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У P Л Ь и  ы .
„Вы хотите, чтобы казакъ быль и смирено 

какъ овечка, и силет какъ лево. Эти два ка
чества не совместимы. Стало быть, ваше 
хотенье останется хотенъсмъ...“

„Па родине, у домашняго очага, среди ро- 
дительскихъ преданш и обычаевъ, въ сфере 
хозяйственпыхъ занятгй, казакъ не долженъ 
быть стесняемъ гм мундиримъ, ни вытяжкой 
рукъ по швамъ и т. п. вещами и учрежде- 
гпями, полезными и разумными въ казармахъ 
и въ лагергъ, по вредными и не имеющими 
смысла въ обществе...и

„Я, если разбирать меня съ общей точки 
зргьгггя,—г у м а н и с т ъ ,  но коснись дело до 
иптересовъ казаковъ, я—эгоистъ. Я  и дпемь, 
и ночью, гг па яву, и во сне желаю, чгпобы 
казакъ имгълъ гге только необходимое, но гг 
лишггее. Киргизе же для меня—создапге со
вершенно посторотее... “

(Отрывки пзъ оставшихся пос.тЬ смертп 
I. И. Же.тЬзнова рукоппсныхъ заыЬтокъ).
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ПРЕДНШЯ и ПЪСНИ

У Г А Л Ь С Н И Х Ъ  И А З А К О Р Ъ ,



I.

Три Ивана *)

„... Въ стары годы,—начали говорить знакомецъ мой 
Иванъ Никитичъ Чакрыгинъ, восьмидесятилйтнш старикъ, 
уральский казакъ,—въ стары годы, когда наши праотцы за
селяли Яикъ, это было у! какъ давно, старики старожилые 
не запомнить, это было, касатпкъ, и прежде Харка, и прежде 
Марины Кайдаловны, и прежде явлешя Алексйя Митре- 
полита, это было, доляшо полагать, вскорй послй того, 
какъ на Яикй былъ Добрыня Никитичъ съ Васпльемъ Каз- 
берычемъ;* да, въ стары годы, когда наши праотцы засе
ляли Яикъ,—вотъ въ то-то, видпо, время расейскш царь 
велъ брань-войну съ неверными царями. Въ стары вре
мена Расея была земелька небольшая, слабосильная. Коли 
устояла она, коли и возвеличилась она надъ вебми царствами 
и языками, въ томъ много ей помогли казаки-лыцарп, — вей 
казаки: и донсые, и терекче, и запорожские, и волжеше, и 
сибирсше, и яицгае; они по грапицамъ расейскимъ „крйпи 
держали" и басурмановъ усмиряли. Безъ казаковъ не знай

*) Спйпшмъ оговориться: „Предате о трем Иванах!1* было напечатано 
въ разсказЬ: „Поедпшцшш11, помещенном! въ „УтрЬ“ (Лптературн. Сборп., 
Москва, 1859 г.), п зд$сь перепечатывается потому, что стоптъ въ нЪкотороп 
связи съ другпыъ нредатемъ, подъ затлав1емъ: „Рыжечка11.

А в т.

т. III. 1
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что бы съ Рассей было... Въ старину басур.мановъ было ви
димо-невидимо, словно саранчи проклятой. Со всЬхь сторонъ 
они безперечь врывались въ Расею и вызывали царей на- 
шпхъ па брань-войну. Хошь, бывало, радъ-нерадъ, а воюй; 
не то дань плати. Такъ было и въ то время. Напали на 
Расею заразъ три неверные царя: салтанъ турскш, царь ка
занский и ханъ крымскш. Ну, нашему-то царю и не въ мо- 
готу стало. Онъ и такъ, и сякъ, а справиться съ троими не 
можетъ. Что станешь делать? сила солому ломитъ. Вотъ онъ, 
батюшка нашъ, и шлетъ на Яикъ къ казакамъ грамотку, пи- 
шетъ: „Такъ п такъ, помогите, православные! нехристи одо- 
лйваютъ. Сколько васъ тамъ на ЯшгЬ есть, всЬ не ходите: 
будстъ и половиночки".

„Зпачнтъ и въ тЬ поры царямъ ведомо было, что яицкчо 
казаки молодцы, настояпце воины, на руку охулки не поло
жить. Ладно.

„Въ т'Ь норы казаковъ на Яикй было всего-на-все чело
века триста; значптъ, самая малость. Получили они отъ царя 
грамотку, сошлись въ казачш круги, распустили знамечко 
свое шелковое, позлащенное, и стали думать думу крепкую. 
Что д'Ьлать? Вс’Ьмъ идти — царь не желаетъ; да и Яикъ бро
сать опасно; пожалуй еще какъ-пибудь орда нахлынетъ. По
ловиночке идти — другой половиночке завидно. Какъ тутъ 
быть? Думали, думали казаки, да и решили: послать на под
могу къ царю только тронхъ казаковъ, что ни самыхъ луч- 
шихъ воиновъ, тронхъ лыцарей-иоедшпциковъ. Помолясь и 
благословись, поехали наши лыцари на поле Куликово, где 
было собраньице воинское. Первому лыцарю имя Иванъ Пи-' 
жала, второму — Иванъ Шатала, а третьему —  Иванъ Клади. 
II четвертый лыцарь съ ними поехали, по тотъ такъ поехали: 
въ случае какой неустойки, было бы кому па Яикъ весть 
дать. Этого лыцаря звали Иванъ Бирючьпхъ-Лапъ. Ладно. 
ПрИ.халн наши лыцари въ армпо царя расейскаго, то-ись 
въ саму пору. Стоитъ на поле Куликовомъ расейская арме- 
юшка словно сиротинушка: всЬ воины невеселы, вс'Ь воеводы 
и бояры головы повысили; и было, касатики, отчего. Супро-
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тивъ одной рати царя расейскаго стоять три рати трехъ ца
рей невйрныхъ. Боя они не начинаютъ, а вызываютъ поедин- 
ищковъ. Въ старину, вишь, былъ таковъ обычай: суиротивния 
ap.Min ^'Ьдко въ бой вступали, а решали спорь поединщи- 
ками. Такъ было и въ ту пору. Отъ трехъ ратей басурман- 
скихъ выехали три богатыря-поединщика, престрашн'Ьюице. 
Каждый съ ноп> до головы жслКзомъ покрыть, точь-въ-точь 
собака, лютый индрикъ-звйрь“ .

— Какой звйрь? -— прервалъ я.
— Ипдрнкъ-звйрь, что въ пйснй поется. Развй не слы- 

халъ?
— Нйтъ; а желалъ бы послушать, — сказалъ я.
— Пожалуй, мпучекъ мой ужо пропоетъ.
— НКтъ, Иванъ Никитичъ, ты самъ пропой, еслп можно
— Экой ты, экой ты какой! на старости-то л'Ьтъ я буду 

гр'Ьшить.
— Ну, пожалуй, не пой, Иванъ Никитичъ, а разскажи 

словами.
— Словами? Словами можно,— сказалъ старикъ и на- 

чалъ:

Не галпчья стая подыыалаея,
Не зв'Ьрпное собраньице собпралося;
Не галичья стая въ перелетъ летптъ,
Не звйрпное собраньпце въ перебйгъ бйжитъ;— ^
Напередъ бйжитъ собака, лютый п н д  р п к ъ-з в $ р ь.
У индрпчка копыточкн булатныя,
Шерсточка на пндрпчк'Ь бумажная,
Напередъ его щетппушки запрокпнулись,
На спнночкй два блюдечка серебряны,
На блюдечкагь два яблочка катаются,
Жемчугъ-бунчукъ разсыпается.
Подб'Ьгаетъ собака къ быстрой рйк’Ь,
Къ той рйченысЬ, къ быстру Днйпру.
Засвисталъ-то онъ, загаркалъ по звйриному,
Зашипйлъ-то онъ, собака, но змеиному.
Оттого-то паша Шпречка всколыхалася,
Оттого-то съ дубьевъ вершины посломалпся...
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— Вотъ онъ какой собака, лютый индрпкъ-звЬрь!— с ка
ла лъ старикъ. — Сунься-ка на него, ожгесся, зубъ скусишь. 
Побить такого зв'Ьря, касатикъ, не мотовку облизать. Сколько 
тамъ съ распиской стороны пи было князей и бояръ, а выйти 
супротивъ басурманскихъ поедищциковъ ни одного охотника 
но выискалось. А нев'Ьрные-то цари свое д'Ьло дЬлаютъ, ну- 
дятъ нашего, говорить: „высылай поединщпковъ, пль-бо самъ 
выходи: но то, покорись и дань плати". Каково нашему-то 
царю слушать таковы словеса изъ устъ орды! Царь, гово
рить, самъ хот'Ьлъ идти на поединокъ, вел’Ьлъ-было коня еЬд- 
лать и латы co6f> приготовлять. А тутъ, какъ разъ, и при- 
лет'Ьли паши орлы орловичи, сир’Ьчь наши три Ивана, да 
четвертый на поддачу. Царь усп'Ьлъ только вымолвить: „го
лубчики!" а голубчики ужъ вылсгЬлп въ поле п ударили на 
басурманскихъ поедищциковъ, даромъ что они похожи на 
ипдрика-зв'Ьря. Разъ, два, три: басурманы съ коней долой! 
Разъ, дна, три: басурмапскчя головы торчать уже на каза- 
чьихъ копьяхъ! Значить, шабашь!

„Басурманская рати, известно, иосл'Ь того преклонились 
передъ нашею. Значить, наша взяла! Царь нашъ возвели
чился и по всей вселенной прославился. Значить: никто же 
на ны! ■

„На такнхъ великихъ на радостяхъ царь сзываетъ веЬхъ, 
и князей, и бояръ, и казаковъ нашпхъ, въ первопрестольный 
градъ, въ каменну Москву. Значить, ппръ пировать и на
грады раздавать! Потуманили гурьбой въ Москву всК князья 
и бодры, другь друга перегоняютъ, другъ друга переби- 
ваютъ... Отъ поединка хоша они и отказались, но отъ пира- 
банкета, а пуще отъ награды, не прочь. Значить, печи бпть 
— н'Ьтъ пасъ, пиво пить — мы не хуже васъ.

„II наши лыцарп поехали, но не торопятся, и Рдутъ 
себЬ, какъ въ старшшыхъ п'Ьсняхъ поется, потихохопьку, по- 
смирнехоньку. Думаютъ про себя: „наше отъ пасъ не уйдетъ".

„■Много ли, мало ли пировали у царя и князья, и бояры, 
н казаки яицше, наконецъ пришло время награды раздавать.
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„Спрашиваетъ царь князей н бояръ:
— ЧгЬмъ мне васъ дарпть-жаловать: золотою казной нль 

драгоценными камнями?ч
„Отвйнаютъ князья и бояры:
— Не надо намъ ни золотой казны, ни драгоц'Ьпныхъ 

камней, а пожалуй насъ деревнями да крестьянами".
„И пожаловалъ царь князей и бояръ деревнями да кресть

янами.
„Спрашиваетъ теперь царь нашихъ казаковъ.
— А васъ, атаманы-молодцы, ч'Ьмъ дарить-жаловать: зо

лотою ли казной, самоцвгЬтными ли каменьями, нль, какъ 
князей и бояръ, деревнями да крестьянами?

„Отвечаютъ наши казаки:
— Не надо намъ, надежа-царь, ни золотой казны, ни 

самоцветныхъ камней, не надо намъ ни деревень, ни кресть- 
янъ; а пожалуй насъ рекой Яикомъ, отъ вершинъ до устьевъ, 
съ рыбными ловлями, сенными покосами и лесными по- 
рубами.

„И пожаловалъ насъ царь рекой Яикомъ, съ вершинъ 
до устьевъ, съ рыбными ловлями, сенными покосами и лес
ными порубами.

„А князья и бояры слышатъ, да смеются. „Вотъ ду
раки-то, вотъ дураки-то чего просятъ! — говорятъ межъ себя. 
—Разве земля наша клиномъ сошлась: где нетъ воды, где 
нетъ травы, где нетъ леса? Воткни палку, и дерево выро- 
стетъ. Прямые дураки, безтолочь!" говорить про нашихъ 
казаковъ. *

„А наши казаки не дураки, не безтолочь. Они знали 
честь и совесть, помнили заповедь Божио: „въ поте лица 
хлебъ себе добывай", твердо знали и пословицу: „на чужой 
каравай рта не разевай". Нетъ, старики наши не дураки, 
они не о своей одной выгоде заботились, а заботились о 
пользе всего своего обчества".

„Вотъ нынешше-то казаки, — прпбавилъ Чакрыгинъ, —
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можно сказать, тоже не дураки, да за малымъ дбло стало, 
ссб* на ум'Ь. Стараются только сдЬлать какую-нибудь от- 
лику, выслужить что-нибудь себ'Ь одному, примерно крестъ, 
а пуще чинъ, чтобы, знаешь, чиновпикомъ сделаться, да съ 
нашего брата, нечиновпаго казака, волокшу драть..."



I

п. .
Рыжечна.

Кто бывалъ въ городК УральскЬ, во время л'Ьтней, пет
ровской ярмарки, тотъ, вероятно, видКлъ на флаггЬ, раз
вевающемся надъ ярмаркой, изображете казака-всадппка. 
Это г е р б ъ Уральскаго казачьяго войска, данный ему, вг 
1776 году, свйтлМшимъ княземъ Потемкинымъ *).

