время 
венчанья невеста стояла, какъ была, подъ покрываломъ, и 
это ни священнику, ни дьячку нисколько не казалось подозри- 
тельнымъ, потому что на Урале въ старину вс'йхъ вообще не
весть венчали подъ покрываломъ. Наконецъ, обрядъ кон
чился; новобрачная, целуясь по заведенному обычаю съ но- 
вобрачнымъ, откинула покрывало, и потомъ, обратясь къ 
священнику, хотела что-то сказать, но священникъ вскрик- 
нулъ и завопилъ: „окаянная!" Эта окаянная была любимая 
и единственная дочка, Грушошка, которую онъ прочилъ за 
одного поповича, но которую такъ хитро и такъ ловко под
цепили удалый Ларя.

Какъ все это случилось? Да очень просто. Видя безна
дежность выйти замужъ за Ларю обыкновеннымъ поряд- 
комъ, но будучи не въ силахъ переносить тоску и кручину, 
любящая Груня согласилась обвенчаться съ возлюбленнымъ 
украдкой. А такъ какъ, кроме ея отца, другого священника 
въ городе не было, то Ларя и придумалъ противъ будущаго 
тестя такой хитрый маневръ, который, къ счастью влюблен- 
ныхъ, и увенчался полными успехомъ. Въ то время, какъ 
Ларя упрашивали священника въ его доме, Груня стояла 
въ другой комнате за дверыо и слушала ихъ разговори; а 
когда отецъ пошелъ съ Ларей въ церковь, она, простившись 
съ отцомъ и испросивъ у  него благословешя, подъ вндомъ, 
что хочетъ ложиться спать, вышла изъ дому вследъ за 
ними и другой улицей, разумеется, бегомъ, не ж алея ни 
1гЬжныхъ ножекъ, ни красненькихъ черевнчекъ, опередила 
ихъ и встретила у  церкви. Дальнейшему ходу дела по
могло покрывало.

Иванъ хорошо знали Ларю. Спорить съ ними и настаи
вать, чтобъ онъ скорей сказали о деле, было бы безполезно.

—  124 —
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Вооружась терпйшемн—кстати, читатель, не мйшаетн и вами 
запастись маленькимъ терпйхпемн, но только маленькими,— 
Иванъ решился выслушать отъ начала до конца повйство- 
ваше многоглаголиваго Лари. Ларя, не безъ ужимокъ и про- 
кашдиванш, однако жъ, начали таки:

—  Слышь, Ваня, были я на охотй, одинн-одинехонекп, 
да еще гдй, отгадай?... За Соколкоми. Ты, чай, дивишься, 
каки-де я  живи остался, шеи не сломали, каки-де поганые 
киргазишки меня не угомонили. Гм!... это что еще? Это 
только свйтики, а настояице свйты-то впереди. Не важна 
штука плавать на бударкй по ериками да лиманами, гдй не 
пройти пйшему, не пройхать конному; тути последняя баба 
не дасти себя ви обиду, нетокмо что наши брата-казаки; но 
я были ви киргйзскихи аулахи!

—  Ви самомн дйлй?—заметили Ивани. '
—  Право-слово, воти каки Боги святи, b o th , чтоби си 

мйста не сойти, если вру,— сказали сосйдн, потоми продол
жали:—воти какими манеромн я угодили ки киргизпшкамн. 
Чймп свйтп, пойхали нынче поохотничать. Сначала мотался 
на Б ы к о в  к й, изи Выковки выйхалп ви Т у х л ы й ,  а тами 
ви Егорушкинп. Тагах ми манероми, изи ерика ви ерики, 
добрался до Соколка. Долго я на Соколкй ластился около 
лебедей, хотйлось, знаешь, оти нечего дйлать, живого к л и 
к у  н ч и к а *) пр1хвезти домой; приноравливался, каки бы 
крыло подбить, да не удалось: каки ни хвачу изи турки-—все 
на-повали, да на-повали; кажись, и заряды клали небольшие, 
а лебеди все-таки свертывались, да свертывались. Время 
было домо11 йхать. Воти я и поплыли назади. Плыву, знаешь, 
Соколкоми внизи по водй, гребу не-гребу, а все таки, знаешь, 
на низн-то и гонпти. Плыву и думаю: „каки, мыли, „кур
гузые интир илисты" изи м а р  1C е л и  (изи мортиры) стрй- 
ляютп. Что, если би, думаю, одну такую „маркелку“, что сто- 
яти у наси на „фланкахи", завезши куда-нибудь ви разливы,

*) Порода лебедей, поющпхъ, пли какъ будто мелодпческп крпчащнлъ, 
отчего и называют! нхъ к л п к у п а м п .
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ну хоть, примЁромъ сказать, на Б ё  л ы й И л ь м е н ь ,  гдЬ, 
знаешь, всякой птицы видимо-невидимо, да и шаркнуть изъ 
нея по всему раздолыо, какъ по скатерти: то-то бы, чан, 
повалшгъ птицы-то!...

Иванъ, слушая такое наивное и отчасти нелепое сужде- 
Hie сосЁда, не могъ воздержаться отъ улыбки и самъ про 
себя думалъ; „экую чушь несетъ!" А Ларя, замЁтивъ на- 
смЁшливую улыбку Ивана и принимая ее, по пнстинкту, 
на своп счетъ, также, въ свою очередь, подумалъ про себя: 
„толкуй-себЁ про ольху: береза-то, брать, крепче,— не о 
„маркелкЁ" я думалъ, а о ней, моей зазнобушкЁ..." Тутъ 
Ларя испустилъ вздохъ, по такъ тихо, что Иванъ не за-
М ЁТИ ЛЬ.

—  И п у  л к а н е т ъ (фалконетъ), думаю, вещь хоро
шая,— продолжалъ Ларя:—да все не то, что „маркелка"— 
у „марколки", знаешь, жерело-то шире, ч ё м ъ  у „пулканета", 
стало быть, лишни! фунтъ-другой дроби въ нее можно за
сыпать...

—  Особенно тебЁ,— прервалъ Иванъ, будучи, наконецъ, 
не въ силахъ долЁе слушать болтовню Лари:— особенно 
тебЁ, когда ты и въ ружье-то кладешь дробинки счетомъ, 
по десяти, да по пятнадцати штучекъ, не больше не 
правда ли?

—  Оно такъ,— возразилъ Ларя, нисколько не с т ё с н я я с ь  

и не конфузясь замЁчатемъ Ивана.—В ё с т и м о ,  г д ё  намъ 
гоняться за иными прочими, г д ё  взять столько дроби для 
жерела „маркелки", и казны Матыгина *) не хватитъ, если 
зачастую палить изъ „маркелокъ". Но в ё д ь  э т о  такъ пришло 
м н ё  въ голову, дива тутъ никакого нЪтъ. Мало ли что въ 
ину пору залазитъ въ башку, индо въ стЁну не в л ё п и ш ь . 

Вотъ такимъ-то побытомъ плыву и думаю, да ужъ на по- 
рядкахъ видно раздумался: направо слЁдовало сверпуть м н ё  

въ ерикъ, а я и не замЁтилъ, какъ ерикъ-то проплылъ, по-

*) М а т ы  г п н  ъ— сарайчпковскш лштелъ, первый богачъ того времепп 
между казакамп. /
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жалуй, и до моря бы доплылъ. Но вдругъ съ бухарской 
стороны (съ лйвой, аратской) кто-то закричалъ мнгЬ: 
У р у с ъ !  Я очнулся, взглянулъ н увидалъ: стоить на бере
гу киргизецъ и машеть мнй рукой. Сначала я, признаться, 
ровно будто струхнулъ, хотйлъ плюнуть на нехристя, да и 
йхать своей дорогой, но потомъ одумался. Дай, молъ, подъ- 
гЬду къ нему, узнаю, кто онъ такой и чего ему надо; шута 
ли, Господи прости, онъ мнЪ сдйлаетъ съ берега, когда я 
на лодкй; взялъ да и подъйхалъ немного поближе къ бере
гу, но, шалишь—ружье-то, на всякш случай, взвелъ п по- 
ложнлъ на ко л Гни; даромъ, что въ немъ .только пятнадцать 
дробпнъ, но и двй-три изъ нихъ дадутся знать. Подъйхалъ 
я, говорю, къ киргизу близко, смотрю на него и вижу: рожа 
будто знакома. И онъ пристально на меня смотритъ, да 
вдругъ какъ заоретъ по-русски: „Ларка! живъ ли твоя 
отца?" Тутъ-то я и узналъ, что это старинный „кунакъ" 
(щлятель) покойнаго моего отца. Помню, когда я былъ ма- 
ленькимъ, онъ часто хажпвалъ къ намъ въ домъ и дарилъ 
мнгЬ зелененькая и красненьшя а л ь ч и *). Да вотъ ужъ 
лйтъ десять какъ онъ запропастился въ ордй и не бывалъ 
на лиши. Я слыхалъ отъ отца, что кунакъ этотъ—киргизъ 
честный, правдивый, не хуже русскаго. Онъ прислуживался 
въ Оренбург^ нашимъ командирамъ и не разъ вывозплъ 
изъ орды русскихъ плйиниковъ...

При этихъ словахъ Иванъ вздрогнулъ, быстро повер
нулся на мГстй, какъ-будто кто укололъ его, и серьезно 
взглянулъ на разсказчика: въ эту минуту блеснула въ умй 
ого мысль о Васй. Внезапное движете Ивана не скрылось 
отъ внимательнаго глаза Лари. Онъ самодовольно улыб
нулся и собпрался-было тянуть, по обыкновенш, безконеч- 
ную п'Ьсшо, но Иванъ не вытерпйлъ, вскочилъ съ мйста, 
схватилъ обеими руками за плечи Ларю и дрожащимъ, 
но сильнымъ голбсомъ сказалъ:

) Родъ бабокъ, которыми играютъ па Урал! казачата п кпргпзята.
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—  Бога рады, не тяни ты меня за душ у! Не мучь, по
жалуйста, скажи скорее, не слыхалъ ли ты чего о брате?

— Какъ не слыхалъ, слыхалъ!...—-проговорилъ нарас- 
пйвъ Ларя, съ невозмутимымъ спокойств1емъ и равноду- 
ипемъ.

—  Что, ялгвъ?—прошепталъ едва слышно Ивапъ.
Въ эту минуту онъ дрожали, какъ въ лихорадке; лицо 

его было бледно, какъ полотно, а глаза готовы были выско
чить.

—  Слава Богу, живи!—поспешили сказать Ларя, испу
гавшись разстроеннаго вида Ивана и забывъ на этотъ разъ 
привычку свою многоглагольствовать.

Чтобы не наскучить читателю, я передамъ разсказъ 
Ларн въ короткихъ словахъ.

Узнавъ въ киргизе стариннаго кунака, Ларя причалили 
къ берегу и, не думая объ опасности, вышелъ изъ‘бударки. 
Кунакъ пригласили его въ аулъ. Ларя пошелъ. Тамъ окру
жила ихъ толпа любопытныхъ и полудикихъ киргпзовъ. 
Ларя, какъ сами сознавался, сначала струсилъ-было, уви- 
давъ себя въ кругу полулюдей, полузвйрей, которыхъ 
хищничество хорошо было ему известно; но, ободренный 
веселыми видомъ кунака и вспомннвъ, что находится, какъ 
гость поди его защитой, смело вошелъ за ними въ кибитку. 
Мало-по-малу кибитка наполнилась киргизами. Началась 
беседа. Говорили о томъ, о семи. Наконецъ, Ларя завели 
речь о томъ, что киргизы черезчуръ обижаютъ ихъ каза- 
ковъ. Киргизы не противоречили, но заметили, однако леи, 
что сами они, эти киргизы, не такого свойства, что и къ 
лиши прикочевали съ благими, а отнюдь не съ злыми на- 
мерешемъ; что съ русскими хотятъ жить въ мире и согла
сии и т. и. Наконецъ одинъ изъ киргпзовъ сказали:

—  Коль скоро станетъ леди, я  тотчасъ пойду въ ваши 
городи и самъ себя отдамъ въ аманаты, если нужно; не то, 
вотъ брата моего.

Тутъ онъ указали на молодого киргиза, а молодой кир- 
щ зъ, выступивъ на средину, сказали:
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—  Мало того, что охотно пойду въ аманаты— будущей 
весной я непременно вывезу изъ полону русскаго и докажу 
тймъ мою преданность русскимъ. Недавно я  былъ на Ман- 
гишлакй. Тамъ, у  адайцевъ, въ аулй Даукары, я  видйлъ 
одного плйнника; я говорилъ съ нпмъ— славный такой па
рень—хотйлъ-было совсймъ увезти его, да не могъ: не было, 
вишь, со мной надежной заводной лошади. Онъ вашъ, гурьев- 
скш, зовутъ его В а с и л ь  С т р у  н я ш е в ъ *).  У него, ска- 
зывалъ онъ, остался дома братъ, кажется, Иванъ, да невйста- 
дйвка да еще кто-то, но я  забылъ. Мнй хотелось бы перегово
рить съ его братомъ, такъ, кое о чемъ, да вотъ за водой не до
берусь до города. Немного и побаиваюсь, признаться: кто 
знаетъ, какъ примутъ руосше? Пожалуй, въ колодку заса- 
дятъ да въ острогъ запрутъ; вишь, на насъ смотрятъ, какъ 
на звйрей, а мы не вей звйри. Вотъ, хотя, примерно, мы съ 
братомъ только съ тймъ и къ линш подошли, чтобъ, какъ 
нибудь выслуживаться передъ русскими. Скажи-ка, npia- 
тель, Ивану, не пргйдотъ ли онъ сюда повидаться со мной 
А впрочемъ,— прибавилъ равнодушно киргизъ:— время еще 
терпитъ, я  и самъ къ нему буду, какъ только настанетъ 
зима.

Ларя слушалъ киргиза, разииувъ ротъ. Отъ удивлетя 
онъ и не замйтплъ, что киргизъ, кончпвъ рйчь, обратился 
къ нйкоторымъ изъ своихъ и лукаво и злобно улыбнулся. 
Видя хорошш приемъ и выслушавъ сладшя слова киргиза, 
Ларя изъявши, жедаше скорйе возвратиться въ Гурьевъ, 
чтобъ обрадовать такою нежданною вйстыо Струняше- 
выхъ. Киргизы не удерживали его, проводили его до будар
ки, подарили ему, въ знакъ „куначества", большую т е к е -  
м е т ь (родъ ковра, сшитаго изъ разноцвйтныхъ и узорами 
расположенныхъ кусковъ кошмы) и простились. Ларя 
уйхалъ.

*) Надо заметить, что всЬ разговоры казакп съ киргизами ведутъ 
по-киргизски. Киргизъ, говоря о СтрупяшевЬ по-своему, то есть по-киргизски, 
имя п фамплю этого казака, разумеется, выразплъ русскимъ звукомъ и потому 
вышло: Б а с п л ь  С т р у п я ш ъ .

Т.  И. .9
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Спеша обрадовать Ивана, Ларя не жалели богатырскихъ 
силъ овоихъ и такъ сильно работалъ весломъ, что бударка 
его не плыла, а прыгала по воде. Но на повороте пзъ од
ной речки въ другую, гдЬ воды этихъ рйчекъ, пересекаясь, 
производили порядочную „суводь", онъ не соблюли должной 
сноровки и бударка его опрокинулась. Это, впрочемъ, не 
имело худыхъ последствш. Вынырнувъ изъ воды, Ларя за
цепился за бударку, подтащили ее къ берегу и распроки- 
нулъ. Вещи, которыя плавали, онъ переняли, а за гЬми, 
которыя потонули, слазили на дно и все привели въ поря- 
докъ. О себй онъ не заботился, несмотря на то, что про- 
моки до костей вътакую холодную пору: онъ уже привыкъ 
къ подобными неприятностями; онъ привыкъ купаться и лй- 
томъ и зимой, и по охоте, и по нужде: на то онъ и казаки.

Жалйлъ, и крйпко жалели, онъ только о двухъ вещахъ: 
о порохе, который обмочился и превратился въ кисель, и 
который ценили онъ наравне съ золотомъ, да о шапке, ко
торая раскисла въ воде, и которую сшить стоило ему боль
шого труда и терпешя, потому что сшита была изъ однйхъ 
сизыхъ головокъ кряковныхъ селезней, или такъ называ- 
емыхъ сизяковъ. Соболезнуя и горюя объ этихъ вещахъ, онъ 
не преминули упомянуть о пихъ въ заключете своего раз- 
сказа, но ужъ никто его не слушали. Иванъ, не дождавшись 
конца его речи, поспешили скрыться въ домъ, чтобы пора 
довать родныхъ своихъ такой щпятной новостью.

Ларя, нисколько не обидясь невнимашемъ Ивана, встали 
со скамейки и пошелъ вследъ за ними къ нему же въ домъ. 
Переступая чрезъ подворотню, онъ только сказали:

„Эка притча! Кажись, не долго были въ водЬ, какой 
нибудь часъ, а немного продрогъ: чую, будто „каемка" (ли
хорадка) ходить по мне. Ну, да немного, лебедушка, около 
меня возыметь: у Ивана, онъ парень запасливый, чай, оты
щется стакапчикъ-другой „кизлярочки"; какъ хватимъ ея, 
такъ вей „каемки" уберутся къ отцу своему, царю Ироду.

Нужно ли говорить и возможно ли разсказать, какъ были 
рады старушка и девушка, услышавъ, что дорогой сердцу
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ихъ Вася живъ? Это безъ словъ каждому должно быть 
понятно.

На другой же день, еще до света, Иванъ у'Ьхалъ въ 
дружелюбный, повидимому, киргизский аулъ, чтобы лично 
переговорить съ киргизомъ, который вызывался услужить 
ему и несчастному его брату. И Ларя по’Ьхалъ съ нимъ. 
Некоторые изъ гурьевцевъ, люди уже опытные и осмо
трительные, отговаривали Ивана отъ поездки за Уралъ, 
представляя въ резонъ вероломство и хищничество кирги- 
зовъ, но Иванъ не послушался добрыхъ совЪтовъ: предъ 
нимъ живой примерь былъ Ларя, который возвратился отъ 
киргизовъ не только живъ, здоровъ, но еще съ подаркомъ.

И тетка не совсемъ охотно отпускала Ивана въ дорогу. 
Передъ темъ, какъ выйти ему изъ избы, она даже сказала:

—  А что, Иванушко, не лучше ли, въ самомъ д еле, по
обождать немного? Пускай киргизъ-то самъ къ намъ npi- 
едетъ. Опасно на киргизшиковъ полагаться: нехристи ведь 
они, проклятые; кто знаетъ, что у нихъ на уме-то? Вонъ 
выкормили, выхолили 1уду Кара-Кузьку, да онъ лее, собака, 
намъ и насолилъ. Не остаться ли лучше дома до поры, до 
времени? Долго ли до греха!

— Нетъ, мамушка, сердце не терпптъ, —  сказалъ 
Иванъ: —  на плечахъ словно пудовыя гири висятъ, такъ и 
хочется поскорее сбросить ихъ. гВхать надо, не для чего от
кладывать. Чему быть, того не миновать. А впрочемъ, вотъ 
она что скажетъ?—прибавилъ Иванъ, обращаясь къ Даше.

—  Ъхать, что ли, или не надо? —повторить Иванъ, 
глядя на Дашу.

Девуш ка стояла, потупивъ голову, у перегородки и пе
ребирала дрожащими руками концы длиннаго шелковаго 
пояса. Она сначала замялась-было, но потомъ, вызванная 
вопросомъ Ивана, робко взглянула на него и чуть слышно, 
нерешительно проговорила:

—  Какъ хочешь... пожалуй, не езди...
Но это она сказала только такъ, изъ подражашя тетке.

9*
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Глаза же ея, на которыхъ блеснула едва заметная слеза на- 
протнвъ, прямо н выразительно говорили: „поезжай".

Иванъ у'Ьхалъ.
Вечеромъ, въ день отъезда Ивана и Лари, собралась на 

берегу Урала порядочная толпа народа. Кто изъ гурьевцевъ 
вышелъ отъ нечего-Д'Ьлать, изъ одного любопытства узнать, 
чГмъ кончится свидаше Ивана съ киргизомъ, вызвавшимся 
помочь пленнику, а кто, напротивъ, принимали живое уча- 
CTie въ этомъ дгЬлГ, ибо, какъ известно нами, вм/ЬсгЬ съ Ва
сей попали въ полонъ и многие другие казаки: стало быть, 
родственники этихъ несчастныхъ не могли не льстить себя 
надеждой узнать что-нибудь и объ участи своихъ. Такъ ли, 
сякъ ли, а собралось за городскими воротами народу много; 
только и разговора было, что насчетъ этого обстоятельства.

Между темъ стало смеркаться и левый берегъ Урала 
постепенно тонулъ въ тумане или, правильнее, въ пару, 
который, какъ дымъ поднимался отъ воды, близкой къ за- 
мерзатю, и разтилался густыми слоемъ по окрестности, 
но Иванъ и Ларя не возвращались. Думали, что они, зано- 
чевавъ где-нибудь на островкахъ, вернутся домой поутру. 
Вследствие этихъ догадокъ мнопе изъ гурьевцевъ начали 
расходиться по домами; осталось на берегу только малое 
число казаковъ.

Поодаль отъ мужчинъ, прижавшись между двухъ бре- 
венъ, изъ которыхъ были сделаны рогатки или, правильнее, 
частоколъ, окружавппй Гурьевъ-городокъ, стояли две де
вушки, одетыя— одна въ красную штофную, а другая въ 
зеленую гарнитуровую шубки: то были Даша и подруга ея, 
Маша. Последняя была тутъ въ качестве простой компань
онки, и потому глазела большею частью на казачатъ; съ 
некоторыми изъ нихъ перекидывалась или обменивалась 
словцомъ-другимъ. Даша же, напротивъ, ничего вокругъ 
себя не замечала, стояла почти неподвижно и не сводила 
глазъ своихъ съ леваго берега Урала, откуда долженъ былъ 
возвратиться Иванъ.

Наконецъ, изъ верхняго устья „Выковки", бывшаго про-
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тивъ самого городка—я говорю „бывшаго", потому что отъ 
протока этого, въ старину судоходнаго, нын/Ь и признаковъ 
не осталось—появилась бударка и быстро приближалась 
къ берегу, на которомъ стоялъ народъ; но, къ удивленно 
зрителей, въ ней находился только одинъ человгЬкъ, кото
рый но сидйлъ, а стоялъ посредине лодки и, какъ сума
сшедший, махалъ весломъ на обй стороны— это былъ Ларя. 
„Куда жъ дЬвался Иванъ?" заговорили гурьевцы, смотря 
другъ на друга въ недоумении.

Минуту териЬтя, и я  разскажу о томъ, что сталось съ 
Иваномъ. Д ля этого вернемся назадъ.

Около полдень, Иванъ п Ларя пргЬхали въ киргизский 
аулъ, где, повидимому, ихъ ужъ ждали и приготовлялись 
къ встр'Ьч'Ь. Лишь только вышли они изъ бударки на бе- 
регь, къ нимъ въ ту лее минуту подошелъ известный Ла- 
ринъ кунакъ п повелъ ихъ по поляне между кибитками. 
Поровнявшись со своей, онъ сказалъ Ивану:

—  Эта вотъ моя кибитка; после мы зайдемъ ко мне, а 
теперь пойдемъ вонъ въ ту, что стоитъ въ стороне: тамъ 
дожидаются тебя люди.

У дверей кибитки, къ которой привелъ казаковъ кунакъ, 
встретили ихъ киргизъ, повидимому, хозяинъ, довольно вы- 
сокаго роста и плотнаго слож етя, т о т ъ  самый, который на
кануне говорилъ ЛаргЬ, что дастъ брата своего въ аманаты. 
По обыкновенно аз!атцевъ, киргизъ взялъ обгЬ руки Ивана 
въ свои, хлопнулъ ладонями одна объ другую, потомъ раза 
два развелъ ихъ наискось въ стороны, причемъ грудь кир
гиза коснулась груди казака— это значило: они поздорова
лись. Такая же церемошя повторилась и съ Ларей. Такую 
же церемонно должны были выполнить казаки и съ другими 
киргизами, которые те одинъ по одному выползали изъ этой 
же кибитки, то сходились къ ней изъ другихъ кибитокъ. На- 
конецъ, скучная эта церемошя кончилась. Киршзъ-хозяинъ
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пригласшгъ гостей-казаковъ въ кибитку, казаки вошли; туда 
же полезли за ними и все киргизы; вскоре кибитка бит- 
комъ набилась киргизами. Не было, однако жъ, между ними 
одного кунака: онъ остался вне кибитки. Пошли спросы, 
да разспросы то о томъ, то о другомъ. Наконецъ Иванъ на- 
помнилъ о цгЬли своего пргЬзда.

—  Сейчасъ,— сказалъ киргизъ-хозяинъ и громко кашля- 
нулъ:— вотъ только придетъ мой меньшой братъ съ товари
щами: отъ нихъ узнаешь все...

Киргизъ снова кашлянулъ. Въ эту минуту дверь кибит
ки приподнялась, и изъ-за нея высунулось нисколько страш- 
ныхъ киргизскихъ рожъ съ звйрскимъ выражешемъ, не 
предв'Ьщавшимъ ничего добраго; рожи эти сделали кагае-то 
знаки хозяину, кивнувъ на казаковъ. Иванъ сидйвипй задомъ 
къ двери, ничего не видЬлъ. Замйтилъ это только Ларя и 
собирался-было передать замйчаше Ивану, но въ ту минуту 
извне кибитки послышался голосъ кунака: „Ларка! иди 
сюда, лодку твою водой отнесетъ".

—  Кой лядъ!— сказалъ Ларя въ недоумевай, нехотя 
приподымаясь съ места и пробираясь между киргизами къ 
двери:— кажись, я крепко причалилъ ее къ камышу.

Вышедъ изъ кибитки и пройдя несколько шаговъ, онъ 
увидЬлъ, что бударка действительно, отойдя немного отъ 
берега, колыхалась въ камыше и готова была, попавъ на 
„стрежень", уплыть вннзъ по воде. Ларя быстро бросился 
къ бударке, но въ ту минуту раздался позади его пронзи
тельный крикъ и поднялся страшный шумъ. Ларя остано
вился, обернулся къ кибитке и увидйлъ, что кибитка тряс
лась, дрожала, ходенемъ ходила, стенки ея трещали: все это 
давало знать, что въ кибитке происходила драка, отчаянная 
свалка. Между киргизскими голосами Ларя ясно разелышалъ 
голосъ Ивана, который въ отчаянш кричалъ: „Ларйшъ!.. 
товарищъ!... душатъ, рйжутъ!"...

Несколько мгновенш Ларя простоялъ, какъ окамене
лый, на одномъ месте, и потомъ бросился къ кибитке, но 
кунакъ загородилъ ему дорогу, сказавъ гневно:
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—  Куда тебя чортъ несетъ? Разв'Ь ты не понимаешь, 
что съ Иваномъ наши молодцы расплачиваются за старые 
долги. Бйга, пока цйлъ, садись въ лодку да и улепетывай 
домой! Помни, что за добро ко мнгЬ твоего отца ты остаешься 
живъ. Мнй немалаго труда стоило уговорить нашихъ, чтобы 
они пощадили тебя... Некогда мнгЬ съ тобой разговаривать; 
удирай, говорю, скорей, да и баста!— заключилъ киргизъ.

Съ этимъ словомъ онъ безцеремонно толкнулъ Ларю по 
направленно къ бударкК, а самъ поспйшилъ къ кибиткй, 
гдй шла катавастя.

Ларя, ни живъ, ни мертвъ, машинально повиновался ку
наку и сталъ пятиться къ лодкЬ, не спуская, однако жъ, 
глазъ съ роковой кибитки. Въ это время шумъ въ кибиткй 
сталъ мало-по-малу затихать и, наконецъ, затихъ. Изъ ки
битки высыпала цйлая толпа киргизовъ; некоторые изъ 
нихъ, замйтилъ Ларя, были ранены, едва держались на 
ногахъ и, унимая текущую изъ ранъ кровь, стонали и йену 
скали проклятая. Изъ этого Ларя весьма основательно, одна
ко жъ, заключилъ, что Иванъ не даромъ дался разбойнп- 
камъ, а постоялъ-таки за себя. Если онъ отъ тЬсноты въ ки- 
биткК п отъ нечаяннаго, какъ думать надо, нападешя кирги
зовъ, и не сдЬлалъ выстрела изъ винтовки, но зато исправно, 
на первыхъ порахъ, поработалъ кинжаломъ, который былъ 
у  него за поясомъ.
. Вскорй загймъ двое киргизовъ вытащили изъ кибитки 

за поги растрепаннаго и обезображсннаго Ивана, который 
былъ ужъ мертвый. Третш киргизъ теребилъ за волосы не- 
счастнаго казака и безпрестанно билъ по л щ у  его чймъ-то, 
не-то камнемъ, не-то костыо...

При видЬ такого безчелов'Ьшя и варварства, Л аря пробу
дился, какъ будто отъ сна и вскипйлъ гнйвомъ негодова- 
ш я и мести. Гнйвъ и злоба его усилились еще больше, когда 
въ киргизй, который теребилъ за волосы Ивана, онъ уз- 
налъ— кого, вы думаете? —  злодЪя и предателя Кара- 
Кузьку!...

Подробности смерти брата Струняшева, Ивана, оста-
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лись для гурьевцевъ тайкой, кром£ лишь того, что вид'Ьлъ 
Ларя. По всей вероятности, полагать должно, злодйй Кара- 
Еузька, не успЬвшш, какъ мы видйли, совершенно по сво
ему характеру и закону отмстить семейству Струняшевыхъ 
во время пре быв ап in въ ихъ дом'Ь, прндумалъ эту западню 
для Ивана, п при помощи своихъ друзей и родственнпковъ, 
такпхъ лее, какъ самъ, дикарей, заманилъ его въ аулъ. 
Впослйдствш, много лйтъ спустя, ходили насчетъ этого 
темные слуха и между мирными киргизами. Поговаривали 
также о томъ, что смерть Ивана дорого обошлась киргизами: 
не говоря о многихъ раненыхъ, человека четыре отправи
лись отъ руки казака на тотъ свети.

Но таки ли, сякъ ли, а главными виновникомъ гибели 
Ивана были Кара-Кузька—за что, какъ сейчасъ увидимъ, 
они и самъ поплатился своей кожей. Въ томъ, что Кара- 
Кузька упорно и хитро стремился къ цели отмстить Стру- 
няшевымъ— нети ничего удивительнаго: это сродно кир
гизской натуре *). Но великодушный, можно сказать, ры-'

*) Въ прпмЪръ мстительности кпргпзовъ молено привести сл-Ьдующее 
пропсшествйе. Зимой въ 1843 т. два казачепка, два родные брата Найде
новы, жители Калмыковской крепости, рыбачили па УралЬ удочками. Меньшой 
братъ, 14-л£тнш мальчикъ, нагнувшись епдйлъ надъ прорубью п смотрйлъ на 
удочкп. Старший братъ, 16-л'Ьттй казаченокъ, салсепяхъ въ 50-тп ниже, сидйлъ 
въ такомъ лее положешп, задомъ къ брату, надъ своею прорубью. Подходить 
къ младшему брату киргпзъ— это было въ сумерки— молодой, лЬтъ 20-тп 
парень, здоровается съ казаченкомъ, наклоняется къ проруби н спрашпваетъ: 
„клюетъ лп?“ '— „Плохо", отвйчаетъ мальчикъ. „А  у меня такъ хорошо клюетъ", 
сказалъ киргпзъ, п съ этимъ словомъ перехватилъ казаченку ножомъ горло: 
несчастный упалъ на прорубь и умеръ. Старшш братъ-казаченокъ не только не 
слышалъ этого, но п не впдйлъ, потому что прорубь, па которой спдЬлъ не
счастный мальчикъ, съ той стороны, гдй находился старпий братъ, была занаве
шена рогожей, что дйлается рыбаками въ защиту отъ в£тра. ЗарЬзавъ одного 
казачепка, злодей подходить къ другому, дЬлаётъ тотъ же вопросъ, слышптъ 
тотъ же ответь, п тЬмъ же окровавленнымъ ножомъ перербзываетъ горло п дру
гому брату; п этотъ падаетъ и умпраетъ. Свершивъ два убийства, кпргизъ идетъ 
по льду дальше п встрйчаетъ ■ бдугцаго ему навстречу въ сапяхъ казака, который 
возвращался съ ул;енья же. Киргнзъ сталъ среди дороги и прппасъ ножъ съ 
намйрешемъ вспрыгнуть въ санп къ казаку, чтобы п этого зарезать; но казакъ,
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царскш поступокъ Ларина кунака, безъ солпгЬшя, достошгь 
удивления. Доискиваться и объяснять причины, которыя 
подвигнули кунака на это великодуш1е, по-моему, безполез- 
но, да и не для чего. Тутъ могло быть одно: облагодетель
ствованный некогда отцомъ Лари, киргизъ вспомнилъ о томъ 
и захогЬлъ отплатить добромъ. Это не трудно было ему 
сделать. Кара-Кузьке и его родственникамъ нужна была 
только кровь Струняшева, следовательно, Ларя быль для 
шгхъ человекъ посторонний Они и кроме Лари могли 
сколько хотели потешаться надъ русскими въ то злосча-

какъ будто по инстинкту, поровнявпшсь съ злодеемъ, ударплъ лошадь кнутомъ, 
лошадь быстро рванулась, санп раскатились п ударили по ногамъ кпргпза. 
Киргизъ пошатнулся, не устоялъ и упалъ па ледъ, но, падая, взмахнули ножемъ 
п ударплъ казака по шеЬ, нпя;е уха. Раненый и совершенно безоружный, 
казакъ не остаповплся, чтобы схватить кпргпза, въ рукахъ котораго быль 
большой хпвппскш пожъ, но поскакалъ въ крепость, которая была отъ того 
места въ полугоре версте, и подпялъ тревогу. Кпргизъ, после неудачнаго 
покушешя на жизнь казака, бросился съ р1кп па зауральскую сторону, въ 
кпргпзсме аулы, по аульные киргизы, видя разстроениый впдъ и окровавленное 
платье незнакомца, не прпнялп злодея; тогда онъ бросился въ .тЬсъ. Но вскоре 
выехавшая пзъ крепости команда отыскала его, связала и доставила въ кре
пость. Прп поимкЬ киргизъ оказалъ отчаянное сопротивление: размахивая 
пожомъ, онъ не допускалъ къ себе нпкого. Принуждены были накинуть ему на 
шею съ разныхъ сторопъ арканы: этпмъ средствомъ казакп п взялп его.

По сЛовамъ самого злодея, который разсказалъ казакамъ п подробности 
убийства, оказалось, что онъ нрпшелъ на Уралъ съ береговъ Сыръ-Дарьп 
собственно затемъ только, чтобы зарезать хоть одного пзъ русскпхъ, пли 
и больше, сколько попадется пхъ ему подъ руку. „Летъ около 20-тп пазадъ, 
когда я былъ груднымъ ребенкомъ— говорплъ кпргизъ, сидя въ цепяхъ— рус- 
скйе приходили на Аральское море и побили много иашпхъ, въ томъ чпсле 
закололи и моего отца“ . Действительно, въ 1825 году отрядъ уральскпхъ каза- 
ковъ, подъ начальствомъ полковника Берга, ходплъ въ киргизскую степь усми
рять и наказывать бунтовавнпя и враждебпыя кпргпзсюя орды. „Мать моя—  
продолжали злодей— оставшись вдовой п пролпвая слезы, во всю жпзпь, п день 
п ночь, толковала мне, чтобы я пепремеппо отмстплъ смерть моего отца; а 
когда я выроеъ, нолояшла на меня клятву, во что бы то нп стало, о т л и т ь  
к р о в ь  з а  к р о в ь  русскими. II я, какъ видите, дело свое сделали. Жаль 
только, что пе могу порадовать мою мать. А  впрочемъ— заключили кпргпзъ—  
она объ этомъ вскоре услышптъ, порадуется п останется мной довольна11. 
Вотъ какъ дика еще п мстительна киргизская натура!
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стное для русскихъ время, каково было время пугачев
щины, когда киргизы на всЪхъ пунктахъ ослабленной лиши 
полонили русскихъ, какъ овецъ. Кроме того, въ пояснете 
великодушной выхода-си Ларина кунака, можно сказать еще 
то, что на милость образца нйтъ. Во всякомъ случай, какая 
бы причина ни побудила киргиза оказать добро Ларе, но 
оно действительно было оказано.

Слйдуетъ сказать еще о томъ, что на другой день после 
этого происшествия пария гурьевскихъ казаковъ, не спро- 
сясь даже атамана, пустилась въ бударкахъ, по указанно 
Лари, на то место, где погибъ Цванъ, съ целью, конечно, 
разсчитаться съ басурманами, но ихъ тамъ ужъ никого не 
было: аулъ откочевалъ въ степь, а гурьевцы не нашли даже 
и тйла Ивана. Вероятно, киргизы или бросили его въ рйку 
и рйка унесла его въ море, или увезли съ собой и, растер- 
завъ на части, развеяли по степи; последнее предположеше 
вернее.

Узнавъ Кара-Кузьку, и прежде причинившаго много зла 
гурьевцамъ, и теперь издевающегося надъ трупомъ Ивана, 
Ларя пришелъ въ остервенение. Сообразнвъ разстояте, от
делявшее его отъ бударки и отъ толпы киргизовъ, Ларя 
убедился, что и выстрелъ будетъ веренъ, и отступление на
дежно. Не теряя ни мгновенья, Ларя поднялъ винтовку и 
приложился: раздался выстрелъ—и Кара-Кузьки какъ не 
было: простреленный въ лобъ меткой пулей, онъ повалился 
на трупъ Ивана. Въ первое .мгновение киргизы, какъ дождь, 
разсыпались отъ выстрела въ стороны, потомъ, придя въ- 
себя, съ гикомъ и крикомъ ринулись на Ларю, но Ларя 
былъ ужъ въ бударке—разъ-другой взмахнулъ весломъ и 
скрылся въ ерикъ, выходивший изъ Соколка съ протппвопо- 
ложнаго берега .

— Где Иванъ?—спросили гурьевцы Ларю, когда онъ 
приблизился къ берегу.
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—  Погибъ Иванъ, погибъ, какъ Бекычъ! —  сказалъ 
Ларя, выпрыгнувъ нзъ бударки и брос1ивъ съ досадой весло 
на землю.

—  Какъ? что такое?— заговорили удивленные гурьевиы.
—  Да такъ, просто-на-просто, угомонили его, сердеч- 

наго, басурманы, почитай, при моихъ глазахъ задушили 
его, проклатые нехристи!—отвечали Ларя плачевнымъ го- 
лосомъ, утирая кулакомъ выступивипя на глазахъ слезы.

Тутъ онъ началъ рассказывать по порядку все, какъ 
было и что мы ужъ знаемъ. Не успели онъ кончить расска
за, какъ позади казаковъ, стеснившихся около Лари, раз
дался пронзительный и жалобный крикъ. Bet. обернулись 
туда и увидели бедную Дашу, которая билась и терзалась 
на земле, удерживаемая Машей.

Бедную, несчастную девушку, лишающуюся вотъ ужъ 
другого жениха, и лишающуюся такимъ образомъ, почти 
въ безпамятстве отнесли домой. Она впала въ сильную го
рячку; но несчасНя ея этимъ еще не кончились.

Старушка, тетка Струняшевыхъ, не вынесла этого удара, 
заболела и чрезъ три дня отдала, какъ говорится, Богу 
душу; ее отвезли на „Слюдны“— место, где у гурьевцевъ 
кладбище.— Д аш у взяли соседи. Чрезъ некоторое время 
девушка выздоровела и, по общему приговору гурьевскихъ 
горожанъ, наследовала остатокъ имущества братьевъ Стру
няшевыхъ. Но Даша нисколько не была этому рада, напро- 
тивъ, она даже тяготилась и этимъ наследаемъ, и своею 
горькою жизнью. Пять летъ спустя после смерти Ивана 
и его тетки, Даша, по убежденно людей, у которыхъ жила, 
вышла зам ужъ за одного казака-вдовца и вышла не съ тою 
целью, чтобъ наслаждаться жизнью, но чтобы только иметь 
свой уголъ. Снедаемая тоской по миломъ Васе, бедная, по
лубольная и слабая Даша только годъ прожила замужемъ, 
родила дочь и умерла.

Домъ Струняшевыхъ рушился, но не извелся: еще былъ 
живъ главный герой моего разсказа, Василий Ивановичи 
Струняшевъ.
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Где-то онъ обретается? Что съ шшъ, съ удалыйъ 
добрымъ молодцомъ, дЬется?

А вотъ сейчасъ увиднмъ. Теперь речь о немъ одномъ 
пойдетъ.

XV.

Черезъ десять дней разбойники Дуакара щйехалъ на Ман- 
гишлакъ, въ свои аулъ. Эти десять дней, проведенные въ 
пути, показались Василию Струняшеву за десять летъ. Же
стокий и безчеловечный киргизъ почти во всю дорогу гналъ 
русскаго пешкочъ, не столько потому, что лошади, навыо- . 
ченныя добычей хивинскаго каравана, были отягчены, 
сколько по злобе и ненависти къ пленнику.

Однажды, совершенно выбившись изъ силъ, Вася упалъ 
и не могь двинуться съ места: въ глазахъ у него позеле 
нело, въ горле пересохло и сделалась такая горечь, какъ 
будто проглатилъ онъ целую ложку соминой желчи. Даука- 
ра и тутъ не сжалился. Онъ иеретянулъ Васю арканомъ, 
привязалъ арканъ къ хвосту лошади и такимъ образомъ 
талщлъ несчастнаго пленника, на разстояти несколькихъ 
верстъ, по мерзлой и кочковатой земле, до самаго ночлега. 
На другой день Даукара хотелъ-было повторить съ Васей 
ту же проделку, но былъ наконецъ удержанъ отъ того сво
ими же товарищами, ибо чрезъ это замедлялась ихъ езда. 
Они сказали Даукаре, чтобы онъ или, убивъ, бросилъ рус
скаго, или ужъ везъ бы его на лошади, и не мешалъ бы 
езде; въ противномъ случае, грозили оставить Даукара 
одного няньчиться съ русскимъ.

Даукаре досадно было уступить требоватямъ товари
щей, но онъ по необходимости долженъ былъ уступить и 
уступить. Онъ боялся остаться въ степи одинъ, и боялся ие 
за свою кожу: до нея, конечно, никто бы не коснулся, а бо
ялся за добычу: ее легко могли отбить у него первые встреч
ные киргизы враждебнаго рода, а роду адайскому, самому 
воровскому и злейшему изъ киргизскихъ родовъ, все роды
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более или менее враждебны, потому что адайды сами всЪхъ 
затрагивают^ и обижаютъ.

Съ этого времени полижете Васи улучшилось: онъ, по 
крайней м ере, немного иногда ехалъ на лошади и отды- 
халъ.

Близь П р о р в ы  *),  въ одномъ изъ киргизскихъ ауловъ, 
гд'в Даукара и его товарищи имели ночлегъ, случился плен
ный кызылбашъ... Этотъ б'Ьдпякъ, плененный некогда турк
менами съ границъ Персти, своего отечества, и подобно 
Васе, испытавъ не мало бйдъ и горя, сжалился надъ рус- 
скимъ. Ночыо, когда въ ауле вей спали, кызылбашъ на- 
грйлъ воды и помогъ Васе обмыть и перевязать раны, по- 
томъ набралъ и насовалъ ему за пазуху кой-какихъ объйд- 
ковъ, круту и варенаго мяса. Вася отдохнулъ и ожнлъ, а 
дотоле онъ сильно страдалъ отъ рань и умиралъ съ голода: 
Даукара решительно почти не давалъ ему есть, хотя и 
часто потчивалъ его пинками, толчками и оплеухами. Безъ 
помощи сострадательнаго кызылбаша Вася не дойхалъ бы, 
пожалуй, до аула своего тирана, а умеръ бы въ дороге.

Съ чувствомъ гордости, съ сознашемъ своего достоин
ства, удальства и молодечества, явился хвастливый Даукара 
къ отцу и отдалъ отчетъ въ своихъ дейетшяхъ. Онъ, меяеду 
прочимъ, не забылъ со всею подробностью объяснить отцу, 
что пленнпкъ изъ рукъ вонъ гордъ и упрямъ, что не только 
не боится смерти но, напротивъ, то п дело самъ на нее 
напрашивается.

—  Когда такъ,— сказалъ подумавъ старнкъ-отецъ,— то 
мы оставимъ его пока жить, пускай пасетъ барановъ, да 
что-нибудь работаетъ. Весной, когда пойдемъ на л е т т я  ко
чевки, завернемъ къ могиле сына, отправимъ тамъ поминки, 
и ужъ на поминкахъ разеудимъ, что делать съ этимъ рус- 
скимъ; а теперь не мешаетъ созвать родныхъ и друзей. От-

*) Такъ называется одпо урочище на сЬверо-восточпомъ берегу Каспш- 
скаго моря, получившее это назвав1е отъ острововъ Б о л ь ш о й  и М а л о й  
П р о р в ы.
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празднуемъ-ка, любезный сынъ, твое благополучное и счаст
ливое возвращение въ аулъ, а главное, почтпмъ-ка хорошень
кой пирушкой твой удачный н славный подвить протпвъ не- 
рйрныхъ.

— Да вотъ что еще, Даукара,—прибавилъ отецъ:—не 
слишкомъ-то, смотри, налегай на русскаго, не больно круто 
жми его, а то, пожалуй, прежде времени околйетъ, тогда 
пропадутъ твои труды и не удастся намъ, знаешь, поте
шиться надъ нимъ во-время и какъ бы хотелось. Кроме того, 
этотъ кафиръ, какъ догадываюсь изъ словъ твоихъ, замеча
тельный, должно быть, кафиръ: онъ можетъ, пожалуй, при
годиться намъ и для иного какого дела. Если бы, по какимъ- 
нибудь причинамъ, вздремалось намъ спровадить его въ Хиву, 
то, понимаешь, выручка будетъ славная!

Даукара не противоречили отцу; онъ былъ уже дово- 
ленъ темъ, что, выполнпвъ свой обетъ, стяжалъ себе между 
однородцамн славу храбреца, доказательствомъ чего слу
жили казаки и его грозная винтовка. Эту винтовку хвасту
нишка Даукара не выпускали изъ руки, хотя и не моги, по 
невежеству, применить ее къ делу.

На другой день аулъ отца Даукары наполнился гостями 
и зваными, и незваными. Пиршество, по понятно киргизовъ, 
■было самое пышное, богатое и обильное, вполне соответство
вавшее счастливому событие. Главную статью на киргиз- 
екихъ праздпикахъ, известно, соста.вляетъ обжорство. Такъ 
было и на этомъ. Кроме несколькихъ барановъ, зарезали 
трехгодовалаго жеребенка, а это делается только въ важныхъ 
случаяхъ. Отецъ Даукары былъ богачъ между своими одно- 
родцами, поэтому и расщедрился.

Пиршество началось рано утромъ, а кончилось поздно 
вечеромъ. Молодежь киргизская, разумеется, скакала, боро
лась, гонялась за девушками, цела или, правильнее, импро
визировала песни; въ импровизащяхъ этихъ, разумеется, 
между прочими, прославлялась храбрость киргизовъ и осмеи
валась слабость русскихъ. Старики и вообще люди пожилые 
.заседали вокругъ котловъ и чапгъ съ вареными мясомъ, гла-
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3'frjiri на игры молодыхъ людей и любовались. Но все это, по 
Mirbuiio моему, дйло постороннее; не о томъ я  хочу сказать, 
а вотъ о чемъ:

Всего интереснее и любопытнее на этомъ пиршестве 
быль Василш Иванычъ Струняшевъ. Какъ трофей победы, 
онъ былъ выведенъ на позоршце всего киргизскаго общества. 
На этотъ разъ навели на него краснопестрый халатъ, а на 
голову высокую, остроконечную тюбетейку (родъ шапки) съ 
оовинымъ перомъ: въ руки ему дали сайдакъ (лукъ) безъ те
тивы и пустой колчанъ. Около него поставили какую-то пар
шивую, оседланную дряннымъ седломъ клячу; вместо ружья 
перекинули ему чрезъ плечо на аркане палку, у ногь по
ложили тонки! джидовый шестнкъ (изображеше копья). Въ 
довершеше лее всего наряда, накинули ему на шею петлю 
изъ аркана, а другой конецъ аркана привязали къ вбитому 
въ землю колышку.

Выдумали эту штуку Даукара и его друзья-сподвижники. 
Обрядивъ такпмъ образомъ Васю въ костюмъ степного ры
царя и воорулшвъ его, на посмешище, деревяннымъ ору- 
ж1емъ, они выставили его на показъ аулу, и выставили, какъ 
чучелу, какъ олицетвореше грознаго и страшнаго героя, ко- 
тораго только могучая и искусная рука храбраго Даукары 
могла победить и усмирить.

Сначала Вася недоумевалъ, что хотятъ делать съ ниш» 
киргизы, и озирался вокругь себя съ боязнью и недоверчи
востью. Ему казалось, что Даукара хочетъ исполнить угрозу, 
высказанную имъ въ лагере на р ек е  Соколке, то есть, Вася 
думалъ, что разбойникъ собирается убить его, и потому при
пасся на всякш случай постоять за себя и дорого продать 
жизнь свою, если бы дошло до этого дйло: отъ кызылбаша, 
который помогъ ему въ дороге, онъ запасся нолсомъ, и этотъ 
ножъ былъ спрятанъ у него за голеншцемъ сапога. Но когда 
дело объяснилось, когда Вася понялъ честолюбивую п ребя
ческую затею киргизовъ, онъ невольно улыбнулся и далъ 
себе слово потакать киргизамъ и приноравливаться къ ихъ 
глупой комедш.
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Васю посадили на видное место между кибитками. Каж
дый изъ киргизовъ подходили къ Васе, униженно склонялся 
передъ ними, притворно отдавали ему честь, насмешливо 
приветствовали его именеми удальца, молодца, богатыря, 
именеми льва, барса, и т. и.; вызывали на бой и единоборство, 
или, каки будто побежденный, просили милости и пощады,— 
просто, каждое слово киргизовн заключало ви себе злую, 
хотя и глупую насмешку. Но Вася, отлично владея киргиз
скими языкоми, не потерялся, удачпо отшучивался, и по- 
временами на остроты киргизовн отпускали свои, да ташя, 
оти которыхи и самые, повидимому, ловкге и назойливые 
ордынцы приходили ви недоумете, терялись и становились, 
что называется, вн-тупикп. Смелость, непринужденность, 
острота, бойкость, говорливость—все это послужило ви поль
зу Васи: некоторые изи киргизовн, оставивн шутки и на
смешки, явно выказали ки нему, если не расположеше, то, по 
крайней мере, сострадате или что-то похожее на это чув
ство. Одинп изи нихн, человеки пожилыхп лети, си отре
занными до половины носоми (чемп некогда услужили ему 
хивинцы), намекнули даже Даукаре, что такого пленника, 
каки редкость, не мешало бы и ' поберечь. Но Даукара 
намеки этоти пропустили мимо ушей и не обратили на него 
никакого внимашя; напротивн, они напустили на Струня- 
шева, каки стаю собаченокн, толпу киргизятн, которые давно 
си особенными внимашемп посматривали на казака и поры
вались выказать ему свои ласки. Получнвп позволеше, эта 
мелюзга, каки стая оси, налетела и стала надоедать Васе 
пуще взрослыхп. Последше, по крайней мере, ограничива
лись однеми пошлыми насмешками и остротами, но дшае и 
назойливые киргизята не довольствовались теми, что могли 
сколько хотели честить русскаго самою грубою бранью {у 
киргизовн, надо заметить, тоти мальчишка, который бойче 
и чище зыговариваетн брань, считается лучшими)—нЬтп, 
они непременно, ви заключеше всей пошлости, или плевали,
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или бросали въ лицо Васи горсть сору *). Это, найонецъ, 
взбесило Васю. Онъ долго терпели и крепился, долго сно
сили обиды и поругашя, долго съ терггЬтёмъ и смиретемъ 
защищался отъ пападковъ киргизятъ, но не вытерпели. 
Обратясь къ киргизамъ, которые посмеивались, глядя на 
пот'Ьху ребятишекъ, Вася серьезно и игЬвпо сказали:

—  Отгоните щенятъ вашихъ, чтобы они не лгЬзли мне 
въ глаза, или возьмите отъ меня и шести, и палку, или же, 
наконецъ, уведите меня самого отсюда: не то, я сделаю 
вами смехъ и горе; узнаете и долго будете помнить, какъ 
легко смеяться и издеваться надъ яицкимъ казакомъ, у ко- 
тораго руки еще целы. Слышите!— прибавили Струняшевъ, 
дрожа отъ гнева.

Съ последними словомъ онъ схватилъ въ руки шести л 
таки сильно и энергически взмахнули ими въ воздухе и за
вертели вокругъ своей головы, что шести переломился на
двое. Мальчишки отступились и разбежались.

Нзъ кпргпзятъ всЬхъ больше отличался дерзостью п ве’Ьхъ больше 
надо'Ьдалъ Струняшеву меньшой братъ Даукары, С ю ю я к а р  а. ВпослЬдствш, 
пмепно въ двадцатыхъ годахъ ныпЬшняго столЬия, Сююнкара прославился 
своими разбоями и наФздамн и по лпнш и между ордынцами. Сююнкара былъ 
въ своемъ родб степной корсаръ. Отъ пего доставалось всЬмъ— п русскпмъ, 
и киргизамъ. Въ особенности онъ преслйдовалъ тЬхъ ордынцевъ, которые 
смирялись предъ русскою властью и служили нашему правительству. Въ концЬ 
йороковылъ годовъ, известно мнЬ, Сююнкара былъ л;пвъ и, быть можетъ, 
досел’Ь еще жпветъ— не зпаю. Постоянная его кочевка на полуостров!. Манги- 
шлакЬ, въ сосЬдствЬ и въ сообществ!. дпкпхъ туркменцевъ. Старость п дрях
лость положили конецъ его разбоямъ, но не погасили въ немъ чувства ненависти 
къ русскпмъ п чувства мести къ покорившимся Poccin кпргпзамъ. Такъ, папрп- 
м£ръ, д4тп его, наслйдовавнйя B ci доблести разбойнпка-отца, по наущепш 
конечно его, зарЬзалп вЬрнаго п прекраспаго собой молодого кпргизскаго 
старшину Чурюмбая, который слулшлъ нашему начальству и который чуть лп 
не былъ одного съ Сююнкарой, Адайскаго рода. Это случилось или до 1845 года 
блпзъ Ново-Александровскаго укрЗшлешя, или вскорЬ послЬ 1845 года, по 
уничтоженш того укрЬшешя, блпзъ Ново-Петровскаго— хорошенько теперь 
но припомню. Могу сказать только одно, что пропсшествш это, къ еожал'Ьнш, 
истинное. Я знавалъ несчастнаго Чурюмбая, погпбшаго отъ рукъ грубыхъ и 
дпкпхъ фанатпковъ.

Т. II. 10
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— Каковъ русскш!—сказали некоторые киргизы, уди
вись смелой выходка Струняшева.

— Нечего сказать, хороши!—возразили друпе.
— А каковъ долженъ быть тотъ, кто пленили, связали 

и привели его сюда?—заметили третьи.
— Ну, про это и толковать нечего!—заговорили почти 

вей въ одинъ голоси, посматривая си одобряющими видомъ 
на Даукару.—Даукара не человйкъ, а левъ,—продолжали 
толковать киргизы:— ему следовало бы не здйсь, между нами 
жить, а следовало бы управлять ханствомъ. Ай-да Даукара, 
ай-да молодецъ! ай-да батырь наши удалой!..

Подобными похвалами не было конца. Даукара упивался 
ими до ослйплешя, принимая ихъ за чистую монету, между 
тймъ это была ни больше, ни меньше, какъ лесть. Киргизы- 
гости, находясь въ веселомъ и щиятномъ расположении духа 
отъ пртятнййшаго и вкуснййшаго жеребячьяго мяса, не жа- 
лйли и не скупились расточать предъ хозяиномъ льстивыя 
похвалы. Даукара ликовали и торжествовали.

Смйлая и угрожающая выходка Струняшева противи кир- 
гизятъ въ другое время дорого бы, пожалуй, обошлась ка
заку, но на этотъ рази она даже послужила ему въ пользу: 
она вызвала льстивыя рйчи гостей, а это, какъ догадываться 
должно, крйпко нравилось Даукарй. Въ избыткй радости, 
Даукара освободили Васю отъ аркана и вообще отъ обязан
ности представлять собой чучелу, и велйлъ отвести его въ 
джуламейку и накормить до-сыта: первая и последняя ми
лость, какую Вася видйлъ отъ Даукары.

„Начало хорошо,—подумали Вася:—что-то будетъ даль
ше—неизвестно".

Вечеромъ, по окоичати забавъ, привели Струняшева въ 
кибитку отца Даукары. Тамъ было человйкъ до пятнадцати 
стариковъ. Между ними отличался одинъ съ ейдой жидкой 
бородой и съ красными подвижными глазами. Этотъ старики 
случайно передъ тймъ зайхалъ въ аулъ издалека. Они слыли 
въ ордй за пскуснаго колдуна, за отгадчика будущаго. Отецъ 
Даукары, пользуясь присутств1емъ знахаря (по-киргизски
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баксы), захотели испытать: будетъ ли его дому и а й д а ,  то- 
есть счастье, прибыль, польза отъ пленника. Съ этою целью 
и привели Васю въ собрание аксакаловп (стариковн).

Колдунъ посадили Струняшева близь огня, а самъ, воору- 
жась ножомъ, сталъ около него ходить, кривляться и бор
мотать каюя-то странный, ни для кого, разумеется, непонят
ный слова. По временами онъ схватывали прядь волоси на 
головй Струняшева ,отрезали нолю ми и бросали ви огонь. 
Волосы вспыхивали и трещали: ки этому-то треску волоси 
колдунн внимательно прислушивался. Повторили несколько 
рази эту не совсемп-то для казака пргятную операций, оти 
которой у него—не мешаетн заметить—почти половина во
лоси не бези боли исчезла си головы, колдунн обратился ки 
старику-хозяину и, бези запинки, си уверенностью сказали:

—  Не могу тебе сказать ясно и положительно, какая 
именно „пайда“ будети твоему семейству, не могу тебе этого 
сказать теперь потому, что одинн изи старшихп шайтановн 
(чертей), моихн прислужникови, где-то запропастился и ко 
мне не явился; но по всему, что видели, что слышали 
здесь,— колдунн указали на огонь,— заключаю, что тебе и 
твоему семейству будети болыиая-преболыная „пайда" оти 
этого русскаго: его вы продадите, когда вздумаете, за высо
кую и дорогую цену. Истину говорю тебе!— заключили кол- 
Дунн.

Говоря это, киргизской колдунн, по обыкновенно всехн 
колдуновп на свете, сильными образоми лгали: натурально, 
они не моги знать будущаго. При другихп услов1яхи они 
сказали бы, пожалуй, что „пайды“ оти русскаго не будети. 
Но колдунн были старая лиса: они знали, что Даукара при
вези много хивинскихп халатови, стало быть, они моги на
деяться, что одинн-два халата перепадутн за добрую весть и 
на его плечи. Таки и случилось. Найда для хозяевн была 
еще впереди, далеко, а пайда для колдуна чрези полчаса 
очутилась на его плечахи, следовательно, колдунн очень хо
рошо и умно поступили, посулнви суеверными хозяевами 
золотыя горы изи-за Васи.
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Но самая лучшая панда—да извинятъ меня за это кир
гизское „панда"; ставятъ же иногда французское „комъ-иль- 
фо", почему же не дать место въ русской речи и киргизскому 
слову? Ведь и оно и н о с т р а н н о е  и притомъ многозначи
тельное, выражающее не одно, а мнопя похожая одно па 
другое качества... Кажется, я  говорю р е з о н н о ;  а впрочемъ, 
кому какъ угодно: съ моей стороны я какъ началъ, такъ и 
кончу п а й д о й, а другое слово не поставлю,—да, самая 
лучшая пайда отъ льстиваго предсказашя колдуна выпала на 
долю бйдиаго Васи. Вполне повйривъ благощйятному пред- 
сказанно колдуна, суеверный и вместе съ гЬмъ корыстолю
бивый хозяинъ окончательно переменили памйретпе свое на- 
счетъ участи казака. Прежде, когда онъ съ сыномъ стре
мился завладеть особой Струняшева, первою мыслью его 
было убить русскаго; но теперь, прельстясь видами болыпихъ 
выгодъ, старикъ решили сбыть пленника куда-нибудь, какъ 
представится случай, а смерть убитаго сына можно выме
стить и надъ другимъ какимъ-либо пленными христчаниномъ: 
ихъ же въ орде не занимать стать. Но, какъ бы то ни было, 
на радость ли, на горе ли, а Василш Иванычъ остался живъ.

XVI.

Спустя несколько дней Васе объявили, что ему даруется 
жизнь, но съ тфмъ, однако жъ, услов]'емъ, чтобы онъ, во-пер- 
выхъ, не покушался къ побегу, а во-вторыхъ, безпрекословно 
занимался бы работой, какую ему дадутъ. Струняшевъ поко
рился, но, съ своей стороны, осмелился заметить, что онъ 
безпрекословно, даже усердно станетъ работать, если только 
работа будетъ соответствовать званию мужчины, и если при
томъ не станутъ насмехаться надъ нимъ и наделять его 
пинками и толчками.

—  А ежели не такъ,—заключили Вася:—то хоть режьте, 
хоть на огне жгите, а я вамъ не слуга!..

—  Ты прежде и совсемъ, то есть на чистоганъ отъ вся-
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кой работы отказывался,— зам'Ьтилъ съ ядовитой усмешкой 
Даукара:— а теперь вотъ слышу другое: ты сталь только 
разбирать работу, чтобы была только по твоему званпо, а на 
Соколке, помнишь, говорилъ иначе. Ты, видно, храбръ только 
на словахъ, а не на деле.

Задетый, какъ говорится, за живое колкостью Даукары, 
Вася покраснЬлъ отъ стыда и досады и забылся.

—  Если тебе хочется, чтобы я  псполнилъ об'Ьщаше, или 
ты сомневался во мне, такъ на лее тебе, поганый трусишка 
въ поле и храбрый молодецъ дома!

Съ этнмъ словомъ Струняшевъ, какъ бешеный, ударилъ 
о землю лопаткой, которую взялъ-было передъ темъ въ руки, 
чтобы разчпетить навозъ въ к у р е  (родъ дворика, куда кир
гизы загоняютъ на ночь скотъ), и лопатка разлетелась въ 
дребезги.

Оскорбленный и словами и действнмъ пленника, Даука
ра бросился на него съ намеретемъ, конечно, о т м я т ь  ему, 
какъ говорится, бока, но Вася уставилъ противъ него отло- 
мокъ лопатнаго черена.

—  Напорешься, храбрый человекъ,— сказалъ Вася съ 
какой-то горькой улыбкой.

Даукара невольно остановился, побледнелъ отъ злости 
и сталъ шарить рукой по поясу: видно было, что онъ отыски- 
валъ ножъ.

Струняшевъ, замет1пвъ движете Даукары и понявъ его 
злобное нам ерете, нагнулся и запустилъ руку въ голенище 
сапога: у него тамъ спрятанъ былъ свой ножъ.

Неизвестно, чемъ бы кончилась эта сцена; во всякомъ 
случае предполагать надо, что и  ̂ киргизъ, и казакъ, сце
пившись, не разстались бы другъ съ другомъ даромъ: на
верное, они распороли бы другъ-другу яшвоты. Но, къ 
счастью, поспешилъ къ нимъ во-время старикъ-хозяинъ и 
рознялъ ссорившихся.

—  Ты все дело испортишь,— сказалъ онъ сыну съ не
которою строгостью.— Оставь, я тебе говорю, въ покое этого
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русскаго; предоставь шгб одному заботу распоряжаться имъ: 
я знаю, какъ обходиться съ ними'.

Потомъ, обратясь къ Струняшеву, старикъ продолжалъ:
— А ты, неугомонный, все бы дрался да ссорился! Чего 

теб'Ь, неверному, хочется? Этого, что ли?— старикъ пока- 
залъ на айбалту (родъ топорика или тотъ же чаканъ):—по- 
жалуй, за этимъ дЬло не станетъ.

—  МнА ничего не хочется,—сказалъ съ твердостью Стру- 
пяшевъ:—только не обижайте меня—вотъ и все! Нечего стра
щать меня аибалтой вашей: я видалъ ее и испыталъ ужъ на 
себе, что это за вещь такая; отъ нея до сихъ поръ болитъ 
у меня голова: сынъ твой и лежачему не спускалъ, стало- 
быть, не для чего и стращать: не испугаюсь и не закричу, 
какъ вы часто кричите: ой-бу-яй *). Если ужъ на то 
пошло,—продолжалъ Вася:—такъ знайте, что я не дамъ себя 
въ обиду, не протяну вамъ шею, не подставлю какъ верблюдъ 
спину; я не потерплю, чтобы надо мной ругались и издава
лись—не на того, храбрые люди, напали... Если Богъ, за 
грехи мои, покаралъ меня, если ужъ Онъ попустилъ васъ на 
меня, такъ одинъ конецъ, одна чаша, и себе, и вамъ!.. Что, 
въ самомъ дйлй, за порядки так!с?.. На что это похоже?..— 
говорили Вася, приходя часъ-отъ-часу въ энтуз!азмъ.—Ты, 
старый человгЬкъ, слывешь еще за умнаго и разсудительнаго 
„аксакала", а! ума-то въ тебе, вижу, столько лее, сколько и въ 
пострйленкй твоемъ, Сююнкарй, который и день и ночь то 
пцшлетъ, то толкаетъ, то бранитъ меня, на чемъ свйтъ 
стоитъ. Что вы хотите этимъ сделать?—ровно ничего! Тер
плю, теплю, да ужъ и лопну: тогда не сдобровать вамъ, чест
ные люди... Вы еще, видно, не знаете хорошенько, что такое 
значитъ честь казака: задеть, дружокъ, честь казака—все 
едино, что схватить за лезвее кинжала: какъ разъ обре
жешься и напорешься!..

Слово за словомъ, Вася расходился, потряхивали головой

*) Киргизское слово, равносильное нашпмъ: „ахъ!“  „ухъ!“  и прочпмъ, 
означающпмъ пспугъ.
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и размахивали руками; голосъ его часъ-отъ-часу возвышался; 
Вася выходилъ изъ себя.

Старикъ-киргизъ не перебивалъ речи казака. Опершись 
на айбалту, они стоялъ молча и слушалъ Струняшева съ 
какимъ-то удивлсшемъ.

Струняшевъ говорили:
—  Ты, да и вей твои, прости Господи, чертенята, обви- 

няютъ меня, что я когда-то убилъ твоего сына. Я ли убилъ 
твоего сына или сынъ твой самъ налетели на мою пулю—- 
это еще неизвестно, но, во всякомъ случай, я никогда и ни
кого не подкараулшзалъ, ни въ кого не кидалъ камня испод
тишка; а если случались въ ину пору какая-либо дела, то 
дйла честный, открытый. Когда я былъ вольными казакомъ, 
когда я ездили на лошади, съ винтовкой за плечами да съ 
пикой въ рукахъ, тогда я билъ только супротивника, бплъ 
вооруженнаго, билъ того, кто самъ добирался до моей головы. 
Но чтобы издаваться такъ надъ безоружными, какъ изде
ваются твои дети надо мной—нетъ, этого со мной никогда 
отродясь не бывало... Не знаю, что будетъ впереди, разве ужъ 
вы меня вынудите къ этому—не ручаюсь... Я говорю все это 
къ тому, чтобы доказать тебе, если ты человеки умный, что 
въ смерти твоего сына я нисколько не виноватъ, а виноватъ 
онъ сами: кто просили его лезть на рожонъ? Я его не затро- 
гивалъ, да и не тронули бы, если бы самъ онъ не наскочплъ 
на меня. Не подставить же было мне грудь протйвъ его 
пики, не протянуть же было мне шею поди его саблю— самъ 
разеуди, умная голова! Тутъ н толковать нечего: это давниш
няя истина.

—  Но пусть будетъ по вашему, считайте, что я пови- 
пенъ въ смерти твоего удалаго сына, но что-жъ изъ этого? 
Чего вами, скажите, хочется?—крови моей? Ну, что-жъ, бе
рите ножи, да и за дйло!— на мне н'Ьтъ панцыря. Только 
осторожней будьте, смотрите, чтобы не пришлось после раз- 
каяваться, смотрите, чтобы съ моей кровыо не смешалась и 
ваша драгоценная: пожалейте себя, други.

—  Хотите, чтобы я работали на васъ? Такъ и быть, по-
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жалуй, стану работать, но не потому стану работать, чтобы 
услуживать вамъ—зачймъ лгать?—или чтобы избавиться ва- 
шихъ нападковъ, противъ этого вотъ что есть,— Струняшевъ 
сильно сжалъ кулакъ и, стиснувъ зубы, потрясъ кулакомъ въ 
воздухе,—нйтъ, стану работать потому только, что безъ дЬла 
скучно. Притомъ еще, я и прежде говорилъ вамъ объ этомъ, 
работать буду только то, что не посрамило бы моей казачьей 
чести: родился и жиль казакомъ, такъ и умру казакомъ. 
Определите, напримйръ, меня къ лошадями, п я буду за 
ними ухаживать такъ, какъ не ухаживаютъ нигде работники, 
а особенно пленники, я люблю это занятае. Но чтобы я нянь- 
чился да возился съ вашими телятами, козлятами, да мотался 
по полю и собирали скотскш пометъ—мое почтете, ужъ 
это отдумайте! Я не холопъ, я не чувашенинъ, не мордвинъ, 
а я природный казакъ!

— Не то, отвезите меня въ Хиву и продайте—и делу 
будетъ конецъ. Но если не хотите сделать ни того, ни сего—  
ваше дело, толковать больше не стану, проваливайте къ 
чорту со всеми сродничками-переродничками!..— заключили 
съ какою-то злостью Струняшевъ, махнули рукой и швырнули 
на поли отломокъ лопаточнаго черена, который, ударившись 
о мерзлую землю, отскочили, взвился кверху и чуть-чуть не 
задели по лицу старика-хозяина.

После того Вася быстро повернулся и пошелъ какъ ни 
въ чемъ ни бывало къ своей джуламейке, где онъ поме
щался съ другими двумя работниками.

Удивленный и смелостью, и дерзостью Струняшева, ста- 
рикъ-киргизъ сказали сами про себя, смотря вследъ уходив
шему казаку:

„Какой же дьяволъ этотъ руссгай! Не даромъ, вижу, 
Даукара разсказывалъ мне про него так1я вещи. Ну, добро 
же, храбрый кафиръ, если у насъ не смиришься, то въ Хиве 
выбросишь блажь изъ головы. Какъ прибыотъ среди базара 
ухомъ къ столбу или какъ вздернутъ повыше, на коли— 
запоешь другимъ, пр1ятель, голосомъ".

После этой сцены Васю некоторое время не трогали и
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оставили въ покой. Въ течете нйсколькихъ дней онъ не вы- 
ходилъ изъ грязной, дымной н холодной джуламейки, во все 
время валялся на непостланномъ полу, валялся да думалъ-га- 
далъ о своей плачевной участи, но ничего утйшительнаго не 
выдумалъ:—мысли его бродили Богь знаетъ где. Наконецъ 
бедный Вася соскучился, стосковался, проголодался,—хо
зяева, изъ дьявольскаго разсчета, давали ему въ пищу преи
мущественно полуобглоданныхъ костей, столько, сколько 
нужно для того, чтобы не умереть съ голоду,—проголодался 
и выплелся наЯзвйтъ Божгй. Въ это время выпали уже снйгъ. 
При виде суровой и пустынной степи, покрытой какъ са- 
ваномъ сн'Ьжными сугробами, сердце у Васи невольно за
мерло и стосковалось: Вася видели себя почти что среди без- 
брежнаго моря, откуда решительно не было выхода. Тутъ же 
пришли ему на умъ его родные, милые... Вася не выдержалъ 
и заплакалъ. Но, вспомнивъ божественныя слова Спасителя: 
„терпйвый до конца спасенъ будетъ", удержался, прогло- 
тилъ горыая слезы, махнулъ рукой и отдался на произволъ 
судьбы. Вследи затймъ пришла ему на память пословица: 
„плеть обуха не перебьетъ".

„Что правда, то правда,— сказалъ самъ про себя Вася.— 
Прежде времени не для чего задирать и озлоблять кирги- 
зишковъ. Хотя они люди и плюгавые, но все-таки мои хо
зяева; они вольны въ животй моемъ и въ смерти... Эхъ, до 
чего я дожили!— продолжали Вася, ударивъ себя рукою по 
лбу и испустпвъ тяжелый, болезненный стонъ, смешанный 
съ досадой.— Какъ ни шатай, какъ ни валяй, а доводится тер
петь... Нечего делать, потерплю, насколько сплъ моихъ 
хватитъ, а тамъ посмотрю, что Боги дастъ; можетъ-статься, 
успею когда-нибудь и какъ-нибудь удрать отсюда на родимую 
сторону".

Съ этого времени поведете Васи изменилось: изъ гор- 
даго и неуступчпваго онъ принудили себя сделаться крот
кими и по возможности послушными. Вследсттае этого и 
обращете съ ними кпргизовъ-хозяевъ во многомъ перемени
лось; вмйсто обглоданныхъ костей, стали давать ему молока,
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мяса, н т. п.; вместо толчковъ и бранныхъ словъ, съ нимъ 
ужи говорили какъ съ челов’Ькомъ. Все шло пока хорошо. 
Вскоре Струняшеву вверили надзоръ за конскими табунами 
и пастухами. Но къ концу зимы обязанности этой онъ изба
вился: некого было пасти/ Зима сверхъ обыкновеннаго стояла 
лютая, суровая, снега были глубоше, кони, верблюды, осо
бенно мелшй скотъ у адайцевъ повымерли. Хозяева Струня- 
шева, подобно многимъ своими однородцамъ, об'Ьднйли, 
молено сказать, обнищали. За неим'Ьтемъ скота, необходи- 
маго въ перекочевке, Miiorie адапцы, въ томъ Числе и хозяева 
нашего казака, не пошли на л й ття  места, а остались на 
зимнпхъ, т. е. на Мангишлак’Ь, и забились еще глубже въ 
Мангншлаксшя горы.

Теми временемъ умеръ старикъ-хозяинъ, и Даукара 
остался полными властелиномъ аула. Все это, конечно, не
важно и неинтересно для насъ, но валшо и интересно было . 
для Васи: старики, отецъ Даукары, если и не благоволили 
особенно къ пленнику, то, по крайней мйрй, смотрели на 
него не съ такою нещпязныо, какую питали къ нему Даука
ра. Чтобы не сгубить себя понапрасну, Струняшевъ сделался 
еще осторожнее, избегали по возмолшости встречи съ Дау- 
карой, не противоречили ему ни въ чемъ, не входили съ нимъ 
ни въ каше споры и безпрекословно повиновался его прика- 
зашямъ.

Тужили киргизы о своемъ горе, тужили и Вася, но не 
о томъ, о чемъ горевали киргизы: они лишились главы се
мейства и обеднели, а Вася потеряли надежду на бегство. 
На лето обыкновенно адайцы уходяти съ Мангишлака къ 
вершинами рйкъ Эмбы и Илека; оттуда летней порой Вася 
надеялся какъ-нибудь бежать; но съ Мангишлака нельзя 
было и подумать объ этомъ; голыя, пустынныя, безводным 
степи, населенныя одними скорпшнами, тарантулами да 
ящерицами, делали побеги совершенно невозможными.

Не говоря о бедныхъ киргизахъ, которые всегда питаются 
кое-чемъ и кое-какъ и которые постоянно бываютъ, подобно 
волками, вполсыта, даже у богачей киргизови во время лета
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капитальную и единственную пищу составляетъ молоко. При 
недостатка скота, само собой разумеется, бываетъ недоста- 
токъ въ молоке. Такъ случилось и въ ауле хозяевъ Струня- 
шева. Отъ огромныхъ и многочисленныхъ стадъ у нихъ оста
лось, после зимняго опустошешя, съ пятокъ лошадей, да 
десятка три овецъ и козъ, небольше—что тутъ возьмешь? 
При такой бедности сами хозяева не наедались до-сыта, а 
ужъ о работнйкахъ, особенно о русскомъ пленнике, и тол
ковать нечего: съ голоду они шатались, какъ тени. Но пред
приимчивый и догадливый Вася,— нужда чему не научить?—  
иашелъ средство, какъ увидимъ ниже, помочь своему горю. 
Къ удивленно Даукары и всего аула, Вася самъ вызвался 
пасти овецъ и козъ и, разумеется, получилъ полное согласие, 
причемъ Даукара высказалъ ему что-то въ роде одобрешя 
и благоволешя.

Наконецъ, —  чемъ судьба не шутить!— Васший Ивано- 
вичъ, безстрашиый и гордый казакъ, сделался бараньимъ 
пастухомъ!

Целые дни проводилъ Вася въ горахъ, ходя за малень- 
кимъ стадомъ и ища для него лощинки съ травкой. Вече- 
ромъ возвращался онъ съ стадомъ въ аулъ, и возвращался 
всегда съ лицомъ довольнымъ и веселымъ, съ желудкомъ 
полнымъ и сытымъ— странное дело! Овцы и козы на видь 
были сыты и жирны; но— тоже странное дело,— у некото- 
рыхъ изъ нихъ непременно сосцы были пусты. Сегодня, 
напримеръ, не было молока у трехъ-четырехъ овецъ, завтра 
эти овцы были съ молокомъ, но зато три-четыре козы прихо
дили безъ молока. Киргизки, доивнпя овецъ и козъ, сначала 
явлеше это считали за случайность; но такъ какъ оно повто
рялось постоянно изо-дня въ день, то женщины сказали о 
томъ Даукаре. Судили, рядили и наконецъ решили, что 
русскш выданваетъ молоко для своего желудка. Даукара не 
хо'гЬлъ допрашивать Васю, наперсдъ зная, что онъ не со
знается. Даукара решился подкараулить преступника и 
поймать на месте преступлешя.

—  155 —
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Догадки киргизовъ ви этомъ случай были справедливы. 
Вася действительно пользовался овечьими и козьими моло- 
комн, си этою цйлыо они и ви пастухи напросился; но они 
не доили овеци: для этого нужно было и уменье, и терпенье, 
для этого требовалось и время и посуду, а они просто-на
просто, каки барашеки или козленокн, высасывали молоко 
изи овечьихп и козьихн сосцови. Для этого не нужно было 
никакихн приготовлешй и церемонш. Каки только, бывало, 
вздумаетп Вася утолить голоди, то возьмети ви охапку овцу, 
повалитп ее на-земь, слегка придавити, да и припадетн ки 
вымю. Чрези минуту-другую овца встанети и пойдети гулять, 
каки ни ви чеми не бывало, а Вася между т'Ьмп сыти.

Но недолго Струняшевн пользовался такою благодатью. 
Однажды, когда, припавн ки вымю козы, они утоляли и го
лоди и жажду, застали его Даукара. Не было надобности ни 
ви спросахн, ни ви отвйтахн. Не говоря ни слова, Даукара 
кинулся на бйднаго казака, отваляли его униной (дубиной) 
и отказали ему оти стада.

Плохо, весьма плохо пришлось Васй; они умирали почти 
си голоду. Послй этой сцены Васю нарочно морили и не 
давали есть; Вася изнывали и таяли. Наконецп приближался 
конеци его страдашями, но прежде, нежели Вася достигъ 
этого вожделйннаго конца, они долженн были еще пройти 
чрези ряди мучетй и испытанш, каки увидимн ниже.

Терпя нужду и недостатоки, Даукара вспомнили о льсти- 
воми предсказании колдуна, вспомнили и решили: или про
менять пленника на скотн кому-нибудь изи богатыхи кир- 
гизови, или продать его ви Хиву за деньги, и на нихи снова 
обзавестись скотоми. Си этою целью они собрался ви путь. 
Сели на лошадь, Васю посадили на другую и поехали ви 
степь по направленно ки Хиве. При этоми случай Вася 
даже обрадовался.

„По крайней мйрй,—думали они, собираясь ви дорогу:— 
у другихн хозяеви я буду сыти и не умру си голоду, а тами 
что Боги дасти“ .
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XVII.

Лето стояло самое знойное, душное. Солнце жгло, пекло, 
жарило, варило въ полнощь смысла этихъ словъ. И безъ 
того голая, пустынная и безтравная степь киргизская была 
въ это время спалена, раскалена и выжжена; одетая маре- 
вомъ и мглой, она представляла собой картипу самую жал
кую, унылую и печальную—картину, которую не только 
вполне описать, но о которой, кажется, нельзя даже и при
близительное дать понятие человеку, никогда не видавшему 
степи: нужно самому взглянуть, чтобы на сколько-нибудь 
узнать, что такое степь киргизская. Ни одного живого су
щества не видать было ни на земле, ни въ воздухе, ни 
одного такого существа, которое напоминало бы о присутствш 
жизни: даже ящерицы и тарантулы не показывались на
ружу:—и эти гады, несмотря на то, что гады, запрятались 
въ песокъ и норы. Кругомъ царствовала могильная пустота 
и, можно сказать, мертвенность, наводящая на душу тоску 
и уныше.

Люди, видавшие степи во время лйтиихъ жаровъ и зим- 
нихъ бураиовъ (мятелей), поймутъ, что такое степи, и что 
такое значить побывать въ этихъ стегшхъ. Людямъ же, ко
торые не видали степей, я  советую—не безпокойтесь, госпо
да, я  советую вамъ не худо, избави Богъ отъ такого греха, 
я советую (нуждаетесь ли вы или пЬтъ въ совйтахъ— 
все равно)— бежать степей. Кто бы вы ни были, простой ли 
путешествепникъ, ученый ли естествоиспытатель, не труди
тесь заглядывать въ киргизскую степь: тамъ вы не найдете 
ничего, достойнаго вашего любопытства, ничего такого, что 
можно было бы испытывать или наследовать. Все, что есть 
въ степяхъ киргизскихъ, пересмотрено, переизслйдовано, пе
реиспытано. Природа степей киргизскихъ совершенно бедна 
и ничтож.па, но зато ужъ и постоянна, и неизменна. Зимой 
тамъ снега и лютые бураны—последше нисколько не лучше, 
кажется, удушливыхъ смертоносныхъ ветровъ, —  летом ь 
безводица, зной и духота, а во все времена года—песокъ и



158 —

соль, соль и песокъ—вотъ п все, да вдобавокъ полынь-трава. 
Соль, однако жъ, преобладаетъ надъ всЬми дарами природы: 
въ земл'Ь соль, на земл’Ь соль, въ травгЬ соль, въ вод'Ь соль, 
везд'Ь соль, п въ воздух^ чуть ли н’Ьтъ соли *). Короче ска
зать, степь киргизская самая жалкая, самая бедная страна 
на земномъ шаргЬ, исключая, разумеется, степей африкан- 
скихъ: те, говорятъ, еще „гуггЬе“ аз1атскихъ, то есть киргиз- 
скихъ. Въ отношенш, по крайней мере, къ европейскому п 
аз!атскому материку, окружающему киргизскую степь, по
следняя, т. е. киргизская степь,не что иное, какъ лишай зем
ной, какъ больное место, пораженное заразой. И этотъ лишай,

*) Говорить такъ, то есть предполагать о прпсутствш солп въ воздух!, 
я им!ю некоторое основате, хотя п не непогр!шпмое, но все-такп оспова- 
nie. Въ 1846 п 1847 гг. я служплъ въ уральскомъ укр!плешп, оспованномъ 
въ киргизской степи, на р. Иргпз!, блпзъ озера Аксакалъ-Барбы. Это будетъ, 
ежели не ошибаюсь, верстахъ въ шестистахъ отъ Оренбурга на юго-востокъ. 
Въ мое время про!зжалъ чрезъ то укр!плеше одпнъ ученый нймецъ, естество
испытатель. Разъ я прпшелъ къ нему въ кибитку п засталъ его за разными 
препаратами: онъ разлагалъ воду. Въ стклянк! съ водой, стоявшей передъ 
нпмъ на стол!, я увпд!лъ круппнкп чего-то б!ловатаго. Это возбудило мое 
любопытство, и я о с м !  л п j  с я спросить ученаго, что это значить?— я былъ 
тогда, говоря словами одного ппсателя, „молодепькпмъ урядппкомъ“ п прихо- 
дплъ къ ученому зач!мъ-то отъ своего начальника. Ученый былъ столько 
добръ и снпсходнтеленъ, что потрудился объяснить ми!. „Это— сказалъ оиъ—  
соль“ . Я не сказалъ ничего, а сд!лалъ- только наклонеше головы въ зиакъ 
соглашя и благодарности за объяспеше. „Ты удивляешься?11 спросплъ меня 
нймецъ.— „Нисколько, отв!чалъ я: воду зд!шшою я пью, и чувствую, что она 
действительно отзывается солью".— „Да, да, въ вод! много соли", сказалъ уче
ный. „Да это еще ничего, прпбавплъ онъ: а вотъ вчера я разлагалъ воздухъ— и 
въ немъ, милый мой, много соли". Правду ли говорплъ ученый н!мецъ, что 
въ воздух! пашелъ онъ соль, п можетъ ли соль быть въ воздух!— не знаю. 
Впрочемъ, я в!рю ученому; потому в!рю, что наблюдешя своп онъ д!лалъ 
въ такпхъ м!стахъ, каковы м!ста, окружаюпря болотное озеро Аксакалъ-Барбы, 
гд! нрпсутств1е солп— зам!чалъ и я— отзывается не только на вкусъ, по даже 
и па дыхаше. Обпше соли въ степяхъ киргпзскпхъ дало поводъ одному пзъ 
главныхъ начальнпковъ, провожавшпхъ въ походъ казаковъ, выразиться, между 
прочими, такъ: „Ребята! солп вамъ полагается по шести золотппковъ въ сутки; 
но я, въ уважете вашей службы, дозволили давать вамъ солп сколько хотите, 
безотчетно!..." Вотъ такъ одолжеше!
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заметьте, не маленький лишай: онъ начинается отъ гранпцъ 
Ilepcin, идетъ на сйвсръ мимо Каспшскаго моря, обнявъ 
собою все Аральское море и часть текущихъ въ него рйкъ 
Аму и Сыра, и оканчивается почти у предйловъ Сибири! На 
этомъ земномъ лишай—ио сказанио ученыхъ, степи киргиз- 
сшя не что иное, какъ дно изсякнувшаго во времена доисто- 
ричесшя моря— отъ сотворения Mipa не было и теперь нйтъ, 
исключая опытовъ, и, вероятно, до второго пришеств1я не 
будетъ осйдлой жизни. Не вйрьте разсказамъ, что въ степяхъ 
киргизскихъ можно строить города и селешя, заводить 
фабрики и плантацш и т. и.; не вйрьте, чтобы въ степяхъ 
киргизскихъ были благодатные и отрадные оазисы, доста
вляющее путнику и тйнь, и прохладу; не вйрьте ничему 
этому: все это пустыя фразы, все это мечта, все это плоды 
фантазш и увлечешя, все это хорошо на бумагй, въ каби- 
нетй, но плохо на дйлй въ степи. Кромй песковъ да соли, 
кромй горькой полыни да карагученя (родъ безлиственной, 
жидкой и чуть-чуть поднимающейся отъ земли травы), кромй 
лужъ съ грязной, большею частью соленой, наполненной 
разными гадами водой,—и то еще не всегда: въ лйтше жары 
и это высыхаетъ,— въ степяхъ киргизскихъ почти что 
ничего нйтъ. Словомъ, киргизская степи и тйни не пред- 
ставляютъ собой тйхъ средствъ п удобствъ, который необхо
димы и потребны для совершенно осйдлаго насслешя; на 
степяхъ киргизскихъ могутъ кое-какъ жить только одни 
к и р г и з ы ,  безпрестанно переходяпце съ мйста на мйсто. 
Киргизы весьма неприхотливы, какъ животныя, и мало чймъ 
отличаются отъ животныхъ, которыми владйютъ.

Недавно одинъ близорукш госпощшъ— не русской, надо 
заметить— осматривая устья одной изъ степныхъ рйкъ, гдй 
предполагалось устроить что-то въ родй города, сказалъ, по 
возвращшии изъ путешеств1я, что это просто э д е м ъ: что 
если бы батюшка царь пожаловали ему это мйсто, онъ счи
тали бы себя счастливййшнмъ въ Mip'b человйкомъ.— Нельзя 
не подивиться, какъ иногда желашя человйчеиая бываютъ 
умйрениы!—Господинъ этотъ, правда, говорили по убйжде-
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нш. Онъ, извольте знать, смотрели на свой новооткрытый 
„эдемъ" издалека, съ возвышенности, и смотрели, вдобавокъ, 
сквозь лорнетъ—въ буквальномъ смысле сквозь лорнетъ.— 
Долина, по которой текла река, была покрыта сплошной мас
сой камыша, и этотъ-то камыши господину съ лорнетомъ 
показался издали зелеными бархатными лугомъ. Но когда, 
годи спустя, пришли въ этотъ „эдемъ“ для настоящаго дела, 
тогда все, въ томъ числе и господинъ съ лорнетомъ, убе
дились, что „эдема" на томъ месте не существуетъ и... о, 
Аллахи! никогда не существовало. Довелось этому господину 
съ годъ пробыть въ этомъ „эдеме"; говорятъ, крепко соску
чился. Тогда только, говорятъ, господинъ съ лорнетомъ—онъ 
же и счастливейший въ Mipe человеки, потому что ему было 
предоставлено право разстилаться по его „эдему", сколько 
душе угодно,—поняли, что не должно смотреть издалека, а 
теми паче сквозь лорнетъ на вещи, о которыхъ нужно выска
зать серьезное м нете. Охъ, эти лорнеты да очки!—много 
портятъ они наше зреше и часто вводятъ насъ въ заблужде- 
ше.

Но, виноватъ, я, кажется, немного увлекся. Начали я 
съ того, что лето стояло знойное и душное, солнце жгло, 
пекло и варило, степь киргизская выгорела и, безъ того 
мертвая, еще более омертвела. Съ этого и буду продолжать 
мой разсказъ.

И вотъ, въ такую-то пору, по такой-то дикой степи, въ 
самые глухие полудни ехалъ известный нами киргизъ Да- 
укара и влачили за собой несчастнаго Василья Струняшева, 
влачили киргизъ русскаго, какъ осла или какъ зверя на 
рынокъ въ Хиву для продажи. Поди Даукарой лошадь была 
хорошая, изъ породы туркменскихъ аргамаковъ, а поди 
Васей простая и еле-еле двигавшаяся кляча. Разумеется, 
киргизъ посадили русскаго на негодную и дрянную клячу 
изъ видовъ осторожности, чтобъ пленники на хорошей ло
шади „не дали отъ него тягу". Опасетя киргиза, въ этомъ 
случае, были, правду сказать, не напрасны: у Васи, съ техъ 
поръ, какъ только выехали они изъ аула, зародилась и бро-
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дила въ голове мысль овладеть аргамакомъ своего тирана и 
ускакать, но не осуществлялась: кирпизъ въ высшей степе
ни былъ остороженъ, до варварства остороженъ, и этой-то 
варварскою осторожностью заставили Васю, противъ жела- 
шя и противъ, можно сказать, совести, решиться на отчаян
ный и ужасный поступокъ. На каждомъ привале и ночлеге 
Даукара скручивали Васе руки назадъ арканомъ, вовсе не 
заботясь о томи, каково было русскому отъ этой дьявольской 
осторожности. Случалось, иногда, останавливаться и ноче
вать близь какого-нибудь озерца или болота, обросшаго ка- 
мышомъ. Комаровъ и другихъ несносныхъ гадинъ была 
тутъ тьма-тьмущая. На Струняшевй лее, кроме яргачныхъ 
(кожаныхъ) и притоми изорванныхъ шароваръ, да овчин- 
наго на голове малахая, решительно ничего не было, ни 
одной нитки, Ш1 одного лоскутка не было. Какую же они 
долженъ былъ терпеть муку отъ нападенья наейкомыхи, 
имея притоми руки связанными? Какъ они перенеси эту 
муку и какъ не умеръ— одному только Богу известно. И 
во время езды Даукара не оставляли Васю въ покое. Кля
ча, на которой ехали Струняшевъ, натурально, не могла 
поспевать за аргамакомъ киргиза. Даукара, подгоняя на
гайкой клячу, не забывали и Васю: по лошади, какъ гово
рится, рази, по седоку два. Тело казака отъ солнца заго
рело, истрескалось, отъ комаровъ и мошекъ опухло, отъ на
гайки посинело и побагровело. Конецъ приходить Васе; 
Вася остервенился. Они выжидали только удобной минуты, 
чтобъ отмстить своему злодею и избавиться отъ его тиран- 
скаго и дьявольскаго обращенья. Минута эта наступила.