*) Роясь въ одномъ пзъ нашпхъ статпстпческпхъ архпвовъ, я встрйтплъ 
бумагу, прочетное предппсаше войсковой канцелярш о пропажй войсковой 
печати. Въ прочетпомъ, въ впдй вступлешя, говорилось такъ: „...даипую-де 
ему (войсковому атаману), прошлаго 1776 года, отъ его свйтдостп, высоко- 
повелптельнаго господина, генералъ-апшефа, государственной военпой коллепи 
вице-президента, ея пмператорскаго величества генералъ-адъютанта, п многпхъ 
орденовъ кавалера; князя Грпгор1я Александровича Потемкина, на пмя Ураль
скаго войска, войсковую, печать, съ назначешемъ на оной: въ средний 
й з д о к ъ н а  к о п й, внизу г о р а  У р а л ъ, а сверху д в й р ы б  ы, что п 
сочпняетъ г е р б ъ сего войска..." Далйе пдетъ рйчь о томъ, что печать эту у 
атамана украли. Кстати о герой пли печати. До потемкпнскаго подарка у 
япцкпхъ казаковъ была печать слйдующая: форма печати круглая, немного 
болйе нынйшией 3-хъ-копйечной п менйе 5-тп-копйечной мйдпой монеты; въ 
середпнй щитъ, въ щшй" бородатый во весь ростъ казакъ-рыцарь, въ шапкй, 
похожей на татарскую, въ кафтанй съ петлицами на груди, похожемъ иа 
венгерку, въ шароварахъ, запущенныхъ за сапоги; въ правой рукй у рыцаря 
ружье, а въ лйвоп рогъ: подъ ногами у рыцаря что-то похожее па два хлйб- 
ныхъ снопа,положеппыхъ крестъ-па-крестъ,—хорошенько разобрать трудно (опн- 
eauie это дйлано по сургучному слйпку, уцйдйвшему не во всей ясности на.



8

Покажите на флагъ и спросите любаго казака, хотя ста
рика, хотя мальчика, кого угодно, вСс равно: „Что это?" пли: 
„кто это?" И казакъ или казаченокъ вамъ ответить: „Ры- 
жечка!" Вы спросите: „Кто такой Рыжечка?" И вамъ ска- 
жутъ: „Ярой, старыхъ временъ лыцарь, что Яикъ завоевалъ".

Вы подумаете, что Рыжечка буквально завоевалъ Яикъ, 
отбпвъ его отъ кочевниковъ; но вы ошибетесь въ вашемъ 
мнйеш. Если вы полюбопытствуете спросить: „Какъ Рыжечка 
завоевалъ Яикъ?" Вамъ отвйтятъ: „Заслужить у батюшки 
царя".

Тутъ, конечно, вы придете въ недоумение; предъ вами 
явятся два положешя, совершенно иротивоположныя: з а- 
в о е в а л ъ  и з а с л у ж и л а  Если вы человйкъ любозна
тельный, вы, разумеется, пожелаете узнать сказаше о Ры- 
жечк'Ь, старыхъ временъ „ярое", и тогда сомпйлйя ваши 
разъяснятся. По кому, думаю, изъ иргЬзжающихъ на ярмарки 
придетъ охота слушать старинным исторш и заниматься 
баснословными героями и ихъ подвигами?

Позвольте, лучше самъ я разскажу, или, точнее' сказать, 
попрошу васъ прислушаться къ разговору моему съ Иваномъ 
Пнкптнчсмъ Чакрыгинымъ. Кстати же, предате о Рыжечк'Ь 
ни больше, ни меньше какъ продолже!Йе уже разсказанной 
выше HCTopin о трехъ Иванахъ: Пыжал'Ь, ЩаталК и Кладе, 
подвизавшихся на поле Куликовомъ. Разница между этими 
героями только въ томъ, что три Ивана жили и отличались, 
относительно Уральскихъ казаковъ, во времена седой древ-

одиой изъ старшшыхъ бумагь); падъ головой у рыцаря, пзъ-за щита, тор- 
читъ пукъ кошй изъ 5-тн штукъ, а по сторонамъ этого пука развевается двЬ 
хоругви. Но сторонамъ рыцаря, вп!> щита, изображены цпфры: справа 17, а 
гдЪва (И, что безъ всякаго сомпЬшя, указываетъ на 1764 годъ (значить, 
печать ата была или дапа войску отъ правительства, плп сделана сампмп 
казаками въ этомъ году; бумага же, на которой сохранился слФпокъ печати, 
относится къ 1770 году). Вокругъ щита, по самому краю печати изображено: 
п е ч а т ь  Я п ц к а г о в о й с к а .  ДЪлая вту замЬтку о печатяхъ, я думаю, 
что она пригодится кому-нибудь изъ будущпхъ петорпковъ Уральскихъ ка 
паковъ.

А в т.
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ности, а герой Рыжечка — во времена Петра Перваго. Память 
о трехъ Иванахъ тонетъ во мраке преданы, почти забы
вается, а память о РыжечкР, какъ о поздн'Ьшпемъ прояви
теле казацкаго героизма, еще свежа. Трехъ IIнановъ. по- 
мнятъ только старики старожилые, „пмъ же по девяноету 
лети", а Рыжочку знаетъ каждый казаченокъ. Короче, Ры
жечка популярнее свопхъ предковъ.

— Умныя р^чп, Иванъ Нпкитичъ, и слушать любо, — 
сказали я, когда старики кончили предате о трехъ Иванахъ.

— Экой ты, экой ты какой!— говорили Иванъ Ники- 
тичъ Чакрышнъ, и на лице его щяло неподдельное чувство 
самодовольствщ.

— Но ты назвали Ивана Пыжалу, Ивана Шаталу, Ивана 
Клада, еще Ивана Бнрючьихъ-Лапъ. А где жъ Рыжечка? — 
спросили я.

— Экой ты, экой ты какой! — сказали Иванъ Никитичи. 
— Те жили прежде Рыжечки, те жили, може-статься, Боги 
знаетъ когда (старики махнули рукою), а Рыжечка почитай 
что на памяти нашихъ отцовъ, Рыжечка, сударь мой, были 
въ полку у Прохора Мптрпча.

— Кто такой Прохоръ Дмитричъ?
— Ну, и славно! — сказали си удивлетсмъ старики.— 

Ты ц Прохора Мнтрича не знаешь. Хороши же гусь!.. А Про
хора Митрича Дурманова все наше войско знало. Си ними 
и царь Петри Первый компанно водили.

— Будто?
— Не будто, а на самомъ деле таки. Да ты, вижу, ни

чего не знаешь. Таки и быть, разекажу тебе си к о н ц а. 
Слушай, ваше благородое!

Я ради были слушать, хотя на слове „ваше благородье" 
старики и сделали удареше, ясно говорившее: „хоша вы и 
чпповннки, но ни черта не знаете насчетъ житья-бытья ка
зацкаго". Старики начали:

„Петри Первый, несколько лети сряду, вели брань-войну 
со шведомъ. Этому, вишь, за досаду и за великую грубу 
стало, когда Петри Первый задумали отнять у пего несколько
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губернШ чухонскихъ. Вотъ изъ-за этого-то самаго дгЬла они 
и дрались нисколько л'Ьтъ сряду не на животъ, а на смерть. 
Йспоконъ в'Ька, ни одна война не проходила и теперича не 
проходить безъ того, чтобы напшхъ казаковъ не требовали 
въ'армш: безъ казаковъ, словно безъ соли, нельзя обойтись. 
Такт» было и въ ту пору. Много напшхъ полковъ перебывало 
въ расейской армш: и пятисотенные, и семисотенные, и ты
сячные, веЬмъ было M'liCTo и д’Ьло. ПигдГ» никогда отъ на- 
ишхъ казаковъ прослуги не было, окромя лишь отлики. При
кажут. ли, бывало, ймъ непр1ятеля скрасть — какъ съ полки 
сдунутт»; пошлютъ ли, бывало, соколиковъ куда, хоша бы и 
за морс, примерно, языка добыть, — и языка добудутъ. Та
кте. ужъ были ловчаги, что днемъ съ огнемъ поискать, и то 
врядъ ли найдешь. А все Богъ имъ помогалъ за нхъ простоту. 
В'Ьдалъ о томъ и самъ царь.

„Разъ, зимнею порой, шведскш городъ К а р а н т н н ъ  
брали. Вотъ тутъ-то наши казаки оченно себя показали. Въ 
однихъ легонькихъ, сударь мой, л'Ьтнихъ кафтанчикахъ да 
курточкахъ, безъ шапокъ, съ открытыми, пль-бо съ перевя
занными платкомъ головами, они, аки львы Morynie, аки 
зв’Ьрн дубравные рыскали впереди apnin и душили шведовъ, 
словно мухъ, а работали, заметь, касатикъ, одними только 
пиками, точь-въ-точь какъ въ старинныхъ пЬсняхъ поется, 
примерно о Ермак’Ь Тнмооеевнч!», что говорила» царю Ивану 
Васильевичу Грозному:

„Возьнемъ-де TeC>f. Спбпрь-городъ Сезъ свинца, безъ пороха,

Возьмемъ-де бйлой грудью, еъ камчатной съ  одною плеточкой..."

„Вишь, какие были ярой, старинные казаки-лыцари, не 
нынГ»1штмъ чета, ученымъ, что папахи умГютъ съ полу по
дымать, а отъ кпргнзскаго копья, къ примеру сказать, „ма- 
мынька!" кричать...

„Въ тотъ день морозъ былъ лютый, бороды у напшхъ 
казаковъ заиндевели, а отъ самихъ отъ нихъ паръ валомъ 
валилъ, словно съ каменки, а на ппкахъ у нихъ намерзли
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длинныя-предлинныя кровяныя сосульки: много больно, вишь, 
Шведовъ-то покололи. Да, истинно такъ было.

„Петръ Первый стоитъ на горй и смотритъ на ннхъ въ 
подзорную трубу.

— Какие это казаки? — спрашиваетъ царь своихъ прн- 
ближенныхъ.

— Яицкте!— говорить ему графъ Шереметевъ.
— Я такъ и думалъ, — говорить царь. — Позвать, гово

рить, ко Mirh ихняго походнаго атамана, когда кончится дЬло.
„Ладно. Карантинъ взяли; шведовъ—которыхь побили, 

которыхъ въ полонъ позабрали, а король ихъ б'Ьжалъ за море, 
во-свояси. Такъ, значить, и быть должно.

„Собирались у царя, поолК баталш, всЬ енералы и се
наторы. Пршпелъ и Прохоръ Митричъ нашъ. Царь спраши
ваетъ его:

— Какъ тебя, казацкий атаманушка, зовутъ по имени и 
величаютъ по отечеству?

— Вотъ такъ-то, — говорить Прохоръ Митричъ.
—- Спасибо, Прохоръ Митричъ, за вашу службу: я ея- но 

забуду,—говорить Петръ Первый.—Возьми, говорить, на пер
вый случай, но золотой на казака: это, говорить, отъ меня 
имъ на водку, а себй, на память, вотъ эту вещицу.

„Тутъ царь изъ собственныхъ своихъ ручекъ подалъ Про
хору Митричу литую золотую чару съ царскимъ ербечкомъ 
и имечкомъ.

— Больше этого, — говорить Петръ Первый, — теперича 
дать не могу; не безеудьте; казна, вишь, на исходй. А вотъ, 
какъ пошабашу совеймъ шведа, возьму съ него контрибуцу, 
принужу его платить мнй дань во вйки-вйчные: тогда, го
ворить, расплачусь съ вами, никого не забуду.

— Много довольны твоею милостпо, надежа-царь,—отвТ.- 
чаетъ Прохоръ Митричъ.—Мы не изъ интереса служимъ, мы, 
какъ есть рабы твои верные, готовы за тебя кровь проли
вать до последней капельки...

— Ладно, ладно!—говорить царь:—послй сочтемся, а те
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перича, Прохоръ Митричъ, оттрапезуй-ка съ нами, ч'Ьмъ Богъ 
послалъ.

„Ладно. С'Ьли, какъ въ сказкахъ говорится, за столы ду
бовые п скатерти браныя, за яства сахарныя и питья медвя
ный; стали нить, 'Ьсть и прохлаждаться и речами хорошими, 
разумными забавляться. Подъ конецъ честнаго столованья 
Петръ Первый и говорить Прохору Митричу:

— Шведа хоша мы и пе совеймъ добили, однако врядъ- 
ли онъ, иослЪ нынешней бани, скоро оправится. Можно, зна
чить, и намъ отдохнуть немного. Ступай, Прохоръ Митричъ, 
поведай своихь-то молодцовъ на Яикъ,—пускай отдохнуть 
на родной сторонк'Ь, поживутъ въ домахъ, въ ссмействй, по- 
исправятъ свое хозяйство и все такое; чай, съ войной-то и 
они, бЪдняжкп, поиздержались, поистратились, а я, гово- 
ри'гъ, пе хочу, чтобы казаки мои голодали и безъ нужды 
нужду терпели...

„Вотъ какой онъ былъ, Пстръ-то Первый! — прибавилъ 
старнкъ. — Все зналъ, до всего самъ доходплъ, обо всемъ 
самъ заботился, не гнушался допускать до своихъ пресвйт- 
лыхъ очей"...

— Знаю, знаю, — прервалъ я. — Но гдЬ Рыжечка?
— Рыжечка? Ужъ ты, этакое дЬло, не соскучился ли 

слушать? — сказалъ старнкъ. — Я тебй, вйдь, давя сказалъ, 
что начну съ конца, ну, и дожидайся. Объ Рыжечкй р'Ьчь 
впереди. Слушай, касатпкъ.

„И [ведь npiyTiixb, войска расейскчя разошлись по сво- 
пмъ фатсрамъ, а Прохоръ Митричъ вернулся съ казаками 
на Яикъ,

„Годъ спустя Прохоръ Митричъ пргйхалъ въ Питеръ въ 
зпмовой станиц'Ь с ъ к у с о м ъ * )  и явился къ царю. Само

*) К у с ъ ,  п е р в ы й  к ус ъ ,  д а р  с к!  й к у с ъ ,  по старинному, по рус
скому или, но крайней м1,р1, но казацкому, п р е з е н т  ъ , по новому, по 
заморскому — обычай, издавна, безъ сомпЬшя со временемъ подданства 
яппкпхъ казаковъ Московскому государству, существующий па Янк£, доста
влять отъ казацкой общпны къ Высочайшему двору предметы пропзведешя 
своей страны, писано: рыбу п икру. Нынче доставляютъ съ Япка въ Питеръ
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собой, царь обрадовался Прохору Митрпчу, словпо родному 
п повелъ его изъ парадныхъ покоевъ въ друие. Посадилъ 
его тамъ за столъ, сталъ разспрашивать: что н какъ на ЯикЬ, 
здоровы ли казаки-молодцы, есть ли у нихъ хл£бъ, одежа, 
гораздо ли рыба ловится? и все этакое. Потомъ сталъ уго
щать. Налилъ большую чару зелена вина и поднесъ Прохору 
Митрпчу. А Прохоръ Митричъ не пршшмаетъ чары, гово
рить:

— Не подобаетъ мн£, надежа-царь, рабу твоему, пить 
прежде тебя, моего государя и повелителя; в£дь я чувствую, 
кто я, и кто ты.

„Ладно. Царь самъ напередъ выпилъ. Налилъ другую 
чару и подпесъ Прохору Митрпчу. Прохоръ Митричъ вы- 
пнлъ, но не всю: на донышк£ немного осталось.

„Царь спрашиваетъ:
— Что же не всю?
„Прохоръ Митричъ отв'Ьчаетъ:
— Не осилилъ.
„Царь говорить: .
— Да какъ же я-то осилилъ?

■ „Прохоръ Митричъ говорить:
— Да в£дь ты, надежа-царь, слывешь у насъ -за бога

тыря, а я только за полбогатыря.
— Ой ли? — говорить царь.
— Нстиппо такъ! — говорить Прохоръ Митричъ.
— Хорошо, — говорить царь. — Пойдемъ теперича про

гуляемся; узнаемъ, кто изъ насъ богатырь, и кто пол
богатыря.

„Пошли они съ задняго крыльца па Неву-р£ку. Подошли 
къ лЪстниц'Ь: надо спускаться внизъ. Царь сдЬлалъ ручкой 
знакъ, чтобы Прохоръ Митричъ шедъ впередъ, и Прохоръ 
Митричъ закобенился, сталъ по край лестницы, да говорить:

только пкру п рыбу, а въ старппу доставляли п дпкпхъ кабаиовъ, разумеется 
убптьиъ. Подробности сего будутъ изложены въ особой главЬ подъ рубри
кой „ К у с ъ “ . Л вт. Такой главы не было. Ред.



— Пс подобастъ мнЪ, надежа-царь, рабу твоему, идти 
впереди тебя, моего государя и повелителя; в'йдь я чувствую, 
IxTO Я, И кто ты.

„Царь улыбается и говорить:
— Не подобало тебй, Прохоръ Митрнчъ, прежде меня 

нить чару зелена вина—это такъ, а идти впереди меня по- 
добаетъ, даже артикулъ военный повелКваетъ: ты должен» 
очищать дорогу, не притаился ли гд'Ь ворогъ какой.

„Прохоръ Митрнчъ сталь первый спускаться по л ’Ьст- 
ннц'Ь, а Петрь Первый попщлъ за нимъ, да каждый разъ—  
ей-ей! какой в'Ьдь и царь-то быль разумникъ, забавникъ,— 
каженный разъ, какь спустить ножку-то со ступеньки, руч- 
кой-то шутки ради известно, ручкой-то, и упрется въ плечо 
П]юхору Митричу, и тиснеть, да такъ тиснеть, что у Про
хора Мнтрича косточки захрустятъ. Покуда они сошли на 
низъ, у Прохора Митрича плечо-то отнялось, на-ка-гб! а са
мого-то его на бокъ перекосило, на-ка-rb ! Думали, что Про
хоръ Митрнчъ посл’1’. того но о к а л я ш а е т с я ,  сляжетъ и 
совН’.мъ изведется. Анъ н'йтъ, не тутъ-то было. На другой 
день онъ всталъ здоровехонекъ, только немного набокъ пере
гибался; ну, да это ни почемъ. Старики сказывали, что Про
хоръ Митрнчъ на всю жизнь остался нисколько на одинъ 
бокъ крииъ. Однако быль здоровъ. Когда поутру на другой 
деШ) онъ пришелъ къ царю, тотъ надо удивился.

— Ай-ай! молодоцъ же ты, Прохоръ Митрнчъ!— говорить 
царь.—Я думалъ, ты сляжешь и не встанешь, а ты моло- 
децъ-молодцомъ. Вчера ты объявили себя полбогатырсмъ, а 
ты, вижу, полный богатырь. Однако, шутки въ сторону,— го
ворить Петръ Первый.—Вчера, какъ мы съ тобой разстались, 
вчера, слышишь, приб’Ьжалъ ко м н1> кульеръ изъ иной земли, 
нрпвезъ нерадостную вКсть: шведъ опять на меня подни
мается. Пдетъ онъ, слышу, нс прямою дорогой, не со своей 
rpaimut.; думаете отвести у меня глаза, враеплохъ застать, 
границы, а пробирается, шельмецъ, обаполомъ, къ польской 
Дудки! не на того напалъ, не надуетъ. Я пойду на переёмъ 
t'MV, и гдТ> устигну, тутъ и пошабашу! Нечего,-говорить, съ
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нимъ церемониться, много давалъ ему поблажки,—не чув- 
ствуетъ, шельмецъ... Поезжай, Прохоръ Митричъ, на Яикъ, 
—говорить Петръ Первый—снаряди полкъ иль-бо два яиц- 
кихъ казаковъ и, какъ можно скорее, являйся съ ними ко 
Mirk подъ городъ П л а т а в  у *); знаю, Шведъ до Пла- 
тавы грабится.

„Вотъ онъ какой быль, Петръ-то Первый!—прибавить 
старикъ.—Все зналъ, все выдать, со всЬми баилъ..."

— Все это мы давно знасмъ, Иванъ Никитичъ,—сказалъ 
я.—Да гд'Ь же Рыжечка?

— Недалеко, недалеко, касатикъ. Потерпи! Вотъ только 
разскажу теб^ насчетъ брадобрипя.

— Обь этомъ послй: ты Рыжечку подай!—сказалъ я.
— Нельзя, ваше благородье; напередъ надо знать, съ чего 

взялось брадобризае, а послй и о Рыжечкй рйчь поведемъ. 
Потерпи! — заключить старикъ.

Нечего дЬлать, буду терп'Ьть. Кстати, и васъ, читатель, 
прошу запастись маленькимъ терпЬшемъ: „стерпится, слю
бится", говорить пословица. Можетъ быть и въ самомъ дКл'Ь 
Пвань Никитичъ Чакрыгинъ скажеть намъ что-нибудь если 
не новое, не очень интересное, то по крайней м:ЬрК ориги
нальное.

„Побываль царь Петръ Первый въ нныхъ зсмляхъ,—на
чать говорить старикъ,—полюбились ему тамошшя вс'Ь ма
неры, нзвычаи и всяшя заведенья. Вотъ онъ вернулся домой 
да и задумалъ п е р с  к о п о в а л и т ь  Расою на нЬмецкШ 
шкнль (стиль). Ладно. Слушай, что будетъ дальше. Пер- 
вымъ долгомъ началъ съ о т е ч е с т в а ,  спрячь съ боро
душки. Однако, самъ собой не решился па такой соблазнъ, 
чтобы не принять осуждетя отъ народа; а вызвалъ, для бли- 
зира, на сов^тъ къ ссб'Ь соловецкихъ пноковъ. Вишь, куда 
метнуло! Ладно. Явился игуменъ съ браНмо. Они напередъ 
знали, о чемъ ихъ будетъ спрашивать царь, и зарапйе усо- 
вйтовались дать царю отказную. Слушай, что будетъ. Собра-

) Полтава.
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лись въ палатахъ царскихъ иноки и стали в ъ 1 нисколько ря- 
довъ: напереди игуменъ, а за ними, чипъ по чину, иноки, —  
всЬхъ было человЬкъ до сорока; соборъ порядочный, хоть 
куда. Ладно. Въ назначенный часъ вышелъ Петръ Первый, 
чинъ-чиномъ поздоровался съ браПею я. спрашпваетъ:

— Святые отцы! скажите мнЬ всю правду-истину: подо- 
баети ли браду брить?

„Иноки молчать, словно языки у нихъ отсохь. Царь про
шелся по комнатЬ, и опять спрашпваетъ:

— Святые отцы! васъ спрашиваю: подобастъ ли браду 
брить?

„Иноки опять-таки стоять, словно истуканы, ничего нс 
говорить. Царь опять прошелся по комнагЬ, опять спраши- 
ваетъ, заметь, въ третш рази ужь:

— Святые отцы! задумали я браду обрить и всю Расею 
вт. то же произвесть. Скажите, васъ спрашиваю: подобаетъ ли 
браду брить?

„Иноки стоять себЪ и ни слова нс отвЬчаютъ, словно 
языки прильнули къ гортани. Одинъ, одинъ только иноки, 
самый младший, юнЬйипй, вышелъ изи задняго ряда и 
сказали:

— Ваше царское величество! легче главу сиять, чЬмъ 
браду сбрить.

„А игуменъ и браНя все-таки молчать, будто оглохли и 
онЬмЬлн. Таки, сударь мой, должно быть тому ужи быть. 
Окаянный, зпачнти, заметили.

„Петръ Первый прошелся но комнагЬ, остановился пе- 
рсди иноками, посмотрЬлъ, посмотрЬлъ на нихъ, покачали 
головкой, топнули ножкой и сказали:

— Да нс утвердится на единомъ!
„Сказали это и указали монахами двери,— мое почтенёе, 

значить, а сами пошелъ ки себЬ въ комнатку, да и скосили 
свою бородушку: только ее и вндИли, голубушку...

„Черези сколько-то времени послЬ такого казуса игуменъ 
съ браИею очнулись, пришлп-было къ царю съ отказною и 
книгу ей собой принесли, глаголемую Ц в Ь т п и к и ,  иже
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сборъ самаго цвета изъ всЬхъ богодухновенныхъ кпигъ, но 
Петръ Первый вел'Ьлъ безъ церемонш прогнать ихъ, чтобъ 
убирались, покуда целы, въ Поморпо, откуда пришли. Такъ- 
вотъ!

„Такимъ манеромъ лишимши себя о т е ч е с т в  а, спрячь 
бородушки, что Господомъ Богомъ дана на укращешс чело
веку, Петръ Первый сталъ косить бороды и у бояръ, и у кня
зей, и у приказныхъ людей. Иные изъ угождешя царю, иные 
страха ради, иные изъ М1рскихъ выгодъ последовали при
меру царя. Иные стали-было за о т е ч с с т в о, да не выдер
жали. Такихъ людей царь крепко не жаловалъ: того чиномъ 
обойдетъ, того отъ места доходнаго отрешитъ, у того по
местье на казну отниметъ, и все такое. Дулись, дулись 
бояры, да и перевернулись: пошли, сударь мой, косить друтъ 
другу бороды, только стопъ пошелъ по всей РасеЬ. Уперлись 
одни казаки: ни страхъ ихъ не устрашилъ, ни мзда ихъ не 
ослепила. Что хошь делай: хошь ножемъ режь, хоть на огне 
жги, уперлись и съ о т е ч е с т в о м ъ не разстаются! Петръ 
Первый повернулъ-было крутенько, анъ вышло но такъ:

„Помутился, возмутился славный тпхш Допъ..."

— Слыхалъ песенку про Нгнатыошку Иваныча Некра
сова? — спросилъ меня старикъ.

— Слыхать слыхалъ, но всю отъ к о н ц а до к о и ц а не 
знаю, ■—- сказалъ я.

— Вотъ она, — сказалъ старикъ. — Слушай!
Я не противоречил^—напротивъ, я радъ былъ прослу

шать песню. Съ позволенья читателя, я приведу эту песню. 
Хотя она относится къ Донцамъ, но и Уральцы ее любятъ, 
и во всякой задушевной компанш поютъ ее съ чувствомъ, съ 
толкомъ, съ разстановкой.

Старикъ сталъ не петь, а читать па-распевъ: отъ n tina  
онъ единожды навсегда отказался.

Помутился, возмутился нашъ славный ышй Донъ,
Помутился, возмутился съ вершинъ вплоть до устьица,
До самаго до славнаго до города Черкасскаго.