Однажды, въ самые полдни, Даукара остановился на 
отдыхи въ лощине, где были копани. Онъ съели несколько 
к р у т и  н и  (роди сухого сыра), напился изъ дорожнаго 
т у р с у к а  (роди кожанаго мешка) айряну (кислое, раз
бавленное водой молоко), спутали лошадей и пустили ихъ 
па траву, а самъ, утомясь ездой, легъ отдохнуть, скрутивъ 
по обыкновенно руки В аси. арканомъ. Самъ онъ, какъ ска
зано, найлся и напился, а о бедномъ пленнике, также по

т. и. п



162 —

обыкновенно, не позаботился, предоставпвъ ему или питаться 
воздухоми, пли сосать кожу шароварн, къ чему Вася не разъ 
уже прибегали и прежде. Не снимая съ себя сабли, висев
шей чрезъ плечо, осторожный Даукара подложили ее себе 
подъ бокъ; но осторожность, которую соблюдали они про- 
тиви пленника, на этотп рази изменила ему. Си другого 
бока, на поясе, висели у Даукары небольшой ножи; его-то 
киргизн и забыли припрятать. Черешоки ножа, выглядывая 
изп ноженн, привлеки кп себе внимаше Васи. Вася не 
спускали глази си этого, благодетельнаго для него и роково
го для киргиза, ножа: оти этого ножа Вася ожидали себе 
или спасенья или ужи смерти — все равно, лишь бы только 
избавиться страданш, превышавшихн меру человеческаго 
терпенья. .

Затаивн дыханье, Вася не шевелился и наблюдали за 
Даукарой. Спустя несколько минута, Даукара уснули и 
захрапели —  чего только и ждали Струняшевп. Они потя
нулся и понатужился: арканп, которыми связаны были 
выше локтей руки, немного порастянулся и ослаби, кистями 
руки сделалось посвободнее. Вася подползи кн спящему 
киргизу, припали кн его кушаку, тихо и осторожно схва
тили зубами черешоки ножа и потянули кн себе; ножи дер
жался ви ножнахи наслабко и вскоре очутился ви зубахи 
казака. Вася, не помня себя, быстро отшатнулся оти кир
гиза — и чуть-было все дело этими не испортили, —  опу
стили ножи на землю и прикрыли его собой. Но движете 
Васи не ускользнуло ота чуткаго уха киргиза: они подняли 
голову и взглянули на казака. Вася ни живи, ни мертви, 
растянулся на земле и притворился спящими. Ничего, ве
роятно, не подозревая, Даукара ощупали только рукою 
саблю, прижали ее плотнее поди мышкой, снова опустили 
голову на седло, служившее ему изголовьемн, и заснули.

Настала для Струняшева минута ужасная, минута вели
кая, минута, которая должна была решить: быть или не 
быть. Ножи добыть, оставалось только перерезать аркани, 
связывавший руки. Взяви ножи, Вася изогнули одну руку, 
каки было возможно, не жалея при этой, молено сказать,
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операцш ни костей, ни суставовъ, пропустили лезвее ножа 
между спиной и арканомн и —  одно напряжете одно уси
ленное и ловкое движете — аркана какъ не бывало. Освобо
дили отъ пути руки, Вася вскочили на нош и, не теряя ни 
мгновенья, бросился кн Даукару. Не успели, кажется, раз
бойники очнуться и открыть глази, какп Вася перехватили 
ножоми ему горло.

„Вотп тебе, мошенники, за дела твои! Знай теперь на- 
шихи, морзавеци!“ вскричали Вася, вне себя оти ярости, 
у першись коленоми ви грудь киргиза н нанося ему ножоми 
удары по лицу и по чеми нп попало.

Вскоре разбойники испустили духи.
Отделавшись оти Даукары, Струняшеви вздохнули сво

боднее. .
„Наконеци-то, слава Богу, теперь я на воле", сказали 

сами про себя Вася. Но, окинувн вокруги себя взглядоми, 
Вася испугался: переди ними со всехп сторони открылась, 
каки пропасть, или какп море, широкая и безпредельная 
степь, грозившая ему неминуемой голодной смертью. „Что 
делать и каки быть? Куда ехать и каки ехать?" воти во
просы, которые представились его воображению, роились ви 
его голове и путали мысли. Струняшеви не были ви то 
время знакомн со степью, не имели такой опытности и на
блюдательности, какими одарены все вообще киргизы. Кир
гизу каждый кустики, каждый бугороки, каждый каме- 
шекн, выглядывающей где-либо изн-подн земли, каждое 
пятнышко на земле знакомы, каки свои пять пальцеви на 
руке. По такими совершенно незаметными и ничтожными 
для европейца приметами киргизи безпрепятственно прой- 
дети или проедети степь изи конца ви конецп и напереди 
вами разскажетп, где есть колодцы, где есть трава и т. д. 
Впобледствш, скитаясь по степи, Струняшеви изучили ее 
не хуже киргиза, но ви эту минуту все-таки они были нови- 
чеки. Мучимый во всю дорогу нападками Даукары, Вася не 
имели возможности даже приметить и тотн путь, по ко
торому ужи проехали.
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„Что делать и какъ быть?" спрашивали сами себя 
Струняшевъ.

Отъ досады навернулись слезы на глазахъ казака. Вгь 
эту минуту онъ даже стали раскаиваться, что убилъ Да- 
укару.

„Ужи лучше бы потерпели,— сказали. Вася, всплеснувъ 
руками:—дотащился бы, -глядишь, какъ-нибудь до Хивы. 
Тамъ, чай, не такое бъ было житье, какъ у этого разбой
ника. О, злодей, ты всему причиной!" заключилъ Струня- 
шевъ, толкая въ бешенстве ногою трупъ киргиза. Но, усты
дясь самого себя, устыдясь своей безсильной и напрасной 
злобы, онъ отошелъ прочь и сйлъ въ раздумье на-земь.

Некоторое время Вася провели въ бездействен, обдумы
вая свое положеше и наконецъ решился ехать, какъ гово
рится, на-удалую. Онъ оседлали аргамака, оделся въ платье 
Даукары, вооружился его саблей, привязалъ къ седлу тур- 
сукъ съ айряномъ и сумку съ крутомъ, предварительно от
ведали, однако жъ, того и другого, и пустился въ путь, ма
шинально направляясь къ северу.

Сначала Вася ехали рысью, чтобъ скорее удалиться отъ 
места, где случилась съ ними неприятность: тень Даука
ры, хотя тирана и мучителя, но все-таки человека, убитаго 
во время сна, являлась воображение Васи, пугала и безпоко- 
ила его. Въ то время сердце молодого Струняшева не было 
такъ черство и такъ озлоблено, какими оно было у старика 
Струняшева. На это, конечно, были причины; но речь объ 
этомъ впереди.

Вася ехалъ рысью, но аргамаки, и безъ того уже изну
ренный дальней и продолжительной ездой чрезъ места 
пустынныя и безтравныя, начали уставать. Вася прину- 
жденъ были ехать шагомъ. Все шло, однако жъ, благопо
лучно: Вася никого не встречали. День прошелъ, настали 
вечери; казаки разсчитывалъ на отдыхи. Но чистое нака
занье: поднявшись изъ одной низменности на возвышенность, 
онъ столкнулся лицомъ къ лицу съ толпой вооруженныхъ 
киргизовъ, а невдалеке отъ нихъ увидели аулъ.
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„Ну, братъ, попалъ изъ огня да въ полымя", подумалъ 
Струняшевъ, не зная, что делать.

Наконецъ оиъ поворотилъ аргамака въ сторону н пу- 
стился-было скакать, но аргамакъ отъ усталости споткнулся 
и упалъ, упалъ и Вася. Въ минуту киргизы окружили ка
зака и, принявъ его съ перваго раза за киргиза же, спро
сили:

—  Какого рода?
Въ голове Васи мелькнула мысль назваться киргизомъ, 

но онъ не зиалъ, къ какому роду принадлежали окружав- 
inie его киргизы. Онъ боялся впасть въ ошибку. Назови онъ, 
наприм’Ьръ, себя киргизомъ рода танинскаго, а киргизы, 
спрапшвавнпе его, принадлежи къ роду аданскому, тогда 
конецъ концовъ, тогда не сдобровать бы ему: безъ околич
ностей адайцы еслибъ не убили его, то избили бы до полу
смерти и бросили въ степи на жертву голода, а это неуте
шительно. Притомъ еще Вася не совсЬмъ надеялся на своя 
выговоръ: какъ онъ ни отлично говорилъ по-киргизски, но 
выговоръ могъ обличить его происхождеше. Тутъ же вспо- 
мнилъ оиъ что волосы на голове его не бриты. Все это еа- 
ставило Васю бросить мысль мистифицировать киргизовъ, 
которые за одинъ только обманъ легко могли убить его. Онъ 
реш ился сказать правду, но не всю, а только отчасти.

—  Я не киргизъ, а русскш, —  отвечалъ съ твердостью 
Отруняшевъ, сжимая рукоять сабли.— Я еду своей дорогой, 
и не мешаю вамъ; вы поезжайте своей, и не мешайте 
мне.

Услыхавъ такой смелый ответъ, киргизы на минуту 
притихли, но потомъ пришли въ движете и засуетились. 
Они закричали Струняшеву, чтобъ онъ безъ дальнихъ словъ 
сдавался, но онъ отказался. Жизнью Вася не дорожилъ, 
смерти не боялся, но дорожилъ свободой, боялся неволи. 
Онъ решился защищаться до последней возможности, и 
обнажллъ саблю. Но киргизы не струсили. Еще бы имъ 
струсить! Ихъ было человекъ до двадцати противъ одного.

Вооруженные длинными пиками, чаканами и баканами
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(въ родР дубинъ), киргизы смРло стали напирать на каза
ка и теснить его со всРхъ сторонъ. Вася сколько ни махалъ 
саблей, какъ ни'извивался и ни увертывался, но превосход
ство оставалось на сторопР киргизовъ, владРвшихъ пиками. 
Наконецъ Вася ясно увидРлъ, что оопротивлете съ его 
стороны безполезно и даже безразсудно, что ему нРтъ спа- 
сешя, что противники издали могутъ сшибить его копьями 
и оглушить баканами, тогда какъ онъ на волосъ не могъ. 
пмъ повредить. Что жъ оставалось дРлать казаку? Не да- 
ромъ же пропадать ему: вРдь онъ не муха, жалко потерять 
самого себя, что называется, ни за денежку. Сначала онъ 
хотя и погорячился и похрабрился, но потомъ разсудилъ 
вступить съ киргизами въ переговоры.

— Чего вы отъ меня хотите? —  спросилъ онъ кирги
зовъ.

—  Пока ничего, -— отвечали тР: —  брось только саблв> 
да сдайся.

— А послР что?
—  Ничего, будешь только нашъ.
— Да ты не бойся, —  сказ ал ъ одинъ изъ киргизовъ, 

повидимому, предводитель шайки: — мы тебя не тронемъ. 
Еслибъ мы хотРли убить тебя, то давно бы подняли на 
пики.

Доводъ былъ ясный, нельзя было сомнРваться въ истннР 
словъ киргиза. Съ минуту Струняшевъ колебался, но потомъ 
со слезами на глазахъ швырнулъ саблю отъ себя въ сто
рону, —  первый въ жизни случай, что Струняшевъ сдался,—  
и скрестивъ на груди руки, сталь какъ вкопанный. Кирги
зы послРзли съ лошадей п обступили казака. Первыми 
долгомъ они спросили его, кто онъ такой и какими образомъ 
очутился въ нхъ странахъ. Вася сплели сказку. Онъ скрыли 
свое происхождеше, назвавшись астраханскими рыбопро- 
мышлеиникомъ. Онъ сказали киргизами, что они рыбачили 
съ товарищами въ Касшйскомъ морР, что года два назади, 
туркменцы взяли ихъ въ п.лРнъ, что все это время жилъ 
у туркменцевъ, что нынРшнимъ лРтомъ хозяинъ повели
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его въ Хиву продавать, но что съ дороги, завладгЬвъ хозяй- 
скимъ аргамакомъ, онъ б'Ьжалъ и ехалъ теперь къ русскпмъ 
границамъ.

Киргизы поварили или только притворились, что вК- 
рятъ словамъ Струняшева, а впрочемъ, какое имъ дело до 
прежней жизни руоскаго? Теперь онъ въ ихъ рукахъ, те
перь онъ пхъ пл'Ьнннкъ, нхъ рабъ, ихъ собственность — 
чего еще имъ надо?

Киргизы, къ которымъ попалъ Вася, собирались на „ба- 
ранту“, то есть на наезды, на грабежъ. Много толковать 
имъ съ Васей было некогда, на минуту воротились они въ 
аулъ, откуда только что передъ тКмъ выехали, сдали тамъ 
русскаго и снова пустились въ путь.

Вася остался въ ауле среди людей новыхъ и незнако- 
мыхъ. Его, разумеется, обобрали до нитки, вместо шелко- 
ваго халата, снятаго имъ съ убитаго Даукары, ему далп 
рубище и горемычный Вася снова поступилъ въ разрядъ 
рабовъ.

„Такая ужъ, видно, доля моя несчастная! — подумалъ 
Струняшсвъ, тяжело вздохнувъ: —  ты отъ беды, а беда за 
тобой. Поди вотъ, что хошь тутъ делай, хоть тресни, а 
судьба такъ п гнетъ меня..."

Киргизы, поехавнпе на баранту, вскоре возвратились 
назадъ безъ успеха: имъ не удалось поживиться на-счетъ 
непроязненнаго имъ кпргизскаго рода, до котораго онп до
бирались. Чтобъ вознаградить себя сколько-нибудь за труды 
и хлопоты, понесенные въ безполезной и неудачной езде , 
они обратили внимаше на Струняшева, такъ легко имъ 
даставшагося. Но тутъ встретилось немалое затрудшчпе: 
какимъ образомъ прикажете разделить одного невольника 
между двадцатью хозяевами? Невольникъ не баранъ, по 
кускамъ не разрежешь. Въ числе наездниковъ не было ни 
одного до такой степени зажиточнаго, который бы могъ, по 
оценке, выделить за Васю каждому изъ своихъ товари
щей часть добычи, причитающуюся на долю каждаго. Кир
гизы крепко затруднялись въ этомъ деле, судили, рядп-
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ли, жарко спорили, даже ссорились: каждый, изволите 
видеть, считали себя имеющими больше противъ другихъ 
права на обладате Струняшевымъ. Вася все это видели 
и подь-часъ приходила ему въ голову ужасная мысль.

„Ну, что, если они, поганые нехристи, поссорятся и 
подерутся межъ собой да и вздумаютъ, избави Богь, раз
делить меня по-своему, какъ разделили некогда тополин- 
скаго мальчика: дЬло выйдетъ дрянь... А ведь, чего добраго, 
отъ нихн, мошенниковъ, все можетн статься", думали Вася, 
посматривая си недоверчивостью на киргизови.

Вася имели основательную причину не доверять кир
гизами и опасаться ихн дикой лютости. Года за два передо 
тйми киргизы взяли ви полони си бакчей, близи тополин- 
ской крепости, семилетняго казачьяго мальчика. Кирги
зови было трое. Каждый и з и  нихн хотели одинп владеть 
пленникомн, и никто не думали уступить это право друго
му. Киргизы заспорили и дело приближалось ки драке. 
Тогда одинп, посмышленее или, вернее, позлостнее дру- 
гихн, не говоря ни слова, выхватили изи ножени саблю и 
разсеки несчастному казачонку голову. Этими спори зло- 
дееви и кончился.

Но, ки счастью Васи, дело обошлось бези дурныхн по- 
следствш; напротивн, случилось то, чего они вовсе не ожи
дали. Ви то время, какн у киргизови шели о неми спори, 
заехали ви аули путешественники, почетный киргизи изи 
рода х о д ж е й  *), человеки старый и богатый, пользо-

*) X о д ж п ведутъ свою родословную отъ Ал1я, зятя Мухаммеда. На
сколько тутъ правды— не знаю, п разсуждать объ этомъ не могу. Знаю только, 
что у кпргпзовъ тптулъ ходжи, между прочпмъ, прпсвопвается и тому ордынцу, 
который сходптъ къ гробу пророка; мало тою, даже потомки этого ордынца 
титулуютъ себя ходжамп. Такъ, папрпмФръ, я зпавалъ нисколько семействъ 
кпргизовъ, прпнадлежащихъ къ Букеевской ордй п кочующихъ лЬтней порой 
близъ Красноярскаго форпоста, па пижпе-уральской лишп, которые п сами себя 
ведичаютъ ходжами, п отъ другихъ ордынцевъ чествуются этпмъ звашемъ пли 
тптуломъ, по почему? потому, что предокъ ихъ, когда-то давно, свершилъ путе- 
niecTBie въ Мекку п Медпну. Вообще, знать грамотф— вотъ патентъ на тптулъ 
ходжи. Тамъ я;е, то есть въ окрестпостяхъ Красноярскаго форпоста, па за-ураль-

4
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вавшшся въ орд'Ь известностью и славой разсудительнаго 
аксакала. Вотъ къ нему-то киргизы и обратились за рйше- 
тем н  своего спора.

—  А покажите-ка мнгЬ руоскаго, о которомъ спорите,— 
сказали ходжа.

Васю вывели на показъ, какъ выводятн продажныхъ ло
шадей.

Старикъ-ходжа окинули Струняшева проницательными 
взороми и подумали: „человеки на види славный, мало- 
доци... не мешаетн купить... авось проки будстп...“

—  А во сколько вы ценили его прежде? —  спросили 
ходжа.

Отныне старика я буду называть этими именемн, то 
есть, именемн ходжи.

—  Во сто баранови, —  отвечали киргизы.
—  Хорошо, хорошо,—сказали ходжа: —  этого русскаго 

я  беру за себя: сто баранови считайте за мной. Какн только 
пргЬду ви свою кочевку —  а она недалеко отсюда, всего дня 
два езды —  баранови вами пришлю, да ужи, таки и быть, 
ви придачу жеребенка: спешьте его за мое здоровье.

Киргизы были этому рады, каки нельзя больше.

ской сторопй есть кпргизъ, пменемъ Саспанъ, пли, по-просту, Саспанка, ре- 
месдомъ д а р л а п х  (кузнечь, пожалуй, слесарь, что угодно), зватемъ простой 
кпргизъ, кажется, Пешкова рода, но п его землякп частенько велпчаютъ: к у з я, 
то есть ходжа, потому только, что онъ знаетъ грамотЬ, п, но мнЬтю кпргпзовъ, 
крЗшокъ п спленъ въ правплахъ вЬры; но пзъ чего впдно, что Саспанка крЬ- 
покъ п спленъ въ правплахъ вЬры? А  вотъ пзъ чего. Онъ въ молодости своей 
жилъ между казаками, окрестился, былъ некоторое время хрпсиаппномъ, а 
потомъ, соскучась о кочевой жпзнп, ушелъ за Уралъ, къ кпргпзамъ, снова 
прппялъ мухаммедапство; наконецъ, странствуя по ХпвЬ и БухарЬ п научась 
кое-какъ читать по-татарски, чрезъ нисколько лЬтъ явился между прилинейными 
киргизами и сталъ проповЬдывать, что онъ п р о п з о ш е л ъ  всЬ п р е 
м у д р о с т и ,  что пзучплъ всЬ в'Ьры, каюя есть на б$ломъ C B ir f ; ,  по что лучше 
в’Ьры Мухаммедовой не нашелъ. Для кпргпзовъ довольно и этого, чтобъ почитать 
такого мудреца за ходжу. Сыпь Саспанки, знающш грамотЬ и занпмающшся 
ооучен1смъ ей кпргизятъ, чествуется пока по молодости м у л л о й .  Н£тъ 
ничего мудренаго, что современемъ потомство Саспанки присвоить себЬ тптулъ 
ходжей. Вотъ вамъ п родословная отъ Мухаммедова зятя.
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— А ты, — сказ алъ ходжа, обратясь къ Струняшеву:—  
отныне мой слуга. 1РЬтъ тебе, кроме меня, господина. Бу- 
детъ, впрочемъ, и госпожа, но ея здесь нг1>тъ, а вотъ скоро 
мы прйдемъ къ ней. Ты служи только хорошенько, служи 
усердно и честно, а я ужъ тебя не оставлю, слышишь, 
русский? Если законъ свой переменишь, то высватаю тебе 
невесту изъ хорошаго рода и ясеню; если не хочешь пе
ременить свою веру, то, пожалуй, найду для тебя добрую 
пленницу, изъ русскихъ же. Но, уговоръ лучше денегъ, 
смотри ты у меня, не шали, не то худо будетъ. Если хоро
шо поведешь себя — не забуду, награжу; дурно —  не по
гневайся: бить велю. А если, сверхъ чаяшя, вздумаешь бе
жать, то заранее скажи: „пропали" —  я этакихъ вещей 
не люблю. Не спрячешься отъ меня нигде: въ воду скро
ешься —  изъ воды вытащу, въ землю зароешься —  изъ 
земли выкопаю и уничтожу. Слышишь? —  заключили 
ходжа.

— Слышу,— отвечали Струняшевъ: — но...—присово
купили онъ, успевъ теми временемъ сообразить, что кир- 
гизъ, его новый властелинъ, не даромъ слыветъ въ орде за 
человека умнаго и разеудительнаго, что, стало быть, по
думали Вася, съ ними молено говорить прямо и откровен
но: —  по, —  произнеси Вася: —  ты напрасно меня стра
щаешь: я себя до того не допущу, чтобы ты сердился на 
меня. За милости, который ты мне сулишь —  спасибо, но 
только ихъ мне не нужно: невеста у меня ужъ есть, оста
лась она дома на Яике...

— Какъ на Яике? —  прервали ходжа. —  Отъ нихъ — 
онъ указали на аульныхъ киргизовъ —  я слышали, что ты 
русскш мужики, изъ Астрахани, а ведь Янки совсемъ иная 
статья: на Яике, знаю, казаки живутъ.

Вася спохватился, что проговорился, и тотчасъ лее по
спешили поправиться.

— Я точно назывался астраханцемъ, но для чего — и 
сами не знаю...

Вася говорили неправду: онъ съ намеретемъ скрыли-
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было свое казачье происхолсдете и назвался астраханцемъ, 
чтобы не встретить въ киргиз-ахи какого-нибудь п р i я т е
л я , подобиаго злодЬю Кара-КузькЬ. Осторожность въ поло- 
женш казака нелишняя.

—  ТебЬ лее, —  продоллгалъ Вася: —  скажу всю прав
ду истинную; вижу, ты человЬкъ умный и разеудителышй,

• зачЬмъ отъ тебя скрываться! Я не мужикъ, а яицкш ка
заки. Взяли меня въ полонъ каше-то киргизы съ сЬнокоса 
и перепродали къ туркменцамъ.

Тутъ Вася пересказали ходжЬ то лее самое, что онъ 
сказали прелсде того и киргизами. Пребываше лее свое въ 
аулЬ Даукары и имя этого киргиза Струняшевъ скрыли 
по очень простой причинЬ: онъ боялся, чтобы поступокъ 
его съ Даукарой не сделался впослЬдствш гласными; 
тогда бы ничто не спасло его отъ смерти, потому что и сами 
ходжа принадлежали къ роду адайскому.

—  Теперь, —  продоллеалъ Струняшевъ, —  судьба от
дала меня въ твою власть, и я  далее ради этому: ты, какъ 
разумный и добрый челов’Ькъ, ничего не видя, обЬщаешь 
мнЬ милость. Зато и буду служить тебЬ честно п усердно, 
буду радЪть твоему добру, какъ собственному, а о побЬгЬ 
и думать не смЬю — зачЬмъ? Отъ добра добра не ищутъ. 
Но за слулебу мою —  а ты, знаю, останешься ей доволенъ— 
за слулебу мою ты, добрый человЬкъ, обЬщалъ бы мнЬ 
чрезъ сколько-нибудь годовъ отпустить меня на Русь: вотъ 
это было бы хорошо... и для тебя, и для меня; это бы и 
тебЬ пригодилось на томи свЬтЬ; вЬдь я бы весь вЬкъ стали 
молить за тебя Богу. Что за пуле да, что вЬры наши разны: 
за то Богъ одинъ. Да и послужили же бы я тебЬ, добрый 
человЬкъ, какъ отцу родному..»

Наученный опытомъ, Вася стали, наконецъ, и льстить 
и хитрить.

„Что за бЬда, что за важность —  думали онъ—-немно
го и прихвастнуть: вЬкъ правдой не пролш-вешь, особенно 
съ этими народомъ".

Онъ намекали на киргизовъ.
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улыбкой ходжа, которому видимо нравилась речь казака, 
безпрестанно, почти на каждомъ слове, честившаго его и 
умнымъ, и разсудительнымъ, и добрымъ челов'Ькомъ: — 
посмотрю, какъ станешь служить: по служба и награда.

Вася насилу дышалъ отъ радости. „Слава Богу,—ду
мали онъ: — счастье, кажется, начинаетъ оборачиваться ко 
мне лпцомъ".

Чрезъ нисколько часовъ путешественникъ-ходжа уехали 
изъ аула съ толпой прислужниковъ. Въ числе послёднихъ, 
разумеется, были и Вася.

Киргизъ, купивший Струняшева, владели несметными 
табунами коней и другого разнаго скота. Это не только де
лало его независимымъ ни отъ кого, напротивъ, возвышало 
его передъ другими ордынцами. При такомъ богатстве онъ 
жилъ по-хански, чтобъ не сказать по-царски. Еслибъ въ 
немъ было побольше честолюб1я да поменьше лени, онъ 
легко бы могъ сделаться ханомъ какой-либо части орды. 
Но блаженный ходжа предпочитали всему на свете лень 
да покой; поэтому и оставался простыми киргизомъ.

Баловень судьбы, хозяинъ Васи дозволяли себе иногда 
некоторый отступления отъ обычаевъ и правили своей 
братьи, киргизовъ. У него было семь жени. Это, разумеется, 
неудивительно, а очень обыкновенно: богатому мусульманину 
нельзя же жить съ одной — таковъ обычай, таковъ законъ. 
Но удивительно то, какъ по крайней мере кажется мне, 
что каждая изъ жени жила особыми домомъ, или, правиль
нее, ауломъ. Аулы почти всегда располагались не въ одномъ, 
а въ разныхъ местахъ, отдельно одинъ отъ другого, иногда 
на довольно значительномъ разстоянш. По аулами скотъ 
были разделенъ. Каждая изъ жени въ своемъ ауле была 
полной хозяйкой, госпожой; она самовластно распоряжа
лась и чадами, и домочадцами, и всеми добромъ своего 
мужа. Самъ же хозяинъ, мужи, по странности ли своего ха
рактера, или отъ чего другого—неизвестно и объяснить 
трудно — самъ лее, говорю, ходжа ни во что почти не вмУ
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шивался, нигде не имйлъ ностояннаго пребыванья, а без- 
престанно псре'Ьзжалъ изъ аула въ аулъ, отъ одной жены 
къ другой; у одной прогостить, бывало, неделю, у другой 
дв'Ь, пли больше, смотря по тому, какъ былъ расположенъ 
къ жене. Въ последнее, однако жъ, время, какъ сойтись 
ему съ Васей, онъ чаще вейхъ посещали и дольше, чймъ у 
другихъ заживался въ ауле одной жены по очень простой 
и естественной причине: эта счастливица была седьмая, 
стало быть, самая молодая жена, на которой онъ женился 
не такъ давно, года за два передъ тймъ.

Въ OTcyTCTBie мужа проч1я жены, натурально, скучали, 
и по необходимости должны были искать развлечешя въ 
бесйд'Ь знакомыхъ или прислужницъ, а подъ-часъ и при- 
служниковъ. Ходжа зналъ это, но, вопреки понятгямъ аз1ат- 
цевъ, не ревновали: значитъ, вей были довольны, и мужъ, 
и жены.

Объйхавъ вейхъ старшихъ жени, съ первой до шестой 
включительно, счастливецъ-ходжа возвращался къ младшей 
и случайно, какъ мы ви дй ли , столкнулся съ Струняше- 
вымъ, имевшими счасПе понравиться ему, и купилъ его. 
Покупая безъ особой нужды русскаго, ходжа имели сна
чала въ виду одно: избавить киргизскихъ найздниковъ, сво- 
пхъ однородцевъ, отъ хлопотъ при дйлежй пленника и отъ 
сооръ, которыя легко могли произойти между ними; плен
ника лее хотели включить пока въ число простыхъ рабовъ 
и прислужниковъ впредь до особаго, какъ говорится, усмо- 
тр й тя . Но когда, купивъ Струняшева, разговорился съ 
нимъ и увидели, что онъ уменъ, откровененъ, смели и 
сметливъ, ходжа весьма основательно разеудилъ, что этотъ 
русский можетъ заменить по хозяйству у него отличнаго 
распорядителя и надсмотрщика за невольниками п работ
никами. Въ глазахъ киргиза русскш въ этомъ отношенш 
имели передъ другими то преимущество, что, какъ у лее 
русскш, следовательно, не пмйюицй въ ордй никакихъ 
связей, разумеется, нп дружественпыхъ, ни родственныхъ, 
не могь обворовать его и притаивать лошадокъ, барашковъ
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и т. и., въ чемъ ходжа не разъ уже зам'Ьчалъ и обличалъ 
прикащиковъ и работниковъ изъ природныхъ ордынцевъ. 
Нужно было только поощрить руоскаго, т. е. польстить и по
манить его об'Ьщатемъ отпустить современемъ на родину, 
и тогда въ усердш русскаго не могло быть никакого со- 
мнешя. Ходжа такъ и поступилъ.

Онъ и прежде много держалъ у себя пл'Ьнпиковъ изъ 
кызылбашей, и гЬхъ изъ нихъ, кто действительно служилъ 
ему верно и усердно, не разъ впоследствии наделялъ и от
пускали во-свояси.

Таковъ были хозяинъ Струняшева, почти нисколько не 
походивши: на свопхъ одноплеменниковъ, и такъ резко от- 
личавипйся отъ нихъ сострадашемъ къ несчастными не- 
вольникамъ. Ходжа въ этомъ отношенш были выродокъ изъ 
своего племени. Счастье, конечно, казака. Но это счастье 
было вполовину того счастья, которое ожидало его въ ауле, 
куда вели его хозяинъ. Въ другое время и при другихъ, ко
нечно, обстоятельствахъ на счастье, о которомъ я намекаю, 
Струняшевъ не посмотрели бы, но въ тогдашнемъ его по- 
ложенш оно казалось ему чуть-чуть не небеснымъ даромъ. 
Объ этомъ, впрочемъ, скажемъ после.

По приезде въ свой аулъ, ходжа сказали Струняшеву:
— Вотъ здесь ты долженъ жить и смотреть за хозяй- 

ствомъ. Все невольники и работники въ твоей власти: рас
поряжайся ими, какъ знаешь, какъ умеешь и какъ най
дешь лучшими и удобными, только бы все шло хорошо, 
толкомъ и порядкомъ, а на это тебя, знаю, достанетъ. Такой 
чести и такого довертя я  никогда никому не давали сразу, 
какъ даю тебе —  помни это и не забывай. Сами же ты 
долженъ слушаться только меня, а когда меня здесь не бу- 
детъ—жены моей, а своей хозяйки: после меня она стар
шая надъ тобой, она госпожа твоя. У меня такой ужъ по- 
рядокъ.

Затемъ :оджа не преминули высказать Васе въ длин- 
ныхъ и поучительныхъ словахъ паставлеше, какъ вести 
себя. Разумеется, речь киргиза клонилась къ тому, чтобы
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Струняшевъ служили ему верой-правдой и не покушался 
бы къ побегу. Но побеги, если бы даже и не предупреждали, 
ходжа, на самомъ дЬлгЬ быль совершенно невозможенъ, такъ 
какъ кочевки киргизовъ, куда судьба закинула русскаго, 
находились слишкомъ далеко отъ р. Яика, именно въ сте- 
пяхъ, прилегающихъ къ нижнимъ пределами Аральскаго 
моря, почти что близъ самой Хивы. За исправность хозя- 
инъ сулилъ Струняшеву и милость, и награду; въ против- 
номъ случай, грозилъ наказашемъ и даже смертью. Тонъ 
и смыслъ речей ходжи по этому поводу мы уже слышали 
изъ вышеприведеннаго перваго разговора его съ Струняше- 
вымъ. Ответы казака были точно таше же, какъ и первые. Все 
это водворило между хозяиномъ и невольникомъ полное со- 
raacic, они разстались довольные другъ другомъ. Наговорив
шись, такъ сказать, до-сыта и изливъ все свое красноречие 
въ поученш и наставлетяхъ пленнику, старпкъ-ходжа, от
пуская его, ласково примолвили:

— Теперь ступай въ кибитку, которую я тебе назна- 
чилъ, отдохни отъ дороги и отъ изнурешя, потоми осмотри 
табуны, познакомься и съ людьми, и съ местностью, да съ 
Богомъ и за дгЬло. .

XVHI.

Мйсяца черезъ два после оппсанныхъ сценъ и приклю
чений нельзя было .узнать Васю: онъ такъ переменился, и 
переменился къ лучшему. Опухоль, синяки, царапины, по
крывавшие его измученное тело, сошли, не оставивъ после 
себя никакихъ следовъ. Бледное, изнуренное, исхудалое 
лицо его пополнело, расцвело и покрылось прежними при
родными румянцемъ. Струняшеву было тогда около двад
цати пяти лети. Въ глазахъ его появился прежнш огонь 
бодрости, отваги и мужества, но не веселой, какъ прежде, 
безпечности, а ужи более серьезной, подъ-часъ угрюмой 
заботливости. Какъ ни хорошо было житье въ киргиз скомъ
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аулй, но по временами, и довольно-таки часто, мысли Васи 
стремились на родной Янкъ, въ кругь дорогихн и милыхъ 
семейныхъ, и это заставляло его призадумываться.

Вмйсто прежпяго рубища и лохмотьевъ, Струняшевъ 
ходили ви полушелковоми хивинскомп халатй, ви бйлой 
миткалевой рубахй, ви мягкихи, широкихи козловыхи ша- 
роварахи; на головй носили бйлый остроконечный колиаки, 
а. на ногахи новые изи болгары (юфты) сапоги. Волосы на 
головй Струняшеви обрили, отчасти изи подражашя кир
гизами, отчасти изи необходимости, чтобы соблюсти чисто
ту и опрятность и по возможности предохранить себя оти 
нйкотораго рода насйюомыхн, которыя, таки сказать, йдоми 
пойдаютп все нечистоплотное киргизское племя. Ви хоро 
шей и сытной пшцй Струняшеви не только не нуждался, 
но даже имйлп излишеки. Кибитка его уставлена была тур- 
суками си кумысоми и молокоми, а стйнки и верхи кибит
ки увйшаны были разнаго рода и ви разныхи видахи приго
товленными мясоми. Изобшпе пищи распространялось и на 
другихн, окружающихп его бйдныхп работникови и осо
бенно плйнниковн: вей они были сыты и вей благодарили 
и благословляли "Струняшева.

Ви числй невольниковн были два-три кызылбаша, да 
одинп русской. Послйднш ви самоми малолйтствй, быть 
можети, лйти семи или восьми, взяти ви полони киргизами 
гдй-то си оренбургской литй , и уже лйти сороки прожи
вали ви степи, скитаясь по ордй и переходя си мйста на 
мйсто, изи руки ви руки, оти одного хозяина ки другому, 
наконецн, были купленп ходжей и у него поселился 
навсегда. Этоти русскш—имя ему ведорн — совершенно 
почти забыли и языки, и вйру, забыли даже отца и мать, 
забыли селеше, гдй родился; обо всеми этоми осталось у 
него какое-то смутное воспоминаше. Удержали они ви па
мяти только одно свое хриейанекое имя, и потому удер
жали, что киргизы звали его именемн—они обыкновенно 
величали его: Чодырн. Живя си самаго дйтства ви ордй и 
усвоивп -вей привычки и обычаи киргизовп, бедорп противп



воли обасурманился и впосл'Ьдствш женился на киргизке: 
несчастный сделался совершеннымъ киргизомъ и доживалъ 
свой вйкъ въ орде.

Вотъ на этого-то невольника Струняшевъ обратилъ вни- 
ман1е, напомнилъ ему вйру отцовъ и научилъ нйкоторымъ 
молитвамъ. Въ ведоре пробудилось что-то похожее на со
весть, на чувство сознашя своего происхождешя, на любовь 
къ родной вере и къ родному языку. Струняшевъ при
стально занялся перевоспитывашемъ, если позволять мне 
такъ выразиться, бедора. Вскоре ведоръ сталъ довольно
ЛеГКО ОбъЯСНЯТЬСЯ СЪ СтруНЯШеВЫМЪ ПО-руССКИ, ТОЛЬКО съ 
произношешемъ не могъ справиться; такъ, напримйръ, свя
тое имя: Х р и с т о  съ , онъ не иначе выговаривалъ, какъ 
К р ы с т о с ъ, и т. и. Струняшевъ нашелъ въ ведоре това
рища и собеседника, съ которымъ могъ поделиться горемъ 
и, въ случае нужды, посоветоваться на-счетъ чего-либо, до 
хозяйства и до обычаевъ киргизовъ касающагося; сначала 
всего этого Струняшевъ не зналъ въ совершенстве, а ве
доръ былъ, какъ ужо сказано, чистымъ киргизомъ. Къ со- 
жаленио, онъ такъ киргизомъ и остался. Но это, впрочемъ, 
дело постороннее. Натурально, между Струняшевымъ и 
ведоромъ завязалась дружба и воцарилось полное соглаше 
и братское единодушие.

Хотя Струняшевъ и далъ слово хозяину не бегать, и 
хотя слово свое, по обыкновенно, решился держать свято до 
поры до времени, но за всемъ темъ, естественно, у него 
рождалась иногда мысль, воспользовавшись до®ер1емъ ход
жи, выбрать изъ косяка лучшаго коня-другого, да и бежать 
во-свояси.

Однажды, беседуя съ ведоромъ, Струняшевъ слегка на- 
мекнулъ ему о возможности побега, желая знать его мысли 
и надеясь вызвать и самого его на этотъ подвиги, ведоръ 

■ хорошо понялъ намекъ Струняшева, призадумался, пока- 
чалъ уныло головой и сказ алъ:

—  Тебе, Васшпй Иванычъ, можно, но мне никакъ 
нельзя... Посмотри-ка, сколько у меня ребятишекъ. Хоть
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они и басурманы, но все-такп мои дЬти, я крепко люблю 
ихъ и никогда не могу покинуть; нЬтъ силъ оторваться отъ 
нихъ—вЬдь дЬти они! Что станешь дЬлать? Ужъ вЬрно 
судьбой такъ мнЬ назначено. Пусть будетъ, что будетъ, а я 
останусь здЬсь и здЬсь кончу мою горемычную жизнь. 
Поздно мнЬ возвращаться на Русь святую: отъ нея и отъ 
всего русскаго я, какъ самъ видишь, отсталъ; снова нужно 
привыкать, а куда я теперь гожусь на старости лЬтъ? Да 
будетъ святая воля Господа Бога!

©едоръ тяжело вздохнулъ и прослезился, потомъ про- 
должалъ:

— Но тебЬ, Василш Иванычъ, соей тую бежать, отъ 
души, отъ всего моего сердца советую; стану помогать тебЬ 
въ этомъ дЬлЬ по силЬ-возможности; только теперича ни
чего не по дЬ лаешь: хоть тресни, никакъ нельзя бЬжать,— 
замЬтилъ ©едоръ.—Разсуди, гдЬ мы теперь находимся: мы 
вйдь почитай-что около самой Хивы. Еакимъ манеромъ пере
берешься черезъ степь, по мЬстамъ безводнымъ и, еще хуже, 
для тебя незнакомымъ? На это нужны, братецъ ты мой, 
крылья. Какъ ни шатай, ни валяй, а опять не минуешь по- 
ганыхъ киргизскихъ рукъ. Лучше ужъ, по моему, оставаться 
на мЬстЬ, ознакомиться, сколько возможно, со степью, да и 
выждать удобной поры: тогда дЬло-то выйдетъ надежнее; 
а пускаться такъ, на вЬтеръ, зря, не годится; самъ посуди; 
зачймъ безъ нужды лйзть въ петлю? Теперь,—говорилъ 0е- 
доръ посл'Ь минутнаго молчашя,—мы вотъ кочуемъ здЬсь— 
0едоръ ударилъ кулакомъ объ землю,— а посл'Ь, глядишь, 
будемъ кочевать вонъ тамъ—0едоръ показалъ рукой на 
сЬверо-западъ.—Въ тЬхъ мЬстахъ я бывалъ; тамъ есть озера 
и рЬчки съ прЬсной водой; рЬчки тЬ, говорятъ, подходятъ 
близко къ Яику; изъ нихъ есть и такая, я слыхалъ, 
которыя и текутъ даже въ вашъ Яикъ: вотъ оттуда-то, изъ 
тЬхъ-то краевъ, легко можно выдраться въ Россйо. Время 
еще не опоздано,—прибавилъ 0едоръ, замЬтивъ печальное 
выражеше въ лицЬ Струняшева:—-время впереди много. 
Поживи-ка съ нами пока, Василш Иванычъ, ты вЬдь у насъ
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словно красное солнышко: тобой мы сыты и сохранны, 
тобой мы и дышимъ, и живемъ. Вотъ кызылбапш, на что 
улсъ басурманы, а и гЬ говорятъ: „дай Богъ здоровья 
русскому: при немъ житье-то наше лучше стало". Тебя же—  
въ добрый часъ сказать, въ худой умолчать—и хозяинъ лю- 
битъ, да и хозяйка тоже... Мудренаго ничего п'Ьтъ, что ходжа 
и по доброй воле отпустить тебя отъ себя; онъ это дйлы- 
валъ и прежде не одинъ разъ съ пленниками. Да, да, Васи- 
лш  Иванычъ,— заключилъ 0едоръ, пожимая руку Струня- 
шева:—поживи-ка еще съ нами. Впереди время еще много, 
а у Бога милостей еще больше.

—  Да в^дь я  такъ только говорю насчетъ этого,— ска
зали Струняшевъ:— бежать же на самомъ дЬле теперь я 
вовсе не думаю: сами вижу, что нелегко, почитай невоз
можно выдраться отсюда на Русь родную.

Струняшевъ говорили правду. Онъ, действительно, въ то 
время,—разговори его съ Оедоромъ происходили въ первые 
месяцы пребывашя въ ауле,-—не думали серьезно о побеге. 
Онъ ясно видели невозможность побега; притоми еще онъ 
питали надежду, хотя и слабую, но все-таки надежду, что 
рано ли, поздно ли ходжа исполнить свое обещаше, то есть 
добровольно отпустить его изъ неволи. Кроме, однако жъ, 
всего этого, была еще одна статья, которая удерживала Стру- 
няшева въ орде. О ней после.

„Если хозяинъ не сдержитъ своего слова,—думали иногда 
Струняшевъ,— то и я не обязанъ держать свое. Поживу годи, 
другой, осмотрюсь и познакомлюсь со степью, д а .улсъ, если 
на то пойдетъ, махну, куда Богъ ни вынесетъ: не веки же, 
въ самомъ деле, мне здесь вековать. А теперь пока поживу. 
Оно же, кстати, тово... привольно, хорошо, чудесно, тепло..."

Такъ обыкновенно заключали Струняшевъ свою думу, и 
всегда притоми являлась на устахъ его самодовольная, но, 
вместе съ теми, и грустная улыбка.

Струняшевъ, мы видимъ, живетъ привольно, хорошо— 
спору нети; но все-таки онъ рабъ, все-таки онъ подчиненъ 
произволу другого. Такая жизнь, какъ бы ни была при-
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вольна, не могла нравиться русскому, особенно казаку, ото
рванному отъ родины, разлученному съ родной семьей и еще, 
вдобавокъ, съ невестой; не могла, по крайней мере, нра
виться до такой степени, чтобъ самъ пл’Ьпникъ отзывался 
о ней съ отличной стороны; а между тймъ, мы видимъ, 
онъ говорилъ такъ. Какая же причина этого? Полушелковые 
халаты, миткалевыя рубахи, да болгаринные сапоги, кото
рые онъ носилъ на себе, мясо, кумысъ да молоко, которыми 
онъ питался, во всякомъ случай, не могли привязать его къ 
образу и ко всей грязной обстановка киргизской жизни; на
турально онъ не могъ киргизскую одежду и пищу считать 
за верхъ роскоши и удовольстая: на Яикй, благодарете 
Богу, онъ носилъ одежду шелковую, бархатную, сапоги са
фьянные, а 'Ьлъ и пилъ кушанья и питья изыскашгбе, чгЬмъ 
въ киргизскомъ ауле; по всему этому, итЬдователы-то, онъ 
не могъ бы отзываться о своемъ житье-бытье такъ, какъ от
зывался, то есть не кстати бы, кажись, говорить о немъ: 
„чудесно... тепло" и т. д. Между гЬмъ, онъ это говорилъ, и 
говорилъ самъ про себя: стало быть, въ словахъ его была 
правда, то есть, говоря иначе, житье Струняшева въ киргиз
скомъ ауле, на самомъ деле, было достойно того, чтобъ 
можно было сказать о немъ: чудесно... тепло... Вероятно, 
такъ. Но какая причина тутъ кроется? вотъ вопросъ. Очень 
простая и очень естественная. Ни одежда, ни пища, ни неза
висимость въ некоторой степени житья, ни надежды на 
выходъ впоследствш на родину,—ни все это вместе ни
сколько не привязывало Струняшева къ киргизскому аулу, 
но привязывали, приковывали удалаго казака черные глазки 
да жаршя ласки молодой хозяйки... Вотъ оно въ чемъ 
дело-то.

—  Какъ? что такое? откуда вдрутъ взялись глазки да 
ласки молодой хозяйки, когда о ней самой доселе не было 
сказано ни одного словечка? Откуда все это явилось такъ 
скоро, такъ нечаянно и такъ неожиданно? Зачемъ все это 
явилось не съ проста, не съ разу, а явилось такъ, какъ по-

\
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добныя вегцд являются только въ сказкахъ, да въ чувстви- 
тельпыхъ романахъ?

Вотъ такте-то и подобные имъ вопросы я мысленно въ 
эту минуту слышу отъ читателей— если только, говоря сло
вами одного знаменитаго нашего писателя-поэта, Господь по- 
шлетъ мпГ читателей—и вижу даже на лицахъ нГкоторыхъ 
удивлсш'е и недо ум ете . Гм!... Откуда все это взялось, спра
шиваете? Да оттуда же, откуда обыкновенно являются по
добный вещи. Но, можетъ быть, я заговорили объ этомъ не 
во время или то же, моясетъ быть, заговорили нескладно— 
въ этомъ моя вина, не взыщите: чГмъ богатъ, тгЬмъ и ради. 
ДГло только въ томи, что не должпо удивляться, если Стру- 
няшевъ такъ скоро и такъ неожиданно изъ тиранскихъ руки 
дикихъ киргпзовъ попали прямо въ объяыя степной краса- 
впцы-кпршзки. Впрочемъ, я и сами, какъ въ первый разъ 
передавали мне любовное прнключете Струняшева, немного 
удивился^, но когда пояснили дЬло, тотчасъ смекнули, что 
оно очень просто и натурально. Струняшеву не нужно было 
ни ухаживать, нп заискивать, расположения хозяйки, ничего 
подобнаго не нужно было, достаточно было только одной 
встречи: такъ-таки одной встречи— она и решила судьбу 
казака. Маленькое 'терпите, читатели, и я ciio минуту раз- 
скажу.

Спустя недЬли-дв'Ь поел Г того, какъ Струняшевъ посе
лился въ ауле ходжи, после днш осматривали конское та
буны при колодцахъ, где поили коней. Си хозяиномъ была 
и хозяйка. Хозяинъ, любуясь своими богатствомъ, разъез
жали отъ косяка къ косяку, отъ колодца къ колодцу. Стру
няшевъ всюду следовали за ними, выслушивали и запоми
нали его замечашя и наставлешя, наблюдали, что хозяину 
нравилось и что нети. Занятый свопмъ деломъ, Струняшевъ 
мало смотрели по сторонами. Онъ только разъ, и то вскользь, 
взглянулъ на хозяйку, окруженную толпой прислужници: 
не до нея ему было. Си своей стороны, и хозяйка не обратила
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особаго внимашя на новаго невольника: они ей были не вь 
диковину.

Но вотъ молодая хозяйка, обратясь къ прислужницамъ, 
спросила воды. На этотъ разъ случился тутъ близко Струня- 
шевъ: какъ не услужить своей госпоже? Струняшевъ живо 
схватилъ сабу (родъ лейки, состоящей изъ кожанаго мешка, 
привязаннаго къ палке), зачерпнулъ изъ колодца воды, на- 
лилъ въ чашку, поданную одной изъ прислужницъ, и под- 
несъ хозяйке. Та равнодушно взяла чашку и поднесла къ 
губамъ; но въ эту самую минуту глаза ея встретились съ 
глазами казака. Струняшевъ, опершись на черенъ сабы, при
стально, почти не мигая, смотрйлъ на киргизку, киргизка 
также пристально посмотрела на казака. Несколько секундъ 
длилось мо л чаше. Наконецъ руки хозяйки затряслись, вода 
въ чашке заколыхалась и полилась ей на платье. Тихимъ, 
едва слышнымъ и дрожащпмъ голосомъ киргизка сказала:

— Вася!..
— Алтына!..— отозвался казакъ, судорожно сжимая въ 

рукахъ черенъ сабы и налегая на него изъ всехъ силъ, 
какъ бы желая тймъ подавить звукъ, вылетевши! изъ устъ 
его, чтобы звука его не слыхали другие.

Вотъ когда, вотъ где и вотъ при какихъ обстоятельствахъ 
встретились давнишше любовники. Думалъ ли когда Струня
шевъ, что онъ снова сойдется съ Алтыной? Конечно, не меч- 
таль и не воображалъ. Въ три года онъ, вероятно, забылъ 
о существованья этой девушки; она даже и во сне ему не 
снилась. А теперь? Известно что: ведь сердце у казака не 
камень; оно проснулось и расшевелилось. Струняшевъ не 
устоялъ противъ искушенш и судьба его решена и подпи
сана: онъ отдался Алтыне...

Впрочемъ, въ тогдашнемъ крайне-стеснительномъ его по
ложенья, лоступокъ его, кажется, былъ не только извините- 
ленъ, но даже необходимъ: любящая женщина могла сделать 
все къ его освобождение. На это, между прочимъ, разсчи- 
тывалъ и самъ Струняшевъ, хотя, какъ увидимъ дальше, и 
ошибся.
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Въ первые дни, последовавшие за вышеприведенной у ко
лодца сценой, Струняшевъ, упоенный ласками Алтыпы, ни 
о немъ не думалъ; онъ жилъ только настоящимъ, а въ буду
щее не заглядывалъ. Струняшевъ виделся съ Алтыной редко 
и то по ночамъ, украдкой, где-нибудь за ауломъ: ст-арикъ- 
ходжа жилъ дома. Такая урывчатыя и тревожныя свиданья, 
напоминавшая жизнь въ красноярскомъ форпосте, нравились, 
однако-жъ, Струняшеву, поджигали его еще больше и поддер
живали въ немъ энергио.

Но вотъ старикъ-ходжа, по обыкновенно, оставили аулъ 
и поехали навестить другихъ жени. Струняшевъ и Алтына 
остались одни, на свободе. Что можетъ быть лучше?..

Прошелъ целый годъ привольной, но все-таки невольни
ческой для Струняшева жизни. Любовь казака къ киргизке 
стала мало-по-малу остывать—таковъ порядокъ вещей.

Теми временемъ прихотливому и сластолюбивому ста
рику -ходже вздумалось жениться на восьмой жене; мало, 
должно быть, стало ему семи жени. Онъ сосватали или, пра
вильнее, купили въ соседственномъ ауле молоденькую де
вушку. Узнавъ объ этомъ, Алтына притворилась обиженной 
и ревнивой женой; но въ душе сильно радовалась прихоти 
старика: это избавляло ее отъ присутствья мужа, давало 
полную свободу наслаждаться любовью казака—какъ не ра
доваться? Ходжа щурился, самодовольно улыбался, слегка 
поплевывали и гладили свою седую бороду, когда жена 
приступала къ нему съ притворными укорами. Наконецъ 
ходжа женился, основали восьмой аулъ и почти безвыходно 
въ немъ поселился, чего отъ души желала Алтына.

Между теми, время шло да шло. По мере того, какъ 
любовь казака более и более охлаждалась, любовь къ нему 
киргизки более и более усиливалась; часъ-отъ-часу Алтына 
привязывалась къ Струняшеву, и, наконецъ, ласки ея, по 
натуральному ходу вещей, надоели ему до-нельзя и сдела
лись приторными. Пора увлечешй для Струняшева прошла; 
въ немъ пробудилпсь чувства более возвышенныя, более до
стойный его образа мыслей. Онъ вспомнили, наконецъ, о ро-



184 —

дине, вспомнили о брате и тетке, вспомнишь о нев'ЬсгЬ 
своей, о милой и прекрасной ДаигЬ—и сердце его стоскова
лось и жизнь въ ордй опротивела. Онъ решился, во что бы 
ни стало, сбросить съ себя оковы постылой и грешной любви 
и бежать на родину. Но какъ это сделать? Ревнивая кир
гизка не спускала глазъ съ казака и следила за всеми его 
поступками. Она ни за что на свете не хотела разстаться 
съ казакомъ; она, какъ русалка, держала его въ своихъ цй- 
пяхъ и поклялась не отпускать его отъ себя. Не знай она, 
что у Струняшева на родине есть невеста,—она объ этомъ 
слышала отъ мужа, да и самъ Струняшевъ сначала не 
скрылъ отъ нея этого,—она бы сама съ нимъ убежала на 
Яикъ. Но она хорошо понимала, что Струняшевъ въ ней 
мало нуждается, и потому, даже отчасти на зло любовнику, 
решилась удержать его при себе, и чймъ дольше, тймъ 
лучше.

— Уморю и тебя и себя,—сказала однажды ревнивая и 
озлобленная киргизка,—а ужъ ни за что не разстанусь съ 
тобой! Въ крайности, откроюсь мужу, разскажу ему все и 
пускай тогда одна петля задушить насъ съ тобой...

Дело было плохо. Струняшевъ видблъ, что онь имеетъ 
дело не съ молодой и неопытной девушкой, а ужъ съ взрос
лой и полной энергии и решительности женщиной. По необ
ходимости Струняшевъ сделался осторожнымъ и, тоскуя о 
родине, въ тайне обдумывалъ планъ къ своей свободе.

Между темъ, еще разъ повторю, время шло, да шло 
своей чередой, и-—шутка ли сказать!—десять лйтъ скиталь
ческой и невольнической жизни канули для Струняшева въ 
вечность.

Старикъ-ходжа не одержали своего обещашя: онъ умеръ, 
и Струняшевъ остался въ полномъ и безусловномъ распоря- 
женш своей полудикой любовницы, не знавшей меры ни въ 
любви, ни въ мести. Пропадали, изнывалъ и погпбалъ не
счастный казакъ въ орде проклятой, басурманской.
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Однажды, лйтней порой, предъ закатомъ солнца, присло
нясь спиной къ кибпточной стйнкй, сндйлъ Василгй Иванычъ 
Струняшевъ и смотрйлъ въ ту сторону, гдй заходило солнце, 
а оно заходило именно въ той сторонй, гдй текъ его родной 
Яикъ. Въ головй Струняшева роились однй и тй же мысли: 
какъ бы вырваться изъ орды поганой на Русь святую.

—  О чемъ ты призадумался, другъ любезный?— сказалъ 
подошедппй къ нему пр!ятель его Оедоръ.

—  О чемъ? знаешь, о чемъ!—проговорплъ печальнымъ 
голосомъ Струняшевъ:—дума у  меня одна: какъ бы только 
удрать отсюда. Опостылйлъ мнй бйлый свйтъ, не смотрйлъ 
бы ни на что.

—  А какъ же думаешь ты насчетъ этой оказш?—-спро- 
силъ 0едоръ, садясь на полъ около Струняшева и кладя 
руку на плечо его.

—  Думаю, дружище, выбрать изъ косяка пару отличнйй- 
тттихъ лошадей, на одну сйсть, другую въ поводь взять да 
и катнуть съ Богомъ. По моимъ домекамъ, мы теперь про- 
тпвъ средины нашей (уральской) линш, а лишя отъ насъ, 
знаешь, на западъ; но я туда не пойду, а буду держать на 
сйверъ или сйверо-западъ: первый путь долженъ быть безво- 
денъ, а послйдшй, то есть на сйверъ пли сйверо-западъ, 
удобенъ. Нйсколько сотъ верстъ пройду прямо вверхъ, тутъ 
же кое-кашя и рйчкп есть, онй важны хоть не водой, а по 
крайней мйрй тймъ, что около нихъ я найду хоть малую- 
толику для лошадей корму. Послй сверну налйво, а тамъ и 
Яикъ недалеко: авось Господь Богь поможете выдраться. 
Если жъ не удастся, то, разумйется, умру гдй-нибудь— все 
равно, тужить не о чемъ; лучше ужъ умереть, чймъ здйсь 
томиться: сердце мое не терпитъ, такъ и тянетъ на родимую 
сторону. Вотъ объ этомъ-то я  и думаю и денно, и нощно,— 
заключили Струняшевъ.

бедоръ выслушалъ, подумалъ, покачалъ головой и ска
залъ:

XIX. •
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— Путь, о которомъ ты, Василш Иванычъ, разсказы- 
ваешь, точно не дуренъ: по немъ кое-какъ, съ нуждой попо- 
ламъ, выехать можно; но на чемъ выехать—вотъ задача, н 
задача не маловажная. Та1шхъ надежныхъ п р'Ьзвыхъ лоша
дей, который могли бы вынести безводицу и безкормицу— а 
это непременно встретится: чемъ друшмъ, а этимъ добромъ 
степь-матушка богата—въ нашихъ табунахъ не отыщется. 
Правда, есть хорошая лошади, но ихъ ведь много, а это-то 
и неладно. Ты, примеромъ сказать, уедешь на двухъ, а за 
тобой пошлютъ погоню на двадцати такихъ лошадяхъ, а 
изъ этихъ двадцати, глядишь, две-три лошади окажутся 
резвее твоихъ: что тогда станешь делать? куда денешься? 
Что ни толкуй, не уйдешь, не ускачешь. Для того, чтобъ 
по-добру, по-здорову ускакать, нужно самыхъ отличныхъ 
лошадей, первый сортъ лошадей, такихъ лошадей, равныхъ 
которымъ не нашлось бы въ нашемъ ауле, а где ихъ взять, 
спрошу тебя? Еще вотъ что имей въ виду,—продолжали 
бедоръ:— бежать изъ аула нужно, конечно, ночыо; а какъ 
ты возьмешь ночыо лошадей изъ табуна, а? Ты, видно, 
мало замечаешь, что вокругъ тебя творится, а я вотъ со 
стороны-то много кое-чего вижу и смекаю. Какъ это тебе 
покажется, а? Въ последнее время прекрасная наша хозя
юшка...— бедоръ улыбнулся; онъ, да и весь аулъ, зналъ о 
связи Струняшева съ хозяйкой,—изъ рукъ вонъ сделалась 
подозрительной, ни на что не похоже, индо вчуже досада 
беретъ. Она съ тебя, соколика, глазъ не спускаетъ, строго 
за тобой наблюдаетъ. Напримеръ, ночыо въ своей кибитке 
лишь только кашлянешь ты или поворотишься съ боку на 
бокъ — она ужъ слышитъ и следитъ за каждыми твоими 
шагомъ. У нея все, почитай, люди здесь подкуплены да 
задарены, все за тобой присматриваютъ и день, и ночь, и 
косяшники на ея стороне, она ведь госпожа. Вотъ, видишь, 
какая скверная штука!

—  Да, чортъ возьми, скверная штука! — сказали съ 
досадой Струняшевъ.

—  Скверная-то, скверная, —  заметили бедоръ: — ело-
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ва нгЬтъ; но можно выкинуть другую штуку, почище этой, 
можно выкинуть штуку преотличнМшую, такую штуку, 
которая другимъ въ носъ бросится.

—  Какую? —  прервалъ Струняшевъ.
—  А вотъ какую, —  продолжалъ бедоръ. —  Помнишь, 

въ прошломъ году, объ эту пору, пргйзжала къ твоей Ал
тыне въ гости одна родственница на сивомъ съ яблоками 
аргамаке?

—  Помню.
— Если помнишь, то не забылъ, чай, что провожатый 

этой гостьи быль на другомъ рыжемъ аргамаке; онъ еще, 
этотъ рыжш-то, корноухш. Помнишь?

—  Ну, этого что-то не помню, —  сказалъ Струня
шевъ. —  А что? —  спросилъ онъ бедора.

—  А вотъ что, —  отвйчалъ бедоръ. —  Эти аргамаки, 
я недавно узналъ отъ одного знакомаго, а онъ, знакомый-то 
мой, изъ аула тйхъ гостей, чьи аргамаки —  эти аргамаки, 
особенно корноухш, таше редкостные аргамаки, что ихъ 
и аргамаками назвать нельзя: это не аргамаки, а птицы; 
это таше аргамаки, которымъ иЬтъ равныхъ въ целой 
орде, даже въ самой TpyxMeniir, где они родятся, подобные 
ямъ врядъ ли отыщутся.

—  Что ты толкуешь? —  прервалъ Струняшевъ. —  Да, 
они, я теперь припоминаю, и на впдъ-то немудряпце, такъ 
себе.

— Въ томъ-то и дело, пр1ятель, что на видь-то они не
казисты, зато ужъ берутъ добротой своей, резвостью, пере- 
посливостыо: это какъ есть булатъ. На нихъ, не поя, не 
кормя, можно легко проскакать верстъ полтораста, а пожа
луй, и все двести —  за это я могу поручиться, не знаю 
чемъ. Вотъ, ежели Богъ прпведетъ тебе завладеть этими 
аргамаками, то смело говори: „я дома". Ты помнишь, ду
маю, что хозяева этихъ аргамаковъ, когда гостили у насъ 
здесь, не пускали ихъ па ночь въ табунъ, а держали у 
кибитки, да еще не просто, а сковывали ихъ нога за ногу 
железами — вотъ какъ они ихъ берегутъ: стало быть, кони
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дорогие, стоющ1е. Да ужъ объ этомъ и толковать нечего,— 
продолжали бедоръ: —  лишь бы какими ни на есть мане- 
роми заробнть этихи аргамаковъ, а тами и дгЬло ви шляпе. 
А добыть ихъ, Боги мнлостивн, можно; будеми общими си
лами стараться и улаживать д'Ьльцо. Я слыхали отъ жены 
моей, что хозяйка паша ждети т'Ьхи гостей опять ки себе. 
Ты, конечно, этими пустяками, бабьими сплетнями, не за
нимаешься, стало быть, ничего и не знаешь; а я таки воти, 
грешный человеки, оти нечего делать, болтаюсь между 
аульными людомъ, слушаю всякую дрянь, собираю всякш 
мусори —  ненужное между ушей да скрозь пальцы пропу
скаю, а хорошее, понимаешь, отбираю да и за пазуху кладу: 
не худо, право не худо. Теперь тебе, Василш Иванычи, — 
заключили бедори, —  не мгЬшаети быть, на всякш случай, 
поласковее си бабой-то, си Алтыной-то; пусть себе, дури
ща, думаетп, что ты покорени ей: это дЬлу не помеха.

Струшииеви слушали бедора си величайшими внима- 
шемп, и когда этоти кончили, оти всей души поблагодарили 
его за прекрасный советь, который равени были вполовину 
оконченному делу.

—  Спасибо, спасибо, дружище, —  сказали они бедо- 
ру, пожимая его руку: —  спасибо за советь и за помощь, 
крепко спасибо; веки я не забуду твое доброе дело.

После того Струняшевн ожили, вздохнули свободнее 
и веселее взглянули па свети Божш. Алтына, видя пере
мену ви обращение си ней Струняшева, втайне радова
лась, думая, что прелести ея перебороли и пересилили 
сердце казака, радовалась, говорю, Алтына, нисколько не 
воображая, конечно, что веселость казака была предвестни
цей собственной ея печали и досады.

Наконецп настали давно желанный день. Пр1ехали ки 
Алтыне те самые гости, о которыхн говорили бедори, и 
на техп самыхи аргамакахи, которыхи они расхваливали. 
Струняшевн жадно впился глазами ви аргамакови и, каки 
знатоки по этой части, тотчасп решили, что бедори были 
правь, выхваливая коней: они были действительно сложе-
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ны такъ, что быстрота п неутомимость проглядывали въ 
каждой ихъ жилке, въ тсаждомъ движенш; словомъ, кони 
были тате , о которыхъ обыкновенно отзываются казаки 
такъ: „урвать да удрать".

„Баста! — подумалъ Струняшевъ: —  Вы, — эти слова 
относились къ аргамакамъ —  соколики, будете мои".

Чтобы угодить хозяйке и усыпить бдительность ея, 
Струняшевъ принялъ гостью съ седла и привязалъ арга
мака къ коновязи. Рядомъ съ нимъ поставнлъ и другого. 
Потомъ распорядился набрать для коней травы, выдер- 
жалъ ихъ, какъ водится после езды, напоилъ, заметьте, не 
водой, а кумысомъ, и даль имъ корму; словомъ, казакъ 
ухаживалъ за дорогими конями точно такъ, какъ ухажи- 
ваетъ чадолюбивая мать за детьми. Услужливостью и за
ботливостью Струняшева были довольны и гости, и хозяйка, 
а Струняшевъ быль доволенъ всеми ими, что предоставили 
ему свободу няньчиться съ лошадьми, которыхъ онъ, поя, 
кормя и холя, готовнлъ для дальняго своего путешеств1я.

По обыкновенно, аргамаковъ на ночь заковали, но зако- 
вывалъ ихъ самъ Струняшевъ. Разумеется, никЬмъ не по
дозреваемый, онъ заковалъ ихъ только для вида. Надевъ 
па ноги лошадей цепь, онъ перепуталъ ее какъ можно 
больше, примкнулъ замокъ не такъ, какъ бы следовало, 
то есть, проделъ дужку его пе въ ту петлю; словомъ, мо- 
лодецъ-Струпяшевъ устроилъ все такъ, какъ ему хотелось: 
аргамаки находились въ его рукахъ, когда онъ ни поже- 
лаетъ.

Съ вечера до полуночи гости съ хозяйкой пировали, ра
зумеется, по-своему: они ели  мясо, пили кумысъ —  и 
больше ничего, но зато много толковали о разныхъ разно- 
стяхъ. Струняшевъ часто ввертывался въ кибитку, где 
были гости, прислуживалъ имъ— что делать, нужда заставля
ла; прислушивался къ ихъ разговорамъ. Изъ речей ихъ онъ 
узналъ кое-что нужное и полезное для себя. Такъ, напри- 
меръ, онъ узналъ, между прочимъ, около какихъ местъ и 
какого рода кочевали въ то время киргизы. Последняя
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статья была валена для казака, задумавшаго бежать: онъ 
теперь могъ, по возможности, избегнуть въ пути столкно- 
вешя и встречи съ киргизами.

Темъ временемъ, какъ Струняшевъ хлопоталъ около 
гостей, а главное, около ихъ аргамаковъ, чтобъ послйдше 
были сыты, помощникъ и друтъ его бедоръ, припасъ для 
него небольшой мйшечекъ круту и небольшой турсучёкъ съ 
кислымъ молокомъ.

Кислое молоко, содержимое въ турсукахъ и разводимое 
водой, какая попадется на пути, служить странствующимъ 
или рыщущимъ за добычей киргизамъ и сытной пищей и 
удовлетворительнымъ питьемъ. Съ небольшимъ запасомъ 
такой провизш киргизъ можетъ проехать всю степь изъ 
конца въ конецъ, соблюдая, разумеется, самую строжай
шую умеренность и бережливость при употребленш этого 
запа/Са.

Вотъ, наконецъ, аулъ успокоился, затихъ и уснулъ. 
Съ замирашемъ сердца, едва переводя духъ, Струняшевъ 
снялъ съ аргамацкихъ ногъ железы, накинулъ на аргама
ковъ легоныоя седла и въ поводу вывелъ ихъ за аулъ въ 
поле. Туда же вышелъ къ нему бедоръ и принесъ крутъ и 
молоко. Съ минуту они простояли на одномъ месте, поло
жили несколько земныхъ поклоновъ по направленно къ 
востоку, потомъ обнялись и поцеловались. При этомъ слу
чае бедоръ заплакалъ; на него глядя,- заплакалъ и Струня
шевъ.

—  Съ Богомъ! —  прошепталъ, наконецъ, бедоръ, 
утирая полой халата слезы. —  Время терять не для чего, 
теперь каждый мигъ дорогъ.

Струняшевъ перекрестился и селъ на одного аргамака, 
другого взялъ въ поводъ.

—  Помни, Василш Иванычъ, —  сказалъ бедоръ, —  
ехать надо ночыо больше, а днемъ где-нибудь лежать. Да 
смотри, дружище, не теряй п р и к о л  ъ-з в ё з д у  *),  какъ

*) П р и к о л  ъ-з в $ 8 д о й казаки,— а можетъ быть и друйе руссше— я
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я  теб'Ь разсказывалъ: ужъ она тебя выведетъ ли, н’Ьтъ ли 
на Русь.

—  Хорошо, хорошо, любезный другь, —  проговорилъ 
Струняшевъ, наклонясь съ лошади.

Пдлятелы снова поцеловались и разстались, сказавъ 
другь другу последнее „прости".

этого не знаю, потому п сказать утвердительно не могу,-— называютъ ‘ Се
верную Полярную звезду. Киргизы же велпчаютъ ее: т е м и р ъ-к а з ы к ъ, 
что значить буквально: ж е л е з н ы й  к о л ь .  Н азватя, дапныя Полярной 
звезде и казаками и киргизами, тожественны, однозначущи: и русскш п р и 
к о л  ъ, и киргизский т е м и р  ъ-к а з ы к ъ— одно и то же. Приколь, считаю 
нелпшнимъ замЬтить, вещь въ пашпхъ, по крайней м!ре, краягь обыкновенная, 
употребляемая и казаками и киргизами при разъ'Ьздахъ по степи: это не
большой, четверти въ полторы, яселезный круглый колышекъ, съ одного конца 
заостренный; на тупомъ конце его кольцо. Когда нужно пустить въ походе 
лошадь па паству, наезднпкъ вдавлпваетъ прпколъ въ землю по самое кольцо, 
прпвязываетъ длинный поводъ, повалецъ, чумбуръ, илп простую веревку, арканъ, 
что случится, и лошадь разгулпваетъ вокругъ прикола. Но кто отъ кого, то есть, 
казаки лп отъ кпргпзовъ, пли киргизы отъ казаковъ усвоили назваше Полярной 
звезды, не могу подояштельно сказать: но думаю, что казаки заимствовалп на- 
звате п р и к о л  ъ-з в е з д а у кпргпзовъ. У казаковъ, известно мне, звезда 
эта называется ппогда: Н о р д о в а  з в е з д а ,  меясду темъ, у киргпзовъ, о 
значешп этой звезды ходить целая сказка. Такъ, напрпмеръ, полярную звезду, 
какъ неподвижную, опп называютъ: темпръ-казыкъ, то есть, железный коль, 
прпколъ. Вращаюпцяся вокругъ Полярной звезды группы другпхъ звездъ, 
названный астрономами Б о л ь ш о й  и М а л о й  М е д в е д и ц е й ,  киргизы 
считаютъ въ ближайшей, тесной, можно сказать, нераздельной связи съ 
свопмъ Т ем и р ъ-к а з ы к о м ъ. По попяию пхъ, п полярная звезда, и обе 
Медведицы пмеютъ одно и то же зпачеше, именно: Полярная звезда означаетъ 
п р п к о л ъ ,  три маленыпя звездочки четвертой величины, изъ группы Малой 
Медведицы, пдупуя въ сторону отъ Полярной звезды п образуюпця собой родъ 
дуга, кпргпзы црпнпмаютъ за а р к а н ъ ,  привязанный къ приколу. Следуюпця 
за нпмп остальпыя две светдепьюя звездочки, одну 2-й, а другую 3-й ве
личины— з а д в о п х ъ  п п о х о д ц е в ъ  ( н к э  д з ю р г а ) ,  а все семь бодыппхъ 
и малыхъ звездъ, составляющпхъ группу Большой Медведицы— за с е м ь  
к а р а у л ы ц и к о в ъ  ( д з п т ы  к а р а у л ь ч и ) ,  приставленпыхъ будтЬ бы бе
речь т1хъ ипоходцевъ. Иноходцы, говорить кпргпзы, принадлежать двопмъ 
первепствующпмъ архапгеламъ, и вотъ за ппми-то ухажпваетъ дьяволъ п давно, 
въ образе волка, порывается съесть пхъ; но караульщики не допускаютъ его 
до того. Когда псчпсленныя выше звезды пропадутъ, т о . есть когда, по словамъ
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Струняшевъ по'Ьхалъ тихо, шагомъ, чтобъ не встрево
жить топотомъ аулъ. 0едоръ тотчасъ удалился въ кибитку, 
съ тою, конечно, целью, чтобъ, въ случай тревоги, не дать 
себя заподозрить въ заговоре съ казакомъ. Целыхъ полвер
сты Струняшевъ ехалъ шагомъ, безпрестанно прислуши
ваясь назадъ, наконецъ, ничего не видя, ничего не слыша, 
нагнулся къ луке и пустиль аргамаковъ во весь опоръ; 
аргамаки взвились, да какъ! отъ быстроты ихъ б’Ьга захва
тило духъ у Струняшева: ему казалось, что того и гляди, 
голова его закружится и онъ полетнтъ на-земь. Вотъ тутъ-то 
онъ окончательно убедился, что аргамаки превосходные, 
что они могутъ поспорить и съ вйтромъ, и съ вихремъ, что 
на нихъ можно ускакать не только отъ коннаго человека, 
но даже и отъ пули. Возрадовалось сердце казака!

Проскакавъ, этакъ, верстъ съ десять, Струняшевъ сдер- 
жалъ аргамаковъ, далъ имъ немного вздохнуть, пересиль 
съ одного аргамака на другого и снова пустился въ путь, 
направляя его прямо на свою путеводительницу —  Поляр
ную звезду.

На разсв’Ьт’Ь Струняшевъ былъ далеко отъ аула, по 
крайней м ере, верстахъ въ шестидесяти. Онъ остановился 
на отдыхъ у подошвы одной возвышенности, где была не 
то речка, не то озерцо, а что-то въ роде этого, но съ водой, 
къ счастью, пресноватой. Спутавъ аргамаковъ, онъ пустилъ 
ихъ на траву, предварительно давъ имъ время выстояться, 
а самъ, осторожно, ползкомъ, взобрался на возвышенность, 
съ которой была видна окрестность на довольно далекое раз-

киргизовъ, дьяволъ поесть пноходцевъ, припадлежащпхъ архангеламъ, а карауль
щики разбегутся, тогда и будетъ преставлеше света. По другому же поверью, 
звезды Больш. Медведицы, названный выше семью караульщиками, играютъ 
другую роль, д1аметральпо противоположную роли караульщичей, именно, роль 
разбойниковъ, и называются д з и т ы  к а р а к ч и  ( с е м ь  р а з б о й н и к о в  ъ ). 
Они-то и ластятся около двухъ иноходцевъ, чтобы украсть, уничтожить ихъ. Всю 
ночь иноходцы находятся въ большой опасности отъ разбойниковъ, но къ утру 
опасность минуется. Затемъ исторгя та же, т. е. когда разбойники похитить 
пноходцевъ, тогда п Mipy конецъ.
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стояше. Сильно томилъ сонъ Струняшева, но онъ не сы'Ьлъ 
сомкнуть глазъ. Онъ безпрестанно озирался вокругъ себя 
и прислушивался къ земле: не слыхать-ли конскаго то
пота.

Что сталось въ киргизскомъ ауле, откуда Струняшевъ 
бежали —  неизвестно. Струняшевъ, разумеется, не зналъ, 
не ведалъ: была ли послана за нимъ погоня, онъ не видалъ, 
не слыхалъ. И слава Богу! Что сталось съ Алтыной, горе
вала ли она, когда покинулъ ее казакъ —  осталось тайной. 
Объ этомъ и самъ Струняшевъ ничего не зналъ, а только 
предполагалъ, догадывался, что бегство его не обошлось 
даромъ степной красавице: ужъ верно она не одпнъ выр
вала клочекъ своихъ черныхъ волосъ и не одну провела 
кровавую царапину по лицу своему —  это въ натуре кпр- 
гизокъ.

На месте, выбранномъ для отдыха, Струняшевъ про- 
былъ недолго, всего какихъ-нибудь часа два. Напоивъ арга- 
маковъ, онъ снова поехалъ дальше п ехалъ то шагомъ, то 
групыо, то рысцой. Во весь же опоръ не пускался: онъ бе- 
регъ лошадей. Днемъ, конечно, езда была не такъ безопас
на, какъ ночыо: днемъ онъ могъ столкнуться где-нибудь съ 
киргизами, у которыхъ могли случиться такте же отличные 
аргамаки, каше и у него, стало быть, ускакать отъ нихъ 
не такъ было легко; но, несмотря на это, Струняшевъ все- 
таки решился на первый разъ ехать и днемъ. На месте 
оставаться ему казалось еще опаснее; его могла застать 
тутъ погоня.

Такимъ образомъ, удаляясь отъ аула все дальше п 
дальше, Струняшевъ очутился на такомъ отъ него разстоя- 
нш, что былъ ужъ вне всякой опасности съ этой стороны, 
то есть, онъ не боялся погони. Безпокоила его только встре
ча съ киргизами. Но чего боялся, то и случилось.

На третьи или четвертый сутки езды, —  Струняшевъ, 
надо заметить, удалясь отъ аула на безопасное разстояте, 
ехалъ всегда по ночамъ, а дни лежалъ, где приходилось; 
случалось, онъ спутывалъ арканомъ аргамаковъ и сваливалъ 

т. II. 13
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пхъ на землю, изъ предосторожности, чтобы не заметили 
ихъ странствующее по степи киргизы, —  въ самыя сумер
ки, когда Струняшевъ только-что поднялся съ места, изъ 
лощш1ы, где отдыхалъ день, и хот'Ьлъ ехать своимъ пу- 
темъ дорогой, какъ наткнулись на него киргизские всад
ники, человеки до пятнадцати. Лошади подъ ними были 
хотя и не аргамаки, но лошади все-таки отличныя, легкая, 
подъерованныя; это доказывало, что киргизы ехали на про- 
мысели, на баранту; а на баранту киргизы йздятъ всегда 
на лошадяхъ самыхъ лучшихъ, рйзвыхъ. Струняшевъ смек- 
нулъ, что дело неладно, но не потерялъ, однако жъ, при
сутствия духа. Съ быстротой молнии промелькнулъ въ голо
ве его планъ маневра. Перекинувшись съ сиваго аргамака, 
на которомъ сидели, на рыжаго, корноухаго, котораго счи- 
талъ надежнее, опъ прямо устремился на киргизовъ. Кир
гизы преградили-было ему дорогу, но Струняшевъ напе- 
редъ уже разсчиталъ, какъ отъ нихъ отделаться. Онъ подъ 
самыми почти ихъ носомъ круто повернулъ аргамака вле
во, далъ, какъ говорится, бокъ киргизамъ, вылетелъ не
много въ сторону, потомъ, еще круче прежняго, поворотилъ 
направо, а тамъ опять налево, и такимъ образомъ, быстро 
делая то дута, то сюда зигзагами и отмахиваясь во все 
стороны увесистой нагайкой, Струняшевъ, наконецъ, про- 
мызнулъ, такъ сказать, между киргизами, и „давай отка
лывать" отъ нихъ своимъ трактомъ. Киргизы, очутившись 
позади, пустились за нимъ въ погоню, но лошадямъ ихъ не 
подъ 'силу было спорить съ его аргамаками. Скокъ за ско- 
комъ, Струняшевъ уходилъ все дальше и дальше, и, нако 
нецъ, скрылся изъ виду. Киргизы оставили погоню.

Струняшевъ не успели еще пршти въ себя отъ тревоги, 
какъ передъ нимъ предстали огромный и многолюдный 
аулъ. Миновать аула никакъ было нельзя: такая вышла 
местность. Съ одной стороны аулъ примыкали къ неболь
шой тинистой речке, а по другую сторону его тянулись 
какая-то заросли —  ихъ казаки приняли за болото. Сначала 
онъ какъ-будто оробели, но потомъ оправился. Пересевъ



съ рыжаго, нисколько уже утомленнаго аргамака, на си- 
ваго, силы котораго были еще посвежее, Отруняшевъ 
смело, ио тихо поехали прямо на аулъ.

Аульные киргизы, завидя вершника, приняли его, по
лагать надо, за обыкновеннаго путешественника,’ шцущаго 
прнота, и потому не обратили на него особаго внимашя, 
какъ разсчитывалъ и Струняшевъ. Ошибку свою киргизы 
заметили ужъ тогда, когда Струняшевъ, въ’Ьхавъ въ сере
дину аула, пустилъ аргамаковъ своихъ вскачь и понесся 
изъ аула въ чистое поле. Кое-кто изъ киргизовъ бросился- 
было на лошадей и погнался за казакомъ, но быстрота ко
ней въ другой разъ спасла Струняшева.

Киргизы давнымъ-давно оставили погоню и отступились 
отъ Струняшева, но онъ, пользуясь темнотой и неутоми
мостью аргамаковъ, скакалъ-себе да скакалъ все дальше 
да дальше, направляя путь свой не прямо на сЬверъ, а на 
сйверо-западъ, такъ что Полярная звезда, его единственная 
и неизменная путеводительница, приходилась ему не прямо, 
какъ прежде, въ лицо, а ужъ наискось, въ разргЬзъ глаза. 
Скакалъ, скакалъ Струняшевъ, да вдругъ и наскакалъ... на 
киргизовъ, вы думаете? Н'Ьтъ, онъ прпскакалъ къ глубокой 
и довольно широкой речке.

„Мать, Пресвятая Богородица! ужъ не Эмба ли?“ по- 
думалъ, обрадовавшись, Струняшевъ.

Но нетъ, это была не Эмба, а какая-то другая, неведо
мая ему речка. Берегъ, на которомъ остановился Струня
шевъ, былъ ровенъ и голъ, а на пр о тивопол о ясно мъ вид
нелся тальники, и за нимъ неболытя горки.

—  А! —  сказали Струняшевъ, всматриваясь присталь
но, насколько позволяла ночная темнота, въ противополож
ный берегъ:— знаю: это должна быть речка Темиръ, о кото
рой я  слыхали отъ бедора, а горки должны быть М а д ж а р -  
с к 1 я  (Мугоджарсшя), те  самыя, откуда текутъ и Эмба, 
и Илекъ; значитъ, нужно перебраться на ту сторону, по- 
томъ взять отсюда немного вправо, и я тотчасъ буду въ 
Илецкой Защите.
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Сказано —  сделано. Чрезъ минуту Струняшевъ былъ 
на другомъ берегу речки: онъ переплылъ туда вместе съ 
аргамаками; но... Но простятъ ли шгЬ читатели однообраз
ный и, можетъ быть, скучныя подробности, съ которыми я 
разсказываю о длинномъ и также, въ свою очередь, скуч- 
номъ пути казака? Надеюсь.

Струняшевъ благополучно переплылъ речку, по, до
стойно сожалЪшя, одинъ изъ аргамаковъ, и притомъ самый 
лучшш, заболйлъ и издохъ: съ нимъ приключился такъ на
зываемый с е л е з е н ь .  Другой аргамакъ одряхъ. Взвылъ 
бедный Струняшевъ отъ такого несчасНя: онъ остался 
почти что п'Ьшъ.

Дотоле Струняшевъ скакалъ безъ оглядки и безъ пере
межки нисколько десятковъ верстъ. Разгоряченные и взмы
ленные аргамаки не были достаточно выдержаны— не до того 
было казаку передъ тймъ, какъ пуститься имъ въ воду: хо
лодная вода застудила ихъ кровь и онп заболели. Но все 
это ничего, вода не сделала бы вреда конямъ, если бы Стру
няшевъ тотчасъ по выходе на берегъ, пустился снова вскачь, 
но онъ отъ радости забылся, побйжалъ на „сыртъ“ (возвы
шенность), чтобы осмотреться, и бросилъ голодныхъ аргама
ковъ на месте, те жадно кинулись на траву: она-то оконча
тельно ихъ сразила.

Но какъ бы то нн было, неосторожный на этотъ разъ 
казакъ одного аргамака лишился вовсе, а другой былъ бо 
ленъ. Не теряя, однако жъ, даромъ ни одной минуты, смет
ливый и опытный Струняшевъ поспешилъ исправить дело. 
Онъ взялъ ножъ, растворилъ аргамаку въ обеихъ ногахъ и 
въ шей жилы и выпустилъ много крови. Это помогло какъ 
не надо лучше. Не давая снова застояться коню, Струняшевъ 
повелъ его въ поводу, потомъ, пройдя несколько сотъ саженъ, 
селъ на него и поехалъ; аргамакъ размялся и пошелъ ходче, 
сначала шагомъ, потомъ групыо, тамъ рысью, а наконецъ и 
вскачь.

Этого только Струняшевъ желалъ и домогался. На заре 
другого дня Струняшевъ доехалъ до розсыпей, изъ которыхъ
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образуется ргЬка Илекъ, въ половине дня онъ йхалъ уясе 
берегомъ этой реки, не боясь встречи съ киргизами, кото- 
рыхъ, по близости русской границы, онъ считалъ въ этихъ 
мйстахъ уже мирными, а вечеромъ, крестясь и творя мо
литвы, въ’Ьзжалъ въ Илецкую Защиту. Тамъ онъ встрйтилъ 
русская лица, русскую р'Ьчь и, разумеется, радушный 
пр1емъ.

ЧгЬмъ ближе Струняшевъ подвигался къ русскимъ селе- 
ш’ямъ, гЬмъ сильнее онъ гналъ аргамака и, наконецъ, со- 
всемъ загналъ: чрезъ несколько часовъ по прибытии въ 
Илецкую Защиту, бедное животное издохло.

Очутившись въ кругу русскихъ, услышавъ родную речь 
и колокольный звонъ, увидевъ св. крестъ на Божьемъ храме, 
Струняшевъ не верилъ ни глазамъ, ни ушамъ своимъ: сна
чала казалось ему все это сповидешемъ, мечтой. Но когда 
уверился, что это не сонъ, не мечта, онъ... что, думаете, 
онъ?... обрадовался?... да, обрадовался, действительно обрадо
вался, но только надо знать, какъ обрадовался— онъ такъ 
обрадовался, что чуть-чуть съ ума не сошелъ. Благо, что отъ 
радости, я слыхалъ, съ ума не сходятъ, а то бы не безъ 
греха.

Чрезъ неделю Струняшевъ былъ въ Яицкомъ городке, 
переименованномъ уже въ то время въ городъ Уральскъ, и... 
вотъ тутъ-то несчастный совсемъ-было помешался въ уме, 
благо, что натура его выдержала.

Мы зиаемъ, какая ужасная весть ожидала его на Япке: 
ни брата, ни тетки, ни невесты не существовало: все они, 
его родные и милые, сошли въ могилу: братъ отъ рукъ зло- 
деевъ-киргизовъ, тетка и Даша отъ печали, а кто былъ при
чиной ихъ печали?' Все те яге злодеи-киргизы.

XX.

Съ того времени, какъ Василий Иванычъ выбежалъ изъ 
полона, характеръ его, а вместе съ темъ, и вся жизнь его
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изменились до-нельзя: онъ сдЕлался угрюмъ, нелюдимъ, мра- 
ченъ, злобенъ. Онъ возненавидЕлъ все киргизское племя, и 
возненавидЕлъ до такой степени, что не могъ равнодушно 
смотрЕть ни на одного ордынца, кто бы онъ ни былъ и въ ка- 
кихъ бы отношетяхъ къ русскимъ ни находился—все равно: 
въ глазахъ озлобленнаго Струняшева каждый киргизъ былъ 
извергъ, злодЕй, врагъ Россш, врагъ его собственной особы, 
врагъ земляковъ его, казаковъ; каждаго киргиза, который 
попадался ему подъ руку, онъ безъ зазрЕшя совЕсти билъ- 
колотилъ, сколько душЕ хотЕлось; а если представлялась 
возможность, то и на тотъ свЕтъ отправлялъ: рука въ этомъ 
случаЕ не дрожала и голосъ совЕсти молчалъ; или нЕтъ, 
онъ не молчалъ, а вотялъ къ нему: „что смотришь, Василий 
Иванычъ? катай его, каналью, на Русь не станетъ лиха 'ду
мать". СлЕдуя такимъ внушешямъ совЕсти, Струняшевъ 
сдЕлался грозой, бичомъ киргизовъ, и злобою своей къ нимъ 
удивлялъ всЕхъ—и русскихъ, и ордынцевъ. За это, конечно, 
нельзя хвалить Струняшева, но нельзя также безусловно л 
порицать его: ненависть, злоба, которыя онъ питалъ къ кир- 
гизамъ, месть, ожесточете, съ которыми онъ ихъ преслЕдо- 
валъ—все это оправдывается отчасти тЕмъ, что сами киргизы 
много сдЕлали ему зла и отравили, такъ сказать, жизнь его, ■ 
а онъ, къ сожалЕшю, не имЕлъ столько хританскаго сми- 
р е тя , чтобы быть въ состоянии простить врагамъ свогогъ.

Струняшеву, когда онъ выплелся изъ орды на Русь, было 
около тридцати-пяти лЕтъ. Онъ могъ бы жениться и обзаве
стись снова домомъ, но онъ не женился и домомъ не об
заводился—  разительный примЕръ отступлешя отъ обще- 
принятыхъ условий и укоренившихся обычаевъ и понятий 
уральскихъ казаковъ, особенно того вЕка, въ которомъ 
жилъ Струняшевъ. Не только въ старину—я разумЕю не 
ту старину, когда казаки только-что зарождались— то было 
слшпкомъ давно; тогда они, извЕстно, вели жизнь боль
шею частью холостую и бездомную, но ту старину, когда 
казаки окончательно поселились и укрЕпились на ЯикЕ—- 
да, не только въ старину, но и теперь, по понятно ураль-
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цевъ, особенно уралокъ, тотъ казакъ, который не же
нился до 25-ти, а особенно до 30-ти лйтъ, отпйтый казакъ, 
сданный отъ Бога на руки дьяволу казакъ, такому казаку 
не было и нйтъ прозвища, кромй какъ з а б у л д ы г а ,  ш а- 
р а м а т о к ъ ,  о к о л о т е н ь ,  с т а р о е  б а з л о  и т. и. Но 
Василш Иванычъ былъ исключенъ изъ общаго правила; опъ 
не упалъ въ мнйши своихъ земляковъ, оставшись холостыми 
и не заведя дома: вей видйли, вей знали, вей, по крайней 
мйрй, понимали, что не дурь, не блажь, не вйтрогонство, а 
сильное страдаше души причиной его отчуждешя отъ людей, 
отъ общества, отъ общественныхъ условш, отъ семейныхъ 
обязанностей. Современемъ, подъ старость, онъ помирился съ 
жизнью, не чуждался и общества, придерживаясь пословицы: 
„въ Mipy жить—м1рское творить", или, другими словами: 
„съ волками жить—по-волчьи выть". Но за веймъ тймъ на 
него часто находили часы, въ которые онъ не былъ похожъ 
самъ на себя.

Съ прибьтемъ въ Гурьевъ-городокъ, его почти никто не 
видалъ въ городй: дни проводили опъ въ камышахъ по иль
менями и заливами съ ружьемъ или ейтьми, а ночи па 
кладбшцй, гдй была похоронена его Даша. Время отъ вре
мени онъ появлялся только въ семействй того канака, за 
которыми была Даша замужемъ и у котораго жила и росла 
ея дочка—чистая к о т я  матери. Вотъ на этой-то малюткй 
Струняшевъ сосредоточили всю свою любовь, все внимате и 
всю заботу. Каждый рубль, каждую копййку, добытую ими 
на охотй или на рыболовствй, онъ отдавали въ семью, гдй 
жила дочь Даши. Этими онъ снискали себй любовь и всеоб
щее уважеше гурьевцевъ.

Впослйдствш, когда эта малютка вышла замужъ, наро
дила дйтей, въ томи числй произвела дочь, тоже чистую 
Koniio бабушки, и потоми въ свою очередь умерла, любовь 
и забота старика Струняшева, пережившаго почти два поко- 
л й т я , перенеслась на внучку Даши.

Струняшевъ, не имйя собственнаго дома, слйдовательно, 
и постояпнаго хозяйства, не имйлъ также и постояинаго пре-
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бывашя нигде: онъ, можно сказать, странствовалъ по зем
лями своего в г чека, только подъ старость жилъ безвыходно 
въ Гурьевй-городк'Ь.

Когда быль въ си л К, Струняшевъ ходили часто и на 
внешнюю царскую службу: онъ бывали и въ арм1яхъ про- 
тиви европейцевъ, и въ степныхъ походахъ протпвъ кирги- 
зовъ. Таки, напртгЬръ, въ 1799 году былъ въ Швейцарш, 
въ полку Д. М. Бородина (въ корпусе Римскаго-Корсакова), 
видйлъ великаго Суворова, находился долгое время постоян
ными вестовыми при немъ, давали иногда подъ него соб
ственную свою лошадь—и гордился этими. Въ разговоре, 
бывало, съ казаками, Струняшевъ, между прочими, осмели
вался высказывать свое м нете  о Суворове, котораго опъ не 
иначе называли, какъ Александръ Васильичъ—каково? Но 
Васнлш Иванычи себе на-уме; простыми умомъ-разумомъ 
онъ понимали или, пожалуй, предощущали великость суво- 
ровскаго гетя . Онъ обыкновенно говаривали: „Ярой, ярой 
былъ батюшка Александръ Васильичъ... а ума у него была— 
у!—целая палата. Такихъ яроевъ ужъ нетъ“ ...