Т. III. о



Возмутил, его, помутялъ его, братцы, донской казакъ,
Что Иглатыошка, сынъ Иваповпчъ, Некрасовъ.
Игпатьюшка, сынъ Иваповпчъ, со рйкп ушелъ.
Онъ ушелъ, увелъ сплы-ратн сорокъ тысячъ,
Онрнчь-де, опрнчь-де стариковъ старожнлыпхъ,
Опрнчь-де малолйточковъ малолйтшихъ,
Отъ умовъ-де, отъ умовъ-де казачьпхъ прнроженыпхъ.
Со вечера добры молодцы въ ноходъ собпрадпся,
Во глуху полночь нерелазнлп славный тпхш Донъ,
11а бйлой ларй перелазплн славну Шшречку (Днйпръ),
На восходй солнца красиаго нерелазнлп Дунай быструю. 
ПерелЬземшн Дунай быструю, становнлпся.
Становились добры молодцы въ зеленым, лугахъ. 
Гасиолоашлнсь добры молодцы казачьпмъ теплымъ лагеремъ. 
Распускали добры молодцы знамечку позлащенпую.
Собирался къ златой зиамечкй казачий кругъ.
Во кругу стоптъ хорошенький раздвнженный стулъ,
На стулу сиднтъ нашъ ласковый атаманушка,
Что Игпатьюшка, сынъ Ивановнчъ, Некрасовъ.
Персдъ нпмъ стоятъ его сотнпчкн, пятпдесятнпчкп,.
Да любезные его стоятъ вей хорушше.
Они ппшутъ отъ Пгнатьюшкп скорой лппорть,
II шлютъ его съ скорымъ посломъ, съ каленой стрелой,
Ко нашему ко батюшке, ко белому царю,
Какъ ко ПётрушкЬ, сыну Алексеевичу:
„Спаспбо-те, батюшка: ты насъ поплъ-кормилъ, -
Ты поплъ-кормплъ пасъ, батюшка, берегъ-жаловалъ.
Ты въ одномъ же на насъ, батюшка, прогневался.

"Гы нрнелалъ же къ намъ па Tiixiii Донъ разыщика,
Ты разыщика нрнелалъ къ намъ Долгорукаго.
Беаъ указа осударева онъ разорять насъ сталъ,
Безъ московская курьера „командировать11 насъ сталъ. 
Стариковъ патом , старожилыхъ велптъ казнпть-вЬшать, 
Молодыхъ казаковъ беретъ онъ во солдаты,
Молоденькпхъ малол-Ьточковъ беретъ онъ во пекруты, 
Молодым краспыхъ дй.вушекъ беретъ во постелю,
Онъ маленышхъ младенцевъ кпдаетъ за заборы.
Оттого-то мы бросплн жнтье-бытье свое, богачество,
Мы пошлп-то къ турецкому хану въ нодданьпце“ .
Доведался о томъ батюшка православный царь,
Выходплъ батюшка на красенъ крылецъ,
Возговорплъ батюшка, православный царь, таковы слова: 
,„Ужъ вы, гой есн, мои слуги верные!
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Вы подайте ми! коня рйзваго, спвогриваго,
Оседлайте его вы йделицемъ черкасскшмъ.
Побегу я, православный царь, ко Игнатыошкй,
Ворочу его я, Игнатыошку, его со путпнушкп“ .
Подб4галъ пашъ батюшка къ Дунай-речены;!.
Онъ сымали, сымалъ съ себя нухову шляпу,
Онъ махали, махали Игнатьюшк!, сыну Ивановичу: 
„Воротпеь-ка ты, Игнатыошка, назадъ домой!“
Говорить р'Ьчь Игнатыошка дарю белому:
„Прощай, прощай, нашъ батюшка, православный царь! 
Спаспбо-те, батюшка: ты насъ поплъ-кормилъ,
Попдъ-кормплъ ты насъ, православный царь, берсгъ-л:аловалъ“ . 
Пошелъ тутъ нашъ Игнатьюшка во нутпнушку,
Во путинушку пошелъ, въ чужу дальную земелюшку *).

*) Въ бумагахъ, оставшихся поел! I. И. Железнова, имеется его соб
ственной рукой написанная следующая псторпческая справка „къ й е н !  о 
Пгнатюшьй Некрасов!,,т.

Буптъ на Дону, всл!дств!е реформъ Петра 1-го, ноднялъ Кондратш Була- 
вппъ.—Подъ копецъ бунта, Булавинъ былъ убптъ.—Иекрасовъ былъ послйдова- 
телемъ Булавппа.—Сдйлавъ возсташе на Дону, Булавянъ пнсалъ на Запорожье 
Къ Атаману ГордЬенку, 1708 г. 17 мая, вотъ что:

„Велпкаго Государя, Царя п Вел. Князя, Петра Алексеевича, Всея Велпмя, 
п Белый, п Малыш Poccin Самодержца, Его aie Царскаго ПресвЬтлаго Вслпче- 
ства въ Запорот! Войсковому Атаману, Константину Гордеевичу, п всему вой
ску Запороа:скому, Атамапамъ молодцамъ, Донсше Атаманы и казаки, Войско- 
вый Атаманъ, Кондратш Булавинъ, п все войска Донское челомъ бьютъ.

Въ нып'Ьшпемъ 1708 году, Main въ 17 день, вйдомо вамъ, Атаманами мо
лодцами, всему Запорожскому войску, мы войскомъ Донскими чрезъ cie micaiiie 
чпнпмъ. Въ прошломъ 1707 году совокупплися мы войскомъ Донскпмъ п ины
ми рЬками постоять за домъ Пресвятыя Богородицы п за Православную Хрп- 
спапекую вйру, за Святыя Апостольсшя Церквп, п о томи у паси войсками 
Донскими былъ сборъ на р е й  Хопре, чтобъ въ Нашемъ войску Донскомъ... 
н по пнымъ реками утвердить по нреашему, какъ... Казачья обыкновеп!я у 
дйдовъ п у отцовъ нашпхъ н у насъ, а это собрате было для того, что при
стани былъ къ памъ, войску Полковники, Князь lOpiil Долгоруковъ, для розыску 
п высылки пзъ нашпхъ Казачьпхъ городковъ новопрпшЗыхъ съ Русн всякнхъ 
чнповъ людей, а съ ннмъ были въ томъ розыск! изъ Черкасскаго нанш 
Старшины, Ефремъ Петровъ съ товарищи, н чинили по пашпмъ Казачьими 
городками непротпвъ Ево, Велпкаго Государя, Указу, не таки, какъ по
ведено, и г о р о д  к н н а ш и  Mu o r i e  р а з з о р и л и  и п о ж г л и ,  а 
н а ш у  б р а  Tiro,  Казакову м н о г п х ъ  н ы т а л п  п кнутомъ бплп и носы и 
губы резалп н а п р а с н о ,  н а; о н ъ  п д е т е й  б р а л п  н а  п о с т е  л н на-
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—  Да! —  сказалъ Иванъ Никитичи, кончивъ п’Ьсню ,—  
Пстръ Первый самъ, своею персоной, по'Ьхалъ ворочать Н е
красова, но Некрасовъ былъ уж е за турско ю границей, за 
Дунаемъ, Пстръ Первый съ этого берега вскакалъ въ воду, 
въ Дунай, по самый тебеньки '*) и махалъ Некрасову, чтобы 
опт, вернулся; однако Некрасовъ не вернулся. „Снявши го
лову, надъ волосами не илачутъ",-— сказалъ Нгнатыошка и 
тихнмъ ма])шемъ пошелъ къ турку.— Иосл'Ь этого хош а 
Петръ Первый и оставилъ казаковъ въ покой, насчетъ бородъ 
не нудилъ, однако казаки все-таки им Или опаску. Пуще всего 
боялись наши Яицкче казаки, какъ бы царь не добрался до 
ихъ бородушекъ. Чуешь, какая статья?

Чую, чую, —  сказалъ я. —  По гдЬ Рыжечка?
<Чю минуту и Рыжечка явится, —  огвИчалъ старики. 

IГотомъ продолжалъ:
„Лишь только Прохоръ Митричъ пргЬхалъ па Я икъ и 

объявили царское иовелИше, какъ въ одну недИлю снарядили 
иш пятнсотенпыхъ полка и отправили иодъ городъ Платаву. 
Походными атаманом !,, знамо дИло, пошелъ Прохоръ Мит
ричъ. На башней на лугу служили молебенъ. Прохоръ Мит
ричъ самъ держали войсковую харунку (знам я). Н а дворИ 
было тихо-иретихо. Но когда запИли: на с у п р о т и в н ы е  
та р у и! вт, тотт, мпп, вдругъ иовИялъ съ западной стороны,

г II л ь и о, и ч п и н л и 1! а д ъ н и м и  в с я к о е  р у г а т е л ь ст в о , а 
Д t  т о и и и in н \  ъ, младенцовъ, п о д е р е в ь  я м ъ в Ь ш а л н з а  н о т  и.—
II такое видя им. къ ceot напрасное разорЪше, ево, князя Долгорукова, и. 
при немъ будущнхъ побвлн до смерти; и убиты они не однпмъ пмнЬшиимъ 
Лтаманомъ, Кондратьемъ Нулавинымъ, а но совету всего нашего войска Дон- 
скаго, за иль неправду и за напрасное разори те; нотому что они чинили 
нснротнвъ Его, Вслпкаго Государя, Указу* 11. Ьуланннъ призываетъ далЪе Гор- 
лhсикп съ Запорожцами на помощь протнву Русскихъ войскъ, чтобы- пзбЬжать 
разорешя, п говорить, что онъ вызвалъ уже на границы Донской земли до 
Ь> т. казаковъ. въ отиоръ Русскимъ, и пр. (См. „Чтешя въ Пмпер. Обществ!-, 
Иетор'ш в древностей РоесШскихъ ирп Моек. Университет-!;. 1859 г. Кн. 1-я, 
ь ь отдЪлТ.: ..Матср!алы Отечественные11 стр. 169,— „Отписка къ Запорож. Ата - 
'i,-my I орд1нч!ку, отъ Донского Атамана Ьулавпна. коек,, уведомляя о yGienin 
Кияая Юрья Долторукаго, просить вспомондешя отъ Запорожцевъ). Р е д.

*) Отдельный принадлежности.
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сир'Ьчь оттуда, где городъ Платава, пов'Ьялъ, говорю, легонь
кой в'Ьтерокъ, зашеввлилъ харунку, поднялъ-поднялъ на воз- 
духъ, всполоснулъ раза два, да и обвилъ ее вокругъ Про
хора Митрича, да и затихъ. Прохоръ Митричъ и сталь 
словно спеленанный. Въ то же самое время, сударь мой, и 
лошадь Прохора Митрича, -—- а лошадь Прохора Митрича 
держалъ Рыжечка, онъ быль на ту пору вйстовымъ у пего,— 
и лошадь, сударь мой, заржала... и подала xopouiiii знакъ. 
Тутъ псе войско возрадовалось и заговорило: „къ добру! къ 
добру! къ добру!“

„Полки тронулись и пошли. Прохоръ Митричъ остался. 
Сошлись около него старшины и почтенные старики: изве
стно', выпивку на прощанье сочинить. Когда Прохоръ Мит- 
ричъ простился со веймп и с'Ьлъ на коня, старшины и все 
обчеетво говорятъ ему:

— Есть когда Господь Богъ иоможетъ тамъ вамъ сд'Ь- 
лать какую ни-на-есть отличку, то, говорятъ, главиаго-то, 
Прохоръ Митричъ, не забудь,— напомни, говорятъ, батюшке 
нашему, Петру Алексеевичу, чтобы не нудилъ насъ насчстъ 
креста и бороды.

— Будьте благонадежны, атаманы-молодцы: эта мысль 
у меня и у самого изъ головы не выходить,— сказалъ Про
хоръ Митричъ, и поехалъ къ полкамъ.

— Будьте благонадежны, атаманы-молодцы: эта мысль и 
у меня изъ головы не выходить,—сказалъ тоненькимъ голо- 
скомъ и Рыжечка, се.чъ на лошадь, заломилъ на ухо шапку, 
да и поскакалъ за Прохоромъ Митричсмъ.

„Тутъ все нндо засмеялись.
— Куда тебе! пузырь!—кричать взадъ Рыжечке. Но Ры- 

жечка махнулъ рукою и удралъ.
„Рыжечка былъ маленькш' человекъ, точь-въ-точь самъ 

съ поготокъ, а борода съ локотокъ. Оттого и прозвали его 
въ шутку Рыжечкой, сиречь грибокъ рыжикъ. Это имя такъ 
и осталось за нимъ на всю жизнь. А настоящее его прозва- 
iiio было 3 а м а р е н о в ъ, Егоръ Максимовичъ.

„Пдутъ полки наши къ городу Платаве, идутъ лугами,
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болотами, идутъ они топятся, къ городу ПлатавЬ торопится 
точь-въ-точь какъ въ пЬснЬ поется про проходъ къ городу 
Алову. Да, идутъ полки наши къ ПлатавЬ, а подъ ГГлатавой, 
сударь мой, чудеса творятся. Шведъ успЬлъ упрсдпть П етра 
Перваго и застроилъ что-нп-лучнпя мЬста шанцами да бу- 
тареями. Поди ты, толкуй что хочешь, а шведъ усп’Ьлъ уп- 
редыть, даромъ что невЬрный. Еще сударь мой,— такъ должно 
быть тому ужъ быть,— еще, сударь мой, случилось тутъ к а 
зусная окашя: царю нашему сдЬлалъ измЬну хохлацкш  ата- 
манъ, Мазепа, и предался со своимп полками шведу. Отъ 
этого самаго, рати шведской прибыло, а рати расейской 
убыло. Что тутъ станешь дЬлать? Какъ ни ш атай, какъ  пи 
валяй, а приходится сказать: плохо. Петръ Первый было п 
такъ, н сякъ, а дЬло все-таки выходитъ плохое. К акъ ни кинь, 
все выходитъ клииъ. Петръ Первый собралъ-было енаралуш - 
ковъ и всЬхъ думчшхъ своихъ сенаторушковъ, чтобы собча 
придумать что нп-на-есть къ лучшему, чтобы какъ  ни-на-есть 
не потерять свою армеюшку и не дать шведу надъ собою 
возвыситься, а тутъ, сударь мой, какъ разъ,— такъ должно 
быть тому ужъ быть,— тутъ какъ разъ прибЬгаетъ отъ шведа 
переговорщикъ: не угодно ли, дескать, кончить споръ по- 
единщиками? Давай Богъ! это намъ на руку. Петръ Первый 
радъ былъ этому, по той самой иричшгЬ, что ему ж аль было ‘ 
губить понапрасну армйо. А шведъ дЬлалъ это по-неволЬ“ .