Состоя лейбъ-гвардни въ уральской казачьей сотне, Стру
няшевъ въ 1805 году плавали на корабляхъ, и с ъ к о н е м ъ .  
Садился онъ на корабль въ Кронштадте, а вышелъ на берегь 
въ Померании; но онъ не знали Померании, а говорили про
сто: „высадились мы на береги въ пруцкой земле".

Въ 1809 году, въ отряде Кульнева, Василий Иванычи 
сходилъ по льду, чрезъ Ботнический заливъ, въ Швсцйо, что 
свидетельствовала, въ числе прочей „кавалерш", украшав
шей грудь его, и медаль, съ надписью: „За переходи на швед- 
eidli береги". Отряди Кульнева состояли изъ лейбъ-гвардей-. 
ской казачьей сотнп, трехъ эскадроновъ гусаръ и четырехъ 
сотенъ донскихъ казаковъ. Ш ведсте егеря встретили рус- 
скихъ на льду, за версту отъ берега, но не устояли и б е
жали на береги. Тамъ, въ лесу, за камнями да за деревьями, 
они засели. Снега былъ глубокий. Чтобы выбить неприятеля 
изъ такихъ непрнступныхъ мести, нужна была пехота, но 
пехоты у Кульнева не было. Какъ тутъ быть? Но храбрый
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н  предпршмчивый Кульневъ нашелъ пйхоту: на то были, 
уральские казаки, бородачи. Уральцы, вооруженные, между 
прочпмъ, длинными винтовками да турками, следовали сзади 
отряда, и въ первоначальной съ шведами на льду стычк'Ь не 
участвовали, следовательно, силы ихъ были посвежее. Куль
невъ приказалъ уральцамъ спешиться и послалъ ихъ въ 
лесъ, съ приказашемъ в ы б и т ь  н с п р ! я т е л я .  Борода
тые уральцы сбросили съ себя верхнюю одежду и шапки, 
перевязали головы платками, перекрестились, благослови
лись и, какъ дождь, однако-жъ безъ шума и безъ крика, раз- 
сыпалпсь по лесу п, въ свою очередь, засели, кто за 
камнемъ, кто за деревомъ. Шведы слышали только выстрелы, 
да видели, какъ падали ихъ товарищи, но не знали, въ кого 
и стрелять. Отличные стрелки *), уральцы не давали про
маху: каждый выстрелъ ихъ винтовки стоплъ головы шведа.

*) Называя уральцевъ о т л и ч н ы м и  с т р е л к а м и ,  я вовсе не ду
маю похвалиться, да п нельзя, признаться. Надо сказать, что здесь рЬчь 
пдетъ о старпкахъ уральцахъ. Старпкп папш действительно были отличные 
стрелки; но мы, пхъ потомки— увы! никуда не годимся протпвъ нпхъ въ этомъ 
отношепш: мы ли съ ныненшпмп ружьями, завозпмымп къ памъ большею 
частью барышнпкамп-торгашамп и вытеснившими старыя винтовки и туркп, 
пли ужъ самыя форменный ружья— не знаю, какъ сказать, весьма плохо 
сошлись, у пасъ съ ними страшная разладица. Короче сказать, пзъ форменпыхъ 
ружей казаки не умеютъ и не могутъ стрелять, пороху жалеютъ даромъ тратить; 
и оттого, достойно сожалетя, пи одпнъ теперь казакъ не стре.тяетъ такъ 
метко, какъ стрелялъ отецъ его, а темъ паче дедъ. Только некоторые казаки, 
жпвулце по лиши, какъ-то: каршенсше, калеповсме, антоновсые, мергеневсше 
и др., занпмаюпцсся изредка охотой за сайгаками и владеюпце немногими 
винтовками, могутъ .сказать, что они еще стрелки, но все-такп не таще, каковы 
были нхъ отцы и деды. Впдптс ли, милостивые государи, я не хвастаюсь, а отдаю 
только должную справедливость уменью старпковъ стрелять. Въ последнее 
время хотя п дозволено казакамъ брать въ походы, вместо форменпыхъ ружей, 
винтовки (а  впитовкп то же, что и штуцера), по впнтовокъ па Урале почти что 
нетъ: признанный во время оно негодными, онб извелись. Жаль добра, а 
пособить трудно, почти невозможно. Впрочемъ, въ одномъ пзъ следующпхъ 
разсказовъ я постараюсь подробнее поговорить объ этомъ предмете.
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Дрогнули шведы и очистили л'йен. Отряди наши встуиплъ 
на береги Швецш *). Какой были результати этой победы—  
всякому, думаю, известно.

— Наша взяла! наша взяла!—кричали Струняшеви, 
стоя на камне и махая одной рукой своими товарищами, быв
шими позади него, другою унимая кровь, текущую изп. 
раны.

Нещнятельская пуля порядочно-таки попотчивала его, 
пройдя поди левой мышкой и вырвави добрый кусокн тела, 
но Василш Иванычи мало обращали на это внимашя. Не
смотря на то, что ему было уже поди шестьдесятн, они скоро 
вылечился: здоровье его было железное.

И ви отечественную войну Струняшеви не сидели дома, 
а дрался, какп говоряти казаки, до кости, до мозгу за 
матушку Русь святую. Не одному, тонконогому, по словами 
его, французу пощупали они бока своей пикой и не одного 
„нехристя" (Струняшеви, каки ужи сл'Ьдуети, всякаго не- 
русскаго называли нехристеми) отправили на тоти свети, 
приговаривая: „худа трава—изп поля вони".

Надо заметить, однако жи, что Струняшеви на войне 
си европейцами ни на волоси не отступали оти приня- 
тыхи условш или, другими словами, оти чести воина: они 
пальцеми не трогали того европейца, который сдавался 
ему и кричали: „пардонн". Но кн стонами и воплями 
киргизовн, когда случалось ему быть ви степныхи походахи 
и переведываться си басурманами, они были и нЬмн, и 
глухи... Даже ребятишекн киргизятн, попадавшихся ему 
подн-руки, они безжалостно поднимали на пику, говоря 
притоми си злобной улыбкой:

—  Ужи если щуку бить — зубови не надо оставлять: 
выростути, проклятые, и укусятн.

*) Оппсаше Финляндской войны, Милайловскаго-Дапилевскаго. „Полное 
собрате сочнненш11 этого автора, т. П-й.
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XXI.

На Урале, у казаковъ уральскихъ, есть поговорка: 
Б а р б а ш о в а  с т р а ш н а ,  или с т р а ш н а  она ,  Б а р- 
б а ш о в а-т а.

Прежде всего надо сказать, что Барбашова —  неболь
шая речка, текущая въ киргизской степи и впадающая въ 
Уралъ съ левой стороны, ниже г. Уральска, верстахъ въ 
восьми или десяти.

Смысли этой поговорки, начало которой теряется во 
временахъ отдаленныхъ, вотъ какой:

Представьте себе казака, который струсилъ чего-нибудь, 
уступили чему-нибудь, словомъ, спасовали противъ чего- 
нибудь. Д рупе это узнаютъ и тотчасъ же начинаютъ 
подсмеиваться, подтрунивать надъ ними и, въ заключенш 
всйхи иасмгЬшекъ и остротъ, непременно скажутъ ему:

—  Что, Кузьма, струсилъ? Знать, Б а р б а ш о в а - т а  
с т р а ш н а !

Или казаки, струсившей чего-либо, станетъ самъ раз- 
сказывать о томи другими. Тутъ кто-нибудь изъ слутпа- 
ющихъ не вытерпитъ и скажетъ ему:

— Эхъ, ты, фефела, фефела! какая же ты дрянь!... 
Господи, прости... Да ты бы вотъ какъ сделали!...

—  Ай, ай! голова-то, вижу, ты больно мазана, — воз
ражаете тотъ, къ кому относился упреки. —  Поди-ка ты 
сдблай самъ, а я  посмотрю на тебя, какъ ты отличишься. 
Нети, . приятель дорогой, ведь страшна она, Б а р б а -  
ш о в а-т а... >

Или еще вотъ примеръ: сидятъ отставные казащае 
старшины, съ Аннами и Станиславами на груда, съ си
гарками п папиросами во рту, за преферансомъ.

—  Семь въ черв ахи,—говорить одинъ.
— Постой, постой; кумъ! —  прерываете его сидящей 

около него отставной есаулъ, съ пряжкой за безпорочную 
службу, пе участвующие, конечно, въ игре: —  у  тебя, 
смотри, какая игра-то: играй восемь!
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— Вижу, вижу, куманекъ любезный, —  возражаете 
игрока.: — да ведь опасно; ходъ не мой: какъ разъ обре- 
мизятъ.

— Не обремизятъ, играй!
— Боюсь, куманекъ. Семь червы! —  повторяете игрокъ.
— Боюсь!... Эхъ, ты, играчишка, играчишка, прямой 

ты играчишка!... Играть бы тебе только съ б а б а м и  въ 
корольки, а не въ преферансъ съ л ю д ь м и .  Трусъ —  и 
больше ничего!

—  Толкуй-себ'Ь, храбрый человйкъ, что хочешь, а ведь
слыхалъ, я  думаю, и ты, что страшна она, Б а р б а ш о -  
ва-то!... .

Мы знаемъ смыслъ и значете поговорки. Теперь 
остается сказать, съ чего она взялась; думаю, это не будете 
лишнимъ. Объ этомъ, однако жъ, толкуютъ разно: одни 
одно, другие другое, а третьи третье. Приведемъ все эти 
разнорйчивыя мпйшя и объяснимъ, которое изъ нихъ 
правдоподобно, следовательно и пстшшо.

Одни говорятъ, что Барабашова —  мы знаемъ, что это 
р^чка —  страшной названа предками нашими потому, что 
весной, во время половодья, она бежите быстро, сердито, 
или, по выраясенио казаковъ, и г р а е т ъ  б о л ь н о  с и л ь 
но.  Действительно, речка эта, сжатая крутыми берегами 
и притомъ имеющая короткое течете — какихъ-нибудь 
верстъ восемьдесятъ или того меньше — весной течете 
быстро, но не быстрее, однако жъ, самого Урала, который 
несравненно шире, быстрее и, безъ сомнешя, страшнее 
Барбашовой. Во время весенняго водоразлшчя Уралъ ра
скидывается по всей своей долине, отъ кряжа до кряжа, 
на несколько верстъ; въ это время онъ шумитъ, мутитъ, 
крутите и роетъ; въ это время Барбашова предъ нимъ 
нуль. Летомъ же, когда Уралъ утихаетъ и входите въ бе
рега, Барбашову и въ пару не знать бываете: она почти 
вся пересыхаете, только кое-где вода въ ней держится 
омутами. Казаки, имея передъ глазами красующшся или, 
пожалуй, беснующшся, но величественный и грозный, въ
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сравнешй съ маленькой Барбашовой, Уралъ, который ча
стенько опрокндываетъ вверхъ дномъ казачьи бударки, ни 
въ какомъ случай не могли назвать Барбашову страшной, 
когда и самъ батюшка Я и к ъ  Г о р ы н ы ч ъ  (Уралъ) пе 
удостоился отъ нихъ этого имени; гЬмъ более не могли на
звать эту речонку страшной, что и мнопя друия побочный 
р'Ьчки Урала, ся соседки, во время половодья текутъ не 
тише ея, то есть и г р а ю т ъ ,  въ свою очередь, не с м и р -  
н ' Ье  Барбашовой; стало быть, и поговорка: Б а р б а ш о в а  
с т р а ш н а ,  взялась не съ этого, стало быть, дЬло это р е 
шено е.

Барбашова страшной названа, говорятъ друпе, оттого, 
что въ старые годы, около Барбашовой, какъ въ месте, 
удаленномъ отъ Уральска, чаще всего брали казаковъ въ 
полонъ киргизы. Бывало, говорятъ, какъ только зайдетъ 
кто на Барбашову зачгЬмъ-либо, хоть, напримйръ, для сгЬ- 
нокошетя, то непременно попадется въ полонъ къ кирги- 
замъ. Спору иЬтъ, брали киргизы около Барбашовой въ 
илёнъ русскихъ. Но, где же въ старые годы не полонили 
басурманы русскихъ? Везде н всюду, где только плошали 
казаки: и около Барбашовой, и ближе ея, и дальше за ней 
внизъ по течепио Урала, и подъ самымъ г. Уральскомъ, и 
близь каждаго се лети я —  словомъ, везде и всюду, какъ ужъ 
сказано, где только прозеваютъ, бывало, русскте; следова
тельно, с т р а ш н а  Б а р б а ш о в а  взялась не съ того, что 
около этой речки полонили киргизы русскихъ. II это дбло 
решеиое.

Но есть третье предаше, и оно-то, по всей видимости, 
самое правдоподобное, следовательно, и истинное. Въ ста
рые и, должно полагать, самые давше годы, говоритъ пре- 
даше, на берегахъ р. Барбашовой было сражеше у казаковъ 
съ киргизами, кончившееся -— стыдно сказать, а трехъ 
утаить —  совершеннымъ поражешемъ казаковъ. Вотъ она 
причина-то вотъ она, истор1я-то, съ которой взялась пого
ворка: Б а р б а ш о в а  с т р а ш н а .
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0 драке казаковъ съ киргизами на Барбашовой преда- 
Hie гласить следующее:

Однажды, человйкъ до пятидесяти казаковъ выехало 
за Уралъ противъ нехристей. Въ лугахъ, подъ самымъ го- 
родомъ, встретила казаковъ небольшая пария киргизовъ. 
Казаки, разумеется, дали по басурманамъ залпъ, киргизы 
не устояли и побежали. Казаки, не зарядивъ ружей — 
некогда было, да и не сочли нужными.: зачймъ, дескать, 
терять порохъ, довольно и пикъ одн'Ьхъ — пустились за 
киргизами и гнали ихъ до самой Барбашовой; но тамъ — 
чего казаки никакъ не ожидали и не предполагали —  
встретила и окружила ихъ со всехъ сторонъ „тьма-тьму
щая, сила сильная, рать великая, рать киргизская, что 
твоя рать Мамаева", какъ сказываютъ старики, и ударила 
на казаковъ. Дрогнули въ свою очередь и казаки, смути
лись и стали пятиться назадъ —  что станешь делать? Сила 
солому ломитъ. Отступая, казаки отделывались пиками, 
стараясь притомъ заряжать винтовки, но второпяхъ какъ-то 
плохо успевали: то порохъ просыплютъ, то пулю выронятъ, 
а киргизы, между темъ, жали да жали ихъ.

Но все бы, глядишь, ничего, казаки удержали бы на- 
тискъ киргизовъ, не дали бы себя въ обиду, по. крайней 
мере, они отступили бы безъ большого урона, еслибъ не 
случилось съ ними одно, повидимому, не такъ важное, но, 
въ сущности, весьма серьезное обстоятельство, решившее 
участь храбрыхъ, но все-таки безпечныхъ казаковъ: пред
водитель ихъ, походный атаманъ, при самомъ натиске кир 
гизовъ, уп&лъ какъ-то съ лошади, чего съ нимъ дотоле ни
когда почти не случалось, и остался пешъ. Вместо того, чтобъ 
скорее втереться въ толпу своихъ, атаманъ бросился ловить 
лошадь (нашелъ время)!. Некоторые изъ казаковъ, сдуру 
ли, спроста ли —  все равно, кинулись помогать ему (тоже 
нашли время!), а лошадь, дотоле смирная и послушная 
голосу хозяина, не давалась и носилась между сражающи
мися. Казаки, сами не замечая, разстроились. Киргизы слу- 
чаемъ этимъ, разумеется, воспользовались, тотчасъ же бро-

I
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сшшсь на п'Ьшаго атамана и убили его; потомъ, поощрен
ные удачей, смйл'Ье ударили на казаковъ. Оставшись такъ 
неожиданно и въ такую критическую минуту безъ предво
дителя, казаки смешались, не знали что делать, не знали, 
кого слушаться; каждый сделался атаманомъ и каждый, 
наконецъ, подумалъ о спасенш: казаки обратились въ бег
ство. Киргизы приняли ихъ въ пики да въ чаканы. Жутко 
было казаченькамъ. Немнопе изъ казаковъ спаслись отъ 
смерти и прискакали въ Уральскъ. Вслйдъ за ними при
бежала въ городъ и атаманская порожняя лошадь.

Что лошадь по инстинкту прибежала безъ ездока до
мой, конечно, явлеше не важное, а очень обыкновенное; о 
немъ бы п говорить не стоило. Но, я  говорю, а для чего? А 
для того, чтобъ показать, какъ предки наши иногда дурили, 
чудили, словно малыя дети. Изъ ложнаго самолюб1я, они 
не хотели сознаться ни передъ людьми, ни сами передъ 
собой въ безпечности и оплошности, часто вводившими ихъ, 
какъ и въ то время, въ пресакъ. Причину своего поражешя 
на Барбашовой они приписали отнюдь не себе, не своему 
безтолковому образу действш, но безсловесному живот
ному, атаманской лошади —  просто смехъ!

— Не урони, дескать, она атаманушку, —  говорили 
казаки: —  а главное, не убеги отъ него —  атаманъ-то былъ 
бы живъ; а еслибъ онъ былъ живъ, то мы не поддались бы 
басурманамъ.

На основати такой здравой п мудрой логики, казаки 
•обвинили атаманскую лошадь (что ужъ не самого атама
на? —  оно было бы вернее) въ измене, въ предательстве 
и общимъ приговоромъ решили к а з н и т ь  ее!... Смешно, 
а лошадь все-таки казнили. Врыли, говорить предаше, 
среди базарной площади столбъ, привязали къ нему лошадь 
и уморили ее тутъ голодомъ.

Вотъ, она, повторю, истор1я-то, съ которой взялась по
говорка Б а р б а ш о в а  с т р а ш н а .
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Поговорка эта во времена Струняшева была, конечно, 
еще въ болынемъ ходу, чРмн теперь, но безстрашный Ва- 
силш Ивановдчъ плохо уважали ее, плевалъ они на нее, 
какъ на несвоевременность, какъ на пустой звукъ, какъ на 
игру словъ.

— Впдали мы вещи и пострашнРе вашей Барбашовой, 
да плевалп на нихъ. Что ваша Барбашова? Дрянь —  и 
больше ничего!...

Такъ обыкновенно говаривалъ Струняшевъ, и говарп- 
валъ съ какими-то презрРшемн товаршцамъ своими „ли- 
зертнымъ" (резервными) казаками, составлявшими охран
ную стражу г. Уральска и близкихи ки нему селении Стру- 
няшеви, переРзжая, каки уже сказано, си мРста на мРсто, 
не рази бывали ви составР этой резервной команды, пере
именованной впослРдствш ви Городовой полки, который 
нынче, сверхи городской службы, содержитп и передовые 
посты за р. Ураломи.

Отзываясь таки неблагосклонно о Барбашовой, Василш 
Ивановичи не хвастался: слова свои они подтверждали дР- 
ломи. Бывало, ви свободное оти службы время, сядетп они 
одинп-одинехонеки ви бударку, возьмети два ружья —  
одну винтовку, другую турку или громогласную фузею — 
что случится; первая обыкновенно заряжалась пулей для 
киргизови, последняя, то есть, турка или фузея, дробью 
для птици, —  и поРдетн рРчками да проточками ки устью 
Барбашовой, а тами поднимется ввсрхи по ней, и непре- 
мРнно ночыо. Плывети безстрашный и мстительный казаки 
по рРчкР, прислушивается, озирается и всматривается, 
нРтп ли гдР па берегу кочевки илп становища басурма- 
нови. Воти блеснули ви сторонкР огонекп, залаяла собака; 
Васил1й Ивановичи пристаетп уже ки берегу, но пристаетн 
таки осторожно, таки тихо, что не только киргизы, но даже 
и дикая утка, дремавшая ви прибрежной осокР, не слы- 
шитн, не чуети. Оставивн ви кустахн бударку, Струня- 
шеви, си туркой черези плечо и си винтовкой ви рукР, вы- 
ползаети на берегь и видитп: около огня сидяти киргизы



и ведутъ между себя речь: они сговариваются перелезть 
где-нибудь чрезъ Уралъ и напасть на русскихъ или на ихъ 
KOHCide табуны. Струняшевъ еще больше разгорается местыо 
къ басурманамъ.

„Добро, добро, мошенники! —  думаетъ казакъ:—дамъ 
я  вамъ перелезть черезъ Уралъ и напасть на православ- 
ныхъ, какъ же! Собирайтесь; а вотъ отв'Ьдайте-ка прежде 
моего гостинца, чймъ пахнетъ..."

Тутъ онъ прштадаетъ на ражкп, выжидаетъ такой мо
мента, чтобъ пронизать пулей не одного, а двоихъ басурма- 
новъ; наконецъ, момента этотъ настаетъ: вотъ осветилась 
широкая и голая грудь киргиза, изъ-за плеча его виднеется 
голова другого; „важно, —  думаетъ казакъ, —  сплылись 
голубчики какъ селезни". Казакъ не дышетъ, целитъ вер
но, глазъ ему не изменяетъ, спускаетъ курокъ, раздается 
выстреле, и вследъ за нимъ крикъ и визгъ киргизовъ. 
Струняшевъ поднимаетъ голову и видитъ если не двоихъ, 
то непременно одного басурмана, корчащагося въ пред- 
смертныхъ судорогахъ.

—  Теперь милости просимъ и въ нашу сторону!... —  
кричитъ громко, смеясь, Струняшевъ и удаляется въ бу
дарку.

Если Струняшеву не доводилось встретить киргизовъ 
близъ Варбашовой, онъ выходилъ на берегъ и делалъ, такъ 
сказать, приманку киргизамъ. Наберетъ, бывало, сухой 
травы, хворосту и разведетъ костеръ, а самъ заляжетъ 
близъ него въ траве или въ кустарнике. Смотрита, какой- 
нибудь странствуюшдй, блуждающих ордынецъ наКдетъ или 
набредетъ на огонекъ, въ чаяши встретить, конечно, своихъ, 
но дальше ужъ никуда не поедетъ, не пойдетъ: Струняшевъ 
безъ билета отправить его тотчасъ лее туда, откуда нетъ 
возврата; просто, онъ убьета его, какъ зверя.

Не на одной Барбашовотх подвизался Василш Ивановичи: 
онъ посещали п другая места, где кочевали или блуждали 
киргизы, и везде, разумеется, не выпускали на ветеръ за- 

т. II.
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ряда: каждая пуля его стоила если не двухъ, то непременно 
ужъ одной басурманской головы.

Но чаще всего и удачнее всего онъ, такъ сказать, охо> 
тился за киргизами въ окрестностяхъ Гурьева-городка, по 
р. Соколку, гдй былъ предательски убитъ братъ его. Вотъ 
за него-то онъ крепко мстилъ киргизами. Онъ нагнали 
страхи и ужасъ на ордынцевъ, и почти совсемъ отбнлъ ихъ 
отъ Соколка. Бывало, чуть где ночной порой по киргиз
ской степи раздастся ружейный выстрели — киргизы си 
негодоватемъ п ужасомъ вскрикивали:

— С т р у н я ш ъ . . .  кафиръ!...
А „Струняшъ" кафиръ, преспокойно въ то время са

дился въ свою бударку и, отсовываясь отъ берега, говорили:
— По дйломъ вамъ нехристи поганые!...

Вотъ каковъ былъ или, правильнее, вотъ какими сде
лался Васплш Ивановичи, вследствхе хищничества кирги- 
зовъ. Но время и обстоятельства взяли свое: старость и 
дряхлость положили пределъ его молодечеству. Къ тому 
же рыцарство его противъ киргизовъ сделалось несовре
менными: казачье начальство стало наконецъ удерживать 
его отъ такихъ действий, а гурьевскш священники усове- 
щевать и стращать грехомъ.

Василш Ивановичи покорился необходимости, махнули 
рукой и удалился изъ Гурьева-городка; въ окрестностяхъ 
его, въ глухихъ камышахъ, построили келыо и въ ней кон
чили жизнь чистыми отшельникомъ.

Однажды, блуждая по гурьевскими камышами, на за
пади отъ Гурьева-городка, около Ракушечьяго-Ильменя, я 
вышелъ на ровный и голый береги одного ерика и сели 
отдохнуть. Прямо противъ меня на средине ерика, лежали
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небольшой гладки! островокъ, на немъ вщцгЬлись слгЬды 
какого-то жилища.

—  Что это за рытье?—  спросилъ я спутника моего 
■биногея Котова, указывая ему на островокъ.

—  Какъ, что за рытье? Да развй не знаете, что тутъ 
жилъ „ярой" (герой) нашъ Василш Иванычъ.

—  А!... такъ этотъ ерикъ...
биногей не далъ мнгЬ кончить и поспйшилъ подсказать:
—  Да, сударь, этотъ ерикъ и названъ С т р у н я  m е

в ы м ъ, въ память Васшоя Ивановича *).

Москва.

1854, 1855, 1857.

\

Ред.
*

*) Теперь извЬстенъ „ С т р у п я ш к п п ъ  прорапъ“ .





II.МАРИНКИНЪ ГОРОДОКЪ.
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I.

ВСТУПЛЕШЕ.

Если кому-нибудь изъ васъ, читатели, доведется проез
жать по низовой уральской линш, отъ Уральска къ Гурь
еву, то, не доезжая версты полторы до Кулагиной крепо
сти, спросите ямщика, если только подводчикъ будётъ рус- 
сшй, казакъ или казаченокъ:

—  А где тутъ у васъ М а р и н к и н ъ Г о р о д о к ъ?
—  А вотъ сейчасъ взъедемъ на него! —  скажетъ под

водчикъ и съ этимъ словомъ щлударитъ лошадей.
Кибитка ваша, катившаяся дотоле по низменности, 

вдругъ поднимется въ гору и остановится.
—  Здесь! —  скажетъ подводчикъ.
Вы осмотритесь вокругъ и увидите, что стоите на кон

це плоской и продолговатой возвышенности, валькомъ пере
секающей попорекъ дорогу. Впереди васъ, шаговъ за сто, 
то же, что и позади, т. е. тутъ дорога спускается снова подъ 
гору и идетъ къ главному въезду Кулагиной крепости, по
просту сказать въ улицу.

Вправо тотчасъ, едва заметнымъ спускомъ, разстплаетсл 
на полверсты низменность, или такъ называемый п о д ъ ,  
упираюпцйся въ степной к р я ж ъ *). Къ к р я ж у  п о д ъ

*) Слова к р  я ж ъ  п п о д ъ ,  главпоо п о д ъ ,  требуютъ пояспешй.—  
П о д ъ— это низменность, тотчасъ отъ крялса начинающаяся, но не луговая, 
К р я л; ъ— это матернкъ землп, никогда п никакой полон водой нсзалпваемый.
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заметно понижается и углубляется, что п даетъ поводи 
• предполагать, что тутъ въ далекую отъ иасъ старину была 
вода пли въ видЬ длпннаго озера, или старнцы —  старое 
русло рйки, — п т .  под.

ВлЪво, сажени на полтораста, пдетъ продолжите той 
самой возвышенности, на которой вы стоите, а потомъ воз
вышенность эта кончается довольно высокими обрывомъ. За 
обрывомъ тянется уже на версту луговая низменность до 
самаго Урала. Передъ обрывомъ, на концА возвышенности, 
заметны, хотя и не въ очень ясныхъ и отчетливыхъ очерта- 
шяхъ, но все-таки заметны сл’Ьды рвовъ, валовъ, ямъ — 
одними словомъ, слгЬды жилья.

Это-то самое и есть М а р и н к и н ъ  Г о р о д о к ъ.
Вы спросите подводчика: „Отчего это названо Маринки- 

нымъ Городкомъ?" И подводчики ответить вами: „Тутъ 
въ стары годы жила Маринка". —- Безъ сомнТшя вы полю
бопытствуете узнать о МаринкЪ, и потому сделаете вопроси: 
„Кто такая была Маринка?" — Но вами дадутъ ответь не
определенный, неточный, въ родЬ сл'Ьдующаго: „А Боги ее 
знаетъ — должно быть, разбойница какая!" —  и больше 
вы ничего не узнаете.

И не диво, что на первыхъ порахъ, при первой встр’Ьч’Ь 
съ кАмъ-либо изъ казаковъ, особенно изъ казачатъ, вы ни
чего особеннаго не узнаете о Маринк'Ь-разбойницЬ. Нужно 
гожить сколько-нибудь между казаками, и тогда, быть мо- 
жетъ, случай наведетъ васъ на такихъ словоохотливыхъ 
старика или старушку, которые ч т о-д а-н и б у д ь и сооб- 
щатъ вами объ интересной разбойниц!,. А такъ, мимоТздомъ, 
не надейтесь что-нибудь узнать. Далее и знаменитый Пал-

а гораздо возвышеннее луговой.— П о д ъ въ свою очередь ниже кряжа, какъ 
луга ниже п о д а .  Луговая низь, или просто л у г а ,  всегда въ среднюю или въ 
обыкновенную полую воду заливается. Но п о д ъ въ среднее или въ обыкновенное 
половодье остается сухъ. Онъ уступаетъ только большой полой водй, что бываетъ 
очень-очень р£дко: въ 10 плп 20 л£тъ разъ. Посл'Ь большой воды на пемъ п 
сЪнокошете бываетъ; во всякое жъ другое время онъ даетъ только траву, 
годную для подпожнато корма. А в т.
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ласъ, посещавипй Яикъ въ 1769 году, —  девяносто в’Ьдь 
лйтъ тому назадъ, —  только вотъ что передалъ намъ о 
Маринкин’Ь Городке:

„Находящаяся при Кулагине древность изъ средней 
россшской исторш особливо достойна прим'Ьчашя, а именно, 
тамъ есть знатный шанецъ, который извйстенъ яицкимъ ка- 
закамъ подъ именемъ М а р и н  к и н а  Г о р о д к а ;  но они 
не знаютъ больше никакого о томъ нзв'Ьстш, какъ только 
cie, что Маринка была "такая женщина, которая въ п реж тя 
времена ходила на разбой изъ онаго городка. За вероятное 
почесть можно, что cie место укреплено и проименовано 
по Марине Сендомирской, супруге ложнаго Дмитр1я“ . —  
Тутъ у Далласа сделана следующая выноска: „Gin догадка 
находится въ исторш яицкихъ казаковъ и впесена въ собра
т е  Россшской исторш". —- „Маринкинъ Городокъ —  про
должение текста у Далласа —  находится по ciio сторону 
Кулагиной крепости, полторы версты отъ оной, на высо- 
комъ степномъ месте при буераке, въ которомъ река Яикъ, 
какъ сказываютъ, прежде имела свое течете; но ныне она 
отдалилась на полверсты отъ онаго места. Шанецъ имйетъ 
видъ прямого угла съ кривыми сторонами, которыя конча
ются при упомянутомъ буераке. Разстояте между концами 
шанца считается 335 шаговъ, а отъ угла прямо къ буераку 
немного больше половины. Къ оному видны три проезда, а 
именно самый большой въ западную сторону къ калмыцкой 
степи и два малые отъ сторонъ шанца къ юго-западу и с е 
веро-востоку. Внутри шанца находятся земляныя кучи, про- 
исшедппя отъ подземныхъ жилишь, которыя по объявленно 
казаковъ прежде тамъ были". (См. „Дут. Дал.", т. 1, стр. 
604— 605 К*

Что Маринкинъ Городокъ получнлъ назвате отъ Мари
ны, жены Лжедмитр1я, имевшей на Япке пр1ютъ въ по- 
сл ед те  дни своей несчастной исторической деятельности,—  
«это не подлежитъ сомнению. До что уральские, прежде 
яицше, казаки мало знаютъ несчастную Марину —  это объ
ясняется темъ, что пребывате Марины на Яике и вся со-
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провождавшая это событие суматоха мало коснулись быта 
яицкихъ казаковъ, о чемъ будетъ разсказано ниже.

Въ жизни моей мне, однако жъ, случалось ч т о-д а-н и- 
б у д ь слышать о Марине отъ нашихъ стариковъ, и это 
ч т о-д а-н и б у  д ь я передамъ вамъ, любезные читатели, 
всл’Ьдъ за симъ въ особой главе, подъ рубрикой: „предашя“ ; 
а теперь, на основании данныхъ, представляю следующий 
исторический очеркъ.

П.

ИСТОРИЧЕСКШ ОЧЕРКЪ *).

Жена Лжедмитрйя, Марина, и покровитель ея, атаманъ 
Запорожскихъ казаковъ Иванъ Заруцкш (вероятно родомъ 
полякъ), вытесненные изъ внутреннихъ областей Poccin, 
удалились въ конце 1613 года на юго-востокъ, въ низовья 
Волги, овладели Астраханью и сделали ее своею резиден- 
щею, а воеводу тамошняго, князя Ивана Хворостинипа, и 
окружающихъ его, убили (1).  Прикрываясь теныо убитаго 
Лжедмитрйя и опираясь на титло ц а р е в и ч а ,  приданное 
сыну Марины, Ивану, они некоторое время разыгрывали 
роль властителей Руси, именуя себя: Заруцкш, въ некото- 
рыхъ случаяхъ, царемъ Дмитр1емъ Ивановичемъ, а Маршт, 
во всехъ случаяхъ, царицей Мариной Юрьевной. Сыну же 
ея не было другого имени, какъ царевичъ Иванъ Дмитрй- 
евичъ (2) Частно по убеждение, част1ю по-неволе (3),  а 
большею частью по причине всеобщаго водоворота, мутив- 
шаго въ то время Русь, подъ знамена Марины и -Заруцкаго 
стекались люди всякихъ состояний, какъ-то: стрельцы, рат

*) Источниками служили ыпЬ „Акты Исторпчесше", т. 3, пзд. Археогр. 
Комм. 1841 г. Чтобы пе прерывать и не пестрить текстъ частыми, мелкпмп 
и однообразными выносками, состоящими только изъ цпфръ, я принялъ за 
правило указывать въ самомъ текстЬ №№ гЬхъ актовъ, па которые буду ссы
латься пли изъ которыхъ буду извлекать выписки.
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ные и жилещае люди, волжыае казаки, ногайцы, кочевав
шие между рйками Допомъ, Волгою и Яикомъ, — слово мъ, 
вей тй, для которыхъ, по пословицй, что ни попъ, то батька, 
или: у кого въ рукахъ палка, тотъ и дядька.

Главною же и надежною опорою у Марины съ Заруц- 
кимъ были Волжске казаки, имйвнпс по Волгй своп город
ки и селенья. На казаковъ, какъ на людей болйе другихъ 
вольныхъ и болйе другихъ воинственныхъ, смотрйло и 
остальное народонаселеше Понизоваго края. Куда казаки 
тянутъ, туда и народъ (4).  Но за веймъ тймъ счасые Ма- 
ринй и ея покровителю слуяшло не долго.

По мйрй того, какъ съ восш естемъ на престолъ Миха
ила беодоровича водворялся внутри государства нйкото- 
раго рода порядокъ, —  по мйрй того, какъ области, города 
и отдйльныя со слов in, не знавппе во время междуцарств1я 
кому повиноваться или повиновавппеся первой удалой го- 
ловй, въ родй, напримйръ, Болотникова, Тушинскаго и т. и., 
стали мало-по-малу склоняться подъ властно московскаго 
царя, —  Марина и Заруцкш все больше и больше теряли 
своихъ приверженцевъ. Донъ не помогалъ. Терекъ съ каза
ками и съ служилыми людьми отсталъ. Въ случай неустой
ки въ Астрахани, Марина и Заруцкш, замйтно, много надй- 
ялись на Терекъ, какъ на край, близки! къ Астрахани по 
удобству водяного сообщсшя; но вышло такъ, что и „Терекъ 
къ злодйямъ не потяпулъ". —  Самая Астрахань, гдй у Ма
рины и Заруцкаго „было свито тепло-гпйздо“, поколебалась: 
большая часть служилыхъ и жилецкихъ астраханскихъ лю
дей, а также и ногайцы отложились, присягнули царю и стали 
уже во враждебное отношенье къ Маринй и Заруцкому. По- 
слйдше остались только съ горстью волжскихъ казаковъ, чело- 
вйкъ до восьмисотъ, и заперлись въ к а м е н н о м ъ  город- 
кй (въ кремлй); но и тамъ, осажденные перешедшими на 
сторону правительства ратными людьми, держались не дол
го (№ 30).  Видя, наконецъ, со вейхъ сторопъ нерасположе- 
nie и отпадете и претерпйвъ не разъ неудачу въ бояхъ, Ма
рина и Заруцкш въ ночь съ 12 на 13 мая 1614 года остави-
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■Ли Астрахань и въ легкихъ стругахъ поплыли-было вверхъ 
по Волге, но, встреченные стрельцами и терскими казака
ми, вернулись вспять и уплыли въ Каспшское море 
(№ 15 — 276).  Ихъ сопровождали атаманы и казаки волж
ское въ числе шестисотъ человекъ и небольшое число астра- 
ханскихъ стрельцовъ (№ 15). —  Главными или, по край
ней мере, более другихъ известными атаманами у казаковъ 
были: Микитка Усъ (старый человекъ, заседавши! въ думе 
у  Заруцкаго), Треня Усъ (человекъ, должно полагать, хит
рый и влиятельны]!, какъ увидимъ ниже), Ворзига (голова, 
не уступавшая Трене-Усу), Истома Железное Копыто, Ма- 
ксимъ Дутая Нога, Бирюкъ, Илейко Боровъ, Нсупокойко 
Карга, Юшка Караганецъ (бывппй въ думе же у Заруц
каго) и другие. Изъ стрельцовъ упоминается некто Богда- 
шка Васильевъ Кошхгра. Этотъ былъ кормчимъ на струге 
у Марины. Такъ, по крайней мере, должно заключить изъ 
следующихъ словъ современнаго тому событно акта: ,,...бе- 
жалъ-де изъ Астрахани стрелецъ съ Маринкою, Богдашко 
Васильевъ Кошира и стоитъ-де у Маринки на корме, а 
жона-де его Ульянка въ Астрахани на прости, да и иные-де 
стрельцы изъ Астрахани бежали съ Маринкою, а имянъ-де 
имъ онъ Посничко (доносчикъ) не упомнитъ" (№ 23).

Въ компанш или въ свите у Марины и Заруцкаго былъ 
одинъ чернецъ, по имени „Миколай" (№ 33).  Этотъ, по всей 
вероятности, волей или неволей, все равно, состоялъ при 
нихъ въ качестве с т а т с ъ-с е к р е т а р я ,  однимъ словомъ 
въ качестве лица, нужнаго при дипломатическихъ сноше- 
шяхъ съ народомъ; иначе не зачемъ бы было брать съ собой 
человека, удалившагося отъ света.

Оставляя по необходимости Астрахань, Марина и Заруц- 
кш заметно не думали только спасать себя. Они захватили 
съ собой изъ Астрахани аманатовъ или заложниковъ татар- 
скихъ. Черезъ аманатовъ они, конечно, могли действовать— 
и пытались действовать, какъ увидимъ ниже—на ногайцевъ, 
а ногайцы въ те поры были довольпо сильны и богаты.

Противъ Марины и Заруцкаго посланы были изъ Москвы
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воеводы, бояринъ князь Одоевскш и околышчш Головннъ. 
Покуда Марина и Заруцкш держались въ Астрахани, воево
ды подвигались къ Астрахани черспашьимъ шагомъ и 
только отписывались, разсылая отъ себя наказы, отписки, 
грамоты на Донъ, на Терекъ, на Яикъ, къ татарскимъ мур- 
замъ и князьямъ, въ Астрахань и въ другие понизовые го
рода,— подтверждая всЬмъ и каждому, чтобы, „призвавъ 
Бога и московскихъ чудотворцевъ на помощь, промышляли 
падъ воромъ Ивашкой Заруцкимъ Черкашениномъ и надъ 
ворухон Маринкой люторкой и надъ сыномъ ея Ивашкой 
выб...", и чтобы не выпускали ихъ изъ Астрахани до своего 
прихода, но сами подвигались къ Астрахани весьма медлен
но, хотя и часто писали о себе, что идутъ тотчасъ на Заруц- 
каго и Марину съ ратными людьми и съ „вогнянымъ боемъ" 
(№ 269— 270). Но когда получили положительный извйс'пя, 
что Марина и Заруцкш бежали въ море, воеводы действи
тельно явились въ Астрахань тотчасъ.

Внимательное чтеше актовъ, относящихся къ 1614 году, 
ясно, какъ въ зеркале, показываетъ, до какой степени всюду 
царствовалъ безйорядокъ,—куда ни взглянешь, везде пред
ставляется всеобщая неурядица понизоваго края, шаткость 
убеждений ратныхъ людей, непонимание прямыхъ свопхъ 
обязанностей, доносы другъ на друга, жалобы, сплетни 
хуже бабьихъ,— словомъ, все, что даетъ обильную пищу 
смутамъ. .

Вотъ образчики тогдашней картины:
Отъ самарскаго воеводы щйехалъ въ станицы волжскпхъ 

казаковъ некто изъ казацкихъ атамановъ, Онисимовъ, съ 
увещевательными царскими грамотами. Въ ту же пору 
явился къ казакамъ посланецъ отъ Заруцкаго, некто изъ 
казацкихъ лее атамановъ, Мишка Радцевъ, съ „воровскими 
отписками", чтобы волжские казаки и атаманы ехали вь 
Астрахань „къ нему къ вору креста целовать, и жалованья- 
де бы у вора имали" (№ 257) и чтобы съ „нимъ воромъ съ 
Заруцкимъ шли подъ Самарской (городъ) и подъ Казань",
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„а я-де васъ (слова Заруцкаго) пожалую гЬмъ, чего-де у 
васъ и на разуме ийти" (№ 248).

Одна изъ казацкихъ станицъ, человРкъ до 250, подъ 
начальствомъ атамана Ворзиги, осталась къ царскимъ грамо- 
тамъ глуха, потому что атаманъ ея Ворзига—какъ сказано 
въ современномъ акте—„тянетъ въ гору Заруцкому" 
(№ 248).—Большая же часть казаковъ, во главе которыхъ 

стояли атаманы: хитрый Треня Усъ, Неупокойко Карга, 
Бирюкъ и друпе, государевы грамоты прочитали и... „обра
довались, что государь на Владимирское и на Московское и 
Всероссшское государство сйлъ и учали Бога молить... а 
вора Ивашка Заруцкаго и воруху Маринку съ ея сыномъ 
лаяли и проклинали “ (№ 257).  Но тутъ же иные казаки, 
молодые люди, говорили: „Намъ бы-де где зипунами добутся, 
что-де намъ и подъ Самарской нейти?" (№ 257).

Изъ Самары главные воеводы послали впереди себя въ 
Астрахань противъ Заруцкаго шестерыхъ стрйлецкихъ ги- 
ловъ съ отрядами стрйльцовъ, въ легкихъ стругахъ, и на
казали имъ, чтобы они ехали къ Астрахани „на спйхъ я 
днемъ, и ночыо". Стрельцы действительно поймали скоро. 
Въ три съ половиною дня они проплыли пространство отъ 
Самары до Саратова; но тутъ наткнулись на „камень прет- 
кновешя" въ образе кладовъ. Остановясь на саратовскомъ 
городище, головы стрелецше прислали воеводами доне- 
cenie—чуть ли не съ приложешемъ колоколовъ, какъ уви- 
димъ ниже,—что погода не дозволяетъ имъ продолжать 
пути. Но воеводы такому донесенно не поверили и послали 
головами выговоръ. Между прочими, воеводы писали стре
лецкими головами вотъ что:

„... а пишите къ намъ отнимаетесь погодою, и вами 
было въ легкихъ стругахъ подъ погодою мочно йхати на 
спйхъ, погода васъ не издержала; и вы то делаете не го
раздо, государевыми дЬломъ не радеете, что едете меш
котно, заезжали есте на саратовское городище и копали ямы 
и искали поклажеевъ, а отъ городища заезжали къ Саратову 
близко десять верстъ и прислали... колокола, а мы васъ по
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слали подъ Астрахань на спАхн, а не ямъ копать и не по- 
клажеевъ искать и не для колоколови" (№ 273).

Заруцкш не даромн говорили окрулсающимн его въ 
Астрахани ратными людями и всему своему скопищу: „Знаю- < 
де я MOCKOBCKie наряды: покаместа-де и люди си Москвы 
лойдутн, а я-де и до тАхи мАсти Самару возьму, да и нади 
Казанью промысли учиню" (№ 248).

Ви СамарА, ви тА поры, воеводой были князь Дмитрий 
Пожарскш—не освободитель Москвы, заметьте: тоти были 
по отечеству Михайловичи, а этоти, Самарскш, Петровичи.— 
Выше Самары верстахи ви GO-ти, на устьА рАки Усы, по 
распоряжение главныхн воеводи, князя Одоевскаго и Голо
вина, построени были острожекп (крепость). Ви неми за- 
сАлн строитель его, стрАлецкш голова ГордЬй Пальчикови 
си приказоми (отрядоми) стрАльцовъ. По наказу воеводи, 
Пальчикови должени были наблюдать, чтобы сверху внизн 
по ВолгЬ никоими образоми не могли проплыть,—дАло про
исходило ви апрАдА,— кп Заруцкому воровские люди,—  
чтобы, ви случаА нападетя на Самару нещлятеля, идти на 
помощь ки князю Полсарскому, чтобы ловцови, которые бу- 
дути щпАзлшть сверху си билетами воеводи, допускать ры
бачить на ВолгА, н о  ниже устья Усы все-таки не пропускать, 
и чтобы тАхи, „кто (подлииныя слова наказа) щпАдети бези 
грамоти и бези подписныхи челобитныхи... и тАхи людей 
пмати“ ... ВелАно задерживать и возвращать ки воеводами 
ви Казань (№ 252).  Это, таки сказать, главныя статьи на
каза. О статьяхи второстепенной важности говорить не ки 
чему.

Нещпятельскаго нападетя па Самару нАти, а есть слу
хи, что Заруцкш снесся си турецкими султаномн, что сул
тана послали ки Заруцкому армно, что передовой отряди 
туроки, ви числА 20,000 человАки, прпшелн уже ки Азову, 
что этоти отряди скоро прпдети ки Астрахани, и что За
руцкш идети си ногайцами и всякими воровскими людьми 
на Самару (№ 254).  На основании ли этихн слухови, или 
вслАдсттае своихн стратегнческихн сообралсеиш— поло лиг-
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тельио сказать нельзя, акты темны,—князь Пожарский при- 
казываетъ Пальчикову оставить острожекъ и идти въ Самару; 
но Пальчиковъ, буквально исполняя наказъ старшихъ вое- 
водъ, не слушаетъ князя Пожарскаго, разсуждая при томъ 
можетъ-статься, еще и такъ: „лучше-де быть въ острожке 
первымъ, ч'Ьмъ въ Самаре вторыми" (№ 253 и 256).  Князь 
Пожарскш обращается съ жалобой къ главнымъ воеводамъ 
и, между прочимъ, вотъ что шипеть: „...и самарскому,, 
господа, городу отъ нихъ—т. е. отъ Пальчикова и его стрелы 
цовъ— обереганья отъ воровскихъ людей не будетъ, лишь 
смута, и въ самарскомъ, господа, въ людехъ сумнйше вели
кое, что ему (Пальчикову) велели быти выше самарскаго: if 
вамъ бы, господа, вел^ти еду быти въ самарскомъ, чтобы 
самарсше всяше люди въ сумнйньи не были, и самарскому 
бы городу отъ воровскихъ людей помощь была". Далее 
князь Пожарскш говорить, что Пальчиковъ проезжавшему 
черезъ его острогь государеву охальщину, рыбному ловцу, 
некоему Сурьянову, сказывалъ—замечайте, читатель, на
чинаются уже сплетни,—и „наказъ-де ему казалъ, что вы 
ему дали, а не велено-де ему, по вашему наказу, ниже 
своей заставы на Самару верховскихъ торговыхъ, и всякнхъ 
людей со всякими товары и съ хлебными запасы пропу
скать: и вы, господа, самарскому городу поруху чините 
великую, что верховскихъ всякихъ торговыхъ людей со 
всякими товары и съ хлебными запасы на Самару пропу- 
скатн не велели, и самарскихъ всякихъ людей хотите голо- 
домъ поморить; а въ самарскомъ, господа, веягае люди 
бедны и голодны, и хлебныхъ запасовъ продажнаго нетъ 
ни у кого" (№ 253).

Изъ этого видно, что князь Дожарскгй, между прочимъ, 
выражаетъ неудовольств1е свое на Пальчикова за то, что 
онъ, руководствуясь наказомъ воеводъ, не пропускаетъ мимо 
своего острояжа къ Самаре хлебныхъ торговцевъ, и, вместе 
съ темъ, князь Пожарскш сетуетъ и на самихъ воеводъ, 
что дали Пальчикову такой стеснительный наказъ. Главныя 
статьи наказа, данпаго Пальчикову, мы знаемъ. Судя по
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одной изъ нихъ, обязывавшей Пальчикова задерживать всйхъ 
безбилетныхъ, можно предположить, что онъ действительно 
могъ „чинить поруху Самарй", не пропуская безъ билетовъ 
и хлебныхъ торговцевъ, такъ какъ въ наказе не было сде
лано изъятая насчетъ последнихъ. Но все это, съ одной сто
роны, именно, со стороны воеводъ—дело неточнаго прика
зами, а съ другой, именно со стороны стрелецкаго головы—- 
дело буквальнаго исполнешя: все это дЬло ошибки, случай
ности, недоразумешя; стало быть, извинительно. Но главное 
дйло все-таки не въ этомъ, а вотъ въ чемъ.

Темъ временемъ, пока князь Пожарскш споритъ съ 
Пальчиковымъ и переписывается съ главными воеводами, 
изъ Самары въ острогъ къ Пальчикову ездятъ знакомые въ 
гости, „гулять". А где гуляютъ, тамъ, известно, не безъ р е 
чей и, какъ большею частью бываетъ, не безъ сплетней, ко
торый принимаютъ характеръ серьезный и доходятъ даже 
до царя, какъ увидимъ ниже. Вотъ что князь Пожарскш, 
между прочимъ, писали главнымъ воеводамъ: „Да апреля 
въ 30 день сказывали мне казанские сотники стрелешие... 
Дмитрш Берсенеевъ, да Яковъ Протопоповъ: ездили они 
гулять изъ самарскаго вверхъ Волгою рекою, въ стругахъ, 
на усть Усы реки въ острожокъ къ стрелецкому голове 
ГордЬю Пальчикову... и Гордей-де Пальчиковъ говорили, 
ехалъ-де изъ самарскаго въ Казань казанской сынъ бояр
ской, Офонасей Шемякинъ сынъ Аристовъ, и ему-де ска
зывали тотъ Офонасей, писалъ-де на него я изъ самарскаго 
къ государю къ Москве, что стали они Гордей на Усе на 
устье, а  торговыхъ-де людей съ верху въ самарской со вся
кими запасы и съ товары не пропускаете да онъ же-де Офо
насей сказывали, будто я въ самарскомъ ратными людями 

• говорили: „пойду-де я на Усу и острожекъ-де велю срыть, 
а голову-де стрелецкаго ГордЬя и стрельцы къ себе въ 
самарской возму"; да сказывали, господа, мне сынъ бояр
ской Салманъ Володимеровъ, а ему-де сказывали... князь 
Ондрей Волховской: пришли-де поди самарской турсюе 
люди, а BopoBCKie-де казаки сбираются на саратовск.омъ по 

т. и. 15
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пелищй, а я-де будто говорилъ въ самарскомъ: „какъ-де 
воровские люди самарской вбзмутъ, и я-де имгЬю воровать и 
отъ меня-де мнопе городы подрожать". II я, господа, такова 
слова, что Офонасей Гордою и князь Ондрйю сказывалъ, не 
говаривалъ, и на Гордйя къ государю писалъ потому, что 
сказывалъ мий... охалыцикъ Янка Сорьяновъ, что Гордйй-де 
торговыхъ людей въ Самарской со всякими запасы и съ то
вары не пропущаетъ, и я писалъ по его Янкинй сказкй, а 
здйся, господа, въ Самарскомъ тотъ Офонасей брата моего 
и меня лаялъ, и за то на меня тотъ Офонасей смуту сказы- 
ваетъ. И вамъ бы, господа, пожаловать, того Офонасья отъ 
себя не отпускать п съ собою для сыску привести въ Самар
ской, а я о томъ о сыску писалъ къ государю къ Москвй; а 
прежде того на меня смуту-жъ сказывалъ казанецъ сынъ 
боярской Дмитрей Хвостовъ, и тобй, князь Иванъ Никитичъ, 
моя измйна извйстна".

Каковы сплетни— а? Не правда ли, что хуже бабьихъ?— 
А вйдь вей князья, да боярекчя дйти, да стрйлецкче сот
ники!...

„Да здйсе... господа,—продолжаетъ Пожарский старую 
пйсню,—въ Самарскомъ служилые люди и всяше ружники 
и оброчники бйдны и голодны, а воровъ ожидаемъ вскорй: 
и вамъ бы, господа, служилыхъ людей, съ хлйбными за
пасы, изъ Казани въ Самарской отпустить, не задержавъ 
ни часу, вскорй, чтобъ Самарскому городу поруха не учи
нилась, а служилые-бъ люди и всяше ружники и обороч- 
ники не померли голодною смертно и въ рознь не разбре
лись; а которая, господа, надъ Самарскимъ поруха учинится, 
и то, господа, не отъ меня; отъ васъ" '(№ 260).

Никакъ нельзя сомневаться въ вйрности Пожарскаго, са- 
марскаго воеводы. Нельзя допустить и мысли, чтобы Пожар
ский говорилъ о себй: „и я-де умйю воровать"—простое чув
ство честолюб!я не дозволило бы этого сказать. Можно до
пустить одно: какъ князь— а местничество въ тй поры еще 
не было низложено— Пожарскш оскорбился отказомъ стрй- 
лецкаго головы Пальчикова, могъ въ запальчивости выска
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зать, что коли Пальчиковъ не слушаетъ, онъ сроетъ острогь, 
а самого Пальчикова, какъ упрямца, насильно съ стрель
цами переведетъ въ Самару, или что-нибудь другое въ этомъ 
роде. И вотъ начало личныхъ неудовольствий— отсюда на
чало сплетней, жалобъ, доносовъ, и т. п. Но каково было по- 
ложеше главныхъ воеводъ— слышать отовсюду ташя и по- 
добныя имъ известия, въ роде, напримеръ, еще следующаго:

„...Слухъ, господа, дошелъ—писали главнымъ воеводамъ 
некоторые изъ городскихъ воеводъ, кажется, города Св!яж- 
ска, Василш Щербатой п Иванъ Сафоновъ,— что говорите 
вы про насъ, будто мы ваши отписки, который вы къ намъ 
о государевыхъ делахъ присылаете, деремъ и государевымъ 
деломъ не промышляемъ: и мы, господа, вашихъ отписокъ 
не деремъ, а вклеены ваши отписки все въ столпу, и госуда
ревымъ деломъ радеемъ, сколько наша мочь сяжетъ; а то 
вамъ про то сказывалъ некто безделникъ на смуту воров- 
ствомъ. Да писали вы... къ намъ, что били челомъ государю... 
св1яжскче дети боярсюе, которые посланы на государеву 
службу... что будто мы ихъ на государеву службу выбрали 
худыхъ съ меншпхъ статей, а лутчихъ детей боярскихъ 
прожиточныхъ съ большихъ статей оставили въ Свтяж- 
скомъ... II вамъ бы, господа, впередъ такимъ ворамъ, кто 
вамъ на насъ станетъ на смуту сказыватй, не верить..." 
(№ 251, пункт. У ).

Просимъ покорно вникнуть въ положеше тогдашнихъ 
делъ и стать на место главныхъ воеводъ. Вотъ съ какою 
целпо я и осмелился утомлять читателей длинными вы
писками изъ современныхъ актовъ.

Къ нимъ отовсюду доносятъ: Атаманъ Ворзига, съ своей 
казацкой станицей, прямо „тянетъ къ вору Заруцкому"; 
Треня Усъ съ 6paTiio, хотя Заруцкаго и Марину „лаетъ“, 
а все-таки къ нимъ же пробирается, прикрываясь личиною: 
„покаместа-де змея въ норе,— намекъ на Заруцкаго, засев- 
шаго въ Астрахани,—по ту-де пору надъ нею и промыелъ 
чинить.., чтобъ-де его (Заруцкаго) изъ Астрахани не упу
стить" (№ 257).  Молодые казаки согласны идти туда, где-бъ

■ *5
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только зипунами разжиться. Стрелецкие головы, вместо 
того, чтобы воевать противу Заруцкаго, увлекаются кладами 
и колоколами. Воеводы городовъ— одни похваляются, что 
„сами умИготъ воровать", другое рвутъ отписки главныхъ 
воеводъ и выставляютъ ыа царскую службу люден „худыхъ", 
а людямъ „прожиточными" потворствуютъ, оставляя ихъ 
дома на печке. Заруцкш сносится съ Турщей и Першей; 
турки идутъ къ Астрахани сухимъ путемъ, а персияне 
плывутъ на бусахъ (№ 257).  Ногайцы „шертуютъ" (при- 
сягаютъ) вору, даютъ ему заложниковъ и выставляютъ 
подъ его знамена всадниковъ. Служилые люди по городами, 
ружники и оброчники, бедны и голодны,— того только и 
смотри, что или голодною смертио перемрутъ, или разбре
дутся куда глаза глядятъ. Тамъ струги гнилы, тамъ припа
сы обмочены (261),  и проч. и проч., все въ этомъ же род'Ь!

Вникнувъ во все это, дойдешь до убежденья, что глав
ными воеводами ничего иного не оставалось делать, каки 
только отписываться да призывать на помощь Бога и Св. 
Чудотворцевъ.

Но таки ли, сякъ ли, а „ведомой воръ и желатель крови 
крестьянская Черкашенинъ Ивашко Заруцкш утеки съ Ма
ринкою и съ сыномъ ея Ивашкой и си немногими людьми 
въ море".

Воеводы князь Одоевскш и Головина, съ подобающею 
пышностио, при колокольномъ звоне, съ чудотворной иконой 
Казанской Бож1ей Матери, вступили 1 ч. поня въ Астра
хань, встреченные, по ихъ распоряжение, заранее сделан
ному, сборомъ священниковъ и „всеми народомъ, съ су
щими младенцы" (№ 280).

Здесь кстати не мешаетъ указать на одно любопытное 
явлете, таки рельефно обрисовывающее характеръ стараго 
времени воеводъ и ихъ взглядъ на вещи. Получивъ извесНе 
о бегстве изъ Астрахани Марины и Заруцкаго, воеводы 
шлютъ, 27 мая, стрелецкими головамъ, действовавшими въ 
окрестностяхъ Астрахани противъ Заруцкаго, наказъ въ 
главныхъ основашяхъ следующаго содержашя: „и будетъ
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онъ воръ Ивашко Заруцкой и съ Маринкою изъ Астрахани 
бежали, а Василий—Хохловъ, стрелецкш голова, одинъ 
изъ первыхъ, действовавших!, противъ Заруцкаго— будетъ 
про то ко государю еще не писалъ и станицы не по- 
слалъ, и вы бъ Василыо говорили, чтобъ онъ до нашего 
приходу къ государю станицы не посылалъ, а мы будемъ 
въ Астрахань тотчасъ; и будетъ Василгй ко государю ста
ницу и послалъ, и онъ бы за ними послалъ тотчасъ, а ве
лели ихъ воротить въ Астрахань, для того, что намъ ко 
государю писать объ многихъ государевыхъ делехъ..." 
(Л1» 278).  То же самое и въ гЬхъ же словахъ, писано было 
и самому Василыо Хохлову.

Ставъ твердой ногой въ Астрахани и снова приведя весь 
русский народъ къ крестному целованно, а татаръ къ 
„шерти", воеводы обратили дМств1я свои противъ Марины 
и Заруцкаго, но не знали положительно, въ к а т я  места они 
укрылись. Полагали, что они уплыли къ Тереку, но 7 ион я 
получено известке отъ терскаго воеводы, что „Заруцкш и 
Маринка и казаки въ Терке не объявились". Оставался въ 
виду Яикъ. Немедля ни мало, въ тотъ же день, т. е. 7 ноня, 
воеводы дали наказъ стрелецкимъ головами, Пальчикову и 
Онучину, „плыть въ стругахъ моремъ къ устьями Япка... 
и едучи разсматривати ихъ (Заруцкаго и Марины) становъ 
и с а к м ы  (следы), куды они пошли, и идти за ними, да 
где ихъ сойдутъ... надъ ними промышлять, сколько мило
сердый Боги помочи подастъ, а о всякихъ вестехъ писатп"... 
(№ 19).

Въ одно время съ Пальчиковыми, для совместнаго съ 
ними действен, посланы изъ Астрахани къ Яику и сухими 
путемъ отряды конныхъ стрельцовъ и татаръ, поди началь- 
ствомъ татарскаго мурзы Кутука Енарасланова (5).

Но въ Астрахани, кажется, все еще не знали положи
тельно, где находятся Заруцкш и Марина. Наконецъ объяс
нилось и это. Спустя неделю после посылки Пальчикова, 
именно 15 поня, пойманы на Волге два ногайца, вышедцпе
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съ Яика отъ казаковъ, окружакяцихъ Марину и Заруцкаго. 
Въ допросахъ ногайцы показали вотъ что:

„... Послали ихъ съ Яика, съ Соляной горы, а по-та
тарски словетъ Индеръ, казаки, которые съ Ивашкомъ За- 
руцкимъ и съ Маринкою, къ Иштерку князю да къ Кара- 
келмаметю мурзй для лошадей тому двадцатой день, чтобы 
они прислали къ нимъ за аманаты десять тысячъ лошадей; 
а стоять-де казакамъ на Яикй, на Медвежьй острову, по- 
ставя острожекъ, а отъ Соляныя горы, откуды ихъ послали, 
до того Медвежья острова ходу вверхъ Яикомъ въ другой 
день, а послать-де казакамъ съ Медвйжьяго острова на Са
мару осемь человйкъ казаковъ провйдывати, что на Самарй 
вйстей, а переволочиться-де имъ съ Яика на Самарскихъ 
вершинахъ, а переволоки будетъ день... а всйхъ-де казаковъ 
человйкъ съ шестьсотъ, и въ тйхъ мнопе ранены; а всймъ-де 
владйютъ казаки атаманъ Треня Усъ съ товарищи, а Ивашкй 
Заруцкому и Маринкй ни въ чемъ воли нйтъ, и аманаты 
вей Иштерековы и Коракелмаметевы и Янарасланъ мурза, 
и Маринки выб..., у казаковъ, у Трени Уса съ товарищи; 
а сколько имъ на Яикъ стоять, и куда съ Яика идти и что 
ихъ дума, того подлинно невйдаютъ“ ... (№ 26).

Вслйдств1е этихъ извйетш, въ помощь къ Пальчикову 
еще былъ посланъ на Яикъ моремъ стрйлецкш голова Баимъ 
Голчинъ съ отрядомъ стрйльцовъ, а сухимъ путемъ та- 
тареше мурзы Канай и Курмышъ съ татарами (сказано: съ 
товарищи,—надо полагать, что съ неболышшъ числомъ).

Отправляя въ походъ Пальчикова, воеводы, на первыхъ 
порахъ, дали ему приказаше въ общихъ выражён1яхъ: „про
мышлять надъ ворами сколько милосердый Богъ помочи по- 
дастъ“ . Но, отправляя вслйдъ за Пальчиковымъ другого 
голову, Голчина, воеводы дали послйднему уже болйе опре- 
дйленныя наставления. Въ наказной памяти, данной Голчину, 
поставлялось ему въ непремйнную, какъ говорится въ дйло- 
выхъ бумагахъ, обязанность слйдующее:

Сошедшись съ Пальчиковымъ, дййствовать общими си
лами противу Заруцкаго и казаковъ, и во что бы то ни
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стало не допускать Заруцкаго съ казаками перекинуться съ 
Яика на Самару или на Волгу.

Принудить казаковъ, войной или миромъ, къ выдаче За
руцкаго и Марины съ сыномъ.

Привести казаковъ къ присяги, если они пожелаютъ 
сдаться, но самимъ, въ обезпечеше свободы и жизни, каза- 
камъ не присягать.

Аманатовъ татарскихъ выручить отъ Заруцкаго иль отъ 
казаковъ, но не выдавать мурзамъ, Канаю и Курмышу,— ко
торые, вероятно, за ними только' и поехали на Я ш а,-—а при
вести самимъ въ Астрахань (№ 24).

Сошелся ли Голчинъ съ Пальчиковымъ— неизвестно'. В е 
роятно, что нетъ. Потому что Голчинъ отправился изъ Астра
хани 15 ноня, а 24 того месяца Пальчиковъ столкнулся 
уже на Пике съ теми, кого искалъ. Въ этотъ коротки! про- 
межутокъ времени, т. е. съ 15 по 24, въ течете девяти 
дней, Голчинъ не могъ дойти до Медвежьяго острова, где 
укрепились казаки; островъ этотъ слишкомъ далекъ отъ 
устья Яика, какъ увидимъ ниже. Впрочемъ, мы будемъ 
еще иметь олучай сказать объ этомъ несколько словъ, а 
теперь последуемъ за Пальчиковымъ.

11 ноня Пальчиковъ приплылъ къ устьямъ Яика, и 
тамъ на урочище, называемомъ Городище (6),  напалъ на 
следы стана Марины и Заруцкаго. Отъ Городища Пальчи
ковъ поплылъ вверхъ ЯикОмъ; но здесь за удобное считаю 
привести подлинный слова изъ донесетя Пальчикова: ,,...п 
мы—  писалъ Пальчиковъ воеводамъ, отъ 14 ноня,— бывъ 
на станехъ (на Городище), пошли по Яику вверхъ тотчасъ, 
ноня по 13 день доехали до Баксакого верховья и наехали 
до Баксакого верховья воровскихъ семь становъ, где они 
стояли и паслися рыбою и зверемъ, и на всехъ станехъ 
огни смечали, и на всехъ у нихъ станехъ по тридцать два 
котла... а вверхъ Яикъ река, по вожевской сказке (т. е. 
по словамъ вожака, проводника) узка и леса  по темъ урочи- 
щамъ крепки, и въ стругйхъ безвестно на Маринку съ 
сыномъ и на вора на Ивашка Заруцкаго и на воровскихъ



—  232
казаковъ придти и языки промыслить немочно... а съ Бак- 
саку... прося у Бога милости, пошли за Маринкою вверхъ 
по Яику и по т'Ьмъ урочшцамъ, где начаемся Маринки съ 
сыномъ и вора Ивашка Заруцкаго насшЬхъ, тогожъ числа 
йоня въ 14 день..." (№ 23).

Изъ этого донесетя можно заключить, что отъ Баксая 
(рукавъ Яика) Пальчиковъ пошелъ вверхъ по берегу Яика 
сухимъ путемъ; иначе не для чего бы говорить: „а вверхъ 
Яикъ рРка узка, и лРса... крепки, и въ стругЬхъ безвестно 
на Маринку... придти и языки промыслить немочно"... По 
крайней мйрй, съ главными силами своего отряда онъ по
шелъ сухимъ путемъ, а стругала велйлъ плыть за собой: 
ибо безъ струговъ нельзя ему было обойтись.

Шелъ ли Пальчиковъ сухимъ путемъ или плылъ въ стру- 
гахъ— все равно; дйло въ тол1Ъ, что 24 йоня онъ столк
нулся съ волжскими казаками, укрепившимися на Медв'Ь- 
жьемъ острове, и часъ Заруцкаго и Марины пробилъ! Но п 
здесь приведу подлинным слова второго донесешя Пальчи
кова: „...и Л1Ы, государи—пишетъ Пальчиковъ воеводамъ, 
отъ 5 йоля—проехали на Яикъ йоня въ 11 день (повторе- 
nie прежняго, да это не важно) и наехали на городище 
воровсюе станы, изъ становъ поехали вверхъ по Яику на 
спехъ, днемъ и ночыо, и ехали... Яикомъ две недели (вотъ 
это не мешаетъ заметить), и вора Ивашка Заруцкаго и 
Маринку съ сынолгь и казаковъ доехали на Яикъ, въ Мед
вежье городке, йоня въ 24 день, и съ нилш бились, и 
Божтею милостйо, а Государя Царя и великаго князя Ми
хаила ведоровича вся Руси счастчемъ, въ городке ихъ 
осадили; и казаки..., видя себе тесноту, государю царю. . 
добили челомъ и целовали государя крестъ йоня въ 25 день, 
а злокозныхъ враговъ вора Ивашка Заруцкаго и Маринку 
и сына ея Ивашка вручилъ Богъ въ руце ваши... и веделгь 
ихъ къ вамъ въ Астрахань связанныхъ съ собою вместе, 
и щйехали съ ними на Волгу... йоня въ 5 день..." (№ 32).

Выдавъ Заруцкаго и Марину съ сыномъ, казаки послали 
отъ себя съ Пальчиковымъ въ Астрахань, въ виде депутащи,
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даъ числа своихъ атамановъ, Истому Железное Копыто съ 
двенадцатью казаками, чтобы „очи воеводсше видети и мило
стивое слово отъ нихъ слышати" (№ 32).  Но аманаты та- 
тарсще остались въ рукахъ казаковъ. Пальчиковь, хотя и 
писалъ воеводамъ: „а Янараслана мурзу и Иштерековыхъ 
детей и мурзъ ведутъ казаки къ вамъ въ Асторохань за ними 
вскоре" (№ 32),  но казаки, вероятно, подумали только 
везти въ Астрахань аманатовъ татарскихъ, а не повезли. 
Изъ этого видно, что Голчинъ, имевший положительную ин- 
струкщю отъ воеводъ касательно татарскихъ заложниковъ, 
чтобы привезти нхъ въ Астрахань, не сошелся съ Пальчи- 
ковымъ. Въ противномъ случае, знай распоряжеше воеводъ 
касательно аманатовъ, Пальчиковъ не оставилъ бы ихъ въ 
рукахъ казаковъ, или не доверилъ бы имъ везти ихъ, а за- 
бралъ бы съ собой вместе съ Заруцкимъ и Мариною. И такъ, 
честь окончательной победы надъ Мариной и Заруцкимъ при- 
надлежитъ одному Пальчикову. Правда, былъ въ компанш 
у него другой стрелецкш голова, Онучинъ, но тотъ остается 
въ тени.

Вместе съ Заруцкимъ и Мариной Пальчиковъ забралъ 
съ Медвежья острова и с т а т с - с е к р е т а р я  пхняго, 
вышеупомянутаго чернеца Николая (№ 33).

Выданные волжскими казаками Заруцкш и Марина съ 
сыномъ привезены въ Астрахань 6 числа ш ля, а изъ Астра
хани, спустя неделю, именно 13 числа, отправлены, подъ 
прикрьтемъ сильнаго конвоя, въ Казань, „...а въ Астрахани 
мы Маринки съ выб... и Ивашка Заруцкаго держати нз 
смели для смуты и шатости"— такъ писали воеводы астра
ханские къ воеводамъ казанскимъ (№ 35).

Замечательна при этомъ случае предосторожность вое
водъ. Началышкамъ конвоя, стрелецкимъ головамъ Голчину 
и Соховцеву, между прочимъ, они поставили въ непременную 
обязанность: въ случае нападения на нихъ воровскихъ людей 
въ превосходныхъ силахъ, протнву которыхъ нельзя будетъ 
устоять, убить Заруцкаго и Марину съ сыномъ, чтобы не 
достались они живые въ руки мятежниковъ (№ 36).  Но



—  234 —

этого не случилось. Заруцкш и Марина съ сыномъ доста
влены были въ Казань „въ цЬлости и сохранности", а изъ 
Казани отправлены въ Москву, гдЬ и кончили жизнь свою: 
Заруцкш посаженъ на колъ, Марина умерла въ темницЬ, 
а сынъ ея повЬшенъ. (См. „Рус. Ист.", т. I, стр. 285).

Что-жъ сталось съ волжскими казаками и ихъ знамени
тыми атаманами: Треней и Никитой Усами, Ворзигоп и дру
гими, оставшимися на ЯикЬ, на МедвЬжьемъ островЬ?— 
История ихъ тоже недолга.

Хотя казаки и выдали Марину съ Заруцкимъ въ руки 
правительства, хотя и „цЬловали крестъ царю", хотя и по
слали отъ себя въ Астрахань атамана Истому Железное 
Копыто съ казацкою станицею, чтобы „очи боярсшя видЬти 
и милостивое слово отъ воеводъ слышати", но сами, остав
шись на Яик’Ь, не думали скрывать истинныхъ своихъ 
намЬренш, несогласныхъ съ земскимъ устроешемъ, а глав
ное, аманатовъ татарскихъ не вывезли въ Астрахань, хотя и 
обЬщались вывезть, а удержали при себЬ, въ надеждЬ, ко
нечно, на богатый выкупъ. Мы уже видЬли изъ показашй 
двухъ ногайцевъ, что Треня Усъ требовалъ отъ князя Иште- 
река за аманатовъ десять тысячъ лошадей!

Отъ одного изъ казаковъ, прибывшихъ въ Астрахань въ 
свитЬ атамана Истомы ЖелЬзное Копыто, воеводы узнали, 
что волжские казаки хотятъ перебраться съ Яика черезъ вер
шины рЬки Иргиза на Волгу, съ намЬретемъ разгромить 
рыбныхъ ловцовъ, овладЬть ихъ стругами и погулять по ма- 
тушкЬ ВолгЬ рЬкЬ (№ 34).

Чтобы выручить отъ казаковъ татарскихъ заложниковъ 
и чтобы отнять у казаковъ всякую возможность къ даль- 
нЬйшимъ негрпятельскимъ дЬйетвёямъ, — воеводы енова 
послали изъ Астрахани на Яикъ, къ МедвЬжьему острову, 
отрядъ ратныхъ людей подъ начальствомъ Ивана Черткова 
и стрЬлецкаго головы Ивана Остренева. Въ концЬ поля или 
въ началЬ августа, — положительно сказать нельзя, —
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Чертковъ и Остреневъ достигли предназначенной цйли и на- 
казъ воеводъ выполнили съ успйхомъ, т. е., „казаковъ" —  
такъ сказано въ отпискй астраханскихъ воеводъ къ самар- 
скимъ воеводамъ отъ 30 августа —  „многихъ побили и жи- 
выхъ поймали, и городокъ изъ взяли, и знамена, который у 
казаковъ были, Ивашка Заруцкаго поймали, и Янараслана 
Урусова съ дйтьми и Иштерека князя аманатовъ взяли, а 
утекди съ бою казаки на лйсъ и по болотамъ не многте" 
(№ 42).  -

Послй пораж етя, остатки волжскихъ казаковъ, разбив
шись на малыя партш, отъ двадцати до пятидесяти чело- 
вйкъ, подъ начальствомъ Трени Уса, Ворзиги, Бирюка, 
Олферки Губы, Илейки Борова немедленно, тймъ же лй- 
томъ, ушли съ Яцка на Волгу, „для воровства", говорится 
въ актахъ. Только одна партия, человйкъ до шестидесяти, 
подъ начальствомъ старика Никиты Уса, не пошла тогда на 
Волгу, а пошла вверхъ по Яику, къ рйкй Чагану, впадающей 
въ Яикъ, чтобъ тамъ, т. е. на Чаганй, перезимовать, по той 
причинй, какъ сказано въ современномъ актй, „что-де и 
Микиткй (Усу) за старостою нынй на Волгу перейти не- 
мочно" (№ 42).  —  Вотъ такъ „лыцарь!" невольно восклик
нешь. До какой поры рыцарствовалъ! Нынче такихъ рыца
рей, каковъ Никита Усъ, днемъ съ огнемъ поискать, и то 
врядъ ли найдешь.

Этимъ и кончаются извйстчя объ атаманахъ и казакахъ 
„Волжскаго лыцарства", сопутствовавшихъ Маринй и За- 
руцкому изъ Астрахани на Яикъ.

Принимали ли какое учасые въ этомъ собьпоп яищае 
казаки? —  это еще вопросъ, отвечать на который, по не
достатку ясныхъ извйстш, можно только сяовомъ: „едва ли!"

Прежде всего надобно сказать, что община яицкихъ ка
заковъ въ тй поры была малочисленна, жила она въ одномту 
тородкй далеко отъ взморья, близь впадетя въ Яикъ рйки 
Илека, на островй К о ш  ъ-Я и к ъ, до котораго отъ устья
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Яика считается теперь по почтовой дороге около 650 всрстъ, 
а изгибами реки Яика вполтора больше. Все низовье Япка, 
отъ острова Кошъ-Яикъ до взморья, было не заселено. Даже 
н окрестности реки Чагана, где теперь главный городъ 
уральскихъ казаковъ —  а это будетъ еще ниже Кошъ-Яика 
на полтораста верстъ — тоже не были заселены.

Марина же н Заруцкш пробыли на ЯикгЬ не более по
лутора месяца — удалились они изъ предйловъ Астраха
ни 13 или даже 14 мая, а 26 ноня были уже арестованы.— 
Въ этотъ короткш промежутокъ времени едва ли могла и 
весть дойти до яицкихъ казаковъ, что на ихъ родной Я и к ъ 

,  Г ор ы н о в и ч ъ пришли гости доропе. По крайней мере, 
изъ всЬхъ актовъ, относящихся къ тому времени, ясно вид
но, что одни волжсше казаки пристали въ Астрахани къ 
Марине и Заруцкому, что волжсше казаки сопутствовали 
Марине и Заруцкому на Яикъ, что волжские казаки укрепи
лись на Медвйжьемъ острове, что волжсше казаки выдали 
Марину и Заруцкаго, что волжскихъ казаковъ после того 
самихъ погромили на Медвежьемъ острове царския войска, 
и что волжсше казаки, после разгрома, ушли малыми пар
тиями опять на Волгу. Словомъ, не подлежитъ сомненио, 
что, за исключешемъ небольшого числа астраханскихъ 
стрельцовъ, приставшихъ къ свите Марины, главную роль 
въ этой драме, пожалуй и комедш, играли одни волжсше 
казаки.

Яицкихъ же казаковъ, за исключешемъ одного случая, 
о которомъ будетъ сказано ниже, вовсе на сцене не видать. 
Объ нихъ только где-где слегка упоминается въ современ- 
ныхъ актахъ, но и то въ весьма неясныхъ и неопределен- 
ныхъ выражешяхъ, такъ что нельзя изъ того вывесть вер- 
наго заключения о степени участия ихъ въ ходе этого со- 
бытгя. *

Призывая Терекъ на царскую службу, главные воеводы, 
князь Одоевскш и Головинъ, заключили призывную грамо
ту, писанную 17 мая, следующими словами: „...а на Донъ



мы и на Я и к ъ къ атаманамъ и казакамъ писали-жъ, чтобъ 
они шли подъ Асторохань тотчасъ“ (№ 269).

Всл’Ьдъ зат’Ьмъ въ другой, увещевательной, грамоте къ 
жителями Астрахани, отъ 17 мая, воеводы писали, что 
идутъ съ главными силами подъ Астрахань, „...а съ нами 
(слова воеводъ) царскаго величества дворяне и дети бояр- 
cnie и стрельцы... мнопе люди, а а т а м а н ы  и к а з а к и  
съ Дону, и съ Волги, и съ Я и к у, и съ Терки" (№ 270).

Въ вышеприведенныхъ словахъ воеводъ замечается ка
кая-то неясность, даже некотораго рода противореч1е. При
зывая Терекъ къ действие противу Марины и Заруцкаго, 
воеводы говорятъ, что, между прочимъ, призываютъ къ тому 
же и яицкихъ казаковъ. Но въ то же самое время, извещая 
жителей Астрахани' о своемъ походе подъ Астрахань, гово
рятъ, что въ составе ихъ рати есть и яшцае казаки. Еслибъ 
въ воеводской рати были уже яищае казаки, какъ сказано 
въ увещевательной грамоте къ астраханцамъ, то не для 
чего бы, кажется, говорить въ призывной грамоте на Те
рекъ, что призываются и яицкге казаки. Ясно, что воеводы, 
Исчисляя свою рать и упоминая объ яицкихъ казакахъ, хо
тели показать астраханцамъ, что идутъ не съ кой-какими 
силами. Подобнаго рода хитрости въ делахъ войны весьма 
понятны. Изъ этого я вывожу заключение, что япцкпхъ ка
заковъ не было въ составе воеводской рати: за дальностью 
разстояшя и пустынностно местъ до нихъ едва ли и дохо
дили призывныя грамоты воеводъ.

Въ одномъ только акте упоминается имя яицкихъ каза
ковъ въ соприкосновенш къ Медвежьему острову, где жили 
Марина и Заруцкш. Въ отписке къ казанскимъ воеводамъ 
о разгроме волжскихъ казаковъ на Медвежьемъ острове, 
астраханскче воеводы, между прочимъ, высказали следую
щее:

„....II августа въ 25 день привели къ намъ, въ Астра
хань, съ учуга съ Бузана (протокъ Волги), Я и ц к и х ъ  
казаковъ Демку Иванова съ товарищи, осмь человекъ, а въ 
распросе и съ п ы т к и  намъ те казаки сказали: какъ-де
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приходили Иванъ Чертковъ да Иванъ Остреневъ съ ратны
ми людьми на Яикъ, и пхъ-де Демки съ товарищи въ т-Ь 
поры съ казаки въ городке не было, были на Богатомъ 
(вероятно Богатый култукъ, заливъ морской, лежащш 
между устьями Волги и Яика, въ дачахъ уральскихъ каза- 
ковъ), а какъ-де после разгрому пргЬхали они на Медвйжей 
островъ, и на Медвйжь’й-де бродятъ разгромные казаки 
Илейка Боровъ и др.“ (№ 42).

Дальнейшее показате Демида Иванова заключается въ 
томъ, что волжсше казаки, после разгрома, ушли малыми 
париями на Волгу и что одна пария, съ старикомъ Усомъ, 
ушла зимовать на Чаганъ: но это мы уже знаемъ.

И такъ, мы видимъ, Демидъ Ивановъ и его товарищи, 
восемь человекъ, названы яицкими казаками. Но, действи
тельно ли они были яищле казаки, т. е. казаки, принадле- 
жапце къ общине яицкихъ казаковъ, имевшей въ те поры 
место жительства близъ впадешя въ Яикъ реки Илека, 
что будетъ отъ Астрахани более тысячи верстъ? — Сомни
тельно !

Дальность разстояшя я не привожу, однако жъ, здесь 
какъ доказательство того, чтобы такая малая пария, какъ 
парня Демида Иванова съ восемью товарищами, не могла 
зайти къ Астрахани: пути къ разгулу не могли быть ей за
казаны. Но вотъ на что обращаю внимагпя читателей: за- 
чемъ воеводы подвергали Демида и его товарищей пытке?— 
Скажутъ: времена были такчя. -—- Правда, но ведь воеводы 
очень хорошо знали, что Марину и Заруцкаго сопровождали 
на Яикъ одни волжские казаки съ неболынимъ числомъ 
астраханскихъ стрельцовъ; а объ яицкихъ казакахъ ни въ 
одномъ изъ актовъ и намека нйтъ, чтобы они или „прямили 
Заруцкому", или бы „тянули къ нему", или что-нибудь дру
гое въ этомъ роде. — И чтожъ воеводы допытались отъ Де
мида и его товарищей? Только то, что когда Чертковъ и 
Остреневъ приходили войной на Медвежьи островъ, въ то 
время ихъ не было въ городке съ казаками, а были въ Бо
гатомъ — надо полагать, что они рыбачили въ Богатомъ
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култук’Ь. — Вотъ и все. Стоило же для этого подвергать 
казаковъ пытке, особенно, если они назвались яицкими!

Изъ всего этого я вывожу то заключете, что Демидъ 
Ивановъ и его товарищи были не яицкче казаки, а волжслае. 
находивипеся на Яик’Ь въ отряде Треня Уса или другихъ 
атамановъ, и названы въ отписке воеводъ яицкими, полагаю, 
или по ошибке писца — дело обыкновенное, или съ умысла 
самихъ казаковъ —  тоже дело обыкновенное. Зная, напри- 
м'Ьръ, какая участь ожидаетъ гЬхъ, кто состоялъ въ свите 
Марины и Заруцкаго, Демидъ и его товарищи заблагораз- 
судили, вероятно, назваться чужими именами: „авось, де
скать, отделаемся — на лбу, дескать, клейма кгйтъ“ . Но, 
говоря это, я не беру на себя, однако жъ, смелости выда
вать предположетя и заключетя свои за факты непрелож
ные. Да и кто нхъ на веру приметъ?

Ко всему вышесказанному могу прибавить только то, 
что мне нКтъ ни причины, ни нужды выгораживать яицкихъ 
казаковъ; мне нужна только историческая истина —  разъ
ясните вышепоставленнаго вопроса: принимали ли я шиле 
казаки, всемъ обществомъ своимъ, какое у час Tie въ собы- 
тш, очерку котораго посвящена эта глава? —- и больше 
ничего! —  Безъ всякихъ споровъ, я готовъ признать Де
мида Иванова и его товарищей за яицкихъ казаковъ. Весь- 
лиг правдоподобно, что, разгуливая, „подобно орламъ под- 
небеснымъ", какъ выражается знакомый мне старикъ-ка- 
закъ, Иванъ Никитичъ Чакрыгинъ, о казакахъ прежняго 
времени, —  разгуливая и по Яику, и по Каспшскому морю, 
и по Волге, Демидъ и его товарищи могли наткнуться на 
Медвежьемъ острове на волжскихъ казаковъ, могли и при
стать къ ихъ партш — для чего не требовалось ни биле- 
товъ, ни свидетельствъ, ни аттестатовъ, а довольно было 
одной только охоты, -— могли опять отшатнуться отъ нихъ, 
уйти на Бузанъ и т. под., — но за всемъ тйлгъ, изъ близ- 
кихъ отношенift Демида Иванова и его товарищей съ волж
скими, ничего яснаго и положительнаго мы все-таки не 
узпаемъ, что делало въ то время яицкс.е казачье войско.
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Я внимательно читали акты, относящееся къ 1614 году, 
на основании которыхъ я пишу этотъ очерки, — но больше 
того, что разсказано выше, ничего оби яицкихи казакахп не 
встречали. И потому, бези боязни погрешить противу исто
рической истины, могу сказать, что ви тй поры общество 
яицкихи казакови жило себй на своемн островй Коши-Яикй, 
близи впадешя ви Яики р. Илека, занимаясь либо рыбо- 
ловствоми, либо войной си кочевниками, и вовсе не слыхало, 
а если и слышало, то смутно, что ви низовьяхн Яика имй;ш 
пршти Марина си Заруцкими. Короче сказать, вся кутерь
ма того времени мало коснулась быта яицкихи казакови. 
Оттого-то самое большинство уральскихн, прежде яицкихи, 
казакови им'Ъетп смутное и темное 'понятае о МаршгЬ.

Ви какоми видй и образ® уральшае казаки предста- 
вляютн себ® Марину, оставившзчо на Яикй память назва- 
шеми: М а р и н к и н и  Г о р о д о к  и, оби этоми р®чь впе
реди, а теперь нужно разняснить и решить слКдуюьцш во
проси.

Уральыпе казаки и Далласу показывали и теперь пока- 
зываюти на урочищ® — М а р и н к и н и Г о р о д о к и близь 
Кулагиной крепости. Что на этоми урочищ® было когда- 
то какое-то жилье ви род® городка или укрйплеппаго ла
геря —- ви томи нйтъ никакого сомнЬшя: сл®ды валови и 
рвови еще и донын® видны. Что возвышенность, называ
емая нын® М а р и н к и н и  Г о р о д о к и, и низменность, 
его окружающая, особенно си восточной стороны, т. е., со 
стороны Урала —  были когда-то ви глубокую старину, на- 
примКри лйтн около двухсоти тому назади или больше— 
первая островоми, а последняя ложеми Яика, — и ви этоми 
не можети быть сомнЬшя: Яики и теперь часто мйпяетн 
свое течен1е, обрываети на огромное пространство берега, 
образуети новые острова, а старые уничтожаети или соеди- 
няети си твердой землей. Но тотп ли этоти острови, кото
рый ви актахи, каки мы видЬли, называется М е д в ® ж ь- 
и м и, и си котораго были взяты Марина и Заруцкш? — 
Положительно можно сказать, что это не Медв®жш острови,
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ские казаки, откуда они выдали Марину съ Заруцкимъ и 
где ихъ самихъ впоследствш погромили. Вотъ доказатель
ства:

Выше мы видели, что стрелецкш голова Пальчиковъ, • 
преследуя Марину и Заруцкаго, поплылъ съ Городища, 
т. е., отъ взморья, вверхъ по Яику, 11 йоня, а 13, т. е., 
на третш день, или, иначе сказать, черезъ двое сутокъ съ 
ч'Ьмъ-нибудь, щйехалъ уже на верховье Баксая. Баксай, 
известно намъ, рукавъ Яика, отделяющийся отъ него справа 
в ъ  с е м и д е с я т и - п я т и  верстахъ отъ взморья. Следо
вательно въ двое съ неболыпимъ сутокъ Пальчиковъ про- 
плылъ пространство въ с е м ь д е с я т ъ п я т ь  верстъ. При- 
чемъ, надо думать, и плылъ-то не сломя голову, ибо изъ 
донесений его воеводамъ видно, что онъ на пути своемъ, отъ 
взморья до Баксая, со всею тщательностйо разсматривалъ 
казачьи станы, где те паслися рыбою и зверемъ, „смечалъ" 
(считали) ихъ огни и котлы, и т. и.

Отъ Баксая Пальчиковъ отправился вверхъ по Яику 
14 йоня, и шелъ, какъ въ донесетяхъ свойхъ говоритъ, 
на-спехъ, и днемъ, и ночыо. Но къ Медвежьему острову, 
где укрепились волжские казаки и где Пальчиковъ нме.ттъ 
съ ними сражеше, прпшелъ только 24 йоня, т. е. въ 
о д и н н а д ц а т ы й  д е н ь .  Следовательно, провелъ въ пути 
д е с я т ь  с у т о к ъ .  Далее.

Если въ первый д в о е  с у т о к ъ  своего похода, отъ 
взморья до Баксая, Пальчиковъ прошелъ пространство въ 
с е м ь д е с я т ъ - п я т ь  в е р с т ъ ,  то, спрашивается, какое 
же пространство онъ долженъ былъ пройти въ д е с я т ь  
с у т о к ъ ?  —  „Чемъ больше, темъ больше...." такъ гово
ритъ тройное прямое правило. Да, въ эти д е с я т ь  с у 
т о к ъ ,  естественно, Пальчиковъ долженъ былъ пройти про
странство о к о л о  т р е х с о т ъ  в е р с т ъ ,  полагая пере- 
ходъ на каждый сутки по малой м ере въ тридцать верстъ.

Между темъ, урочище М а р и н к и н ъ  Г о р о д о к ъ ,  на 
которое и теперь казаки показываютъ, на которое и Палла- 

т. II .

—  241 —

16



— 242 —

су показывали, находится отъ Баксая вверхъ по Яику, какъ 
вы думаете, далеко ли?... Очень-очень недалеко: всего 
только въ о с ь м и д е с я т п  т р е х ъ  с ъ п о л о в и н о ю  
в е р с т а х ъ ! Что протпвъ этого сказать? Противъ этого 
ничего нельзя сказать; а по поводу этому можно сказать, 
что истина тутъ сама собой кидается въ глаза. Держись, 
напрюгЬръ, волжсше казаки на урочшце, по теперешнему 
Маринкинъ Городокъ, что близь Кулагиной крепости, Паль- 
чиковъ на третш день, а много-много бы на четвертый съ 
ними столкнулся, а онъ, мы видели, только въ одиннадцатый 
день дошелъ до нихъ. Изъ этого ясно и убедительно, что 
урочище, известное ныне у казаковъ подъ именемъ М а- 
р и н к и н ъ  Г о р о д о к ъ ,  совсемъ не то, которое называ
лось, въ Маринину пору, М е д в е  ж ь и м ъ о с т р о в о м ъ.

Быть можетъ, разсуждеше мое и сделанный изъ него 
выводъ покажутся кому не совсемъ-то убедительными. Быть 
можетъ, кто-нибудь изъ читателей подумаетъ, что и съ 
Пальчиковымъ на Яике могла повстречаться такая лее или 
подобная ей исторгя, какая, напримеръ, на Волге повстре
чалась съ шестерыми стрелецкими головами — искателями 
кладовъ и любителями колоколовъ. Если такъ, то укажу на 
следуюнцй фактъ, который, мне кажется, не оетавляетъ ни 
малейшаго сомнешя, что МедвГжш островъ, последнш npi- 
ютъ Марины, былъ гораздо дальше, т. е., выше того уро
чища, которое слыветъ ныне на Яике подъ именемъ Марин- 
кина Городка. Вотъ этотъ фактъ:

Двое погайцевъ, вышеднпе съ Яика на Волгу и сооб- 
щивппе воеводамъ сведенья о месте пребывашя Марины, 
Заруцкаго и волжскихъ казаковъ (см. показание ногайцевъ, 
приведенное выше), прямо и положительно говорили, что, 
во-первыхъ) поехали они, или, иначе сказать, послали ихъ 
казаки на Волгу „съ С о л я н о й  г о р ы ,  а по-татарски сло- 
ветъ И н д е  р ъ“ —  замечайте: это индерскхя горы или воз
вышенности, среди которыхъ находится известное соленое 
озеро, именуемое также Индерскимъ, — во-вторыхъ, „а 
о т ъ  С о л я н ы я  г о р ы  (слова татаръ), откуда ихъ посла
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ли, до т о г о  М е д в е ж ь я  о с т р о в а  (прежде было ска
зано, что на томъ острове казаки укрепляются) х о д у  
в в е р х ъ Я и к о м ъ в ъ д р у г о й  д е нь“ .

Ясно, какъ день, что Медвежш островъ выше индерскихъ 
горъ. А индерсшя горы? —  ОнгЬ, въ свою очередь, выше 
Маринкина Городка, по крайней мгЬргЬ на 15 —  20 верстъ. 
Стало быть, и разсуждать нечего. Поищемте лучше въ дру- 
гомъ месте Медвежш островъ.

Выше по Яику, гораздо выше Маринкина Городка —  а 
на сколько? —  будетъ сказано ниже, —  есть, между Коже- 
харовскимъ и Лбищенскимъ форпостами, урочище, изве
стное подъ именемъ М е д в е ж ь я  с т а р и ц а .  С т а р и ц а ,  
на языке уральскихъ казаковъ —  старое русло Урала и во
обще всякой реки. Медвежья старица образовалась на па
мяти стариковъ, жителей Кожехаровскаго форпоста. Уралъ 
въ этомъ месте, где теперь старица, описывалъ большую 
и крутую дугу и образовалъ полуостровъ или такъ назы
ваемую л у к у .  Въ одно изъ болыпихъ половодш, старикъ- 
казакъ, по фамшии Кабавъ, вздумалъ прорыть — и про- 
рылъ —  на перешейке полуострова небольшую канаву, и 
Уралъ, устремясь въ эту канаву, проложилъ себе новое 
ложе; изъ стараго образовалась старица. Но названа она 
Медвежьей, безъ всякаго сомнешя, по урочищу, которое и 
до образовашя ея изстари носило на себе это назваше,—  
изстари, говорю, когда на Урале важивались медведи. 
Иначе старицу называли бы Кабавой, по фамилги казака, 
виновника ея образовашя, или почему-либо другому, по со
временному, но отнюдь не по медведю, о которомъ въ но
вейшее время на Урале и „слухомъ не слыхать". Досто
верно неизвестно мне, что до образовашя старицы называ
лось Медвежьимъ —  яръ ли, песокъ ли, лесъ ли, возвышен
ность ли какая, или вся лука, а ужъ что да нпбудь изъ по- 
ямеиованныхъ предметовъ называлось такъ. Въ настояний 
моментъ я  нахожусь слишкомъ далеко отъ Урала, и потому, 
къ немалому сожаленпо, не могу разузнать обстоятельнее 
объ этомъ предмете. Но не подлежитъ сомнешго то, что
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между Кожехаровымъ и Лбшцамн есть урочшце М е д
в е  ж ъ я с т а р и ц а .  Другихъ же урочшцъ по Яику, отъ 
Медвежьей старицы до самого взморья, которыя бы носили 
назваше медвйжьихъ —  нйтъ; по крайней мйрй я не слы
хали, хотя по Низовой лин]и и часто езжали.

Отъ Медвежьей старицы внизъ по Уралу до Баксая, 
или отъ Баксая вверхъ по Уралу до Медвежьей старицы, 
все равно, насчитывается по почтовой дороге до т р е х 
с о т ъ  в е р с т ъ ,  следовательно, то самое число, которое 
выпадаетъ на долю о д и н н а д ц а т и д н е в н а г о  п о х о 
да  Пальчикова! Вотъ где должно искать Медвйжш островъ

Но легко можетъ статься, что кто-нибудь изъ читате
лей, съ умомъ пытливыми и изыскательными, заметить и 
обратитъ внимаше на вышеприведенным слова ногайцевъ: 
„а о т ъ  С о л я н ы я  г оры. . .  х о д у  вверхъ Яикомъ въ 
д р у г о й  д ё н ъ“, и, принимая слово х о д и  буквально нЬ- 
шаго человйка, естественно, будетъ искать Медвйжш ост
ровъ не очень далеко отъ Индерскихъ гори, за два, при- 

• мерно, перехода, что и составитъ около 60 — 70 верстъ. 
Замйчаше тонкое, но, теми не менее, законное, требующее 
со стороны пишущаго оговорокъ, пояснешй и разъясненш. 
Вследств1е этого, я и спешу оговориться, пояснить и разъ
яснить это обстоятельство, теми более, что и самому мне 
не хочется выступать передъ публикой съ печатными сло- 
вомъ недоговореннымъ.

Прежде всего я долженъ сказать, что слово: х о д и ,  въ 
речи татаръ, следуетъ принимать за слово: е з д а .  Почему 
такъ? — А вотъ почему: жители степей, киргизы, татары, 
калмыки, словомъ, все вообще кочевники, не имея понятая 
ни о нашихъ верстахъ, ни о немецкихъ и другихъ миляхъ, 
и ни тому подобныхъ единицахъ меры, опрёделяютъ раз- 
стояше отъ предмета до предмета преимущественно, чтобы 
не сказать исключительно, днями, полднями, четверть-дня
ми к о н н о й  е з д ы .  Определять же разстояше временемъ 
п е ш е х о д н а г о  путешествтя, сколько мне известно, у 
кочевниковъ решительно не въ обычай, по самой простой я
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естественной причине: въ пйшемъ с о с т о я н и е  кочевники не 
путешествуютъ, за весьма редкими исключениями. Только 
разве совершенный бйднякъ, не имеюпцй лошади, по необ
ходимости иногда, пускается въ путь „по образу пйшаго 
хождешя", —  но это все-таки исключетя, а исключетя, 
известно, къ общимъ положетямъ въ жизни не применя
ются. Словомъ, что у европейцевъ определяется в е р с т а 
м и  и т. п. знаками меры, то у кочевниковъ к о н н о й  
е з д о й .

Правда, есть у кочевниковъ и другая мера, кроме кон
ной езды, именно, в р е м я  к а р а в а н н а г о  х о д а .  Но эта 
мера употребляется только тамъ, где речь идетъ собственно 
или о к а р а в а н а х ъ ,  или о к а р а в а н н о й  д о р о г е .  
Следовательно, татары, передавшие воеводамъ свед ете  о 
волжскихъ казакахъ, не могли определять разстояте отъ 
Индеръ до Медвежьяго острова ходомъ каравановъ —  не 
къ чему. .

А каковъ масштабъ конной езды? — Сейчасъ узнаемъ. 
'Вдучи на лошади, где шагомъ, где груныо (трускомъ), ко- 
чевникъ можетъ безъ нужды проехать въ день или въ сутки 
верстъ в о с е м ь д е с я т ъ  —  д е в я н о с т о ,  или и сто ,  а 
подчасъ, если нужда заставить, и гораздо больше. —  Вотъ 
каковъ масштабъ конной езды. •

Если жъ теперь предположить, что татары, передавшие 
извеспя о Медвежьемъ острове, поехали отъ центра Ин- 
дерскихъ горъ, а отъ центра Индеръ, лежащаго между 
Горской крепостью и Гребенщиковымъ форпостомъ, до те- 
перешпей Медвежьей старицы насчитывается д в е с т и  
в е р с т ъ ,  то выражеше: „хо д у . . .  в ъ  д р у г о й  д е н ь "  
становится понятнымъ.

И такъ, безъ всякой натяжки, не боясь впасть въ грубую 
ошибку, я скажу, что Медвежш островъ, где имели по
сле дщй прйотъ Марина и Заруцкш, должно искать близъ 
теперешней Медвежьей старицы, то есть, между Кожеха- 
ровымъ и Лбищами.

Но почему урочище, лежащее близь Кулагиной крй-
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пости и известное подъ именемъ М а р и н к и н а  Г о р о д -  
к а, почему это урочище, спрашивается, такъ называется?

„Все вопросы да вопросы!" подумаетъ иной читатель. 
Что делать, любезный читатель, такая у пишущаго эти 
строки манера, чтобы не сказать —  натура. Самъ онъ и за- 
даетъ вопросы, самъ и ответь на нихъ держитъ. Стало 
быть, вамъ особенныхъ хлопотъ н:Ьтъ: только, читайте, да 
внимайте.

На этотъ вопросъ — утешьтесь: вопросъ после днш, — 
ответь будетъ простъ и коротокъ, безъ всякихъ длинныхъ 
и скучныхъ разсужденш.

Марина и Заруцкш или ватага волжскихъ казаковъ, въ 
рукахъ которыхъ были Марина и Заруцкш, все равно, под
нимаясь отъ взморья вверхъ рекой Яикомъ, останавлива
лись въ мГстахъ удобныхъ, выходили на берега или на 
острова, обводили свои лагери рвами и валами, а потомъ 
оставляли ихъ и шли дальше, вслгЬдств1е своихъ плановъ: 
ибо мы знаемъ, что они пробирались къ вершинамъ рйки 
Самары. Все это такъ естественно, такъ обыкновенно, что 
не требуетъ болыннхъ разсужденш. Такими образомъ, и 
урочище, лежащее близъ Кулагиной крепости и известное 
подъ именемъ Маринкина Городка, было во время ея дви- 
жешя вверхъ укреплена, а потомъ и оставлено. Вотъ и 
причина, почему за этими урочищемъ осталось пазвате: 
М а р и н  к и н ъ  Г о р о д о к  ъ. Кажется, ясно и резонно?

Впрочемъ, сомневающемуся какъ въ этомъ, такъ и во 
всГхъ другихъ моихъ положешяхъ и выводахъ, изложен- 
ныхъ въ этомъ очерке, по м ере силъ моихъ и способностей, 
предоставляется полное право судить и рядить по своему и 
делать свои изыскатя и изследовашя, сколько душе угодно. 
Съ моей стороны, я считаю дело это конченными, и потому 
приступаю теперь къ той части разсказа, которая касается 
народныхъ предашй, вяжущихся съ М а р и н к и п ы м ъ  
Г о р о д к о м  ъ.



247

Ш.

ПРЕДАНЫ.

— Ты хочешь знать, касатики, кто такова была Марин
ка, что въ стары годы на ЯикЬ жила? — спросили меня 
гцпятель мой, казакъ-старикъ Иванъ Никитичи Чакрыгини, 
когда я, договориви си ними о М а р и н к и и о м и Г о
р о д к ГЬ, выразили желаше покороче узнать и о самой Ма- 
ршгЬ, оставившей на Яшей такую память по себгЬ.

— Да, — сказали я: -— любопытно бы послушать.
— Изволь, касатики, —  сказали старики. —  Коли любо

пытно, разскажу, что знаю, что, ви мою ребячью пору, оти 
стариковн слыхали. Слушай.

Старики прокашлялся и, ви в ид А предислов1я, начали 
таки: ,

—  Перво-на-перво скажу, что про ту самую Маринку, 
что ви стары годы на Яикй пребывала, говорили и говоряти 
разное: иные величаютп ее бйглой царщ ей, сирйчь женой 
Гришки Разстришки, что ви стары годы, за н е ч е т е  наше, ви 
первопрестолышмп градй ви Москвй на царствй сидр ли; 
хшые зовути ее разбойницей, сирРчь атаманшей разбойни- 
кови, что ви стары годы по Яику гуляли и орду громили; 
иные же счнтаюти ее чародМкой, гулящей дРвкой, Змия 
Тугарина полюбовницей. —  Сего самаго Зм1я Тугарина мо- 
гучш и сильный богатырь Добрыня Н и к и т и ч и , в и  преслав- 
номи градр KieBp, изи туга лука каленой стрРлой застрР- 
лили, а самое Маринку на Яики загнали. Воти, видишь ли, 
сколько побасоки про Маринку ходити! Таки, перво-на-пер- 
во, про котору же разсказывать?— спросили меня старики.

—  Перво-на-перво, начинай про полюбовницу Злая Ту
гарина! —  сказали я.

—  Ладно,— сказали старики. -—- Про полюбовницу, таки 
про полюбовницу, и то дРло. Только, чурн, не пребивай! Уго
вори лучше денегп. А есть когда перебьешь, не погнРвайся: 
разговори прекрачу, —  добавили старики.
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— Пожалуйста, безъ отговорок®, Иванъ Никитич®, знай, 
валяй! —  сказалъ я.

— Ладно, ладно, касатикъ! Слушай!

Ма рин к а - ч а р о д е й к а .

„Въ тй поры, — начал® разсказъ Иванъ Никнтичъ, — 
когда Расейскимъ государством® заправлял® благоверный 
и равнопостольный князь Володимеръ, по прозванью 
С о л н ц  е-К i е в с к о е, — въ те поры жилъ-былъ въ граде 
Шеве славный и могучий богатырь Добрыня Никитич®. И 
был® он®, молодец®, гуллив® и удал® на все руки, как® 
подобает® славному и могучему богатырю расейскому. А 
и въ те же самыя поры жила-была во граде Шеве Маринка, 
гулящая девка и чародейка. И было у нея, говорят®, при- 
хвостниковъ, сиречь полюбовников®, столько, что на-тощакъ 
и не выговоришь. А главным® и самым® первым® был® 
Змш Тугарин®.

„Один® только Добрыня Никитич® не поддавался ей: не 
нравилась, вишь, она ему по той самой причине, что уж® 
черезъ-чуръ больно во все лопатки, значит®, хлыстала, да 
съ нечистой силой зналась, да разных® чародеев® к® себе 
принимала. Вот® хоть бы, к® примеру, Змш Тугарин® — 
кто он®? —  Знамо, чародей; образ® зм1я, значит®, на себя 
принимал®: оттого-то самаго и Зм1емъ Тугариным® звался.— 
А и Добрыня Никитич®, хоша тоже был® гуллив® и удал®, 
хоша и за ним® важивались грешки самохотные, нельзя 
безъ того: человек® бо, — однако девку Маринку, аки 
явную блудницу, обегал®, даже смотреть-то на нее, непо
требную, не хотел®. Злость-досада великая брала Маринку, 
что Добрыня на нее не смотрит®, сиречь не прихвостни- 
чаетъ за ней, пробовала не один® раз® чародейскую силу 
на него напускать, однако, и сила чародейская Добрышо 
не брала. Он®, видишь ли, и самъ-то был® парень непро- 
махъ, тоже кой-что знал®, сиречь держал® при себе кой-
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какая отписки изъ духовныхн книги, примерно, „Богоро- 
дицынъ сопи", иль-бо другое что этакое, противъ чего не
чистая сила не действуете Ладно.

„Пошелн однажды Добрыня Никитичи гулять по KieBy, 
по большой Маринкиной улице... Вишь, проклятая! —  за
метили старики, улыбаясь: —  вишь, ви славу какую про
изошла: и улицу-то, где жила, прозвали Маринкиной. По- 
шели Добрыня Никитичи гулять, да и сделали Маринке 
такую, сударь мой, рюху, это... Однако, погоди, касатики,— 
сказали старики, немного помолчави. —  Дай вспомнить хо
рошенько; про это самое дело разскажу тебе песенку; ты 
же любопытенн на счети старинныхи песенн.

—  Очень ради, очень ради! —  сказали я.
—  Коли ради, таки слушай! —  сказали Иванн Ники

тичи и си этими словоми начали нараспевн читать сле
дующую песню:

Вотъ еще трп года Добрышошка стольнпчалъ,
Еще три года Нпкптпчъ прпворотнпчалъ.
Стольнпчалъ, ложнпчалъ девять .тЬтъ—
На дссятыпмъ году погулять захотелъ,
Какъ по славному по городу по Юеву,
По проезжей большой улице Марппкнной.
Увпдалъ онъ у Марпнкп въ выоокомъ тереме,
Въ выоокомъ тереме, па косящатомъ окпЬ:
Два жужлпчка, два голубчпка,
Два спзеныспхъ, сизокрыленышхъ, •
Целуются, мплуются,
Загляделся Добрыня на жуя:лпчковъ, ,
На жужлпчковъ, двухъ голубчпковъ,
На двухъ спзенытхъ, сизокрыленькпхъ:
Его левая нога поскользпулася,
Его правая рука колыхнулася.
И за досаду ДобрынЬ показалося,
За велпкую грубу становплося.
Вынималъ онъ пзъ палучпа тугой лукъ,
Изъ колчана вынпыалъ калену стрелу,
Онъ натягивалъ тптовочку шелковую,
И накладывалъ стрелочку кленовую,
И стрелялъ во голубчпка спзенькова:
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ВспЪла тптовочка шелковая,
Завыпдзяла стрЬлочка кленовая,
Не убплъ-то Добрыпя голубчика сизепькова,
А убплъ у Марнпкп друга ыпленькова—
Друга милаго, Зм1Я Тугарина!
На ту пору Маринки тутъ не было,
Туто пе было, пе случпдося:
Бйлплась она, румянилась въ особой горенкЬ,
И чесала Ыарппка буйную голову, •
II заплетала Маринка косу русую.
Убрамшпсь, выходила Маринка на красёиъ крылецъ,
Увидала она дружка свово обранена,
Обрайена Зм1я Тугарина.
И возговорптъ Марппка таковы словеса:
— • „Нья эта шуточка зашучена?
Эта шуточка зашучена не маленькая,
Не маленькая шуточка Добрышшшш,
Добрынюшкп, сына Никптпвпча,
Что нп худчаго моево поиобовнпчка..."
Да возговорптъ Добрыня таковы словеса:

. —  „Ты, Марпнка..............................................
Не теб! же, Марннка, насмйхатпся,
Мною молодцемъ похвалятся.
Я возьму тебя, Марпнка, возьму обморочу:
И сорокою белобокою,
Кобылпцею водовозною!..“

Кончивъ тгЬсшо, старикъ продолжалъ:
, „Какъ пугнулъ добрымъ порядкомъ Добрыня Никитичъ 
Маринку, такъ та и не знала, беспя, что д'Ьлать. И сорокою- 
то белобокою, и кобылнцею-то водовозною онъ обещался ее 
обморочить, а застои-то у нея, зам'Ьчай-ка, нйтъ: Тугаринъ 
Змш бездыханъ лежить; а только имъ, непотребная, и 
сильна была, только имъ, песья дочь, и держалась.—„Хоть 
сорокою-то, дескать, и не обморочить, хоть и кобылицею-то, 
дескать, не обморочить", думаетъ сама про себя Маринка, 
однако, и то, шельма, чувствуетъ, что быть великой б’Ьд'Ь 
отъ Добрыни Никитича. — „Когда нибудь да доканаетъ онъ 
меня", думаетъ Маринка. — А покориться ДобрьпгЬ, да 
остепениться и жить, какъ Богъ и добрые люди велятъ, по-
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тихохоньку, посмирнехоньку, не хочетн, бестгя: набалова
лась ужъ больно. Значить: повадится кувпшнъ по воду — 
сломить ему тамъ голову. — Думала она, видно, да гада
ла, какъ бы насолить ДобрынЬ и какъ бы себя-то уберечь 
отъ него, да и вздумала улизнуть изъ града KieBa куда- 
нибудь подальше, —  взяла да и улизнула, окаянная, на 
Яикъ. —  Вишь куда черти-то занесли! — прибавилъ раз- 
скащикъ. —  Ладно.

„Добрыня Ншштпчъ не точно что не погнался за Ма
ринкой, а даже и не полюбопытствовали спросить, куда она 
бежала. —  „Чортъ съ ней, съ непотребной! Рогожка ей за 
хвостъ! Горячш камень юй во-сл'Ьдп"! говорили Добрыня 
Никитичи, когда донесли ему его слуги верные, что Ма
ринка, дескать, бежала. —  Ладно.

„Ушла, сударь мой, Маринка на Яики и сманила си со
бой пзи Шсва и изи иныхи разныхи городовн нисколько 
дйвокп и молодыхи женокп, знамо, этакихи лее, каки сама, 
гулящпхи... Ки дйвками да кп женками пристали и добры- 
молодцы, кто си борку, кто си сосенки. Такими манероми, 
сударь мой, собралась около Маринки порядочная орава 
всякаго сброда. Пришла Маринка си своей оравой на Яики, 
выбрала такое крепкое и удобное место, выстроила горо- 
докп и ви неми поселилась, словно ханша иль-бо царица ка
кая. И теперь еще, чай и сами ты видали, —  прибавили 
старики, обращаясь ко мне, —  и теперь еще около нашей 
Кулагиной крепости знать то место, где, ложь ли, правда 
ли, говоряти, городи-то были у Маринки".

Я утвердительно кивнули головой ви знаки соглашя. 
Старики продолжали:

„Ниже этого места, сирйчь ниже Маринкина Городка, 
на томи самоми м'Ьстй, где теперь наша Сарачиковская кре
пость, жила ви тй поры орда татарская. Звалась она и Зо
лотой Ордой, звалась Сарачинами. И городи тути у  Орды 
были, Сарачики звался; оттого-то самаго и крепость назы
вается' Сарачиковской. —  Чай, и у  васи по книжками это 
значится, а? —  спросили меня старики.
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Я снова кнвнулъ головой. Старикъ продолжали:
„Въ тъ поры Золотая Орда оченно сильна была, силь

нее нашей Расеи; а казаковъ-то на ЯшсЬ, замечай-ка, въ гй 
поры еще не было: оттого-то самаго и терпела Расея отъ 
Орды. Вотъ она какая притча-то! —  Еажинный, бывало, 
годъ, а иногда два-три раза въ годъ, дари и князья наши 
посылали татарскими ханами дань и златомъ, и сребромъ, 
и драгоценными камнями, а въ пну пору и сами, голубчи
ки, ездили въ Орду на поклонъ къ безбожниками агаря
нами. —  Что станешь делать? Сила солому ломить"...

Тутъ я прервали старика и выразили притворное со
м н ете  къ его разсказу, си намеретемъ узнать, изъ какихъ 
источниковъ они черпаетъ подобный сведенья.

—  Жаль, касатики, нети у меня теперь въ доме „Четь- 
Минеи", —  возразили старикъ на мое замечанье: —  а то 
бы я показали тебе на жийе св. утодниковъ, благоверныхъ 
князей и московскихъ чудотворцевъ; ты-бъ и сами увидали, 
что я  говорю правду. Да вотъ, не зачемъ Далеко ходить, и 
безъ „Четь-Минеи" обойдемся, благо „Святцы" поди ру
кой! — сказали старикъ.

Си этими словомъ Иванъ Никитичи встали и достали си 
образной полки книгу въ кожаномъ переплете си медными 
застежками. Потоми, перекрестясь си благоговетемъ, они 
раскрыли „ С в я т ц ы " ,  перевернули, не торопясь, несколько 
листовъ и си видомъ мудреца указали мне на одно место, 
напечатанное киноварью.

— Читай! —  сказали старикъ.
Я пробежали глазами строки, указанный старикомъ: въ 

нихъ говорилось о князе Михаиле Черниговскомъ и боярине 
его беодоре, замученныхъ въ Орде.

—  Верно! — сказали я, довольный своими открьтемъ.
— Верно, таки и молчи! — глубокомысленно заметили 

старикъ.—Сказано: не перебивать. Ну, и не перебивай!
Я дали слово старику, что больше уже не стану ему 

возражать. И старикъ начали продолжать свой разсказъ:
„Живетъ Маринка на Яике, а и тамъ, б е т я ,  кормовъ
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своихъ не роняетъ. Прелестями своими прельстила всехъ 
басурманскихъ батырей: и хановъ, и князей, и мурзъ, и 
улановъ, —  никто отъ прелестей ея не увернулся. Агаря
не, сударь мой, не точно чтббы худо какое ей учинить, при
мерно въ полонъ бы взять, иль-бо жизни лишить, иль-бо 
другое что-нибудь этакое, —  иЬтъ, сударь мой, а и сами по
пали ей въ лапы, а и сами плясали по ея дудке. Какова 
бееия-то, а? И не диво, что Маринка батырей прельстила: 
собой-то ужъ больно была красива, собака! И щеголиха 
была отъ всего света. Ходила, говорятъ, завсегда, и въ будни 
и въ праздники, въ шелку, да въ парче, да въ бурмитскомъ 
жемчугй, а на сарафанахъ, говорятъ, носила пуговицы изъ 
чистаго литого золота съ драгоценными каменьями; и ка- 
жинная, говорятъ, пуговица была вйсомъ въ полтора фунта. 
Какова бестая-то, а? Взяла Маринка въ ОрдЬ силу боль
шую, и стала Орду мутить и подущать на Расею. Вишь, 
шельма какая! Чтобъ и въ аду-то ей места не было! — 
Слушай, какая исторая-то вышла.

„Однажды съехались къ Маринке въ городокъ изъ Са- 
рачика и изъ улусовъ разные басурмапскяе витязи, Марин- 
кины женихи-полюбовники, что ни самая знать, все ханы да 
князья, мурзы да улановья, ханская да княженецкая дети, 
что ни самая то-ись ягода Золотой Орды. Собрались гости у 
Маринки въ горнице. Маринка подчуетъ пхъ и мясомъ же- 
ребячьимъ, и кумысомъ кобылячьимъ, и финиками, и изю- 
момъ, и 1шшмишемъ, и винными ягодами. А гости отъ всего 
отказываются: не за тймъ, вишь, щйехали. Одинъ изъ нихъ, 
словущш Америкъ-ханъ, сталъ, сударь мой, держать къ Ма
ринке таковую речь:

„Славная ia преславная ты въ женахъ! Собрались мы 
у тебя не затемъ, чтобы угощаться: впереди время много, 
усиЬемъ и погулять. А собрались мы за тАмъ, чтобы настоя- 
щш закопъ отъ тебя взять. Держу речь къ тебе не отъ себя 
одного, отъ всего честнаго нашего собранья, отъ всехъ ха
новъ и князей, отъ всехъ мурзовъ и улановьевъ, отъ всехъ 
ханскихъ и княженецкихъ детей. Выслушай, Маринушка, и
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дай отвйтъ намъ, отвйтъ дай безъ лисьихъ увертокъ и безъ 
женскихъ хитростей. Рйчь моя такова!—говоритъ Америкъ- 
ханъ.—Ни въ законй нашемъ не узаконено, ни въ обычай 
нашемъ не заобычено, чтобы женщина властвовала надъ 
мужчиной. Однако единая изъ женщииъ—это ты, прелестная 
Маринушка, прельстила насъ своими прелестями, обворо
жила насъ всйхъ до еднаго и всйхъ держишь насъ на при
вязи, словно верблюдовъ на б у р у н д у к й  *).  Такая жисть 
намъ не въ терпежъ стала. Не любимъ мы нюхать да облизы
ваться: мы „ашать" (йсть) любимъ!.. Выбери изъ насъ 
единаго, кто тебй по нраву, да и живи съ нимъ съ однимъ, 
какъ живутъ жены со мужьями. А есть-когда сама не вы
берешь, вели намъ жеребш кинуть: мы и на то согласны. 
А есть-когда не сдйлаешь ни того, ни сего, быть великой 
бйдй, Маринушка!.. Перегрыземся мы, перерйжемся вей до 
единаго! Какой изъ того толкъ будетъ? Никакой не будетъ 
толкъ! Какъ пойдетъ дйло на ножи булатные, да на кинжа- 
лшца острыя, такъ и тебй не сдобровать, наша прелестница! 
Я сказали, Маринушка,—говоритъ Америкъ-ханъ,— теперь 
твой чередъ, Маринушка. Говори безъ лисьихъ увертокъ 
и безъ женскихъ хитростей.

„Выслушамши Америка-хана, Маринка ехидница гово
ритъ:— Славный и могучш Америкъ-ханъ, рйчь твоя хороша, 
да больно пестра: ни къ чему не подладишь. Послушай, Аме
рикъ-ханъ! Послушайте и вы вей, мурзы и улановья! По
слушайте, что я  скажу. Рйчь моя такова,—говоритъ зло- 
козная Маринка:— Орда ваша и славна, и сильна, сами вы 
вей молодцы и удальцы, а на разумй у васъ, не въ обиду 
вамъ будь сказано, дурачество одно! Вяжетесь вы за мною, 
какъ будто и не знай за чймъ, а того не помыслите, что 
Расея надъ вами насмйхается. Вотъ о чемъ должны вы денно 
и нощно думать, а не обо мнй, слабой жешцинй, спорить. 
Слушайте! Пришлютъ вамъ изъ Шева, и то разъ въ годъ,

*) Б у р у н д у к ъ ,  правильнее, м у р у н д у к ъ — киргизское слово, озна
чающее поводъ, продетый сквозь носовой лрящъ верблюда. А в т.
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какихъ-нибудь грошевыхъ подарковъ: вы и рады, вы и 
слюни распустите, разгильдяи! Эхъ вы, разгильдяи! Я ро
дилась и выросла въ Шев1», стало быть, хорошо знаю, что 
это за городъ такой. Тамъ, мурзы и улановья, столько и 
злата, и серебра, и драгоцйпныхъ камней, столько кызыл- 
башскихъ ковровъ, да цареградскихъ парчей, да винецей- 
скихъ бархатовъ, что на тощакъ и невыговоришь. Одними 
самоцветными камнями да бурмитскимъ жемчугоцъ можно 
р'Ьку Яикъ запрудить. А изъ злата да изъ серебра можно 
десять Сарачиковъ вашихъ построить. А парчами да барха- 
томъ можно дорогу устлать отъ восхода до запада. А краса- 
вицъ въ Елеве такихъ, какъ примерно я, столько, что нето
чно на васъ, а на т е л е н г у т о в ъ  *) вашихъ станетъ! 
Вотъ кабы вы, заместъ того, чтобы изъ-за меня грызться да 
резаться, собрались большими скопомъ да дружно ударили 
на Юевъ, да овладели имъ,—вы бъ озолотились и по всей 
вселенной прославились! Что, какова моя речь?— говоритъ 
напоследокъ Маринка, и смотритъ во все глаза на мурзовъ 
и улйновьевъ.

—  Вишь, ехидная, что затеяла! —  заметили разсказ- 
чикъ.—А мурзы и улановья молчатъ, только бритыми баш
ками покачиваютъ, да сквозь зубовъ поплевываютъ.

—  Что жъ молчите?— спрашиваетъ Маринка.
—  Говорить-то нечего, таки и молчимъ!—отвечаютъ 

мурзы и улановья.
—  Али речь моя не хороша?— спрашиваетъ Маринка.
— Коли не хороша?—говоритъ Америкъ-ханъ.—Хоро

ша, очень хороша, да только пестра, пестрее моей, Мари- 
нущка: совсЕми ни къ чему не подладишь. И допреждь насъ, 
наши отцы и деды объ этомъ думали, да такъ при думе и 
остались. Чай, самой тебе известно, Маринушка, что градъ 
Шевъ больно крепокъ, особенно въ теперешнюю пору—вотъ

*) Особый классъ людей, родъ почетпыхъ, еслп можно такъ выразиться, 
слулштелей, состоящпхъ при лпцахъ ордынской арпстократш въ качеств1!  
пашнхъ ордпнарцевъ, в!стовыхъ п т. п. А в т.
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б'Ьда наша. Крйпокъ градъ Шевъ, Маринушка, не стенами 
зубчатыми и не башнями наугольными, а кргЬпокъ градъ 
Шевъ могучими и сильными богатырями расейскими. Счи
тай, . Маринушка, —  говоритъ Америкъ-ханъ: — Илья Муро- 
мецъ, это разъ. Хоть и старъ сталъ Муромецъ, однако, ко- 
тем ъ  владеть еще умйетъ. Василш Касберычъ, это два. 
Хоть и молодъ, а удалъ. Алешка Поповичъ, это три. Хоть 
и кутейнпкъ по вашему, однако на руку тяжелъ. Добрыня 
Никитичъ, это четыре. Объ этомъ и толковать нечего: знаемъ, 
одинъ тьму побьетъ. Дюкъ Степанычъ... Да что тебгЬ выкли
кать ихъ, чай сама знаешь всйхъ на перечетъ; знаешь я  
удаль ихъ молодецкую. Теперь суди сама, Маринушка,—го
воритъ Америкъ-ханъ:—какова черта тутъ сделаешь? Ни 
черта не поделаешь! Не будь этихъ богатырей—статья 
иная-бъ: можно-бъ ударить на Шевъ. А теперь, что ни тол
куй, нельзя; мы вгЬдь не о двухъ головахъ. Моя р^чь та
кова!—говоритъ Америкъ-ханъ.—Не знай, вотъ они что 
скажу тъ.

И Америкъ-ханъ указалъ на все собранье басурманское. 
И все собранье басурманское подцакиваетъ Америку-хану.

Тутъ ехидница Маринка говоритъ:
—  А моя рйчь вотъ какова! Спору нгЬтъ, градъ Шевъ 

крАпокъ богатырями. Оболтусы! Да вы перво-на-перво бога- 
тырей-то выведите: тогда и Шевъ будетъ вашъ!

Америкъ-ханъ улыбается и говоритъ:
— Легко сказать, выведите! Да какъ вывесть? В4>дь шев- 

скае богатыри не вши или бо не блохи...
— Я васъ научу,—говоритъ Маринка.
—  Научи,—говоритъ Америкъ-ханъ.—Мы ради этому.
— Слушайте! —  говоритъ злокозная Маринка. —  Къ 

вамъ, — говоритъ, — кажинный годъ, Володимеръ, Солнце 
Шевское, присылаетъ дань. Пргйзжаготъ къ вамъ съ даныо, 
знаю, люди простые, немудряице, примерно попы, иль-бо 
монахи, иль-бо купчины каше. Вотъ вы теперь же возьмите 
да и отпишите къ Шевскому Солнцу: „такъ-де и такъ, Воло
димеръ князь, Солнце-де ты Шевское! Не дорогъ-де пода-
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рокъ—дорога-де любовь. Прпятно-де намъ получать отъ тебя 
подарки, каше бы они тамъ ни были, дорогче пль дешевые, 
все единственно: но нелестно-де намъ принимать твои по - _ 
царки изъ рукъ людей простыхъ, немудрящихъ. Коли хо
чешь жить съ нами въ любви и согласьи, то посылай-де ты, 
Солнце Шевское, къ намъ подарки съ людьми именитыми, 
со славными и могучими богатырями расейскими, чтобы 
не безчестно было и намъ отдаривать твоихъ посланцевъ". 
Помяните мое слово, мурзы и улановья,—говоритъ злокозная 
Маринка,— Шевское Солнце сдйлаетъ по вашему: не будетъ 
онъ изъ-за пустяковъ ссориться. Это вйрно; наплюйте мнА 
въ глаза, есть-когда солгу. Тогда будутъ Аздить къ вамъ съ 
даныо изъ K ie B a  сильные и могучие богатыри расейсше. А вы 
этихъ самыхъ богатырей,— говоритъ ехидница Маринка,— 
по одиночкй въ своихъ улусахъ и душите, и душите, какъ 
будетъ сподручно. Чего-жъ лучше? А коли нельзя будетъ 
взять котораго богатыря открытой силой, можно и такъ по
ступить: подсыпьте на „тою" (на празднествй) въ питье 
ему иль-бо въ пищу зелья смертоноснаго; я вамъ, говоритъ, 
составлю такого; отъ одной капли, говоритъ, любой богатырь 
протянетъ ноги. Чего-жъ еще надо? Такимъ манеромъ вы 
и переведете всйхъ богатырей шевскихъ, а коли переведете 
богатырей,— тогда, толковать ли, и Шевъ будетъ вашъ. 
Тогда,-—говоритъ злокозная Маринка,— можно повести рАчь 
и насчетъ мужа,-—Какова моя рйчь?-—спрашиваетъ Маринка 
мурзовъ и улановьевъ.

—  Тутъ, сударь мой,—продолжали Иванъ Никитичи 
Чакрыгинъ,— вей бусурманы заегозили п залалакали. Содомъ 
подняли, сударь мой! Больно, вишь, обрадовались злокоз- 
ному и ехидному совйту Маринкину.

Лишь только собранье басурманское немного поуспокои
лось, Америкъ-ханъ и говоритъ:

—  Вотъ эта рАчь такъ рАчь!—и хороша, и гладка; какъ 
рази подладимъ къ самому то-ись дйлу! Дивлюсь только 
я, —  говоритъ Америкъ-ханъ своими соумышленникамъ,— 
дивлюсь, братцы мои: какими побытомъ такая разумная

т. и. 17



мысль намъ самимъ доселева не приходила въ голову, а? 
А в'Ьдь мы, кажись, мужчины! Значитъ, неправду говорить 
про женщинъ: „волосъ дологъ—умъ коротокъ"; прелестная 
Марпнушка всЬхъ насъ умн'Ье, даромъ что женщина. Хо
рошо, Маринушка,—говорить все онъ же, Америкъ-ханъ:— 
по глаголу твоему исполнимъ, то-ись богатырей расейскихъ 
переведемъ всЬхъ до одного и градомъ Шевомъ овладйемъ; 
но ты скажи намъ зарань, то-ись заповйдь что ли какую на 
насъ положи: кто тогда изъ насъ будетъ мужемъ твоимъ.

Маринка ехидница отвЪчаетъ на это такъ:
—  Тотъ изъ васъ мий будетъ мужъ, кто живаго али 

мертваго предастъ въ мои руки злато ворога моего, Добрышо 
Никитича!

—  Я, я, я постараюсь! Я представлю Добрышо!—закри
чали въ одинъ голосъ басурманы.

—  Такъ, сударь мой, на томъ и положили,—сказалъ 
старикъ-разсказчикъ.—Вишь, что выдумала, проклятая,— 
прибавилъ онъ немного погодя;—вишь какую подвела статью, 
злокозная! Ей, видно, сударь мой, не Елевъ нуженъ былъ, 
и не богатыри расейсше нужны были, а ей, окаянной, ну
женъ былъ одинъ только Добрыня Никитичъ. Значитъ, 
злобу-то какую имРла, бесНя: чистый аспидъ, василискъ ..

—  Такъ, такъ, Иванъ Никитичъ! Что правда, то правда,— 
замРтилъ я, боясь, чтобы старикъ не пустился въ разсужд _- 
H ie  по поводу злобы аспида и василиска— Однако жъ, что 
дальше?

—  Постой, не торопи! Разскажу все по порядку, что и 
какъ было,—сказалъ старикъ. Потомъ немного погодя, сталъ 
продолжать:

„Какъ злокозная Маринка говорила, такъ, сударь мой, 
и учинилось. Стали съ той поры Рздить въ Орду изъ Шева 
все люди именитые да славные, Morynie богатыри расейсгае. 
И какъ только который изъ нихъ, голубчикъ, въ ОрдгЬ пока
жется, такъ безбожные агаряне, гдЬ въявь, гдй тайкомъ, и 
оттяпаютъ ему буйную головушку, да и на тыиъ, да и на 
тынъ!.. Вишь, надругатели каше, варвары! Случилась такая
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оказ1я не разъ, не два, а многонько-таки. Пропало богатырей 
и людей именитых® не одинъ, не два, а довольно-таки. По- 
йдетъ, бывало, посолъ въ Орду—и не вернется домой; по- 
йдетъ—и пропадетъ, словно въ воду канетъ. Пошло по граду 
Юеву и по всей землй расейской сумнйше великое. У всйхъ, 
отъ мала до велика, только и рйчей было, что про эти ка
верзы. „Что за притча такая?"—думаетъ народъ православ
ный.— „Куда деваются послы княженецше, вей люди имени
тые и вей M orynie и сильные богатыри p aceiic id e?"  Такое-то 
у вейхъ сумнйте. А то и въ голову никому не придетъ, 
что вся эта притча была отъ злыхъ татаровей и отъ злокоз- 
ной совйтницы ихъ, Маринки. Ыапослйдъ, какъ-то нечаянно, 
стороной, отъ пройзжихъ какихъ-то купчинъ, довйдались обо 
всемъ досконально; довйдались, что все это дйло рукъ по- 
ганыхъ басурмановъ, что заводчицей всему этому Маринка 
злокозная.

„Дошла таковая вйсть и до Добрынп Никитича; и воски- 
пйлъ онъ гнйвомъ-яроетш великою, что твой звйрь обра- 
ненный. Прибйгаетъ онъ ко князю Володимеру и проептъ 
его иозволешя йхать въ Орду невйрную, проучить злыхъ 
татаровей за ихъ дйла. безбожныя.—А Володимеръ князь въ 
тй самыя поры снарядилъ уже туда Василья Касберыча, 
племянника Добрынп Никитича, богатыря сильпаго и могу- 
чаго, но лйтами юнаго, малоопытнаго; а въ помощь ему, на 
всякъ случай, придали сорокъ человйкъ отборныхъ отро- 
ковъ, то-ись по нашему воиновъ изъ своей княженецкой дру
жины, то-ись по нашему гвардии Добрышо-жъ Никитича Во
лодимеръ князь не хотйлъ-было пущать отъ себя, по той са
мой причинй, что боялся, сирйчь, осторожность наблюдали, 
какъ бы-де злые агаряне не нагрянули на Клевъ градъ. Кймъ 
будешь защищать? Почитай вей сильные и M orynie бога
тыри въ тй поры въ разбродй были: одни въ Ордй пропали, 
а другае такъ себй разъйхалиеь гулять по чистыми полями 
да зелеными лугами. Таковъ въ старину обычай были. А 
Добрыия Никитичи приступили ко князю Володимеру и 
говорить ему таковыя словеса:
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—  Коли я прибуду на Яикъ и подсеку тамъ подъ самый, 
что называется, корень злыхъ татаровей, тогда, говорить, 
нечего опасаться за Шевъ градъ: некому, значить, будетъ 
нападать на него. А коли ничего не смогу тамъ сделать, то, 
значить, и здесь не смогу: стало, все единственно. А чтобы 
не быль ты, Солнце Шевское, въ сумнКньи на счетъ этого 
дела, то, говорить, пускай и Василш Касберычъ йдетъ со 
мной: двое, говорить, не какъ одинъ.— Пускай и дружина 
йдетъ съ нами: это, говорить, еще лучше. А безъ меня, 
говорить, воля твоя, пресвйтлый князь, племяннику моему 
ехать не сл^дъ: юнъ-бо есть, неопытенъ, какъ разъ дастся 
въ обманъ. А меня, говорить Добрыня Никитичъ, злые та- 
таровья не проведутъ: самъ, говорить, девятую траву жую.

„Володимеръ князь согласился. Ладно. — Поехали дя
дюшка съ племянникомъ, сиречь Добрыня Никитичъ сь 
Васильемъ Касберычемъ, въ путь—во-дороженьку, въ невер
ную земелюшку, сиречь къ Сарачинамъ, въ столичный го- 
родъ ихъ Сарачикъ.—Поехали добры-молодцы не торной 
большой дорогой, а поехали цЬликомъ, местами глухими, 
неезжими...

—  Это зачемъ?-—спросилъ я.
—  А затемъ,— сказалъ старикъ,—чтобы прежде время не 

взбулгачить татаришекъ, чтобы те, собаки, не разбежались 
по степямъ, коли почуютъ, что идутъ-де къ нимъ изъ Шева 
послы съ дружиной, а Добрыне Никитичу хотелось съ разу 
пошабашить ихъ, чтобы и духу ихняго не пахло. По
нимаешь?

Я кивнулъ головой.
„Долго ли, коротко ли ехали богатыри наши съ дружи

ною,—продолжалъ разсказчикъ,— напоследъ пргЬхали въ 
Сарачикъ и явились къ набольшему въ Сарачике, сиречь 
къ самому Америку-хану, явились только самъ-другъ, сиречь 
Добрыня Никитичъ и Василш Касберычъ, а отроковъ своихъ 
оставили въ глухомъ месте, въ засаде, неподалеку отъ Са- 
рачика, и набольшему надъ ними, по нашему, примерно, 
сотенному, строго-настрого наказали, чтобы не спалъ, не
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дремалъ, а безпрестанно прислушивался, а какъ-де заслы- 
шитъ звончатый голосъ золотыхъ роговъ, что висели на поя- 
сахъ у Добрыни Никитича и Василья Касберыча, то сей 
же мигъ скакалъ бы съ дружиной въ Сарачикъ. Ладно.

„Америкъ-ханъ встретить пословъ съ честно, повелъ ихъ 
въ свои палаты и сталъ угощать яствами и питьями. И виду, 
мошенники, никакого злоумышленнаго не подаетъ, а въ 
душй-то, у собаки, толковать ли! одно—какъ бы только 
доконать ихъ. Въ одинъ котелъ съ п л о в о м ъ —чуешь! въ 
одинъ т у р с у к ъ  с ъ  к у м ы з о м ъ  *)— чуешь! и яду 
смертоноснаго влили, что Маринка злокозная приготовила. 
Вишь, проклятые, что затеяли! Но Добрыня Никитичи и 
Василш Касберычъ зарань уговорились воздержаться отъ 
яствъ и питш басурманскихъ. Америкъ-ханъ спрашиваетъ 
ихъ: „отчего-де они не хотятъ вкусить отъ яствъ его и 
испить отъ питш его, али-де брезгуютъ?" А они отвйчаютъ: 
яствами-де и питьями его не брезгуютъ: предлагаемое да 
Адимъ; и не вкушаютъ-де, и не испиваютъ по той причине, 
что у нихъ-де, въ ту пору, у р а з а, сирйчь постъ.

„Ладно. Америкъ-ханъ только морщится: не удалось, зна
чить, собаке, свершить д'Ьло безбожное. Немного погодя, 
онъ говорить:

—  Нечего делать, коли у васъ ураза; уразу и мы почи- 
таемъ. Однако, говорить, на наши т о й,— сиргЬчь по нашему 
пирушка,—прибавили разсказчикъ,— однако на наши т о й  
посмотреть молено, чай?

—  Молено!—говорить Добрыня Никитичи.
„Ладно. Вышли изъ палатъ ханскихъ и пошли за городъ 

въ поле, а за городомъ, сударь мой, столько собралось орды 
поганой, что твоей саранчи, яблоку негде упасть.

„Ладно. Америкъ-ханъ радуется, и Добрыня Никитичъ

*) Пловъ, илп нплавъ— аз1атское кушанье пзъ риса въ родй пашей 
канш или кутьи. Турсукъ— кожаный м’Ьшокъ, пли иначе м f. s  ъ, въ которомъ 
дергкатъ к у м ы  в ъ и т. и. жидкости. К у м ы з ъ ,  пли к у м ы с ъ — вещество, 
всЬмъ и каждому, кажется, нынЬ известное: это напптокъ пзъ кобыльято
молока.
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радуется. Америкъ-ханъ думаетъ: „Добро, голубчикъ, те
перь отъ насъ не вырвешься: вонъ сколько насъ!" И Добрыня 
Никптичъ думаетъ: „Добро, голубчики. Вонъ сколько васъ. 
Собрались вы въ одно место, значитъ безъ хлопотъ: поша
башу всгЬхъ съ одноразки, и д'Ьлу конецъ!"

„Ладно. Начались разныя басурмансюя забавы, игрищи: 
боролись, тянулись на палкахъ, арканахъ, деньги ртомъ изъ 
котла съ б а л а м ы к о м ъ  *) доставали, и все такое по ба
сурманскому обычаю. Нечего тебе разсказывать о басурман- 
скихъ забавахъ, чай, самъ видалъ ихъ.

„Ладно. Добрыня Никитичъ и Василш Касберычъ сидятъ 
съ Америкъ-ханомъ подъ шелковымъ шатромъ и глядятъ на 
татарская потехи. Америкъ-ханъ отдувается и безперечь тол- 
куетъ:„охъ, жарко! охъ, душно!“— Скинулъ съ себя, по
честь, всю одежду, остался только въ одной белой распаш
ной рубахе; совйтуетъ, собачш сынъ, и ДобрыггЬ Никитичу 
съ Васильемъ Касберычемъ сделать то же; но тгЬ отнеки
ваются, головками покачиваютъ.

—  Хоть панцыри-то да латы-то сбросьте,—говорить Аме
рикъ-ханъ.—Вишь жара какая, чай, и вамъ душно, осо
бенно съ дороги.

„Вишь, проклятый, что выдумалъ! Хотйлъ, значитъ, 
какъ-нибудь невзначай кошемъ иль-бо чймъ другими уяз
вить добрыхъ молодцевъ. Но Добрыня Никитичъ себе на-уме,

—  Не можно!—говорить онъ Америку-хану.—Латы на 
насъ заклепаны: въ нихъ ходимъ, въ нихъ и спимъ.

„Америкъ-ханъ только морщится: значитъ, и эта штука 
не удалась. А кинуться на Добрышо Никитича въявь боится: 
знаетъ, что не совладаетъ. II вылустить-то изъ рукъ живого— 
жаль собаке: хочется, знаешь, Маринке злокозной подслу
житься, чтобы женой ее своей соделать.

„Ладно. Начали агаряне изъ луковъ стрельбой поте
шаться. Тутъ Америкъ-ханъ и говорить Добрыне Никитичу:

—  Давай за компаний п мы постреляемъ!

) Балаыыкъ— емЪшанная п взболтанная мука съ водой.
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—  Давай!—говоритъ Добрыня Никитичъ.
„Ладно. Поставили другую цАль, далеко-таки отъ шатра 

и принесли ханскш лукъ и колчанъ каленыхъ стрАлъ.
—  Начинай!—говоритъ Америкъ-ханъ Добрый А Ники

тичу.
—  НАтъ, ты начинай!—говоритъ Добрыня Никитичъ 

Америку-хану.— Ты хозяинъ, а я  гость: значить, за тобой 
первымъ и чередъ.

„Ладно. Америкъ-ханъ выстрАлилъ и недострАлилъ: на 
половинА стрАла воткнулась въ землю. Добрыня Никитичъ 
засмАялся, а Америкъ-ханъ оттого въ конфузно произошелъ 
и затряся, сударь мой, словно окаянный передъ крестомъ.—- 
Тутъ Добрыня Никитичъ тихохонько и говоритъ Василыо 
Касберычу, чтобы Америкъ-ханъ не слыхалъ:

—  Смотри, сейчасъ начну! А ты, слушай, ни съ мАста! 
Руки не моги поднять и меча своего не моги обнажать, и 
въ рогъ покуда не труби! Ты знаешь мой обычай: какъ рас
хожусь, такъ въ азартА-то ничего не вижу: чего добраго, 
иль-бо тебя, иль-бо изъ отроковъ кого невзначай урАжу. А 
коли утомлюсь, самъ подамъ знакъ.

—  У насъ не такъ стрАляютъ, а вотъ какъ!— говоритъ 
Добрыня Никитичъ Америку-хану и вырвалъ у него изъ 
рукъ лукъ.— Смотри въ оба, поганый басурманъ!— сказалъ 
Добрыня Никитичъ и потянулъ за титовочку не шибко, не 
тихо, а такъ, слегка, да до-сыта: лукъ-то ханскш хрупъ! 
да и надвое.

„Тутъ, сударь мой, Америкъ-ханъ совсАмъ взбАсился и 
пришелъ въ ярость великую. Кричитъ:

—  Какъ ты смАлъ лукъ мой ханскш изломать! Что это 
такое? НасмАшка! Надругательство! Мурзы и улановья!— 
кричитъ Америкъ-ханъ.— Арестуйте сего наглаго кафыра! 
Въ Шевъ представимъ его, на судъ къ самому Солнцу Шев- 
скому!...

„Вишь, собака, какую статью подвелъ,—присовокупишь 
разсказчикъ:— хотАлъ и тутъ надуть Добрышо Никитича. Ду- 
малъ, видно, что тотъ дастъ арестовать себя, да въ темницу
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засадить. Какъ бы не такъ! Дурака, что ли, нашелъ. Не 
знаетъ, песш сынъ, что у Добрыни Никитича совсЬмъ не то 
на разуме.

„Мурзтт и улановья еще съ мести не пошевелились,— 
продолжали старики,—какъ Добрыня Никитичъ, не говоря 
худова слова, чабыснетъ рогомъ изломаннаго лука по плеши
вой башке Америка-хана, и разлетелась башка ханская на 
мелкие кусочки, словно арбузъ спелый! Такъ-то вотъ! Что 
тутъ подеялось, сударь мой, о томъ и разсказать-то нашему 
брату въ чередъ, неточно чтобы самимъ сделать этакое дело. 
Куда!—чудеса, сударь мой, да и только!

„Какъ только Добрыня Никитичъ укокошилъ Америка- 
хана, такъ вся орда и хлынула на него, сиречь, на Добры- 
шо Никитича; а онъ, соколъ ясный, не выная изъ ножонъ 
и меча своего кладенца, давай орду кстить обломками 
Америкова лука, и давай кстить, и давай, и давай! Только 
стонъ пошелъ по всей Золотой орде! Чай, и самый адъ за
стонали !

„Обилъ Добрыня Никитичъ одинъ рогъ лука, обилъ и 
другой, а до меча-кладенца все-таки не дотрогивается. Схва
тили замКстъ его, смешно индо, схватили, сударь мой, од
ного дюжаго татарина за ноги, да и пошелъ ими глушить 
басурмановъ и пошелъ, и пошелъ глушить, словно тюленей 
на ш а л ы г е  *)! Почитай всехъ, сударь мой, укокошилъ. 
Самая малость уцелела, да и те, сударь мой, видя беду не
минучую, за добра-ума откачнулись, побросались въ Яикъ 
и уплыли на ту сторону, а которые и въ Яшей утонули. 
Значитъ: туда, поганцами, и дорога.

„А Добрыня Никитичъ въ азартъ произошелъ великш: 
ничего не видитъ, не слышитъ, знай, махаетъ на все сто
роны татариномъ, словно палицей. У того, у собаки, и го
лова-то давно отлетела, и туловище-то все измочалилось, 
а Добрыня Никитичъ знай махаетъ, знай махаетъ!—Василш 
Касберычъ кричитъ ему, что бить-то ужи некого, а онъ и не

*) Шалыга— оетровъ, только что поднявшшея надъ уровпемъ воды.
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чуетъ; знай махаетъ, знай махаетъ, только приговариваетъ: 
„Вотъ я васъ, собаки, вотъ я васъ, собаки!" Василья Касбе- 
рыча индо смйхъ взяли. Нанос лйдокъ подкрался оыъ сзади 
къ Добрынй Никитичу, ухватилъ его за плечи и закричалъ: 
„Стой!" Добрыня Никитичъ вздрогнулъ и очнулся.

—  Что ты дй лаешь?!— говоритъ онъ Василыо Касберы- 
чу.—Рази не видишь, я въ азартъ произошелъ. Ну, коли-бъ я 
тебя урйзалъ, замйстъ басурмана: что бы тогда было? Какой 
ты неосторожный, право! Не безъ чего сказано тебй зарань, 
чтобы стоялъ смирно. Ну, да ладно,— говоритъ онъ Василыо 
Касберычу:—пошабашилъ! Теперь, говоритъ, труби въ рогъ, 
скликай отроковъ и оставайся съ ними тутъ. Дуваньте, го
воритъ, казну и весь буторъ басурманский; а я, говоритъ, 
съйзжу на часикъ въ одно мйсто, неподалечку; къ вечеру, 
говоритъ, вернусь.

„Сказалъ это Добрыня Никитичъ, сйлъ на своево добра 
коня буланаго и полетйлъ къ Маринкину городку. Значитъ, 
резолюцпо сдйлать еретичкй. Прописалъ же онъ ей, сударь 
мой, резолюцпо славную! Перво-на-перво надавалъ ей, яко 
потаскушкй, оплеухъ горячихъ— безъ этого нельзя; потомъ, 
сударь мой, оттаскалъ ее добрымъ порядкомъ за космы—и 
безъ этого нельзя; а напослйдъ, какъ законъ повелйваетъ, 
привязали ее за хвостъ дикой лошади, да и пустили въ чисто 
поле. Тутъ Маринкй ехидницй и смерть приключилась. Зна
чить, сколько ни мудрила, сколько ни хитрила, а Добрыни
ными руки не миновала.

„Порйшимши злокозную Маринку, Добрыня Никитичъ 
вернулся въ Сарачикъ и только что подъехали къ Сарачику, 
какъ завидйлъ на бухарской сторонй огромнйшпш столби 
пыли, отъ земли до облакъ. Это, сударь мой, скакали изъ 
степи къ Яику басурманскш батырь Абдулъ-Аксакъ, родной 
братъ Америка-хана, а за ними, сударь мой, валила рать- 
сила несметная. Этотъ самый Абдулъ-Аксакъ, по старости 
лйтъ своихъ, жили на опокой въ степи за Яикомъ, гдй-то у 
Эмбы или у Сагиза, въ особомъ городкй и, заслышамши въ 
Сарачикй тревогу, скакали теперича, значитъ, съ своей
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ордой на подмогу къ брату, Америку-хану, скакали, сударь 
мой, да опоздалъ: по этому самому и грибъ съРлъ! Добрыня 
Никитичъ дождался, какъ онъ подскакалъ къ самому берегу, 
да и пустилъ ему кленовую стрелочку прямо въ глазъ: тотъ 
п съ копытъ долой, собака! Значить: не суйся въ воду, не 
спросясь броду!

„Воины Абдулъ-Аксаковы замешались и остановились, 
по той самой причине, что наболыпаго, вожатаго, значить, 
ихъ не стало. А тутъ какъ разъ выбежалъ изъ Сарачика 
Васи л iii Касберычъ, а за нимъ высыпали и все отроки, одинь 
другого удалее, одинъ другого молодцоватее. Воины Абдулъ- 
Аксаковы какъ только узрели на сей стороне Яика расей- 
скихъ богатырей съ дружиной, такъ въ страхъ и ужасъ 
пришли несказанный, и тотъ же мигъ, за добра-ума, отва
лили прочь, и безъ оглядки пустились бежать, куда глаза 
глядятъ. Вишь, прости Господи, дрянь какая! Иные бежали 
на Аму-Дарыо, иные на Сыръ-Дарыо, иные на Марышлакъ, 
кто куда попалъ иль куда кого конь занесъ. Тамъ и поднесь 
живутъ. Это, сударь мой,—прибавили разсказчикъ,—тепе- 
peiiinie недруги наши: хивинцы, коканцы, трухменцы и вся 
орда басурманская, что за Яикомъ живетъ.

„Разделамшись, значить, на-чистоганъ съ агарянами я  
порешимши злокозную Маринку, славные и Morynie бога
тыри, Добрыня Никитичъ и Василш Касберычъ, съ великою 
честно и славою вернулись въ Шевъ къ Володимеру, Солнцу 
Шевскому, а отроками своими дали на волю: „хошь-де въ 
Расею поезжайте, хошь-де, тутъ оставайтесь, сиречь на 
Яике". Иные отроки, и то самая малость, вернулись въ 
Шевъ, а иные, что ни самая ягодка, остались на Яике: места-
то, ВИШЬ, бОЛЬНО ПрИВОЛЬНЫЯ б ы л и .  Къ НИМЪ, ТО'-ИСЬ к ъ  э т и м и
отроками, что на Яике остались, пристали, говорятъ, и те 
молодцы, что съ Маринкой жили, да и девокъ съ женками, 
что при Маринке же находились, съ собой привели; нельзя, 
знамо дКло, и безъ женскаго пола. Такими, сударь мой, ма- 
неромъ, съ той поры и завелись на Яике расейсше люди. 
Отъ нихъ, говорятъ, и взялись наши праотцы, сиречь слав
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ные и достохвальные казаки яищае. Вотъ тебЬ и вся не
долга!" заключилъ старикъ.

—  Что хорошо, то хорошо,— сказалъ я.— Не даромъ го
ворится: умныя рЬчи и слушать любо.

—  Экой ты, экой ты какой!—воскликнулъ Иванъ Нн- 
кйтичъ.

—  Однако, Иванъ Никитичъ,—прибавилъ я,— не во гнЬвъ 
тебЬ будь сказано, побаска твоя хороша, да на правду мало 
похожа.

—  Экой ты, экой ты какой!— забормоталъ Иванъ Ники
тичъ.— За то она и побаска. Однако, позволь узнать, отчего 
на правду не похожа?— серьезно спросилъ меня старикъ.

—- А вотъ отчего,— сказалъ я:—когда жили въ ШевЬ 
Владюпръ, Солнце Шевское, да славные, могуше богатыри 
Добрыня Никитичъ, Васи л in Касберычъ и иные uponie, въ 
ту пору неточно самихъ агарянъ, а и духу-то пхняго не 
было слышно...

Я хотЬлъ прибавить: на ЯикЬ, но Иванъ Никитичъ мгно
венно залился дЬтски-иростодушнымъ смЬхомъ и не далъ 
мнЬ договорить.

—  Вотъ-те разъ, вотъ-те разъ!—говорилъ старикъ сквозь 
смЬхъ.— Экъ ты, не во-гнЬвъ и теб'Ь будь сказано, экъ ты, 
сударь мой, какую колышку согнулъ— смЬху подобно! Хо- 
шабъ иную какую статью подвелъ, а то, слышь, агарянъ 
не было! СмЬху подобно, смЬху подобно!— Старикъ опять за- 
смЬялся.—Да ты, касатикъ, рази никогда не заглядывалъ 
въ Божественное П исате?—продолжалъ онъ, переставъ смЬ- 
яться и принявъ на себя серьезный видь.— Рази ты нс 
знаешь, отъ кого взялись агаряне? Агарь была раба Авраама, 
у Агари былъ сынъ Измаилъ, сирЬчь Измаилка татарининъ, 
все единственно. Вотъ отъ нихъ-то и взялись агаряне, из- 
маильтяне и всЬ nponie басурманы, не иознавппе истиннаго 
Бога. Что теперича скажешь, а?— обратился ко мнЬ старикъ.

ИмЬя впереди еще двухъ Маринокъ: Маринку разбойницу 
и Маринку царицу, я не хотЬлъ продолжать спора съ ста- 
ршкомъ разсказчикомъ, да и не къ чему было спорить.
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— Исполать тебй, Иванъ Никитичъ!— сказалъ я.— С л у 
ш а т ь  т е б я—в се  е д и н с т в е н н о ,  ч т о  с ы т  у п и т ь .  
Такъ польстилъ я старику его же любимымъ выражетемъ.

— Экой ты, экой ты какой!— заговорилъ Иванъ Ники
тичъ и, смйясь и жеманясь, погрозилъ мнй пальцемъ, что 
доказывало, что старикъ былъ въ самомъ веселомъ располо
жены! духа.—Еще вотъ что, касатикъ, запомни,-—сказалъ 
онъ немного погодя,—и по книгамъ хивинекимъ значится 
то же самое, что сейчасъ я тебй разскажу. Я, сударь мой, 
родился въ Сарачикй. Была у меня бабушка древняя, пре

!/ древняя, много, много, покойница, жила на вольномъ свйтй,
царство ей небесное; и охотница же была разсказывать 
всягая исторш. Когда я былъ маленькимъ, ей было больше 
ста л'Ьтъ. Она мнй разсказывала, что въ ея молодую пору 
часто пргЬзжали къ нимъ въ Сарачикъ изъ Хивы съ кара
ванами хивинцы, люди старые, по ихнему аксакалы, а по 
нашему старики ейдобродые. Вотъ отъ нихъ-то бабушка 
моя и слыхала, что то мйсто, гдй Сарачикъ, испоконъ вйка 
было-де хивинское, что въ стары годы пришли-де на Яикъ 
люди Бйлаго Царя, согнали-де ихъ, то-ись хивницевъ, съ 
Яика и загнали на Аму-Дарью; у нихъ и по книгамъ, де
скать, такъ значится. И какъ-де начнутъ, бывало, хивинцы 
объ этомъ разговоръ вести, сказывала мнй бабушка, такъ- 
де и зальются, и зальются горючими слезами, даромъ что 
басурманы, право-слово такъ. А все оттого, что по ихнимъ 
же книгамъ значится: придетъ-де время, рано ли, поздно 
ли, а придетъ, что Расея и на Аму-Дарьй не дастъ-де имъ 
спокою, то-ись хивинцамъ, что и тамъ-де не уйти имъ отъ 
руки Бйлаго Царя. А кому-де это приятно, толкуютъ, бы
вало, промежъ себя дурачье хивинцы. Значить, и сумн'Ъ- 
ваться не въ чемъ.

—  Да, ладно, ладно! —  прибавилъ старикъ. —  Нечего 
съ тобой объ. этомъ много толковать. Понимаю, понимаю! 
И самъ ты челов'Ькъ свйдущш, да только меня, старика, 
пытаешь. Добро, добро! Стараго воробья на мякингЬ не
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скоро обманешь. Лучше потолкуемъ-ка о другомъ о чемъ 
Теперь про которую Маринку прикажешь р_Ьчь вести?

—  Валяй про разбойницу! —  сказалъ я на-угадъ.
—  Ладно. Про разбойницу, такъ про разбойницу, си- 

рЬчь, про славную и про премудрую Марину - Кайдаловну: 
и то д'Ьло, —  сказалъ старикъ. —  Слушай!

М а р и н а К а й д а  л о в и  а.

—  Первая моя ргБчь объ этой самой МаринЬ такова, — 
говорили Иванъ Никитичи Чакрыгинъ: —  у иныхъ прочихъ 
слыветъ она за разбойницу: она за Расею стояла и орду 
колотила; стало быть, и не разбойница.

„Кто она такова была, то-ись какого рода-племени: ро 
дилась ли она зд'Ьсь, сирЬчь, на Я тей, отъ какихъ ни на 
есть людей, или забЬжала сюда изъ Расеи, иль-бо изъ 
иныхъ какихъ земель —  объ этомъ, сударь мой, доподлин
но сказать не умЬю: вЬрнаго не знаю, а лгать не хочу. Раз
говаривали, бывало, промежъ себя старики, догадывались, 
и то такъ, по домекамъ одними, что эта самая Марина была 
„иомЪсь“, сирЬчь, по матери-то хрисНанка, а по отцЬ-тс 
басурманка, по тому самому, что прозывалась она, сударь 
мой, М а р и н а  К а й д а л о в н а. Имя, видишь, хрисыан- 
екое, а отчество басурманское. Кайдалъ, Кайдала, самъ ви
дишь, какое имечко: въ нашихъ „Святцахъ“ не найдешь, 
что и толковать.

„Въ старину, сударь мой, такая оказш не въ диковину 
были. Попадетъ, бывало, въ полони къ татарами какая ни 
на есть изъ расейскихъ дЬвушка, иль-бо молодая-молодушка, 
да живучи за татарпномъ и народитъ... что станетъ дЬлать? 
Знамо, дгЬло подневольное... да и народитъ цЬлып полки 
дЬтушекъ, этакой, знаешь, помЬси: половина татарскаго, 
половина расейскаго. Коли-нибудь я и пгЬсню тебЬ про 
этакой слушай разскажу, —  прибавили старикъ.
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—  Зачймъ коли-нибудь! —  сказалъ я. —  Теперь, Иванъ 
Никитичъ, валяй!

—  Пожалуй, теперь, такъ теперь, и то дйло. Слушай! 
И старикъ унылымъ, плачевнымъ голосомъ нараспйвъ

сталъ читать:

Отецъ съ еыномъ на сЗшокосъ пошли,
А  мила доченька пмъ Ьсть понесла. .
„Ужъ ты, доченька, поди поверши намъ зелепъ <”гогъ“ . 
Стояла-то она на зеленомъ стогу,
Вершпла-то она зеленъ стогъ.
„Что это, батенька, въ полЗ, затуманилось,
Затуманилося въ пол£, запылилося?
Все людей везутъ скованныхъ и связанныхъ,
Связанныхъ все арканами волосяными11.
Ужъ ты, доченька, слазь-ка съ зелена стога,
Пойдемте спрячемтесь во зеленъ камышъ.
„Уясъ я, батенька, пересмотрю, перегляжу—
Что это за людей везутъ ?“
А  отецъ съ еыномъ въ камышъ ушли.
Ужъ подбЬгаилъ же ыладъ татарченинъ,
Говорилъ же онъ красной дйвушкЗ;:
—  „Ужъ ты, девушка, слазь-ка съ зелена стога!“
Бросалась девушка па всЗ; четыре сторонушки,
Опущала она своп ясны очи на сыру землю,
Опущала она своп рученьки на бЗ>лую грудь.
Ужъ давалъ же ей младъ татарченинъ кроваву рану,
Ужъ сымалъ же опъ ее съ зелена стога,
Сажаплъ онъ ее на своево добра коня,
На добра коня, на пноходнаго.
Повезъ-то ее во свою земелюшку, въ аз1атскую.
Вводилъ же ее въ своп высоыя хоромушкп.
„Ужъ ты будь же мнЬ, девушка, хозяюшкой;
А  я тебЬ, дЬвушка, буду хозяиномъ“ .
Отдавалъ же онъ ей съ себя шелковъ поясъ;
Отдавалъ же ей свои золоты ключи,
И препоручалъ дЗшушкЗ; своп золоты погребцы.
„Ужъ ты, девушка, моя хозяюшка,
Ходи-ка ты въ мои любимы погребцы11.
Не задолго, не закоротко, угождала къ нпмъ въ полопъ 
Ея родимая милая матушка,
Сажала она ее ногами дитя качать,
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Руками же велйла куделю прясть,
Глазами же велЬла гусей пасти.
Дитя качая, говорить родима матушка:
„Ужъ ты по русскому ыладъ боярскш сыпь,
А  по татарскому младъ татарченинъ.
Ужъ твой-то батюшка— мой зятюшка;
А твоя-то мать— мпЬ дочь родна;
А самъ ты мп!— внученочекъ!“
Говорить тутъ доченька таковы слова:
„Ужъ ты, маменька моя родная!
Кабы знала я, кабы выдала,—
Не заставила бъ тебя дитя качать,
Не заставила бъ тебя куделю прясть,
Не заставила бъ тебя гусей пасти!“
Тутъ сажала она ее за дубовый столь,
Становпла передъ ней яства сахарный,
Яства сахарныя и пойла медвяпыя,
И стала матушка уговаривать доченьку:
„Пойдемъ-ка, доченька, убйжимъ домой” .
Говорить ей доченька таково слово:
„НЬтъ, матушка, обзавелась я малыми дйточкамн1' .
И говорить мать доченыс! таково слово:
„Уясъ не стану я, доченька, жить у васъ.
Отпустите меня въ свой домъ!“
Ужъ сажаплъ ее зятюшка на каряго коня,
На каряго копя, на пноходнаго;
НадЬляплъ ее золотой казной;
Отправляплъ ее во свою землю.
Проводили ее онп съ своего двора.

—  С л ы ш и ш ь ,  ч т о  в ъ  ш Ь с и й  поется, —  сказалъ старикъ, 
кончивъ пгЬсшо. —  Вотъ може-статься, —  продолжалъ 
онъ —  н Марина Кайдаловна родилась отъ татарина да отъ 
расейской д'Ьвушки-полоняиочки. Стало быть, и толковать 
объ этомъ иного нечего.

Старикъ на минуту остановился, потомъ продолжалъ: 
„Объ этой самой Марин'Ь Кайдаловнй носится таковой 

слухъ: была-де она сама по себгЬ богатырка и повел'Ьвала- 
де небольшимъ воинствомъ, а какимъ воинствомъ —  опять- 
таки доподлинно сказать не умгЬю; съ своимъ простымъ умомъ- 
разумомъ мекаю, что воины подъ началомъ у нея были не
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агарянсие, а расейсше, по той самой причине, что она въ 
Астрахань отписывалась, да супротпвъ Чувакъ-воина вое
вала. Этотъ самый Чувакъ-воинъ повелгЬвалъ большой ор
дой; нарочйо, говорятъ, пришелъ съ отборными с в о и м и  во
инами сгь Аму-Дарьи на Яикъ, чтобы Марину Кайдаловну 
огъ Яика отжать. Вишь, что выдумалъ, проклятый!

„Бились-рубились они, сирйчь Марина Кайдаловна и 
Чувакъ-воинъ, не одинъ разъ, а все понапрасну: ни та, ни 
другая сторона не одолевала. Хоша Марина Кайдаловна сама 
по себе и богатырка была, хоша и воины у нея были на 
подборъ, одинъ другого моложеватйе, одинъ другого удалее, 
однако, Чувакъ-воинъ числомъ бралъ, проклятый. — Случа
лось частенько, расчешетъ, бывало, Марина Кайдаловна Чу
вакъ-воина въ пухъ и въ прахъ. Думаетъ: „вотъ-де и ша- 
башъ!“ Анъ не тутъ-то было. Смотритъ, къ нему, къ собаке, 
опять привалитъ изъ степи свежей орды видимо-невидимо. 
А въ ину пору и Чувакъ-воинъ своей силой попятитъ Ма
рину Кайдаловну. Что станешь делать? Сила солому ло- 
митъ.

„Смаялась Марина Кайдаловна, воюючи съ Чувакъ-во- 
иномъ. Дошло напослйдъ до того, хошь и Яикъ бросай. А 
жаль, и оченно досадно. Какъ можно такимъ сокровищемъ 
поступиться басурману! Смеяться станетъ, проклятый. —  
Вотъ она и решила построить себе на Яикй городъ, си- 
речь крепость, чтобы сподручнее обороняться отъ Чувакъ- 
воина, а тамъ, что Богъ дастъ. Но какъ построишь городъ? 
Чувакъ-воинъ глядитъ въ оба, чтобъ его одрало! —  мешать 
станетъ. —  Однако, Марина Кайдаловна ухитрилась — на 
то, значить, и женщина —  и отвела глаза у басурмана и 
у всей сущей съ нимъ орды. —  Слушай, какую штуку-то 
она сыграла съ Чувакъ-воиномъ, именно что штуку, вчередъ 
и мужчинК такую выдумать.

„Спервоначала, говорятъ, сделала Марина Кайдаловна 
съ Чувакъ-воиномъ замирете на полгода, чтобъ, знаешь, 
ни ей супротивъ него, ни ему супротивъ нея, не воевать. Ну, 
и дань ему, собаке, какую-то дала; знамо дело, скрепя
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сердце, чтобы только отвязался, чтобы только, какъ ни на 
есть, успокоить его съ ордой. Ладно.

„Зэмиримшись съ Чувакъ-воиномъ, Марина Кайдаловна 
выбрала такое удобное мйсто, ложь ли, правда ли, говорить, 
близь теперешней нашей Кулагиной крепости, и стала 
строить городъ. Однако, не прямо начала съ города, а на
чала, сударь мой, съ бакчи. —  Вишь, хитрая какая, — мо- 
лодецъ! —  Перво-на-перво, говорить, расчистила мйсто, 
вспахала, подйлала гряды, лунки и засйяла капустой, 
арбузами и разиымъ обощемъ, какъ быть бакчй, иль-бо ого
роду. Ладно.

„Чувакъ-воинъ смотритъ на затйи Марины Кайдаловны 
и подсмйивается.

—  Въ и г е н ч и *), видно, пошла наша воительница,— 
говорить онъ своимъ приближенными и хохочетъ.

„И тй смйются: рады, собаки, что Марина Кайдаловна 
не воюетъ. Не воюетъ! —  прибавилъ старикъ. —  Погодите, 
покажетъ она, какъ не воюетъ!

„Засйямши бакчу, — продолжали старикъ, —  Марина 
Кайдаловна зачала, помаленечку да полегонечку обводить 
ее рвомъ, да валомъ, да тыномъ и стала обставлять пушка
ми. Она, изволишь ли знать, зарань выписала изъ Астрахани 
пушки, порохъ и ядры и всякчй нужный для постройки го
рода струментъ; нарочно, говорить, посылала туда въ судий 
своихъ вонновъ. Значить, Марина Кайдаловна была съ ра- 
сейской стороны, —  прибавилъ разсказчикъ: —  а то бы разй 
дали ей въ Астрахани пушки и всякчй струментъ? —  Ни 
въ жисть бы не дали, есть когда-бъ она была разбойница. 
Ладно.

„Глядя на этакое дйло, Чувакъ-воинъ прислали къ Ма- 
ринй Кайдаловнй своихъ мурзовъ и улановьевъ спросить: 
„Что она дйлаетъ?" — А Марина Кайдаловна отвйчаетъ: 
„Загораживаю-де, бакчу". — Тй спрашиваютъ: „Зачймъ?"—

!) Землед’Ьльцы. 

Т. И.

А в т.
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А она говорить: „Чушки-де *) поганыя совс'Ьмъ одол'Ь- 
ваютъ; не углядишь за ними, проклятыми, особенно въ нош- 
ную пору, целыми, говоритъ, табунами врываются и весь 
посЬвъ портятъ“ .

„Басурманы развЬсили уши; вЬрятъ, дураки, что она 
нмъ плететъ. —  Верьте, вЬрьте, оболтусы! Дайте срокъ, 
покажетъ она вамъ чушекъ.

—  Когда посггЬютъ арбузы, угостишь ли насъ? —  спра- 
шиваютъ басурманы Марину Кайдаловну, а сами смЬются.

—  Съ великимъ удовольств1емъ! —  говоритъ Марина 
Кайдаловна.

„Ладно. Мурзы и улановья отъЬхали къ Чувакъ-воину 
и донесли ему, что Марина Кайдаловна говорила. И тотъ, 
съ дуру-то вЬритъ; и тотъ, оболтусъ, смеется. —  СмЬйся, 
смейся!

„А у Марины Кайдаловны, потихохоньку, да полегохоньку, 
дЬло идетъ своимъ передомъ. —  Вывела она и валъ высокш, 
саженъ въ пять, и подЬлала въ немъ, на всгЬ на четыре 
стороны, частыя круглыя окошки, сирЬчь бойнщы, —  
вырыла и ровъ глубоктй, въ полтора человека, и напустила 
въ него воды изъ Яика. Ладно.

„ Басурманы опять пристаютъ къ ней.
• -—- ЗачЬмъ так!я окошки? —  спрашиваютъ они Марину 

Кайдаловну и показываютъ на бойницы.
—  ЗатЬмъ, —  говоритъ Марина Кайдаловна, — чтобы 

бакчу продувало, сир'Ьчь, чтобъ воздухъ слободно по бакчЬ 
ходить: безъ воз духа-де обощь не родится.

„Бусурманы слушаютъ и вЬрятъ.
—  А зачЬмъ вода во рву? —• спрашиваютъ они.
—  Какъ, зач'Ьмъ? —  говоритъ Марина Кайдаловна. — 

Бакчу поливать: безъ поливу-де обощь не родится.
„Басурманы слушаютъ и вЬрятъ.
—  А это что за бревны? —  спрашиваютъ они —  и по-

*) Свиньи вообще. ЗдЬсь же р£чь идетъ о кабанахъ, или дикихъ свипьяхъ.
А  в т.
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казываютъ, сударь мой, на пушки, что навалены были 
среди бакчи.

—  Это не бревны, —  говорить Марина Кайдаловна, — 
а водяныя трубы, насосы по нашему, чтобы сподручнее 
бакчу поливать: скоро ли натаскаешь воду ведрами; у меня 
же работницъ нгЬтъ.

„Басурманы слушаютъ и в'Ьрятъ.
—  А это что за шары?—  спрашиваютъ они—и пока

зываюсь на чугунныя ядры.
—  Это не шары, — говорить М арша Кайдаловна, — 

а подгрузки, по нашему: —  привязываются-де они къ с е 
тями да къ неводами на н и ж тя  подворы; круглые-то-де 
удобнее: за дно не цепляются.

■ „Бусурманы слушаютъ и верятъ.
—  А тутъ что? -— спрашиваютъ они и показываюсь 

на боченкн съ порохомъ.
—  Тутъ—говорить Марина Кайдаловна, —  макъ; хочу- 

де, говорить, макъ разводить; цветы-де маковые оченно 
люблю, да и самый-де макъ въ пищу идетъ; оченно поль
зительный: сну придаетъ.

„Басурманы слушаютъ и улыбаются; однако, всему 
верятъ.

„Такими маяеромъ, —  продолжали старики, —  хитрая 
и мудрая Марина Кайдаловна поди самыми глазами у Чу- 
вакъ-воина построила городи и обставила его пушками 
по всеми, значить, бойницами, да и послала сказать Чу- 
вакъ-воину, чтобы шелъ къ ней на бакчу: обощь-де по
спели первый сортъ, что въ ротъ, то спасибо. Угоститъ-де 
она его со всей ордой дынями скороспелыми да арбузами 
разсыпчатыми. Тотъ, сударь мой, съ дуру-то и привалили 
къ ней, чуть-чуть не со всей ордой своей, поди самый городи 
и стали лагеремъ близехонько отъ вала, шапкой докинешь. 
А МаршгЬ Кайдаловне, толковать ли, того только и хоте
лось. Улучила она, сударь мой, такую минуту, какъ басур
маны скучились около Чувакъ-воина, словно стая к а р о г  ъ 
(воронъ) около маханины, да и грянула въ нихъ изъ двад

18*
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цати иль-бо изъ тридцати водяныхъ насосови, сирЬчь изи 
чугунныхъ пушекъ, сЬтными да неводными подгрузками, 
спрЬчь ядрами чинеными да калеными —  басурмановъ 
словно и на свЬтЬ не было! На томъ мЬстЬ, гдгЬ стоялъ Чу- 
вакъ-воннъ си своей оравой, только, сударь мой, мокренько 
стало! Значить: мимо стола дорога столбова. —  Остальная 
орда, что у Чувакъ-воина подъ началомъ была, отъ одного 
только пушечнаго грома обезумела, братецъ мой, и отхлы
нула въ степь. Туда, значить, и дорога!

„Такими манеромъ, сударь мой, —  продолжали ста
рики, -— Марина Кайдаловна и осталась полной хозяйкой 
на низу Яика. Тами, значить, и дни свои скончала. А воины 
ея пристали, говорить, къ нашими казаками. Воти теб'Ь 
и вся недолга! —  заключили старики. Но немного помол- 
чави, прибавили:

„Иные же изи на!пего брата, —  какого вЬдь, подума
ешь, нЬтн несообразнаго народа на вольноми свЬтЬ, — 
иные же, сударь мой, толкуютн, что наши казаки взялись 
оти этой самой Марины Кайдаловны и оти ея воиновн. 
Однако, я своими умомн-разумомн мекаю: неправду баюти, 
не в'Ьрую я, сударь мой, этому дЬлу, чтобы казаки наши 
взялись оти Марины Кайдаловны.

— Почему? — спросили я.
— А воти, почему, —  сказали старики: — Марина 

Кайдаловна, я теб'Ь давя сказали, ссылалась си Астраханью, 
оттуда выписывала пушки, порохи и всякш струментн. 
Значить, ви ея пору городи Астрахань были ви обладанш 
Расеи. А допреждь того они были татарскими городомн.

—  Что-жн изи этого? —  замЬтили я.
—  Какн что? Астрахань да Казань кто взяли, знаешь ли?
—  Царь Ивани Васильевичи Грозный, — отвечали я.
— Таки-то, таки, -что и бать! — заговорили старики.— 

Знаю, что Ивани Васильевичи Грозный. Однако, не сами же 
они, батюшка, не своей священной персоной на стЬны-то 
ходили, а воины его ходили. А кто это воины, желали бы 
я знать, касатики? Первыми-на-первымп были ярой наши
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Ермакъ сынъ Тимофеевичи! Онъ-то самый, этотъ воитель, 
Ермакъ Тилоееевичъ, съ донскими, да съ гребенскими, да 
со яицкими казаками и взялъ Казань да Астрахань и поко- 
рилъ ихъ подъ высокую руку Царя БКлаго; а после ужи и 
Сибирь покорилъ. Вотъ она какая штука-то! На это, сударь 
мой, и песни есть. Вотъ, коли будешь въ Сахарной крепо
сти,— присовокупили разсказчикъ,— отыщи старика Кузьму 
Хабатова, щиятель мой. Онъ больно складно поетъ песню 
про Ермака; онъ до самой то-ись до тонкости тебя доведетъ. 
Стало быть, казаки яицые, сиречь праотцы наши, извест
ны были допреждь Марины Кайдаловны, —  заключили 
■старики. . •

—  Да где-жъ они были въ ту пору, когда Марина Кай- 
даловна съ Чувакъ-воиномъ воевала? —  спросили я,

Этотъ вопроси несколько озадачили старика. Онъ за
мялся, но ненадолго. Черезъ минуту онъ оправился, засме
ялся, погрозили мне пальцемъ и, после обычнаго своего: 
„экой ты какой", сказали:

—  Где были? —  Да тамъ и были, где были! Что тутъ 
доискиваться. Знамо дело: иль-бо вверху на острове К о ш ъ -  
Я и к е  жили, иль-бо куда ни на есть въ походи всеми вой- 
скомъ ходили. Вотъ тебе и вся недолга! —  заключили 
старики и посмотрели на меня съ такою уверенностью во 
взгляде и во всеми выраженш лица, какъ будто изреки 
истину самую непреложную.

—  Еще что скажешь? —  спросили онъ меня, немного
погодя. '

Я отрицательно покачали головой и отвечали:
—  Ничего. Ты до самой то-ись до тонкости довели, 

Иванъ Никитичи: таки, толковать ли, что я могу сказать? 
Вотъ слушать—это мое дело, —  продолжали я-. —  Ну-ка, 
Иванъ Никитичи, валяй теперь про последнюю Марину.

— То-ись, про беглую царицу! —  добавили старики.
— Да, да, про нее самое.
—  Изволь, съ великими удовольствдемъ!— сказали ста-
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рикп, видимо довольный тймъ, что я не пускаюсь съ нимъ 
въ споры по поводу происхождетя яицкихъ казаковъ.— 
Слушай!

М а р и н  а— б 4 г л а я  ц а р и ц а .

—  Кто такова была эта Маринка, чай, самъ знаешь, — 
говорили Иванъ Никитичи Чакрыгинн. — Чай, и по вашими 
печатованными книжками оби ней значится.

Я утвердительно кивнули головой. Старики продолжали:
—  Стало быть, и толковать оби этоми нечего. Однако,— 

спросили они меня,— однако спрошу тебя, касатики, каки 
тами, по вашими-то книжками значится насчети Маринкина 
мужа, сирйчь, насчети злолукаваго и злокознаго Гришки 
Разстрижки: кто они такой? А пуще: какими побытомп ви 
Москвй на царство ей ли? Вйдь дйло-то, сударь мой, что ни 
бай, не шуточное, а?

Вопроси старика заставили меня изн слушателя перейти 
ви роль разсказчика. Задача предстояла мнй не легкая: надо 
было поддержать авторитети человека „свйдущаго", каки 
частенько величали меня, иногда си оттйнкомп иронш, Иванн 
Никитичи, старики, ви своеми родй, умный и лукавый, не 
слишкоми-то вйрующш ви историческая познатя нашего 
брата, чиновнаго люда.

Ви простыхи и короткихп словахи, насколько можно, я 
разсказали старику о Лжедмитрш и о события, сопровождав- 
шеми его воцарете и падете. Само собой разумеется, что 
ви разсказй моеми Лжедмитрш являлся простыми смерт
ными, „лроходимцемп", каки величали я его переди моими 
ейдымн слушателеми.

—  Нйтп, касатики! Разстрижка были не простой чело- 
вйкн, не проходимеци, —  возразили старики, когда я кон
чили разсказй о самозванцй. —  Статочное ли дйло, — 
продолжали они, —  чтобы простой проходимеци, какой бы 
они тами ни были, хоть бы си неба звйзды хватали,—статоч
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ное ли дйло, говорю, чтобы простой проходимецъ на царство 
сйлъ! Гдй это видано, а?

—  Да вйдь сидйлъ же! —  сказалъ я не безъ грусти, 
что „лекщя" моя —  увы! не убйдила сйдого слушателя.

—  СидгЬть-то, сидАлъ, что и бать, вей знаютъ; да сАлъ- 
то какъ —  не всякш, видно, знаетъ! —  сказалъ старикъ съ 
жаромъ. — Вотъ, этого-то я и хотАлъ отъ тебя допытаться; 
а ты, вижу, ничего насчетъ этой притчи не знаешь. Оно, 
есть-когда говорить правду, гдй-жъ и знать-то вашему 
брату. Знамо, въ вашихъ печатованныхъ книжкахъ ничего 
этакого не будетъ, да и въ н а ш и х ъ-т о не во вейхъ най
дешь, —  прибавилъ старикъ съ глубокимъ вздохомъ. — 
Въ печатованныхъ книгахъ многаго не сыщешь, не безпо- 
койся: все общипано, все урйзано, все укорочено, все усто- 
жено... Вотъ, хоть бы, къ примАру, между нами будь сказа
но, „Псалтырь" —  что онъ, полный, что ли? —  Ни! —  
старикъ потрясъ головой. —  Десятой доли, сударь мой, въ 
немъ нйтъ того, что царь Давидъ, по вдохновенно Божьему, 
написалъ. Оно, пожалуй, есть-когда говорить правду, съ 
одной стороны такъ и слйдуетъ, —  добавилъ старикъ: —  
вйдь по инымъ псалмамъ летать можно человАку...

—  Какъ летать?—  спросилъ я.
—  Какъ летаетъ птица по воздуеи, —  отвАчалъ ста

рикъ, —  такъ и человйкъ можетъ летать по воздуеи, про- 
читамши такой псаломъ изъ секретныхъ, что изъ нашихъ- 
то „Псалтырей" выкинуты. Ну, всего этого въ м1ръ и нельзя 
пущать; не ровенъ человйкъ, иной добро-то и употребить 
во-зло.

—  А, вотъ въ чемъ штука-то! —  замйтилъ я.
—  Да, въ этомъ-то и штука! —  подтвердилъ старикъ.— 

Иль-бо вотъ, еще къ примйру, насчетъ „Четь-Минеи", — 
продолжалъ онъ: —  тоже, сударь мой, урйзана.

Сказавъ это, старикъ замолчалъ и приложилъ палецъ 
ко-лбу. Замйтно было, что онъ старался что-то припомнить. 
Черезъ минуту, тихо, самъ про себя, онъ забормоталъ: „и 
явился преподобному Макарно..."
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—• Н+>тъ, ийти, не то! —  сказали вслухъ старикъ и 
опять замолкъ. Потомъ, немного погодя, снова что-то забор- 
моталъ, а наконецъ ясно и отчетливо стали, смотря прямо 
на меня, говорить, будто по книге читать:

„Явился святой мученикъ Дмитрш Царевичъ, единому 
отъ моыаховъ въ монастыре града Углича, добродетельно 
жительствовавшему, именемъ Тихону, и сказа ему, глаголя: 
„некто у васъ назовется именемъ моимъ, и прослыветъ ца- 
ревичемъ и погубить губителя моего Бориса Годунова и 
истребить родъ его, и самъ на престоле Расейскаго царства 
сядетъ, но, недолго царствовавъ, погибнетъ..."

— Это, сударь мой, что я тебе сно минуту прочитали,— 
заговорили старикъ, —  показано въ печатованной „Четь-Ми
неи" о житш Д митр in Царевича, y6iemmro по наущенио 
Бориски Годунова; а въ писанномъ жшйе Дмитр1я Цареви
ча я читали не то, совсемъ другое.

— Въ писанномъ! -— почти вскрикнули я. — Есть у 
тебя, Иванъ Никитичи? Пожалуйста, покажи!

—- Нети! —  были коротки! ответь. —• А видели я, — 
продолжали старикъ, — лети двадцать тому назади, у 
одного уставщика въ Сериевскомъ скиту. Воти въ писан- ’ 
номъ-то жиНе показано, что самому, вишь ли, Гришке 
Разстрижке было откровеше. Стоить это они разъ въ соборе 
поблизъ гробницы Дмитр1я Царевича и слышитъ гласи, 
исходящш изъ гробницы, отъ честныхъ, значится, мощей 
евятаго мученика и чудесоявлятеля, гласи таковой! —  ска
залъ старикъ, и потомъ снова начали говорить, будто по 
книге читать:

„Пресеки Бориска семя царское, и завелось оттого въ 
Москве нечестие великое. Гряди въ Москву, Григорш! Изми 
венецъ царски! съ главы истребителя царскаго древа; и 
царствуй съ верою и благочетемъ. И пустишь ты новые 
отпрыски новаго древа царскаго. И шипеть на тебе Бож1е 
благословете и мое благословете, дондеже пребудешь въ 
вере и благочестии Но горе те будетъ, окаянному, аще
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совратшиися съ пути истиннаго: погибнешь ты смертно лю
тою, и не наследуешь царетвья небёснаго“ .

—  Да ты просто чудеса разсказываешь, —  заметили я, 
улыбаясь.

—  А какъ лее бы ты думала.,— возразили старики си едва 
замгЬтными неудовольс'темъ. —  Знамо чудеса! Да ты, каса
тики, не смейся. Ви писанномн жиптЬ Дмитрш Царевича 
показано таки: былп-де они, то-ись Гришка Разстрижка, ви 
юности своей угодени Богу; и потому самому низошло на 
него откровеше Вожте. Но окаянный, враги рода человече- 
скаго, переиначили, сделали по своему, изрыли Гришке 
яму и вверзили его ви тартарары, ви треисподнюю и во
влеки все наше царство ви бРду горшую, нежели была 
беда при Бориске. Замести того, чтобы изн града Углича 
идти прямо ви Москву и поведать откровеше narrpiapxy и 
всему синклиту, злолукавый Гришка, знамо, по наущению 
дьявольскому, кинулся ви землю еретицкую, сиречь, ви 
поляцкую, сложили козни си крыжаками, си об ливанцами, 
связался си люторкой Маринкой, —- этого мало, сударь 
мой, —  снюхался и си папой римскими, ненавистникоми 
веры Православной, Апостольской, да и задумали, сатанин
ское отродье, всю Расею произвесть ви рым скую, ви папеж- 
скую, значитп, веру. Какову штуку-то удралп-было! Но ми
лостивый Господь-Боги не попустили вконецн погибнуть 
православному народу.

— Чудеса, чудеса! —  говорили я, смотря на ■ рассказ
чика и не скрывая невольной улыбки.