— Какъ такъ?— прервалъ я:— ты же сказалъ, что рати 
шведской прибыло.

— Оно такъ-то такъ, да тутъ была одна закавырка, что 
нашему брату и разобрать мудрено,— сказалъ старикъ.— Ко
роль шведский, изволишь ли знать, изв'Ьрился у  своихъ ена- 
раловъ и думчшхъ сопаторовъ. Когда онъ собирался подъ 
Платану, они не хогЬли давать ему ни ар Min, ни пуш екъ, ни 
казны. Такой вишь, обычай въ невЬрныхъ земляхъ: тамъ, го
ворят!., царн-то служатъ заурядъ, словно офицеры въ баш 
кирском!. войскЬ. Поди, да и пойми ихъ тамъ: народъ дпкш , 
несуразный. „Ты, говорят!, шведские енаралы своему королю, 
ты и такъ много погубнлъ армш, много казны поистратплъ,
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а все понапрасну. Гдй тебй, говорятъ, тягаться съ Расеей; 
в1»дь она всймъ осударствамъ голова. Оставь, говорятъ лучше, 
н не зат'Ьвай больше коловратностей: нашему царству п безъ 
того жутко". Но король шведской былъ лукавь; прикинулся 
мелкимъ бйсомъ, успйлъ уговорить, умаслить своихъ дум- 
чтихъ сенаторовъ; т-Ь сжалились надъ ннмъ и дали ему армио, 
пушекъ и все прочее; однако взяли отъ него, по ихнему за
кону, запись, чтобъ онъ, ни подъ какими видомъ, не см’Ьли 
вступать съ Петромъ Первыми въ баталию, а р'Ьншлъ бы 
спори поединщиками; а есть когда осмелится преступить 
эту заповйдь, то, не прогневайся, съ царства долой. „Лучше- 
де, говорятъ, двй-три головы потерять, ч'Ьми всю армио погу
бить". Хоша и неверные они, эти шведсше енаралы и сена
торы, а рассудили, грйхъ напрасно сказать, разсудилп дель
но, — добавили старики.

„Стали готовиться къ поединку. Шведъ знали, что безъ 
поединщика ему нс обойтись, поэтому самому загодя еще 
приготовили какого-то силача, съ собою, вишь, нзъ-за моря 
вывези; ростомъ, сударь мой, чуть-чуть не си колокольню, а 
ни плсчахъ коса сажень. Поили-кормили его до отвала, на
рочно, словно на убой, что-ни лучшими яствами и питиями; 
а обрядили его, собаку, въ кольчугу да въ латы, таки что 
и сами чортъ не добрался бы до его кожи. Н конь подъ ними 
былъ не конь, а суицй слони, да и тотъ покрыть панцырною 
попонкой. Просто, сударь мой, на оказпо! Каки появился 
этотъ уродина передъ нашею арм1ей, таки всЬ си диву упали. 
Думали, что это какая-нибудь башня на колесахъ, а не чело- 
вйкъ. Такой были этотъ поедишцики престрашпТшшш, пре- 
огромпйющш, что и сказать нельзя. Па что ужи агарянегае 
поедишцики, которыхи наши Иваны укокошили на Кулико- 
вомъ по.тй, на что ужи, говорю, агарянскче поедишцики по
ходили па и н д р и к а - з в й р я ,  но и тй, сударь мой, въ 
подметки этому не годились. Право слово.

„Петри Первый впдйтъ, что вся армеюшка его струхнула, 
что найти такому чудовищу супротивника трудно; однако, 
все-такп велйлъ кличи кликать: „пйти лп де охотника?"
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Какъ же! сейчасъ и яишшеь. Разослалъ царь по армш  всЬхъ 
свои ха. адъютантовъ, всЬхъ енаралушковъ и всЬхъ думчш хъ 
сенаторушковъ; .и всЬ воротились ни съ Ч'Ьмъ: нЬтъ охотни- 
ковъ, да и на-поди! Петръ Первый обратился къ своей свит'Ь 
н сироснлъ: „Изъ васъ, господа, нЬтъ ли кого?" Ни гуту! 
вей молчат^, да старший за младшаго хоронится.

„Петръ Первый не вытерп'Ьлъ, самъ поскакалъ по всЬмъ 
нолкамъ своимъ и сталъ вызывать охотника, а охотника тгЬтъ 
да i i f . T 'b .  Вт. ото самое время, такъ, сударь мой, должно быть 
тому ужъ быть, въ это самое время подошелъ Прохоръ Мит- 
ричъ съ нашими казаками и сталъ подлЬ крайняго армей- 
скаго полка. Царь лишь только узрйлъ нашихъ, тое ж ь се
кунду подск'ак'алъ къ нимъ, разсказалъ, въ чемъ д'Ьло, и 
кликнулъ:

—  Н'Ьтъ ли охотника?
— Я охотникъ! —  вскричала, тоненькимъ голоскомъ Ры- 

жечка и выскакалъ изъ фрунта.
„Царь взг.тянулъ на него, покачала, головой, да и сказалъ:
—  Малъ!
„Петра. IlepBHii вдругорядь ’Ьдегь по нолкамъ, вдруго

рядь кличегъ охотника, а охотника все-таки Н'Ьтъ. Сверстался 
съ нашими полками и кличетъ:

—  Кто охотникъ?
>1!—кричита. Рыжечка и выскакиваетъ изъ фрунта...

„Царь опять пос.мотр’Ьлъ на него, опять головой пока- 
чалъ, опять сказалъ:

—  Малъ!
„lia. третш раза, царь объЬхалъ свою армеюшку, ва. тре- 

тШ раза, кликала, охотника, а охотника все-таки нЬтъ. Вт. 
третий раза, царь остановился передъ нашими полками, въ 
третш раза, кликнулъ:

—  Кто охотникъ?
—  Я! —  закричалъ Рыжечка и вылетЬла. изъ фрунта.
„Царь призадумался, посмотрЬлъ на Рыж очку, иосмот-

р'Ьлъ и на шведекаго поедннщика, покачалъ головкой, вплес-
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нули ручками, да и говорить своимъ приближеннымъ, чуть- 
чуть не со слезами:

— Что буду делать? Отказаться отъ поединка, вся Ев- 
рошя станетъ смеяться; пустить это т  малыша (царь пока- 
залъ на Рыжечку), пустить этого —заранее пиши пропало!

Рыжечка тутъ стоить, слышитъ царсшя речи, да вдругь 
и говорить:

— А Богъ-то что? При помощи Божтен Давидъ побе
дили же Ралифа!

„Говорить такъ-то Рыжечка, а сами индо дрожитъ: ярой- 
ское сердце, значить, въ немъ закипело.

„Царь пристально посмотрели на Рыжочку, да и го
ворить:

— Храбрости-то въ тебе, молодецъ, вижу, много, да 
силы-то, може, мало: вотъ въ чемъ беда! Ты взгляни хоро
шенько, супротивъ кого хочешь идти, — вонь онъ разъез- 
жаеть, — а-потоми ужи и скажи: надеешься ли победить.

„А Рыжечка толкуетъ себе одно: Давидъ, дескать, побе
дили же Галифа. Таки отчего бы и ему, за молитвы свя- 
тыхъ отецъ, не победить этого супостата; надеюсь, дескать, 
ваше царское величество-. Только-де, говорить, позволь мне 
коня другого выбрать изо всехъ полковъ.

„Нечего было делать, другого охотники петь; царь согла
сился и на Рыжечку, а пуще всего царю понравились Ры- 
жечкнны речи насчеть Давида.и Галифа; а насчетъ коня 
царь сказали, что дозволяетъ ему выбрать какого угодно, 
хоша бы и съ царской конюшни. Но Рыжечка отказался отъ 
царскаго коня и сказали:

— Твои лошади, надежа-царь, только для парада хо
роши, а для ратнаго дела, не прогневайся за слово, никуда 
не годятся.

„Тое-жь секунду Рыжечка бросился къ казачьему фрун- 
ту и выбрали лошадь у калмычинина. Стали переседлывать. 
Въ это время Рыжечка успели перешепнуться съ Калмычи- 
ниномъ, о чемъ было нужно.
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—  Какой обычай у  твоей лошади? —  спросилъ Ры 
жечка калмычшшна.

—  Знай сиди!— говоритъ кал.мычшшпъ.— Водамъ идетъ,
огнямъ идетъ. .

—  Еще?
—  Вилка даетъ. Бьешь правымъ нога—л гЬвая идетъ; 

бьешь левыми нога— права идетъ. Догадался?
„Рыжечка только кивнулъ головой, вскочилъ на калмыц

кую лошадь и выйхалъ въ поле.
„Тутъ, сударь мой, встрепенулись и заколыхались обЬ 

армеюшки,— и расейская, и шведская. Распустили вей свои 
знамечки. Заиграли на трубахъ, литаврахъ и на разныхъ му- 
еикшекпхъ орТанахъ. Потомъ все затихло: значить, бон 
скоро будетъ.

„Рыжечка взоткнулъ на пику шапку, замахалъ иадъ го
ловой и подъ'Ьхалъ къ шведскому поединщпку. Спрашиваетъ 
его: на чемъ имъ биться, на копейцахъ ли булатныхъ, иль 
на сабелькахъ вострыхъ. •

„Шведъ замычалъ что-то на своемъ телячьемъ язы ке и 
махнулъ рукой своимъ: вишь, онъ не понпмалъ Рыжечку. И 
Рыжечка махнулъ рукой своимъ. Тое-жъ секунду приска
кали къ ннмъ два спарала: одинъ съ нашей стороны, а другой 
съ шведской, потребовали толмача. Толмачь выслушали Ры
жечку и пере сказ алъ шведскому поединщпку. А тотъ, уро
дина, оперся на копье, оскалилъ зубы-то, да и  говоритъ:

—  ТГо мне на чемъ хоть! Х оть  на кулакахъ, я на все
согласснъ. .

„Толмачь пересказалъ Рыжечкй. Тотъ обиделся и го- 
воритъ:

—  Коли жпвъ будешь п р й зж ай  къ памъ на Япкъ. Тамъ, 
говорить, на кулачномъ бою можешь пробовать своими 
только боками наши кулаки; а здесь, говоритъ, не угодно ли 
помериться вотъ этимъ?

„Тутъ Рыжечка потрясъ своимъ копейцемъ.
„Рыжечка опять вернулся къ казачьему фрунту и пере

менялся съ однимъ казакомъ пиками. Рыжечку спросили
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енаралы, зачймъ оиъ переменили копье, Рыжечка сказали:
—  Такъ надо!
„Рыжечка и на переговоры-то къ Шведу Аздили съ под- 

вохомъ, не спроста. Сказано, Шведъ былъ весь въ жел'Ьзг1>, 
ц рожа-то у бесы'и завешана была железного решеткой. 
Однако н Рыжечка былъ не промахи. Покуда переговарива
лись, оиъ уепйлъ осмотреть супротивника своего со всбхь 
сторонъ. На башки у Шведа была стальная шлычка, а по 
щекамъ и по затылку спускались желИзныя дощечки; зад- 
пяя-то дощечка немного оттарлычилась, а это Рыжечкй и на 
руку. Оиъ тотчасъ смекнулъ, что тутъ, не говоря худаго 
слова, можно запустить пику. А какъ у Рыжечки пика была 
толстовата, дупестовата, то онъ и отдалъ ее казаку, а у него 
взялъ его, потоньше. Значитъ, Рыжечка былъ сейИ па умР. 
Ладно.

„Персдъ началомъ боя, Рыжечка, какъ подобастъ хриспа- 
нпну и воину, слРзъ съ коня, воткнули въ землю пику, по
весили на нее образъ Михаила Святителя, положили семь 
земныхъ поклоновъ и раскланялся на вер четыре стороны. 
Потоми, сударь мой, оборотился лицомъ къ востоку, сирРчь 
въ ту сторону, гдР наши родной Япкушка, оборотился ли
цомъ къ востоку, да и говорить:

— И вы братцы-товаршци, старики наши старожилые, 
и все общество наше почтенное! помолитесь, чтобы Господь 
Богъ соблаговолили!

„Это ужъ онъ говорили заочно' къ тРмъ, что на ЯикР 
остались.

„Вишь,— присовокупили старики,—-вишь, какъ старые ка
заки жили другъ съ другомъ: нигдР другъ друга не забы
вали. Поэтому имъ во всеми Господь Богъ и помогали.