—  Чудеса, чудеса! —  передразнивали меня старики, 
видимо недовольный моими невер1омъ и легкомысл1еми. — 
Знамо, чудеса! —  сказали, наконеци, старики си жароми.— 
Хошь верь, хошь не вГрь —  твое дело: вольному воля, 
спаоеному рай, что и бать! Только не смейся, голубчики, 
не хорошо. Ви старину, сударь мой, —  продолжали они, 
немного помолчави, —  бывали чудеса, а нынче воти и не 
будутн! —  Быть-то будутн и ви нонешнее время, что и бать,
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да только не отъ Бога, не отъ Духа Святаго, а отъ антихри
ста! —  прибавилъ старикъ со вздохомъ.

Тутъ старикъ занесся въ область такой фантазш, ска- 
зашя о которой хотя, по моему мнению, и не лишены сво
его рода интереса, но за веймъ тРмъ не могутъ иметь 
здесь места. Если бы я вздумалъ передавать здесь все то, 
что толковалъ мне Иванъ Никитичъ Чакрыгинъ по поводу 
рукописнаго ж иия Дмитргя Царевича и по поводу чудесъ 
отъ антихриста, я слишкомъ бы далеко зашелъ и потерялъ 
бы, пожалуй, изъ вида главный предмета этого разсказа. 
И такъ обращаюсь къ Марине, беглой царице.

„Какъ задали ей въ Белокаменной перцъ-аз-ра съ гвоз
дичкой, —  говорилъ Иванъ Никитичъ про Марину, —  такъ 
тое-жъ секунду подобрала, бесыя, подолъ-то свой въ зубы— 
даромъ-что царицей величалась —  да и драла вонъ изъ 
Москвы безъ оглядки. Значить: залетела ворона въ чуж1Я 
хоромы. Кшишъ, проклятая! —  прибавилъ старикъ съ пре- 
зретем ъ.

„Ложь ли, правда ли, говорить, —  продолжалъ онъ,—• 
что сорокой оборотилась, да и выпорхнула изъ окна цар- 
скихъ палата. Вишь, чернокнижница, сказываютъ, была; а 
есть-когда бы не то, то, дескать, сидеть бы ей на одномъ 
колу съ сожителемъ своимъ, злокознымъ и злолукавымъ 
Гришкой Разстрижкой.

„Долго, говорить, слонялась она по Расеи, изъ одного 
места въ другое, мутила и поднимала народъ на Москву, 
подыскивала, вишь, согласничковъ, чтобы опять, какъ ни 
на есть, завладать лервопрестольнымъ градомъ, каменной 
Москвой, да опять, какъ ни на есть, на царство сесть. Зна
чить, разлакомилась, сударка, есть крупичатые калачики. 
Однако, немного взяла. Немного выискалось охотниковъ слу
жить колоброднице, самая малость, человекъ ста два, не 
больше. Ну, видимое дело, съ такой парией Москвы не за
воюешь, на царство не сядешь, толковать ли? Значить, не 
до царства пришло беглянке, а лишь бы только голову свою 
уберечь. Вотъ она, говорятъ, и удрала на Яикъ, выстроила
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тамъ городъ, что и теперича значится близъ Кулагиной кре
пости, выстроила городъ и въ немъ съ своими согласнич- 
ками засела. Что она тутъ делала, на что надеялась, долго 
ли прохлаждалась,—шутъ ее знаетъ. Напоследокъ, сказы- 
ваютъ, пришли изъ Расеи царская войска и подступили подъ 
ея городокъ, чтобы пошабашить колобродницу. Долго, гово
рить, бесовская дочь, отбивалась и въ руки живая не дава
лась; но не отвертелась-такн. Взяли ее въ полонъ, засадили 
въ колодку и увезли, голубушку, въ Москву. Тамъ, значить, 
и жизнь свою скончала.

—  Все? —  спросилъ я.
— Нетъ, не все! —  сказалъ старикъ. —  Вотъ, только на 

счетъ казны Маринкиной разскажу: тогда ужъ и все.
„Въ последнее время, жимши въ своемъ городке, — го- 

ворилъ старикъ,—Маринка стала замечать, что согласнич- 
ки ея стали изменять и одинъ по одному отъ нея отставать; 
почитай все отстали; осталась при ней самая малость и то 
не ради ея самой, а ради казны ея золотой. —  У нея, 
изволишь ли знать, было многое-множество — воза, сударь 
мой, казны золотой и серебряной, что въ каменной Москве 
награбила. Вотъ, этой-то казной, известное дело, и хотели 
оогласнички ея покорыстоваться. —  Хоша прямо они п не 
высказывали свои замыслы, однако Маринка понимала весь 
ихъ умыселъ, не плошала, ухо востро держала, беепя. — 
Разделила она, братецъ мой, казну свою на две равныя 
части и нагрузила целыхъ две лодки.— Вишь, собачья 
дочь, сколько нахапала добра хрислчанскаго! —  Одну лодку 
покуда оставила при себе въ городке, —  видно, надеялась 
еще какъ-нибудь отбояриться, —  а другую лодку, на всякий 
случай, отправила съ двумя приближенными, съ самыми, 
значить, верными согласничками, вверхъ по Лику и веле
ла где-нибудь въ глухомъ месте спрятать, —  видно, дума
ла, въ случае неустойки, удрать изъ городка, какъ и изъ 
Москвы удрала.

„Верные ея согласнички, что на лодке-то уехали, видно, 
только на глазахъ у нея были верными, а за глазьями себе
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на-ум'Ь; ужъ бать ли! Отплыли они съ версту отъ Маринки- 
на Городка, взяли да утопили лодку съ казной въ ЯикгЬ, къ 
Бухарской стороне, подъ самымъ Красными Яромъ, что 
зовется, чай, и ты знаешь, и Дуваннымъ Яромъ, и Марин- 
кинымъ Яромъ: —- знамо дело, хотели опослй достать и 
одни покорыстоваться, да не покорыстовались, голубчики.— 
Сказываютъ, что лишь только они задумали это сделать, 
какъ Маринка, —  знамо, посредствомъ чернокнижия, — 
узнала ихъ замыслы и самихъ ихъ погубила: вмйстй съ 
лодкой и сами они пошли по-топорному на дно; а были, 
говорятъ, первые пловцы и водолазы славные. Значить, су- •» 
противъ чернокнижья ничего не поделаешь.

„Лодка эта со' всей казной и поднесь лежитъ въ ЯшсЬ 
подъ самымъ Дуваннымъ Яромъ, —  продолжали старики.—
И въ стары годы, слышали я отъ стариковъ, мноие изъ на
шими казаковъ ластились около этой казны. И на моей па
мяти— самъ бывали свидйтелемъ... Да что скрывать, у чело
века утаишь, у Бога не утаишь. Самъ, грешный человеки, 
сами, въ былое время, зарился на эту казну, —  самъ, су
дарь мой, за компанйо съ другими, запускали багорчикъ въ 
Яикъ! Сказать прямо, мнопе изъ нашихъ казаковъ пыта
лись достать лодку съ казной: и неводами, и ярыгами, и баг
рами пробовали, и водолазы по целыми днями ныряли, но 
все по-пуету: ийти лодки, да и на поди! Словно и не было.
А была, все толкуютъ, что была. Только, сударь мой, какая- 
то огромнеюпця, должно быть слоновыя, кости выплавыва- 
ли —  вотъ и все. Значить, иль-бо землей завалило,—время- 
то много прошло, -— иль-бо Маринка заколдовала. —  Зна
чить, лежать этой казне на дне Яикушки до скончашя ве
ка. Значить, будетъ съ насъ и того, что въ песне пропоемъ, 
да въ побранке упомянемъ.

—  Въ какой ийсне? въ какой побранке? — спросили 
я какъ-то невольно, хотя хорошо знали ту и другую.

—  Песню-то разскажу,— сказали старики, —  это ужъ 
мое дело: взялся за гужи— будь дюжъ; а насчетъ побранки 
уволь. Есть когда не слыхали,—прибавили они,— то ступай



на Яикъ, гдЬ ребятишки купаются, и конченъ балъ: какъ 
разъ услышишь.

Но Midi на тотъ разъ не зачЬмъ было ходить на Яикъ и 
наблюдать за казачатами. —  Въ жизни моей я не разъ 
слыхалъ, какъ иной казаченокъ, а иногда и бородатый ка- 
закъ, разобиженный или раздосадованный другимъ, сулитъ, 
бывало, обидчику, между прочимъ, чтобы тотъ съ Маринки- 
на Яра свалился, чтобы подъ Маринкинымъ Яромъ волной 
захлебнулся и чтобы Маринкиной казной подавился.— Зная 
это, я и не настаивали у старика, чтобы онъ сказали по- 
бранку, но пЬсню прослушали. Вотъ она:

Ты Яикъ Яикъ, быстра рйченька,
Издалеча течешь ты мутнехонька.
Позадп себя оставляешь ты—
Въ одну сторону круты яры,
Въ другу сторону желты пески:
Круты Яры— обрывчаты,
Желты нескп— разсынчаты.
Ахъ, бывало, мы, казакп:братцы,
Ио твопмъ волнамъ лихо плавали 
На легкпхъ стругахъ за добычею,
За персидскою, за хивинскою.
Ты, Яикушка— золотое дно.
На твоемъ на ДнЬ, у крута яра 
У крута яра, у Дуваннова,
У Дуваннова, у Маринкина,
Лежитъ лодочка позатоплена,
Съ золотой казной со Маринкиной,
Въ каменной Москвй ей награбленной!
Ты теки, теин, нашъ Яикушка,
Ты корми, корми насъ удалыпхъ,
Добрыхъ молодцевъ, слуговъ вйрныпхъ 
Царя-батюшкп, благов’Ьрнаго.

Кончивъ п’Ьсню, которая, замЬчу кстати, ни больше, ни 
меньше, какъ шртштъ на общеупотребительную между 
уральцами и ими до 6iemn сердца любимую пЬсшо о Яику- 
шкЬ ГорыновичЬ, Иванъ Никитичи Чакрыгинъ продолжали:

„За часъ иль-бо за два до того, какъ, значить, попасть
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ей въ колодку, Маринка велйла у полунощныхъ воротъ сво
его городка, близъ самой воды, вырыть глубокую яму. Выры
ли. Ладно. —  Велйла въ эту яму опустить другую лодку 
съ казной. Опустили. Ладно.

—  Пойду я теперича,—  говорить она своими согласнич- 
камъ, что при ней еще оставались, —  пойду, говорить, въ 
лагерь къ царскимъ воеводамъ просить замиретя, а вы, 
говорить, оставайтесь здйсь.

„Тй рады, сударь мой, что казна въ ихъ рукахъ остается.
—  Слушаемъ! —  говорятъ они.
—- Слушать-то, слушайте,—говорить Маринка, да не 

зевайте. —  Кто охотники стоять на часахъ и караулить 
казну до моего прихода? — спрашиваетъ она согласничковъ.

„Долго что-то охотника не выискивалось: вей чего-то 
вдругъ испугались. —  Напослйдъ вызвался одинъ удалый 
молодецъ, что ни самый первый и любимый ея наперсникъ.— 
Маринка посмотрйла на него и вся затряслась: отъ злости, 
значить.

—  Не думала я, не чаяла, — говорить она ему, —  что 
ты останешься здйсь; я думала, ты со мной пойдешь. — 
Знать, казна моя тебй дороже меня. Да ладно, ладно! — 
говорить она. —  Хочешь караулить? —  еще разъ спраши
ваетъ она его.

—  Хочу!—говорить онъ, а самъ поблйднйлъ и тря
сется. Значить, почуяло сердечко невзгоду.

—Ну, стой здйсь! — сказала она и велйла ему стать 
посреди лодки.

—  Онъ нехотя, нехотя сталь, а она какъ выхватить изъ 
з е и и (изъ кармана) пистоль, да какъ бацнетъ въ него,— 
онъ и съ копытъ долой!

—  Карауль же теперь! — сказала убитому и велйла 
засыпать землей и лодку съ казной, и убитаго своего на
персника.— И вей, кто тутъ быль изъ ея согласничковъ, 
вей, сударь мой, нехотя, нехотя, а послушались.

„Такимъ манеромъ, сударь мой, —  продолжали Иванъ 
Никитичи, — и другая лодка съ казной сгибла — пропала
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въ мать сырой земле.— Ужъ бать ли, и около этой лодки 
ластились наши казаки, особенно калмыки, охотники до кла- 
довъ. Изрыли, ископали земли довольно-таки, не оставили 
живого местечка около Маринкина Городка, а шишъ взяли.— 
Значить, Маринка заколдовала, —  что и бать.

„А въ лодке этой, сударь мой, сказываютъ, лежитъ: 
въ одной половине, что къ корме, чистое золото, а въ дру
гой половине, что къ носу, чистое серебро, а посередь лодки 
четыре ружья: два изъ нихъ, —  заключили старики, —  не
оцененный!"

То старина, то и дЬянье:
Морю Касшю на утешенье,
Быстрому Япку слава до моря,
Добрымъ людямъ на послушанье,
Уральекпмъ казакамъ на потФшенье.

Москва 1860 г., февраль.





ОТЧЕГО снйтки ПОКИНУЛИ УРНЛЪ?

(Предате уральскихъ казаковъ).

111.





Въ старину много водилось на землях® уральскихъ каза- 
ковъ с а й г а к о в ъ  (антилопы); но нынче, ихъ нйтъ. При
чина этому, разумеется, очень простая, натуральная.

До начала нынешняго столеПя все народонаселеше 
уральскихъ казаковъ сосредоточено было въ главном® городе 
Уральске, да протянуто линдей по р. Уралу, вниз® отъ 
Уральска до Каспшскаго моря и вверхъ отъ Уральска до 
Оренбургскихъ дачъ. Затемъ вся площадь уральскихъ зе
мель, за исключен ieM® двухъ-трехъ поселенш на р. Чагане, 
да двухъ-трехъ отшелышческихъ скитов®, гнездившихся 
где-нибудь въ глухихъ захолустьяхъ, была необитаема. Но 
съ начала нынешняго отолеНя или, какъ говорят® сами ка
заки, съ „В о л к о н с к а г о г о д а“ *), казаки мало-по-малу ' 
начинаютъ нзъ Уральска и изъ некоторых® многолюдных® 
станиц® выселяться и разселяться по склонам® и розсошамъ 
О бщ  а го  С ы р т а ,  а также по речкамъ: Иртеку, Ташле, 
Выковке, Вмбулатовке, Деркулу, Чижамъ, Кушуму, Узе- 
нямъ и другимъ. Такимъ образомъ, къ тридцатым® годамъ 
земли уральскихъ казаков®, представлявппя дотоле, говоря 
без® преувеличетя, глухую пустыню—ирпотъ сайгаковъ и 
всякаго рода диких® животных®—покрылись форпостами, 
хуторами, уметами, пчельниками, мельницами и т. п. хозяй
ственными заведетями. А кому неизвестно, что где-бъ че-

*) Такъ въ памяти уральскихъ казаковъ отмЬчено время 1804— 1806 г.,—  
время, ознаменованное въ пхъ быту реформами, произведенными главнымъ 
образомъ учасйемъ начальннка Орепбургскаго края, князя Г. С. В о  л к о н- 
•с к а г о.

19*
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ловЬкъ нп поселился, онъ везде кладетъ печать'опустошенin; 
по крайней nbpb царство животныхъ б'Ьжитъ отъ него и 
быстро псчезаетъ. Такъ случилось п съ сайгакоыъ. Встречая 
повсюду на сей стороне Урала непрпмиримаго врага своего-— 
человека, сайгаки натурально покинули приволышя, но 
опасныя места и удалились за Уралъ, въ глубь киргизских!, 
степей. Следовательно, повторю, причина исчезновения сай- 
гаковъ на этой сторон'Ь Урала—простая, естественная. Такъ, 
разумеется, думаютъ, сознаютъ и урадьсюе казаки, т. е. 
большинство казаковъ. Но за „болыпинствомъ" само-собой 
должно подразумевать и „меньшинство". Это какъ думаетъ 
о причине исчезновения сайгаковъ?—Да несколько иначе.

Вообще не редкость встретить между казаками, мо
ими земляками, такихъ чудаковъ, которые будутъ доказы
вать, что уменыпете на земле всехъ вообще даровъ природы, 
въ томъ числе, конечно, и животныхъ— есть прямое след
ствие гнева Бож1я, ниспосылаемаго на родъ людской за его 
лукавство, нечестие, словомъ, за то, что онъ святую правду 
согналъ съ земли на небо и вместо нея уцепился за кривду! 
Подобные толки мнгЬ не разъ доводилось слышать отъ на- 
шпхъ стариковъ и старушекъ. Безъ сомнЬшя, эташе толки 
можно подслушать не у однихъ казаковъ, а и у другихъ 
простолюдиновъ нашего царства. Явлеше понятное и вся
кому, думаю, известное. Но мне случилось недавно на Урале, 
у моихъ почтенныхъ земляковъ, подслушать редкостный, 
можно сказать, диковинный говоръ, который исчезновете 
сайгаковъ на нашихъ земляхъ пргшисываетъ—чему бы, вы 
думаете? —- вмешательству дьявольской силы!.. Вотъ объ 
этомъ-то я и хочу разсказать. Извольте быть внимательными.

Въ першдъ времени между 1820— 1830 г. славились 
по г. Уральску и по всей земле уральскихъ казаковъ м я е
н и к и-казаки, по фамилш Черыковы. Вся мясная торговля, 
за весьма малыми исключешями, была сосредоточена въ ихъ 
рукахъ, оттого натурально Черыковы и богатели. Но въ одинъ 
годъ они потерпели огромные убытки. Убытки Черыковы по
несли оттого, что запросъ на говядину и баранину былъ
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весьма ограниченъ. А занросъ на мясные продукты умень
шился оттого, что въ тотъ несчастный для Черыковыхъ годъ 
слишкомъ много было сайгаковъ: вей степи, вей луга были 
покрыты стадами этихъ животныхъ. Всяшй билъ сайгаковъ, 
сколько душА хотйлось. На другой годъ повторилось то же, 
на третгй— то же. „За досаду и за великую грубу стало Че- 
рыковымъ", говоритъ предате, „что сайгачина дйлаетъ под- 
рывъ говядинй и баранинА... Востужили, восплакали Черы- 
ковы словно дАти, когда ихъ отъ титьки отнимаюсь".

Призадумались Черыковы и стали изыскивать средства, 
какъ бы помочь своему горю, но сами ничего не вы
думали, ничего не изыскали— „табаку, значить, не хватило". 
Наконецъ рАшились обратиться къ одному знахарю съ прось
бою, не можетъ ли онъ помочь ихъ горю, а „они-де слуги 
его покорные: въ долгу-де, небось, не останутся". Знахарь, 
или колдунъ— знахарей, или  колдуновъ въ тА времена былъ 
еще непочатый уголъ,—взялся помочь ихъ горю; но потре- 
бовалъ отъ нихъ для своей операции с а й г а ч ь я г о  мо 
л о к а .

—  Достаньте,— говоритъ знахарь,— сайгачьяго молока. Я, 
говоритъ, моръ на сайгаковъ напущу.

Обрадовались Черыковы обйгцанш колдуна и бросились 
добывать сайгачьяго молока; но добыть-то его и не могли,— 
вотъ бйда!— Надо было поймать или  живую самку съ коз- 
ленкомъ, или самку суягную и ждать, покуда она объягнится. 
Но поймать живого сайгака не такъ-то легко. Во стократъ 
скорАе можно убить его, чАмъ поймать, къ тому же еще съ 
такими мудреными условиями: „или-де дойную самку съ коз- 
ленкомъ, или-де самку суягную". Словомъ, задача въ высшей 
степени трудная, чтобы не сказать, совершенно невозможная. 
Такая задача поставила жадныхъ мясниковъ въ крайне за
труднительное положете.

Съ течетемъ времени Черыковы и могли бы пожалуй 
какъ ни-на-есть добыть сайгачьяго молока. Но вАдь время 
между тАмъ гало бы, да шло, сайгачина всюду распространя
лась бы, да распространялась, вытйсняя собой изъ народнаго
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потреблешя говядину и баранину все более и более; а отъ 
того и карманъ мясниковъ все более и более тощалъ бы, да 
тощалъ. Последнее обстоятельство, т. е. страхъ за карманъ, 
обуяло Черыковыхъ нетерпТлпемъ великимъ, какъ можно 
скорей отделаться отъ несносныхъ сайгаковъ. Наконецъ, 
жадные мясники решились на подлоги, который после и 
самимъ имъ взъехалъ на шею.

На домашнемъ совете Черыковы решили доставить зна
харю молоко овечье и выдать его за сайгачье. „Что яге за 
важность", разсуждали ловкие, но на этотъ разъ безтолковые 
мясники, что „молоко овечье, а не сайгачье. Молоко какъ 
молоко: шутъ его разберетъ!"

Хорошо. Решено и сделано. Колдунъ принялъ молоко, 
не спросилъ, какое оно, пошепталъ надъ нимъ, разбавилъ его 
какимъ-то с н а д о б ь е м ъ  и потомъ, возвративъ его Черыко- 
вымъ, сказалъ:

— Ступайте въ степь и отыщите тамъ сайгачью голову, 
то-ись и черепъ былъ бы цйлъ, и челюсти, и зубы въ челю- 
стяхъ были бы целы. Возьмите, заройте эту голову въ землю, 
но не всю: одну сторону, левую, не забудьте, оставьте на
ружи. Потомъ возьмите, влейте молоко каплю по капле въ 
дыру, что было ухо у сайгака. Влимши молоко, наклонитесь 
къ сайгачьей голове и прислушайтесь. Что услышите, при
дите, скаягите мне. Не забудьте,—прибавилъ колдунъ:— 
дело это непременно следуетъ сделать ночью, въ самую, 
то-ись, глухую полночь.

Прямо отъ знахаря Черыковы стремглавъ бросились въ 
степь, отыскали сайгачью голову (костякъ) и приметили 
место, где лежала голова, а въ полночь снова пошли туда и 
сделали то, что велелъ колдунъ. Потомъ вернулись къ нему.

— Ну, что слышали?—спросилъ колдунъ.
—- Слышали мы шумъ-гамъ. Хорошенько не разобрали, 

а похоже, будто бараны бякаютъ,—отвечали Черыковы.
— £!ъ дураками пива не сваришь!— сказалъ колдунъ.— 

Я вамъ велелъ достать молока сайгачьяго, а вы, знать, при
несли овечьяго. Вотъ и вышла несообразность: теперь будетъ
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моръ на барановн, а сайгаки, по вашей милости, останутся 
целехоньки.

„И точно, говорилъ мне старикъ, передававш1й это пре
д а те  :— два года сряду были страшный падежи на барановн: 
ни шерстинки ни у кого не осталось. Поплатились, знамо 
д'Ьло, и Черыковы своими гуртами, однако после наверстали 
на нашемъ брате,— прибавили старики".

—  Что жн нами делать си сайгаками?— спрашиваютн 
Черыковы колдуна и чуть не плачутн.

—  Есть-когда трудно достать сайгачьяго молока,— ска
зали знахарь,— то принесите мн’Ь сайгачью шкуру свежую, 
парную, си головой, си рогами и си ногами. Я,—-говоритп 
юолдуни,— о т в е д у сайгакови на ту сторону, за '  Уралп. 
Больше этого, говорить, ничего нельзя сделать, не прогне
вайтесь.

Черыковымн и то на руку. Принесли они колдуну сай
гачью шкуру. Колдунн пошептали надн ней что-то, обсыпали 
ее какими-то снадобьеми, потоми возвратили мясниками и 
сказали:

—  Поезжайте на бухарскую (т. е. на за-уральскую) 
сторону,, да дальше заезжайте, есть-когда хотите,Жсть-когда 
желательно вами, чтобы сайгаки далеко-далеко были оти 
Урала,— и заройте шкуру ви землю, да глубже-глубже за
ройте, чтобы звери не разрыли и не снели: тогда вся сила 
лропадети. До тЬхн пори, покудова хоша одна шерстинка 
оти шкуры будети цела, до техн пори,— прибавили кол
дунн, —  сайгаки будутн надерживаться на той стороне 
Урала, а на сю сторону и ногой ступить не посмеютн.

Исполнили Черыковы на этотн рази наставлеше колдуна 
во всей точности.— И си той самой поры, гласить предате, 
исчезли сайгаки на этой стороне Урала, удалившись на ту 
сторону, ви глубь киргизскихи степей.

Следств1Я исчезновешя сайгакови на этой стороне Урала 
были следующая. Охота за сайгаками если не совсемн пре
кратилась, то по крайней м ере более чемн на половину 
ограничилась. Ограничете охоты, естественно, повлекло
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за собой уменыпеше сайгачины, а уменыпеше сайгачины по
родило большой запросъ на говядину: этого только и добива
лись Черыковы. И стали они попрежнему торговать, стали 
попрежнему и карманы набивать. Молодцы!? Но зато не 
ушли отъ народнаго нареканья. Не говоря о томъ времени, 
когда жили и торговали ловюе и предприимчивые мясники- 
казаки, даже и теперь на вопросъ: куда давались сайгаки?— 
можно еще отъ иного старика услыхать: „Ложь ли, правда 
ли, баютъ, Черыковы отвели на бухарскую сторону!"

Должно быть, Черыковы и помогавших имъ колдунъ слшп- 
комъ уже постарались о т в е с т и  сайгаковъ въ киргизская 
степи. Прежде, даже на моей памяти, сайгаки часто пока
зывались nppi У рале, но нынче весьма-весьма редко. Прежде 
случалось, какъ-то периодически, сайгаки большими стадами 
переходили на эту сторону Урала, т. е. на самарскую, какъ 
называютъ ее казаки; но нынче этого почти не бываетъ. 
Вообще появлеше сайгаковъ при У рале большими табунами, 
какъ бывало встарь, хотя лйтъ за двадцать назадъ, ныне 
почитается какой-то эпохой. Такъ, напримйръ, лгЬтъ восемь 
тому, летней порой, появились почти въ одно и то лее время 
два огромныхъ табуна сайгаковъ на Низовой лиши, одинъ 
между Горскою крепостью и Гребенщиковскимъ форпостомъ, 
а другой верстахъ въ двадцати выше, между Красноярскимъ 
и Харкинскимъ форпостами. И о появлении этихъ табуновъ 
казаки разсказывали мне, какъ о событш чрезвычайной важ
ности. .

Первый изъ этихъ сайгачьихъ табуновъ разгромили ка
заки, лштели гореще и гребенщиковеше. Они застали его въ 
моментъ переправы черезъ Уралъ, и головъ до полусотни 
изъ него убили. Но другой табунъ избежали такой участи, 
поплатившись только головою одного козла изъ числа пере- 
довыхъ или, какъ называютъ ихъ казаки, в о ж а к о в ъ.

Казаки говорятъ, что у  сайгаковъ, когда эти звери боль
шими стадами совершаютъ далеше переходы, есть въ „обы
чай" отправлять впередъ себя двоихъ-троихъ старыхъ, сле
довательно „опытныхъ и на своемъ веку видавшихъ виды"
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сайгаковъ, для шсл'Ьдовашя будто бы пути, по которому 
хотятъ идти- п новыхъ местъ, куда намерены перейти. Вотъ 
такого-то рода, вероятно, вожаки, или „соглядатаи" были 
и у тгЬхъ двухъ табуновъ, о которыхъ я началъ речь.

Вожаки перваго стада, —  разсказывали мне казаки, — 
благополучно переплыли черезъ Уралъ; лотомъ одинъ изъ 
нпхъ, немного погодя, переплылъ обратно черезъ Уралъ и 
„отрапортовадъ", должно быть, стаду, что „на переправе 
все обстоитъ благополучно". Уверенное въ безопасности 
донесешемъ вожака, все сайгачье стадо тронулось въ путь, 
подошло къ Уралу и—обманулось: на переправе было не
благополучно! — Казаки издали смутили сайгачье стадо, 
не пугали вожаковъ, но дождались всего стада и нагрянули 
на него въ моментъ переправы, какъ сказано выше. Добыча 
была славная.

Но съ вожаками второго стада случилось несчаепе, по
служившее счасйемъ всему стаду. Когда они плыли черезъ 
Уралъ, на нихъ напали неопытные казаки, бывппе въ тотъ 
разъ на т - р е т н о м ъ  Красноярскомъ п и к е т К, и одного 
козла на воде поймали за рога; но друпе двое, избйжавъ 
казачьихъ рукъ, вернулись „вспять" и, само собой разу
меется, „донесли стаду, что на переправе неблагополуч
но!" —  II все стадо отхлынуло въ степь. Казаки видели 
только густой столбъ пыли, сопутствовавши”! быстро бегу
щему сайгачьему стаду.

Оъ техъ поръ, говорили мне красноярские казаки, не 
видано, не слыхано было, чтобы где-нибудь на Низовой 
лиши появлялись сайгаки большими стадами. Куда ужъ 
стадами! И въ одиночку-то показываются весьма-весьма 
редко *)

Я, пишутцш эти строки, прошлымъ летомъ странствуя 
по Уралу, отъ самыхъ крайнпхъ, верхнихъ пределовъ 
уральскихъ земель „вплоть до моря, до славнаго до города

*) Въ 1-мъ томе, въ прпм-Ьчанш ред. къ ст. „Сайга-чники“  было заме
чено уже, что въ 80-зъ гг. сангакн вновь появились на Урале. Р с  д.



298 —

Гурьева", жадно искалъ случая поохотничать за сайгаками 
и — не нашелъ: ни одинъ разбойникъ сайгакъ вблизи Урала 
не показывался! Я удивлялся, отчего н'Ьтъ сайгаковъ. Начи- 
налъ уже думать, что помимо тонкаго чутья, которымъ ода- 
ренъ сайгакъ, не обладаетъ ли этотъ зверь еще новымъ, 
невГдомымъ доселе даромъ природы—даромъ предчувств!я. 
Я думалъ, не бежали ли все сайгаки нарочно въ хивинсше 
и кокандсше пределы, узнавши по предчувствш, что „вотъ- 
де, теперь совеЬмъ пришла беда, —  что-де появился на 
Урале охотникъ изъ Москвы, не съ ф у з е е  й иль-бо съ 
т у р к о й ,  а съ'англшскимъ штуцеромъ, отъ коническихъ 
пуль котораго н'Ьтъ спасешя!" Какъ бы то ни было, я не 
мало удивлялся, отчего нгЬтъ сайгаковъ. Но когда услыхалъ 
отъ одного старика про проделку мясниковъ Черыковыхъ, 
удивлетпс мое исчезло „аки дымъ“ . И оставилъ я всякую 
надежду увидеть сайгака (не говорю: убить, — это было 
въ руцй Божтей), и уГхалъ въ Москву, чтобы на просторе 
разсказать вамъ, читатель, про проделку Черыковыхъ, такъ 
жестоко насмеявшихся надъ всГмъ обитающимъ на Урале 
православнымъ м1ромъ вообще и надъ охотниками въ осо
бенности. Богъ имъ судья, этимъ Черыковымъ!

Москва, декабрь 1860.
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Многимъ, вероятно, известно, что казакъ —  природный 
казакъ, такъ называемый коренной казакъ —  лицо типи
ческое, оригинальное, самобытное и самостоятельное. Но по
чему казакъ типиченъ, оригиналенъ, самобытенъ и самосто- 
ятеленъ,—вотъ это, вероятно, не многимъ известно. Безъ 
оомнРшя, подобныя мысли не многимъ приходили въ голо
ву, но и зайдя какому-нибудь господину въ голову, эти мы
сли не имели правильнаго исхода —  не переваривались, 
какъ слйдуетъ. На эту тему можно написать огромную 
диссертацию, но я на первый разъ ограничусь небольшой 
заметкой.

Казачье сослов1е образовалось не вследствие кабинет- 
ныхъ проектовъ, а сложилось само-собою еще въ то время, 
когда на Руси не знали проектовъ, когда русская земля, 
вслгЬдств1е цсторическаго и геограс|ичсскаго своего положе
ния, способна была рожать казакамъ— этихъ у ж а с н ы х ъ  
в а р в а р о в ъ ,  которые чуть ли не первые изъ русскихъ, 
соединясь съ Литвой и Польшей, осмелились поднять руку 
на татаръ, угнетавпгахъ Русь. Короче, Казакове создала сама 
природа, безъ спроса и совета людей: вотъ отчего казакъ—- 
лицо типическое, оригинальное, самобытное и самостоя
тельное !

Между темъ въ настоящее время, когда умные и бла-* 
гомыслянце люди хлопочутъ объ устройстве железиыхъ 
дорогъ, поднимаютъ и трактуютъ разные современные 
п, конечно, полезные вопросы, встречаются къ сожале
нию такие люди, которые хлопочутъ или, по малой мере, 
мечтаютъ объ устройстве новыхъ общинъ казачьихъ. Это
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люди, по преимуществу, или полуартисты, или полутуристы, 
или полуадминистраторы, или наконецъ, полулитераторы, 
имеюнце притязаше на многостороннее знаше быта народ- 
наго, веруклще въ непогргЬшительность своихъ взглядовъ 
и выводовъ, словомъ — люди, почитаюпце себя спещали- 
стами по воЬмъ частямъ общеетвеннаго быта и устройства, 
люди... но титулъ ихъ слишкомъ длиненъ. Чтобы сократить 
его, я  просто-на-просто назову этихъ господь п р о ж е к т  е
р а м и. Онп, эти прожектеры, думаютъ и верить, что на 
извйстнаго рода началахъ, необходимыхъ и крйпкихъ, какъ 
цементъ, для службы регулярной, по-просту казарменной, 
лагерной, но неудобоприм’Ьнимыхъ къ образу жизни ка
зачьей, можно изъ кого угодно и где угодно завести сейчасъ 
колоши и создать изъ нихъ новыя общины казаковъ. Про
жектеры п сами заблуждаются, и тйхъ, кто надъ ними по- 
ставленъ, вводить иногда въ страшныя ошибки. По моему 
мнение, котораго я однако-жъ никому не смею навязывать, 
особенно прожектерамъ: они идутъ своей дорогой, и ихъ 
не скоро съ нея собьешь... По моему мнгЬнпо, это значить 
насиловать природу.

Пшпутъ, что за границей, именно во Францш, разво
дить искусственнымъ образомъ рыбу —  форель, что ученые 
занимаются искусственнымъ разведетемъ форели съ уепй- 
хомъ. Но применена ли ггеор1я къ практике, т. е., вошло 
ли искусственное разведете рыбы въ число отраслей про
мышленности, словомъ, введено ли оно въ область сельскаго 
хозяйства, и можно ли ввести его въ область сельскаго 
■хозяйства,—не знаю. Достоверно знаю только то, что по 
извгЬет1ямъ и наставлешямъ, почерпнутымъ изъ француз- 
скихъ журналовъ, пробовали на Урале, въ Гурьеве-городке, 
разводить рыбу —  севрюгъ, но результата былъ самый пло
хой, меньше нуля. Не только не родился ни одинъ мошен- 
никъ севрюженокъ, но и икряныя севрюги —  матки уми
рали, не выметавъ икры, несмотря на то, что ихъ держали 
въ отлично устроенныхъ чанахъ и въ речной, проточной, 
и въ морской воде, со всемъ комфортомъ, СО всеми удоб-
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ствами, какъ было изложено на бумагахъ, а на бумагахъ 
было изложено такъ ясно, такъ гладко, такъ отчетливо, 
какъ нельзя лучше... Скажутъ: не умели за дЬло взяться. 
Не буду спорить, можетъ быть, и действительно не умели 
за дело взяться. Но, можетъ быть, дело это слишкомъ 
мудро, можетъ быть, за это дело мудрено взяться и про
фессору естественныхъ наукъ, потому что форель и севрю
га —  две рыбы совершенно разныя: форель можетъ жить 
и въ чашке, а для севрюги нужна широкая и глубокая 
река, да раздольное море, потому она и зовется: к р а с н а я 
р ы б  а. Но, какъ бы то ни было, изъ неудачныхъ попытокъ 
къ разведенш севрюгъ, я вижу одно, что надо быть слиш
комъ мудру, чтобы безусловно покорять себе природу и 
заставлять ее плясать подъ свою дудку. А много ли такихъ 
мудрецовъ отыщется?... Первой, другой, да и обчелся.

IIcTopia упоминаетъ, что во времена глубокой древности 
египтяне умели, посредствомъ какого-то секрета, выво
дить искусственнымъ образомъ цыплятъ. Потомъ, въ но 
вешнее время, въ Англ in, говорятъ, придуманы кашя-то 
печи или что-то другое въ роде печей, посредствомъ кото- 
рыхъ выводили и выводятъ изъ яицъ, безъ учасыя насе- 
докъ, целыми тысячами цыплятъ. Но эти паровые, стало 
быть, искусственные выводки —  и объ этомъ говорятъ — 
являлись и являются на светъ Бош й слабыми, задохле- 
цами, ну, словомъ, плохими пернатыми, и ихъ, этихъ вы- 
водковъ —  прямо изъ яйца переносятъ въ кастрюлю или на 
сковороду, по той причине, что долго жить —• не ихъ удйлъ. 
Не отрицая всемъ и каждому известной истины, что цы
плятъ выводятъ паромъ, я однако-жъ, вполне убеждены 
что паровые цыплята выходятъ на самомъ дбле n.noxie, 
иначе искусственное разведение ихъ давнымъ бы давно 
вошло во всеобщую известность и въ повсеместное употре- 
блеше, ведь ясная польза: изъ ста яицъ, стоющихъ по доро
гой цене одинъ рубль, можно иметь сто цыплятъ, которые 
будутъ стоить, по малой м ере десять-двадцать рублей — 
какъ ни считайте, на ассигнащи ли, на серебро ли, резуль-*»



—  304

татъ или барышъ будетъ одинъ и тотъ же. Но этого у 
насъ д о сей  не видать и, вероятно, никогда наыъ этого и 
не увидать, по очень простой и естественной причине: что 
можетъ сделать какой-нибудь ученый, положимъ химикъ, 
въ лаборатории, то неудобопримйнимо въ сельскомъ быту. 
Вотъ что важно!

Говорю все это къ толу, что думать н составлять про
екты,—какъ бы создать новыя казачьи общины или къ 
существуюгцимъ уже причислять мирны й земдедЬльцевъ, 
наприы'Ьръ, государственныхъ имущеетвъ крестьянъ, или 
людей, ведущихъ жизнь пастушескую, напримйръ, кирги- 
зовъ —  это, смею думать, не что иное, какъ искусствен
ное разведете севрюги и цыплятъ.

Еще изъ кочевника-пастуха, живущаго, вместе съ вол
ками, въ пустынныхъ степяхъ, можетъ выйти что-то сред
нее между казакомъ и солдатомъ, но ни настоящаго казака, 
ни настоящаго солдата не выйдетъ, а выйдетъ скорее хоро
шо вооруженный хищникъ, который не будетъ давать спу
ска ни чужимъ, ни своими... а ведь это неутешительно. Но 
изъ земледельца, наследовавшая отъ предковъ своихъ 
соху и борону, изъ земледельца, въ жилахъ котораго я 
кровь-то вращается не совсемъ быстро, по-земледельчески, 
изъ земледельца, большею частно перебивающагося съ ку
ска на кусокъ, изъ земледельца, носящаго пасконную ру
баху и лапти и незнакомаго съ употреблетемъ ситца и 
сапогъ, —  смело говорю, не можетъ выйти настоящей, 
такъ сказать, неподдельный казакъ, который былъ бы въ 
одно и тоже время: и в о и н ъ х р а б р ы й ,  и г р а ж д а -  
н и н ъ  м и р н ы й ,  и с е м ь я н и н ъ  х о р о ш i й, и ч е л о -  
в е  к ъ з а ж и т о ч н ы й .  Безъ последняя качества или 
услогня онъ казакомъ быть не можетъ, а ежели и велятъ ему 
быть казакомъ, то, глядя на него со стороны, наплачешься, 
а имйя дело по службе —  напляшешься...

Солдатъ изъ земледельца —  что и говорить —  выходить 
превосходный, безподобный, но между солдатомъ и казакомъ 

разница елишкомъ огромная; между солдатомъ и казакомъ
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нйтъ параллели. По \ своему иоложенш въ государств^ и по 
своему отношение къ служба, солдатъ и казакъ два суще
ства совершенно разный. Вотъ, въ краткихъ словахъ, дока
зательства.

Мужика, взятаго въ солдаты, казна прпнимаетъ на свои 
руки чистаго, въ чемъ мать родила. Казна обуваетъ и одй- 
ваетъ, поить и кормить солдата, даетъ ему и квартиру, и 
оруяае, п лошадь, ежели онъ кавалеристъ; словомъ, сол
датъ весь вйкъ живетъ на всемъ готовомъ. Отъ солдата отъ 
самого зависитъ жениться или нйтъ. Онъ можетъ жить безъ 
жены, какъ и живетъ наибольшая часть солдатъ безъ женъ. 
Всли-жъ солдатъ женится, казна даетъ ириотъ и женй его-. 
Если у солдата родится сынъ, казна одйваетъ, кормить и 
сына его. Для солдата весь м!ръ заключается въ ротй, гдй 
онъ слулштъ, въ казармахъ и лагеряхъ, гдй онъ живетъ. 
Солдату нйтъ надобности ни до какихъ стихшныхъ явлений 
и воздушныхъ иеремйнъ, нйтъ надобности ни до какихъ 
общественныхъ бйдствш: ни засуха, ни голодъ, ни скотски! 
падежъ солдата не касается: онъ всегда сытъ, обутъ, одйтъ. 
■Дйло солдата: знать военные артикулы и больше ничего

Но дйло казака —  совеймъ иное дйло. Казакъ только 
на внйшней службй, т. е., на службй внй родины, иолу- 
чаетъ отъ казны иаекъ пров1анта и нйсколько денегъ на 
приварокъ, на табакъ и т. и. Во всякое лее другое время ка
заки самъ себй долженъ добывать насущный хлйбъ. Но 
одйваетея казакъ, какъ на внйшней службй, такъ вездй и 
всюду, всю жизнь, на свой счетъ: лошадь, ейдло, opyatie, 
аммушшщ —  словомъ все, отъ подковнаго гвоздя до ио- 
слйдней нитки, у казака свое, — казнй до всего этого дйла 
нйтъ; начальство требуетъ только, чтобы у казака все было 
чисто, хорошо, опрятно и по формй.

Казакъ не можетъ быть безъ жены, слйдовательно и 
безъ семейства: въ иротивномъ случай потомства, елйдо- 
вательно и казачества, не будетъ. Женившись, казакъ дол
женъ обзаводиться домомъ и хозяйствомъ, чтобы было гдй 
и на что жить съ женой. У казака родились дйти —  казаку 

т . н . 20
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самому нужно имйть попечете о д’Ьтяхп, нужно обуть, 
одЪть, прокормить ихъ, нужно уму-разуму научить: другими 
никому до этого д'Ьла н'Ьтъ.

Казака посылаютъ на внешнюю службу на четыре года, 
наприм'Ьръ, въ Москву; казаки оставляетъ на родшгЬ ста- 
рика-отца и старуху-мать, молоду-жену и малыхъ Д'Ьту- 
шекъ. Какъ безъ него они будутъ жить? Что будутъ йсть? 
За все про все отвйчаетъ казаки, все это лежити на его „мо- 
гучихи плечахи", все это чуети „грудь, да подоплека его“ : 
другими никому до этого д+>ла нйти.

Сделалась засуха, сделался неурожай, открылся го- 
лоди: у казака сердце коробомъ ведети, у казака душа не 
на м'Ьст’Ь, а ему говоряти: „не тужи, тридцатипяти л й т т  и 
термини вИрой-правдой служи, а о семействй сами про
мышляй: это твое, говоряти, дйло“ .

Сделался падежи на скотп, пали у казака ви домй по- 
слйдтя коровенки, питавийя его дйтей, пала у казака на 
служб'Ь строевая его лошадь: казака ви дугу гнети, у ка
зака кожа трещитп, уми за разуми заходить, а ему опять 
говоряти: „не тужи, положенный термини вйрой-правдой 
служи, а лошадь для себя, чтоби царская служба не стоя
ла, гдгЬ хочешь добывай, это твое дйло, и о семействй, каки 
знаешь, промышляй, и это, говоряти, твое дгЬло“ .

Кажется, ясно, что между солдатами и казакоми разница 
слишкомн огромная. Поэтому изи крестьянина, большею 
частью перебивающагося си куска на кусоки, нельзя, повто
ряю, создать неподд'Ьльнаго казака. Отребье казачье вый- 
дети, особенно если б л а г о р о д н ы й  казачш класси, ра
зумея офицерство, не выкинетн изи головы пошлое и дикое 
убгЬждеше: д е р ж а т ь  п р о с т о г о  к а з а к а ,  а к и с м е р 
да,  в и ч е р н о м и  т й л К, ч т о б ы  с и  ж и р у не  б а л о 
в а л о  я...

Не спорю, не мудрено, пожалуй, на мужика падйть, 
вместо шляпы — казачью шапку, вместо армяка и полу
шубка —  мундирн, не мудрено дать ему ви руки вмйсто 
косы и серпа — пику, ружье и шашку; не мудрено npiy-
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чить его шагать нога-въ-ногу и повертываться какъ на пру- 
жинахъ — на это способныхн людей много отыщется, — 
но мудрено поставить его въ такое положеше, чтобы они, 
безп истспцетя жизненныхъ сплъ и безп утраты нравствен- 
ныхъ начали, имйли возможность содержать и домъ, и семью, 
находясь притоми отп нихп три-четыре года ви отсутствш, 
на служб'Ь, п одевать себя ви мундиры изн гвардейскаго 
сукна; мудрено, даже совершенно невозможно, заложить ви 
него ту закваску, —  что и главное-то, —  которая лежитн ви 
осповй дййствительнаго', неподдйльнаго казачества, мудрено 
и невозможно вдохнуть ви него тотн благотворный духи об
щины, духи братства и товарищества, —  духи, который 
присущи каждому природному казаку,—духи, бези кото- 
раго нйти и не можетн быть общества *).

Я не говорю, что новобранеци-казакн не пршбрйтети 
нйкоторыхн ухватоки и сноровоки, годныхи для того, чтобы, 
при удобномн случай и при вйрной оказш, —- а случаи я 
оказш часто представляются при полицейской службй, — 
сорвать си кого „семитку" или платокн. Эти качества, ки 
сожалйшю, скорйе всего ки нему привьются, особенно при 
полицейской службй ви какомп-нибудь городй. Но вйдь 
эти качества не составляюти достоинства казака или кого 
бы то ни было. За эти качества нынй сажаюти ви остроги. 
Кажется, таки? Можно казака-новобранца вышколить на 
кой-каше лады и манеры; но попробуйте-ка настроить его 
на тоти тонн, которыми звучитн настоящее казачество —- 
вы убедитесь, что шиломп море не нагрйешь, изи глины 
хлйба не испечешь и т. п. Вообще про казака, не рожден- 
п а го оти природнаго казака и, главное, не выросшаго ви 
сферй казачьей жизни, можно безошибочно сказать: „Фе

*) ЗдГ,сь авторъ несомненно говорптъ о „духе братства и товарищества" 
применительно къ такпмъ большпмъ едшшцамъ, какъ ц'Ьдое Уральское казачье 
войско, составляющее въ земельномъ п вообще экономическомъ отношенш одпу 
общпну, что, действительно, представляетъ единственное явлщпе во всей Poecin.

Р е д.
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дота, да не тотъ“, или: „тйхъ же щей, да пожиже влей".
Быть можетъ, укажутъ мне на знаменитыхъ пластуновъ- 

черноморцевъ, оказавшихъ въ последнюю войну и теперь 
оказывающихъ, при постоянной, почти каждодневной борь
бе съ горцами, чудеса ловкости и предприимчивости, и ска- 
жутъ: „Вотъ-де, казаки, община которыхъ устроилась не
давно, въ конце царствования Екатерины П-й“ . А я, въ от
вета на это, скажу вотъ что: да изъ какихъ же элементовъ 
сложилось черноморское казачье войско? —  Разве неизве
стно намъ, что черноморцы не крестьяне, а отпрыски того 
могучаго, никогда совсймъ не увядавшаго древа, что мы 
называемъ к а з а ч е с т в о м ъ !

Еще можетъ-статься, укажутъ мне на оренбургское ка
зачье войско, къ которому, тоже не очень давно, причислено 
болйе чймъ до пятидесяти тысячъ земледйльцевъ и солдатъ, 
считая тутъ, разумеется, и старыхъ, и малыхъ. — Такъ: 
но, чтожъ изъ этого? —  Скажутъ ли мне, что это было 
нужно?-—-Да я противъ того ни слова. Скажутъ ли мне, что 
новые казаки —  народъ славный, хорошо служить? — Да 
я объ этомъ и не спорю. А я скажу все-таки только то, что 
сказалъ въ начале статьи: „Многимъ, вероятно, известно, 
что казакъ —  природный казакъ, такъ называемый корен
ной казакъ, —  лицо типическое, оригинальное, самобытное 
и самостоятельное". —  Спрашиваю же я теперь самихъ 
оренбургцевъ, коренныхъ оренбургцевъ, пусть они скажутъ: 
въ какой мйре новобранцы-казаки сравнялись въ этомъ 
смысле съ ними, съ коренными оренбургскими казаками, 
происшедшими, по прямой лиши, отъ древнихъ волгскихъ, 
стало быть, донскихъ казаковъ?...

Позвольте сделать сравнеше. Хотя и говорятъ иные, 
что сравнения не есть доказательства. Но въ этомъ дйлй, о 
которомъ я говорю, сравнен in не могутъ быть совсемъ 
исключены изъ числа доказательствъ, по крайней мере, 
сравнения тутъ необходимы: ими уясняется предмета, а 
это-то и важно. —  На Урале, наши казачки великйя ма
стерицы приготовлять изъ молока такъ называемый в а р е -
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д е ц ъ  —  въ роде ягеле, но только не сладкаго, а кислаго, 
или кисловатаго. Но этотъ варенецъ тогда только бываетъ 
хороши и вкусенъ, когда казачка заквасить его хорошимъ 
кислымъ же молокомъ. Въ противномъ случай, не отъ мо
лочной закваски, а отъ • другой, иапримйръ, отъ хлебной, 
варенецъ бываетъ дуренъ и безвкусенъ; тогда его и варен- 
цомъ нельзя назвать; тогда и имя ему п р о с т о к в а ш а ,  
а улгъ куда, Богъ съ ней, не вкусна эта простокваша! Вотъ 
и значить, что насколько матер1алъ, настолько яге, если 
не больше, и закваска важна для того, чтобы вышло что- 
нибудь путное и хорошее.

Чего добраго, проягектеры схватятся за только-что вы
сказанную мною мысль о закваске. Они, поягалуй, скаягутъ, 
что надежда въ будущемъ, что ежели земледельцы, обра
щенные въ казаковъ, будутъ плох1е воины, rmoxie наезд
ники, то потомство ихъ улучшится, особенно-де при хоро
шей закваске, т. е. ежели въ общество крестьянъ, обращен- 
ныхъ въ казаковъ, бросить горсть-другую настоящихъ ка
заковъ. —  О, Волге мой!... Не очень легко улучшать породу 
лошадей: мы и съ этимъ-то дйломъ плохо ладнмъ, а мы еще 
захотели бы улучшать породу людей: для этого, говорятъ, 
мы еще не доросли. Тутъ, т. е. въ улучшенш породы лю
дей, никакая искусственная закваска не поможетъ: време
на не те, обстоятельства не те, нравы не те, наша, нако- 
нецъ, Русь не та, что была при князьяхъ и царяхъ... Без- 
спорно, молгно и доллгно стараться улучшать быть людей, 
но не обращетемъ ихъ въ ка-заковъ, не увеличивашемъ 
числа казаковъ. Это будетъ въ тягость обращаемымъ въ 
казаковъ, а не въ облегаете. Это будетъ отчасти хорошо 
для... Знаете ли для кого? Для нашего брата, казацкаго 
офицера: тогда, извольте знать, всякаго рода доллгностей 
для насъ будетъ больше, а доллгности для нашего брата, го
воря откровенно, то яге, что для рыбы вода, для птицы 
воздухъ —  такое улгъ положенье наше, такая уягъ судьба 
наша. Вотъ еягели смотреть на увеличеше числа казаковъ 
съ этой, я назову о ф и ц е р с к о й, точки з р е т я , прожекте-
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ры, пожалуй, не ошибаются, т. е., говоря по-просту, они 
попадаютъ пальцемъ въ небо.

Не колеблясь можно сказать, что прожектеры смотрятъ 
на вей преобразовашя или на большую часть преобразо- 
вашй въ казачьихъ общинахъ съ этой, офицерской, точки 
зрйшя; но въ проектахъ своихъ толкуютъ объ общечеловй- 
ческихъ интересахъ: отъ всйхъ прожектерскихъ предна- 
черташй, отъ всйхъ докладныхъ записокъ и тому подобныхъ 
бюрократическихъ хитросплетенж такъ и вйетъ гуманными 
идеями, потому что вездй на первомъ планй стоить высо
кая цй ль: у л у ч ш е н i е б ы т а  н а р о д  н а  го! Прочитавъ 
одинъ изъ такихъ проектовъ, особенно, послушавъ самого 
составителя проекта, когда онъ, въ припадюЬ увлечевпя, 
пустится трактовать о любви къ младшей братш, невольно 
подумаешь: „благодать Господня"! — Но, какъ всмотришься 
въ дйло, такъ совеймъ иное видишь: развитый въ проектй 
мысли объ улучшенш народнаго быта, при примйненш къ 
дйлу, улетучиваются, какъ эфиръ. Отчего? — Да оттого, 
что господинъ, чертящш проектъ, смотритъ на предметъ 
съ ложной точки зр й тя , ей же имя: о ф и ц е р с к а я . От
сюда и слйдуетъ, что вей предполагаемыя улучшен1я жи- 
вутъ только на бумагахъ, по отчетамъ, а на дйлй ничего 
нйтъ, хоть и не ищи: вотще труды пропадутъ.

Всякгй проектъ о преобразовашяхъ долженъ идти рука- 
объ-руку, — мало того, идти рука-объ-руку, -—■ нйтъ, всякий 
проектъ долженъ совершенно прилаживаться, пристраи
ваться, припаиваться, сростаться съ самимъ дйломъ, а про
екты тйхъ, кого я называю полуартистами, полутуристами, 
полуадминистраторами, полулитераторами, проекты этихъ 
господь идутъ напроломъ, не разбщзая ни обычаевъ, ни 
преданш, ни мйстиыхъ услов1й, однимъ словомъ, попирая 
все, что составляетъ завйтную, нравственную основу жизни 
человйка. — Проекты этихъ господь ни на волосъ не укло
няются отъ того направлешя, какое получаютъ отъ толчка, 
даваемаго съ офицерской точки зр й тя , а напротивъ, сами 
они, эти проекты, всякое человйческое дйло пригинаютъ
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къ сиоимъ бюрократическимъ формамъ; оттого-то всякое 
человеческое д'Ьло искажается, утрачиваетъ все человече
ское и потому уже становится къ жизни въ ложное положе
ние, а где ложь, тамъ и спутница ея мерзость.

Создавъ и усвоивъ себе единую рамку, прожектеры 
всякую картину, какихъ бы она размеровъ ни была, вста- 
вляютъ въ эту рамку. Ежели картина оказывается велика, 
не по рамке,— не беда: ее, т. е. картину, безъ зазрения 
совести обрезаютъ, по-просту —  карнаютъ, а создание свое, 
рамку, какъ святыню какую-, не трогаютъ. -—- Ежели кар
тина мала,— опять не беда: рамку ту лее оставляютъ, а 
картину наставляютъ лоскутами парусины, и эти пришив
ные лоскутья замалевываютъ. -— Хорошо это? Хорошо, не 
хорошо, а издали не увидишь, не раземотришъ. Или сдй- 
лавъ по циркулю единый же футлярчикъ, прожектеры вся
кую вещь вгоняютъ въ этотъ образцовый футлярчикъ. Про- 
лизктерамъ нетъ дйла до того, свободно ли входитъ вещь 
въ округленный со всехъ сторонъ футлярчикъ, или нетъ,— 
ловко ли, удобно ли она въ немъ поменцается, —  и можетъ 
ли безъ порчи въ немъ помещаться,— это дело постороннее: 
было бы только снаружи чисто и красиво, а въ средине 
хоть гнш и ржавей,— кто это видитъ? Въ довершение всехъ 
нескладицъ, пролсектеры, по незнаныо ли, ПО' нехотеныо 
ли —  Богъ ихъ ведаетъ —  не разбираютъ материалы, изъ 
которыхъ строятъ здания. Для нихъ все равно: что дубъ, 
что осинникъ—зачемъ разбирать? Вали въ одну кучу: что- 
нибудь да выйдетъ. —  Между темъ простой ремесленникъ, 
напримеръ, телеленикъ, если онъ только добросовестный 
человекъ, и тотъ поступаетъ иначе: онъ знаетъ, какое дерево 
годно на колесо', какое на оглоблю. Отчего такая разница въ 
действйяхъ людей? Оттого, что успехъ и польза бываетъ отъ 
разныхъ причинъ. Напримеръ, польза ремесленника вполне 
зависитъ отъ качества сделанной имъ вещи; если онъ сдЬ- 
лаетъ хорошую вещь, —  то, известная истина, и деньги 
за нее получитъ хороийя. Но польза людей, которыхъ я на
зываю прожектерами, зависитъ единственно отъ скорости,
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быстроты, такт, сказать, деятельности. ЧгЬмъ скорее та
кой господинъ смастерить какое дельце, чемъ больше ис- 
пишетъ бумаги, въ высокопарныхъ и вычурныхъ, конечно, 
выражешяхъ, — темъ скорее воображаетъ получить сле
дующий чннъ иль-бо высшей степени орденъ. А для чиновъ 
и орденовъ иной господинъ готовь не только исковеркать 
другихъ, но и исказить собственный свой ликъ. —  Вотъ 
такъ-то, въ области проектовъ, почти все и делается.

Главная же причина разницы въ дейсыйяхъ людей, сле
довательно, и въ результате действгй, заключается въ томъ, 
что ремесленникъ, въ простоте сердечной, смотритъ на свой 
предметъ съ точки зрешя общечеловеческой, а прожектеръ, 
въ чаду увлеченья, съ точки зренья офицерской.

Въ настоящее время и те казаки, генеалоия которыхъ 
тонетъ если не въ седой, но въ довольно таки отдаленной 
древности —  мельчаютъ и теряюиь свое значенье. Придетъ 
время, — и жалеть, разумеется, объ этомъ никто, не выклю
чая и самихъ казаковъ, не станетъ, —  придетъ время, что 
казачество будетъ анахронизмомъ на Руси: потому что все 
на свете имеетъ свое начало и свой конецъ; потому что 
все на свете живетъ до техъ поръ, пока есть чемъ питаться. 
Были же когда-то на Западе рыцари, но теперь ихъ нетъ. 
Лампа горитъ, пока есть въ ней масло. Такъ и казачество: 
оно жило, цвело —  да, цвело, въ смысле казачества —- 
пока была для него пища — борьба съ нехристями.

Обратите внимаше на крестьянина Архангельской губер
нии.. — Что дйдать? Дело пошло на сравнешя. — Обрати
те внимаше, говорю, на крестьянина Архангельской губер- 
нш... на такъ называемаго помора. Кто онъ? Простой му- 
жичекъ, не упражняющшся ни въ какихъ гымнастическихъ 
штукахъ. Но подъ рукой у него океанъ, или самъ онъ подъ 
бокомъ у океана: оттого-то онъ безстрашный, отважный н 
ловкш мореплаватель, рыскающй'! по океану на утлой 
ладье за кускомъ ыасущнаго хлеба. Но высушите океанъ— 
что выйдетъ изъ отважнаго моряка? Ремесленникъ, торго-
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вецъ и т. п. Это же можно сказать и про казачество. Оно... 
но позвольте сделать еще одно, последнее отступлете.

На заглавномъ листе одного изъ нашихъ повременныхъ 
издатй есть эпиграфъ, взятый изъ старинной грамоты: 
„ П о м я н и т е  о д н о :  т о л ь к о  к о р е н ' ы о  о с н о в а н ь е  
к р е п к о ,  т о  и д р е в о  н е п о д в и ж н о ;  т ол ь к о к о 
р е н ь я  не  б у д е т  ъ, —  к ъ  ч е м у  п р и л е п и т ь  с я?"— 
Понятенъ глубоконравственный смыслъ этихъ словъ, понят
но и то, зачгЬмъ „Русская Беседа" выбрала эти слова сво- 
имъ эпиграфомъ: объ этомъ нечего говорить. Но зачймъ, съ 
какой-статн слова эти попали въ мои заметки о казачестве? 
Вотъ вопросъ, который, можетъ-статься, зададутъ себе чита
тели. Въ ответь на это я скажу вотъ что: слова эти, или 
изречете это по своему складу мне нравится, и я, не по
грешая противъ здраваго смысла, что и важно, хочу чрезъ 
эти самыя слова, или чрезъ это самое изречете провесть 
свою особую мысль въ применений къ вопросу о казачестве. 
Извольте быть внимательны.

Когда казачество, руководясь коренными, основными, 
изъ самой жизни вытекшими, а не сочтенными кемъ-либо 
изъ прожектеровъ, правилами, боролось съ татарами и дру
гими враждебными народами —  э т о  з н а ч и т ъ  б ы л о  
у н е г о  к о р е н ь е ,  —  тогда оно было казачество во всемъ 
обширномъ смысле слова. А какъ пришло время, что бо
роться уже не съ кемъ —  и слава Богу! —  да и не для 
чего,— слава лее Богу!— э т о  з н а ч и т ъ  к о р е н ь е  у к а 
з а ч е с т в а  с т а л о  и р и с ы  х а т  ь,—да какъ еще, одно къ 
другому, казачество получило теперь новую, почти общую 
для всего военнаго сословт форму: такъ, повторю, казаче
ство, какъ казачество, годъ-отъ-году мельчаетъ, чахнетъ и, 
не имея особенно къ чему прилепиться, падаетъ и теряетъ 
значете, свой смыслъ, теряетъ свою силу и, позволю себе 
выразиться, красоту. Ежели еще и держится казачество... 
Заметьте, держится только, а не процветаетъ —  т. е., въ 
смысле казачества— какъ было въ старое время, ежели, 
говорю, и держится еще старое казачество, ежели оно и
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не оовсймъ еще выдохлось, т. е. не совсЬмъ утратило тотъ 
букетъ, которымъ и теперь отъ него немного повйваетъ, это 
оттого, что:

Во-первыхъ, закваска въ него положена не рукой чело- 
вйка-прожектера, а временемъ и обстоятельствами, или, 
какъ я уже сказалъ, самой природой.

Во-вторыхъ, коренье его, лелеянное въ течение нйсколь- 
кихъ вйковъ самой природой, успйло глубоко проникнуть 
въ почву жизни и настолько всосать въ себя жизненныхъ 
соковъ, что остатками этихъ ооковъ дооелй еще, благодаря 
Бога, поддерживается пока старое казачество. Но кореныо 
вновь насаждаемаго казачества, при современной обстановка 
п при искусственной политик^, смйю думать, во-в'Ьки-в’Ь- 
ковъ не разростись и не проникнуть на такую глубину, 
куда во время оно достигало коренье первобытного, непод
дельного казачества! Чтобы иметь плодъ отъ такихъ разсад- 
ковъ, нужно вернуться назадъ; а это не въ порядке вещей.

Довольно! Хорошаго понемногу *).

Москва. 1857 года.

*) Въ оставшихся посл4 I. И. Железнова рукоппсяхъ есть продолжение 
этой статьи, все же не конченной пмъ. Изъ этого продолжешя видно, что 
нроектъ, возмутивши! I. Игн., состоялъ въ томъ, что имелось въ виду для уве- 
лпчешя состава войска присоединить къ нему государствепныхъ крестьянъ и 
кундровскихъ татаръ, обративши ихъ въ казаковъ. Тогда можпо было бы, по 
мнЪнш прожектёровъ, безъ опасешя лишить границы съ киргизами защиты, по
сылать казаковъ въ армш, съ цЬлью развпть въ ипхъ „ в о е н н ы й  д у х ъ “ . 
Авторъ ядовито насмехается надъ этими безсмысленными, по его M n in iio , 

предположешямн. Кромй разеужденш, онъ хотйлъ для убедительности свонхъ 
мыслей представить еще картины изъ казачьей жизни п сравнить эту жизнь 
съ жизпью крестьянъ... На этомъ рукопись оканчивается. Редакщя издашя сочла 
достаточнымъ ограничиться этимъ извлечетемъ существенной части неокончен
ной рукописи. Р е д.
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Съ появлешемъ въ св'Ьтъ новаго издания сочинений Пуш
кина, вей наши журналы, наперерывъ одинъ передъ дру- 
гиыъ, заговорили объ этомъ обновленномъ, у совершенство - 
ванномъ и, во всякомъ случай, драгоцйнномъ пршбретенш 
нашей отечественной литературы. Поощряемый прюгйромъ 
ученыхъ писателей и движимый желашемъ оказать хоть 
небольшую услугу нашей исторш, приношу и я, безвест
ный казакъ, мою посильную лепту въ общую сокровищницу. 
Рйчь мою я поведу не о бшграфш Александра Сергеевича, 
и не о его етихотворешяхъ, поэмахъ, драмахъ и повестяхъ, 
а объ „Исторш Пугачевскаго бунта“, какъ о предмете 
весьма для меня близкомъ и, безъ похвальбы сказать, до
вольно знакомо мъ.

После великаго поэта о Пугачевскомъ бунте сказать 
оообаго нечего, кроме лишь одного, что мне кажется 
страннымъ, удивительнымъ, непонятнымъ, почему именно 
авторъ „Исторш Пугачевскаго бунта“, выставилъ предъ 
светомъ простыхъ, безграмотыхъ яицкихъ, ныне ураль- 
скихъ, казаковъ какими-то политиками, хитрыми интрига
нами, государственными заговорщиками, людьми, посягав
шими на ниспровержеше законной и святой царской власти, 
тогда какъ на самомъ деле  они были жалкие невежды, 
глупые простаки, заблудшая овцы, увлеченныя въ мятежъ 
обманомъ и хитростью Пугачева.

Признаюсь, мне тяжело, даже страшно становится, когда 
вспоминаю, что я решаюсь высказать м н ете, противное со
чиненно гешальнаго писателя, предъ памятью котораго я 
благоговею; но любовь къ правде побеждаешь во мне ро-
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боеть, и я, безъ далышхъ оговорокъ, вооружась поговоркой: 
„смелыми Богъ владЬетъ" п опираясь на факты, присту
паю къ делу.

Д’Ьло вотъ въ чемъ.
По словамъ Пушкина, вииовникъ бунта, самозванецъ 

Пугачевъ, былъ не иное что, какъ создание яицкихъ каза- 
ковъ, то есть Пушкинъ просто-на-просто сказали, что яиц- 
Kie казаки сами выдумали самозванца, чтобы иметь пред
логи побуянить и посвоевольнйчать. Какъ ни велика моя 
вйра въ гешальность автора, не могу, да и нельзя согла
ситься съ такими приговоромъ. Много причинъ, и причини 
основательныхъ, убйждаютъ меня, что не казаки создали 
самозванца, не казаки подбили, подговорили Пугачева на 
самозванство, а Пугачевъ обманули, обольстилт> простыхъ 
и безхигростныхъ казаковъ, выдави себя за государя. Рус- 
скаго человека утвердите только въ мысли, что они отста- 
иваетъ права законнаго государя—и русски! человеки, вса- 
сываюпцй въ себя съ материнскими молокомъ чувство любви 
и преданности къ царю, пойдетъ за царя въ огонь и въ воду, 
Вотъ на эту-то приманку хитрый Пугачевъ и поймали ка
заковъ.

Думаю, всякий, или почти всякий грамотный русский- че
ловеки, читали „Исторпо Пугачевскаго бунта" Пушкина, 
но далеко не всякш, разумеется, заглядывали во второй 
томи этой „Исторш", въ „Приложения", где собраны офн- 
щалытыя бумаги и друпе документы, относящееся къ этому 
происшествие. Въ документахъ есть много такого, что пря
мо противорг1>читъ тексту „Исторш" Пушкина. Достаточно 
прочитать эти документы, чтобы убедиться въ истине слови 
моихъ.

Но если бы даже не было этихъ документовъ, то уже, 
судя по казаками, по ихъ поняНямъ, можно наверное ска
зать, что самозванецъ не былъ созданьемъ казаковъ. Какъ 
ни были казаки стараго времени склонны къ своевольству 
и мятежу, но выдумать самозванца, чтобы колебать пре- 
столъ царскш, не могли, решительно не могли; потому не
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могли, что это дело страшное, д'Ьло мудреное, уму про- 
стыхъ, безграмотпыхъ людей, каковы были казаки, недо
ступное и вообще понятно и духу русского народа несвой
ственное. Мы знаемъ, что русской царь въ глазахъ русскаго 
человека —- Богъ земной, следовательно, подкапываться 
подъ престолъ царя —  Бога земного, значило бы бунтовать 
иротивъ царя —  Бога небесного, а на такое пагубное и бо
гопротивное д^ло, благодареше Господу, русской народъ 
неспособенъ.

Здесь, быть можетъ, мне возразятъ: „если русской на 
родъ неспособенъ бунтовать иротивъ законной и святой 
власти, то какимъ же образомъ Пугачевъ, родомъ донской 
казакъ, следовательно, русскш человекъ, осмелился на 
такой ужасный поступокъ?"..

На это вотъ мой ответь: Пугачевъ, говоря попросту, 
статья совсемъ иная: Пугачевъ, заметьте, одинъ человекъ; 
а одинъ уродъ въ семье можетъ быть, но целая семья — 
никогда. Пугачев’]), прежде чемъ явился на Яике, быль 
уже преступникъ: онъ бежалъ съ Дона; Пугачевъ былъ от- 
горжеиъ отъ семейства; Пугачевъ былъ изгнанъ изъ общества; 
Пугачевъ былъ приговоренъ къ кнуту и къ каторге; Пуга
чевъ просто -— голова отпетая. Такой человекъ могъ р е 
шиться на всякое злодейство, и онъ решился на это, чтобы 
хотя одинъ лишшй день проносить на плечахъ погибшую 
свою голову. Но, кроме всего этого, Пугачевъ, известно 
намъ, долгое время скитался по Польше, а это, заметьте, 
обстоятельство немаловажное: Польша уже не разъ выпу
скала на Pocciio самозванцевъ. Объ этомъ намекала и сама 
Императрица Екатерина Великая въ своихъ указахъ и ма- 
нифестахъ, какъ увидимъ ниже. Не натуральнее ли, не 
правдоподобнее ли предполагать, что Пугачевъ заразился 
духомъ самозванства въ Польше, или где-нибудь въ другомъ, 
близкомъ къ ней месте, но ужъ нпкакъ не на Яике, на 
хуторахъ простыхъ и безграмотпыхъ бородачей.

Время, предшествовавшее Пугачевскому бунту, было 
самое тяжелое для яицкихъ казаковъ. Безграмотные и до
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крайности необразованные старшины казачьи спорили между 
собой и ссорились за разныя выгоды, вовлекали въ свои спо
ры и ссоры казаковъ: казаки были обижаемы своими началь
никами, жаловались и . не получали удовлетворешя; казаки 
возмущались и, нечего греха таить, поднимали иногда ору
жие противъ притеснителей и судей несправедливыхъ: ка
заковъ усмиряли и наказывали; они трепетали за свою бу
дущность, потому что между ними злые люди распускали 
нелепые, но страшные для казаковъ слухи, что имъ будутъ 
брить бороды и что всехъ ихъ обратить въ драгуны или гу
сары; словомъ, между шестидесятыми и семидесятыми го
дами прошлаго столетня яицкое казачье войско предста
вляло чистейший хаосъ неустройствъ и волнешй...

Вотъ въ это-то смутное время бродяжничали по казачь
ими дворами донской казакъ Вмельянъ Ивановъ Пугачевъ, 
вышедшщ на Яикъ изъ-за польской границы. Они поносили 
начальство и подговаривали казаковъ бежать въ Турщю, 
но были пойманъ, въ конце 1772 года, отвезенъ въ Казань 
и посаженъ въ тюрьму. Изъ Казани, въ ионе 1773 года, 
они успели бежать и снова явился на Яике.

Здесь приведу подлинныя слова Пушкина г 
„Пугачевъ явился на хуторахъ отставного казака Дани

лы Шелудякова, у котораго жили они прежде въ работни- 
кахъ. Тамъ производились тогда совйщ атя злоумышлен- 
никовъ".
. „Сперва дело шло о побеге въ Турцпо —  мысль, из
давна общая всеми недовольными казаками".

Затемъ следуетъ разсказъ объ Игнатий Некрасове, ко
торый въ царствование Анны 1оанновны *) ушелъ въ Тур
щю со множествомъ донцевъ.

*) Некрасовъ увелъ донскихъ казаковъ, которые стали послЬ того на
зываться, отъ имени предводителя, Некрасовцамп, не въ Турщю, а на Кубань 
и не въ царствоваше Анны 1оанновны, а въ царствование Петра 1-го, въ 
1708 году. Ошибку свою Пушкпнъ псправилъ впослЬдствш въ aH T nitpnT m ds н а  

критику Бропевскаго, напечатанной въ „Современник^11 1836 г., т. III и прило
женной въ копцЬ У1 т. „Соч. Пушк.“  изд. Анненкова. По Прутскому миру,
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„Но яищйе заговорщики —• продолжаетн Пушкинъ — 
слишкомн привязаны были къ своими богатыми, родимыми 
берегами. Они, вместо побега, положили-быть новому мятежу. 
Самозванство показалось ими надежною пружиною (!). Для 
сего нуженп были только пришл'ецн дерзкш и решительный, 
еще неизвестный народу. Выборн ихи пали на Пугачева". 
(Будто его никто дотоле не знали, когда они шлялся 
по казачьими дворами. Противореч1е !) „Ими не трудно 
было уговорить его". (Впоследствш же Пугачевп будто бы 4 
обличали казакови, что они долго упрашивали его принять 
имя Императора Петра Ш. Стало быть, казаками не трудно 
было уговорить Пугачева, когда они долго его упрашивали. 
Опять противореч1е!) Они немедленно начали собирать себе 
сообщниковп *)". .

Слови, изволите видеть, немного, но сказано ими много, 
черезчурн много. Для того, чтоби- обвинять казакови ви 
такоми дерзкими, глубоко обдуманноми и, не мещаети по
вторить, уму простыхн людей недоступномп заговоре, нуж
но иметь факты основательные, несомненные, а ихи-то я 
и не нахожу ви „Приложешяхп", которыми, конечно, руко
водствовался или должени были бы руководствоваться Пуш- 
кини, иисави „IIcTopiio бунта". Напротиви, ви „Приложе- 
шяхп" говорится больше ви пользу, чйми ви обвинение япц- 
кихи казакови, разумеется, ви томи отношенш, что само- 
званеци Пугачеви не были созданьеми казакови.

Пушкини посещали Уральски, видели тамошнихи старо- 
жилови, живыхи свидетелей Пугачевщины, говорили си 
ними; но того, что выражено ими ви вышеприведепныхи сло- 
вахи, они не моги слышать оти казакови: казаки не могли 
говорить ему этого и понапрасну клеветать на своихн, потому

Некрасовцы остались нодъ протскщей крымскаго Sana. По словамъ Пушкина,’ 
Покрасовцы оставили Кубань п удалились въ Typn,iio, па берега Дуная въ 
17 75  г., а по словамъ Рпгельмапа (въ „Исторш Доискнхъ казаковъ“  стр. 95 
и 96)— въ 1777 году.

*) „Истор1я Пугачевскаго бупта“ , пзд. 1834-г., тоыъ I, стр. 16; а полное 
собрате „Сочпнетн Пушкина11 (пзд. Анненкова) томъ VI, стр. 125 и 126.
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что казаки совсЪ.чъ протнвнаго мнЪшя. Даже въ настоящее 
время потомки т'Ьхъ казаковъ, которые стояли и дрались про- 
тивъ Пугачева и которые крепко порицали Пугачева и его 
приверженцевъ за ихъ буйство и зверство, обвиняютъ одного 
Пугачева, какъ обманщика и обольстителя, а о гЬхъ, кото
рые держали его сторону, отзываются какъ о заблудшихъ, 
поддавшихся искушенно и обману хитраго самозванца. Сле
довательно, предате на стороне казаковъ.

Обратимся теперь къ письменнымъ документамъ.
Академики Рычковъ, современники и свидетель Дугачев- 

скаго бунта, вели дневники объ осаде Пугачевыми Оренбурга 
и вообще объ этой эпохе. Дневники этотъ, или такъ-назы- 
ваемая „Летопись", напечатанъ въ „Приложешяхъ". Опи
сывая злодейства и неистовства Пугачева и его привержен- 
цеви, Рычковъ, однако-жъ, нигде не сказали прямо, что ка
заки подговорили; Пугачева на самозванство. Если бы казаки 
действительно были виновны въ этомъ страшномъ умысле, 
Рычковъ не упустили бы изъ виду этого обстоятельства и 
наверное сказали бы въ своей „Летописи". Это важное 
обстоятельство непременно было бы ему известно: они моги 
узнать о неми отъ яицкаго войскового старшины Мартемьяна 
Михайловича Бородина, находившагося вместе си ними въ 
Оренбурге. М. Бородинъ былъ самый непримиримый враги 
Пугачева и его последователей и пламенный приверженецъ 
Императрицы Екатерины Великой. Бородину известны были, 
какъ свои пять пальцевъ, действ1я буптовщиковъ; они ви
дели въ нихъ только ослеплете—не больше; иначе они не 
пощадили бы ихъ и не скрыли бы злого умысла ихъ ни пе- 
редъ кемъ, теми более, что они однажды былъ въ плену у 
буптовщиковъ, и они совсемъ хотели-было убить его, но 
Боги его спасъ. Объ этомъ я разскажу после.

Нтакъ, Рычковъ не обвиняли казаковъ, напротивъ, въ 
одномъ месте своей „Летописи" онъ прямо говорптъ въ 
пользу казаковъ. Разсказывая о совещашяхъ казаковъ на ху
торе казака Шелудякова, Рычковъ, между прочими, пшиетъ: 
„въ начале съ казацкой стороны, какъ сказывали, предста-
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влеио было первое ихъ намНрете о побеге къ Каойшекому 
морю, чтобъ тамъ имъ угнездиться и сделать себя независя
щими; но П у г а ч е в ъ в е с ь м а  х и т р о  и к о в а р н о  
в н у ш а л ъ  и м ъ  о с е б е ,  ч т о  о н ъ  е с т ь  И м п е р а 
т о р  ъ П е т р ъ  Ш-й, спасся отъ погибели своей уходомъ, и 
былъ между темъ въ разныхъ государствахъ, склоняя, чтобъ 
они, признавъ его за законнаго своего государя, къ доступ- 
лсш'ю на престолъ ему помогали; а онъ будетъ ихъ предво- 
дптелемъ и въ свое время наградить ихъ многими мило
стями и проч., в ъ ч е м ъ и х ъ  н а  т о м ъ ж е  Ш е л у д я
к о в а  х у т о р е  въ августе и утвердили..." *).

Изволите видеть, кто кого утоваривалъ на самозванство: 
казаки Пугачева или Пугачевъ казаковъ?

Кроме того, въ указахъ и манпфестахъ самой Импе
ратрицы высказывается многое подобно тому, что заклю
чается въ вышепр'иведенныхъ словахъ изъ „Летописи" Рыч
кова. Но факты, оправдываюпце или, по крайней мере, го- 
ворянце въ пользу казаковъ,. я приведу после, а теперь 
укажу на те места въ „Приложетяхъ", которыя обвиняютъ 
казаковъ.

Въ конце „Летописи", въ примечанш, Рычковъ говорнтъ:
„Есть еще и другое съ Яика известте, отъ офицеровъ 

въ Орепбургъ сообщенное". Надо сказать, что предъ тймъ 
Рычковъ привели письмо одного очевидца, писанное съ Яика 
же въ Оренбурга, насчетъ поимки Пугачева. О письме томъ, 
имеющемъ связь съ настоящими разсказомъ, я скажу 
после.— „Когда-жъ онъ (Пугачевъ) отъ речепнаго капитана 
(Маврина) выведенъ былъ на площадь для показатя содер
жавшимся тамъ поди карауломъ его сообщниками и народу, 
то все его сообщники ( к т о  т а к и е ? ) ,  посмотревъ на него 
и прйзнавъ его своими бывшими предводителемъ, потупили 
глаза свои въ землю, а онъ, Пугачевъ, публично уличали ихъ, 
что они упрашивали его несколько дней принять на себя вы-

*), „Истор. Пугач. бунта“ , пзд. 1S34 г., томъ П, стр. 79, а издан,
т. Анненкова, томъ VI, стр. 344. .

*21
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шеозначенное зваше п быть бы ихъ предводителемъ, отъ чего 
онъ сперва отрицался а наконецъ, хотя къ тому и склонился, 
однако-жъ все свои поступки и злодейства производили онъ 
по ихъ волй, и мпогая-де злодейства и сами они, не сказы
вая ему, делали", и проч. *).

Слова эти, внесенный п въ текстъ „Исторнх Пугачёвскаго 
бунта" **), хотя и обвиняютъ казаковъ въ вымышлепш само
званства, но имъ безусловно верить нельзя: они, какъ хотите, 
не составляютъ неопровержимаго доказательства виновности 
казаковъ, потому что извлечены изъ письма неизвестного оче
видца; кроме того, неизвестно еще, очевиДЕцъ ли писали его. 
Могло статься, что письмо это писано только по слухами; а 
разве слухи всегда бываютъ верны? Разве не'бываетъ по по
словице, изъ одного города да не одне вести? Положимъ, 
что письмо это писали очевидецъ, но да' позволено мне бу- 
детъ сделать замечаше: всегда ли и очевидцы пишусь прав
ду? Офицеръ, написавшш это, не были-ли изъ числа нахо
дившихся въ Яицкой крепости, когда ее осаждали Пугачевъ? 
Если это правда, то позволительно думать, не написали ли 
онъ все это подъ влаяшемъ негодовашя къ казаками, которые 
осаждали и морили ихъ голодомъ? Это весьма правдоподобно.

Впрочемъ, не станемъ объ этомъ спорить, отбросимъ со- 
мнешя въ сторону. Положимъ, что письмо писано очевид- 
цемъ; положимъ, что все, написанное очевидцемъ, правда, 
то есть будемъ верить, что Пугачевъ действительно говорили 
народу и уличали казаковъ—хотя и некого было уличать, 
какъ увидимъ ниже,—что они, избравъ его своими предводи- 
телемъ, упросили его назваться покойными Государемъ; но, 
говоря это, Пугачевъ не лгалъ ли, не морочплъ ли началь
ство? Нети сомнешя, что онъ лгалъ, и лгали не безъ раз- 
счета, конечно. Оговаривая казаковъ, они, вероятно, надеялся

*) „Истор. Пугач, бунта", пзд. 1834 г., тозгъ П, с-тр. 310, а пздап. г. Аннен
кова, томъ VI, стр. 521.

**) „Истор. Пугач, бунта"; и.зд. 1834 г., т. I, стр. 160, а пзд. г. Аппоп-
кова, т. VI, стр. 202.
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свалить главную вину на нихъ и тгЬмъ облегчить м'Ьру нака
занья, которая ожидала и постигла его за такое злодейство. 
Въ Симбирске онъ сказали Рычкову: „виновато предъ Бо- 
гомъ и Государыней, но буду стараться заслужить все мои 
вины" *). Изъ слови этихъ видно, что Пугачевъ надеялся на 
помиловате. Но если-бъ Рычковъ не сохранили и не передали 
нами слова Пугачева, мы имеемъ • документами письмо, или 
отрывокъ изъ письма Екатерины Великой къ Вольтеру, отъ 
22-го октября 1774 г. Между прочими, Государыня писала 
вотъ что: ■

„Mais се qui montre liieii jusqu’ou ГI ют me se flatte, c’est 
qu’il use coueovoir quelque esperance. 11 imagine qu’a cause 
de son courage, jo pourrai lui faire grace, et qu’il fairait mi- 
blier sos crimes passes, par ses services futurs. S’il n’avait offense 
quo moi, son raisonnement pourrait etre juste et je lui par- 
donnorais. Mais cette cause est eelle de l’empire, qui a so 
loix...“ **).

Слова Пугачева, сказанный Рычкову и сейчасъ приве
денное письмо Екатерины Великой прямо и положительно го
ворить, что Пугачевъ падйялся на помиловате; а ужи ка
кими бы путями ни достигнуть помилования, лишь бы только 
достигнуть, Пугачеву, конечно, было все равно: всякий согла
сится, ему ничего не стоило бы вьгЬхать на шей - казаковъ.

Если-бъ даже оговоръ казаковъ нс служили Пугачеву 
средствомъ къ достижение помилования, Пугачевъ, будучи 
въ цйпяхъ, такъ сказать, сгоряча моги клеветать на казаковъ

*) „Ист. Пугач. бунта", пзд. 1834 г., т. I, стр. 163, а язд. г. Анненкова, 
т. VI,. стр. 203.

**) „Но какъ велика самонадеянность этого человЬка— писала Екате
рина къ Вольтеру— вы можете судпть пзъ того, что онъ осмеливается пи
тать некоторый надежды. Онъ вообразплъ себе, что !̂ а его личную отвагу 
я непременно должна его помиловать, н что . его будущья заслуги пскупятъ 
его прежшя злод'Ьяшя. Оскорби онъ меня одное— онъ пм'Ьлъ бы полное 
право на эту надежду, н я, конечпо, простила бы его. Но дЬло его— дбло 
всего государства, а государство управляется своими законами". („Ист. 
Пугач. бунта“ ^пзд. 1834 г., т. I, стр. 107, а пзд. г. Анненкова, т. VI, стр. 208).
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по одной злобе и ненависти къ ними, а ужи, конечно, они 
злился на казаковъ за то, что они предали его; иначе, думаю, 
и быть не могло. Замечательно, однако-жн, что Пугачевъ 
нигде впоследствш не говорили, что- казаки упросили его на
зваться именемъ императора, ничего подобнаго не говорили, 
а отделывался однеми фразами, напримери: „Богу было 
угодно наказать Pocciio чрези мое окаянство" и т. п.

Здесь кстати я долженн обратить внймате читателей 
еще на одно обстоятельство. Кого, напримери, Пугачеви дол- 
жени были уличать ви Яицкомн городке? Народи? Но народи 
и сами не ведали, что творили. Были бы еще смысли ви сло
ваки самозванца, если-би онъ уличали главнейшихъ сообщ- 
никовп своихп, каки-то: Шелудякова, Зарубина, Шигаева, 
Почиталина, Ульянова, Перфильева; но этихи несчастныхъ 
казаковъ ви то время, каки Пугачева привезли си Узеней, 
ви Яицке не было: Шелудяковъ, котораго считаюти самыми 
первыми бунтовщикомъ и заговорщикомъ, еще при осади 
Оренбурга попали ви плени къ осажденными и, бывъ под
вергнута пытке, умеръ ви темнице; Зарубинъ, второй после 
Шелудякова любимецъ и сподвижники Пугачева, взята ви 
плени вместе си Ульяновыми около Уфы, и оба тамъ со
держались; друпе поименованные выше казаки, люди более 
или менее близкие кн Пугачеву, были переловлены около 
Оренбурга; Перфильевъ же, казненный впоследствш на 
одноми эшафоте си Пугачевыми, скрывался еще на Узеняхн 
п были пойманъ тамъ после. Итаки, повторю, кого Пуга
чевъ долженъ были уличать ви Яицкомн городке? Кто были 
те сообщники, которые при виде его потупили глаза ви 
землю? Не ясно ли, что или вышеприведенное известае не- 
известнаго очевидца не вполне правдиво, или ужъ Пугачевъ, 
по какими-нибудь причинами, говорили народу то, чего на 
самомъ деле не было и не могло быть.

Впрочеми, чтобъ не показаться односторонними и не дать 
кому-либо повода думать, что я изъ пристрасття ки казаками 
стараюсь, во что бы ни стало, оправдывать ихв, приведу
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.слова Бибикова, не совсЬмъ благосклонно отозвавшагося о 
казакахъ.

Въ письмахъ къ Фонвизину изъ Казани отъ 29-го ян
варя 1774 г., Бибиковъ, между прочимъ, выразился: „...ведь 
не Пугачевъ важенъ, да важно всеобщее негодоваше. А Пу- 
гачевъ чучела, которою воры яицкче казаки играютъ" *).

Спора н'Ьтъ, яицше казаки или, правильнее, небольшая 
часть казаковъ, бывшпхъ на стороне самозванца, делали въ 
разныхъ м'Ьстахъ многая безчинства и злодейства во имя 
Лже-Петра въ то время, какъ мятежи, подобно потопу, раз
лился по всему Оренбургскому краю, что делали, минуя ка
заковъ, и башкирцы, и крестьяне, и разная сволочь, собрав
шаяся поди знамя Пугачева; но чтобъ Пугачевъ, по смыслу 
приведенныхъ выше словъ Бибикова, былъ чучелой, кото
рою играли казаки—и думать нельзя объ этомъ. Пугачевъ 
былъ такого поля ягода, что играть имъ, какъ чучелой, каза- 
камъ не подъ силу было. Ежели и игралъ имъ кто, то ужъ 
ни въ какомъ случай не простые и безграмотные яицкче 
казаки. Въ СимбирскгЬ Пугачевъ, ужъ скованный, сказалъ 
графу Панину: „Я не ворони^ я вороненокъ, а воронъ-то еще 
летаетъ" **). Такую дерзкую рйчь могъ сказать только че
ловеки и дерзкий, и решительный, и самонадеянный, чело
веки, что называется, прошедшие сквозь огонь и воду, а 
отнюдь не такой простакъ, которыми бы играли Казаки, как ь 
чучелой.

1 Въ числе другихъ, сопровождали Пугачева изъ Яицкаго 
городка въ Москву войсковой старшина Мартемьянъ Боро- 
динъ. На какой-то станщи Бородинъ сказалъ конвойными 
солдатами и казаками, замешкавшимся что-то около клетки 
Пугачева: „что вы съ ними (съ Пугачевыми) церемонитесь? 
Вяжите его хорошенько!" Пугачевъ мрачно посмотрели на

*) „Истор. Пугач, бунта11, пзд. 1834 г., т. П, стр. 65, а пзд. г. Аннен
кова, т. VI, стр. 333.

**) „Истор. Пугач, бунта11, пзд. 1834 г., т. I, стр. 162, а пзд. г. Аппен-
кова, т. VI, стр. 203.
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Бородина н потомъ съ таинственностью сказалъ: „Ну, Мар- 
темьянъ, перейхалъ ты мнгЬ ч р е з ъ  ногу:  смотри, Богъ 
дастъ, перейду я  тебт, когда-нибудь ч р е з ъ  ш е ю“ . Хотя 
слова эти взяты йеною не изъ пнсьменныхъ документовъ—ихъ 
нйтъ, а изъ предашя, ио слова эти не выдуманы, не сочинены 
и въ истине ихъ я нисколько не сомневаюсь, потому что я 
не одинъ разъ, и всегда слово въ слово, слыхалъ ихъ и отъ 
еовременнпковъ Пугачевщины, и отъ потомковъ Бородина. 
Олова Пугачева, сказанныя въ угрозу Бородину, ясно гово- 
рятъ намъ, какой человйкъ быль этотъ Пугачевъ. Во всякомъ 
случай, онъ далеко не былъ чучелой, или игралищемъ яиц- 
кихъ казаковъ.

Вообще, читая „Исторпо Пугачевскаго бунта", не знаешь, 
что и подумать о Пугачеве. Въ „Исторш" у Пушкина онъ 
представлснъ и хитрецомъ, и простакомъ, словомъ, ни тймъ, 
ни се.чъ, или, по выражетю казаковъ, н и р ы б о й, н и м я- 
с о м ъ; между тймъ, у этого же автора въ другомъ сочине- 
иш, въ „Капитанской Дочкй“, Пугачевъ является совсЬмъ 
въ другомъ св-етй. Припомните калмыцкую сказку, разска- 
занную Пугачевымъ Гриневу цбъ Орлй и Вороне *), и вы 
поймете, что за личность былъ этотъ Пугачевъ. Конечно^ 
сказка или притча объ Орлй и Вороне не есть _фактъ; ко
нечно, ненадежно и смешно, съ одной стороны, опираться па 
сказку, но вйдь этой сказкой, которую нельзя было ввести 
въ „Исторйо бунта", в елико й поэтъ, всегда глубоко лроникав-

*) „Разскажу теб'Ь сказку— говорплъ Пугачевъ Гриневу— которую въ 
ребячеств! мн! разсказывала старая калмычка. Однажды Орелъ спрапш- 
валъ у Воропа: „скажи, воронъ-птпца, отчего живешь ты на б'Ьломъ св'ЬтЬ 
триста л’Ьтъ, а я всего-на-всего только тридцать три года?:‘ „Оттого, ба
тюшка —  отв’Ьч'алъ ему Воронъ, —  что ты пьешь я;нвую кровь, а я питаюсь 
мертвечиною". Орелъ подумалъ: „давай попробуемъ п мы питаться т'Ьмъ же“ . 
Хорошо. Полетали Орелъ, да Воропъ. Вотъ завидЬлп ’ палую лошадь, спустились 
п с'Ьли. Воронъ ста.ть клевать да похваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клю- 
пулъ другой, махнулъ крыломъ и сказалъ Воропу: „п!тъ, брать вороиъ: 
чЬмъ триста л'Ьтъ пптаться падалью, лучше разъ напиться живой крови, а 
таыъ что Богъ дастъ". Какова калмыцкая сказка? („Капитанская Дочка", 
соч. Пушкина, пзд. г. Анненкова, т. V, стр. 402).
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шш въ натуру человеческую, хотели обрисовать характеръ 
Пугачева, виновника бунта. Если сказка эта ничего не зна
чить, то после этого немного значатъ и слова Бибикова. Не 
погрешая противъ истины, осмеливаюсь считать слова эти не 
за иное что ,какъ за комплиментъ, сказанный Бибиковымъ въ 
укоръ япцкйми казакамъ въ то время, когда Бибиковъ, 
npiexaBb на театръ войны, застали всюду мерзость запусте- 
шя со стороны предшественниковъ своихъ.— Здесь припом
нить следуетъ с а м ов о л ь н о е и постыдное оставление ге- 
нераломъ Каромъ a p M in  и происшедшее отъ того разбтрой- 
ство въ императорскихъ войскахъ.— Следовательно, въ сло- 
вахъ Бибикова заключается меньше фактпческихъ доказа- 
тельствъ виновности казаковъ, че.чъ въ письме неизвестнаго 
очевидца, о которомъ говорено было прежде и которое, въ 
свою очередь, довольно шатко и бездоказательно.

Но если верить этому письмуг то почему же не ~ дать 
веры другом'у, написанному—и гораздо толковее—другими 
очевидцемъ, одними капитаномъ изъ Яицкаго городка и поме
щенному въ конце „Летописи" Рычкова? Въ этомъ письме 
подробно говорится о выдаче Пугачева его- сообщниками 
и, между прочими, вотъ какая есть слова: „...Въ такомъ 
намеренш (предъ теми казаки согласились выдать Пугачева 
въ руки начальства) npiexaBb (казаки) на Узенн и отманя 
Пугачева отъ прочихъ (несоглашавшихся на выдачу Пуга
чева) далее, арестовали, а потоми увезли уже до самыхъ 
форпостовъ поди карауломъ, о д н а к о - ж ъ ,  не  с в я з а н 
н а  г о, нбо-де они приговаривали, что за такое безчестче ему 
безъ наказатя оставлены они не будутъ и я к о б ы н а с л е  д- 
н и к ъ  з а  н е г о ,  к о н е ч н о ,  в с т у п и т с я "  *).

Известно, что Пугачевъ, разбитый окончательно верными 
войсками у Царицына, бежали на луговую сторону Волш 
си малыми числомъ яицкихъ казаковъ и скитался си ними 
по степи, избегая встречи си преследовавшими его войсками.

*) „Иетор. Пугач, бунта", нзд. 1834 г., т. П, стр. 315, а пзд. г. Ан
ненкова, т. VI, стр. 520.
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По всей вероятности, полагать надо, что въ эти критическая 
минуты при немъ оставались уже самые близше люди, самые 
ж арте  приверженцы, следовательно, казаки эти должны 
были, кажется, хорошо знать, кто такой ихъ предводитель. 
Если-бъ самозванецъ былъ создашемъ казаковъ, то, безъ вся- 
каш сомнения, казаки не стали бы съ нимъ церемониться, а 
просто-на-просто, не входя ни въ к а т я  объяснения п не слу
шая угрозъ, скрутили бы его—и дйло съ концомъ. Съ своей 
стороны и Пугачевъ, если бы онъ былъ подговоренъ каза
ками,’ не стали бы разыгрывать передъ ними роль царя, не 
сталъ бы стращать ихъ местью наследника: это было бы 
слишкомъ глупо, противно здравому смыслу. Ясно’, что Пу
гачевъ до последней минуты, до последняго издыхания, обма
нывали, морочилъ проетыхъ казаковъ.

Это видно изъ текста „Исторш", где изображена сцена 
ареста Пугачева. Пушкинъ въ этомъ месте разсказываетъ 
такъ, что казаки, решившись выдать Пугачева въ руки пра
вительства, пришли къ нему въ ставку и начали говорить о 
своемъ стеснительномъ положении Пугачевъ ' уговаривали 
ихъ идти къ Касшйскому морю, но казаки не соглашались и 
заметили, что уже настала пора ехать ему за ними. „Что 
же?— сказали Пугачевъ:—вы хотите изменить своему госу
дарю?"— „Что делать!" отвечали казаки, и вдругъ на него 
кинулись, но Пугачевъ отъ нихъ отбился, и они отступили 
на несколько шаговъ. „Я д а в н о  в и д е л и  в а ш у  и з 
м е н у " ,  сказали Пугачевъ; потоми подозвали къ себе лю
бимца своего, казака Творогова, протянули къ нему руки и 
сказали: „вяжи!" Твороговъ хотели это сделать, но П у г а 
че  в ъ н е  д а л с я ,  сказавъ притоми гневно: „р а з в е  я 
р а з б о й н и к и ? "  После то т , посадивъ Пугачева верхомъ 
на лошадь, казаки повезли его на Яикъ, но Пугачевъ во всю 
дорогу угрожали ими местью великаго князя *).

Приведя эту сцену, я не вижу надобности входить въ

*) „Истор. Пугач бунта", пзд. 1834 г. т. I, стр. 159, а пзд. г. Аненпкова, 
т. VI, стр. 201 п 202
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какая-либо по этому случаю разсуждешя,— это было бы из
лишне: сцепа, разыгранная Пугачевыми предъ казаками, го
ворить сама за себя, следовательно, мне остается только 
повторить, что хитрый и пронырливый Пугачевъ до послед
ней возможности старался надувать и морочить простыхъ ка- 
заковъ, разыгрывая передъ ними однажды принятую ими на 
себя роль.

Доселе я говорили о частныхп документахн; теперь пе
рейду ки оффищальпымъ.

Ви указе Императрицы генералу Кару, отн 15-го октября 
1773 г., есть следующая слова: Усмотрели Мы, что
бежавши! изн-поди караула, содержавппйся ви Казани без
дельники, донской казаки Вмельяни Пугачеви, они же и 
раскольники, учиня непростительную дерзость приняПемъ на 
себя имени Императора Петра III, и о б о  л ь с т я  в и ж и 
л и  щ а х и Я и ц  к а г о в о й с к а т а  MomHif i  н а  р о д и  вся
кими лживыми обещашями, не только сделали, каки пи- 
шути, великое возмущеше, но причиняети смертныя y6ift- 
ства“, и проч. *).

Ви манифесте отн 15-го октября 1773 г., между про
чими, государыня пишетн: „Мы усмотрели, что беглый ка
заки Вмельяни Ивановп сынп Пугачеви бежали ви Польшу, 
ви расколышчеаае скиты, и возвратясь изи оной поди име- 
немн выходца, были ви Казани, а оттуда ушели вторично, 
собрави шайку подобныхн себе ворови и бродяги изи Яиц- 
кихн селенш, д е р з н у л и  п р и н я т ь  и м я  и о к о й и а г о 
И м п е р а т о р  а П е т р а Ш, произвели грабежи", и проч. 
(несколько строки пропускаю)... „Мы,—говорить государы
ня,— о таковыхи (предавшихся Пугачеву) матерински сожа
лея , чрези cie ихи милосердо увещеваеми, а непослушными 
наистрожайше повелеваемп немедленно оти сего безумая от
стать, и б о  Мы т а к о в  у  ю п р о д е р з о с т ь  по  c i e  в р е 
м я  н е  с а м и м и ,  в и п р о с т о т е  и в и н е в е  д е  н i и ж и-

«9

*) „Истор. Пугач, бунта11, пзд. 1834 T., т. П, стр. 1 а пзд. г. Алнеп-
кова, т. VI, стр. 287.
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В у Щ II МП IIII Ж II Я ГО СО С Т О Я II i Я Л 10 Д Я М Ъ II р И И II с ы-
в а е м и, но е д и н о м  у и х ъ н е в е  ж е с т в у, и к о в  а р- 
н о м у у и о м я н у т а г о з л о д е  я и во р а у л о в л е- 
н i ю“ *).

Ви друтомп манифесте, отъ 23 декабря 1773 г., между 
прочими, также говорится: „...Принуждены Мы ньигЬ слы
шать, что беглый си Дону казаки Емельяни Пугачевп, с к п
т а в ш i и с я и р е д и с и м и в и II о л ь ш е ,  и о и р и м !>- 
р у и р е ж н я г о  г о с у д а р с т в е н  н а г о  з л о д е  я и и р е- 
д а т е л я Г р и ш  к и Р а с т р а т  и, отважившись, даже безп 
всякаго иодоб!я и вероятности, взять на себя имя покойнаго 
Императора Петра III, гЬмъ не менее предуспели ви своеми 
изменническомъ и злодейскоми умысле" **).

Далее, вн эт'оми же манифесте, упоминая о несчастчяхи, 
иретериенныхи Pocciefi во время прежнихи междоусобш, 
сердобольная и человеколюбивая монархиня и истинная мать 
подцаныхн, великая Екатерина, между прочими, говорить: 
„О, удали оти наси, Боже, возобновление подобныхи плачев- 
ныхп позорищъ и не допусти ви области Своей кп право
славному Своему народу, чтобп вожженная ныне дерзкими 
врагомн отечества и нарупштелеми его благоденствия, и о
д о б н ы м и, к а к о в ы и р е ж н i е бы л  и, с а м о з в а н ц е  м и 
Емедьяноми Пугачевыми, беглыми си Дону и в ъ П о л ы п  е , 
к а к и он и, б ы в ш и м и казакомн— искра гражданскаго 
междоусоб!я ви Оренбургской губернш могла, и р и о с.т е р- 
в е н и в in е м с я н е в е ж е с т в е  о с л е п л о  н и ы х и е г о  
с о о б щ н и к о в  и, распространиться ви друпя стороны", 
и проч. ***).

Все эти немноия слова- ясно говоряти нами, что не ка
заки создали самозванца, а самозванеци обольстили казаковн;

*) „Нстор. Пугач, бунта", пзд. 1834 г., т. П, стр. 3, а пзд. г. Аненнкова, 
т. VI, стр. 289. , ■

**) „Истор. Пугач, бунта", пзд. 1834 г., т. П, стр. 11, а пзд. г. Аленикова, 
т. VI, стр. 294.

***) „Истор. Пугач, бунта", пзд. 1834 г., т. П, стр. 13, а нзд. г, Апеннкова, 
т. VI, стр. 296.
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эти слова уб'Ьждаютъ насъ еще въ томи, что сама великая 
государыня, такъ сказать, чувствовала, что казаки заблуж
дались отъ невежества, и что злодей Пугачевъ зародыши 
злого умысла въ голове вынесъ изъ Польши, уже и прежде 
виновной въ подставке самозванцевъ, или, по крайней мере, 
въ помоге имъ.

Въ указахъ и манифестахъ есть много другихъ выраже
ний, подобпыхъ приведенными выше, но я считаю лишними 
приводить ихп здесь, а ограничусь одной, ничемп, по моему 
мнению, неопровержимой, выпиской и з ъ  с е н т е н ц i и, из
влеченной нзи дйла о Пугачеве. Въ сентенции этой, между 
прочими, изображено вотъ что: сей злодей, бунтовщики
и губиитель (Пугачевъ), въ присутствии Тайной Московской 
Экспедиции донрашиванъ и с а м и  п о к а з а л и :  что они 
подлинно донской казаки Зпмовейской станицы, Емелька 
Иванови сыпни Пугачевъ ( тутъ пропускано несколько строки 
о его родственникахъ, семействе). „О начале жъ злепйиаго 
предприятия и произведенномъ имъ бунте, по многими уве- 
ицанйями, си к л я т в е  по о б ъ я в и л и ,  что изменническое 
ии бедственное его дерзновение в о з ли у т и т. ь я и ц к н х и 
к а з а к о в  и, возмечтали они начать отниодь иие въ томи 
страипномъ замысле, чтобъ завладеть отечествомъ и похитить 
монаршуио власть. Cie страшное и невозможное предпрйяПе 
(чрезъ ииесколько строки)... н е  в х о д и л о  с н а ч а л а  въ 
оскверненную возмущениями мысль его: но в о з м е ч т а л и  
о н и  о б ъ я в и т ь  себя въ имени покойнаго Государя Петра 
III, в о с п о л ь з у я с ь  о б с т о я т е л ь с т в о  ми:  узнавъ ппе- 
еоглаепе между яиицкихъ казаковъ, а попуиценйемъ разньихъ 
случаевъ увеличивая злыя намерения свои, простирали мерз
кое стремлеше, о коемъ будетъ означено, единственно стре
мясь къ побегу, по-елингу долженъ были они искать убе
жища, укрывшись отъ команды. Будучи въ Яицкомъ городе 
ипрошлаго 1772 года, начинали они дерзкое и пагубное наме- 
p'ennie свое пси возмущенно такими образомъ, что старался 
войско, пиаходившееся тогда въ междоусобной, по делами до 
нпнхъ касающимся, вражде, уговорить къ побегу на Кубань.
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Хищное сердце злодея Пугачева, разсмотря вражду помя- 
нутыхъ казаковъ, возбудило сего богомерзкаго предателя 
возжечь и разлить въ смущенныхъ умахъ пламень бунта"... 
(Чрезъ нисколько строкъ). „Положивъ первую искру по
жара, начиналъ онъ ненавистное намерете свое тгЬмъ лрель- 
щ етемъ, что об'Ьщалъ имъ дать больная деньги, если они ,къ 
побегу согласятся; а въ самомъ деле всемирно в'Ьрилъ, 
что когда отважнейшие на поб’Ьгъ только согласны будутъ, то 
неминуемо его предводителемъ своимъ или атаманомъ выбе- 
рутъ, а выбравъ, и въ повиновенш его останутся: следова
тельно, онъ съ готовою и отборною шайкою разбойничать, и 
отъ казни за свои преступлен]я, по крайней мере, несколько 
времени укрываться можетъ. II о к а к ъ у с м о т р е н н а я  
и м ъ  в ъ  о д н и х ъ  м е р з о с т н а я  с к л о н н о с т ь  ко 
в с я к о м у  з л о д е  я н i ю, а в ъ д р у  г и х ъ п р о с т о т а ,  
д а л е к о '  п р е в з о ш л и  с а м о е  о ж и д а н i е и р а с
п о-л о я? е н i е, т о и о т в а ж и л с я  о н ъ  о б ъя в и т ь с е б я 
и о д ъ в ы с о к п м ъ  у ж е  н а з в а н i е м ъ в ъ Б о з е  п о ч и 
в а ю щ е г о  Г о с у д а р я  II м п е р а, т о р а П е т р а  III, 
дабы, п о л ь з у я с ь  п р о с т о т о ю ,  умножать свою сволочь, 
нужную ему къ разбойническимъ йамерешямъ"... (Черезъ 
несколько строкъ, въ которыхъ говорится о поимке Пуга
чева, о заключенш его въ тюрьму въ Казани и о бегстве изъ 
тюрьмы) „... и явился (Пугачевъ) паки на Пике въ поло
вине августа прошлаго 1773 года, будучи укрываемъ на ху- 
торахъ сказанныхъ кроющихся отъ наказашя яицкихъ каза
ковъ, и чемъ б о л ь ш е  о п а с а л с я  с ы с к а и к а з н и ,  
т е  м ъ с к о р е е  у ж е  с п е  ш и л ъ о б ъ я в и т ь  с е б я  Го- 
с у  д а р е м ъ“, и проч. *).

Довольно. Слова, извлеченным изъ сентенщи, прямо и по
ложительно говорятъ, что злое нам ерете родилось и созрело 
въ душе одного Пугачева. Онъ самъ сознался— а собственное 
сознаше важнее свидетельства цела.го света—что сначала,

*) „Истор. Пугач, бунта11, пзд. 1834 г., т. П, стр. 31, 32, 33, а пзд. г. 
Анненкова, т. YT, стр. 308, 309 п 310.
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пользуясь смутами казаковъ, хотйлъ только собрать шайку 
вольныхъ молодцовъ, чтобы бйжать на Кубань, но послй, 
увпдйвъ въ однихъ склонность къ возста!Йю, а въ другихъ 
простоту, глупость, отважился принять на себя имя покой- 
наго императора, чтобъ тймъ больше привлечь на свою сто
рону сподвижниковъ, при помощи которыхъ надеялся 
укрыться отъ рукъ правосудия и избежать ожидавшей его 
казни: въ этомъ было намйреше Пугачева, въ этомъ заключа
лась п'Ьль его варварскаго предпр!ят:я. ТГосл'Ь этого смйло 
можно сказать, что не казаки выдумали самозванца, а само- 
званецъ обманулъ и обольстилъ казаковъ.

Или, вотъ еще, не угодно ли обратить внимание на письмо 
Екатерины Великой, писанное къ Московскому генералъ-гу- 
бернатору, князю Волконскому, 15 сентября 1774 года:

„Князь Мих. Ник. При семъ посылаю къ вамъ голынтейн- 
ское знамя Дельвигова драгунскаго полка, которое было от
бито Михельсономъ у  Пугачева подъ Царицынымъ, и тотчасъ 
же сюда отправлено. Я послала осмотреть книги и вещи, 
храняицяся въ Орагпенбаумскомъ арсеналй: не оттуда ли 
оно было выкрадено? Но тамъ все, что было, находится въ 
цйлостп. Тамошшй' генералъ Ферстеръ призналъ, что cie 
знамя, какъ Я упомянула выше, было зятя его Дельвигова 
полка. Ферстеръ и Мерлпнъ, которые были у разбора Голь- 
штейнскихъ дйлъ, утвеждаютъ, что можетъ быть оно было 
отдано въ KoMHOcapiarb, по приложенной здйсь заппскй зна
мени и штандартъ. Препоручаю вамъ потребовать отъ Глй- 
бова извйсНе, гдй находятся сш знамена? Въ случай, ихъ 
нйтъ въ KoMiiccapiarb, то пусть дастъ знать: гдй, какъ и 
когда они вышли изъ-подъ его ведомства? Хорошо было бы, 
еслибъ вы открыли источники, какими образомъ cie знамя 
дошло до Пугачева, ибо вывело-бъ много плутней наружу. 
Однако, во всеми семъ пуступите какъ можно осторожнее, 
чтобъ не причинить въ городй невременную тревогу" *).

Изъ этого письма видно, что у Пугачева было г о л ь-

*) „Сонин. Екатерины П“ , изд. Смирдина, 1850 г., т. Ш, стр. 289 н 290.
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ш т n н с к о е знамя, что сама императрица желала разы
скать, какимъ образомъ оно дошло до. рукъ самозванца; ибо, 
по словами императрицы, э т о  в ы в е л о-б ъ м н о г о  и л у  т- 
н е й н а р . у ж у .  Теперь рождаются вопросы: какими обра
зомъ, въ самомъ д'Ьл'Ь, попало къ самозванцу голштинское 
знамя? и о какпхъ государыня намекала плутняхъ? Отвечать 
положительно на эти вопросы, конечно, нельзя: мы не им'Ьсмъ 
данныхъ; но за всЪмъ т'Ьмъ, ясно тутъ вотъ что: во-первыхъ, 
ни Шслудяковъ, ни Заруби иъ, нп все нхъ товарищи, такче 
жъ, какъ сами они, простые и невежественные казаки, не 
могли ни выкрасть знамя, ни знать о его существованш и 
даже о самой Голштинш; во-вторыхъ, гнездо плутней, о ко- 
торыхъ намекала императрица, ни въ какомъ случае не 
могло завестить на Яикй, на хуторе казака Шелудякова, если 
мы только возьмемъ въ разсуждеше выкражу знамени изъ 
правптельственныхъ местъ. Согласенъ, что выкрасть откуда 
бы то ни было знамя — не мудрено, но з а д у м а т ь  
у к р а с т ь  голштинское знамя—вотъ что о ч е н ь  м у д р е
н о. Короче сказать, смыслъ письма императрицы къ князю 
Волконскому, по мненйо моему, долженъ убедить всехъ и 
каждаго, что яищ-de казаки въ вымышлеши самозванства 
нисколько не виноваты. Вина ихъ—невежество, заблуждеше 
н вопнственность, чемъ злой человекъ или злые люди и вос
пользовались.

Хитрость и лукавство Пугачева, употребленный имъ на 
возмущеше или, такъ сказать, на порабогцеше умовъ япц- 
кихъ казаковъ, какъ нельзя лучше высказываются следую
щей проделкой самозванца.

На Урале до сихъ поръ много ходитъ преданш насчетъ 
Пугачева—преда!пй, разумеется, иногда дйльныхъ, а иногда 
пустяшныхъ, иногда правдоподобныхъ, а иногда совершенно 
нелепыхъ; но то, которое я хочу, здесь привести, кажется, 
не подлежитъ сомненпо: оно такъ натурально, такъ правдо
подобно, что само-собой кидается въ глаза и разоблачаетъ 
истину.

Я зиавалъ на Урале стараго и слепого, но умнаго я
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разсудительнаго казака, жителя Красноярскаго форпоста, 
М. М. Бакирова (ныне уже не сутцествующаго), которому, 
по словами его, во время Путачевскаго бунта, было 18 лгЬтъ 
отъ роду. Изъ разговоровъ съ Бакировымъ я узналъ, что Пу
гачевъ, какъ бездомный скиталецъ, шатаясь по казачьими се
лениями изъ дома въ домъ и изучая характеръ и образъ 
мыслей казаковъ, остановился наконецъ въ доме Данилы 
Шелудякова, показавшашся ему вероятно энергичнее дру- 
шхъ. Дни Пугачевъ проводили въ простой работе, какую 
назначали ему хозяпнъ, а на ночь уходилъ въ отведенный ему 
для житья амбаръ, и тамъ запирался. По полуночами они 
зажигали огонь и молился Богу, или только притворялся, 
что молится—все равно; дело въ томи, что каждую ночь въ 
амбаре его светился огонь. Однажды Шелудяковъ, выйдя изъ 
избы на дворъ, заметили это и возымели подозревав.

„Ужи не ворожецъ ли, иль не ш токи  ли какой э т о т ъ  

работники?" подумали казаки и стали после того наблюдать 
за поступками Пугачева, чего, конечно, тоти и добивался.

Убедясь, что Шелудяковъ подслушивали за стеной амба
ра, хитрый беглеци дали волю своему изобретательному и 
пронырливому уму. Стоя преди иконой и отвешивая частые 
земные поклоны, они читали молитвы, но дарочно возвышали 
голоси, чтоби быть елышиму. Молясь, Пугачевъ часто упоми
нали слова: „Императори", „Наследники", „престоли", „вра
ги", и т. и., словоми, высказывали целыя фразы, который, 
какъ острее ножа, впивались въ сердце Шелудякова, мутили 
и будоражили уми его.

Некоторое время Шелудяковъ молчали, наконецъ, не вы
терпели: затронутое любопытство взяло верхи нади стра- 
хоми. Рази, когда Пугачевъ упражнялся въ хитрой комедаи, 
Шелудяковъ внезапно постучался ки нему въ дверь. Пута- 
чеви, загасиви теплившуюся преди иконой свечку, впустили 
его, притворяясь притоми оторопелыми и испугавшимся.

—  Что ты тути делаешь?— спросили Шелудяковъ Пу
гачева.

—  Ничего, сплю, кормилеци,— отвечали Пугачевъ.
т. п. 22
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— Какъ спишь? Да у тебя сейчасъ, я видйлъ, огонь 
светился.

— Ахъ, батюшка!... виноватъ!.. я не хогЬлъ говорить 
тебе... грешный человйкъ... я Богу молился...—проговорилъ, 
запинаясь, Пугачевъ.

— Знаю, знаю!—возразить Шелудяковъ.—А растолкуй- 
ка мне, что значить вотъ это.

Тутъ Шелудяковъ пересказалъ Пугачеву все то, что слы- 
шалъ, стоя за стеной амбара. Пугачевъ молчалъ, переми
нался. Шелудяковъ настаивалъ и еще больше приставалъ 
къ нему. Наконецъ, Пугачевъ зарыдалъ, безъ сомнРтя, 
притворно, повалился въ ноги казаку и дрожащимъ голосомъ 
произнесъ:

—  Отецъ родной, кормилецъ ты мой! Помолчи, голуб- 
чикъ, не говори никому, если ужъ ты слышалъ... не выдай 
меня... Я уйду отъ тебя и скроюсь где-нибудь... я  несчаст
ный... я гонимъ судьбой... ,

Разумеется, этого было довольно для того, чтобы задать 
и подстрекнуть любопытство необразованнаго казака, отума
нить въ немъ разеудокъ и расшевелить чувства преданности 
къ мнимому изгнаннику. Приведя здесь это известие, я 
спрошу благосклонныхъ читателей: эта замысловатая обста
новка и тонкая проделка хитраго Пугачева не напоминаютъ 
ли намъ перваго самозванца, Л же димитр in, выкинувшаго 
почти такую же штуку въ доме Вишневецкаго?

Казакъ Шелудяковъ, мы знаемъ, наблюдалъ за поступка
ми Пугачева, а Пугачевъ, безъ всякаго сомнешя, еще больше 
наблюдалъ за поступками Шелудякова и разставлялъ на 
него хитросплетенныя сети, въ которыя, по пословице, какъ 
куръ во-щи, и попался простакъ-казакъ, увлекши съ собою 
и земляковъ своихъ, такихъ же, какъ самъ, проетаковъ-ка- 
заковъ.

Но это еще не все. Когда разнеслась молва, что въ доме 
Шелудякова оказалась такая высокая особа, явился въ ху
торе, Богъ знаетъ откуда, неведомый человеке, назвавнпйся
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отставнымъ солдатомъ. Услыхавъ отъ казаковъ объ, этомъ 
чуде, солдатъ сказала.:

—  Что за диво такое? Покажите-ка мне его... я, быть 
можетъ, узнаю, что это за птица такая... я служила, въ гвар
дии видалъ Царя.

Казакамъ показалось это находкой. Они тотчасъ же при
вели солдата въ домъ, гдгЬ находился Пугачевъ, чтобы узнать 
истину. Гордо, дерзко, съ шумомъ и браныо, солдатъ пере
ступила пороге. дома, въ намерении казалось, обличить само
званца во-лжи, но, взглянувъ на Пугачева, сидйвшаго за 
столомъ, солдатъ повалился на полъ и съ подобострасНемъ 
произнесъ:

— Прости меня, батюшка-царь!... Я давеча въ тебе усо
мнился, а теперь винюсь и каюсь въ грехе своемъ...

Нужно ли говорить, что эта сцена поразила казаковъ и 
окончательно уверила ихъ, что Пугачевъ не самозванецъ? 
Жаль, что недальновидность казаковъ помешала имъ обра
тить внимаше на то, что и Пугачевъ, и солдатъ, по всей веро
ятности, были давншпше друзья, заранее подготовивипе эту 
хитрую сцену, чтобы решительно овладеть умами казаковъ, 
которые дальше своего носа ничего не видели.

Этимъ можно бы заключить замечашя мои на „Исторйо 
Пугачевскаго бунта", но я долженъ сказать несколько словъ 
о Мартемьяне Михайловиче Бородине, который остался ве- 
ренъ Государыне. Этотъ старшина—онъ имелъ чинъ полков
ника— будучи умнее всехъ своихъ современниковъ, одинъ 
понималъ и обличалъ обманъ Пугачева, и возсталъ противъ 
него. Собирая вокругъ себя казаковъ и внушая имъ долга, 
верности къ Государыне, онъ съ опасностью жизни старался 
обуздывать и вразумлять техъ, которые находились на сто
роне самозванца.

Дотоле все Яицкое войско, т. е. весь народъ казачш, 
чтило, любило и уважало Бородана за его умъ, честность и 
правдивость. Опираясь на свой авторитетъ, Бороданъ часто 
являлся среда бунтовщиковъ и, безъ страха п боязни, от
крыто обличалъ передъ ними обманъ Пугачева, уговаривая

V
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ихъ отстать отъ самозванца. Некоторые изъ казаковъ слуша
лись Бородина и переходили на его сторону; но друпе, ослгЬ- 
гясь лживымъ убеждещемъ, что стоятъ за истиннаго госу
даря, оставались на стороне Пугачева. Въ глазахъ мятежни- 
ковъ всякий, не признававши! самозванца за государя, ка
зался врагомъ, и всякаго такого человека, разумеется, мя
тежники не щадили. На одного только М, Бородина они 
смотрели, если не съ уважетемъ, какъ прежде, то, по край
ней мерй, не съ особенною ненавистью. Но подъ конецъ, 
видя вльяше Бородина на народъ, мятежники взъелись, что 
называется, на него и решились погубить его.

Однажды Бородинъ пришелъ въ толпу самыхъ отчаян- 
ныхъ казаковъ, прилепившихся къ Пугачеву, п сталъ угова
ривать ихъ отстать отъ самозванца. При этомъ случае онъ не 
жалелъ ни угрозъ и ни порицании Между мятежниками под
нялся ропотъ негодованья. Одинъ изъ нихъ, въ которомъ еще 
не угасло чувство уважешя къ старшине, подошелъ къ нему 
и тихо сказалъ: „Уйдите, батюшка, Мартемьянъ Михайло
вичи—худо будетъ!" Но Бородинъ не послушался и пуще 
прежняго сталъ корить мятежниковъ. Выведенные изъ тер
пенья, они, наконецъ, бросились на старшину и, обезоруживъ 
его, связали. Одинъ изъ самыхъ дерзкихъ последователей 
Пугачева подступили къ верному старшине и, грозя топо- 
ромъ, сказалъ:

— Хочешь покориться батюшке нашему, Петру бедоро- 
вичу? говори, не то убыо!..

—  Ахъ ты, разбойники!-—вскричали Бородинъ, силясь 
разорвать связывавнпя его веревки:—какъ ты осмелился 
только сказать мне это?.. Сто рази умру, но не покорюсь 
обманщику и не поверю въ него: онъ плутъ, бродяга!— 
проговорили съ презретемъ Бородинъ,—-И васъ всехъ, 
друзья и братцы, заклинаю отстать отъ н е т  и не губить души 
с-воихъ грешныхъ...

—  Ну, коли такъ, вотъ же тебе!..— сказалъ мятежники 
я  взмахнули топоромъ надъ головой Бородина, но стоявппй 
рядомъ съ ними казаки, тотъ самый, который предостерегали
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старшину прежде и советовали ему удалиться, удержали то
варища за руку и сказалъ:

—  Что ты, безумный, делаешь? Посмотри, кого ты хо
чешь погубить? В'Ьдь это нашъ родной; побойся Бога и по
стыдись добрыхъ людей. Разве ты забылъ его добро къ 
намъ?

—  Пусти! —  вскричали первый мятежники, котораго 
между т'Ьмъ второй оттеснили отъ Бородина.— Пусти!—про- 
должалъ кричать первый, порываясь исполнить угрозу:— онъ 
врагъ нашего даря: онъ не корится батюшке Петру 0едо- 
ровичу. Карачунъ ему—и дйлу конецъ!

— ЬГЬтъ, товарищи,—возразили защитники:— ты не дбло 
говоришь. Спору н'Ьтъ, Мартемьянъ Михайловичи врагъ царя: 
таки пускай же и судить его сами царь, а не мы, подна
чальные люди, понимаешь ли?

Слова эти подействовали на мятежника, покушавшагося 
на жизнь Бородина, усмирили ярость его. Проше казаки 
тоже согласились си ними. Мятежники, задержавъ Бородина, 
решили представить его на суди къ самому самозванцу. 
Дело было къ ночи. Пугачевъ въ то время находился где-то 
въ отлучке. Казаки заперли Бородина въ пустую избу и 
приставили къ ней карауль. Но тотъ Самый казаки, который 
спаси старшину отъ топора убшцы, ночыо успели обмануть 
караульныхъ, освободили Бородина и вместе съ ними пере
тлели на сторону верныхъ казаковъ, съ которыми впослед- 
CTBin Бородинъ действовали противъ Пугачева *).

Повидимому, случай этотъ обыкновенный, но въ сущно
сти довольно замечательный: онъ. го моему мненго, имели 
не малую долю шпяш.я на ходи Пугачевскаго бунта.

Известно, что на стороне Пугачева была только часть 
казаковъ; другая часть находилась на стороне старшины 
М. Бородина, а третья, и самая большая часть казаковъ, не

*) Разсказъ этотъ я слышалъ отъ одной почтенной уралкп, М. С. 
И— пой, внуки М. М. Бородина. Жаль, забьиъ я пмя п фашшю казака, 
который снасъ старшину, а справиться теперь не могу.
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принимала ничьей стороны, оставаясь, такъ-сказать, ней
тральной. Она не переходила ни на ту, ни на другую сто
рону по сомнйнпо, то есть не знала, которая сторона права, 
которая виновата. Возстать противъ Пугачева казалось 
страшнымъ. „Что, если онъ,—говорили казаки про самозван
ца,—настоящей царь: какъ поднимешь на него руки?" При
нять сторону Пугачева казалось не менгЬе страшными — 
„Что, если онъ,—говорили казаки про самозванца,— въ са- 
момъ дЬл’Ь обманщпкъ: какъ станешь помогать ему? Мар- 
темьянъ Михайлычи не корится ему: а это что-нибудь да 
значить!"

Такими образомъ большая часть казаковъ, находясь поди 
вл1яшемъ сомнйшя, не принимала участия въ бунгЬ, то есть 
не помогала Пугачеву въ злодействе. Виновники этого, без- 
спорно, старшина М. М. Бородинъ: не будь этого вйрпаго 
и умнаго старшины, или убей его казаки, когда они нахо
дился въ ихъ рукахъ, некому было бы составить партш 

.противъ самозванца, некому было бы посиять сомненья въ 
умахъ казаковъ насчетъ обмана самозванца. Не живи М. М. 
Бородинъ—Пугачевъ привлеки бы на свою сторону все 
Яицкое войско, а имгЬя въ распоряжении и повиновенш всйхъ 
яицкихъ казаковъ, болйе или менее людей храбрыхъ, 
исправно вооруженныхъ и къ войне привыкшпхъ, онъ моги 
бы наделать государству больше зла, чР.чъ ужъ сделали на 
самомъ д’Ьл'Ь, имгЬя поди рукою толпы почти ббзоружныхъ 
людей.

Безспорно, Пугачевъ не моги поколебать Pocciio въ та
кой ярки, какъ вйкъ Екатерины, но не мепйе того, онъ на
неси бы большой ущерби государству: они, въ заключете 
злодМствъ, непременно увели бы всйхъ яицкихъ казаковъ 
въ какое-нибудь аз1атское царство, какъ увелъ некогда Игна- 
тш Ыекрасовъ часть донцовъ на Кубань, въ подданство Крым- 
скаго хана. А это, кажется, не малая была бы потеря для 
Россш.

Мартемьянъ Михайловичи Бородинъ, по доставлен^ Пу
гачева въ Москву, отправился съ двумя или тремя казаками
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въ Петербурга представиться Императрице и тамъ скоро
постижно умеръ.

Итакъ, яицкихъ, нынче уральскихъ, казаковъ нельзя 
обвинять, по крайней мйрй, какъ заговорщиковъ и зачинщи- 
ковъ, въ Пугачевскомъ бунте: причиной этого страпшаго про- 
исшеств1я были, съ одной стороны, именно со стороны Пу
гачева—хитрость, а со стороны казаковъ— невежество, осле
пнете и ложное убйждете.

Не оправдывать впну уральскихъ казаковъ, которая не 
можетъ найтп оправдатя, хотйлъ я, а только доказать, что 
Пушкинъ ошибался, назвавъ Пугачева создатемъ казаковъ.

Москва, 1856 г.
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VI.

КРИТИЧЕСКИ И ДРУГ1Я МЕЛКИ СТАТЬИ.





НЪсколько замЪчанш уральскаго казака по поводу ста
тей П. И. Небольсина объ Уральскихъ казакахъ.

I.

Въ шестой книжка „ВАстника Русскагю Географическаго 
Общества" за 1854 годъ и въ четвертой— „Библиотеки для 
Ч тетя" нынАшняго года появились статьи П. И. Неболь
сина, подъ назватпемъ—въ первой „НАсколько замАчанш 
объ уральскихъ казакахъ", а во второй— „Уральцы", зна
чить, обА статьи объ одномъ и томъ же предметА, или объ 
одномъ и томъ же народА. Между тАмъ, за полгода прежде, 
я зналъ уже изъ газетъ о трудА г. Небольсина. Нужно ли 
говорить, что, какъ природный уралецъ, я съ нетерпАтемь 
и живымъ интересомъ ожидалъ появлешя въ свАтъ статей 
г. Небольсина о моемъ родномъ краА, доселА почти нетро- 
нутомъ. Правда, болАе, чАмъ за сто лАтъ назадъ, писалъ 
объ уральскихъ казакахъ Рычковъ, но сказаше этого почтен- 
наго автора, въ отношен1и къ теперешнему быту уральцевъ, 
не что иное, какъ

„Д£ла давно ыпнувшихъ дней11...

КромА Рычкова, въ двадцатыхъ годахъ нынАшняго столАтчя, 
писалъ объ уральскихъ казакахъ г. Левшхшъ, но и его опи- 
c a H ie  устарАло. Съ тАхъ поръ быть уральцевъ во многомъ 
пзмАнился, даже, безъ преувеличетя можно сказать, совер
шенно преобразовался.
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Отъ г. Небольсина, какъ отъ известного и наблюдатель- 
наго туриста, посещавшаго нашъ край въ пятидесятыхъ го- 
дахъ и пользовавшаяся беседой почтенныхъ и опытныхъ 
уральцевъ, на которыхъ онъ самъ указываетъ и которые не 
могли передать ему ничего, кроме дйлытаго и правдиваго,— 
отъ г. Небольсина, стяжавшаго себе славу отличнаго раз- 
сказчика по части статистическихъ свйдйнш и историче- 
скихъ из следований, я ожидалъ—да и кто не въ праве ожи
дать?— статьи серьезной въ полномъ смысле, дельной и 
правдивой. Первая статья, въ Вйстник'Ь, къ удовольствие 
моему, и оказалось таковой. Но о другой, въ Библиотеке для 
Чтешя, къ сожал’Ьшю, сказать этого нельзя.

Не говоря о нйкоторыхъ не такъ важныхъ певйрностяхъ, 
которыя, впрочемъ, свойственны и извинительны каждому 
писателю-путешественнику, только нисколько дней, въ каче
стве. гостя, пробывшему въ мйстахъ, пмъ описываемыхъ,— 
не говоря о такихъ нев'Ьрностяхъ— а ихъ въ обйихъ стать- 
яхъ довольно-таки,—въ последней статье, т. е. въ „Ураль- 
цахъ", описаны тагая небывалыя и ложны я вещи, о которыхъ 
не только писать и печатать, но даже и говорить въ друже
ской бесйдЬ не следовало бы. Почтеннейший авторъ, мешая 
дйло съ бездйльемъ и расточая похвалу уральцамъ— спасибо 
за это— между прочимъ, или ради краснаго словца, или изъ 
подралсашя другамъ—Богъ его знаетъ—не призадумался вы
сказать злую и не совсймъ приличную насмешку надъ про
стодушными, целомудренными и гостепршмными уралками... 
Вы, почтеннейший авторъ, верно догадываетесь, о чемъ я 
речь веду, а ежели не догадываетесь, я напомню: я, изволите 
знать, веду рйчь о такъ-называемой, по-вашему, „девятой пу
говке". Вамъ почему-то угодно было сказать, что такъ-назы- 
ваемая „девятая пуговка" на сарафанахъ у уралокъ бываетъ 
„крупнее и богаче" другихъ. Но это чистейшая неправда. 
Понятно, что вы тутъ сострили, но хорошо ли сделали—это 
вопросъ. Вы печатно повторили каламбуръ уральскихъ ка- 
зачатъ-ребятъ, каламбуръ, который, н е , мешаетъ заметить, 
и между казачатами потерялъ уже и остроту, и замысло
ватость.
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Къ этой несносной „девятой пуговке" я возвращусь по
сле, а теперь по порядку укажу на тй неверности, которыя 
вкрались въ статьи г. Небольсина, вслйдсттае или недомол 
вокъ, или перемолвокъ, или, наконецъ, вслйдств1е ошибоч- 
наго взгляда на предметъ. Кстати, сделаю кой-кагая добавле- 
шя и отъ себя.

Начну съ первой статьи: „Нисколько замйчанш объ 
уральскпхъ казакахъ", помещенной въ VI книжке „Вйст- 
ника Географическаго Общества".

Исчисляя народонаселете (стр. 200), авторъ говорить, 
что уральцевъ всего-на-всего столько-то, что въ томъ числе 
православныхъ столько-то, единовйрцевъ столько-то—едино
верцы, нужно заметить, почти то же, что и православные,—  
р а с к о л ь н  и к о в ъ столько-то, и т. д.,—но что за расколь
ники, не пояснили, а это следовало бы, по моему мнйтю, 
пояснить; житель, напримеръ, Петербурга, прочитавъ статью 
г. Небольсина, можетъ составить себе попяНе объ уральскпхъ 
раскольникахъ совсймъ противное, чймъ на самомъ дйлй 
есть эти раскольники. Онъ легко можетъ отнести нхъ къ рас
кольническими сектамъ, которыя не признаютъ, или, какъ 
говорится, не пр!емлютъ священства. Уральск1е раскольни
ки— если можно назвать ихъ раскольниками— есть не что 
иное, какъ только' с т а р о о б р я д ц ы ,  буквально следующее 
не совсемъ правильному тексту старопечатныхъ книги: это 
то, что въ Москве р о г о Hi ц ы.

„Обитатели Уральской Войсковой Земли —  говорить 
авторъ (стр. 201)— естественными образомъ делятся:

1) На п р а в о с л а в н ы х ъ  и на н е х р и с т ! а н ъ .
2) Н а в о й с к о в ы х ъ и н а и н о г о р о д н ы х ъ  (не прц- 

надлежащихъ къ в о й с к о в о м у  сословпо).
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-3) На в о. л ь и ы х ъ л ю д е  й и на к р  4  п о с т н ы х  ъ.
4) На ч и с т ы х ъ  у р а л ь ц е в ъ  и на н е у р а л ь -  

ц е в ъ“.
Предпоследнее пзъ этихъ делений, т. е., дРлеше на 

в о л ь н ы х ъ  л ю д ей и на к р е  п о с т н ы х ъ, я, казакъ, 
обитатель Войсковой Земли, не еовоРмъ понимаю. Что же мо- 
жетъ понять посторонни!? Подъ именемъ к р е  п о с т н ы х ъ, 
ясно, должно считать дворовыхъ людей казачьихъ офщеровъ 
Но кто такте в о л ь н ы е  л ю д и ?  Вотъ вопросъ. Кого разу- 
мйетъ авторъ подъ этимъ назвашемъ? Если казаковъ, какъ 
свободныхъ гражданъ-воиновъ неподатного состояшя — на
прасно : имъ ужъ есть одно общее и прямое назваше: к а з а к  и, 
или в о й с к о в ы е  о б ы в а т е л и .  Если авторъ разумйетъ 
подъ именемъ в о л ь н ы х ъ  л ю д е  й бывшпхъ прежде дво
ровыхъ людей, но въ недавнее время, по существующимъ за- 
конамъ, отошедшихъ отъ владйльцевъ,— татае люди действи
тельно есть и живутъ между войсковыми обывателями по би- 
летамъ,—то ихъ всего лучше было бы причислить къ сословии 
и н о г о р о д н ы х ъ , —другого назватя имъ и быть не мо- 
жетъ.—Даже, если говорить правильно, н н о  г о р о  д н ы х ъ  
не должно и причислять къ о б и т а т е л я м ъ  Уральской 
Войсковой Земли. Какой обитатель Войсковой Земли, напри- 
мйръ, ярославокш или владим1рскчй м'Ьщатшпъ, который 
торгуютъ въ Уральске пряжей или панскимъ товаромъ и 
который нынче въ Уральске, а завтра очутится въ Ярославле 
или  Владюпре? Почему онъ обитатель Войсковой Земли? 
Разве потому, что, живя по паспорту въ Уральске, нани- 
маетъ у казака квартиру и лавку. Ну, это дело иное, въ 
этомъ случае я пассъ. Въ такомъ случай и самъ г. авторъ, 
живя несколько дней въ Уральске, также по своимъ дйламъ, 
могъ быть причисленъ къ обитателямъ Войсковой Земли. 
Вотъ ужъ третш годъ проживаетъ и, быть можетъ, еще долго 
проживетъ, въ нашихъ краяхъ одинъ ученый, должно быть 
естествоиспытатель,— собираетъ травку, птичьи яички, шкур
ки, и т. п.,— въ чемъ вйрно находитъ пользу,—но можно ли 
этого ученаго мужа причислить къ обитателямъ Уральской
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Войсковой Земли? Кажется, нельзя *), Стало быть, и дКлевае 
войсковыхъ обывателей, сделанное г. Небольсинымъ во вс'Ьхъ 
подробностяхъ, отчасти, если не совсЬмъ, лишнее.

Далее (на той же 201 странице) авторъ говорить: 
„Уральски калмыки н е  с п л о т и л и с ь  въ одну массу съ 
коренными уральцами, всл'Ьдсттае идолопоклонническихъ 
своихъ вйровахпй; только съ татарами, давними своими това
рищами, уральцы жив уть дружнее и общительнее".

Какъ калмыки, такъ и татары, и те и другае, разбро
санные по Войсковой Земле, живутъ отдельно другъ отъ 
друга и отъ казаковъ-русскихъ: идолопоклонники по себе, 
а магометане по себе. Следовательно, о сплоченш или о 
несплоченш калмыковъ съ русскими не могло быть и речи. 
Авторъ, какъ мы видели, сказалъ, что только съ татарами 
уральцы живутъ дружнее и общительнее. Не правда! Вы- 
раж ете это должно понимать совершенно въ противополож- 
номъ смысле: тогда выйдетъ правда. Съ калмыками ураль
цы живутъ гораздо дружнее и общительнее, нежели съ та
тарами. Калмыкъ скроменъ, уступчивъ и въ высшей степени 
честенъ, а татаринъ, не о немъ будь сказано, плутовать и 
мало надеженъ. На калмыка можно вполне положиться, а 
чтобы вести дружбу съ татарпномъ, нужно держать за па
зухой камень. Не помнятъ на Урале, чтобы когда-нибудь 
калмыкъ укралъ у русскаго казака лошадку, а за татари- 
номъ этотъ грешокъ чуть ли не водится... После этого по
нятно, съ кемъ уралецъ долженъ жить дружнее и общи
тельнее.

Казачье сослов1е, т. е., простыхъ казаковъ, авторъ де
лить на разряды (стр. 202) и поясняетъ значите каждаго

*) Авторъ, очевидно, говорить про поконпаго Карелина, прожпвшаго 
въ нашемъ войекЪ лйтъ 15 (до 70-хъ годовъ). Р е д.
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разряда. Что сказано верно, о томъ и говорить нечего: оно 
такъ и останется; а что определено неверно, о томъ дол- 
гомъ считаю заметить. Такъ, напримеръ, авторъ, между 
прочимъ, говорить, что казаки бьшаютъ:

„С л у ж и в ы е  —  такъ называется весь цветъ населе- 
шя оть двадцатилетняго возраста".

„ С л у ж и л ы е  —  или те, которые несутъ службу на 
внешнихъ выкомандировкахъ". .

„ Л ь г о т н ы е  — те, до которыхъ не дошла еще очеред
ная служба".

Но такое определеше не совсемъ верно и не совсемъ 
точно. С л у ж и в ы м и  казаками называются именно те са
мые казаки, которыхъ авторъ называетъ с л у ж и л ы м и .

С л у ж и л ы е  же казаки или, общеупотребительнее и 
правильнее, с л у ж а ш ц е  казаки, которые, по словамъ 
автора, служатъ на внешнихъ выкомандировкахъ, суть те, 
которые числятся только по спискамъ на действительной 
службе, но вне ли войска или въ границахъ его служатъ, 
или вовсе лично не служатъ, а выставляютъ за себя охот- 
нжковъ —  все равно, лишь бы прослужили они, такъ или 
иначе, двадцатипятилетий терминъ казачьей службы *): 
стало быть, и тутъ определеше автора неверно.

Казаки же, составляюице, по выражению автора, цветъ 
населеия, отъ двадцати до пятидесятилетняго возраста, ко
торыхъ авторъ, какъ мы видели, называетъ с л у ж и в ы м и ,  
н и к а к ъ  и н а ч е  н е  н а з ы в а ю т с я ,  какъ только просто 
к а з а к и .  Въ этомъ случае не къ чему брать въ разсчетъ и 
лета казаковъ: это было бы совершенно безполезно и лишнее. 
Какъ 20, 40, 50, 70, 80-тилетшй казакъ, такъ равно и 
казачш малъчикъ, лишь только умеютцш говорить, на во- 
лросъ: кто ты? просто ответить: „казакъ!" Вообще всей 
массе казачьяго населешя мужескаго пола, безъ означешя 
летъ, нетъ иного назваия, какъ только к а з а к и .

*) НышЕ; съ 19 лЬтъ до 41 казаки числятся „служащими11, 22 возраста.
Р е  д.
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О л ь г о т н ы х ъ казакахъ г. Небольсинъ сказалъ слиш 
комъ коротко. „ Л ь г о т н ы е  гб, до которыхъ не дошла еще 
очередная служба", говорить онъ, ничего больше не приба
вим». Между тгЬмъ, известно, что казаки Уральскаго казачь- 
яго войска служатъ не по очереди между себя, а по найму. 
Откуда ж е взялась тутъ очередь, или  очередная служба? Я 
разъясню.

Въ гвардш отъ Уральскаго войска служить дивизюнъ 
казаковъ, т. е., два эскадрона, изъ которыхъ одинъ три года 
пребываетъ въ Петербурге, а другой, въ это время, на Ура- 
л'Ь; значить, эскадроны эти перемШшютъ другъ друга чрезъ 
каждые три года. Вотъ казаки того эскадрона, который жи- 
ветъ на УралгЬ, пока другой служить въ Петербурге, и на
зываются, пожалуй, л ь г о т н ы м и ; настоящее же имя ихъ: 
г в а р д е й ц ы ,  данное имъ въ отлшпе отъ простыхъ каза
ковъ, т. е. отъ казаковъ а р м е й с к и х ъ .  Заметить слгЬ- 
дуетъ, что очередь, введенная между гвардейскими каза
ками или, правильнее, между гвардейскими эскадронами, 
есть дело, такъ сказать, домашняго хозяйства. Гвардейски! 
казакъ, какъ и армейский казакъ, не даромъ идетъ въ Петер- 
бургъ, а беретъ подможныя деньга: это то же, что онъ на
нимается. Ежели гвардейскому казаку л ь г о т н а г о  эска
дрона вздумалось бы, напримгЬръ, идти въ походъ, хоть подъ 
коканцевъ, то войсковое начальство не станетъ удерживать 
его, а скажетъ: „съ Богомъ!" да позаботится только на м е
сто его притекать браваго и расторопнаго охотника, •— все- 
таки охотника, а за охотниками служить никогда дГло не 
станетъ. Изъ этого не следуетъ заключить, что назвате 
л ь г о т н ы  й к а з а к ъ, въ отношети къ уральскому ка
зачьему войску, почти-что лишнее и неуместное. Да, короче 
сказать, л ь г о т н ы х ъ  к а з а к о в ъ  на Урале н^тъ, а есть 
или бываетъ л ь г о т н ы й  э с к а д р о н  ъ *).

) Въ настоящее время такого эскадрона также не существуетъ. Р е д. 

Т  II. . 23
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„По всей вероятности, говорить авторъ на стр. 204, па 
рйке Урале казаки и о я в и л и сь вскоре п о с л е  р а з 
г р о м  а, ионесеннаго донской и волжской вольницей при 
царе 1оанне Грозномъ. Ища спасешя, они раскинулись 
всюду: кто бросился вверхъ по Волге и потомъ, свернувъ на 
Каму, бежали въ соболиное царство, а кто пустился внизъ 
по Волге, раскинулся тамъ по рыбнымъ рекамъ и, наткнув
шись на знаменитый богатыми кочевьями ногайцевъ Яикъ, 
сталь мыкаться по степямъ, разными правдами-неправдами 
отбиваться отъ неверныхъ и исподволь покорять поганую 
орду подъ высокую царскую государеву руку".

Приведя здесь этотъ отрывокъ изъ текста, я п думать 
не смею решительно противоречить ему, или темь более 
опровергать его: это было бы съ моей стороны больше, чймъ 
смело. Я только хочу высказать мое м н ете  по этому слу
чаю, которое не есть, однако-жъ, чистое порождеше фанта
зии оно отчасти опирается на собьтя.

Г. Небольсинъ, мы видимъ, начало появленья казаковъ 
на Яикъ относить къ тому времени, когда одинъ изъ 
предводителей вольницы, Ермакъ, покинувъ берега Волш, 
ушелъ заваевывать Сибирь. Это, какъ известно, было въ 
1580-хъ годахъ — следовательно, въ конце XVI века. Обь 
этомъ, впрочемъ, ясно и подробно разсказалъ намъ г. Лев- 
шинъ въ своемъ „Истор. и Стат. Обозр. Уральскихъ каза
ковъ",—но и г. Левшинъ, заметить кстати, критически и 
логически разбирая и опровергая сказанья академика Рыч
кова, который, внявъ преданно уральскихъ казаковъ, начало 
пооелешя ихъ на Яике отнесъ-было къ временами слшпкомъ 
отдаленными, именно къ XIV веку, —  могъ, однако, 
вывести по этому случаю, въ опровержете м нйтя 
Рычкова, только одно, что Г у г . н и х а ,  п е р в а я ,  по словами 
Рычкова, женщина и к а з а ч к а  на Урале, или, иначе ска
зать, прародительница уральскихъ казаковъ, жила или въ 
конце XV, или въ начале XVI столеПя, — следователь
но, разсказъ Рычкова въ этомъ случае нельзя считать за 
чистую басню. — Но дело не въ томъ. Я начали речь объ
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этомъ не съ той щЬлыо, чтобы доказывать, —  это, безъ со- 
мнгЬшя, не по моими силамъ, —  кто говорить правду, а кто 
ошибается. Я, какъ уже сказали, намйренъ только выска
зать мое Mirfenie, —  а это, кажется, дозволяется всякому; 
услов1е при этомъ одно: не было бы только мнЬше химери
ческое. А что мн'Ьше мое не есть чистая химера,— это, на
деюсь, докажетъ последующий небольшой разсказъ.

Итакъ, я  полагаю и убеждаюсь, что раньше разгрома » 
волжской вольшщы, т. е. прежде чймъ завоеватель Сибири, 
покинувъ берега Волги, ушелъ въ Сибирь, рйка Яикъ была 
известна молодцами, подвизавшимся вм'ЬсгЬ съ Ермакомъ 
въ приволжекихъ краяхъ, —  и была известна не по одному 
слуху, что тамъ-то есть такая-то р'Ька, а была известна, какъ 
уже мйсто, гдй жили руссше удальцы, не хогЬвппе носить 
на с бгЬ 1шо татарское. Въ мысли этой убйждаетъ меня, кро- 
мй преданш и кромй предположен]!! и сужденш свйдущихъ 
людей, одна казачья пАсня; сказка —  складка, пйсня — 
быль: это не мйшаетъ взять въ соображете.

ШЬспя, о которой я  сказали, выставлена эпиграфомъ 
предъ У-й главой „Покоретя Сибирп" г. Небольсина. Любо
пытные могутъ прочесть ее тамъ; здЬсь же приведу только 
некоторые ея стихи. Она начинается такъ:

„Какъ на ВолгЬ па рЬкЬ, па КамышенкЬ,
Казакп яшвутъ, братцы, люди вольные:
В с е  Д о н с к i  е, Г р е б е н с к 1 е ,  с о  Я  и ц к и м и“ .

Третш стихи у  г. Небольсина почему-то пропущенъ.
Далйе въ п’Ьсн’Ь этой идетъ рйчь Ермака къ дружинй.

Они, между прочими, вопрошаетъ своихъ сподвижнпковъ:

—  Куда-жъ, братцы, згы зимовать пойдемъ?
Намъ на ВолгЬ жить— все ворами, слыть!
Н а  Я п к ъ  и д т и — п е р е л о д ъ  в е л п к ъ !

Послйдшй стихи, а также въ особенности вышеприве
денный, пропущенный у г. Небольспна: „ В с е  Д о н с к i е,

23*
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Г р е б с и с к i е, со Я и ц к п м и " ,  если не положительно 
указываютъ, то, по крайней мйрй, наводятъ на мысль, что 
въ шайкй Ермака были ящрйе казаки, т. е. казаки съ 
Яика.

Кромй пйсни, что-нибудь да значатъ и слова казачьяго 
атамана Рукавишникова, который въ 1720 году писалъ въ 
Военную Коллегпо, что п р е д к и  е г о  п р и ш л и  н а 
Я и к ъ, м о ж е т ъ  б ы т ь ,  н а з а д ъ  о к о л о  д в у х ъ  с о т ъ  
л й т ъ  *). Слова этп нельзя оставить безъ внимашя; они, 
если не точно, то приблизительно даютъ знать, что яицше 
казаки поселились на Яикй въ началй XVI-ro вйка, или, по 
крайней мйрй, въ концй первой половины его,— но, во вся- 
комъ случай, раньше разгрома волжской вольницы, т. е. 
раньше того времени, когда Ермакъ пошелъ на Сибирь.

Дозволивъ себй сдйлать подобное заключеше, я, какъ 
мн1:> кажется, не совсймъ погрйшаю. НадЪюсь, что безу
словно не осудить меня въ излишней натяжкй возвести на
чало появлетпя казаковъ на Уралй гораздо выше и раньше, 
нежели какъ Говорить о томъ г. Ыебольсинъ, повторяя при 
этомъ, конечно, сказанное ужъ прежде его г. Левшинымъ. 
Въ извинен1яхъ моихъ, по этому поводу, предположение и за- 
ключетй, я скажу только одно: кому не щлятно возводить 
родословную своего дома, — а уральское казачье войско 
есть мой домъ, моя семья, — до времени отдаленныхъ!

Говоря о томъ, какъ въ старину уральцы переходили съ 
мйста на мйсто, авторъ, между прочими, выразился такъ: 
„а въ окрестностяхъ нынйшняго Уральска, на р. Чаганй, 
они (казаки) обыкновенно зимовали, такъ какъ, по роду 
своихъ занятш, они неминуемо должны были вести, к а к ъ 
и т е п е р ь  о т ч а с т и  в е д у т ъ, почти-что полукочевую 
жизнь, въ главныхъ основан]яхъ своихъ вовсе не похожую на 
жизнь совершенно оейдлаго населетя" (стр. 205).

*) „Истор. п Стат. ОбозрЬте Уральск каз.‘!, А. Ловшпна.



357 —

Что казаки въ старину переходили съ места- на место—- 
это не подлежишь никакому сомиеппо; но чтобы уральцы 
и теперь, какъ говорить авторъ, вели отчасти жизнь полу
кочевую —  это неправда; объ этомъ и говорить бы вовсе 
не следовало: этимъ только можно сбить съ толку посто- 
роннихъ людей, совершенно незнакомыхъ съ бытомъ ка- 
заковъ. Сколько разъ случалось мне съ сожал'Ьшемъ слы
шать о казакахъ самыя дик!я замечаю я п суждешя людей, 
им’Ьющихъ еще притязаше на образоваше... Такъ напрп- 
мйръ, недавно, одна московская барыня, беседуя съ казач
ками, вдругъ, ни съ того ни съ сего, спрашпваетъ одну пзъ 
казачекъ; „а что, позвольте спросить, какой у васъ языкъ?“

Казачка съ удпвлешемъ посмотрела на барыню. Бары
ня верно подумала, что казачка слишкомъ безтолкова и по
тому повторила вопросъ другимъ, более ужъ толковымъ ма- 
неромъ, она сказала:

—  МнК хочется знать, какимъ языкомъ вы между себя 
разговариваете? Ведь у  васъ долженъ быть с в о й ,  о с о 
б ы й  о т ъ  н а ш е г о ,  языкъ?

Забавно...
Когда казачка, въ свою очередь, толкомъ разсказала 

барыне, что у всехъ вообще казачекъ языкъ общи! русский, 
т. е., точно такой, какимъ говорить и барыни, —  барыня 
нисколько не сконфузясь наивностью своего вопроса, обра
тила разговоръ на друие предметы. Еще не сошла съ лица 
казачки улыбка, порожденная выходкой образованной бары
ни, какъ барыня заговорила —  о чемъ бы вы думали? — 
она заговорила о р ек е С ы р ъ-Д а р ь е ,  въ которой в о
д я т с я к р о к о д и л ы ,  объ А р а л ь с к о м ъ море, на ко- 
торомъ есть ч у д н ы е  и т а и н с т в е н н ы е  о с т р о в а ,  
имеюпце, между прочимъ, то сверхъестественное свойство, 
что если человекъ ступить на нпхъ ногой, то назадъ не вер
нется и, наконецъ, дошла до с т е п н ы х ъ  м и р а ж е й  — 
покорно прошу! какой запасъ сведении —  При этомъ 
случае б а р ы н я  насказала к а з а ч к а м ъ  такихъ чудесъ 
о фантастическихъ фигурахъ, объ обманчивыхъ замкахъ, о

I
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ц'Ьлыхъ городахъ, представляемыхъ миражемъ, что казач
ки долго после того дивились и смеялись.

Вотъ, хотя бы изъ опаоешя, чтобы не ввести въ искуше- 
Hie людей, подобныхъ, наприм’Ьръ, в ы ш е у п о м я н у 
т о й  барыне, г. Небольсшгь не долженъ быль говорить, что 
уральцы и теперь отчасти ведутъ жизнь полукочевую; по
тому не долженъ быль говорить, что жизнь уральцевъ, въ 
полномъ смысле слова, яшзнь оседлая: уральцы, такъ ска
зать, приросли къ своей земле. Говорить или намекать о 
полукочевой жизни ихъ было бы до> крайности неверно.

Впрочемъ, ежели судить изъ того, что изъ ста семей 
Кулагинской кр., напримГръ, одна семья почтеннаго Еулея 
Сулумыча, поклонника Далай-Ламы, выберется во время 
лйта изъ деревянныхъ хоромъ въ войлочную кибитку, поста
вленную или среди двора, или вне его, на зада.хъ кре
пости,— то, пожалуй, г. авторъ правь... Другого примера, 
который бы давалъ поводъ предполагать о теперешней по
лукочевой жизни уральскихъ казаковъ, я не прйпцу — его 
иГтъ.

Упоминая о жалобе казаковъ, поданной некогда въ Во
енную Коллегио на самарскихъ жителей, которые тайно, 
воровски, пр1езжали на Яикъ и ловили въ немъ рыбу въ 
подрывъ яицкимъ казакамъ —  ибо Яикъ издревле былъ 
собственностью казаковъ — г. Небольсинъ приводить ма
ленький отрывокъ изъ этой жалобы: „но токмо у насъ — 
писали уральцы -— съ оными самарянами состоялось побо- 
шце и смертное убивство" и пр. (стр. 206). Къ этому я счи
таю нелишнимъ прибавить, что побоище у яицкихъ казаковъ 
съ самарскими казаками, а главное съ чувашами, бывшими 
заодно съ самарянами, происходило на берегу реки Чага- 
на, выше г. Уральска въ тридцати верстахъ, тамъ, где ны
не Чувашски! уметь. Извеспе это хотя я беру и не изъ 
неопровержимыхъ источниковъ, т. е. не изъ письменныхъ 
документовъ, которыми Богь насъ обиделъ, а изъ предашя,
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но за вс'Ьмъ т'Ьмъ правдоподобность происшеств1я, о> кото- 
ромъ хочу разсказать, не подлежитъ сомнение; оно было не 
такъ давно, поколотая за два передъ симъ, не дальше. По 
словамъ старожиловъ, которые въ молодости своей, разу
меется, слышали также отъ старожиловъ, происшеств1е 
это случилось такимъ образомъ.

Самарсше казаки, подговоренные чувашами, или чува
ши, подговоренные самарскими казаками —- все равно, 
прельстясь богатствомъ Яика, забрались однажды на эту 
р'1:>ку выше Уральска въ нгЬсколькихъ верстахъ, и разгро
мили „ятовь", вероятно, близь нынешнихъ Гниловскаго 
или Рубежнаго форпостовъ. Въ старину, надо заметит^ 
красной рыбы много заходило во время весенняго водораз- 
лп'пя и выше „учуга“ . —  Разбагрили незваные гости, го
ворю, одну ятовь, нагрузили рыбой воза и отправились въ 
Самару. Съ обозомъ поехали чуваши, а самаряне, какъ 
люди похрабрее, остались на Яике долавливать. Яицие 
казаки какъ-то узнали о томъ, стремглавъ бросились на 
ятовь и застали воришекъ врасплохъ. Тотчасъ пошли въ 
дело пешни: другого оруж1я ни у техъ, ни у другихъ не 
было; перекололи или, правильнее, перепороли яицкле 
витязи самарскихъ, потомъ пустились по следамъ обоза и 
нагнали чувашъ на р еке  Нагане. Тутъ повторилось то же, 
что было и на Яике. Яицкче казаки взяли верхъ и почти 
всехъ чувашъ, а нхъ было очень много, положили на 
месте.

Овдовевипя самарянки п чувашинки, —  сказываютъ ica- 
заки, — сложили не то песню, не то причитанье, а что-то 
въ роде этого; а можетъ быть, яицкте молодцы, въ насмеш
ку надъ жалкими „баграчеями“, и сами сочинили эту 
шутку. Вотъ она:

,JInm;ic казаки, буерачные с т р п ж п,
Побплп, поклевалп пашихъ ясныхъ с о к о л о в ъ 11.

Какъ бы то ни было, но nponcinecTBie это глубоко со
хранилось въ памяти уральцевъ. На томъ самомъ месте*
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где было побоище у казаковъ съ чувашами, уральцы вскоре 
после того построили „уметь" въ виде сторожеваго пункта 
отъ будущий, покушенш чужихъ людей на ихъ собствен
ность и назвали его, въ память победы, Ч у в а ш с к и м ъ.

„Право рыболовства въ Урале и въ Каспшскомъ море— 
говорить авторъ, стр. 208 — распространяется не на всехъ 
уральцевъ: pyccKie обыватели станицъ Клецкой и Сакмар- 
ской, точно такъ же, какъ и башкирцы, совершенно лишены 
этого учаспя войсковыми обычаями, имеющими силу зако
на; право это присвоено только кореннымъ уральцамъ. 
Это происходить оттого, что Сакмарская и Илецкая стани
цы наделены отдельными нарезками земель лучшаго прс- 
тивъ всехъ качества. Они живутъ отдельно, занимаются 
хлебопашествомъ и другими сподручными промыслами и 
не несутъ —  вотъ это-то и важно —- всехъ тяжестей по 
выкомандированпо казаковъ на внешнюю службу. Башкир
цы не участвуютъ потому, что они еще слишкомъ педавше 
присельщики, —  к а л м ы к и  и т а т а р ы  устранены отто
го, что, при незажиточности своей, они не въ состоянш об
завестись всеми нужными для рыболовства орудиями и 
снарядами".

Все сказанное насчетъ илецкихъ и еакмарскихъ каза
ковъ и башкирцевъ въ этомъ случае справедливо. Но что 
касается до калмыкъ и татаръ, то о н и  и и с к о л ь к о 
н е  у с т р а н е н ы  отъ права рыбачить наравне съ природ
ными или, такъ сказать, коренными уральцами, н и  в ъ 
р е к е ,  н и  в ъ м о р е .  — И калмыки, и татары, правда, 
мало или почти вовсе не рыбачатъ въ Каспшскомъ море, 
исключая однако-жъ, А н д а у л а  У з б е к о в  и ч а  и ч а д ъ  
ег о ,  гурьевскихъ жителей, потомковъ татарскихъ узбе
ке въ. — Но это ихъ дело: они сами не хотятъ; имъ, живу
щими далеко отъ моря, несподручно заниматься морскими 
рыболорствомъ. Подобно имъ и большая часть коренныхъ 
казаковъ, какъ-то: съ верхней, средней дистанши и съ 
Узеней не знаетъ, что такое море, или что такое „курхай" 
и „аханы". Но, река Уралъ для всехъ открыта и доступна,
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и для калмыкъ и для татаръ. Въ УралтЬ, особенно во 
время „багренья", и калмыки, и татары, в с 4  д о  е д и н а -  
г о, сколько ихъ есть въ уральскомъ войск'Ь, рыбачатъ, 
да какъ еще! Не даютъ переду кореннымъ казакамъ, осо
бенно калмыки, чувствуюице, между прочими, сильную ан
типатио къ широколобымъ и узкоглазнымъ сомамъ, попа
дающимся часто на багры, вместо бйлугъ и осетровъ. Вотъ, 
какъ устранены они отъ права рыболовства!

Описывая негодность и безплодность земель уральскаго 
войска, г. Небольсинъ говоритъ (стр. 216), что „удабривать 
эти земли для усилешя растительности не представляется 
никакой возможности: назема н’Ьтъ. Скота и много у ураль- 
цевъ, много и назема, но это для уральца матер1алъ очень 
ценный. Это единственное его топливо и рисковать пмъ 
для удобрешя полей уральцу не подъ силу; а если что 
и останется безъ пользы на пастбищахъ, то перевозить 
наземь за сотни верстъ тоже очень тяжело и не всегда воз
можно" .

Совершенная правда. Съ моей стороны, считаю нужными 
и необходимыми добавить, что и пробовали уральцы удабрн- 
вать землю наземомъ, но удабриванье не помогло. Братья 
Кастерины, отличные домохозяева, жители Харкинскаго 
форпоста (на нижней дистанцш, почти что на половшгЬ раз- 
стояшя между г. Уральскомъ и Гурьевомъ-городкомъ), ни
сколько лгЬтъ сряду бились съ посЪвомъ хлйба, не жалйя 
ни трудовъ, ни расходовъ, но никакого толку не добились. 
Употребляли въ дйло разными манерами и наземь но ре
зультата выходили одинъ и тотъ же. Взойдетъ, бывало, съ 
весны превосходная съ виду пшеница, на четверть въ вы
шину выбйжптъ, густая, зеленая, с е р д ц е ,  б ы в а л о ,  р а 
д у е т с я  —  какъ говоритъ старуха Кастериха, смотря на 
благодать такую, — и вдругъ, какъ варомъ обдастъ: все 
увянетъ, высохнетъ и погоритъ. Причиной этому, кромй
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'солонцеватой почвы, казаки считаютъ, и не безъ основ ашя,- 
жгучесть палящихъ лучей солнца и —  тоже важная статья— 
OTcyTCTBie росъ: на нижне-уральской лиши не знаютъ, что 
такое роса. Въ отношенги хлебопашества, такая наша зе
мелька несчастная, что хоть брось.

Общественное сЬнокошеше у уралъцевъ—говорить ав 
торъ, стр. 217, — разделяется на два вида, на такъ называ
емый „ в а л о в о й  с гЬ н о к о с ъ и на о б в о л ь к у " .

Къ этому следовало бы прибавить, что о б в о л ь к а 
бываетъ р а н ь ш е  в а л о в а г о с Ь  но к о с  а. Впрочемъ, 
это не очень важно, а главное вотъчто:

Описывая образъ производства еЬнокошешя, г. Неболь- 
синъ, между прочими, говорить:

„... Лица, принадлежащая къ войсковому сословие, обя
зываются или сами лично косить, или употреблять для того 
работниковъ, съ тЪмъ, однако-жъ, чтобы это были только 
иногородные, а о т н ю д ь  н е  к о р е н н ы е  у р а л ь ц ы  и 
не киргизы".

Страхи, какъ неверно. Запрещено тгЬть работниковъ 
т о л ь к о  о д н и х ъ  к и р г и з о в ъ ,  а о т н ю д ь  не  к о 
р е  н н ы х ъ у р а л ь ц е в ъ. И запрещеше это распростра
няется только на г. Уральски и его округи, гдЬ доступенъ 
яаемъ иногородныхъ, т. е., русскихъ крестьянъ, приходя- 
щихъ въ Уральски ко времени оЬнокоса, большими пари
ями—что, однако-жъ, замйтпмъ кстати, не мгЬшаетъ брать 
ими съ казаковъ въ три-дорога; наприм'Ьръ, самая низшая 
цЬна работнику в ъ  д е н ь  2 р., а временемъ бываетъ и 3 р. 
50 к. —  Въ другихъ яге мйстахъ уральской войсковой зе
мли, куда мало заходятъ или почти вовсе не заходятъ иного
родные, дозволяется нанимать и киргизовъ, и кого угодно. 
Что же касается до коренныхъ уральцевъ, то к о р е н 
н о м у  у р а л ь ц у  р е ш и т е л ь н о  н е  з а п р е щ а е т с я  
работать своими руками на другого уральца, если есть у
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него охота и же л ат е ; только, не мйшаетъ заметить, ни 
одинъ уралецъ не пойдетъ къ другому въ работники к о 
с и т ь  с й п о, потому что каждому уральцу, богачъ ли онъ 
или бйднякъ, необходимо самому добыть стожокъ-другой 
сйна, хоть для единственной своей строевой лошади или 
для жениной коровы.

А почему, вздумалось бы кому-нибудь спросить, запре
щается въ г. Уральскй и его округахъ нанимать въ работ- 
никн на сйнокосъ киргизовъ? Это... гм!... какъ бы сказать... 
Это, изволите знать, матедпя длинная и въ высшей степени 
скучная, нп для кого нелюбопытная и неинтересная: стало 
быть, я хорошо сдйлаю, ежели умолчу о ней.

Г. Небольсинъ разсказываетъ (стр. 221), что уральцы 
питаютъ какое-то отвращеше къ мелочнымъ торговымъ за- 
няпямъ, въ томъ числй и къ ремесламъ; что въ цйломъ 
г. Уральскй нйтъ почти ни одного ни мастероваго, ни ре- 
меслсшшка изъ коренныхъ уральцевъ, что плотники, сто
ляры, кожевенники, шубники, портные, сапожники —  все 
это иногородныя лица. Что относится до этихъ ремеслъ— 
совершенная правда: казаки не занимаются ими, но не изъ 
пренебрежешя, однако-жъ, или тймъ паче изъ отвращетя, 
а потому, что ремесла эти, сами по себй, не такъ прибыточ- 
ныя, требуютъ усидчивости, неподвижности, что доступно 
только иногороднымъ и что несовместно съ казачьей жизнью; 
короче сказать, игла да шило не прокормятъ казака и не 
обезпечатъ его для отбытая всйхъ повинностей по войску *). 
Во всякомъ случай, такъ ли сякъ ли, а казаки этими ре
меслами не занимаются. Но или г. Небольсинъ забылъ ска
зать, можетъ быть, счелъ ненужнымъ говорить, или ураль
цы, которые передавали ему эти свйдйтя, упустили изъ 
виду сообщить ему, что между коренными казаками есть

*) Служащпмъ казакамъ, не находящимся въ командировка внй илп 
внутри войска, приходится платить иные годы по 60— 70 р. Р е д.
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отличные с е д е л ь н ы е  м а с т е р а  или, такъ называемые, 
а р  ч а ш н и к и ,  т. е., люди, приготовляюпце для цгЬлаго 
войска сйдельныя д е р е в я ш к и ,  или а р ч а к и, мастера, 
которымъ н’Ьтъ соперниковъ изъ иногородныхъ. Мастер- 
ствомъ этимъ занимаются съ любовью, даже съ увлече- 
шемъ художника, не одно, а мнопя семейства на Урале изъ 
природныхъ уральцевъ. Седельное мастерство переходитъ, 
такъ сказать, по наследству отъ отца къ дйтямъ и доста- 
вляетъ мастерамъ болышя выгоды. Лучппя и непортяпця 
у лошади спины, притомъ красивейшая и изящнейшая, 
если можно такъ выразиться, седла —  это издел!е самихъ 
казаковъ. Весьма подъ рйдкимъ уральскимъ казакомъ на 
службе можно встретить седло не казачьей работы и такой 
казакъ, значить, ужъ плохой казакъ. Спроси казака: кто 
тебе дЬлалъ седло? —  Русаковъ! ответить. —  Тебе кто?— 
Арчашниковъ. — Тебе кто? —  Ботовъ. — Тебе кто? — 
Калининъ и т. д. А все эти Русаковы, Арчашниковы, Ботовы, 
Калинины —  коренные уральцы. Разве это не ремесло?

А кто казакамъ делаетъ б у д а р к и ,  или, какъ ихъ 
еще не то въ шутку, не то въ насмешку называютъ, 
д у ш е г у б к и ?  Сами казаки. Въ этомъ дКле казаки 
перещеголяютъ всякаго, не только плотника или с т о- 
л я р а - м а л я р а ,  но даже и корабельнаго мастера. 
Изъ многихъ тысячъ бударъ ни одной шЬть на 
Урале такой, до которой бы, при окончательной отделке, 
касался топоръ или скобель посторонняго человека, а не 
казака. Въ деле бударъ, этихъ нужно сказать, клино- или 
кинжалообразныхъ, чуть-чуть не летучихъ, лодочекъ, отли
чаются семьи коренныхъ уральцевъ, какъ-то Журавлевыхъ, 
Почиталиныхъ, Сладковыхъ и многихъ другихъ. А это раз
ве тоже не ремесло?

Кроме того, въ прежнее не такъ давнее время, когда у 
казаковъ были во всеобщемъ употребленш длинныя, тяже
ловесный, но метшя, какъ штуцера, т у р к и  да в и н т о в -  
к и, много на Урале было своихъ природныхъ мастеровъ- 
ружейниковъ. Целыя семьи занимались и гордились этимъ,
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.можно сказать не мастеретвомъ, а художествомъ. Но когда 
вышли изъ употребления турки и винтовки, уступивъ место 
вновь введеннымъ сначала карабинамъ, а потомъ ружьямъ, 
новаго и легкаго калибра, ставящаго ихъ наравне съ ка
рабинами, ружейное мастерство упало: мастера совсймъ 
его бросили и обратились къ другамъ занятиямъ. Только 
оставипяся после нихъ фамилии: Р у ж е й н и к о в ъ, В и н 
т о в  к и н ъ, напоминаютъ намъ, что и у насъ, у казаковъ, 
у п о л у к о ч е в ы х ъ  н а р о д о в ъ ,  когда-то были свои 
превосходные ружейные мастера. Теперь во всемъ войске 
только одашъ казакъ, почтенный и трудолюбивый Карта- 
шевъ, не оставляетъ ремесла, наследованного отъ отца и съ 
честью подвизается на остаткахъ старинныхъ винтовокъ я  
турокъ. ВШ1ТОВКИ и турки выходятъ изъ-подъ искусной 
руки Карташева такого достоинства, что хоть зажмурясь 
стреляй, разумеется, охотникъ •—- пуля свое место найдетъ.

Были въ старину у  казаковъ, кстати сказать, свои сере- 
бряныхъ дЬлъ мастера, занимавппеся, вдрочемъ, преиму
щественно хитрой насечкой оруж1я и седельныхъ прпбо- 
ровъ. Но когда рыцарское щегольство вышло изъ моды, че
канная и серебряная работа уничтожилась; отъ казаковъ, 
которые занимались этимъ деломъ, остались только фами
лш С е р е б  р я к о в ы х ъ .

„Место домашней прислуги —  между прочимъ, гово
рить г. Небольсинъ —  зашшаютъ (у уральцев-ъ) чады и 
домочадцы, но ни одинъ уралецъ, особенно женский полъ, 
не пойдетъ изъ найма на личную послугу, въ служитель
скую должность".

Между тймъ, прибавляю я, у каждаго мало-мальски за- 
житочнаго казака, не говоря о чиновникахъ, т. е., об’ь 
офицерахъ, найдется въ служителяхъ или русский мужикъ, 
или татаринъ, или, наконецъ, киргизъ, иногда съ целыми 
семьями. Вообще казаки любятъ, чтобы имъ услуживали, а 
сами услуживать не любятъ. Даже на службе не всякш 
казакъ идетъ охотно въ „драбанты", т. е. въ денщики къ 
офицеру, что ужъ положено закономъ; и не потому пейдетъ,
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чтобы служить было трудно, а потому, что зваше драбанта 
или денщика считаетъ унизительными „Съ какой это 
стати, говорить иногда казаки казаку, стану я чистить са
поги да раскуривать трубки, развй я лакей? Я, по край
ности, казаки". Воти это— своего рода характеристическая 
черта вейхи природныхн казаковн.

Статья г. Небольсина оканчивается описашемн таки на
зываемой н а е м к и ,  т. е. г. автори разсказываетн о томи, 
какими образомн уральстйе казаки выставляютн, посред- 
ствоми найма (отсюда и назваше — наемка), изи среды 
себя охотниковн на государственную службу, ви полки и 
команды. Разсказн г. Небольсина ви этоми случай вйренн, 
но, странное однако-жи дйло, овгь кажется мнй то слиш- 
коми длинными, то очень короткими; длинными кажется 
потому, что, кромй сущности предмета, наполненн нйкото- 
рыми подробностями, ви иныхи мйстахи не таки удачно 
схваченными, бези которыхи можно бы было и обойтись; 
короткими потому, что некоторый изи уелоBiii наемки 
ускользнули оти внимашя автора — за что, конечно, они и 
сами не можетъ поручиться —  и не вошли ви разсказн, 
отчего разсказн теряети полноту или, таки сказать, округ
лость свою. ■

Впрочеми, о вейхи мельчайшихн подробпостяхи, вейхи 
тончайшихи подраздйлешяхн, вейхи, можно сказать, не- 
уловимыхн врщоизмйнеш'яхи наемки, разсказать весьма труд
но, по крайней мйрй, ви такоми видй, чтобы разсказн вы- 
шели и совершенно понятени для вейхи и притоми не ску- 
чени; для этого нужно написать цйлые тома, — а кто ихн 
станети читать?

Не вдаваясь ви длинныя и утомительный для читателей 
суждешя я намйрени сказать и какн можно короче, ви 
пополнете свйдйтй о наемкй, сообщенныхи г. Небольси
ными, слйдующее.
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Изъ разсказа г. Небольсина мы вндимъ, что п я т е р о ,  
напршгЬръ, выставляешь, т. е. нанимаетъ на службу изъ 
среды себя одного охотника; даже больше ч'Ьмъ пятеро: д е 
с я т е р о ,  д в а д ц а т е р о, т р и д ц а т о  р о  выставляютъ о ц- 
но го. Действительно, такъ бываетъ, но не всегда. Только 
при незначительной выкомандировкй большое число выста- 
вляетъ одного. НапртгЬръ, если изъ ц^лаго войска только 
сотня или полусотня казаковъ выкомандировывается на годъ, 
на два въ Казань или въ степь, на несколько месяцевъ, для 
прикрьшя топографскихъ парый н т. и.,— тогда, правда, 
больше чемъ десять человекъ нанимаютъ одного. Но когда 
изъ войска спрашивается два, три комплектныхъ полка въ 
армпо, —  тогда ужъ не пятеро, а д в о е  выставляютъ о дно-  
г о, или т р о е  д в о и х ъ, или п я т е р о  ч е т в е р ы х  ъ, или 
о д и и ъ о д н о г о ,  или же, наконецъ, —  что не разъ быва
ло —  о д и н ъ  д в о и х ъ. Вотъ это обстоятельство немало
важное.

Отчего, —  пожёлаютъ, быть можетъ, знать любопыт
ные, — происходить такой разительный контрастъ при 
найме казаковъ на службу? —  Причина тутъ, изволите 
видеть натуральная и самая простая. Напримеръ, за рас
командировкой казаковъ, во воемъ войске остается ихъ на
лицо всего-на-всего три тысячи и вдругъ спрашивается 
куда-либо сотня казаковъ; тогда, понятно, одинъ идущш въ 
сотню казакъ приходится на тридцать человекъ и эти т р и д 
ц а т ь  человекъ нанимаютъ или выставляютъ о д н о г о .  Но 
если спросятъ не сотню, а тысячу казаковъ, тогда, натураль
но, на д в о и х ъ  падаетъ о д н н ъ  и двое одного нанимаютъ, 
а ежели две тысячи спросятъ, тогда, следовательно, о д и н ъ  
выставляетъ д во и х ъ .  Вотъ въ этомъ и весь разсчстъ.

Тяжело казакамъ, подумаютъ посторонше, отправлять 
такимъ образомъ службу. Совсемъ не тяжело, скажу я: 
безъ наемки было-бъ тяжелее. Наемка есть учреждеше по
лезнейшее, учреждете благодетельнейшее: при наемке 
казакъ бываетъ исправнее, —  а чего еще лучше надо? 
Наемка общей государственной службе казаковъ нисколько
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не помеха, какъ думаютъ некоторые, и, разумеется, ошиба
ются. Если бы, наиртгЬръ, случилась отечеству нашему 
надобность въ лишней горсточке хрпстолюбиваго воинства, 
если бы Державный Государь нашъ сказали казаками: „иди
те, сколько васъ есть!" тогда... что бы тогда?... Да тогда 
только бы разве одни мертвые не встали изн гробовъ: жи
вые же в ей, и старъ, и младъ!... Куда тутъ наемка -—- не 
до нея! прочь ее!... Тогда бы все безъ наемки побросались 
на конь и помчались туда, куда указала-бъ Государева, 
рука!...

Въ заключеше всего, г. Небольсинъ говоритн, что нигде 
въ Poccii-i, сколько ему известно, духъ общности и товари
щества не выражается такъ рельефно и въ такихъ почтен- 
ныхъ размйрахъ, какъ въ земле уральскихъ казаковъ. Къ 
словамъ г. Небольсина, дышатцимъ въ этомъ случай чистей
шей истиной —  видите ли, г. авторъ, я умГю отдать спра
ведливость истингЬ — считаю нужными прибавить, что этотъ 
духъ общности и братства, даже самое благоеостояше 
уральскихъ казаковъ, зиждется, такъ сказать, на наемке 
и наемкой поддерживается.

За всеми, однако-жъ, неверностями, на которыя я ука
зали и которыя, по возможности, старался исправить, статья 
г. Небольсина, напечатанная въ „Вестнике",—все-таки статья 
прекрасная въ полномъ смысле слова. Я читали и перечиты
вали ее съ удовольсттсми. Съ удовольств1емъ прочтутъ ее и 
все мои земляки, уральцы. Авторъ ея можетъ быть уверенъ, 
что все уральцы останутся благодарными и признательными 
къ его труду, во всехъ отношетяхъ добросовестному. На- 
противъ, другая статья „Уральцы", помещенная въ „Библш- 
теке для Чтешя", произведетъ,—за это ручаюсь,—въ чита- 
теле-уральце, особенно въ читательнице-уралке, чувство въ 
высшей степени неприятное, чтобы не сказать до крайности 
невыносимое. Достоинство этой статьи такъ же неоспоримо,
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но оно—думаю, авторъ этого н не подозр'Ьвалъ— если не со- 
всЬмъ, то .отчасти помрачается остротой, сорвавшейся, быть 
можетъ, невзначай съ пера сочинителя, въ словахъ: д е в я- 
т а я п у г о в к  а.— „Девятая пуговка;", въ отношенш къ кра- 
сотамъ статьи г. Небольсина, то же, что, по пословице: 
л о ж к а д е г т ю к ъ к а д к 4  м е д у .

Теперь о статье „Уральцы", въ которую такъ не кстати, 
такъ невпопадъ замешалась „девятая пуговка", я ничего не 
скажу, а дождусь конца ея,— тогда ужъ за-одно укажу и на 
друия ея ошибки.

т. II. 24
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п.

Скажемъ теперь объ „У р а л ь ц а х ъ " ,  т. е. о другой 
статье г. Небольсина, начатой въ 4-мъ, а конченной въ 
5-мъ N° „Библштеки для Чтешя".

Въ в и д-р вступления, г. Небольсинъ статью эту начи- 
наетъ съ того, что минувшимъ Л’Ьтомъ въ Петергофе у Мон- 
плезира прогуливалась дама, довольно въ необыкновенномъ 
для Петербурга нарядР. Не столько странностью костюма, 
сколько пышной и очень длинной, почти во весь стань, косой 
незнакомка обращала на себя особенное внпмаше гуляю - 
щихъ *). Петербургсше кавалеры и дамы приняли незна
комку за иностранку. Пошли, разумеется, толки и догадки. 
Одни говорили, что это должна быть испанка, друпе—тур
чанка, третьи—пллиршка, славонка, черногорка, и т. п. 
Вогъ знаетъ, какихъ не надавали именъ незнакомке и Богъ 
знаетъ, къ какимъ не причислили ее нандямъ. Наконецъ, 
одинъ господинъ, по желанш дамъ, подошелъ къ незнакомке, 
чтобы узнать, разумеется, кто она такова, и завелъ съ нею 
разговоръ наугадъ по-русски. Что-жъ оказалось? Да то, чего 
никто не ожидалъ, о чемъ никто не думалъ: незнакомка, 
общимъ мнРшемъ принятая за иностранку, была чисто-рус
ская, донская казачка, т. е. донечка (а г. Небольсинъ назы- 
ваетъ „дончиха") съ Дону, съ Ыижнихъ-Чировъ.

ЗатРмъ г. Небольсинъ пускается въ суждеше, изъ коего 
мы должны уразумРть следующее: что коренному петербург
скому жителю нельзя было въ незнакомке сразу узнать дон-

*) Точно такъ же, вЪрно, какъ мы, казаки, удпвллемъ теперь свопмъ па- 
пахомъ москвичей. Кстати о папахахъ. Папахи недавно даны казакамъ 
(армейскпмъ) вместо прежний, высокпхъ кпвсровъ, довольно неудобныхъ 
п непокойныхъ. Папахъ же вещь препокойпая, нреотличпая; лучше па
паха ни одна шапка не прпстанетъ къ казаку. Получпвъ папахп, казакп 
возрадовались, какъ дару небесному, особенно казаки того войска, у котораго 
голубое сукно заменено малпновымъ. А  в т.
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ской казачки не только по одному типическому ея наряду, но 
даже и после того, какъ казачка назвала место своего жи
тельства, Нижте-Чиры,—господинъ, говоривших съ казачкой, 
изволите видеть, и тогда не призналъ ее за казачку, когда 
она назвала Нижте-Чиры: нужно было сказать, какъ и сде
лала казачка, что родина ея Донъ, все это натурально,— 
что отечество наше, продолжаете разсуждать авторъ, слиш- 
комъ громадно, что изучить его изъ конца въ конецъ, т. е. 
узнать, где, въ какомъ уголке Россш обитаютъ каше народы, 
ч'Ьмъ они занимаются и во что одеваются— иЬтъ возможно
сти: самая-де громадность нашего отечества исключаете вся
кую возможность окинуть его сразу одннмъ взглядомъ, разу
меется, умственным!.; что при огромности разстоянш, при 
разности въ климате и почве, при разноплеменности насе
ленья, нельзя въ наше время иметь мало-мальски стройное 
описаше, изъ котораго можно бы удовлетворительно узнать 
Россш, и прочее, и прочее, въ этомъ же роде.

Правда, сущая правда. Нельзя не согласиться съ мне- 
шемъ автора въ бтомъ отношети, никакъ нельзя усомниться 
въ истине сказаннаго: это, повторю, правда, правда и правда. 
Извинительно, не только петербуржцу, живущему на краю 
Россш и смотрящему больше на западъ, но даже и жителю 
внутреннихъ губершй не знать со всею подробностью о на- 
родахъ, обитающихъ по всемъ угламъ и закоулкамъ нашего 
обширнаго отечества, т. е. извинительно оставаться въ неве- 
Д'Ьши о своей братье, о своихъ соотечественникахъ, насчетъ 
того, какъ эти соотечественники, отделенные отъ него десят
ками тысячъ версте, живутъ въ домашнемъ быту, чемъ они 
занимаются и промышляюте, во что одеваются и что едятъ 
и т. и. Это действительно дело трудное: изучить всего этого 
нельзя. Но никому изъ русскихъ, по крайней м ере изъ клас
са людей читающихъ, непростительно не знать общш составъ 
Россш, непростительно не знать, по крайней мере, где жи- 
вуте чисто-русскте и где иноплеменники, где жители имеютъ 
оседлость и где они кочуютъ, где говорятъ русскимъ язы- 
комъ и где иноплеменнымъ; потому непростительно, что
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кроме исторш, кроме литературныхъ разсказовъ, любая 
география дастъ объ этомъ если ужъ не тонное, не совершен
ное, то, по крайней мере, близкое пою те. Но есть люди, 
для которыхъ матушка-Роешя остается страной неведомой, 
какъ Поднебесная импер1я.

Далеко за пршгЬромъ ходить не для чего; скажемъ о ка- 
закахъ— а все казачье населеше, заметьте, не малочисленное, 
не иноплеменное, не чуждое Росши,—оно чисто-русское, рус
ское душой и т'Ьломъ; но имйетъ ли большинство русской 
публики—я разумею читаюпцй классъ людей— прямое и 
истинное понятие о казакахъ, о теперешнихъ казакахъ? 
Н’Ьтъ, решительно нйтъ. Только по слуху, по общей молве 
знаютъ напримйръ москвичи, пожалуй, и петербуржцы и 
друие, что есть въ Росши казаки, образовавшиеся изъ воль- 
ницъ старыхъ временъ, но знаютъ, такъ-сказать, „шиворотъ- 
на-выворотъ“ . Доселгй мнопе смотрятъ на казаковъ, какъ на 
вольницу, какъ, съ позволешя сказать, на дикарей и разбой- 
никовъ; но не хотятъ знать, не хотятъ вообразить, что вре
мена вольности прошли, что казаки никогда не были дика
рями, а темъ паче разбойниками,—не хотятъ подумать о 
томъ, что самая вольница казацкая старыхъ временъ была не 
въ полномъ смысле разбойничья: она, такъ-сказать, предста
вляла собой проявление гордаго духа русскихъ, не хотевшихъ 
склониться подъ ярмомъ татарскаго ига. Конечно, не безъ 
греха были казачьи предки, но потомки ихъ ужъ не те: от- 
торженные етечешемъ неблагоир1ятныхъ обстоятельствъ отъ 
родного своего отечества, казаки снова, и уже давно, при
соединились къ Росши и опять вошли въ составъ ея. Въ 
этомъ отношенш нельзя даже сказать, чтобы казаки сродни
лись съ Русью; имъ не было надобности родниться съ нею: 
они и безъ того, верой и языкомъ, душой и тйломъ, нравомъ 
и обычаями—-pyccKie. Какъ же после этого не знать каза
ковъ?