„ЗатРмъ Рыжечка посбросали съ себя всю одежду, остал
ся только въ однихъ шараварахъ да въ кармазинной безру
кавной фуфаечкР. Шапка, на что ужъ шапка, онъ и ту бро
сили, п перевязали голову барсовыми платкомъ. Рукава у 
рубахи засучили по локти. Перетянулся шелковыми пояс- 
комъ, за поясъ заткнули длинный хивинский ножи, а въ руки
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взялъ копейцо. Вспрыгнулъ на лошадь, оправился на сй- 
дельцй; напослйдокъ перекрестился и крикнулъ: „д е р- 
з а й т е, л ю д i е: я  к о с ъ н а м и Б  о г ъ !“ да и полетйлъ на 
супротивника, точь-въ-точь какъ маленькш ястребокъ на орла 
заморскаго, точь-въ-точь какъ въ ветхо-завйтпое время Давидъ 
на Галифа, сирйчь на Галейку, татарина,— все едино.,

„II Галифъ помчался на Рыжечку, уставилъ противъ 
него копьище съ добрую жердь.

„Рыжечка лишь только подскочили къ Ралифу, сей же 
мигъ далъ вилка вправо: Галифъ словно быкъ-дуракъ, про
несся мимо. •

„Рыжечка оберпулся, да какъ далдыкнстъ его копейцомъ 
въ затылоръ, гдй дощечка-то отъ шлычки оттарлычилась: 
Галифъ и покатился съ лошади кубаремъ.

„Рыжечка въ единъ мигъ спрыгнулъ съ своего коня, какъ 
клещ ъ насйлъ па плеча Галифа, и отляпалъ ему ножемъ 
голову. Знай нашихъ! Впередъ дуракамъ Наука: не хвались 
идучи на бой, хвались идучи съ боя.

„Тутъ арм1я наша возрадовалась, заш умела, словно волна 
морская заходила и „ура!1" закричала. А шведская армгя, 
знамо дйло, нр]’уныла, затихла, харунки свои къ землй пре
клонила, словно, голубушка, несолоно хлебала. Только одинъ 
король шведский заклянчилъ, сударь мой; такой безпокойникъ 
быль. Не хочетъ кориться кричитъ:

—  Нодвохъ! подвохъ! Русакъ сзади ударилъ нашего! 
Подвохъ!...

„А енаралы и сенаторы его и говорить ему:
—  Что, что сзади? У нашего и сзади былъ панцирь. 

•Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Не клянчай, ко
роль. Эй, лучше будетъ, покорись.

„А король и слышать не хочетъ, реветь въ неточный 
голоеъ, словно кто съ него ш куру деретъ, рветъ на себй 
волосы, словно сумасшедппй мечется во вей стороны, словно 
угорйлый кричитъ: „пали!“ , а его никто не слуш аетъ. Самъ 
побйжалъ на главну свою бутарею, вырвалъ у  канонера



фитиль, приставши. къ пушк'Ь и открылъ по нашей ар ши 
огонь.

„Тутъ ужъ и нашего царя взяло за ретивое. Подалъ опт. 
своимъ енаралушкамъ знакъ къ бою, да и скомандовали:

—  Катай! Безъ пардона катай! На зачинающаго Богъ.
„Вотъ тутъ-то, сударь мой, наша армеюшка и пошла 

чесать шведскую,— и пошла, и пошла чесать! Дымъ коромы- 
сломъ сталъ! Всю, сударь мой, лоскомъ положили!

„Хошь одинъ ли на одного, стКна ли на стФну ндетъ — 
все равно, лиха б'Ьда только одному кому или одной какой 
стороий струсить; а тамъ смгЬло говори: пропалъ. Такт, было 
и со шведскою apMiero. Спервоначала она оченно храбрилась, 
голову оченно высоко поднимала, а какъ ярой нашъ Егоръ 
Максимычъ Замареновъ, сирКчь Рыжечка, сверзилъ ихняго 
великана и отляпалъ ему голову, такъ, что и толковать, у 
шведской армш душа ушла въ пятки. Ну, нашей-то' ар Mi и 
это и на руку. Пошабашила она армеюшку короля швед- 
скаго, словно пить дала, А король шведский, самъ-другъ от. 
изм'Ьнникомъ Мазепою, еле—еле удралъ въ Турскую землю. 
Тамъ, говорятъ, оба они съ Мазепою въ кабалу пошли къ 
Турку; тамъ, говорятъ, и пропали. Туда, значить, дорога...

„А главная статья въ этомъ дйл1>, что тамъ ни толкуй, 
все-таки ярой нашъ Рыжечка: онъ, значить, сд'Ьлалъ первый 
начинъ; отъ его, значить, молодецкой руки палъ Галифъ, отъ 
его значить, лыцарскаго подвига въ страхъ-ужасъ пришла 
шведская ар.\пя.

„Лишь только немного поуспокоилось, Рыжечка и явился 
къ Петру Первому съ головой Галифа на копьФ. Царь во 
елезахъ-то, —  съ радости, значить, —  царь во слезахъ-то не 
впдитъ его и спрашиваетъ приближенныхъ:

—  А гд'Ь нашъ малышъ? ГдТ. безц'Ьнпып Рыжечка?
—  Зд'Ьсь! —  пищитъ Рыжечка.
—  А! голубчикъ мой! сокровище мое!--говорить царь и 

цЪлуетъ Рыжечку въ голову.
„Рыжечка поц'Ьловалъ ручку у царя.
„Когда совсТ.мъ поуспокоилось, царь позвалъ Рыжечку въ
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свою палатку и, при всЬхъ енаралахъ и Сснаторахъ, при 
всЬхъ иныхъ земель посланпикахъ, спрашиваетъ его:

—  ЧЬмъ тебя, друже мой, дарить-жаловать? Говори! 
Ничего не пожалЬю.

„Рыжечка поклонился царю и говорить:
—  МнЬ, надежда-царь, ничего не надо, а пожалуй, коли 

на то милость твоя, пожалуй наше обчеетво.
„Царь спрашиваетъ:
—  Ч’Ьмъ? говори.
„Рыжечка говорить:
—  Отъ предковъ твоихъ, благовЬрныхъ царей, мы жало

вал ы рЬкой Янкомъ, съ рыбными ловлями, сЬнными поко
сами, лЬсными порубами; а в л а д Ь н а *) у насъ па то про
пала. Пожалуй намъ, надежда-царь, за своею высокою рукой, 
другую „владЬну" на Яикъ рЬку.

— Съ великою радостью!— говорить царь. —  Секлетарь, 
бери перо, бумагу и валяй отъ меня Яицкимъ казакамъ 
„владЬну" на Яикъ-рЬку, со всЬми сущими при ней рын
ками п протойками, со всЬми угодьями, па вЬки вЬчные!

„Секлетарь паписалъ.
„Царь говорить РыжечкЬ:
—  Этого мало. Е 1це что? Проси!
„Рыжечка говорить:
—  Еще, надежда-царь, пожалуй, коли милость твоя, по

жалуй насъ „крестомъ да бородою".
„Царь говорить:
—  Для кого нЬтъ, а для Яицкихъ казаковъ есть! Секле

тарь, пиши во владЬной, что я  жалую Яицкихъ казаковъ 
крестомъ ц бородою па вЬки вЬчные, чтобъ имъ насчетъ 
креста и бороды быть невредимыми.

„Секлетарь паписалъ".
—  Будто? —  спросилъ я.
—  Пе будто, а на самомъ дЬлЬ было такъ, —  сказалъ 

старпкъ такимъ тономъ, который нс допускалъ нпкакпхъ со-

) Грамота на право вяадЪшя Япкомъ.
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MiгЬпin. — Есть когда-бъ мы не были жалованы крестомъ и 
бородою, то давно бы начальство, съ позволешя сказать, вашъ 
брать, скосило намъ бороды; а мы, видишь, по милости Бо
йлей да царской, не лишены еще „отечества". Посмотри 
на ниыхъ прочихъ казаковъ, примерно на донекнхъ, орен- 
бургскнхъ, BciMb нмъ, бйдшгжкамъ, оскоблили рыла-то, а 
наши еще дйлы. Значить, правда, что говорю.

— Bipio, B ipio,— сказалъ я . — Что-жъ дальше?
-—- Дальше? Дальше было вотъ что:
„Написамши во владЬной крестъ и бороду, царь спра- 

нпшаетъ Рыжечку:
— Это для обчества. А тебя-то, Егоръ Максимычъ, чймъ 

дарить-жаловать? Проси! ничего не пожал’Ью.
„Рыжечка отв Ачаетъ:
— Есть когда, надежда-царь, на то твоя милость, поз

воль мнгй съ дюжинкой иль съ полдюжпнкой моихъ друзей- 
товарищей погулять на твой счетъ въ твоихъ царевыхъ ка- 
бакахъ, безданно-безпошлинно, недбльки двТ>.

„Царь улыбнулся и спрашпваетъ:
— Pa3Bi любишь?
„Рыжечка отвА часть:
—  Грйшиый человАкъ: люблю!
— Гуляй во здравее—говорить царь.— Соклетарь, пиши 

говорить, за одно ужъ, во владАиой, чтобъ в ы х о д ь  в и н- 
н ы й на ЯикА отнынА на вАки в'Ьчныс быль казачш.

„И выходь винный написали во владАиой".
(Подъ словами: в ы х о д ь  в и н н ы й  мы должны разу

меть свободную продажу вина).
— Будто? —  спросилъ я.
— Не будто, а на самомъ дАлА такъ!— возразпль ста- 

рикъ. — На моей памяти вино-то продавалось по сорока ал- 
тынъ за ведро, да не такое, какое продаютъ нынче за сем 
наддать съ полтиною: старое-то вино позаборисгЬе было 
нынАшняго.

— Однако,— замАтилъ я,— в ы х о д а у насъ уясъ нАтъ.
— Ну, что, что нАтъ! царю деньги нужны, такъ винный



то выходъ и отошелъ въ казну. За этимъ казаки не стояли и 
не стоять. Д ля батюшки-царя мы готовы отдать последнюю 
рубаху съ плечъ, лишь бы только не воротили насъ на сол- 
датсмй шкиль, да не нудили наечетъ креста и бороды. Вотъ 
въ чемъ сила, а выходъ д'Ьло плевое, шрекое, крестъ же 
и бородушка д'Ьло душевное...

—  Умныя рЬчи, Иванъ Никитичъ, и слушать любо, — 
сказалъ я.

— Экой ты, экой ты какой!
— Что-жъ дальше?
— Дальше? Дальше вотъ что:

„Шведа, значить, совс'Ьмъ пошабашили: и п а  м я т ь  е г о  
п о г и б е  с ъ  ш у м о м ъ .

„Петръ Первый возвысился, по всей Евроши прославился, 
анператоромъ нарекся: а этого титла, значить, нЬтъ нм 
свЬтГ. больше.

„Нисколько недЬль, изо дня въ день, подъ Платавой 
пировали, нзъ ружей, изъ пушекъ налили, на трубахъ, ли 
таврахъ и разныхъ мусикшскихъ органахъ играли и разными 
нотЬшпыми огнями забавлялись. НапослЬдокъ вес затихло. 
Нойска разошлись по свонмъ фатерамъ. II Прохоръ Мптричъ 
съ полками нашими вернулся на Яикъ.

„Годъ спустя вернулся на Яикъ и Рыжечка самъ-другъ“ ...
— Это какъ? РазвЬ онъ не съ полками, вернулся? — 

спрос иль я.
— Н.'Ьтъ!— отвЬчалъ старикъ,— Петръ Первый даль ему 

за свонмъ подписомъ и царскою печатью открытый листъ, 
„чтобы этому ярою, славному поединщику, сир'Ьчь Егору 
Максимычу Замаренову, онъ же и Рыжечка, съ дванаде
сятые товарищами, пить, безданно, безпошлинно, во вс'Ьхъ 
царевыхъ кабакахъ и трактирныхъ заведетпяхъ, цЬлый годъ“ . 
Славно! Забравши въ руки такую бумагу, Рыжечка съ това
рищами и оторвался отъ полка, и пошелъ странствовать изъ 
города въ городъ, изъ села въ село, отъ одного кабака къ
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другому, ii такимъ, сударь мой, манеромъ прображничалъ 
по Рассе круглый годъ. Вернулся домой ужъ тогда, какъ 
открытый-то листа, что Петръ Первый даль, вышелъ изъ 
срока, потеряли Силу, не стали действовать. Въ компанш у 
Рыжечки былъ тотъ самый калмычининъ, что лошадь давалъ 
ему на Ралифа. Вотъ съ этнмъ-то калмычининомъ Рыжсчка 
и вернулся на Яикъ: оба, вишь, были насчетъ выпивки мо
лодцы, тягущи; а все nponie, что были въ нхъ компанш, 
все uponie, чтобъ одрало ихъ, дураковъ, не вынесли .пере
пились и сложили свои головы кто въ кабаке, кто въ трак
тире, а кто у мамошковъ... Такой ужъ народъ былъ безза
ботный, безшабашный.