Оставимъ въ стороне местную одежду, обычаи и нравы 
казаковъ, ихъ частныя занятья и промысла, ихъ образъ 
жизни; оставимъ въ стороне все подробности и мелочи до-
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машняго казачьяго быта: это дгЬло действительно малодо
ступное, трудное,— на все это нужны книги да исторш, по
вести да разсказы, а где все это взять? Да и достанетъ ли 
терпешя у посторонняго человека читать то, что ужъ напи
сано о казакахъ? Это въ порядке вещей. Но скажемъ вотъ о 
чемъ: простительно ли русскому дворянину, русскому поме
щику, русскому человеку, читающему, следовательно и 
мыслящему, человеку, вращающемуся если не въ высшемъ, 
то въ ереднемъ обществе просвещенной русской публики,— 
простительно ли, говорю, такому человеку не знать, что 
д о н с к i е к а з а к и  живутъ на Д о н у ,  а у р а л ь с х с 1 е  на 
У р а л е ,—что рр. Донъ и Уралъ две вещи разныя,—что 
Донъ въ своемъ месте, а Уралъ въ своемъ, что какъ на 
Дону, такъ и на Урале казаки живутъ оседло, а не переко- 
чевываютъ съ места на место? Кажется, непростительно и 
неизвинительно. Между темъ, я встречали сотни людей, ко
торые почти и этого не знаютъ.—Ну, на что это похоже?

Вотъ вами примеръ, не вымышленный, а истинный: го- 
товъ побожиться въ томъ.

Съ неделю тому назадъ, я, пишущих эти строки, были 
въ магазине офицерскихъ вещей Живаго. Туда же прншелъ 
однпъ господинъ въ ополченскомъ кафтане, господинъ, за
метьте, пожилыхъ летъ, солидной и дородной наружности, 
украшенный сединами и орденами.

—  Не изъ Крыма ли вы?—спросили меня ополчанинъ
Моя огромная, какъ палаши, шашка на серебряномъ

черезъ плечо галуне, а пуще, догадываюсь, косматый па
пахи, который я примеривали передъ зеркаломъ, дали по
води ополчашшу принять меня за прибывшаго изъ дей
ствующей армпх.

—  Нетъ, я, къ сожаление моему, не имею счаспя и 
удовольствия служить въ действующихъ войскахъ,—отве
чали я.

—  Гдй-жъ вы служите?
—  Здесь, въ Москве, въ полку.
—  Вы казаки?
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—  Точно такъ.
— Донской?
—- ИЬтъ, уральский
— А!—нроизнесъ ополчанинъ, пристально посмотрйвъ 

на мой костюмъ.
Мои малиновые лампасы на шароварахъ, малиновый ку- 

шакъ и малиновый выпускъ на папахе бросились въ глаза 
ополчанину, видавшему, вероятно, когда-нибудь донцовъ, у 
которыхъ выпушка и все прикладное сукно на мундирахъ 
алое и ополчанинъ принялъ меня сначала за донца. Потомъ 
черезъ минуту онъ снова обратился ко мнгЬ съ вопрооомъ:

-— Где ваши квартиры?
Я, разумеется, счелъ, что ополчанинъ жслаетъ знать, 

гдй квартира казачьяго полка, служагцаго въ Москве.
—  Евартиръ постоянныхъ,—сказалъ я,—въ Москве ка

заки не имеютъ; казаки, где оджнъ, где два, разсеяны по 
всей Московской губерния и разобраны по рукамъ городни- 
чихъ, исправниковъ, становыхъ...

—  Не то, не то,—прервалъ меня ополчанинъ.
Я подумалъ, что онъ желаетъ знать, где штабъ полка.
—  А полковой штабъ здесь, въ Москве.
—  Нетъ, не то, не то!— опять возразилъ ополчанинъ.
Я наконецъ былъ въ затрудненш, не зналъ, чего хочется

ополчанину. Но’ онъ вскоре вывелъ меня изъ затрудненья, 
поетавивъ еще въ большее.

— Я спрашиваю о томъ,—прибавилъ онъ:—г д е  в а ш и  
к в а р т и р ы  н а  У р а л е - т о ?

Странный и дикш вопросъ: где квартиры у казаковъ на 
Урале? Но делать нечего; съ досадой, признаюсь, я долженъ 
былъ разсказать ополчанину, что на Урале у казаковъ не 
квартиры, а свои дома, свои земли, свои угодья, свои города, 
крепости, селенья или станицы— словомъ, у казаковъ на 
Урале жизнь оседлая.

—  А!., гм!..— былъ ответь ополчанина.
Гм!., подумалъ я, отходя въ сторону въ то время, какъ 

ополчанинъ сталъ торговать широкш золотой галунъ на по-
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гоны кн шинели и темлякъ на орденской ленте.— Ополча- 
нинъ же ты, думаю самъ про себя, а не знаешь, за кого 
ополчаешься, т. е. не знаешь своего отечества настолько, 
насколько можно знать всякому мало-мальски грамотному 
человеку, а темн более где-либо п когда-либо учившемуся. 
Ежели ужъ тошно или некогда, въ подрывъ висту, загляды
вать въ русскую историю, то, по крайней м ере, прочитали 
бы первую главу изъ „Пугачевского бунта" Пушкина: изъ 
нея бы поняли, что уральсше казаки живутн, каки и вей 
православные м1ряне, а не квартируютп на Урале. Или бы 
взглянули ви „Географйо" Арсеньева и ви ней бы нашели 
фразу ви роди следующей: „Уральски на р. Урале, главный 
городи уральскнхп казаковн".

Поди да и толкуй си такими народоми: для него безпо- 
лезны всятя  описания о Руси,— ему подавай разсказы о 
Риме, о Париже, и о разныхн разностяхн заграничныхн.

Но разговори паши этими не прекратился. Ополчанини, 
приладиви орденскш темляки кн эфесу сабли, снова загово
рили со мной; я, кп сожаление, не успйли еще выйти изи 
магазина.

—  А гдгЬ квартпруюти атаманцы?— спросили они меня.
А т а м а н ц ы, надо сказать, донские казаки, или, пра

вильнее, полки донцовп, служащий: ви Петербурге п носящий 
на себе назвате а т а м а н с к а г о ,  —  назваше, которыми 
храбрые донцы удостоены ви память пли ви ознаменоваше 
того, что Атамани всехи казачьихп войски—Августейшая 
особа, Наследники Государь-Цесаревичи.

Вопроси, сделанный мне ополчаниноми, повидимому, 
очень прости,— но, ви сущности, тоже очень странени. Опол- 
чашши, каки после оказалось, не знали, что атаманцы 
суть донцы; они счптаЛи атаманцеви казаками оеобаго 
какого-то войска.

Зная ужи отчасти, си кемн имею дело, и предполагая, 
что, можетн быть, ополчанини хочетн знать, где, по случаю 
войны, теперь находится атаманский полки, я вместо ответа 
предложили ополчашпгу вопроси:
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—  Вами что угодно знать: гдё  теперь квартнруютъ ата- 
манцы, или гдё  они живутъ, т. е. г д ё  ихъ родина?

— Да, да, г д ё  ихъ родина?
Изъ уважешя къ сЁдинамъ и чнну ополчанина, я не 

смёлъ выказать явно своего удивленья, но меня невольно 
какъ-то подернуло, и, какъ помню, я сдЁлалъ даже кажется 
гримасу.

—  Атаманцы живутъ на Дону,-—сказали я:— это т ё  же 
самые донцы, только полкъ называется атаманскими, подобно 
тому, какъ другое казачьи полки называются по нумерами.

Тутъ я разеказалъ ополчанину, что такое значитъ ата
манской полкъ.

—  А!—отозвался ополчанинъ и потоми спросили:— а 
лейбъ-казаки донцы же, что ли?

—  Донцы же; только полкъ ихъ, принадлежа къ составу 
нашей гвардия, называется лейбъ-казачьимъ полкомъ.

—  А!...
Хорошо, хоть сознается, что ничего не знаетъ. Извольте 

толковать съ такими людьми,—весьма приятно. Ежели ужи 
ополчанинъ не читалъ ничего литературнаго—я разумею 
литературу русскую—то навЁрное, думаю, заглядывали въ 
„памятную книжку". И въ „памятной к н и ж к ё" всё казачьи 
войска поименованы. Еакъ же иослё того атаманцовъ счи
тать за особое, за отдЁльное казачье войско и спрашивать, 
гдё ихъ родина? Но ополчанинъ, должно быть, „пустяками 
не занимается", или, по пословицё, „мелко не крошитъ".

И еще кой-что было говорено о казакахъ въ этомъ лее 
родЁ. Ополчанинъ показался мнё выходцемъ съ луны и сво
ими рЁшительнымъ незнашемъ о казакахъ рЁшительно вы
вели меня изъ терпЁшя. Я наконецъ поспёшилъ уйти изъ 
магазина.

Вотъ есть каше господа. И невЁдЁше ихъ не можетъ быть 
оправдываемо громадностью нашего отечества: какъ ни гро
мадно оно, но все-таки мы можемъ знать и вЁдать, хоть 
сколько-нибудь, о томи, гдё  живутъ pycciiie, гд ё  живутъ 
татары, гдё  кучуютъ киргизы, и т. и.—А что выйдетъ, сира-
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iпинается, если гг. писатели-туристы станутъ описывать 
вещи на свой ладъ, какъ вздумается, а не такъ, какъ вещи 
эти есть на самомъ деле? Объ этомъ, конечно, исторья умал- 
чивастъ. Но тысячу извиненш за отступлеше. Впрочемъ, это 
мое, въ своемъ роде, вступлеше. Обращаюсь къ статье г. Не
больсина.

После вышеприведеннаго суждешя, или тоже своего рода 
вступления, г. Небольсинъ начинаетъ р'Ьчь свою прямо объ 
уральцахъ.

„Хорошо, безподобно, думаю; дйло доброе, полезное, 
дело славное. Не все же у насъ таше господа, каковъ опол- 
чанинъ, о которомъ только-что я говоришь; найдутся, конечно, 
люди, которые съ любопытетвомъ и интересомъ прочтугъ 
разсказъ г. Небольсина. Думаю и то, что если бы случилось 
уральской казачке въ своемъ нащональномъ и современномъ 
костюме прогуляться тамъ, где прогуливалась и донская 
казачка, породившая насчетъ себя столько толковъ, то пе
тербургские кавалеры п дамы, прочитавъ статью г. Неболь
сина, не станутъ теряться въ догадкахъ, не станутъ ломать 
головы, не примутъ уралку за турчанку или гречанку, а 
ясно и положительно будутъ знать, что это уралка".

Я такъ думалъ, но, къ сожал’Ьнно, крепко ошибся.
Заметить слйдуетъ, что типическую, можно сказать, ха

рактеристическую особенность уральцевъ составляешь свое
образный костюмъ уралокъ, костюмъ, подобнаго которому 
нигде, кажется, ни въ какомъ царстве нйтъ. Описывая раз- 
ныя разности, а главное, занятое и преимущественно рыбо
ловство уральцевъ, г. Небольсинъ, какъ подобаетъ разсказ- 
чику, знакомящему публику съ людьми неведомыми, между 
прочими, описали или, пожалуй, нарисовали и наряди ура
локъ,— нарисовали очень подробно, даже картинно,-— но, въ 
чемъ и беда-то, весьма неверно: описаше одежды уралокъ 
страшными образомъ гр'Ьшитъ противъ современности, про- 
тивъ даже истины; просто, изъ описанья этого выходитъ, съ 
позволенья сказать, путаница, приправленная вдобавокъ 
чймъ-то злыми въ образе „девятой пуговки".
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Начнемъ съ главнаго, съ сарафана.
„Объ уральскомъ сарафане—-говорить авторъ, (стр. 122, 

№ 4, Библ. для Чтен.)— можно себе составить понятие по 
тБмъ сарафанами, въ которые у насъ иногда наряжаютъ 
кормилицъ, съ тою только разницею, что сарафанъ делается 
съ очень высокими, до самаго горла, лифомъ и съ тальей, ко
торая опоясывается золотыми или жемчужными пояскомъ 
съ длинными кистями". Тутъ что-то не таки, тутъ что-то не
понятно. Лифъ, по словами автора, до- самаго горла, потоми 
является талья,— а где юбка? Решительно растеряешься въ 
соображешяхъ. У сарафана нйтъ ни лифа, ни тальи: сара
фанъ одна сплошная масса матерш, окутывающая весь стань 
уралки, отъ самой шеи вплоть до-полу. Представьте себе 
круги материт, въ буквальномъ смысле слова круги, въ 
центре круга отверстае для головы, а по сторонами этого 
отверстая два выема для руки; потоми вообразите, что ма- 
терно эту накинетъ на себя казачка, просунувъ, разумеется, 
и голову, и руки -въ выемы,—тогда матергя, удержась среди
ной на плечахъ казачки, спадетъ всей массой до самаго- полу, 
и, сложась въ безчисленное множество складокъ, окутаетъ 
весь станъ уралки: вотъ вами и сарафанъ. А где тутъ лифъ, 
где талья? Разбирай-же.

Ежели казачке вздумается • подпоясаться, то само -собой 
образуется и талья, и лифъ, а безъ того, т. е. ежели казачка 
не подпояшется, какъ казачки сплошь и рядомъ ходятъ въ 
домашнемъ быту, ни тальи, ни лифа не знать бываетъ. По
крой сарафана, какъ уже сказано, очень прости, проще по
кроя какого-нибудь балахона, ну, просто-на-просто халата; 
отъ халата они отличается только непомерной своей широтой, 
красивой драпировкой, да еще теми, что у сарафана нетъ 
спереди разреза, т. е. нетъ поли; а разве у халата есть 
и лифъ, и талья?’ Кажется, нетъ. Но, впрочемъ, все это, по 
моему, пустяки. Чтобы въ самомъ деле дать точное понятае 
о сарафане уральскихъ казачекъ, нужно непременно нарисо
вать портрета уралки, а безъ того, что ни говори, посто
роннему трудно составить объ немъ точное понятае; примА-
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ромъ этому служить шшсаше г. Небольсина—Да в'Ьдь осо
бенной, качнется, и нужды-то въ этомъ не предвидится.

„Сарафанъ—продолжаешь авторъ—у шеи, по подолу, и 
не кругомъ, а только спереди и вдоль стана обшивается въ 
два ряда золотыми или серебряными, глядя по цвету мате- 
pin, кружевомъ или позументомъ (такъ), съ нисколькими по 
немъ (нужно было сказать, между позументами, т. е. по оста
ющемуся между позументами процвету сарафанной матерш) 
металлическими блестящими пуговицами (такъ, действи
тельно, такъ), изъ которыхъ такъ-называемая „девятая пу
говка" (и у г. Небольсина поставлены вносные знаки) 
обыкновенно бываетъ крупнее и богаче другпхъ".

Но вотъ это ужъ, съ позволешя сказать, вздоръ, чистей
ший вздоръ —  это голая неправда, воплощая неправда. Съ 
тйхъ поръ, какъ уральцы стали себя помнить, —  съ гЬхъ 
поръ, какъ уралки стали носить сарафаны —  а это теряется 
въ глубокой для насъ старине, —  съ гЬхъ поръ до нашихъ 
временъ ни одна уралка не нашивала, ни одна уралка те
перь не носить и, безъ сомнйшя, ни одна уралка никогда 
не будетъ носить сарафана съ крупной „девятой пугов
кой", —  потому что, во-первыхъ, „девятая пуговка" какъ 
бы ни была крупна и богата, не придастъ ни сарафану, ни 
уралке ни вида, ни красоты, кроме разве одного безобраз1я, 
а во-вторыхъ, выражеше или фраза: „девятая пуговка" есть 
ни больше, ни меньше, какъ синонимъ остроты, двусмыслен
ности, но такой двусмысленности, что отъ одного намека 
ея любая уралка не можетъ не покраснеть.

Въ первой моей статье по этому поводу (Москв. № 7) 
я сказали уже, что г. авторъ, говоря о „девятой пуговке", 
повторили темь самымъ каламбурь ребятъ-казачатъ. Здесь 
же я долженъ сказать вотъ что: этотъ каламбурь, или, пра
вильнее, эта весьма неделикатная двусмысленность сносна 
только въ устахъ казаченка, когда онъ вздумаетъ пустить 
ее въ ходъ въ кругу своихъ товарищей; но и казаченокъ, 
заметьте, при этомъ случае соблюдаешь крайнюю осторож
ность, чтобы остроту его не слыхали девушки; иначе остро-
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та его принимаетъ видъ слишком! грубый... пошлый; тогда 
за остроту эту, если она коснется слуха женщин!, крепко 
достанется или ушамъ, или волосам!, или бокам! казачен- 
ка от! руки отца, матери или другого какого старшаго 
лица. — На У рал ip смею уверить всех! и к аж даго, 
исключая, разумеется, автора, котораго не считаю нужным! 
уверят!, потому что он!, вероятно, и сам! хорошо соз
нает! свою неуместную выходку, -—- на Урале, говорю, ни 
один! мало-мальски порядочный казак! не дозволит! себе 
намекнуть о „девятой пуговке" вь присутствие женщин!, 
зная, что фраза эта сильно оскорбит! слух! целомудрен
ных! казачек!. — А г. Небольсин!, мы видим!, слова эти 
применил! К ! делу и печатно выдал! их! за истину. Сь 
чем ! это сообразно —  понять не могу. Что к !  „оному" по
будило г. автора — тоже понять не могу.

Сначала я подумал!, признаться, что г. Небольсин! 
одержим! страстью острить: каких! ведь н ет ! болезней 
на вольном! свете? Но потом!, долго думая и припоминая 
все, некогда мною читанное, вспомнил! разсказ! объ 
„уральском! казаке" одного почтеннаго литератора, именно 
В. И. Даля, и тугь-то у ж ! догадался, съ которой стороны 
дуетт ветер!, -—- тугь-то постигь всю премудрость и замы
словатость сказаннаго г. Небольсиным! насчет! „девятой 
пуговки".

Вт сороковых!, кажется, годах! или немного раньше, 
хорошенько не припомню, г. Даль, разсказывая что-то обт 
уральцах!, выразился, что уралки шьют! сарафаны на 
себя с !  о т б о р н о й  д е в я т о й  п у г о в и ц е й ,  и для 
большей вразумительности приложил! к !  тексту виньетку. 
На виньетке, сколько припомнить могу, изображена была 
уралка, девушка в ! сарафане, плетущая косу и стоящая 
лицом! к !  читателю. Первое, что кидалось в ! глаза при 
взгляде на виньетку, это — огромная против! других! пу
говица на сарафане, отъ воротника ниже девятая по счету. 
А всех! пуговпцт, следует! заметить, нашивается на са
рафане, от! воротника до самаго подолу, восемнадцать или 
двадцать штук!, в! равном! одна отт другой разстоянш.
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Д*ло прошлое, говорить теперь о пуговиц* г. Даля 
было бы не кстати: это случилось такъ давно. Тогда на 
Урал* не очень много было читающихъ, а уралки почти 
что не заглядывали въ книги. —  Но, за вс*мъ т*мъ не могу, 
однако-жъ, умолчать, что и разсказъ В. И. Даля, несмотря 
на глубокое уважеше, которое питали и питаютъ уральцы 
къ особ* этого писателя, былъ принятъ на Урал* не со- 
вс*мъ-то благосклонно; я это хорошо помню, ■—- и все-таки 
изъ-за этой девятой пуговицы.

Я помню ропотъ уральцевъ, возбужденный „девятой 
пуговицей". Вотъ, что говорили тогда уральцы: „Эхъ, 
В ладтаръ  Ивановичъ, В ладтпръ Ивановичъ! Что васъ по
будило осм*ять, опозорить насъ безвинно?... Разв* вы не 
знаете, что „девятая пуговица" мнеъ, непристойность?..."

И вотъ, г. Небольсинъ, посвящая статью свою В. И. 
Далю, взялъ, между прочимъ, изъ разсказа его, для полно
ты, в*роятно, „отборную пуговицу", да и перетащилъ въ 
свой, переименовавъ, однако-жъ, чтобы не скоро, должно 
быть, узнали, въ „пуговку". Подвинь —  что и говорить — 
достославный, вполи* достоинъ автора „Разсказовъ про*з- 
жаго" и другихъ умныхъ и д*лытыхъ сочинешй, который 
я всегда читалъ съ удоводьстгйсмъ. Заимствовать только 
можно д*льпое, а отнюдь не пустяки. Не помню, когда-то 
давно, я чпталъ разсказъ одного господгша-путешествен- 
ника объ уральцахъ. Авторъ, должно быть, забавникъ былъ 
и весельчакъ: говоря о нравахъ уральцевъ, въ особенности 
уралокъ, онъ, между прочимъ, выразился такъ: „женщины 
зд*шшя, (т. е. уралки), кажутся съ перваго взгляда не
приступными..." Больше ничего не сказалъ, но зато выста- 
вилъ ц*лый рядъ точекъ, ясно говорящпхъ, что хот*лъ 
сказать старинный писатель. Странно, что онъ отозвался 
такъ только о казачкахъ: будто ужъ женщины —  не везд* 
женщины. —  Недоставало г. Небольсину перетащить вотъ 
эту замысловатую фразу въ свой разсказъ, который бы от
того получилъ еще больше правильности, полноты и ясно
сти. Заимствуя пзъ разсказа г. Даля пуговицу или „пугов-
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ку“, — все равно, — г. Небольсинъ, какъ догадываюсь, 
подумалъ, вероятно, что прошло, дескать, одному, — то, 
безъ сомн'Ьшя, пройдетъ п ему, —  но забылъ, должно быть, 
поговорку: „что одному сойдетъ съ рукъ, того другому не 
скачать п съ ногъ". Какъ бы это упустить изъ виду —  не 
понимаю. Видно, не мимо идете пословица: „на всякаго 
мудреца довольно простоты".

Если бы г. Небольсинъ писалъ объ уральцахъ только 
по слуху да по книгамъ, — то „девятую пуговку" можно 
бы было1 ему простить п извннить. Хотя и говорится, что 
„не всякому слуху вгЬрь“ и „не все то свято, что въ книгу 
вмято", -— но за всКмъ тЪмъ, куда ни шло, все-таки можно 
бы извинить г. автора за ошибку. Но, такъ какъ онъ недав
но два раза посЬщалъ Уралъ, видЪлъ тамъ уралокъ въ ихъ 
сарафанахъ, а „девятой отборной пуговки" не видалъ, да 
и видеть не могъ, потому что такой „страшной оказш", 
такой „диковинной вещи" тамъ нгЬтъ, —  то выходку его, 
воля ваша, ничКмъ нельзя оправдать. Если бы г. Неболь
синъ даже не имКлъ никакого уважешя къ уральцамъ — 
чего я никакъ, однако-жъ, не допускаю, — то изъ уважешя 
къ самому себе, изъ уважешя къ своей авторской извест
ности, изъ уважешя къ истине, не долженъ бы былъ, ка
жется, въ разсказы свои втирать вещи дожныя, а темъ бо
лее непрнличныя. Такъ думаю я, а какъ объ этомъ думаетъ 
г. авторъ—не знаю, не ведаю, это дело его, а не мое; по по
словице: всякъ Еремей про себя разумей. Скажу только 
вотъ о чемъ, что статью г. Небольсина сначала станутъ чи
тать и уралки —-  ныне, благодареше Господу-Богу и урал- 
ки читаютъ, хотя цыгарнаго дыма и избегаютъ, — но, да 
будетъ известно и ведомо автору, не прочтутъ до конца: 
лишь только дойдутъ до того м'^ста, где описывается ко- 
стюмъ ихъ, тотчасъ же бросятъ, съ презрешемъ бросятъ, 
и самую „Библиотеку", въ которой она напечатана и ко
торая, конечно, нисколько въ томъ не виновата.

Быть можетъ, найдутся люди, которые, пожалуй, осу
дить меня за излишнюю горячность, съ которой я опровер-
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гаю это, повидимому, ничтожное или неумышленное, но въ 
сущности слишкомъ злое выражеше автора насчетъ каза- 
чекъ. Чтожъ? Пусть будетъ такъ. Пусть судятъ меня, но я 
суда этого не боюсь: я правь, на моей сторонй слово: „ура- 
лецъ". Моя мать носила, мои сестры носятъ сарафаны: а 
можетъ ли сынъ и братъ смолчать, когда въ глаза, печатно, 
вздумалось бы кому-нибудь, хоть напримйръ г. Небольсину, 
даровитому и ученому писателю, смйяться такъ грубо, такъ 
пошло надъ его матерью, надъ его сестрами?

„Рукава у параднаго сарафана —  для чего было и го
ворить параднаго: вей сарафаны одного покроя, — говорить 
авторъ, —  бываютъ и кисейные, и матерчатые?" Вотъ, ужъ 
неправда: у сарафана не бываетъ рукавовъ. Это рукава ру
бахи, выходяице сквозь проймы сарафана, а сарафаиъ, какъ 
мужской жилетъ —  вещь безрукавная. Но, можетъ быть, 
авторъ не хотйлъ упоминать имя рубахи: неделикатно, де
скать, слово „рубаха", какъ, дескать, можно! А „девятая 
пуговка" деликатно что ли? У всякаго, вйрно, свой взглядъ, 
свое понятие. Дйло, дйло, —  что и толковать.

„Замужшя дамы —  говорить авторъ, на той же 122 стр., 
только выше, — носятъ „волосинки", подъ которые запря- 
тываютъ свою косу — двй косы, нужно заметить — или 
„сороки". „Сорока —  это головной уборъ въ родй тюрбана 
или кокошника, но онъ къ затылку нйсколько возвышается". 
Затймъ слйдуетъ подробное описаше „сороки", унизанной 
жемчугомъ и украшенной драгоцйнными камнями. Читая 
это описаше, невольно подумаешь, что г. Небольсинъ ви- 
дйлъ уралку въ „сорокй" и рисовалъ съ нея портретъ, такъ 
вйрно описаше „сороки"; но въ томъ-то и бйда, что онъ 
уралки въ „сорокй" не видывалъ: лйтъ двадцать какъ „со
роки" вышли изъ моды, т. е., изъ употреблетпя. Теперь 
исходи хоть изъ конца въ конецъ всю землю уральскихъ 
казаковъ — нигдй не встрйтишь ни одной казачки, которая 
бы щеголяла въ „сорокй", —  точно такъ, какъ не встрй
тишь ни въ Москвй, ни въ Петербургй, ни въ ипомъ какомъ 
городй русской боярыни, по нынйшнему дамы, аристократ-
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ки, которая бы одевалась такъ, какъ одевались ея праба
бушки, живипя при царе Михаиле ведоровиче. ЗачгЬмъ 
было говорить, что уралкн и о с я т ъ „сороки" ? Это страш
ный, можно сказать, а.нахронизмъ. Въ старину носили на
ши казачки „сороки" — правда, но теперь не носятъ, р е 
шительно, не носятъ.

Г. Левшинъ, писавший объ уральскихъ казакахъ въ 
1821 году *), говорилъ о „сорокахъ", но г. Левшинъ гово
рили сущую правду: въ его время уралки действительно 
носили „сороки", но теперь, повторю, не носятъ. Молодое 
поколете уралокъ понятая даже не имеетъ о „сорокахъ". 
Въ старину уралки мало ли что носили: напримеръ, у нихъ 
были во всеобщими употреблении: безрукавныя фуфайки, 
полушубки съ „фантами", но ныне эти вещи оставлены: 
„сороки" уступили место одними маленькимъ и уютными 
волосинками, фуфайки — мантильками, куцавейкамъ, по
лушубки съ фантами —  простыми шубками и салопами 
Нельзя старое, вышедшее изъ употреблешя, выдавать за 
современное: это ни на что не будетъ похоже.

Здесь следуетъ еще заметить, что и г. Левшинъ, тол
куя о нравахн и обычаяхъ уральцевъ, а также о сарафанахъ 
уралокъ, ни слова не сказали о „девятой пуговке" и по
тому, конечно, не сказали, что „девятая пуговка" — пуфъ.

Г. Небольсинъ (въ 5 № „Библиотеки", стр. 84 и 85) 
разсказываетъ, что они провели въ Уральске масляницу,— 
а это заметьте, было въ 1850 году, —  где видели катаю
щихся по улице уралокъ въ дорогихъ нарядахъ, и дяежду 
розовыми волосинками — г. Небольсинъ, заметить кстати, 
и объ волоеникб-то сказали не то: по его словами волосинки 
есть платочекъ, слегка обхватывающей голову у самаго те
мени; между теми волоеникъ —  вещь особая, а платочекъ 
особая; волоеникъ, сшитый изъ какой-нибудь матерш, въ 
роде шапочки, надевается, такъ сказать, на завитыя коль- 
цомъ вкругъ темени косы, а платокъ прикрываетъ уже во-

) Ист. п стат. обозр. уральекпхъ казаковъ. Л  б  т.
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лоеннкъ, —  между алыми губками, между разными раз
ностями, въ томъ числЬ о ч к а м и  и л о р н е т к а м и  (!), 
мелькали ему и ц Ь н н ы я с о р о к и. —  Ужъ не видалъ ли, 
думаю, черезчуръ наблюдательный авторъ, вместо гуляю- 
щихъ уралокъ, какого-нибудь забавника, х а р  ю ш к у  *), 
который умудрился нарядиться въ „сороку", чтобы распо- 
тЬнгить народи, а въ томъ числ’Ь и дорогого заЬзжаго изъ 
Питера гостя? Они лее, гости-то, у насъ удивительная рЬд- 
кость. Иначе быть не могло. Но и тутъ, однако-жъ, встрЬ- 
чается недоумЬте и своего рода препятетше: гдЬ, напри- 
мЬръ, возьметъ „харюшка" цЬнную съ жемчугомъ и кам
нями „сороку" для того, чтобы мотаться въ ней во время 
масляницы и подъ хмЬльную руку попасть подъ лапоть или 
оглобельную завертку храбраго защитника „городка?" ВЬдь 
„сороки" давнымъ-давно, какъ я сказали, извелись на Ура- 
лЬ: объ нихъ осталось только одно предате. Жемчугъ и 
камни съ „сорокъ" сначала шли на „поднизи" дЬвушкамъ, 
а потомъ, когда и „поднизи" вышли изъ моды, пошли на 
разный разности, въ томъ числЬ на ожерелья, которыми 
вмЬсто „сорокъ" и „поднизей" дЬйствительно щеголяетъ 
молодое поколЬше уралокъ.— Право, что ни говори, а 
г. Небольсинъ страшными образомъ перепутали разсказъ 
свой объ одеждЬ уралокъ.

Можетъ статься, они и видЬлъ на УралЬ „сороку", но 
только, смЬю увЬрить, не на головЬ, а въ рукахъ уралки. 
МнЬ извЬстно, что въ двухъ-трехъ дворянскихъ нашихъ 
домахъ отыщутся „сороки", и „сороки" доропя, какъ-то: 
у  В. А. Мизиновой, А. С. Акутиной, Л. А. Назаровой,—- 
но и эти почтенныя уралки, несмотря на то, что неизмЬнно 
слЬдуютъ обычаями старины, нынЬ сорокъ не носятъ, а 
хранятъ и берегутъ нхъ, какъ драгоцЬнность, какъ рЬдкость, 
какъ в о си о мин ан i е своей молодости. Не мудрено, что г. ав-

*) Местное пазваше ыасокъ нал замаекпровалпыаъ лпцъ, о которыхъ 
гамъ авторъ разсказываетъ при оппсапш „пгры въ городки11, въ 4 № „Би- 
(iaioTera11, стр. 112 и 113. Объ этомъ я кое-что скажу nocai.

Т. И. 25
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торъ видАлъ „сороку" въ которомъ-ннбудь нзъ сказанныхъ 
домовъ.

А всего вАрнАе, позволяю се б А думать, г. Небольсинъ 
„сороки" вовсе не видалъ, а только слышали объ нихъ или 
иросто-на-просто заимствовали свАдАше объ нихъ изъ раз- 
сказа г. Левтина; оттого-то, конечно, и вышла такая страш
ная разладица, которую и согласовать никакъ нельзя, такая 
удивительная смАсь, которую и разобрать трудно.

Обращаюсь ненадолго къ началу моей статьи и спрошу 
читателей, узнаютъ ли теперь петербургскте кавалеры и 
дамы уралку, которая появилась бы тамъ, гдА пАкогда 
являлась донечка, о которой разсказывалъ намъ г. Неболь
синъ'? Узнаете ли и вы, спрашиваю васъ, читатели, уралку 
въ ея нащональномъ и современиомъ костюмА, такъ вАрно 
и такъ картинно описанномъ авторомъ? Держу пари, одинъ 
противъ ста, что никто не узнаетъ, по крайней мАрА сразу, 
уралки, — не узнаетъ по очень простой прпчинА: дамы бу- 
дутъ искать жемчужную „сороку", и разумеется, не най- 
дутъ, а кавалеры — это имъ извинительно —  станутъ на
прягать зрАшс на пуговицы сарафана, и также въ свою 
очередь не узрятъ крупной „девятой пуговки". Тогда, ко
нечно, возникнуть опять толки да догадки, а уралка, гля: 
дишь, тАмъ временемъ скроется, отъ нея это можетъ статься: 
уралки, особенно гурьевсгая горожанки, такая дикарки, 
какъ говорить г. Небольсинъ (№ 5 „Б. для Ч.“ стр. 84), 
что не могутъ смотрАть безъ ненависти на нАмецкш чеп- 
чикъ, а о фракА да о цыгарА и говорить нечего: отъ одного, 
думаю, взгляда на фракъ, отъ одного цыгарнаго дыма по- 
падаютъ въ обмороки.

„Барышни носятъ на головА жемчужныя ленты — го
ворить г. Небольсинъ, стр. 121, № 4, — т. е. золотыя по
вязки съ жемчужными .кружевомъ, спускающимся до са- 
мыхъ бровей". Это по нашему п о д н и з и ,  о которыхъ я 
уже упомянули. Но нынА барышнп-уралки „поднизей" со- 
всАмъ не носятъ: по меньшей мАрА пятнадцать лАтъ про
шло съ тАхъ поръ, какъ „поднизи" вышли изъ моды у на-
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шихъ дворянокъ. Остались „поднизи" у простыхъ казачь- 
ихъ дфвушекъ, но остались кое-кое-гдгЬ по лиши, по хуто- 
рамъ да уметамъ, въ глухихъ углахъ и закоулкахъ нашей 
земли. Въ городе же Уральске, а также и въ Гурьев'Ь-город- 
кгЬ, где, по словами автора, прекрасный полъ отличается стра
шною дичыо (!), ныне и простую девушку не увидишь въ 
„поднизи", не только дворянку. Стало быть, сказаше автора о 
„поднизяхъ" не совсЬмъ верно, т. е. несовременно. Кро
ме ленточки въ косе, уралки, особенно барышни, которыя 
носятъ сарафаны, никакихъ украшенш на голове не но- 
сятъ —  и п р е к р а с н о  дЬлаютъ.

„Дамы высшаго круга, —  говоритъ г. Небольсинъ тамъ 
же, — которыя считаютъ себя поборницами европейской 
одежды, на балы, въ собранья и. въ торжественные дни не
пременно надЬваютъ сарафаны б а р х а т н ы е ,  матерча
тые, либо п а р ч е в ы е " .  -— Что дамы наши, носяпця въ 
обыкновенное время немецкое платье, надеваютъ въ тор- 
жествеиные дни сарафаны —  это правда; но только не 
б а р х а т н ы е  и н е  п а р ч е в ы е .  Парчевые сарафаны на
шивали уралки въ старину, но теперь не носятъ; можно 
развгЬ увидать на какой-нибудь семилетней девушке пар- 
чевый сарафанчикъ, сшитый заботливой бабушкой изъ ло- 
скутковъ своей допотопной фуфайки, но и только. Б ар- 
х а т  и ы х ъ лее сарафановъ на Урале решительно н е  т ъ 
п н и к о г д а  н е  б ы в а л о ,  о нихъ даже и предате умал- 
чиваетъ. Стало быть, и въ этомъ случае у г. Небольсина 
ошибка.

На несколькихъ страницахъ, съ 112 до 116, въ 4 № „Б. 
для Ч.“, г. Небольсинъ разсказываетъ о- потехе уральскихъ 
ребятишекъ, называя ее игрой „въ городки" и придавая 
ей весьма несправедливо характеръ офишальный, о чемъ 
будетъ сказано ниже. Нельзя сказать, чтобы описате авто
ра объ этой потехе было лишено истины, —  нельзя, одна- 
ко-жъ, сказать и того, чтобы оно было во всехъ отношешяхъ 
верно. Для того, чтобы не продлить моихъ замечанш, я 
хотелъ-было избегнуть выписокъ изъ текста статьи г. Неболь-
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сина,—ш  вижу, что дело безъ этого не обойдется. Постара
юсь, по крайней мере, сделать это какъ можно короче.

„Въ городки играютъ, —  говорить авторъ, — въ про
должение целой зимы, но главное побоище бываетъ на мае- 
лянице въ самомъ г. Уральске, въ который гурьбой съез
жаются вей мальчишки изъ окрестныхъ станицъ".

Тутъ неверно. Во-первыхъ, никогда, кроме масляницы, 
потехи этой не бываетъ, и объ этомъ старики не запом- 
нятъ, —  подобно тому, какъ кроме Пасхи никаше праздни
ки на Руси не сопровождаются крашешемъ яицъ: таковъ 
ужъ на Урале обычай. Во-вторыхъ, для этой потехи не съ
езжаются въ Уральскъ изъ окрестныхъ станицъ мальчи
шки: игра, какъ говорится, не стоить... не свечъ, а лоша- 
динаго пота, потому что самая ближайшая станица, т. е., 
форпостъ, къ Уральску не ближе пятнадцати верстъ, да 
сверхъ того мальчишкамъ изъ своихъ станицъ не для чего 
ехать въ УральскъГ они и въ своихъ станицахъ устроятъ 
и устраиваютъ такая потехи. Въ-третьихъ, г. Небольсинъ 
несовсемъ правильно называетъ эту потеху и г р о й  в ъ  г о 
р о д к и .  Забава эта выражается другими, более сильными 
и близкими къ сущности дела, словами, именно: г о р о д а  
б е р у т ъ ,  или, г о р о д а  д е р ж а т ь .  Спросите любого 
уральскаго казака: „есть у васъ, на Урале, и г р а  в ъ  г о 
р о д к и ?  и казакъ, не призадумавшись, скажетъ „нетъ“ . 
Но когда растолкуете ему, что эта, дескать, потеха про
исходить во время масляницы, тогда уже онъ только ска
жетъ: „а, понимаю: это, по-нашему, называется г о р о д а  
б е р у т ъ " .

„Устраивается эта игра такимъ образомъ, —  продол- 
жаетъ авторъ: —  въ двухъ-трехъ местахъ главной народ
ной площади г. Уральска строятся городки: городокъ — 
родъ ледяной, —- нужно было сказать снеговой, потому-что 
городки или, правильнее, города делаются не изъ льда, а 
изъ снежныхъ глыбъ, —- крепостцы, здаше въ несколько 
ярусовъ".

Тутъ г. Небольсинъ разсказываетъ, какимъ образомъ
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делаются города. Разсказъ его въ этомъ случай веренъ,. 
что даетъ поводъ думать, что онъ виде л ъ такую крепостцу. 
Хорошо.

„Иногда просто выстраиваютъ бревенчатую крепостцу 
изъ тонкаго леса и на мороза поливаютъ водой, пока все 
з д а н i е совершенно не обледенйетъ".

Но вотъ какихъ кргЬпостцей или городовъ я въ на- 
шт-гхъ краяхъ не видывалъ и, признаться, ни отъ кого не 
слыхивалъ. Разве не было ли такихъ чудесъ во времена 
Нечая или Шамая; ну, это дйло другое. Правда, во время 
безсн'Ьжпыхъ масляницъ дйлаютъ города изъ тоненькихъ 
шестиковъ или просто-на-просто изъ хворостинъ, связывая 
верхше концы шестиковъ или хворостинъ вместе, а нижше 
утверждая въ землю, на подобз'е того, какъ ставятся, если 
кто видйлъ, въ козлы казачьи пики, но такую вещь кажется 
нельзя назвать бревенчатой, а тймъ больше здашемъ. Впро- 
чемъ, это мелочь, главное впереди.

„Когда городокъ выстроится, ■—- говорить г. Неболь- 
синъ, —  то н а з н а ч а е т с я  д е н ь  ш т у р м а  (!), о п о 
в е щ а е т с я  н ей р i я т е л ь с к о е в о й с к о  (!!), т. е., 
мальчишки, между рядами которыхъ никогда не бываетъ 
молодыхъ людей старше четырнадцати лйтъ, а обыкновенно 
л'Ьтъ десяти или двенадцати, -—- прошу заметить это, —  и 
паконецъ, к о м а н д и р у е т с я  г а р н и з о н ъ  (!!). Гарнп- 
зонъ всегда состонтъ изъ взрослыхъ и уже пожилыхъ каза- 
ковъ, •—- и это не мешаетъ заметить.

„Гарнизонъ соблюдаетъ строгую войсковую форму и б ы 
в а е т ъ  о д е  т ъ в ъ  м у н д и р ы  (!?)“ .

Затймъ авторъ описываетъ орущя, употребляемый гар- 
низопомъ для отражешя нападающихъ мальчпшекъ. Ору- 
д1е, по словами автора, состоитъ изъ д л и н н о  й ж е р д и 
(нужно было сказать изъ шестика или просто-на-просто изъ 
палки, величиной съ молотильный цепь; съ жердыо же не 
сладишь: жердь вещь нелегкая), мочальной (непременно 
ужъ мочальной: почему не другой какой?) веревки и ста-
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-раго лаптя. Это, прибавлю я, оруд1е по-казачьи называется 
п о м е л о .  Пока такъ.

„Но такъ какъ, —  продолжаетъ авторъ, —  гарнизону 
(взрослыми, припомните, казаками) отъ нещйятуля (деся
тилетних!, казачатъ) частенько достается на иорядкахъ, 
то, чтобъ умерить горячность и запальчивость нещлятель- 
скнхъ натисковъ, гарнизонъ тайкомъ употребляети вместо 
пуль обломки негоднаго кирпича— страшный бы были, поду
маешь, ущерби, если бы употребили для т о т  годный кир
пичи. -— Кирпичики обвертывается въ тряпку и вклады
вается въ носокъ лаптя, который после этого заморажи
вается. Орудие, какъ видится, нехитрое, но недурно приспо
собленное къ отражению враговъ“ .

Вези дальнихъ слови понятно, что орущемъ этими гар
низонъ, т. е. взрослые и пожилые казаки должны угощать 
мальчишекн, но полно, такъ ли это — увидимъ дальше.

„Къ назначенному для игры въ городки часу вся пло
щадь, —  продолжаетъ авторъ, —  покрывается толпами на
рода разныхъ п о л о в и  и возрастовъ и разныхъ степеней 
общественнаго положенья.

„Когда пргЬдетъ войсковой наказный атаманъ (!) или, 
вместо него, кто-нибудь изъ членовъ войсковаго правле- 
шя (!!), то, по данному знаку, неприятель начинаетъ соби
раться на площадь и строится колоннами...“

ЗагЬмъ у г. Небольсина идетъ подробный и картинный 
разсказъ —  любо читать —  о томи, какъ, по данному сиг
налу, —- жаль, не сказали только авторъ, кто подаетъ сиг
наль: атаманъ ли или членъ войсковаго правлешя; инте
ресно бы было знать, —  конные мальчишки, разряженные 
въ-пухъ и въ-прахъ въ разные костюмы, т. е„ замаскирован
ные кто туркомъ, кто генераломъ, кто кймъ, съ шумомъ и 
крикомъ нападаютъ на городи и на гарнизонъ, какъ пений 
гарнизонъ обороняется, вышеупомянутыми п о м е л ь я м  и, 
начиненными, разумеется, кирпичемъ и защшцаетъ городи, 
и т. п. Здесь для полноты заметокъ слйдуетъ привести
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одинъ маленький отрывокъ изъ текста. Г. Небольсинъ, какъ 
аккуратный разсказчпкъ, между прочимъ, говорить:

„Чуть только конь (подъ мальчишкой) думаетъ сде
лать опасный прыжокъ, чуть только мальчишка потеряется 
или подвергается опасности получить не легкш ушибъ,—- 
это ничего, это казаку здорово, —  а болйе серьезный тол- 
чекъ или ударь, какъ старый казакъ, изъ числа досужихъ 
зрителей, уже является ему на помощь и избавляете его отъ 
всйхъ страховъ и неловкихъ положенщ".

Это правда. Разсказъ г. Небольсина въ томъ отношенш, 
какъ города берутъ и какъ города защшцаютъ, вйренъ, 
взятый, по всему видно, съ натуры. Но главная обстановка 
этой потйхи сильно грйшитъ противъ истины —  вотъ это, 
къ сожалйнио, и нехорошо. Почтеннййшш авторъ напрасно, 
какъ я уже и сказали, прпдалъ ей характеръ офищаль- 
ный, — напрасно замйшиваетъ онъ въ эту казачью, даже 
мальчишескую, забаву наказнаго атамана и членовъ вой
скового правлешя: атаману и членамъ правлешя было бы 
крайне неприлично, даже • нелепо заниматься такими пу
стяками; вйдь у атамана и членовъ правлешя есть или 
должны быть дйла и занятая серьезпыя.

Города строятся, берутся, защищаются очень просто, 
безъ вмешательства войсковаго начальства: тутъ всймъ 
управлястъ и распоряжается одннъ, такъ сказать, духъ 
казачества или, проще, такой уже обычай у уральцевъ, 
что они не могутъ обойтись безъ того, чтобы въ известны:! 
времена не потйншть себя молодецкою удалыо и военною 
экзерцищею. Въ этомъ случай хоть бы атамана и не суще
ствовало вовсе.

Известно и вйдомо, что широкая и раздольная масля- 
ница вездй и всюду на Руси проводится православными 
народомъ шумно, разгульно, въ катаньяхъ, попойкахъ и 
т. и. У уральцевъ же во время масляшщы, и больше, одна- 
ко-жъ, никогда, между прочимъ, есть въ обычай г у л я т ь  
в е р  ш II и к а м и. Вершниками бываютъ, какъ говорить и 
г. Небольсинъ действительно большею частью мальчишки,.
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но къ ними, надо заметить, часто пристаютн н взрослые ка
заки, замаскированные, или, по местному выраженпо, х а
р ю ш к и, о которыхъ я уже отчасти выше сказали, когда 
речь шла о несуществующими „сороками". Вершники тол
пами разъезжаютн по улицами си песнями, скачути, ры- 
щутн, кружатся, сталкиваюти други дружку си лошадей, 
словомп, потешаются каки кому хочется. Досужте ви это 
время казаки, охотники до забави, а также и мальчишки, 
у которыхи н^ти охоты гулять верхоми или нети для того 
лишней или, каки говорится, таковской лошадки, чтобы 
не жаль было мучить, собираются на улпцахи, площадяхи, 
перекресткахн, ви техп кварталахи, где кто живетн, и строятн 
бези всякаго наказа й приказа не городки, каки ппшети г. Не- 
больсини, а города, —  такое ужи местное назваше, пере
иначивать не для чего. — Наехави на первый, попавшийся 
на пути, т. е., где-либо на улице, городи, вершники, бези 
всякихн повестоки, бези всякпхп церемошй, бези всякими 
приказанш, нападаютн на него, строители города или, по 
словами г. Небольсина, гарнизонн, а по местному казачь
ему выражение, д е р ж а в ц ы ,  разумеется, отражаюсь нхп. 
Разруишвн городи или отступили оти него бези успеха,— 
случается конечно и это, — вершники едутп дальше, встре- 
чаютп такой же городи ви другоми какомн-пибудь месте, и 
снова идети та же истор1я.

Но чтобы города нарочно строились, по приказу и на
казу начальства, каки представляети нами это г. Неболь- 
синп, чтобы нарочно командировался кп городами гарни- 
зонп, чтобы гарнизони соблюдали строгую войсковую форму, 

. т. е. были бы одетн ви мундиры, чтобы нарочно посылались по
вестки мальчишками,- чтобы являлись кп городу, особенно 
чтобы выезжали туда наказный атаманп или, вместо него, 
члени войсковаго правлешя, — это, воля ваша, г. авторп, 
чистейнйе пустяки. Удивляюсь, каки вы, решась такую 
пустошь выдавать за истину, не подумали, что атамани и 
члены правлен]я не очень-то будутп благодарны вами за 
то, что вы выказали ихн занимающимися делами не слиш-
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комъ-то мудреными, какова игра, по-вашему, въ городки.
Въ бытность автора въ г. Уральске, онъ, безъ сомнЬ- 

шя, вид'Ьлъ где-нибудь на площади, а всего вернее съ 
крыльца и л и  балкона атаманскаго дома нечто подобное это
му, —  но, странное дгЬло, какъ не догадался черезчуръ на- 
наблюдательный и сметливый авторъ, что все это было 
представлено ему, какъ гостю заезжему, въ виде образчика 
казачьихъ потйхъ. Тутъ, конечно, т. е., съ балкона атаман
скаго дома, г. авторъ видЬлъ и г а р н и з о н ъ ,  о д ’Ь т ы й в ъ  
м у н д и р ы ,  — но это дЬло случая: казаки, защищавшие 
городе, были, полагать должно, изъ числа свободныхъ ка- 
раулышхъ изъ атаманскаго дома или изъ дома войскового пра- 
влешя, чему я  самъ разъ былъ свидйтелемъ. Въ то самое 
время, какъ г. Небольсинъ любовался, —  ежели только онъ 
любовался, —  казачьей потехой съ крыльца атаманскаго 
дома, наверно происходила такая же потеха, ежели еще 
не жарче, и въ Куреньяхъ, и въ Новоселкахъ, и на Форшта- 
тгЬ *), и въ иныхъ мйстахъ г. Уральска, где, съ достовер
ностью могу сказать, гарнпзонъ былъ не въ мундирахъ, а 
или въ шубахъ, или въ халатахъ, или въ пестрыхъ арха- 
лукахъ, —  словомъ, во всемъ елико-возможномъ: для этого 
законъ не писапъ.

Впрочемъ, нельзя В1шить въ этомъ автора,—  онъ ошибся, 
можно сказать, невольно, —  онъ принялъ, такъ сказать, ко- 
медпо за действительность; вшюваты, по моему, тутъ боль
ше те, кто слишкомъ широко распахнулъ передъ гостемъ объ 
ят]я гостепршмства и черезчуръ много разсыпалъ передъ н и й гь  

угожден1й. Излишекъ, известно, во всемъ вреденъ, а нашъ 
братъ казакъ, такая ужъ видно натура, не любить ничего 
делать въ половину:' у него все льется черезъ край...

Но есть погрешности въ разсказе г. Небольсина ташя, 
въ которыхъ прямо виновата манера г. автора, по посло
вице, все разжевывать да класть въ ротъ: излишшя под
робности, но подробности недосказанный, иногда затмева-

) Части города. Л в т.
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ютъ ц лерепутываютъ дйдо хуже, чймъ еслибъ вовсе не го
ворить о подробностяхъ. Такъ напримйръ, г. Небольсшгь 
разсказываетъ, что гарнизонъ, — рйчь, изволите видйть, 
идетъ все еще о „городахъ", — состоящей всегда изъ взрос- 
лыхъ и пожилыхъ казаковъ, употребляетъ въ защиту сво.ю 
куски кирпича, прилаживаемые къ помельямъ и хлыщетъ 
ими какъ свинцовыми пулями... Кого? да страшныхъ вра- 
ГО'ВЪ, десятил'Ьтнихъ мальчишекъ! Сошлюсь на васъ, чита
тели: есть ли с мысль въ томъ, чтобы взрослый II пожилой 
казакъ отвйшивалъ удары кнрпичемъ по бокамъ или по 
головй десятилйтняго мальчика, своего же, можетъ статься, 
родственника или ближняго сос'Ьда. По моему мнйнпо, это 
ни съ чймъ несообразно. Увйренъ, что всякш согласится 
съ моимъ мнйтемъ, тймъ болйе, что мы видйлп изъ прнве- 
денныхъ выше выписокъ, что въ случай неловкаго полоясе- 
шя или опаснаго толчка, угрожающаш казаченку, къ нему 
тотчасъ является на выручку старый казакъ изъ числа 
досужихъ зрителей. Какъ теперь согласовать —  съ одной 
стороны заботливость стараго казака о мальчикй, съ другой— 
нзетупленную ярость или, по крайней мйрй, безпощадность 
пожилаго казака, вооружениаго кнрпичемъ, къ этому же 
мальчику? Что пожилые казаки, зрители потйхъ, выруча- 
ютъ изъ неловкпхъ положенш казачатъ —- это правда, но 
чтобы пожилые казаки, участники потйхъ, употребляли 
куски кирпича противъ дйтей — это неправда.

Г. Небольсшгь сначала заговорилъ было о дйлй, но не 
договорили.; оттого-то и вышла путаница. Я ужъ выше 
сказалъ и здйсь повторю, что въ толпы вершниковъ-маль- 
чишекъ втираются часто гуляки, взрослые казаки, замаски
рованные до такой степени, что скорйе похожи бываютъ 
на движущуюся чучелу, чймъ на живого человека. Такъ, 
напримйръ, извйстный всему городу Уральску весельчакъ 
и забавиикъ, казакъ Матвйй или, какъ иногда величаютъ 
его земляки, Матинька, пожалуй, не во-гнйвъ будь ему 
сказано, и Матька Бакалдинъ, выворотить шерстью вверхъ 
caKcaniii тулупъ, подложить подъ него и спереди, и сзади,
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к съ бо'ковъ безчисленное множество ■ одйялъ, подушекъ и 
разной разности, голову обвертитъ кучей всякаго тряпья и 
прикроетъ въ добавокъ кошомнымъ колпакомъ, въ виде 
казачьяго кивера, лицо занавесить кошомной маской —- 
х а р е й  (отсюда и назваше х а р ю ш к а ) ,  сядетъ на самую 
смелую, пр1ученную уже къ подобными проделками, ло
шадь, возьметъ въ руки порядочный рычагъ -— да п пол’Ь- 
зетъ, какъ медведь, на „городъ". Къ „МатинькгЬ“, глядишь, 
присоединяется еще два-три такте же „Матиньки", т. е , 
рыцари, или скорее чудовища., замаскированный не хуже 
перваго. Такимъ, разумеется, броненосцами, подъ защи
той кошомъ да подушекъ, обыкновенный „помелья" ни
сколько не чувствительны. Какъ и чгЬмъ пронять такихъ 
враговъ? И вотъ защитники „городовъ" прибйгаютъ въ-ти- 
хомолку, правда, къ пособию или кирпичика, или косточки, 
или просто-на-просто къ замороженной оглобельной изъ 
лыкъ завертке, которая не легче и не мягче свинца. Но 
чтобы кирпичъ и подобные ему снаряды употреблялись про- 
тивъ мальчишекъ —  это, повторю, неправда, следовательно, 
и сказате г. Небольсина на счетъ этой оказш не... не... не 
знаю какъ сказать... ну да просто неладно, —- что и тол
ковать.

Описывая народный „вечорки" на Урале, г. Неболь- 
синъ, между прочцмъ, говорить (№ 4, стр. 117): „Надобно 
знать, что уральцы не говорить, к а к ъ м ы г о в о р и м  ъ, 
что, напрпмеръ, „кавалеры обязаны занимать своихъ дамъ"; 
у нихъ выражаются проще: „робятамъ и холостяками на
до заняться съ девушками".

Прочитавъ первыя две строки изъ вышеприведенной 
выписки, я подумали, что не хочетъ ли ужи г. авторъ 
кстати, хотя бы это вышло и некстати, сказать что-нибудь 
о нашемъ казачьемъ дворянскомъ обществе. Но читая 
дальше, увидели, что авторъ речь свою ведетъ, какъ и на
чали, объ одномъ простомъ классе казаковъ. Спору ийти, 
г. Небольсинъ обрисовали, хотя и вкратце, вечорку верно. 
Но не понимаю, зачемъ г. авторъ, говоря о простомъ клас-
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ей казаковъ, вставилъ фразу: „уральцы не говорятъ, какъ 
мы говорить". Странно... Какъ будто все русское просто- 
людье, кромй казаковъ, объясняется языкомъ г. Неболь
сина и подобныхъ ему господь —  какъ будто, кромй каза
ковъ, вей православные простолюдины-мужички величаютъ 
себя к а в а л е р а м и ,  а бабъ или дйвокъ своихъ д а м а м и .  
Неужели BHCuiiii классъ русскаго общества не знаетъ, что 
простолюдины говорятъ гораздо иначе, нежели образован
ные люди. Если г. авторъ, заставляя казачку-дйвушку го
ворить: „усь поля и нглю иглять" и т. и., вообразили, что 
такъ говорятъ на Уралй и дйвушки-дворянки, т. e.t другими 
словами, описывая вечорку простолюдья, хотйлъ по ней 
дать понят1е и о дворянскихъ вечеринкахъ, въ такомъ 
случай ему, г. автору, и книги въ руки... Это было бы 
верхъ невйрности. Но. дйло не въ томъ. Все, разсказываемое 
г. Небольсинымъ въ его „Уральцахъ", iui для меня и ни 
для моихъ земляковъ не новость. Я прошелъ бы молча- 
шемъ то мйето, на которомъ остановился и изъ котораго 
сейчасъ привелъ выписку, если бы не попалось мнй на 
глаза тутъ слово: „робята". Г. Небольсинъ заставляешь 
уральцевъ говорить такъ, какъ уральцы не говорятъ: онъ, 
мы видимъ, пишешь: „робятамъ". Если это не опечатка, то 
долгомъ считаю заметить, что буква о въ языкй или про- 
изношенш уральскихъ казаковъ почти неслышна. Скорйе 
уралецъ, вмйсто правильнаго „ребята", произнесешь „ра- 
бята" или „рибята"; но никогда не скажешь „робята". Сло- 
вомъ „робята" казаки иногда подсмйиваются надъ русскими 
мужичками. Говоря вообще, въ произношеши уральцевъ 
звукъ а преобладаетъ надъ звукомъ о, а и или гя надъ е.— 
Это не мйшаетъ заметить.

Кстати о словахъ. Представляя картину занимательнаго 
„багреннаго" рыболовства (Библ. для Чтешя № 5, стр. 53) 
и выводя на сцену казаковъ, взывающихъ одинъ къ другому 
при ловлй рыбы, г. Небольсинъ влагаетъ въ уста уральцевъ 
олйдующую фразу:

— „Живо, М и т р о ,  живо!" и проч.
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Ежели и тутъ не опечатка,— а что это не опечатка, я 
нисколько не сомневаюсь,— то, съ позволешя автора, я дол- 
женъ сказать, что слово М и т р  о до крайности неуместно. 
Уральцы хотя и сокращаютъ иногда свои имена, но никогда, 
ни въ какомъ случае, не переделываютъ ихъ на малороссш- 
скш ладъ. Ежели допустить въ языкъ уральцевъ чисто ма- 
лороссшское имя Ми т р о, то следуетъ допустить и другая ма- 
лоро'ссшсюя имена, какъ-то: Г р и ц к о ,  П е т р  о, и т. д. А 
этого у насъ, побожиться не грехъ, нетъ. Короче сказать, 
въ произношети словъ у уральцевъ съ малороссами ничего 
неть общаго.

Въ разсказе г. Небольсина встречается еще слово: Г р о 
м а д а .  Воленъ авторъ употреблять какая ему угодно слова, 
тожественныя между собой, но не долженъ, по моему мне
ние, выдавать ихъ за провинщальныя, за местныя, когда 
словъ этихъ у того народа, о которомъ разсказывается, не су- 
ществуетъ, по крайней мере, въ томъ значении, какое при- 
даетъ имъ авторъ.— Слово г р о м а д а  г. Небольсинъ ставитъ 
во вносныхъ знакахъ, какъ и многая другая уральская, следо
вательно, туземныя, местныя слова, напримеръ: я р ы г и ,  
а б р а ш к и, и т. и. Разсказывая о томъ, какъ казакъ-водо- 
лазъ, борясь въ воде у „учуга" съ осетромъ или белугой, 
подцепленной имъ на „абрашку" (багоръ), утомляется, г. 
Небольсинъ говорить (№ 4, стр. 111),—что и хотелъ бы во- 
долазъ, „выпустивъ изъ рукъ абрашку, распроститься съ 
рыбкой—да э т о т  нельзя сделать: „ г р о м а д а " ,  „войско", 
народъ осмеетъ..." и проч.

Въ другомъ месте (№ 4, стр. 131) г. Небольсинъ го
ворить: „когда войско „пройдетъ"— и слово п р о й д е т ъ ,  
какъ местное, у автора во вносныхъ же знакахъ,-—внизъ но 
р еке , то казакамъ, пе принимавшимъ, по недостаточности 
средствъ, учасгае вместе съ „громадою", и проч,-—-Слово 
г р о м а д а  опять во вносныхъ знакахъ.

Очевидно, что г. авторъ слово г р о м а д а  выдаетъ, по
добно другимъ словамъ, за слово местное, уральское, за 
равносильное, по его мненпо, слову н а р о д ъ ,  или обще-
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употребительному на Урале слову в о й с к о. Но въ томъ-то 
и сила, что слова этого, т. е. слова г р о м а д а ,  у уральцевъ 
въ томъ смысле, какое придаетъ ему авторъ, нгЬтъ.—Есть 
у малороссовъ, что и говорить, слово „ г р о м а д а " ,  въ смы
сле народнаго сборища, означающее то же самое, что у вели- 
коруссовъ слово м i р ъ, или м i р с  к а я с х о д к а ,  но у 
уральцевъ такихъ словъ, т. е. ни г р о м а д ы ,  ни м i р с к о й 
с х о д к и ,  решительно нйтъ: у нихъ сборище народное назы
вается или просто н а р о д ъ ,  или в о й с к о ,  или же, нако- 
нецъ, к о м а н д а .  Пояснить, что такое значитъ слово н а
р о д ъ, было бы до крайности лишнее, но пояснить, что та
кое означаютъ слова: в о й с к о  и к о м а н д а —не будетъ, 
кажется, лйшнимъ.—Напримйръ, въ главномъ городе Ураль
ске соберутся жители-казаки для трактата и совещанья на- 
счетъ своихъ хозяйственныхъ делъ: сРнокошенья, рыболов
ства, пастбищъ и т. и., или всей массой казаки отправятся 
на рыболовство по Уралу— это и есть в о й с к о .  Но ежели въ 
крепостяхъ, форпостахъ, хуторахъ, соберутся казаки для 
своихъ я«е какихъ-либо общественныхъ надобностей,—то это 
сборище по малочисленности своей и называется: к о м а н 
д а. Но, повторю, никакое сборище людей на Урале не назы
вается г р о м а д о й .

Конечно, слово г р о м а д а ,  какъ слово русское, употреб
ляется и на Урале, но только сов семь въ иномъ смысле; 
оно употребляется, какъ и по всей святой Руси, въ значенш 
великости какого-либо предмета, а отнюдь не въ смысле на
роднаго сборища.— Следовательно, г. авторъ напрасно при- 
писываетъ уральцамъ слова малороссшсюя.

По словамъ г. Небольсина, черная, т. е. мелкая рыба, 
добываемая уральцами изъ озеръ и речекъ, сбывается съ 
рукъ въ г. Уральске п у д а  ми, „а (подлинный слова автора, 
№ 4, стр. 130) которая продается на месте лова, та про
дается поштучно, „ ч о х о м ъ " ,  то есть с ч е т о м ъ . . .  Метко 
и верно! Носмотримъ, что будетъ дальше.
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О распродаж^ красной рыбы, севрюги, добываемой каза
ками въ Касшйскомъ морЬ, на „курхайскомъ" рыболовств'Ь, 
г. Небольсинъ (№ 4, стр. 155) говоритъ, что „ промышлен
ники весь добытый ими рыбный товаръ продаютъ своимъ ка- 
плтальнымъ собратамъ, икру и клей в Ь с о м ъ, вязигу—п у ч- 
к а м и ,  а рыбу с ч е т о м ъ ,  посотенно".■—Удивительно, по
чему не прибавилъ ч о х о м  ъ?—вЬдь и вязига', и севрюга 
продается не вЬсомъ, а счетомъ, какъ и черная рыба. ВЬрно, 
рука не поднялась.

Точно также г. Небольсинъ, рассказывая о продажЬ рыбы 
на зимнемъ неводномъ рыболовств'Ь, говоритъ (№ 5, стр. 64), 
что красная рыба продается н а в Ь с ъ, „а (подлинный слова 
автора) черная, составляющая тутъ главный товаръ, п о 
с ч е т у  или „ч о х о м ъ " .

Въ друтомъ мЬстЬ (№ 5, стр. 70), г. Небольсинъ гово
ритъ такъ: „изъ выловленной рыбы распродается на мЬстЬ 
добычи (на севрюжномъ рыболовствЬ) только одна севрюга, 
с ч е т о м ъ ,  с о т н я м и " .— Но опять не сказалъ ч о х о м ъ. 
Знать, дЬйствительно, рука не поднимается написать, чтобы 
красная, сдЬдовательно, цЬнная рыба сбывалась ч о х о м ъ, 
какъ малоцЬнная черная. Г. авторъ вездЬ, гдЬ рЬчь ведетъ 
о ч е р н о й  рыбЬ, заставляетъ казаковъ сбывать ее с ч е 
т о м ъ ,  т. е., по его, ч о х о м ъ ,  а к р а с н у ю  хотя и с ч е 
т о м ъ же, но безъ прибавления слова: ч о х о м ъ. Что это за 
разница, что это за разногласица такая?— Не вЬдаю. Знаю 
только вотъ что: нЬтъ мЬста въ разсказЬ г. Небольсина, гд1} 
бы несчастное слово ч о х о м ъ  было на своемъ мЬстЬ.

Не думаю, чтобы слово это, т. е. ч о х о м ъ ,  при продажЬ 
и к.уплЬ употреблялось только въ землЬ уральскихъ каза
ковъ: его можно, кажется, услыхать и въ другихъ, по крайней 
мЬрЬ, смежныхъ съ уральцами деревпяхъ, въ базарные или 
ярмарочные дни. По дЬло не въ томъ. На УралЬ, хочу ска
зать, дЬйствительно и продаютъ, и покупаютъ рыбу, и многое 
кое-что ч о х о м ъ ,  но только уже при этомъ случаЬ не мЬ- 
ряютъ и н е с ч и т а ю т ъ  товаръ,— а прямо берутъ и отдаютъ 
на г л а з  ъ, т. е. ч т о в и д я т ъ ,  то п п о к у п а ю т ъ  и п р о 
д а ю т ъ .



—  400

Ежели рыбопромышленникъ продаетъ рыбу с ч е т о м ъ, 
поштучно ли, подесяточно ли, посотенно ли—все равно,—то 
это значитъ, что онъ продаетъ с ч е т о 4 1 ъ ,  такъ-таки с ч е 
т о м ъ, а отнюдь н е ч о х о м ъ, такъ-таки не ч о х о м ъ .  Про
давать ч о х о м ъ ,  повторю, дЬло оовсЬмъ другое. НапримгЬръ, 
лежитъ передъ рыбопрожышленникомъ на льду куча какой- 
нибудь мелкой рыбы. Подходить купецъ и спрашиваетъ:

-—- Что просишь, молодецъ, за сотню?
— Не продаю я такъ,—говорить казакъ:—некогда во

зиться за счет01мъ да перечетомъ.
-—- Какъ же продаешь?
— Просто, почтеннейший, ч о х о м ъ  продаю: вотъ что

видишь, то и купишь. -
Вотъ что называется п р о д а в а т ь  или п о к у п а т ь  

ч о х о м ъ .
Не совеймъ верно г. Небольсинъ иредставилъ и тотъ слу

чай, когда двое-трое покупателей, сойдясь у одного продавца 
и купивъ у него рыбу, расходятся жеребьями.

„Представимъ себе,—говорить авторъ, № 4, стр. 131,—  
что трое покупщиковъ, Антипъ, Борись и Вавило, все ра- 
зомъ и въ одно время подошли къ' казаку торговать у него 
товаръ. Чтобы другь-другу по-пусту не вредить, они выта- 
скиваютъ изъ кошелей по мелкой медной монете, заме- 
чаютъ каждый свой грошъ чертою, закусивъ монету зубомъ, 
опускаютъ все три гроша въ шапку, и подставляя ее про- 
давцу-казаку, приглашаютъ его „ловить". Чей грошъ прода- 
вецъ вынетъ—тотъ и делается настоящими купцомъ: вы
нулся Вавилинъ грошъ—Вавило и покупаетъ рыбу, а Антипъ 
и Борись берутъ „отсталое", если, разумеется, Вавило ку- 
пилъ товаръ съ выгодой. Если, напримеръ, за то, что по 
настоящей цене стоить сто рублей, Вавило сошелся съ про- 
давцемъ на девяноста рубляхъ, то онъ и Борису, и Актину 
выплачиваетъ по три рубля по тридцати по три копейки; 
если же Вавило не выгадалъ себе ничего, то и Борису съ 
Антипомъ ничего не достанется отсталаго". .

Изъ этого разсказа мы.видимъ, что изъ трехъ покупщи-
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ковъ одинъ счастливец® Вавило, по выпавшему на его долю 
жеребыо, делается настоящимъ купцом®, Такъ. Положим®, 
что сторговал® у казака-продавца белугу за тридцать рублей, 
а белуга стоит® дороже, именно тридцать один® рубль. Но 
захочет® ли Вавило, на стороне котораго неоспоримое право 
„жерсбья“, поделиться этим® лишним® рублем® съ другими 
купцами, потерявшими, в® силу „жеребья" же, всякое право 
на покупку? Кажется, нет®. Да и кто докажет®, кто и чем® 
уличит® Вавилу, что он® рублем® в® выигрыше? На это 
нужны еще присяжные оценовщики. Тогда выйдет® страш
ная путаница, которую и разобрать будет® трудно. Кроме 
того, зачем® покупатели станут® прежде времени метать 
жеребш; ведь легко может® статься, что рыбу у продавца 
они не сторгуют®. дело- это делается гораздо иначе. Вот® 
пример®.

Представим® себе—стану подражать г. автору,—что трое 
покупщиков®, например®, те же самые, которых® вывел® на 
сцену и г. Небольсин®, Антил®, Борис® и Вавило, все ра
зом® или одинъ вслед® за другим®— все равно, подошли к® 
казку торговать белугу. Положим®, торгует® Вавило, а Ан- 
типъ и Борис® молчат®, слушают®, соображают® и, как® 
говорит® г. автор®, делу действительно не мешают®. Ва
вило сторговывает® рыбу за тридцать целковых®, но рыба 
стоит® тридцать одинъ целковый: это видят® и понимают® 
все—и Антил®, и Борис®, и сам® Вавило. Вот® тогда-то 
уж®, когда рыба сторгуется и когда барыш® сделается 
ясным®, покупатели и мечут®, или „растрясают®" жребш, 
заранее, разумеется, уговорясь лншнш рубль разделить 
между себя поровну так®, чтобы тот®, кому вынется жеребш, 
выплатил® двоим® покупателям® „отсталое", т. е. по третьей 
части рубля. Хотя рыбу сторгует® и Вавило,—но он® не в® 
оостоянш отстранить от® нея Антипа съ Борисом®: таков® 
у лее обычай. Да если бы и не такъ, то, в® случае каприза 
со стороны Вавилы, Антипу стоит® только лишнш-то рубль 
перебросить продавцу и рыба останется за Антипомъ; прода
вец®, во всяком® случае, скорее отдаст® рыбу тому, кто 

т. и. 26
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хоть одинъ грошъ противу другпхъ наддастъ. Но при по- 
добнаго рода покупкахъ никто не станетъ спорить, ни Ва
вило, ни Антипъ, ни Борись, никто изъ нихъ не захочетъ 
перебивать другъ друга и возвышать .цАну на товаръ, въ 
нодрывъ своимъ торговымъ оиеращямъ. ВыдАляя другъ 
другу „отсталое", всА они въ подобныхъ случаяхъ будутъ 
не въ проигрышА, а напротивъ, въ выигрышА. Вместо того, 
чтобы передать цАлый рубль продавцу, натурально, каждый 
изъ покупателей предпочтетъ лишиться только двухъ третей 
его. ИапримАръ, Вавило сторговалъ рыбу, какъ уже сказано, 
за 30 цАлковыхъ. Чтобы удерясать ее за собой, т. е. чтобы 
отбить отъ нея Антипа съ Бориоомъ, онъ долженъ наддать 
продавцу цАлый рубль. А зачАмъ онъ это будетъ дАлатъ, 
когда при мётанш жеребья, ежели первый жеребш выпа- 
детъ ему, онъ можетъ выделить изъ этого рубля „отсталаго" 
только двА трети, а достальная треть останется у него въ 
карманА. Если жеребш, т. е. право на владАте рыбой, не 
выпадетъ на долю сторговавшаго рыбу Вавилы,—то и тогда 
Вавило не останется въ убыткй, а напротивъ, возьметъ съ 
другого- покупателя ни за что, ни про-что третью часть рубля.

Такъ вотъ уясе когда, изволите видАть, покупатели ме- 
чутъ жеребш, т. е., повторю, ош-х расходятся жеребьями не 
прежде, а послА того, какъ рыба сторгуется и какъ барьппт. 
сдАлается яснымъ.

Говоря о разныхъ видахъ рыболовства, г. Небольсинъ (въ 
4 № „Библ. для Чтешя", стр. 132), между прочимъ, гово
рить: „И а х а н и о е, и весеннш к у р х а й (назваше рыбо ■ 
ловствъ) производятся въ Каспшскомъ морА, въ которомъ 
уральцы начали правильно рыбачить только съ 1816 года".

Удивляюсь, что за охота у г. автора разсказывать исто- 
pin рыболовствъ и впадать чрезъ то въ ошибки. Что ка
сается до к у р х а й с к а г о рыболовства, перенесеннаго изъ 
курхайскаго Морца, какъ говорить и г. Небольсинъ, то, согла- 
оенъ, что это рыболовство началось въ Каспшскомъ морА съ 
1816 года или около этого времени. Но а х  а п  н о  е рыболов
ство, позвольте замАтить, началось гораздо раньше, именно
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съ 1807 года. И до этого года рыбачили по-льду казаки- 
гурьевцы въ море около черней, т. е. около береговъ, но 
такъ-оказать безъ всякихъ правилъ. Съ 1807 же года рыбо
ловство это вошло въ правильную систему и, съ достовер
ностью знаю, рыболовство это открывалъ въ 1807 году мо
лодой въ то время офицеръ, а нынче маститый старецъ, 
всеми любимый генералъ 0. Г. Бизяновъ.

Говоря о начале рыболовства въ море, почему бы не ска
зать заодно ужъ, хоть еще для одной лишней подобнаго 
рода ошибки, о времени, съ котораго начали уральцы рыба
чить въ Черхальскомъ Морде и въ другихъ озерахъ и реч- 
кахъ. Право, что ни говори, а манера разеказывать всю 
подноготную о предметахъ незнакомыхъ и невиданныхъ, а 
только по слуху—никуда не годится. Если бы я  вздумалъ 
исчислять все промахи г. Небольсина въ его статье, то, 
право, заметки мои вышли бы слишкомъ длинными. Укажу 
только на более или менее важныя.

„Калёновсгай форпостъ на р еке  Урале,— говоритъ г. Не- 
больсинъ (№ 4, стр. 126),— также какъ и городъ Черный- 
Яръ на Волге, составляютъ две замечательныя точки: тутъ, 
по наблюдешямъ стариковъ, бываетъ постоянная грань между 
ранней весной и поздней зимой. Какъ весной, такъ п осенью, 
по одну ихъ сторону пыль и тепло, по другую снегь и 
холода".

Не сомневаюсь, что городъ Черный-Яръ на Волге со- 
ставляетъ переходную грань отъ тепла къ холоду и отъ хо
лода къ теплу, но позвольте заметить вамъ, г. авторъ, что 
нашъ Калёновскш форпостъ на Урале не ймеетъ такой за
мечательной особенности, да и по географическому своему 
положенно ему нельзя равняться съ городомъ Чернымъ- 
Яромъ: онъ, Калёновскш-то форпостъ, лежитъ почти на ц е 
лые полтора градуса севернее Чернаго-Яра. Взгляните на 
любую карту и увидите, что я  говорю правду. Есть у  насъ на
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Урале действительно переходная черта отъ тепла къ холоду, 
но только гораздо южнее Каленовскаго форпоста: это Калмы- 
ковская крепость, отстоящая отъ Каленовскаго форпоста 
ниже чрезъ пять станцш, въ семидесяти верстахъ. Даже и 
не Калмыковская крепость, а скорее Красноярскш форпостъ, 
еще 15-ю верстами ниже Калмыковской крепости, но мы при
выкли считать последнюю, составляющую притомъ грань 
между с р е д н е й  и н и ж н е й  дистанщями.

Указывая на переходный точки отъ тепла къ холоду, не 
для чего было ссылаться пли опираться на наблюдения ста- 
риковъ: разница въ температуре воздуха на сказанной мною 
местности ощутительна и очевидна и молодымъ людямъ. 
Автору стоило только прокатиться отъ Уральска къ Гурьеву 
во время глубокой осени пли ранней весны, чтобы испытать 
и убедиться, где переходная грань: до Калмыковской кр е
пости или до Красноярскаго форпоста онъ проехалъ бы на 
саняхъ, а тамъ для дальнейшаго лутешествтя принужденъ 
бы былъ пересесть въ тарантасъ или, за неиметемъ его, и 
въ простую телегу.

„...Гурьевъ-городокъ,— говорить г. Небольсинъ (№ 5, 
стр. 82),—носитъ свое назваше отъ гостя Гуртя, который въ 
1630 году завелъ и устроилъ за моремъ, на р ек е  Яике, 
своими деньгами городъ каменный и для рыбной ловли сдй- 
лалъ учугъ“ . Горожанами „Гурьева были сначала астрахан
ские переселенцы, которые и занимались здесь разными про
мыслами до тйхъ поръ, пока городокъ этотъ не перешелъ 
въ полное обладате уральскихъ казаковъ, что было въ поло
вине прошлаго столеНя".

„Ни въ XVII, ни въ XVIII столеттяхъ,—продолжаетъ 
авторъ,-—уральцы не имели въ Гурьеве оседлости. Въ от- 
ношенш къ уральскому войску Гурьевъ былъ только аван- 
постомъ, на который выкомандировывалась, на известные 
сроки, одна другою сменяемая казачья стража, содержавшая 
караулы и охранявшая войсковые рыбные промыслы.
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Сказавъ, какъ стража эта, прослуживъ въ Гурьеве указ
ный срокъ, возвращалась на jn-miio п расходилась по домамъ, 
авторъ продолжаетъ: ,Д о  этой причине, казаки ни осед
лости здесь не имели, ни хозяйствомъ не обзаводились, а 
ловили только рыбу, да торговали баранами. По самой 
сущности этихъ занятш, гурьевцы не могли стеснять себя, 
чисто изъ экономическихъ причпнъ, присутств1емъ женщинъ, 
которымъ здесь и нечего было дйлать, да и трудно было 
жить, бросивъ прежше дома и променявъ родныя места на 
безотрадное взморье, вечно пропитанное сыростью, вечно 
палимое солнцемъ, полное разныхъ гадовъ, изъ числа кото- 
рыхъ одни комары да мошки могли отравить все житейская 
наслажден in. Притомъ же безпрестанное соседство съ кир
гизами, въ то время еще очень сомнительными друзьями ка- 
заковъ, представляло для семейной жизни своего рода не
удобство. Дело въ томъ, что Гурьевъ-городокъ быль обитаемъ 
однимъ только’ мужскимъ и очень нечисленнымъ населе- 
шемъ,— въ немъ, какъ въ городке, т. е. какъ въ крепости, 
где народъ былъ только на временной службе, казаки не 
смели иметь при себе женщинъ".

Затемъ г. Небольсинъ разсказываетъ, какъ одинокому ка
заку было привольно жить въ Гурьеве, где было подъ ру
ками и море, полное рыбы, и киргизы, богатые баранами, 
и т. п. Потомъ говорить, какъ в ъ  к о н ц е  п р о ш л а г о  
и въ начале нынешняго столетья мнопе изъ членовъ вой 
скового с о ело в in стали засматриваться на этотъ о б и ж е н -  
н ы й природою, а все-таки о б е т о в а н н ы й  уголокъ, и 
какъ они мало-по-малу, съ дозволешя начальства, обзаводи
лись въ Гурьеве домами... „Знаменитый евоимъ умомъ и 
энерпею атаманъ Покатиловъ,—подлпнныя слова г. автора, 
стр. 83,—поощрялъ заселеше Гурьева, а преемникъ его, Бо- 
родинъ,— н е п р е е м н и к ъ ,  а предшественнпкъ: генералъ 
Д. М. Бородинъ атаманствовалъ у  насъ съ 1798 или 99 года 
по 1831-й годъ, а Покатиловъ поступилъ къ намъ после 
смерти Бородина,— совершенно предоставилъ на волю каза- 
ковъ упрочиться въ Гурьеве полнымъ хозяйствомъ и осед-
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лостыо. Съ т'Ьхъ поръ,— съ какихъ поръ? со времени Боро
дина или Покатилова? какъ понимать—не сообразишь,—и 
стали въ ГурьевгЬ казаки жить съ женами, целыми семьями".

Верю, что Гурьевъ построенъ въ 1630 году: верю, что 
до половины прошлаго столетья горожанами Гурьева были 
астраханцы, вВрю и тому, что въ ХУП столетш уральцы 
не имели тамъ оседлости по очень простой причине: Гурьевъ 
принадлежали къ Астрахани и казаки наряжались туда, 
т. е. въ Гурьевъ, для странен; но никакъ не поверю ска- 
занно г. Небольсина, чтобы въ ХУШ столетш, т. е. въ по
следней половине его, уральцы не жили въ Гурьеве-го- 
родке домами, хотя ученый авторъ и выетавляетъ причины 
тому слшикомъ убедительный и сильныя, которыя, съ позво- 
лен1я сказать, не стоятъ почти и опровержения.

По словами автора, казаки не имели въ Гурьеве жен- 
щинъ потому, что х о з я й с т в о м ъ  не  о б з а в о д и л и с ь ,  
а л о в и л и  т о л ь к о  р ы б у ,  д а  т о р г о в а л и  б а р а 
н а м и .  Истинно. У гурьевцевъ и теперь, к р о м е  р ы б о 
л о в с т в а  и т о р г о в л и  б а р а н а м и ,  решительно нетъ 
никакихъ промысловъ: стало быть, гурьевскими казаками и 
теперь не приводится въ Гурьеве жить съ семьями.— Комары 
н мошки, выводимые г. авторомъ за отравителей всЬхъ жи- 
тейскихъ наслажденш, и теперь не спускаютъ гурьевскими 
обывателямъ и обывательницами, не спустятъ и заезжему 
гостю.— Правда, съ 1840-хъ годовъ, по причине быстраго 
упадка води и чрезмерной засухи, отчего окрестности Гурь
ева, покрывавппяся въ старину непроходимыми Камышевыми 
зарослями, оголились, число этихъ насекомыхъ уменьши
лось, но прежде того, даже въ 1830-хъ годахъ, когда я быль 
мадьчикомъ, помню, комаровъ въ Гурьеве была такая бездна 
или такая тьма-тьмущая, что по вечерами и ночами дышать, 
какъ говорится, нельзя было; однако же, благодаря Бога, 
эти лютые враги человеческаго рода никого не заедали. Еще 
г. Небольсинъ указываете на опасное соседство киргизовъ, 
имевшее, между прочими, влдятс на то, что въ Гурьеве не 
могли жить женщины,-—но киргизы, какъ за сто, какъ за
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пятьдесять, такъ и за двадцать-пять л'Ьтъ назади одинаково 
были опасны своими хшцничествомн. Гурьеву же, сл'Ьдуетъ 
заметить, они были менее опасны, чгЬмъ другими казачьими 
станицами по лиши, потому что Гурьеви, не говоря о сгЬ- 
нахи и пушкахп, были ви старину защищени и самою при
родою: они отовсюду были окруженн водами.

Действительно, ви конце прошлаго и ви начале нынеш- 
пяго столеПя Гурьеви-городоки имели малочисленное насе- 
дсше; действительно, только си 1830-хи годови, положпмп 
со времени атамана Покатилова, они стали быстро распро
страняться и обстраиваться; но это не доказываетн еще, 
чтобы казаки прежде того жили ви немн бези семей.

Сказавн, что ви XVIII столетни уральцы не имели ви 
Гурьеве оседлости, г. Небольсинп крепко ошибся. Уверять 
автора, что уральцы стали жить тами домами си того вре
мени, какн Гурьеви перешелп ви полное обладаше ураль- 
цеви, считаю совсеми лишними. Скажу только both  ч т о : по
койница мать моя родилась ви Гурьеве ви конце прошлаго 
века,— а комары, однакожн, заметить ви скобкахн, не заели 
ее,— а бабушка моя, мать моей матери, родоми пзи г. Цари
цына, по выходе замужи за деда моего, переехала изн Ца
рицына ви Гурьеви ви 1780-хи годахн,-—и ви то время 
Гурьеви были обитаемп уже семейными казаками. Прежде 
чеми наши казачки стали жить ви Гурьеве, тами жили и 

* астраханки, не боясь ни комаровн, ни шгргизовн. Астра
ханки не боялись ни киргнзови, ни комаровн—какн же ка
зачками бояться было ихи? Удивительно. Ви Гурьеве и те
перь здравствуетп,— ежели только нс умерла ви прошломи 
году,— одна столетпяя астраханка, жена пономаря Попова, 
по имени А к с и н ь  я, по отчеству II и к и т и ш н  а, а по осо
бому прозвищу, данному ей казачками, вследств!е ея глу
хоты, Г л у х о н ю ш к а. Никитпшне, какн она поселилась 
ви Гурьеве, было отн роду всего только 18 лети. Н и к и -  
г и ш н а—живое свидетельство или доказательство того, что 
Гурьеви си пезапамятныхн годови обитаеми и мужчинами, 
и женщинами,—сначала, разумеется, астраханскаго, а по-
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томъ, какъ Гурьевъ перешелъ въ вйдйше уральцевъ—ка- 
зачьяго оослов1я. Кромй всего этого, въ Гурьевй-городкй, 
безъ сомнйшя, найдутся и теперь шестидесяти, семидесяти 
и даже восьмпдесятшгЬтше старики и старухи, изъ ураль
цевъ и уралокъ, которые, несмотря ни на комаровъ, ни на 
мошекъ, ни даже на самыхъ киргизовъ, родились и выросли 
въ Гурьевй, на безотрадномъ взморьй.

Удивляюсь опрометчивости г. автора, удивляюсь, какъ 
такому положительному и осмотрительному литератору, ка- 
ковымъ я привыкъ считать П. И. Небольсина, не пришло въ 
голову, что в'Ьдь легко можетъ статься, что статью его про- 
чтетъ какой-нибудь молодой гурьевскш казакъ и захочетъ 
повйрить справедливость сказашя насчетъ Гурьева-городка 
Въ этомъ случай, любопытный казаченокъ обратится, разу
меется, къ старику, перескажетъ ему содержите разсказа 
г. Небольсина и спросить:

—  Какъ ты думаешь, дйдушка, вотъ насчетъ эвтой ока- 
зш—правду ли говорить сочинитель, какой-то г. Неболъсинъ, 
будто лйтъ за шестьдесятъ или за семьдесятъ въ Гурьевй не 
жили наши домами?

—  Что? Не жили домами?— скажетъ съ удивлешемъ ста-
рикъ и потомъ, покачавъ головою, прибавить:

— Убирайся ты прочь отъ меня съ такими пустяками: 
вотъ ужъ седьмой десятокъ живу на бйломъ свйтй, а ро- 
дился-то я здйсь, въ Гурьевй.

—  Да какъ же сочинитель-то говорить объ этомъ?— 
снова спросить казаченокъ.

—  А я почемъ знаю?— отвйтитъ нехотя старикъ.— Поди 
да спроси самого его, сочииителя-то: чай еочинилъ да я  вся 
недолга. Онъ еще и не таыя вещи еочинилъ: онъ, дай Богь 
ему здоровья, не посовйстился вклеить въ свое сочинете и 
„девятую пуговку". Поди да и вйрь имъ, сочинителямъ-то.
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ш.

Г. Небольсину не понравились мои замечанья, напечатан
ный въ 7 № „Москв. —неизвестно, понравится ли продол- 
жеше пхъ, въ 12 № этого журнала,— на статьи его объ 
„Уральцахъ", и не понравились они по очень простой при
чине: правда глаза колетъ. И вотъ, желая доказать читаю
щей публике непогрешимость своихъ разсказовъ, г. Неболь- 
синъ рйшился оправдаться, напечатавъ въ 168 № „Санктпет. 
Ведомостей" возражетя на мои замечанья. Какъ искусный 
и ловкш писатель, г. Небольсинъ подобрали многое-множе
ство фразъ, скрепивъ и украсивъ ихъ не то острыми и за
мысловатыми, не то нелепыми и лишенными всякаго смысла 
сравненьями,—и думаетъ, конечно, что уже достигъ своей 
дели, т. е. уничтожили меня, забилъ меня въ пухъ и въ 
прахъ, а сами вышелъ правыми—чуть-чуть не святыми. 
Пусть г. Небольсинъ остается при своемъ, лестномъ для него, 
убежденш: отъ этого неверности его разсказовъ не испра
вятся; пусть хвалится своими превосходетвомъ: отъ этого 
опять ложныя сказанья истиннымп не сделаются; пусть 
стращаетъ меня, что я  взялся за неравное оруж1е: отъ этого 
я не паду и не преклонюсь предъ г. Небольсиными, потому 
что противъ его смертоноснаго оружья у меня есть непрони
цаемый ьцитъ—правда. Каждый ызъ читателей, кто дорожить 
правдой и кто прочтетъ съ должными вниманьемъ мои заме
чанья и возражетя г. Небольсина, увндитъ, на чьей стороне 
правда—на моей или на стороне г. Небольсина. Ежели я 
не мастери таки выражаться, какъ мастерски выражается 
г. Небольсинъ, то это еще не значить, чтобы иетинныя мои 
сказатя уступали фальшивыми сказаньями г. Небольсина: 
правда, какъ бы она ны была высказана, навсегда пребудетъ 
правдой, а фразы, какъ бы красно оне ни были высказаны, 
навсегда останутся фразами.

После второй статьи мопхъ замечанш, помещенной въ 
12 № „Москв.“,—жаль, что г. Небольсинъ навсегда отказался
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отъ возраженш: любопытно бы было знать, что онъ сказалъ 
бы на эту вторую статью,— мне ничего особенного не оста
валось сказать о разсказахъ г. Небольсина, п я считалъ по 
этому предмету все конченными; но г. Небольсинн возраже- 
ииями своими вызвали меня на то, чтобы я сказали еще ни
сколько слови, дабы показать всю шаткость и неоснователь
ность его возражетй.

Многая пзи моихн замИтокъ, высказанный не ви укори, 
не ви обвиснете г. Небольсину’, решительно не требовали 
возражетй; но г. Небольсину не утерпгЬлось: они вздумали 
оправдываться и некстати возражать. Таки, наприм^рн, 
г. Небольсчши ви одноми месте своихи разсказовн („Вест
ники Геогр. Обпц.“ YI кн., за 1854 г., стр. 206) упоми- 
наети о междоусобице, происшедшей ут уральцеви си самар- 
цами. А я, ви заметкахн моихи („Моек в." № 7, стр. 159), 
делаю дополнение ки его сказатю, указывая на место, где 
была драка у уральскихн казакови си самарскими. Но 
г. Небольсинп, возражая на мое указаше, говорить: „Готови 
принять это известие, пожалуй, даже за исторический факта; 
но какая же польза ви этоми факте? Есть ли тута хоть 
тень научнаго интереса?" Милостивые государи! Ежели ви 
сообщенномн мною известия г. Небольснни не видита ни 
пользы, ни тени интереса, то равными образоми, следуя 
убежденьями г. Небольсина, не должно искать ни пользы, ни 
интереса и ви показании самого г. Небольсина. Но я 
чуждн этого мнения. Я даже удивляюсь, какп г. Небольсинн 
дозволили себе выразиться таки, каки они выразился на- 
счета моего замечания. Скажи это друтой кто-нибудь, а не г. 
Небольсинн—сошло бы, пожалуй, си руки, а то ведь это ска
зали писатель серьезный, писатель, которому вероятно хо
рошо известно, что во всякомн хоть сколько-нибудь любо- 
пытноми сведении, до чего бы оно ни относилось—до ста
тистики ли, до этнографии ли, до истории ли, до народного 
ли, наконецп, предашя—все равно, есть и должны быть я 
польза, и интересн! Д елая на этоти пункта моихи замеча
нии возражения, г. Небольсинн протииворечити сами себе,
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противор'Ьчцтъ свонмъ разсказамъ: ведь указаше мое на 
место драки уральцевъ съ самарцами было сделано въ виде 
одного дополнешя къ его разсказу. Можетъ быть, г. Неболь- 
синъ ценить только то, что весить пуды, а то, что весить 
фунты, считаетъ за ничто,— можетъ быть, онъ думаетъ, что 
въ его известш о .междоусобице, бывшей у  уральцевъ съ 
самарцами, заключается пользы на целый пудъ, а въ моемъ 
только на одинъ фунтъ: но ведь пуды составляются пзъ 
фунтовъ— это не следуетъ выпускать изъ виду.