—  Что же случилось съ Рыжечкой?
—  Жилъ опъ после того, сударь мой, на Яике лета  де

сять благополучно. Правда, велъ онъ часто спори съ кир- 
гизкимъ хапомъ Абдулъ-Харей *), да это Рыжечке было за 
потеху. Спорилъ онъ съ хапомъ изъ-за луговъ: гоняли отъ 
пихт, хана и его орду. Разъ захватилъ въ лугахъ на бухар
ской стороне сороки что-нп-лучшихъ хапскихъ аргамаковъ, 
да столько же жрупныхъ быковъ. Быковъ нсререзалъ, а ар
гамаковъ роздалъ по казаками. Хапъ вступился. Рыжсчка 
отделался. Онъ и все наше обчество сказали хану: „Не 
пущай въ наши луга. Есть-когда впереди такъ сделаешь, и 
впереди то же будётъ". Ханъ пожаловался вышнему началь
ству, и вышпее начальство сказало то лее. Значить, что тамъ 
ни толкуй, а бухарская сторона изъ предковъ наша. Ханъ 
присмирели, грызъ зубы на Рыжечку, а ничего не поделали 
Онъ тоже былъ мужики славунцй по всей орде, и киргиз
ской, и хивинской; однако, нашего малыша, сиречь Рыжечки, 
боялся. Случалось, бывало, какъ-нибудь, нечаянно, встре
тится съ Рыжечкой въ степи, сейчасъ, собака, вилка дастъ 
въ сторону, обаполомъ объедетъ, а Рыжечке въ глаза не 
смеетъ взглянуть. Ханъ знали, что Рыжсчка и Галифа швед- 
скаг'о свалили, такъ куда, думаетъ, тягаться съ такимъ яро-

*) Абдулъ-Хапръ. 
Т. Ш.



емъ. Д улся, дулся ханъ, да и отступился, махнулъ рукой и 
въ степь удалился.

—  А Рыжечка?
—  ГГошелъ по указу царя съ кпяземъ Бекичемъ въ Хиву 

я  тамъ, голубчикъ, за компашю съ кпяземъ и вс'Ьмъ чест- 
иымъ воинствоыъ сложилъ свою буйную головушку.
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—  Былъ ли у насъ на Яшей Разинь?— спросись я  Ивана 
Никитича Чакрыгина.

—  Разинь?—должно полагать, что былъ,— отв'Ьчалъ ста- 
рнкъ. Потомъ, немного подумавъ, сказалъ:

—  То-ись въ самомъ-то городЬ пашемъ, пожалуй, и не 
былъ, а былъ на Низу, у Гурьева: тамъ у него главный 
прнтонъ былъ. А городъ нашихъ казаковъ въ ту пору былъ 
нль-бо на Голубомъ-Городшцй, на островй Кошъ-Яикй, близъ 
Илека р'Ьки, иль-бо на Кирсановомъ-Яру, гд'Ь теперь Кирса
новский форпостъ. Съ Кирсанова Яра на рйку Чаганъ, то-ись 
па теперешнее мйсто, городъ нашъ иереиесснъ послй Разина, 
но благословенно Алексея Митрополита. Слыхалъ?

—  Слыхалъ! *)
—  Ну, и ладно. А въ Разину пору тутъ, то-ись гд'Ь те

перь Уральскъ, была глушь п заросль.
—  Почемъ ты все это знаешь?
—  Почемъ? Слухомъ земля полнится. Старики такъ изъ 

рода въ родъ передавали.
—  Старики могли ошибаться, могли перезабывать и пере

путать обстоятельства, —  замйтилъ я.

*) См. ниже В п д Ъ н i е.
-х
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—  А п'Ьсню-то куда денешь?—сказали старнкъ.— Сказка
складка, п'Ьсня быль. .

—  Какую пгЬсшо?
— А вотъ какую.
И старнкъ, не дожидаясь, чтобы я  просилъ его, сталъ 

читать мн'Ь на-распгЬвъ следующую пЪсню:

„У пасъ-то было на батюшке, на тпхшмъ Дону,
Во славномъ было во городе у насъ во Черкаске *), 
Жила-была у насъ тутъ благочестивая вдова;
Не имЪла-то она, братцы, безкорыстнаго греха,
А нынче вдова себе сына родила...
Пошла слава по всему нашему тихому Дону.
Тутъ съезжались все попы, дьяки, архидьяконы,
Нарекали ему имечко Степанушкою.
Степанушка у насъ, братцы, сталъ на возрасте,
Какъ младъ-ясенъ соколъ сталъ на возлете.
Доселева Степанушка въ Круги къ памъ не хажпвалъ,
Крепку думушку съ казаками не думывалъ,
А ныпче Стеиаиушка въ Кругу стонтъ,
Съ казаками крепку думушку онъ думаетъ.
Возговорплъ Стеиаиушка таковы слова:
„Он, вы, гой еси, казаки-братцы, добры молодцы!
Послушайте вы, казаченькп, своего атаманушки,
Меня Степанушку, сына Тимооепча, Разина.
Сядемте мы, ребятушки, въ свой легкш корабличекъ,
Побежимте мы, ребятушки, въ сине море,
Станемте, ребятушки, разбивать бусы-кораблики:
Татарине, армянине, все басурманине,
Везъ того только безъ сиза орла, безъ осударева.
Поедемте, ребятушки, къ царю съ повинною;
Повеземте съ собой, братцы, топоръ плаху. -
Повеземте, братцы^ царю дары драгоценные:
Сребро, злато и каменья самоцветные.
Тутъ насъ станетъ царь благодарпть-жаловать,
II станетъ насъ царь крепко спрашивать.
Мы скажемъ царю всю правду-истину11.
Тутъ возговорптъ православный царь таковы слова:
„Ужъ вы, той еси, младые корабелыцпчкп,

*) Иные казаки, вместо Ч е р к а с к а ,  упомпнаютъ въ этой песне го- 
родъ В л а д и м i р ъ. ■ А в т.
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Степана Разина вы сомасничкп!
Скажи мнй всеё правду-истину:
Гдй вы быдн, гдй вы йздплп?“
Тутъ возговорилп младые корабелыцички,
Степана Разина все сомасничкп:
„Ужъ ты, батюшка нашъ, православный царь!
Мы скажемъ теб'Ь всеё правду-пстпну:
Мы гдй былп, мы гдй Ездили.
Ужъ мы былп, ужъ мы йздпли въ сннемъ морй,
Разбпвалп мы на сннемъ-морй бусы-кораблпчкп:
T aiapcK ie, ар м я н см е , вей  басурм ансю е,
Безъ того только безъ сиза орла, безъ осударева.
Ты пусти насъ, батюшка, на Яикъ-рйку;
Мы заведемъ на рйкй Япкъ славный Япкъ-тородъ.
Заведемъ мы его между двухъ рйчушекъ:
При первой рйчкй прп Япкй быстрыимъ,
При другой рйчкй прп Чаганй тнхшмъ“ .
Потомъ побывали онп во городй Гурьевй,
Изъ Гурьева пошли онп на матушку Волгу-рйку,
Съ Волгп-рйкп пошли онп на Узень-рйку,
Съ Узень-рйкп переправились за Яикъ-рйку,
Прошли-то онп, изошли всю орду аз1ятскую:
Киргизскую, трухменскую, кызылбацкую.

— Слышишь, Степанъ Тимоееевичъ и его согласиички, 
младые корабельщики, собирались заводить городъ промежъ 
быстраго Янка и промежъ тнхаго Чагана. Значить, мЬсто 
было пустое, незанятое, — сказалъ старикъ.

— Однако, Разинь зналъ это м'Ьсто, —  замЬтилъ я.
—  Еще бы ему не знать!—-возразилъ старикъ.— Въ этомъ 

и сумнЬнья нс нужно имЬть. Степанъ Тимоееевичъ всю все
ленную могъ знать, какъ свои пять пальцевъ: опъ былъ с ъ  
п р и б ы л ь ю .

— Съ чЬмъ?
— Съ п р и б ы л ь ю ,  —  говорятъ!
— Что такое: с ъ  п р и б ы л ь ю ,  — вотъ этого-то слова 

я не понимаю.
—  Экой ты какой! Простого русскаго слова не пони

маешь, а еще книжки пишешь. Это значить попросту в о
р о ж е ц ъ, что чертями повелЬваетъ. Понялъ?
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—  Поняли.
—  Ну, и ладно!— сказали старикъ.— Еще надо н то въ 

толки взять, что есть-когда не самъ Разинъ, то его сподруч
ники могли и вдоль, и поперекъ искрестить нашъ Яикъ, 
разузнать, гдР каш я речки, проточки, раскопать все, мояшо 
сказать, мыишны норки: на то они и сподручники Разина. 
Одинъ, думаю, Харко исходили, изъездили всю пашу земе- 
люшку пзъ конца въ конецъ.

—  Кто такой Харко? —  спросили я.
— Ну, и славно! Харку-то не знаешь, а вйдь по иемъ, 

доброми молодце, п форпостъ Харкинскш прозвапъ,— ска
зали старикъ.

—  Будто? —  спросили я.
—  Не будто, а на самомъ дйл'Ь таки,— сказали старикъ.
—  Верю, вйрю ,—  сказали я. —  А кто же такой Харко? 

Разскажи-ка.
—  Си великими удовольствии! —  сказали старикъ.—  

Слушай.
„Харко, сударь мой, были сподручники Разина, первый, 

можпо сказать, герой по пемъ. После того, какъ Разина со- 
всРмъ порРшили, Харко си двенадцатью человРками, си сво
ими, значить, причетниками, и удалился си Волги на Яикъ.

„Въ тР поры наши казаки, известно тебе, жили на Кошъ- 
ЯикР, иль-бо на Кнрсановомъ яру; значить далеко отъ моря, 
верстъ безъ малаго еемьоотъ будетъ. Хоша казаки наши изи 
предковъ всРми владали Яикомъ, однако, далеко на низи 
ррдко спускались по той самой причине, что красной рыбы 
было не въ приборъ п около города. Ну, и выходить, где пу
стыня, тамъ, известно дйло, и орда: безъ этого быть нельзя. 
Говорится: безъ дурака городи не стоить. На подоб1е сему, 
можно сказать: безъ орды пустыня не бываетъ. Пустыня зна
чить пустое мРсто, а орда, знамо дело, пустой человек!,, 
никакого толка нети. Ну, одно къ другому п идетъ. Казаки 
наши хоша не въ частыми бываньи хаживали въ походы 
супротивъ басурманцевъ, гоняли басурмановъ отъ Яика, 
однако, нети-нети, да и прикочуетъ кака-либо орда къ Яику;
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знаешь, чтобы лугами казачьими поживиться. Такъ было и 
въ ту пору. Прикочевала къ Яику и сгЬла около Маринкина 
городка *) одна орда, а казаки наши и нс чуютъ. Этою ордой 
повелевала девка, воинъ-д'Ьвка. У этой девки и гвард1я была 
пзъ д'Ьвокъ. Въ старину таган оказш были нс, въ диковину.

„Харко съ своими приспешниками пробирался къ на
шими казакамъ на Кошъ-Яикъ; но д'Ьвка-воинъ преградила 
ему дорогу. Хоша воинъ-д'Ьвка была и девка, по-просту баба, 
однако дело свое знала не хуже мужчины. Созвала она со
вета и говорить своими гвардейками и всей сущей орде:

— Нами и бези того оти нихи (то-ись оти казаке въ па- 
шихи) житья нети, а каки еще этоти дьяволи (сиречь 
Харко) си своими причетниками соединится си ними, тогда 
совсеми пропадемн; тогда, говорить, не поживишься оти 
нихи клочкоми травы иль беремеми дрови, тогда, говорить, 
не дадути они нами и воды напиться изи своего заповеднаго 
Яика. Надо, говорить, во что бы то ни”стало, не допускать 
до нихи Харку.

„Сказала это и стала свое дело делать.
„Теми временемн и Харко держита советь си своими; 

говорить ки ними таковую речь:
— Погуляли мы си батюшкой нашими, Степаноми Тимо- 

ееевичеми, по святой Руси и по всему вольному свету до
вольно-таки. Много погубили мы всякаго парода, и креще- 
наго, и некрещенаго, где по делу, а где и не по делу. 
Знамо, некрещеными туда и дорога, а за крещеныхи дове
дется когда-нибудь ответь отдать на суде страшномн. Теперь, 
братцы, настало время удобное, можно загладить, сколько 
нп-на-есть, грехи наши тяжгае. Давайте, говорить, очищать 
расейсгая границы оти орды поганой. Давайте, братцы, до
канаемте эту орду, чтобы она и воздухоми здешними нс ды
шала! Этими самыми деломн, говорить, мы сделаеми три

*) Такъ называется одно уррчпще, гдй по предашю пмЬла пребываше 
жена Лжедпмптр1я Марппа, послЬ бЬгс.тва ея изъ Астрахани, въ 1614 году. 
Объ этомъ будетъ разсказапо въ особой глав!; подъ рубрикой „М а р и п- 
к п п ъ  Г о р о д о к  ъ“ . А в т. См. т. П, стр. 209. Р е д.
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хорошихъ дйла: первое дйло—отпущеше грйхамъ получимъ, 
второе дйло— рассйскчя границы отъ орды очистпмъ, третье 
дйло—  яицкихъ казаковъ хлопотъ избавимъ.

„Сказалъ это и сталъ свое дйло дйлать.

„Воинъ-дйвка кибитки свои и весь скарбъ отправила отъ 
Яика въ степь, къ Кара-Кулю, въ безопасное мйсто, а сама 
съ гвардейками вышла супротивъ Харка. Гвардеекъ у нея 
было ста два человйкъ, а у Харка, и съ его буйною головой, 
всего-на-все тринадцать человйкъ. Но Харко былъ травле
ный волкъ: онъ не пошелъ на нее открытымъ боемъ, а пу
стился на хитрости.