Въ другомъ месте своихъ разсказовъ (въ „Вестнике 
же“, стр. 205) г. Небольсинъ высказался, что уральцы и 
теперь отчасти ведутъ почти что полукочевую жизнь, въ 
г л а в н ы х ъ  о с н о в а н i я х ъ с в о и х ъ в о в с е  н е п о х о 
ж у ю  на  ж и з н ь  с о в е р ш е н н о  о с е  д л а г о н а с е л е -  
п i я. А я, въ заметкахъ моихъ („Москв." Л1» 7, стр. 157), 
сказалъ, что это- неправда, что о-бъ этомъ и намекать не сле
довало бы, потому что жизнь уральцевъ въ полномъ смысле 
слова жизнь оседлая, потому что люди, незнакомые съ бы- 
томъ казаковъ, подумаютъ объ нихъ Бо-гъ знаетъ что такое. 
Но г. Небольсинъ, отстаивая свое сказаше, делаетъ на мое за
м ечите опровержеше, да какое?— совершенно неоснователь
ное. Извольте выслушать: г. Небольсинъ доказываетъ, что ура- 
лецъ безпрестанно занять то службой вне дома, то рыбс- 
ловствомъ въ море, то речной добычей и оттого не по сут- 
камъ, а по ц'Ьлымъ неделямъ не бываетъ дома и т. п. „Не 
правь ли лее я былъ —  заключаетъ г. Небольсинъ, —  выра
зившись такъ, какъ я  выразился?" т. е„ сказавши, что 
уральцы отчасти ведутъ почти-что полукочевую жизнь.

Милостивые государи! Есть ли въ словахъ г. Неболь
сина тень правды1? Возможно ли такъ выражаться, какъ 
выразился г. Небольсинъ, т. е., былъ ли въ праве г. Неболь- 
сииъ называть полукочевой жизнью жизнь народа потому 
только, что некоторые члены того народа выезжаютъ изъ 
домовъ своихъ на несколько недель для какихъ-либо про- 
мысловъ? Ежели г. Небольсинъ считает^ себя правымъ, вы
разившись, что уральцы и теперь ведутъ почти что полу-
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кочевую жизнь, то, после того каждый писатель, который, 
разумеется, пустившись по слйдамъ его, вздумаетъ подра
жать ему и сказаше его считать за верное, будетъ считать 
себя въ праве утверждать, — а мы должны верить, — 
что и вся Росстя обитаема народомъ полукочевымъ, потому 
что все, что сказано по этому поводу г. Небольсииымъ на- 
счетъ уральцевъ, можно применить и ко всемъ русскими 
вообще. Напримеръ, возьмемъ для сравнешя жителей Вла- 
дим!рской или Симбирской губ ер ши. Ведь многае изъ нихъ, 
занимаясь торговлей или извозннчествомъ и разъезжая изъ 
села въ село, изъ города въ городъ, не впдятъ домовъ и 
семей своихъ по нескольку месяцевъ, иногда по нескольку 
годовъ, не только-что по нескольку недель. Но разве про 
жителей ВладшНрской или Симбирской губерши можно 
сказать, что они ведутъ жизнь почти что полукочевую? По 
моему простому разуменпо, нельзя; но, по разулгЬш'ю г. 
Небольсина, ученаго и просвещеннаго писателя, да вдобавокъ 
жильца бельэтажа, вероятно, будетъ льзя, особенно если онъ 
приведетъ въ доказательство еще то обстоятельство, что 
древше славяне, наши предки, до образовашя государствъ 
переходили, дескать, съ места на место, какъ переходили 
во время перваго появления на Урале уральсше казаки, 
когда у нихъ не было тамъ ни городовъ, ни селенш, —  что 
и послужило поводомъ къ ошибочному выражение г. Не
больсина. Безъ сомнешя г. Небольсинъ не по убежденно 
отстаиваетъ своп фалыпивыя выражешя, а онъ толкуетъ 
такъ-себе, чтобы только поставить на своемъ. Выиграетъ ли 
онъ изъ этого что или нетъ, не мое дело судить; но за всемъ 
темъ я не могу, однако-жъ, не удивляться черезчуръ боль
шой находчивости г. Небольсина. Онъ былъ такъ осторо- 
женъ, такъ сметливъ въ своихъ разсказахъ, что не назвалъ 
уральцевъ прямо' н о м а д а м и .  На самомъ дйле, дйло ма
стера боится. Назови г. Небольсинъ уральцевъ номадами —  
онъ не имйлъ бы после того возможности оправдываться и 
делать возражения. Честь и слава находчивости и догадли
вости г. Небольсина!



413

Отстаивая ложное показаше свое насчетъ „девятой пу
говки", г. Небольсинъ опирается на авторитета гг. Даля и 
Левшина. Но въ какой степени справедливо сказате пер- 
ваго изъ этихъ писателей, г. Даля, о „девятой пуговице"—- 
читатели увидятъ изъ второй статьи моихъ задгЬчан1й 
(„Москв." № 1 2 ). Что лее касается до ссылки г. Неболь
сина на разсказы г. Левшина, то г. Небольсинъ напрасно 
включилъ имя этого писателя въ свои возражения: г. Лев- 
тттинъ ничего о „девятой пуговке" не говорилъ, о чемъ я 
уже и объяснилъ (въ 12 № „Москв."). Стало быть, статья 
эта решена и распространяться о ней больше не слйдуетъ. 
Я, пожалуй, не сказалъ бы о ней здесь ни слова, если бы 
не далъ къ тому повода самъ г. Небольсинъ. Онъ въ доказа
тельство правоты своей насчетъ этого показашя приводить 
этнографически! альбомъ рисунковъ, составленный имъ са- 
мимъ во время п утеш еотя  и говорить по этому случаю 
вотъ что:

„Въ этнографйческомъ альбоме, составленномъ мною во 
время путеш ес'тя, въ альбоме, который г. ЖелгЬзновъ, въ 
бытность свою въ Санктпетербургй моимъ гостемъ, самъ 
лично обозрйвалъ во вейхъ подробностяхъ, есть новейшш 
рисунокъ сарафановъ: на немъ также ясно, на двухъ изобра- 
жешяхъ уралокъ, обозначены отборный девятыя пуговицы".

Ежели есть у г. Небольсина альбомъ, а въ немъ рисун
ки, изображающее уралокъ съ отборными на сарафанахъ 
девятыми пуговицами, -—- то эти рисунки должно считать 
за фальшивые. Но дело не въ томъ, а вотъ въ чемъ: я, — 
было бы известно и ведомо веймъ и каждому, не выключал 
и г. Небольсина, который начинаетъ немного заговари
ваться, я—пишущей эти строки—не только' знаменитаго 
альбома, но и самого г. Небольсина, составителя и облада
теля такой достопримечательности, ни разу въ жизни не 
имйлъ удовольствия и счастия видеть, и къ сожалйтю мо
ему не знаю, не ведаю, что за личность, что за особа такая 
этотъ г. Небольсинъ. —  Съ чего взялъ г. Небольсинъ гово
рить, что я быль у него въ гостяхъ п обозрйлъ альбомъ
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его,—понять не могу. Вероятно, г. Небольсину, сильно заня
тому сказашемъ овоимъ насчетъ ложной девятой пуговки, во 
енЪ пригрезился тотъ, кто осмелился обличить его неправ
ду. — Вотъ о какихъ нёбывалыхъ вещахъ г. Небольсинъ 
провозглашаетъ печатно. Еакъ же после этого мы должны 
безусловно верить сказашямъ г. Небольсина?

Подъ-конецъ своихъ возраженш г. Небольсинъ завелъ 
рйчь о башкирцахъ, нйко-гда имъ восхваленныхъ и до не- 
бесъ превознесенныхъ, а мною такой чести неудостоенныхъ. 
По этому поводу г. Небольсинъ говорить, что онъ виделъ 
цветъ многолюднаго башкирскаго общества и описывалъ 
башкирцевъ такъ, какъ виделъ ихъ на перекочевкахъ, при 
сборе на смотрахъ, и т. п., а я — отдельным семьи, мало
численное отродье, живущее вдали отъ Башкирш и потому 
отставшее отъ своихъ соплеменниковъ. Действительно, я 
исключительно описывалъ небольшое башкирское общество 
(„Москвин? 1854 г., №№ 14 и 17); но ни я не сказалъ, ни 
г. Небольсинъ не доказалъ, да и доказать не можетъ, чтобы 
это небольшое общество утратило вей свойства, привычки, 
характеръ, наклонности того большого общества, отъ кото- 
раго оно отделилось не такъ давно, лйтъ двадцать тому 
назадъ. Бели я въ моихъ „Башкирцахъ" и сделалъ ссылку 
на разсказы г. Небольсина, то сделалъ не по слухамъ 
однимъ, какъ это дЬлаетъ иногда г. Небольсинъ, составляя 
целый статьи не изъ личнаго наблюдешя, а изъ словъ дру- 
гихъ, и еще въ добавокъ въ виде развлечешя въ часы от
дохновенья отъ трудовъ. Я, мм. гг., смело могу сказать, что 
я не меньше г. Небольсина видйлъ хвалимыхъ имъ башкир
цевъ, обитателей многолюднаго общества, —  я виделъ ихъ 
тысячами въ етепныхъ походахъ, виделъ что за люди такте 
эти башкирцы. — Какъ наездники, башкирцы действи
тельно молодцы, не хуже киргизовъ, которые въ свою оче
редь поспорить въ этомъ случае и съ башкирцами и со 
всеми степными народами, проводящими всю жизнь на ло
шади. —  Какъ воины, башкирцы, точно, не плохи, если 
ставить ихъ въ параллель съ киргизами, противъ этого и
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спорить нельзя, они далее немного лучше будутъ кирги- 
зовъ, изъ среды которыхъ, кстати заметить, доселе, одна- 
ко-жъ, не составлено еще ни одного воинскаш отряда. Но 
чтобы ставить башкирцевъ наравне съ донцами и черномор
цами, какъ выставили ихъ щедрый на похвалы г. Неболь- 
синъ въ „Разсказахъ Проезжало" (въ IX главе о х и в и н -  
ц а х ъ ,  стр. 219), — но чтобы ставить ихъ выше казаковъ 
Оренбургскаго Войска, какъ обрисовали ихъ г. Небольсинъ 
въ „Зам'Ьткахъ о Вашкуртахъ" („Отеч. Зап.“ 1850 г. ,№2)  — 
нельзя: всему должна быть мера, а главное во всеми должна 
быть правда. Вотъ въ этомъ-то духе, вотъ въ этомъ-то 
смысле я и сделали замйчаше на описаше г. Небольсхша, 
но сделали зам^чаше мое („Москв.“ 1854 года, № 14, стр. 
88) не съ той ц^лно, чтобы укорить г. Небольсина или чтобы 
совоЬмъ унизить его „Башкирцевъ", а съ той, чтобы по 
всей справедливости отдать первенство предъ башкирцами 
корениымъ природными казаками Оренбургскаго Войска, 
которые этого вполне заслуживаютъ и которыхъ г. Неболь
синъ не только отгЬснилъ своими лихими башкирцами на 
задний планъ, но даже совсЬмъ затмили, тогда какъ Орен
бургские казаки, природные, повторю, казаки, по одному 
ужи тому, что они казаки славянскаго племени, получпвппе 
начало отъ прежнихъ волжскихъ, стало-быть, донскихъ ка
заковъ, ни въ какомъ случать не могутъ и не должны быть 
хуже башкирцевъ, а гораздо лучше и почище ихъ. Следова
тельно, не предстояло бы, кажись, г. Небольсину надобности 
поднимать старую историо и толковать о томи, что ясно безъ 
всякпхъ толковъ. Но г. Небольсинъ задали, вероятно, себе 
задачу — отстаивать во-что бы то ни стало свои промахи 
и оттого изъ одной крайности впадаетъ въ другую.

Считая, съ моей стороны, спори по этому предмету кон
ченными, я нахожу необходимыми прибавить еще несколь
ко слови, вызванныхъ г. Небольсинымъ. Они доискивается 
причини, который побудили меня писать замечанья на его 
статьи, и догадывается, что въ дело это вмешались, съ мо
ей стороны, какчя-нибудь постороншя побуждения. На это
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вотъ мой ответа: побуждешя мои писать зам'Ьчашя на 
статьи г. Небольсина не каМя-нибудь, какъ онъ предпола- 
гаетъ, постороншя, а прямыя, ясный, положительныя и за- 
конныя — чтобы обличить неправду. — Теперь спраши
вается, какая лее побуждения заставили г. Небольсина де
лать возражения на то, что решительно обошлось бы безъ 
возражений? Не явно ли съ его стороны желахае д'Ьлать 
только одно противоречие, чтобы придать сказашямъ сво- 
имъ ту степень истпны, которой они, къ несчастпо, лишены, 
BdrbflCTBie, конечно, того, что разсказы свои объ ураль- 
цахъ г. Небольсинъ составлялъ, какъ самъ говоритъ, толь
ко въ часы отдохновешя отъ другихъ утомительныхъ за
нятий.

Москва, 1855 г. августъ.



Киргизомашя.

Старинный нашъ знакомый, —  не по личными сноше- 
шямъ, а по литератур*, —  г. Павелъ Небольсинъ, недавно 
выступили (ви „Русскими В*стник*“ № 17, ви стать* 
„Путешествуюпце Киргизы") си теплыми и задушевными 
словоми о киргизахп. Ви коротенькой статейк* они нагово
рили кучу любезностей нашими степняками, посещавшими 
ви прошломн август* Петербургь. Д*ло похвальное. Отчего 
же, ви самоми д*л*, и не заявить публик* о личностяхп сим- 
патичныхи, достойныхи уваженья и сочувств1я по своими нрав
ственными качествами, о личностяхп, „готовыхи на отклики 
всему благородному, честному, прямодушному", п т. д.? Все 
это прекрасно-, все это дйлаетн честь г. Небольсину, а, по
жалуй, и всей Росши, потому что изи теплаго и задушев- 
наго слова степняками, —  посл*дше, если и не знатоте ви 
совершенств*, то будути, по крайней м*р*, предощущать 
„благоденств1е и силу Росши", а главное, „торжество науки 
нади матерьяльною природой" и т. д. Вое это; повторими, 
прекрасно. Но... „зач*ми же стулья-то ломать?" Мы хотимп 
сказать: г. Небольсини, восхваляя кнргизови, прокатился 
на-счете уральскихи казако-ви! Воти, это, по нашему, да
леко не прекрасно. Уральский казаки п русскш челов*ки, 
наприм*ри, купеци, м*щашши, крестьянини и т. п. живути 
одинаковою жизнью, духо-вною и нравственною: обычай, 
нравы, взгляди на вещи одинаковы, каки у казака, таки и у 
русского! Сл'Ьдовательно, упреки, — о кбторо-ми будете
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сказано ниже, —- сделанный авторомъ „Путешеетвующихъ 
Киргизовъ" уральекимъ казакамъ, одинаково относится и 
ко всймъ русскимъ. Увы! патрштизмъ г. Небольсина и его 
горячее увлечен!е воспйть похвальное слово киргизамъ и 
выказать передъ ними „благоденете и силу Роос1и“ по
вергли последнюю въ стыдъ и срамоту! Что подумаетъ о 
Poccin Европа, прочитавъ „Путешествующихъ Киргизовъ" 
г. Небольсина? Что екажетъ Аз1я вообще и блистательная 
Порта въ особенности? А сирийская дйла, чего добраго, 
примутъ исходи неблагопр1ятный для христ!анъ и выгодный 
для мухамеданъ!... Что... Однако, остановимся. Мы слишкомъ 
бы далеко зашли, если бы стали перечислять вей неприят
ности и огорчешя, ожидавипя Pocciro отъ выходки красно- 
рйчиваго и восторженнаго панегириста киргизовъ. Присту- 
пимъ прямо къ дйлу.

Исчисляя добродетели и благотворительные подвига 
одного изъ киргизовъ, г. Исенбаева, г. Небольсинъ говоритъ: 
„Полагаю нелишними прибавить еще одну черту о г. Исен- 
баевй. Сосйди киргизовъ уральегае- казаки *) не хрисНан- 
ски, не гуманно смотрятъ вообще на мухамедаиъ, а на кир
гизовъ въ особенности **).  Притйснить, опозорить, облаять,

*) Соседи киргизовъ, замйтимъ, сь нашей стороны, не одпп уральеше 
казаки, а и пограничные жители западной Сибири, пограничные жители Орен
бургской губершп, живупце по р£кЬ Уралу н Илеку, выше уральскихъ каза- 
ковъ; наконецъ, все русское населеше за лйвымъ берегомъ Волги, примерно 
отъ Саратова до Астрахани и въ томъ числе н Ь м ц ы-колонпсты! Числен
ность уральскихъ казаковъ къ численности остальныхъ русскпхъ, живу- 
щихъ по соседству съ киргизами, относится, какъ, напримЪръ, одна капля къ 
полному стакану воды.

**) Желательно 'бы знать, какъ смотрптъ на киргизовъ и другпхъ по- 
клоннпковъ Мухамеда, нанримйръ, на башкиръ, остальное, кроме ураль
скихъ казаковъ, русское населеше, живущее по соседству съ мухамедапамп 
п часто претерпевающее огромные убытки, а въ иную пору и совершенный 
разоренья отъ пхъ хищничества, конокрадства п тому подобныхъ доблестей. 
Положимъ, это частность. Но поговорка: „н е  в о-в р е м я г о с т ь  х у ж е  
т а т а р и н а " ,  и теперь, еще въ ходу у всего русскаго народа; н е х р п с т ь ,  
п о г а н ь  и тому подобное суть слова, до днесь русскими употребляемый въ
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обмануть киргиза ни почемъ. Уралецъ изстари смотрйлъ 
на киргиза, какъ на предметъ, которымъ можно всячески 
поживиться; челов'Ьческихъ правъ его уралецъ никогда не 
признавалъ; время, конечно, взяло свое, но уральцы, какъ за
коренелые ДО' посл'Ьднихъ годовъ раскольники, были не очень 
восприимчивы къ теплоте лучей западнаго просвещешя. Въ 
общественной жизни они мало подвигались впередъ и бла- 
готворнаго тнпяшя на развитое благо состояшя своихъ со- 
седей-киргизовъ ничемъ оказать не могли; до сихъ поръ 
они болйе враждебио, чемъ братски, смотрятъ на этихъ 
своихъ согражданъ. Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  э т о м у ,  и з с т а 
р и  в р а ж. д у ю щ е м у с ъ к и р г и з а м и  н а с е л е н i ю 
д а т ь  с р е д с т в а  з а в е с т и  ш к о л ы  д л я  о б р а з о в  а
н i я с в о и х ц  х р и с т i а н с к и х ъ д е т е й ,  г. И с е н б а -  
е в ъ в ъ  и ы н е  ш н е м ъ г о д у  п р и н е с ъ  в ъ д а р ъ в о й 
с к о в о й  и х ъ  к а з н е  т ы с я ч у  р у б л е й  *).

Въ этихъ красноречивыхъ словахъ заключается двоя- 
каго рода смыслъ: первый, что уральсше казаки, какъ на
рода отсталый не согретый лучами западнаго —  и юго-во- 
сточнаго или севернаго, мы не знаемъ —  просвещешя, не 
могли оказать благотворнаго шняшя на киргизовъ. Объ 
этомъ мы скажемъ слова два после. Второй же и самый 
существенный смыслъ этихъ сло.въ следующий к а з а к и -  
х р и с  т i а н  е об иж а ю т ъ к и р г и з о в  ъ-м у х а м е д а н ъ ,  
а м у х а м е д а  нс з а  з л о  п л а т я  т ъ  д о б р о  мъ,  п р и 
н о с я  т ъ  в ъ  д а р ъ  д е н ь г и  н а  п о л ь з у  x p u c T i a H -  
с к и х ъ  д е т е й !

Сказанное г. Небольсинымъ можетъ быть сносно въ 
устахъ киргиза, которому бы вздумалось поднять голосъ въ 
защиту своего племени, но въ устахъ руескаго, человека 
образованнаго, сказанное г. Небольсинимъ отзывается край-

смыс.тЬ словъ бранныхч, п унпзптельпыхъ. Такова сила исторш! С.тЬдова- 
телыю, дйлать укоръ однпмъ уральскпмъ казакамъ за неблагосклонный взглядъ 
лхъ па кпршзовъ— довольно несправедливо.

*) ,„Русскш Шстнпкъ“ , 17, „Совр. Л4т.“ , стр. 45.

*
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ней натяжкой, парадоксомъ, пустымъ фразерствомъ, лгал 
кимъ жёлатемъ сделать упрекъ казакамъ, упрекъ, ни
сколько незаслуженный ими, короче, -слова г. Небольсина 
въ высшей степени пахнуть к и р г и з о м а н 1 ей.

На это мы представимъ, такъ сказать, осязательный до
казательства въ овоемъ мйстЪ, а теперь займемся благотво- 
рительностио г. Исенбаева., которою г. Неболъсинъ колетъ 
глаза уральцамъ.

В с я к о е  д а я н 1 е  б л а г о .  Безспорно, всякая благо
творительность достойна похвалы, а благотворительность 
киргиза на пользу хриспанъ достойна еще большей похва
лы. Она во всякомъ случай стоитъ того, чтобы заявить о 
ней Mipy печатно; но заявляя о ней Mipy, къ чему примеши
вать тутъ разоуждешя и замечанья, которыя не только не 
возвышаютъ цйны добрано дйла, но, напротивъ, извраща- 
ють дйло, само по себе чистое и доброе? Къ чему, говоря 
о благотворительности киргиза, сопоставлять ей враждеб
ность населешя, въ пользу котораго принесенъ даръ? Мы 
такого убежденья, что лишшя разглагольств1я о благотво- 
рительныхъ подвигахъ не поставить ихъ выше того, чего 
они сами по себе стоять. Напротивъ, нужно опасаться, какъ 
бы не выискались такте скептики, которые могутъ не сой
тись во взглядахъ оъ г. Небольсинымъ, какъ еъ -воеторжен- 
нымъ панегиристомъ, которые могутъ заподозрить чистоту 
побуждешй благотворителя, которые могутъ, чего добрано, по
думать, что благотвореше и сделано-то- именно -съ тою целью, 
чтобы при случае было чемъ попрекнуть русекихъ, или 
иметь основательную причину получить, напримеръ, золо
тую медаль] Жаль, что г. Небольсину, какъ слишкомъ усерд
ному панегристу, не пришла на умъ такая простая мысль, 
когда онъ писали_ свою похвальную оду.

Мы, съ своей стороны, нисколько не сомневаемся въ 
чистоте побужденш киргиза, принесшаго даръ войсковой 
казачьей казне и не думаемъ умалять цены его филантро- 
пическаго подвига, но за всемъ темъ не можемъ не за
явить нашего мпешя, что какъ бы ни были чисты побу-
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ж д е т я  киргиза, принесшаго казни даръ, уральсше казаки не 
должны изъ-за его’ дара нести упрекь, какой сдИлалъ имъ 
г. Небольсинъ. Вслибъ уральские казаки, въ отношенш къ 
этому дару остались въ совершенномъ невйд'Ьнш, то и въ 
такО'МЪ случай совесть ихъ никакого утрызешя не испытаетъ, 
и не потому, что они, какъ говорить г. Небольсинъ, закорене
лые раскольники, не очень восприимчивые къ теплоте лучей 
западнаго просвещ етя, а  потому, что даръ этотъ сделанъ 
безъ ихъ ведома, —  подъ словомъ: и х ъ ,  мы разумеемъ 
народа, —  помимо ихъ воли и желашя, короче: даръ этотъ 
принесешь не непосредственно имъ, а казне, находящейся 
въ залзедыванш администращи! Итакъ, пустое фразерство 
г. Небольсина: „Для того, чтобъ этому изстари враждую
щему съ киргизами населенно дать средства. завести шко
лы для образовашя своихъ хриспанскихъ детей, г. Исенба- 
евъ принесъ въ даръ войсковой ихъ казне тысячу ру
блей" — да мимо идетъ уральскихъ казаковъ! Пускай 
утешается имъ авторъ „Путешествующихъ Киргизовъ" я  
его protege.

Кстати о казне. Уральские казаки, что касается до ихъ 
казны, не ниице: у казаковъ уральскихъ есть довольно по
рядочный капиталъ (более миллтна руб. сер.), скоплен-, 
ный въ недавнихъ годахъ отъ казачьихъ трудовъ. Капиталъ 
этотъ каждый годъ наростаетъ и процентами, и новыми до
ходами. На этотъ капиталъ, безъ всякихъ стороннихъ, а 
темъ более киргизекихъ пожертвований, можно завести л 
содержать не только несколько школъ, но и шмназш, — 
при народонаселенш въ 60 —  70 тысячъ.— Но расходование 
этого капитала зависитъ не отъ казаковъ, а отъ администра- 
цш. Справедливъ ли упрекъ, направленный противъ ураль- 
цевъ красноречивымъ авторомъ „Путешествующихъ Кир
гизовъ" ?

Вотъ что еще.
Уральиае казаки, хотя и „закоренелые раскольники", 

немало, въ свою очередь, жертвуютъ денегъ не только на 
заведшие и поддержите школъ для своихъ детей, но и на
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памятники некоторыми русскими лицами. Правда, мы не 
слыхали, чтобы уральскш казаки или другой кто изи рус- 
скихп сами по себе принеси ви дари деньги на заведете та- 
тарскаго „медрессе"; этой добродетели, положительно мож
но сказать, нети и быть не можети за русскими. И тому есть 
причина натуральная: Русские живутн поди державой госу
даря хриспанскаго. Руомйе не знаюти н и  п а ш е й ,  ни  
к а д i е в и, н и  м у ф т а е в н  и т. п., а знаюти г у б е р н а- 
т о р о в н ,  а т а м а н о в  и, a p x i e p e e B H  и т. и. А будь 
наоборотп, напримери, управляй уральскими казаками не 
А р к а д i й Д м и т р 1 е в и ч и  С т о л ы п и н  и, свиты рус- 
скаго Императора генерали, а какой-нибудь п а ш а  Блиста
тельной Порты, ви роде, напримери, А х м е т  и-a г и, не 
давно разстреляннаго ви Дамаске за г у м а н н о е  о б р а 
щ е н  i е си хрисыанами, тогда, можети статься, и уральская 
казаки принеси бы что-нибудь по силе-мощи ви дари му
сульманскому медрессе, тогда, можети статься, и г. Исенба- 
еву, хотя они „на видь и чрезвычайно добрый", едва ли 
бы пришла ви голову такая благая мысль — нести казне> 
ви дари деньги для христчанскихн школн! Ну, каки бы 
г. Небольсину не понять такой простой вещи? Все киргизо- 
машя виновата.

Воти что еще.
Между христианскими населешемн ви уральскомп каза- 

чьеми войске есть довольно и мухамедани, татарп и баш- 
кирцевн (первыхн более 3,000, а последнихи более 5,000 
души). Татары живутн частью ви однихи селешяхъ си 
русскими, а частью ви особыхи селешяхн между русскими. 
Башкирцы же соетавляютп особый сплошноаа кантони или 
о т д е л е  H i e ,  примыкающее южными границами ки 1шр- 
гизской Букеевской орде, родине и месту дЬйствш г. 
Исенбаева. Каки ви селен1яхп, где живути казаки-татары, 
напримери, на У з е н я х и  и Ч и ж  а х и  (эти места близко 
ки киргизской Букеевской орде, особенно Узени, рядоми 
си ордой), таки и ви б а ш к и р с к о м и о т д е  л е н i и ви 
последапе два-три года, много заведено школн собственно
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для татарчатъ и башкирятъ. Здесь мы ставимъ т о ч к у ,  а 
за нею вопросъ: „Не для этихъ ли питомцевъ, своихъ еди- 
иовгЬрцевъ, г. Исенбаевъ принееъ казне въ даръ тысячу 
рублей"? *).

Въ виде дополнешя коснемся еще лучей западнаго про
свещ етя.

„Уральцы, какъ закоренелые до посл'Ьдныхъ годовъ рас
кольники, были не очень восприимчивы къ теплоте лучей 
западнаго просвещенья", сказали г. Небольсинъ въ виде 
упрека уральскими казаками (см. выше выписку изъ пане
гирика г. Небольсина г. Исенбаеву).

Неодержимые, благодаря Бога, никакою м а н i е й, мы 
противъ этого не спорыми. Но, кстати, скажемъ вотъ о 
чемъ: какими путемъ лучи западнаго просвещения можетъ 
проникнуть къ уральскими казаками? Уральсте казаки 
живутъ на востоке, на рубеже Россш си Аз1ей, стало быть, 
не близко отъ запада. Для того, чтобы осветить и согреть 
уральскихъ казаковъ, лучи западнаго просвещ етя долженъ 
пройти черезъ всю Pocciio и совершить свое путешеств1е, 
напрпмеръ, отъ Москвы черезъ Владимтръ, Судогду, Му- 
ромъ, Арзамасъ, Ардатовъ, Алатырь, Корсунь, Сызрань и 
друпе города, и черезъ множество* деревень и сели государ- 
ствеиныхъ, помещнчьихъ и разнаго другого наимсновашя 
крестьянъ! Видите ли, какой длинный и многотрудный путь 
лучу западнаго просвещетя!... Не скоро проберешься че
резъ такую трущобу. Лучи западнаго просвещ етя не 
атласъ, не бархатъ и тому подобные предметы роскоши;

*) На этотъ вопросъ мы никакого ответа не даеыъ; чего положительно 
не знаеыъ, о томъ утвердительно п говорить не можемъ; но покорнейше 
нросимъ кого-нибудь изъ уральцевъ, жпвущнхъ па УралЬ и хорошо'чзнакомыхъ 
съ этпмъ дйломъ, разъяснить его, насколько возможно. Что, если въ самомъ 
д'Ьл'Ь г. Исенбаевъ, принося каэнЪ даръ, имЬлъ въ виду не хрпсйанскпхъ, а 
мухамеданскпхъ дЬтей, по крайней мЬрЬ, не однпхъ хрпсйанскпхъ, но и мусуль- 
манскпхъ дЬтей выЬсгЬ? Тогда упрекъ, сделанный отъ г. Небольсина урадь- 
скимъ казакамъ, а въ лшЦ, пхъ и вс^мъ русскимъ, будетъ бол£е чЬмъ не
основательный!
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лучи заладнаго просвещенья нельзя провезти на Уралъ ни 
на телегЬ, ни въ вагоне, ни даже на аэростате: они сами 
собой могутъ проникнуть на Уралъ, въ этотъ уголокъ Poccin, 
но не прежде, какъ сама Росшя ими будетъ согреваться. 
Мы, конечно, не етавимъ въ укоръ Poccin, что она до по
след нихъ годовъ, — выражеше заимствовано у г. Неболь
сина, — не очень была воспршмчива къ теплоте лучей за- 
паднаго просвещешя; но въ извинеше уральцевъ не можемъ 
не сказать, что если въ комнате холодно, то на чердаке 
тепла нечего искать. Какъ человеку, толкующему о лучахъ 
западнаго просвещешя, г. Небольсину грешно этого не 
знать! Азбука не мудреная, и потому вовсе не следовало бы 
пускаться въ ненужное красжрЗгпе о явленш, всемъ и 
каждому из вест но мъ и понятномъ, и ставить уральцамъ въ 
упрекъ, что они не могли оказать благотворного вл!яшя на 
р а з и т е  благосостояния киргизовъ, темь более не следова
ло, что соседи киргизовъ, какъ мы уже имели случай за
метить, не одни уральсше казаки, а и пограничные жители 
Западной Сибири и проч., и проч. А если ужъ неотвязчи
вая киргизомашя вынуждаетъ сделать упрекъ за киргизовъ, 
то приходится сделать его не уральскимъ казакамъ, этой 
горсти русскихъ, занесенной въ такую даль Poccin, а всей 
Poccin, потому что ни на комъ другомъ, а на самой Poccin 
лежитъ призваше согревать лучами пpocвeщeнiя кирги
зовъ и иныхъ многихъ инородцевъ, потому что уралынае 
казаки сами ждутъ этой теплоты отъ Poccin.

Москва,
8 октября 1860 г.

Д о п о л н и т е л ь н а я  з а м е т к а  к ъ  с т а т ь е :  

„КИРГИ30МАШЯ“.

Читатели Русскаго Вестника, вероятно, помнятъ статью 
г. Небольсина: „Путешествуюпцо Киргизы", напечатанную 
въ 17 № за прошлый годъ, и, быть можетъ, мое возражете
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на нее подъ заглав1емъ: „Киргизо-машя", помещенное въ 
21 № .

Возражеше съ моей стороны г. Небольсинъ вызвали из- 
вращеннымъ заявлешемъ о киргизскомъ даре на пользу хри- 
спанскихъ школъ, т. е., заявляя о денежномъ пожертвования 
киргизомъ г. Исенбаевымъ, г. Небольсинъ придалъ этому 
пожертвованию не тотъ смыслъ, который оно въ себе заклю- 
чаетъ, а совсемъ другой, какого въ немъ совсемъ нетъ. 
Прежде всего,—и неизвестно для чего,—г. Небольсинъ рас- 
писалъ уральскихъ казаковъ самыми мрачными красками, 
выставивъ казаковъ врагами, притеснителями и гонителями 
киргазовъ, и потомъ уже выразился такъ: „ д л я  т о г о ,  
ч т о б ъ  э т о м у  и з с т а р и  в р а ж д у ю щ е м у  с ъ  к и р 
г и з а м и  н а с е л  е н iio д а т ь  с р е д с т в а  з а в е с т и  
ш к о л ы  д л я  о б р а з о в а н 1 я с в о и х ъ  х р и с т 1 а н  
с к и х ъ д е т е й ,  г. И с е н б а е в ъ в ъ н ы н е  ш н е м ъ 
г о д у  п р и н е с ъ  в ъ  д а р ъ  в о й с к о в о й  и х ъ  к а з н е  
т ы с я ч у  р у б л е й " .  Вотъ этотъ-то: „для того и проч.“ я 
между прочими и обратилъ назадъ г. Небольсину, какъ 
пустое фразерство, лишенное истины и смысла.

Въ возражешяхъ моихъ (см. Русск. Вест. № 2 1 , ст. 
„Кирггдюматя") я  достаточно доказали вообще парадоксаль
ность сказаннаго г. Небольсиными. Но въ то время, когда я 
писали возражения, я не имели въ рукахъ некоторыхъ дан- 
ныхъ, относящихся до спорнаго вопроса, а потому некото
рым его частности остались неразъясненными. На-дняхъ л 
получили съ Урала два документа. Прочптавъ ихъ, я  поду
мали: „а ларчики просто открывался!"

Первый документъ— это письмо киргиза г. II с е н б а е в а 
к ъ  а т а м а н у ,  п р и  к о т о р о м ъ  о н и  п о д н о с и т ь  т ы 
с я ч у  р у б л е й ,  а второй документъ— это представлеше 
атамана „объ исходатайетвонаиш киргизу Иееибаеву серебря
ной медали съ надписью: „за усердое"...

Документъ о медалп оставляю въ стороне, потому что 
дело это—дело начальства, а начальство въ праве поощрять 
и награждать веякаго по своему усмотренпо, даже вопреки
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желанно поощряемыхъ и награждаемых!). Но первый доку- 
ментъ, т. е., письмо киргиза г. Исенбаева, я представлю 
здесь слово-въ-слово. Вотъ оно:

„Ваше Превосходительство!... Сохраняя в ъ  б л а г о д а р 
н о й  п а м я т и  о с о б е н н ы я  с н и с х о ж д е н i я и м и 
л о с т и ,  какъ оказыванныя сдавна покойному отцу моему, 
Тархану Исенбаю Ходжабекову, таки и продолжаемый по
ныне мне съ прочими братьями моими, со стороны у р а л ь -  
с к а г о в о й с к о в о г о  н а ч а л ь с т в а ,  при постоянномъ 
пребыван1и нашемъ на Внутренней Уральской лиш и , по 
производству нами тамъ торговыхъ оборотовъ въ среде вой
скового сословия и п о  п О' л ь з о в а и i ю б е з п р е п я т -  
с т в е н н ы м ъ  в с е г д а  д о п у с к о м ъ с к о т а  н а ш е г о ,  
не  въ  п р и м ’Ь р ъ  д р у г и м и  о р д ы н ц а м и  н а  в о й- 
с к о в ы я  з е м л и ,  хотя за установленный акцизъ; а по
тому и признавая себя немогущимъ оставаться чуждымъ къ 
принятие, по возможности, учасгпя въ полезныхъ учрежде- 
1пяхъ, вводящихся, особенно въ последнее время, къ улуч
шение быта э т о г о  о б я з а т е л ь н а я  д л я  н а с ъ  с о
с л о в i я, я счелъ долгомъ принести изъ еобственнаго досто- 
я т я  своего, въ пользу учебныхъ заведенш, хотя незначитель
ное noco6ie въ тысячу руб. сер., каковыя деньги и осмели
ваюсь представить при семи къ Вашему Превосходительству 
съ порокнейшею просьбою о> неоставлети осчастливить меня 
приняПемъ оныхъ въ распоряжете Ваше и употреблетемъ, 
куда следуетъ, по собственному усмотрение Вашему. Пода
тель сего Внутренней киргизской орды Тарханскш сынъ 
Гатаулла Исенбаевъ.-— 14 марта 1860 г., гор. Уральски".

ПослгЬ этого я считаю себя въ праве предложить г. Не
больсину несколько вопрооовъ.

Вы, г. Небольсинъ, выставили уральскихъ казаковъ, 
какъ населете, в р а ж д у ю щ е е  с ъ  к и р г и з а м и .  А 
киргизъ, постоянно пребывающш на Внутренной уральской 
лини! и производящш торги въ орде казачьяго сослов1я, 
сохраняетъ въ б л а г о д а р н о й  памяти о с о б е н н ы я  
с н и с х о ж д е н i я и милости со стороны войскового начали-
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ства и считаетъ уральцевъ о б я з а т е л ь н ы м ъ  для.себя и 
для своей семьи с о с л о в i е м ъ ! Какъ теперь это прими
рить съ вашимъ заявлешемъ, что киргизы терпятъ отъ ка- 
заковъ обиды и пригЬснешя?

Можетъ быть, вы скажете, что это-де частность, т. е. что 
только-де г. Исенбаевъ сохраняетъ въ благодарной памяти 
особенныя снисхождешл и милости, и что только-де къ нему 
и къ братьямъ его казачье сослов1е обязательно, а къ дру- 
гимъ ордынцамъ оно необязательно. Съ этимъ, если вамъ 
угодно, я пожалуй и соглашусь. Да вйдь только г. Исен
баевъ и пожертвовалъ деньги въ пользу учебныхъ ураль- 
скихъ заведенш! Да вйдь только изъ-за его пожертвоватя 
вы и взгромоздились на ходули и прокричали о враждй ка- 
заковъ къ киргизамъ и о великодушии посл’Ьднихъ! Нйтъ, 
г. Небольсинъ, такой отзывъ будетъ не въ вашу пользу.

Дал’Ье. Въ вышеприведенномъ письмй г. Исенбаева есть 
одно многозначительное мйсто: „ и по  п о л ь з о в а н !  ю 
б е з п р е п я т с т в е н н ы м ъ  в с е г д а  д о п у с к о м ! ,  с к о 
т а н а ш е г о ,  н е  в ъ и р и м 4  р ъ д р у г и м ъ о р д ы н 
ц а м ъ ,  н а  в о й с к о в ы я з е м л и ,  х о т я  з а  у с т а н о 
в л е н н ы й  а к ц и з ъ“ ... Вотъ въ чемъ должно искать ключа 
къ разгадкй киргизскаго дара, а не въ мнимомъ великоду
шш!.. Всему туземному населенно, русскому и киргизскому, 
хорошо известно, какъ для богачей киргизовъ выгоденъ 
въ матер1альномъ отношеши допускъ скота ихъ на казачьи 
земли. Но дгЬло въ томъ, что невозможно удовлетворить 
потребности вегЬхъ богачей киргизовъ, въ противномъ случай 
привелось бы обречь на голодную смерть казачш скотъ. 
Исенбаевъ же, имйющщ, по словамъ вашимъ, г. Небольсинъ, 
однйхъ лошадей до трехъ тысячъ, а барановъ до нисколько 
десятковъ тысячъ, в с е г д а  п о л ь з о в а л с я  б е з п р е 
п я т с т в е н н ы м ъ  д о п у с к . о  м ъ  с к о т а  с в о е г о  н а  
к а з а ч ь и  з е м л и, н е в ъ и р и м й р ъ д р у г и м ъ к и р- 
г и з а м ъ ! . .  Позвольте еще спросить васъ, восторженный 
панегириста, киргизовъ: есть ли хотя капля смысла въ 
заявленш вашемъ о враждй казаковъ къ киргизамъ и о ве-
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ликодушш посл'ёдипхъ? Не естественнее ли смотреть на 
даръ киргиза, какъ на чистую отплату за одолжете, при- 
томъ еще далеко не полную? Челов’Ькъ, неодержимый кир- 
гизомашей, такъ и будетъ смотрЪть на это пожертвовате.

Еще вопросъ, только не вамъ, г. Небольсинъ: если кир- 
гизъ, никогда прежде не дававших денегъ на казачьи школы, 
пользовался всегда безпрепятственно казачьими угодьями, то 
теперь, подаривши тысячу рублей, будетъ ли пользоваться? 
Въ отвйтъ на этотъ вопросъ не можетъ быть никакого за- 
труднетя, по пословицй: „ласковый теленокъ двй мат1ш 
сосетъ".

Въ заключение нелишнимъ считаю прибавить, что л'Ьтъ 
пять тому назадъ г. Небольсинъ отзывался объ уральскихъ 
казакахъ съ болыпимъ еочувств1емъ, чтобы не сказать, съ 
пристрастчемъ (см. „Библ. для Чтешя", 1855 г., № 4— 5). 
Нынче же уральцы изъ-подъ пера г. Небольсина вышли 
совсЬмъ другими людьми, чуть-чуть не звйрями, по крайней 
мгЬргЬ, далеко низшими создатями сравнительно съ кирги
зами. Что за причина такой разноголосицы? Одно изъ трехъ: 
или уральцы въ течете пяти л’Ьтъ слишкомъ далеко попя
тились назадъ, или киргизы слишкомъ далеко шагнули впе
реди, или г. Небольсинъ, не имйя самостоятельныхъ уб’Ьж- 
денш, вертится, подобно флюгеру, изъ стороны въ сторону.

Москва,
1 февраля 1861 г.



ИзслЪдоважя о состояши рыболовства въ Россм.

(Изд. Мпн. Госуд. Имущ. С.-Петербургъ, 1860 г. т. Ш).

Я только что прочелъ, п прочелъ съ больпшмъ любопыт- 
ствомъ, вышедшую на-дняхъ книгу, заглаше которой выпи
сано выше, —  книгу, заключающую въ себй собственно 
о п п с а н i е у р а л ь е к а г о  р ы б о л о в с т в а ,  составлен
ное г. Данилевскимъ, членомъ экспедищи для нзслйдоватя 
каспшскаго рыболовства.

Трудъ г. Данилевскаго заключаетъ въ себй двй стороны: 
ученую и практическую или, иначе сказать, хозяйственную. 
Ученая сторона относится до метанья икры красною рыбой, 
какъ-то: бйлугой, шнпомъ, осетромъ и севрюгой— одними 
слово-мъ, до естественыаго расположетя рыбы, то есть до 
причинъ, благопрьятствующпхъ или препятствующихъ этому 
расположенно. Научную сторону я обхожу по очень простой 
причин'!}: тайны естственныхъ наукъ миЬ не знакомы. Что 
лее касается практической или хозяйственной стороны о п fl
e a  н i я,—объ этомъ могу и я  подать голосъ.

Уральцы, на правахъ общиннпковъ, владйютъ низовьями 
р'Ьки Урала, на цро.тяженш семисотъ верстъ по почтовой 
дорог!:; потомъ частью Каспшскаго моря, гд’Ь впадаетъ 
Уралъ, верстъ на сто въ ширину по берегу; наконецъ, 
вейми побочными реками Урала и справа, и слйва, на томъ 
протяженна Урала, которое находится въ дачахъ казаковъ, 
и многими озёрами. Уральцы, какъ въ старину жили, такъ
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и нынче живутъ отъ рыболовства; по крайней мйрй, боль- 
цщлство народа питается отъ рыболовства. Въ разное время 
года и раздано рода снастями и оруд1ями, начиная отъ про
стого багра и доходя до оогромнаго, версты на двй длиной, 
невода, уральцы ловятъ въ принадлежапщхъ имъ водахъ 
разныхъ породъ рыбу, начиная съ красной, напримйръ, съ 
белуги, осетра и проч. и доходя до черной, напримйръ, до 
простого ч е б а к а  (родъ самой низкой рыбы). Перечислять 
вей виды рыболовства я не стану, потому что это ни къ чему 
не поведетъ, а только утомило бы читателя. Дйлать же болйе 
подробный описанья каждаго вида рыболовства, чтобы чита
тель могъ составить себй ясное о немъ понятие—невозможно: 
для этого довелось бы перепечатывать большую часть труда 
г. Данилевскаго. Интересующихся бытомъ и промышлен
ностью народа, отсылаю къ o n n c a n i i o  г. Данилевскаго. 
Скажу только одно, что рыболовство уральскихъ казаковъ 
разнообразно и въ высшей степени разнохарактерно, даже во 
многихъ своихъ отрасляхъ оригинально, напримйръ, б а- 
г р е н ь е—зимой и п л а в н я— осенью. Между тймъ г. Да
нилевскш сумйлъ описать рыболовство это во вейхъ его- по- 
дробностяхъ и видоизмйнетяхъ, и въ то же время избежать 
сухости и утомительной номенклатуры. О п и с а н i е его чи
тается, какъ прекрасная повйсть или живой разсказъ изъ 
быта народнаго. А главное, г. Данилевскш понялъ характеръ 
и духъ рыболовныхъ учреждений. Такъ, напримйръ, касаясь 
з л о у  п о  т р-е б л е н i й со с т о р о н ы  н а ч а л ь н и к е  в ъ 
р ы б о л о в с т в ъ ,  г. Данилевскш замйчаетъ, что тй рыбо
ловства, начало которыхъ идетъ изъ глубокой старины, на
примйръ, б а г р е н ь е  и п л а в н я  въ Уралй, или вовсе не 
представляютъ никакнхъ поводовъ къ злоупотреблению, или 
представляютъ ихъ въ самой незначительной степени. Между 
тймъ тй рыболовства, который возникли въ позднййшее 
время, напримйръ, м о р с к i е к у р х а и, представляютъ 
широкое поле злоупотреблетямъ во вредъ казакамъ!.. Что 
правда...

Отчего это такъ? Оттого, что правила старинныхъ рыбо-
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довствъ вводились чисто-обычнымъ путемъ, при участш 
всйхъ хозяевъ-казаковъ, а правила новыхъ рыболоветвъ уста- 
новлялись путемъ бюрократическимъ.

Справедливость, однако, требуетъ сказать, что войсковое 
начальство, установляя правила для рыболовства, не вводило 
же нарочно такихъ, который бы давали пищу злоупотребле- 
шямъ. Но злоупотреблетя вкрадываются сами собою. При
чины тому слйдуюпця:

Въ старину у казаковъ не было офицеровъ, а теперь есть 
офицеры и довольно въ болыномъ числй. Въ старину началь
ствующая лица казаковъ довольствовались тймъ, что давали 
имъ казаки п о  м а л о м у  д й л у з а  ч е с т ь ,  а теперь на* 
чальствующГя лица этакими пустяками уже не удовлетворя
ются. Въ старину казаки изъ среды себя сами выбирали 
распорядителей рыболовства— нынче войсковое начальство 
безъ участья казаковъ назначаетъ отъ себя распорядителей. 
Въ старину казаки подвергали дййств1я распорядителей 
своему контролю—нынче этого быть не можетъ, нынче это 
было бы нарушешемъ военной дисциплины, потому что рас
порядитель —  о ф и ц е р ъ, а рыболовъ —- н и ж н i й ч и н ъ. 
По этой причинй рыболовное хозяйство- казаковъ очень и 
очень хромаетъ...

Что дйлать б е д н о м  у казаку въ такомъ, налримйръ, 
случай, когда распорядитель рыболовства, изъ своекорыст- 
ныхъ видовъ, дастъ б о г а т о м у казаку хорошш участокъ 
въ морй, гдй можно наловить тысячи севрюгь, а б е д н я к а  
загонитъ туда, гдй водятся одни только раки да лягушки? 
Ему нечего дйлать, какъ только молчать!

Не вйрите? Ну, такъ слушайте г. Дашглевскаго. „Мнй 
извйстно- также,— говоритъ онъ въ одномъ мйстй своего 
о п и с а н и я ,  стр. 94,—что казаки приносили свои жалобы 
на такая злоупотреблетя, но это оканчивалось обыкновенно 
наказатемъ жаловавшихся, какъ ослушниковъ воли на
чальства".

Отчего это такъ? Вотъ отчего: начальникъ-офицеръ дй- 
лаетъ несправедливость противъ рыболова-казака. Послйдгпй
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жалуется, — экой грубгянъ!..— Наряжается, однако, слгЬд 
CTBie. Но кто бываетъ сл4>дователемъ? Другой лее офпцеръ, 
который самъ или былъ начальникомъ рыболовства, или 
чаетъ этой благодати въ будугцемъ! Въ чью сторону онъ по- 
тянетъ? „Рука руку моетъ“ или „воронъ ворону глаза не вы- 
клюнетъ...“ Если не за сущность дйла, то за т о н ъ  рйчей 
могутъ казака обвинить. Притомъ еще не надо забывать и 
то, что почти на всякш протестъ казака противъ офицера и 
войсковое начальство смотритъ, какъ на нарушение ди
сциплины.

Въ настоящее время открыть на Уралй комитетъ для со
ставления п о л о ж е н i n  Уральскому казачьему войску. Есть 
надежда, что комитетъ обратить особенное внималие на хо
зяйство казаковъ. По моему мнйшю и крайнему убйждешю, 
рыболовное хозяйство казаковъ должно отдать въ полное рас
поряжение сампхъ казаковъ, ограничивъ ихъ общимъ госу- 
дарственнымъ закономъ только въ гЬхъ случаяхъ, когда ры
боловство будетъ прямо соприкасаться съ вопросомъ есте- 
ственнаго распложетя рыбы. Военная дисциплина ни на во- 
лосъ не пострадаетъ оттого, если казаки будутъ самостоя
тельно распоряжаться своимъ хозяйствомъ. Дисхщплина не
обходима только въ полкахъ и командахъ, но въ рыболов- 
ствй, какъ въ хозяйств^, она не должна имйть мйста.

Москва,
Мартъ 1861 г.

I



Грамотность и народныя библютени на Урале.

До тридцатыхъ годовъ грамотность на Урале, то есть у  
уральскихъ казаковъ, ограничивалась одною церковною пе
чатью, часовниками да псалтирями; дальше этого не шла. 
Правда, еще до двадцатыхъ годовъ пытался атаманъ Д. М. 
Бородинъ, природный казаки, завести училище, похожее на 
пансюнъ, училище съ истор1ей, геограсреп, русскими язы- 
комъ, и т. и., и завелъ-было, но оно, къ сожаленью, мало 
встретило сочувствия, не въ простомъ классе народа,— о 
немъ и речи не можетъ быть,— а въ классй офицерскомъ 
или дворянскомъ, для котораго преимущественно и предна
значалось. Училище это, подобно растенго, пересаженному 
въ чужую почву, просуществовало года два-три, а потомъ 
увяло, то есть оовеймъ закрылось, по случаю смерти един- 
ственнаго учителя, вывезеннаго кажется изъ Петербурга. 
Плодами этого юнаш и недолговйчнаго училища воспользо
вались пять-шесть юношей, бывшие впоследствии людьми бо
лее или менйе развитыми и, относительно казацкаго народа, 
людьми безъ предразсудковъ. И то слава Богу.

Накопецъ, въ самомъ начале тридцатыхъ годовъ, атаманъ 
В. О. Покатиловъ, не казаки, съ разрешения правительства 
открыли въ г. Уральске В о й с к о в о е  у ч и л и щ е  по про
грамме, которая стояла ниже гимназической и выше про
граммы уезднаго училища. Где честью, где лестыо, какъ 
говорится, Покатиловъ успели внушить казаками довер1е къ 
училищу и оно пошло довольно успешно. Въ училище при- 

т. и. 2S
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нимались дети и офицеровъ, и простыхъ казаковъ. тем ъ и 
другимъ, по окончанш курса ученья, давались одинаковый 
преимущества, а именно, при постулленш на службу, 1шнъ 
у р я д н и к а  (унтеръ-офнцера).

Въ течете первыхъ 10— 15 лгЬтъ своего существованья, 
училище, говоря относительно, процветало, а потомъ, увы!— 
упало. Сп'Ьшимъ оговориться. Подъ словомъ „процветало“ 
мы разумРемъ не то, что училище давало людей у ч е н ы х ъ, 
п р а в и л ь н о  р а з в и т ы х ъ, и т. п., а то, что оно увели
чивало массу людей грамотныхъ. И то слава Богу! Да, въ 
этомъ смысле уральское войсковое училище, въ первое 
время своего существованья, процветало, а потомъ стало 
упадать, упадать, упадать, и къ 50-мъ годамъ сильно упало. 
Причина упадка, между прочимъ, та, что дети офицеровъ 
получили право обучаться въ кадетскихъ корпусахъ, про- 
винщальныхъ и столичныхъ, и, само собою разумеется, 
почти все туда поступали. Уральское войсковое училище 
осталось для детей однихъ простыхъ казаковъ. Прежде, 
когда училище вмещало въ себе детей дворянъ и не-дворянъ, 
оно имело довольно широкую программу, а именно, въ немъ 
преподавали: законъ Божш, св. исторпо, грамматику, всеоб
щую исторпо • и географпо, русскую исторпо и географпо, 
ариеметику и геометрпо, рисование и, наконецъ, въ послед- 
нихъ класеахъ проходили дополнительный курсъ русской 
словесности. После же, когда дети офицеровъ разошлись по 
кадетскимъ корпусамъ, училище несколько сузило свою 
программу. Если не ошибаемся, со стороны высшихъ на- 
чальственныхъ лицъ было далее предполоькегйе оставить для 
простыхъ казачатъ только чтен!е и письмо, краткш катехи- 
зисъ и краткую св. исторпо, начальный правила ариеметики 
и гимнастику. Кроме того, въ течете 20— 25 летъ своего 
существованья, училище не освежалось относительно учите
лей, а ведь известно: „старое старится, молодое растетъ". 
И оттого курсъ училищный въ последнее время былъ не 
больше, не меньше,— одною проформой. Еслн-жъ къ этому 
прибавимъ равподуьше со стороны войскового начальства, то



мы легко поймемъ, что училищу не отчего было процветать, 
и что оно неминуемо должно было придти въ упадокъ. Вслед- 
ств1е этого и уровень грамотности въ лростомъ казацкомъ 
народе, естественно, долженъ былъ понизиться, и понизился, 
какъ числомъ учащихся, такъ и степенью знанш. Прежде, 
напримеръ, въ училище всегда было отъ 100 до 120 уча
щихся, а къ концу 40-хъ и началу 50-хъ годовъ цифра эта 
уменьшилась и сошла на 50— 60. Это очень мало.

Народъ, между темъ, жилъ своею жизнью, тихо, скромно, 
то есть подъ руководствомъ такъ-называемыхъ м а с т е р о в ъ  
и м а с т е р  и ц ъ учился по часовникамъ, псалтирямъ и т. п., 
но п по этому пути шелъ не очень быстро. Обучали детей 
грамоте только казаки богатые и сколько-нибудь зажиточные, 
а ихъ самое малое меньшинство. Д ети же бедныхъ казаковъ, 
подобно своими предками, оставались людьми темными. При
чина понятная: хотя всякш зналъ и более или менее созна
вали пословицу „ученье— свети, неученье—тьма", но не 
всякш былъ въ состоянш купить, напримеръ, часовнпкъ, 
псалтирь и тому подобную, довольно недешевую книгу и 
заплатить мастеру или мастерице, напримеръ, целковый въ 
месяцъ. Къ тому же не было иншцатнвы, по-просту сказать, 
не было хорошаго толчка. Въ результате-то и выходило: гра- 
мотныхъ въ народе было очень мало. А это очень грустно.

Но—
...Не все па neoi будетъ почь:
Авось п солнышко прогляпетъ...

Въ 1857 году щйехалъ на Уралъ новый атаманъ, А. Д. 
Столыпинъ. Первое, за что они взялся, это— образоваше на
родное. Хотя въ последше три-четыре года не мало было 
писано объ этомъ и въ нашпхъ, и въ заграничныхъ газетахъ, 
но за всеми теми и наша скромноя заметка, надеемся, не 
будетъ липшею.

Мы забыли сказать, что до атаманства г. Столыпина не 
существовало на Урале ни одного женскаго учебнаго заве- 
дсшя и это былъ важный пробель въ жизни уральского ка-
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зацкаго общества; ведь, мальчики все-таки учились „чему- 
нибудь и какъ-нибудь“, а девочки, если оставить часовники 
въ стороне,—ровно ничему. Г. Столыпинъ поспешили вос
полнить этотъ пробели: съ высочайшаго Государя Импера
тора соизволетя, открыто въ Уральске Д е в и ч ь е  у ч и 
л и щ е .  Кроме того, въ виде отдЬлешй училища, сугце- 
ствуютъ две девичьи школы въ Илецкомъ и Гурьеве город- 
кахъ. Мы не знаемъ въ точности программы этого училища, 
но во всякомъ случае въ ней есть и законъ Б о лай, и рус
ский языкъ, и истор1я, и географгя, и т. и., а также музыка, 
рисоваше и иностранные языки, по крайней мере, одинъ 
французский. Объ этомъ училище слова два-три впереди, а 
теперь скажемъ о Войсковомъ училище мужскомъ.

Г. Столыпинъ совершенно преобразовали его: далъ ему 
новую жизнь, подняли его въ м нйти народа, расширили и 
освежили, если можно такъ выразиться, т. е. определили но- 
выхъ учителей изъ молодыхъ казацкихъ офицеровъ, кончив- 
шихъ курсъ науки кто въ кадетскомъ корпусе, кто въ ком
мерческими училище, кто где. Къ прежней старинной про
грамме прибавленъ классъ французскаго языка и препода- 
Banie лесоводства,—последняя отрасль знаний очень важна 
въ нашемъ степномъ безлесномъ месте. Число учащихся 
возросло до 190, т. е. больше чемъ втрое противъ того, что 
было въ перйодъ упадка училища. Изъ нихъ 25 человеки, 
дети бедныхъ родителей, содерлсатся при училище па вой
сковой счетъ. Остальные, какъ было прежде, такъ н теперь, 
приходяпце.

Кроме Войскового училища, паходящагося въ Уральске, 
образовано четыре отделенья его: одно въ Сакмарскомъ го
родке, другое—въ Илецкомъ, третье—въ Гурьеве и чет
вертое—на Чшкинской дистанции.

Далее: сверхъ 30-ти вакансш, предоставленныхъ ураль
скому казачьему войску въ Оренбургскими кадетскомъ кор
пусе, 6-ти вакансш въ столичныхъ корпусахъ и 3-хъ въ 
Московскому коммерческомъ училище, по ходатайству г. 
Столыпина, въ 1858 году, пятеро воспитаннпковъ Войско-
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вого училища поступили въ Казанскую гимназпо, а одинъ— 
въ Петербургскую; изъ нихъ четверо поступятъ впоследствш 
въ утн н в е р с и т е т ъ —первые счастливцы изъ казаковъ, 
моихъ земляковъ,— а двое въ строительное училище архп- 
текторовъ.

Далее: вновь открыто въ г. Уральске Д у х о в  н о е у ч и 
л и щ е  для детей нашего духовенства.

Наконецъ, для повсеместного р а с и р о с т р а н е н i я 
въ народе г р а м о т н о с т и ,  открыто въ казачьихъ стани- 
цахъ и хуторахъ более в о с ь м и д е с я т и  школъ, где без- 
платно, разумеется, обучаются грамоте какъ казачата, такъ 
и желающ1е взрослые казаки.

Такпмъ образомъ, по статистическимъ даннымъ за 1860 
годъ, мы узнаемъ, что въ уральскомъ казачьемъ войске 05'- 
ществуетъ:

Войсковое училище (мужское) . . 1
Отделетй е г о ...................................... 4
Ш к о л ъ ................................................... 82
Девичье у ч и л и щ е .............................  1
Школъ д е в и ч ь и х ъ ................................. 2
Духовное у ч и л и щ е ..........................  1

Во всехъ этихъ заведетяхъ число ушащихся следующее:
Мужского п о л а ...................................... 1.706
Женскаго ........................................  97

Кроме того, у такъ-называемыхъ мастеровъ и мастерицъ, 
на счетъ самихъ родителей, обучается по церковнымъ кни- 
гамъ:

Итого 1.803

Мальчиковъ
Девочекъ

1.844
1.190

Итого 3.034
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ВсЬхъ учащихся въ уральскомъ казачьемъ войске 4.837.
И эти цифры, прибавимъ, существуюта не на бумаге 

только, а на самомъ деле. И эти хщфры, безъ сомнЬтя, въ 
течете настоящаго года возрасли, относительно, напртгЬръ, 
числа школъ до 90, а относительно учащихся, по крайней 
мере, до 5 тысячъ *). Можно бы ожидать еще успйишМ- 
шаго распространенin грамотности, но, какъ мы слышали 
отъ нашихъ земляковъ, орудующихъ этимъ деломъ, встре
чается затруднение относительно учителей. Учителями бы- 
ваютъ въ школахъ казацкие офицеры и урядники; большею 
частью последше. Ихъ въ войске много и все они, разу
меется, грамотные; стало быть, недостатка въ учителяхъ не 
должно бы быть; но не забудемте, что не всякий урядыикъ, 
даже не всятй  офицеръ чувствуета призваше быть учите- 
лемъ. По этой причине и чувствуется въ учителяхъ недо- 

,} статокъ.
Впрочемъ, надо отдать справедливость г. Столыпину: онъ 

прюхочиваетъ, напримеръ, урядниковъ къ учительской роли 
довольно хорошими содержашемъ. Да, кстати, о денежныхъ 
средствахъ. На к а т я  суммы содержатся школы и другая 
учебный заведения? Частью на войсковой общественный ка
питалу частью на добровольный пожертвоватя, а частью, и 
самою большею, на тате  доходы, которые молено назвать 
домашними и которые, въ былое время, Богъ знаетъ куда я 
на что шли...

Итакъ, бедному казаку, желаюхцему обучать сына или 
дочь грамоте, теперь нетъ необходимости тратить трудовой 
рубль на покупку книгъ и на плату мастеру или мастерице. 
Теперь достаточно одного желанья со стороны отца и вре
мени со стороны мальчика, а время у казачата до двенад
цати или даже до четырнадцати-летняго возраста, по усло- 
1Йямъ нашего быта, почти совершенно свободно. Стало быть, 
съ этой стороны много шанеовъ на успехъ въ деле  распро- 
странетя грамотности.

*) Въ сравнеше съ народ онаселетемъ Уральскаго казачьяго войска, 
до 70 хысячъ, цифра эта довольно видная. А в т.
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Теперь скажемъ еще нисколько словъ о дЬвичьемъ учи
лищ!; . Открьшемъ его, какъ уже сказано выше, восполнился 
важный проб'Ьлъ въ жизш1 казаковъ. Будемъ кратки. Вообра- 
зимъ себй казацкаго офицера, прошедшаго или чрезъ кадет
ский корпусъ, или черезъ коммерческое училище. Талантли
вый юноша, хотя не всесторонне, а все-таки сколько-нибудь 
разовьется. 1Го возвращенш на родину, молодой челов'Ькъ, 
рано ли, поздно ли, долженъ жениться. На комъ? На своей 
землячкЬ: таковы условия нашей жизни. Но кто такова его 
суженая, его будущая подруга? Девушка милая, дЬвушка 
благонравная и т. д. Сколько угодно можно подобрать эпи- 
тетовъ, подобныхъ этимъ, но одного не подберешь: р а з 
в и т а я .  Конечно, она не виновата, что ее такъ воспитали, 
но в'Ьдь сколько-нибудь развитому юнопгЬ отъ того не легче. 
Недавно мы спросили одного такого юношу:

—  Что-жъ ты, В— я, не женился?
—  Думалъ, да раздумала., —  отвКчалъ тотъ: — опош

лишься!
Конечно, щнятель нашъ, В— я, боялся опошлиться не 

отъ одной той причины, что жена его была бы только „ми
лая", „кроткая" и т. п. Тутъ есть и другая причины, 
напримКръ, наша среда, наша (офицерская) зависимость, 
неполноправность... Но за всЬмъ тКмъ, не малую долю 
страха вселяетъ и то, что жена—только „милая", „крот
кая"...

О томъ же, что' мать, не получившая никакого образо- 
вашя, не можетъ им'Ьть того влхяшя на дЬтей, какого можно 
ожидать отъ матери образованной,— о томъ не говоримъ: 
это такая всЬмъ и каждому известная истина, что рас
пространяться объ ней было бы совершенно излишне. Ска
жемъ коротко: открьгпе въ УральскЬ дЬвичьяго училища 
есть шагъ впередъ,—какой бы ни былъ шагъ, большой ли, 
малый ли,— все-таки шагъ впередъ. Желаемъ только одного, 
чтобы этотъ первый шагъ въ дЬл’Ь женскаго образоватя 
не оказался для нашего края salto m ortale, отъ чего упаси 
Богъ.
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Еще нисколько слови о грамотности, распространяемой 
посредствомъ мастеровъ и мастерица. Выше мы привели 
цифру обучающихся у нихъ (3.034). Между теми прежде 
число учащихся у мастеровъ и мастерицъ, какъ намъ из
вестно, было гораздо меньше. Отчего нынче больше? Отъ 
соревновашя. Пояснимъ примеромъ. Иной старикъ-казакъ 
питаетъ недовйр1е къ школамъ, где въ употреблены печать 
гражданская, но въ то же время видитъ, что соседъ его от- 
далъ своего внука въ школу. Осторожный и въ то же время 
самолюбивый старикъ сейчасъ смекнетъ, что внукъ его, остав
шись темнымъ человйкомъ, что-нибудь да и потеряетъ въ 
жизни передъ грамотными внукомъ соседа. И вотъ, чтобы 
не отстать отъ другихъ, старикъ отдаетъ своего внука сна
чала къ мастерице, а потомъ къ мастеру; у первой маль
чики по церковными книгамъ выучится читать, а у послед- 
няго—-писать. Отсюда одними учащимся, а впоследствш 
и однимъ грамотными въ народе больше. А ведь и это 
прибыль.

Итаки, дело распространешя грамотности между ураль
скими казаками идетъ довольно быстро. Но здесь, есте
ственно, рождается следующей вопросъ: обучившись грамоте, 
иной, проживающей где-нибудь въ глуши казаченокъ, можетъ 
статься, пожелаетъ прочитать книжку: какъ, где и чемъ они 
удовлетворить родившееся въ немъ же л ате?  И это пред
усмотрено. На-дняхъ одинъ изъ казацкихъ офицеровъ, слу- 
жащихъ въ Москве, получили отъ атамана следующее по
ручение:

„Признавъ нужными иметь въ войске уральскими ди- 
станщонныя бйблмтеки, пишетъ г. Столыпинъ, и желая по
ложить основаше оными на первый разъ въ пяти местахъ, 
я прошу ваше благоро;це на прилагаемые при семи п я т ь- 
с о т ъ  р у б .  с е р .  купить книги для скхъ мести... и пере
сылать ихъ... въ мою канцелярпо, непременно означая на 
каждомъ тюке: д л я  н а р о д н ы х ъ  б и б л  i отеки. . .

„Выборъ книги предоставляю вашему соображение п 
вкусу, въ которыхъ уверяюсь знакомствомъ вашими съ на-
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шими литераторами, готовыми всегда дать добрый совйтъ: 
но прошу имйть въ этомъ соображенги, что:

1) По одинаковости умственнаго и нравственнаго состоя- 
nin жителей всйхъ войсковыхъ дистанций, образа жизни пхъ, 
хозяйственныхъ занятш и, наконецъ, офшцальнаго положе
нья, ооставъ каждой изъ дистанцшнныхъ бпблштекъ будетъ 
одииаковъ и потому каждая книга, пршбрйтаемая для 
одной, должна входить въ составъ остальныхъ четырехъ 
библютекъ, а въ случай недостатка экземпляровъ оной, 
должна заменяться ей подобною.

2) Въ основаше каждой библютеки должны быть куплены 
вами непремйнно слйдуюпця книги:

И с т о р i я Карамзина.
С о ч и н е н i я  Пушкина.

С о ч и н е н i я  Мосальскаго.
„ Костомарова.

„ Гоголя. И з б р а н и  ы я ж и т i я с в я-
„ Тургенева. т ы х ъ, кратко изложенный по
„ Лажечникова, руководству Четьнхъ-Миней
„ Загоскина, (за вей 12 мйсяцевъ).

Б и б л 1 я ,  Е в а н г е л 1 е  и Д й я н 1 я  С в я т ы х ъ  А п о 
с т о л  о в ъ въ руоскомъ переводй".

Больше нечего намъ сказать: дйло говорптъ само за 
себя. Съ нашей стороны остается только пожелать ему 
успйха, успйха и успйха!... *).

Москва, 15 октября 1861 г.

*) Мы слышали, что нисколько москвичей, сочувствуя этому дйлу,
лсертвуютъ для нашшсъ бпблштекъ доброе колпчество добрыгь кпнгъ. А в т.



По поводу упразднетя казачьяго полка въ МосквЪ.

Кому пзъ москвичей не известно, что почти на каждомъ 
шагу древней столицы, гдй есть отъ но лиги и постъ, или 
гд'ё живетъ должностное высшаго разряда лицо, молено 
встретить казака или нисколько казаковъ? Впрочемъ, ка
зака вездй и всюду можно встретить, не только въ самой 
Москв'Ь, но и въ окрестностяхъ ея, во вейхъ улицахъ, и т. д.. 
и въ уйздахъ по веймъ квартирамъ исправшгковъ и стано- 
выхъ, по многими селамъ и деревнями, одними словомъ, по 
всему лицу Московской губерши.

Когда появились казаки въ Москвй ?
До 1806 года ни Москва казаковъ не знала, ни казаки 

Москвы не знали: казаки не ходили въ Москву для поли
цейской службы. Но въ этомъ, то есть въ 1806 году, впер
вые появился въ Москвй полки донцовъ, на мйсто упразд- 
ненныхъ моековскихъ драгунъ. До 1818 года постоянно хо
дили въ Москву донцы, а съ 1818 года стали ходить ураль
цы. Съ 1837 года стали ходить и уральцы и оренбуржцы 
вмёстё, то есть полуполкъ уральскихъ и полуполкъ орен- 
бургскихъ казаковъ, отчего полки и названъ с в о д н ы м ъ  
к а з а ч ь и м и  и о л к о м ъ о т д й л ь н а г о  О р е н б у р г -  
с к а г о  к о р п у с а ,  таки какъ и уральское, и оренбургское 
казачьи войска принадлежать хеъ одному корпусу оренбург
скому.

До 1840 года вей вообще казачьи полки были пятисо
тенные, то есть въ пять сотенъ, въ 110 рядовыхъ каждая
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сотня, а весь полкъ въ 550 рядовыхъ; но въ этомъ году 
штатъ вс'Ьхъ казачьнхъ полковъ, въ томъ чпслй и с в о д- 
н а г о  въ МосквЬ, увелпченъ до 810 рядовыхъ (то есть, 
вместо 5, учреждено 6 сотенъ, въ каждой сотнй по 135 
рядовыхъ).

Въ 1855 году сводный ка-за'чш полкъ, по представленйо 
московскаго военнаго генералъ-губернатора, усиленъ еще 
одною полною сотней (въ 135 рядовыхъ) отъ оренбургскаго 
казачьяго войска.

Сверхъ рядовыхъ казаковъ, въ сводномъ полку состоитъ 
47 урядниковъ (унтеръ-офицеровъ) и 23 офицера. Такимъ 
образомъ, численность оводнаго казачьяго полка въ Москвй, 
съ прикомандированною къ нему сотнею, простирается до 
1015 строеНыхъ чиновъ.

Довольств1е полкъ получаетъ не пзъ городскпхъ суммъ, 
а пзъ государственныхъ, а именно: жалованье отъ комисса- 
р1атскаго, а фуражъ и т. п.— отъ пров1антскаго ведомства. 
Отъ города, именно пзъ Московской городской думы, отпу
скается въ полкъ незначительное количество квартирныхъ 
денегъ для пйсколькихъ офицеровъ, а именно: квартирныя 
деньги даются по чинамъ командиру полка съ адъютантомъ, 
потомъ одному штабъ-офжцеру (начальнику оренбургскаго 
полуполка), двоимъ сотеннымъ (эскадроннымъ) команди- 
рамъ (одному изъ уральскаго, а другому изъ оренбургскаго 
полуполка), наконецъ, еще одному изъ офицеровъ, по 
усмотрйнпо полкового командира. Всйхъ квартирныхъ де
негъ отъ думы отпускается въ полкъ 1257 р. 84 к. въ годъ. 
Зат'Ьмъ остальнымъ сотеннымъ командирамъ п субалтернъ- 
офщерамъ квартирныхъ денегъ не даютъ п офицеры эти, 
еслп не имйютъ средствъ нанимать квартиры въ городй, 
живутъ въ подмосковныхъ деревняхъ въ обывательскихъ 
избахъ, по отводу земскаго суда.

Какое содержите идетъ на полкъ отъ казны?
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Каждому рядовому казаку отпускается въ годы

а) жалованья..............................
б) приварочныхъ денегъ.........
в) ремонта вместо фуража на

вьючную, то есть номинальную ло
шадь ....................................................

г) муки.........................................
д) крупъ.......................................
е) овса для довольствуя строе

вой лошади, по 1 четверти въ мЪ- 
сяцъ, а въ годъ................................

ж) обна для этой лошади, по 
15 пуд. въ мКсяцъ, а въ годъ. . .

45 к.

21 руб.
3 четверти.
2 четверика 2 гарнца.

12 четвертей. 

180 пудовъ.'

ЗатКмъ все остальное, начиная отъ мундира до сапогь, отъ 
лошади до поДковнаго гвоздя, казакъ обязанъ имгЬть свое.

Урядники получаютъ все то лее, что и рядовые казаки и 
въ томъ лее количеств^, за исключсшсмъ одного жалованья, 
которое отпускается урядникамъ въ нисколько увеличен- 
номъ окладЬ противъ казачьяго.

Офицеры получаютъ лсалованье по чинамъ и пров1антъ 
на денщиковъ по чинамъ же.

Мы не станемъ здЬсь ни пршводитъ цифры урядниче- 
скаго и офицерскаго лсалованья, ни перелагать на . деньги 
предметы довольств1я, однимъ елрвомъ, не станемъ дЬлать 
подробной раскладки, а только упомянемъ, что содержание 
казачьяго полка въ МосквК, въ три послКдше года (1857, 
58 и 59),  среднимъ числомъ обходилось казиК въ 156,403 р. 
93% к. сер. въ годъ.

Что дЬлали казаки въ Москв'Ь?
Отвечать на этотъ вопросъ весьма затруднительно. Въ 

самомъ дйл'Ь, есть ли какая возмолшость перечислить еже
дневный занятая и дгЬйств1я казака, какъ и всякаго поли- 
цейскаго солдата и указать на его права и обязанности? 
Стало быть, остается сказать просто: казаки „исполняютъ
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полицейскую обязанность" по распоряжение и указанно: 
въ Москве —  чиновниковъ городской, а въ уЬздахъ — 
чиновниковъ земской полицш.

Что-жъ дйлаетъ полковое казачье начальство?
Оно душевно желаетъ, чтобы казаки служили добросо

вестно и держании себя честно, но только желаетъ: разбро
санность полка по всему лицу Московской губернш и его 
неопределенное отношение къ полицш отнимаютъ у полко
вого и у сотенныхъ командировъ почти всякую возможность 
следить за действ1ями и поведешемъ казаковъ. Возьмемъ 
для примера одну какую-нибудь сотню, хоть сотню № 1-й 
и командира ея. Командиръ сотни живетъ въ Москве, а 
одинъ изъ подчиненныхъ ему казаковъ находится за сто 
верстъ отъ Москвы, напримеръ, въ Коломенскомъ уезде, 
въ распоряженш исправника или станового пристава. Спра
шивается: какое можетъ иметь влгяше сотенный командиръ 
на нравственность и на образъ действий этого казака?

Но оставимъ дальше уйзды въ стороне, — разъезжать 
ПО' нимъ и отыскивать казаковъ сотенному командиру нетъ 
физической возможности, —  возьмемъ въ примйръ самый 
ближайший, Московски!, окружающш Москву на разстоянш 
отъ нея не болйе 25 верстъ. Въ немъ, въ числе ста казаковъ, 
есть и отъ 1-й сотпи человеки съ 20, разееянныхъ въ оди
ночку по разными деревнями и селами. Рази или два въ 
годъ, севъ верхомъ на лошадь, сотенный командиръ съ 
горемъ пополамъ можетъ объехать подмосковный деревни 
и обревизовать казаковъ. Но какой изъ этого выйдетъ ре
зультата?

Вота примеръ. За Калужскою заставой есть село Семе
новское. Въ немъ, по распоряжение станового пристава, 
квартируетъ казаки. Сотенный командиръ пргЬзжаета въ 
это село, отыскиваетъ квартиру казака, подъезжаетъ къ 
окну и спрашиваетъ:

— Дома казаки?
— Дома! — отвечаета казаки изъ избы и, накидывая 

на плечи плащи, выбегаета на улицу. .
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— Здорово, Болдыревъ! — приветствуешь сотенный ко- 
мандиръ.

—  Здравтя желаю, ваше благородье! — отвечаешь ка- 
закъ.

— Что поделываешь? — спрашиваетъ сотенный коман- 
дщзъ.

—  Теперь ничего, ваше благород1е: отдыхаю, — отве
чаешь казакъ. —  Я только вчера сменился изъ дежурства 
отъ становаго пристава.

-—- Служи хорошенько! —  скажешь сотенный командиръ 
въ назидаше казаку. '

— Слушаю, ваше благородье! — отвечаешь казакъ.
На этомъ весь разговори и кончается. Кроме „служи 

хорошенько", сотенный командиръ ничего и придумать не 
можешь сказать казаку, потому что сотенный командиръ не 
состоитъ въ штате земской полиция и потому не знаетъ ни 
правъ, ни обязанностей казака, ни его отношешй къ поли
цш и обывателями.

Изъ села Семеновскаго сотенный командиръ отправляется 
дальше, напримеръ, въ деревню Раменки. Тамъ тоже есть 
казакъ. Но того сотенный командиръ и въ квартире не за
стаешь.

— Где казакъ Бочкаревъ? —  спрашиваетъ сотенный 
командиръ хозяина дома, где квартируетъ казакъ.

— А Боги его знаетъ гд е ! —  говорить мужичекъ. — 
Не то въ стань ушелъ, не то въ Матвеевское (село) при
казы понеси.

Вотъ и результате поверки казаковъ по уездами.
Но оставпмъ въ стороне и Московски! уездъ, обратимся 

къ самому городу. Напримеръ, отъ 1-й сотни находится 
у Большого каменнаго моста казакъ, у Малаго каменнаго 
моста —  казакъ, у Городской китайской стены —  казакъ, 
на Лобномъ месте — казакъ, въ Соколышкахъ — казакъ, 
въ Парке — казакъ, въ Марьиной роще — казакъ, и проч. 
и проч. — Хорошо. Сотенный командиръ отправляется ре
визовать этихъ казаковъ, подходить, напримеръ, къ будке, 
что при Москворецкомъ мосту и спрашиваетъ будочника:
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— Гдё казакъ Бурснинъ?
—  Здёсь, ваше благородае, —  откликается самъ казакъ, 

выбЁгая изъ будки или изъ-за будки.
Тотъ же привЁтъ, тотъ лее отвётъ , что ыы ви д ёл и  въ 

селЁ Семеновскомъ.
— Что подЁлываешь? ■—- спрашиваетъ сотенный коман

дир*.
—  За порядкомъ смотрю! — отвЁчаетъ казакъ.
А какой смыслъ въ словахъ: з а  п о р я д к о м ъ  смо-  

т р ю, сотенный командиръ не знаетъ и не можетъ знать, по
тому что онъ относительно полицш -—- лицо совершенно по
стороннее.

— Служи хорошенько! -—- скажетъ казаку сотенный 
командиръ, чтобы очистить СОВЁСТЬ свою.

—- Слушаю, ваше благородае! —  пли: —  радъ стараться, 
ваше благородае!— отвётптъ казакъ, и дЁлу конецъ.

Отъ МоскворЁцкаго моста сотенный командиръ отпра
вляется, напримЁръ, къ Большому каменному. Тамъ повто
ряется то же, что при МоскворЁцкомъ мосту, или повто
ряется то же, что мы ви дёл и  въ деревпЁ Р а м е н к а х ъ ,  
то есть, сотенный командиръ не застанетъ тутъ казака.

—  Г д ё  казакъ Юлаевъ? —  спрашиваетъ сотенный ко
мандиръ будочника.

—- Ушелъ по кварталу, ваше благородье! —  отвЁчаетъ 
будочникъ.

А дЁйствительно ли казакъ ушелъ по кварталу, не си- 
дитъ ли онъ гд ё  въ харчевнЁ и чаи распиваетъ, сотенный 
командиръ не моясетъ знать и долженъ удовлетвориться от- 
вётомъ будочника. Такпмъ образомъ, сотенный командиръ 
можетъ искрестить столицу пзъ конца въ конецъ, повЁряя 
казаковъ, а въ результатЁ все-таки выйдетъ нуль.

Въ сущности, что же такое и полковой, п сотенный ко
мандиры, то есть какое отношеше пхъ и къ казакамъ, и къ 
полицш? —  А вотъ какое:

Въ отношенш къ казакамъ п полковой, и сотенные ко
мандиры — не больше, не меньше, какъ коммиссшнеры.
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то есть самая первая и главная обязанность нхъ — прини
мать изъ казны п -выдавать казаками жалованье и nponie 
предметы довольсттая; потоми наблюдать, чтобы казаки 
были сыти и по возможности од'Ьти прилично и шгЬли ви 
порядочноми т'Ьл’Ь лошадь. Дал Те обязанность полко-ваго л 
сотенныхи командпрови —  представлять казакови, ви при- 
личноми впдТ, два раза ви годи, на инспекторскш смотри 
главному военному начальству.

Наконеци, есть еще-одна пртятная обязанность—-подвер
гать казакови телесными п другими исправительными на- 
казашями за проступки, заявляемые полшцей. Воти этими- 
то и оканчивается вся связь полкового п сотенныхи коман- 
дпрови си казаками.

Си того самах'о момента, каки казаки поступпти ви рас- 
поряжеше полпцш, полковой и сотенные командиры лиша
ются и возможности, и права подвергать дТйсттая казака 
своему контролю, потому что, каки уже заявлено выше, 
ни полковой, ни сотенные командиры не могути знать, что 
должени и чего не должени дТлатъ казаки по обязанности 
полицейской.

Отсылая казака ви распоряжеше полпцш, сотенный ко- 
мандири, ви успокоеше своей совести, можети только дать 
казаку наставлеше ви слТдуюгцеми родТ: „Будь честени п 
трезви, ки службТ усердени, волТ полицейскаго чшювнпка 
послушени, си публикой и вообще си народоми скромени 
и вТжливи", и т. п. ЗатгЬми, быть трезвыми и пьяными, 
быть усердными или  л&нивыми, быть послушными ПЛИ 
оелушникоми, быть вежливыми или  наглыми —  вое это за- 
висити уже оти самого казака, то есть оти его нравствен
ной натуры. Казаки си установившимся характероми и 
си болТе или менТе хорошими нравственными задатками мо- 
жети удержаться ви границахи пршпнйя, соблюсти баланси, 
избежать соблазна и не впасть ви проступоки. Но казаки си 
характероми легкими и си шаткими убТждетями безпре- 
станно впадаети ви проступки. Прежде всего они небрежно 
относится ки служб'Ь. Таки напримТри, пошлтоти его куда-
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нибудь съ бумагой по весьма нужному дйлу, а онъ на пути 
зайдетъ въ харчевню и забражничается: дйло пол ищи оста
новится, а иногда и вовсе разстроится. Послй, пожалуй, 
сйки казака розгами, но дйла не поправишь. Или пошлютъ 
казака проводить изъ части въ часть арестанта, а онъ зай
детъ съ нимъ въ кабакъ, запьянствуется и упуститъ аре
станта, или же, что хуже, возьметъ съ арестанта взятку 
и нарочно отпустить его. Послй, пожалуй, предавай казака 
военному суду, гоняй сквозь строй и отсылай въ арестант- 
скья роты, но дйла все-таки не поправишь.

Мы не станемъ перечислять вей виды казачьихъ про- 
ступковъ, приносящихъ прямой вредъ полицейской служ- 
бй и ставящпхъ иногда, что называется, втуппкъ поли
цейское начальство, —  для этого потребовалось бы много 
и времени, и бумаги, —- а скажемъ только о томъ, что ка- 
закъ, дурно относящшся къ службй, не менйе того вредить 
и самому себй. Такъ напримйръ, привыкнувъ къ чаю, вину/ 
и вообще къ разгульной трактирной жизни, казакъ дйлается 
бйлоручкой и утрачиваетъ всякую охоту и способность къ 
честному труду; этого мало —  получаетъ отвращение къ 
нему, и потому, возвратясь черезъ четыре года на родину 
(срокъ казачьей службы въ Москвй четыре года), онъ не 
можетъ уже быть пчелой, какъ былъ дотолй, а дйлается 
трутнемъ. Шатаясь въ Москвй по кабакамъ и харчевнямъ, 
казакъ сталкивается и знакомится съ ворами и мошенни
ками, входить, особенно черезъ посредство извйстнаго раз
ряда женщинъ, въ ихъ шайку и, чтобы удовлетворить npi- 
обрйтенной такою жизнью страсти къ вину, пшзу и т. и., 
заодно съ мошенниками воруетъ и мошенничаетъ. Привычка 
воровать не покидаетъ его и по возвращенш на родину. Мы 
знали многихъ несчастныхъ казаковъ, преимущественно изъ 
молодежи, которые приходили въ Москву съ наклонностями 
голубя, а возвращались оттуда съ замашками коршуна. Че
резъ наши руки, во время восьмилйтняго нашего служешя 
въ полку, прошла не одна сотня слйдственныхъ и военно- 
судныхъ дйлъ, по коимъ не одинъ десятокъ казаковъ извй- 

Т. П. 29
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далъ, что такое шшщъ-рутены, что такое арестантсшя роты 
и что такое каторга. Между тгЬмъ, при другой служебной 
и житейской обстановка многимъ изъ этихъ несчастныхъ и 
въ умъ бы не пришло, наприм’Ьръ, украсть лошадь, обо
брать захмел'Ьвшаго человека и т. и.

И такой порядокъ вещей продолжался болт,с поду столе
тия. Наконецъ, въ последнее время, благодаря просвещен
ному вниманью и истинной заботливости московскаго на
чальства, быль поднята и обсуждена вопросъ о казакахъ, 
служащихъ въ Москве. Въ мае нынешняго года московский: 
военный генералъ-губернаторъ поднесъ Его Величеству и р о
е к т ъ объ упраздненш изъ Москвы с в о д н а г о  к а з а ч ь 
я г о полка, на что и последовало Высочайшее соизволеше. 
Итакъ, фактъ совершился: скоро въ Москве казаковъ не 
будетъ!

Сколько намъ известно, решено заменить казачш полкъ 
въ Москве следующими средствами:

1) Для ночныхъ разъездовъ по городу и для того, чтобы 
иметь въ Москве всегда готовую кавалерпо на случай экст- 
ренныхъ надобностей, въ составъ московскаго гарнизона бу- 
дутъ назначаться поочередно эскадрона по два регулярной 
кавалерщ.

2) Для успешнейшей передачи начальническихъ рас
поряжений въ экстренныхъ случаяхъ, будетъ устроенъ въ 
Москве, подобно петербургскому, телеграфъ (подземный), 
а именно: между Болынимъ дворцомъ, домами генералъ- 
губернатора и оберъ-полицшмейстера, пожарнымъ депо, жан- 
дармскимъ дивизшномъ, управою благочишя и домами 
городскихъ частей.

3) Для пересылки казенныхъ конвертовъ будутъ со
держать при каждой части и при некоторыхъ управлетяхъ 
вольной аемныхъ курьеровъ человека около ста.

На устройство телеграфа, на наемъ курьеровъ, на по
купку для нихъ лошадей и проч., будетъ отпущена въ рас- 
поряжеше оберъ-полицшмейстера, изъ того источника, изъ 
которого отпускались деньги на содержание казачьяго пол-



—  451

ка, т. е. изъ казны, единовременно сумма денегъ меньше 
ч'Ьмъ въ половину той суммы, которая расходовалась каждо
годно на содержание полка; а впоелйдствш, на расходы по 
содержанию телеграфа (т. е. на жалованье чиновникамъ, 
сигналистамъ, служителямъ и т. п.), а также на содержа- 
me курьеровъ и ихъ лошадей, будетъ отпускаться изъ каз
ны же, ежегодно, меньше одной третьи той суммы, которая 
доселй расходовалась на полкъ.

Приблизительно черезъ годъ, когда будетъ устроенъ те
леграфа казаковъ отпустятъ изъ Москвы на родину. — А 
можетъ статься, одну половину полка отпустятъ и ранйе, 
именно, въ концй нынйшняго гоДа, когда полищя обзаве
дется курьерами и проведетъ часть телеграфныхъ линий.

Уйзды Московской губернии останутся въ томъ поло
жений:, въ какомъ находятся уАзды и прочихъ губерний Рос
сийской империи, т. е. безъ казаковъ. Въ Коломенскомъ, на- 
припмАръ, уАздй находится 8 казаковъ, а рядомъ съ нимъ, 
въ Зарайскомъ (Рязанской губернш), нАтъ ни одного каза
ка. Обходится же зарайский исправнпкъ безъ казаковъ.

Итакъ, упразднение казачьяго полка въ Москвй смйло 
можно отнести къ числу реформъ въ высшей степени благо- 
дАтельныхъ, — благодРтельпыхъ какъ въ нравственномъ, 
такъ и въ экономическомъ отношеши. Отъ этой реформы 
останутся въ выигрышА, и въ большомъ выигрышА, прежде 
всего московская полиция, потомъ самп казаки, а наконецъ, 
и4 правительство.

Выгода полиции та, что телеграфъ не зайдетъ въ кабакъ, 
за это смйло можно поручиться, а курьеръ, какъ человАкъ, 
свободно взявшийся за дйло, не менйе телеграфа будетъ акку- 
ратенъ; въ противномъ случай, ему тотчасъ же дадутъ „аб- 
птидъ“ .

Выгода казаковъ почти неисчислима. Укажемъ только 
на главныя статьи: прежде всего, казаки избавятся нрав
ственной порчи, какой доселА подвергались; а потомъ тысячи 
рукъ обратятся къ производительному труду. Уральские 
же казакин, сверхъ того, избавятся отъ каждогоднаго налога



отъ 25 до З'О тысячъ рублей серебромъ (такъ какъ служба 
у уральскихъ казаковъ отправляется паймомъ и потому 
снаряжеше въ Москву полуполка обходится народу отъ 25 
до 30 тысячъ рублей въ годъ).
I Выгода правительства та, что вместо п о л у т о р а с т а  
т ы с я ч ъ  р у б л е й ,  расходуемыхъ ныне на содержите ка- 
зачьяго полка въ Москве, оно будетъ впоследствш расхо
довать на телеграфъ и на курьеровъ м е н 4 е ,  ч й м ъ т р е т ь  
э т о й  с у м м ы  и что въ случай действительной надоб
ности, напримйръ, въ случае войны, походовъ, и т. п., оно 
можетъ взять отъ уральскаго и оренбургскаго казачьихъ 
войскъ лшннш полкъ казаковъ съ здоровыми и свежими 
людьми и лошадьми.

Въ заключите долгомъ считаемъ заявить, что честь этого 
прекраснаго дела вполне принадлежитъ московскому воен
ному генералъ-губернатору П. А. Тучкову и оберъ-поли- 
цшмейстеру А. Л. Поталову, имена которыхъ надолго со
хранятся въ благодарной памяти казаикаго народа.

Москва.
20 поля 1861 года
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