„Дйвка съ гвардейками наступала на Харка, а Харко 
отступалъ. Такимъ манеромъ хороводились они нисколько 
дней. Напослйдокъ Харко улучнлъ темную ночь, обрядили 
двоихъ иль троихъ своихъ согласничковъ въ бирючьи (волчьи) 
шкуры и велйлъ имъ подкрасться къ конскому табуну гвар
деекъ и броситься на него. Обряженные въ бирючьи шкуры 
подползли па четверенькахъ къ табуну, да и завыли, словно 
бирюки,— на вес были дотбшпики,— а нотомъ и бросились 
въ самую середку табуна. Лошади шарахнулись, и какъ былъ 
табунъ, такъ весь и понесся въ степь, въ разныя стороны. 
Лошадямъ, знамо дйло, лиха бйда только чего испугаться, а 
тамъ и самъ чортъ но удержитъ. ■

„Въ лагерй у гвардеекъ сделалась суматоха страшная, а 
Харко того только и лсдалъ. Не медля ни секунды, онъ съ 
остальными своими молодцами и нагрянулъ на гвардеекъ, да 
и пошелъ ихъ душить. Къ утру онъ вейхъ ихъ пошабашилъ. 
Не отвертйлась и предводительша: ее убилъ своею рукой 
Харко.

„Покончнмшн дйло съ гвардейками и ихъ предводитель
шей, Харко пошелъ за Яикъ искать ихнюю кочевку. До
брался и до кочевки. Тамъ, сударь мой, много было золотой 
казны и цвйтнаго платья веякаго. Все это добро Харко за- 
бралъ и раздуванилъ по свопмъ согласничкамъ. Тамъ же, въ 
кочевкй-то, застали они сколько-то дйвокъ,—дйвкп были все
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молоденькая,—нныхъ побили, а иныхъ, что были покрасивее, 
взяли по себе...

„Пожили они тутъ сколько-то времени, отдохнули, и 
стали собираться въ путь-дорогу. Харко свою девку бросилъ, 
живую пустплъ на все четыре стороны; порешить ее совсемъ 
жалко стало: ведь такъ ли, сякъ ли, а все-таки она жила у 
него заместъ жены. Советовалъ то лее сделать и своимъ 
причетникамъ, чтобъ и они девокъ своихъ бросили, а те не 
послушались: жалко было разстаться съ девками; больно ужъ 
по сердцу пришлись. Тогда Харко говоритъ своимъ соглас- 
ничкамъ:

— Все мы люди свободные, казаки вольные, приказы
вать вамъ не смею, а совета моего не слушаетесь. Ваше дело, 
воли съ васъ не сымаю. Ступайте, куда хотите, а я вамъ 
после этого не товарищъ!

„Согласнички говорятъ:
—  Теперь девки намъ не помеха, а когда будстъ нужно 

— бросимъ.
„Харко говорит'ь:
— Когда будетъ нужно, тогда будетъ поздно.
„Согласнички спрашиваютъ:
— Какъ такъ?
„Харко говоритъ:
— Эти девки не семьянин:: оне, думаю, на своемъ веку 

и сами не мало нюхали человечьей крови. Мы же гнездо 
ихнее разорили: не забудутъ оне этого, и рано ли, поздно ли 
порешатъ, доканаютъ васъ,—  не мытьемъ, такъ катан ьемъ, 
проклятия, доймутъ. Эй! послушайте меня: бросьте!

„Сподручники смеются и говорятъ:
—  Доселева, Харкушка, мы чли тебя за храбреца, а

теперь видимъ, ты трусу празднуешь. Вспомни, давно ли мы, 
двенадцать человекъ, побили девокъ болйе двухъ сотъ. Ну, 
статочное ли дело, чтобы двенадцать девокъ осмелились су
противничать намъ, такимъ молодцамъ? .

„Харко говоритъ:
— Открыто поле особь статья, постель особь статья.
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Слыхали, чай, сказаше библейское про Олоферна, а если не 
слыхали, такъ я скажу. Олоферпъ былъ не вамъ чета, однако, 
отмахнула же ему голову жена слабая...

„Подручники Харка только засмеялись, да промежъ себя 
говорить: — „трусу празднуетъ!"

„Харко осердился и погЬхалъ прочь.
„Согласнички его поехали сами по себе. Выбралп они 

себе местечко на Красномъ-Яру, где теперь Красноярский 
форпостъ, п тутъ устроили стапъ.

„Харко одпнъ остановился ниже этого места, верстахъ въ 
пятнадцати, и тоже устроилъ себе стань, не па земле, а на 
дереве. Тамъ онъ свиль себе гнездо, словно Соловей-раз- 
бойникъ, и зажиль въ милу душу. Идти къ нашимъ каза- 
камъ на Кошъ-Яшсъ пораздумали; ждалъ, что будетъ отъ его 
согласничковъ, думали, нс образумятся ли, не разведутся ли 
съ девками-то.

„ПожЦли они на новыхъ местахъ сколько-то времени, 
самую малость однако: Харко самъ по себе, а согласнички 
его самн по себе. Вотъ, сударь мой, въ одну ночь, на самой 
на зоре, притащился къ Харке съ Краснаго-Яра одинъ изъ 
его согласничковъ, весь, бедняжка, израпенъ, еле-еле ды- 
шетъ, да тихо, жалобно, чуть слышно и говорить:

—  Сбылись слова твои, атаманушка: сгубили насъ змеи 
скорпш...

„Сказалъ это, да и тутъ же и духъ свой испустилъ.
„Харко то-ежъ секунду спрыгнулъ съ гнезда своего, вско- 

чилъ па бураго коня, что у дерева привязанъ былъ, ы по
мчался къ Красному Яру. На восходе солнышка онъ былъ 
уже тамъ и засталъ дЬвокъ: те, бестш, дувань дуванятъ, 
значить, делятъ по себе добро убитыхъ молодцовъ. Лишь 
только узрели оне его, такъ и одурели на месте. Какъ 
тигра, съ пеной у рта, Харко бросился на девокъ съ саблей 
въ pyicb; да вдругъ и остановился. —  „Этого для васъ мало, 
бестш!"— сказалъ Харко, да и  давай живьемъ вязать девокъ; 
всехъ перевязали, да и положплъ, словно осетровъ на б'аг- 
репьн, въ рядъ, одну подле другой. Славно! Осмотрелъ и со-
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гласничковъ с-вопхъ: а те, бедняжки, все измясничены до
нельзя, узнать даже не можно; кто Карпъ, кто Иванъ: такъ, 
бестш, постарались. СъгЬзднлъ и за т'Ьмъ, что у его дерева 
умерь. Потомъ вырылъ двенадцать могилъ, положилъ въ 
нпхъ убптыхъ согласнпчковъ, а подле каждаго пзъ нпхъ по
ложилъ по девке-душегубке: эти, бестш, были живыя, кри
чали, визжали, просили Харку, чтобъ онъ добилъ ихъ; да не 
на того напали: „Что торопитесь? успеете еще околеть", го
ворить Харко, и дело свое делаетъ. Потомъ, сударь мои, 
опустилъ въ могилу къ каждому согласнпчку по ноше се
ребра, по ноше золота, по сабле, но ружыо, но копью, по 
паре пистолей, п все это, не топорясь, чинъ-чиномъ, зарылъ. 
Напоследъ всего на могиле каждаго согласнпчка посаднлъ 
по лесной яблоне. Покончимшп это дело, Харко сказалъ:

— Не пропадай эта казна даромъ: дайся казна эта тому 
молодцу, кто, на своемъ веку убьотъ двенадцать дюжинъ 
басурмановъ нль-бо басурманокъ!

„Сказалъ это, да и удалился въ свое тепло гнездо".
— Ну, а что кладъ? Дался ли кому? —  спросилъ я.
—  Нетъ! Казаться казался, а не дался,— сказалъ старикъ.
Тутъ онъ мне разсказалъ, когда, кому и при какихъ об

стоятельств ахъ казался Харкипъ кладъ, но „ncTopiio" объ 
этомъ я опускаю здесь, а приведу подъ рубрикой „Клады".

Что-жъ сделалось съ Харкой? — спросилъ я старика.
—  Богъ весть,— сказалъ старикъ.— Пожплъ онъ сколько- 

то времени на Яике, потешился въ милу-душу надъ басур
манами, которы къ Яику подходили, да и удалился куда-то 
въ другая места.

По предашямъ, сохранившимся въ устахъ народа въ раз- 
ныхъ местностяхъ Уральскаго войска, жизнь и подвиги удаль
ца Харка, во время пребывашя его на Яике, рисуются въ 
следующей картине.

Устроилъ Харко себе гнездо на высокомъ дереве, стояв- 
шемъ на правомъ берегу Яика, и съ гнезда своего наблю- 
далъ за Ордынцами. Но здесь, кстати, я приведу отрывокъ, 
не то песни, не то сказки, какъ угодно, такъ и назовите.
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Жаль, конца нВтъ. Но что дЬлать? По пословиц^: „на нНтъ 
и суда пгЬтъ“ .

„Увплъ, ухнтилъ Харкушко 
Себе тепло гн'Ьздушко,
На высокомъ семистводьномъ осокоре.
И зажиль въ немъ словно во палатушкахъ.
Подъ навЬсомъ у корня сокорь-дерева,
И день, п ночь стоялъ наготове 
Богатырски! копь оседланный.
Другой заводной конь, вороненьый,
Гулялъ на лугу стреноженный,
Питался храбрый Харкушко 
Отъ свопхъ трудовъ праведныхъ:
Рыбы, дпчп, всякой жнвностп,
Не въ приборъ было у молодца.
Но ncTopin наша не о томъ гласить,
ЧЬмъ удалый Харкушко питался:
Пстор1я сказать должна,
Какъ надъ ордой онъ потешался.
Сидеть , бы вало, Х аркуш ко 
В ъ свомъ тепломъ гн 'Ьздуш к!,
Понюхаетъ, бывало, Харкушко
Нзъ рога табачекъ съ вязовой золкою.
Глядптъ-поглядываетъ, бывало, Харкушко,
Своими соколиными глазками,
Въ степь широкую, пустынную:
Не пдутъ ли, не Ьдутъ ли киргизы бритоголовые,
Mipa крещепаго враги лютые.
Вотъ впдптъ удалой Харкушко:
Вечерком!, при закат!; солнца краснаго,
Вдеть отъ Каракуля толпа нарядная, .
Толпа двуконпая, шумливая, егозливая:
То киргизсше хвастливые батыри,
Родовъ: Адайскаго, Тазларскаго, Черкасскаго
НамЬрете ихъ злое, басурманское: ,
Вдуть онп искать брода неглубокаго,
Вдуть искать перелаза неширокаго,
Гдй-бъ легче было и вольготнее 
Перелезть Яикъ-реченьку,
Потом! идти къ матушке Волге-реке,

- Грабить, разорять селешя расейстя,
. Пль-бо улусы калмыцше, нагайсше.
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Для Кпргпзовъ все единственно,
Кого бъ не разорять, кою бъ пе грабить,
Лишь бы добычу пмйть богатую,
Но п для Харкушкп все единственно,
До кого бъ таыъ кпргпзы нп грабились,
На кого бъ ни точили ножи свои булатные,
На кого бъ нп прппасалп арканы крученые,— 
У Харкушкп наыйреше благое,
Благое намйрете, хриепанское:
Разбить, пзбнть кпргизскпхъ батырей,

-  Отбить у нпхъ охоту дурацкую—
Топтать зелены луга казацме,
Мутить, скворнпть воды яицшя,
Путать, гонять рыбу красную,
Рыбу красную, пужливую, прихотливую. 
Подъйзжаютъ киргизы къ Янкъ-рйкй, 
Становятся киргизы по кран кряжа,
Того кряжа высокаго, Индерскаго,
По край луга зелепаго, '
Того луга заповйднаго.
Растилаютъ по землй б'Ьлы войлочкн,
Вей перспдсюе, хпвпнск1е коврпчкп. 
Разставляютъ своп легшя джуламеечки.
Коней, стреноженныхъ и слутанныхъ,
Пущаютъ пастись въ зеленый лугъ,
Въ зеленый лугъ некошеный, нетронутый, 
Пущаютъ безъ часовыхъ безъ караулыцпковъ; 
Разводятъ огонечки веселые,
Наводятъ котелочки чугупиые,
Варятъ згясо кобыляцкое,
Тйхъ кобылъ воровашшхъ.
Спдятъ кпргпзы за уяшпомъ:
Жрутъ маханъ, похвалпваютъ,
Пыотъ кумызъ, покрякиваютъ.- 
О голепище пальцы новытпраютъ,
Чрезъ бороды слюнями подзвпкпваютъ.
Пьютъ, жрутъ, прохлаждаются,
Надеждой будущпхъ удачъ погашаются.
Любо, весело кпргнзамъ кумызнпчать.
Времечко стоить благодатное, весеннее, 
Ноченька стоить тихая, прохладная,
Комаровъ п мошекъ въ заводй нйтъ.
Не чуютъ, не вйдаютъ кпргпзегае батыри,
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Что стережетъ пгь удалой Харкушко; 
Дожидается Харкушко темной ноченьки, 
Спускается съ своего тепла-гнйзда,
И плыветъ Харкушко за Япкъ-рЬку; 
Переплымши Яикъ-рЪченьку,
Ужомъ нолзетъ къ киргизскому лагерю...

Старику, передававшему мне эти вирши, память изме
нила: онъ не могъ продолжать, но пстор1я Харка не пре
рывается. Она продолжается въ сл'Ьдующемъ виде-.

Заметивъ киргизовъ, пргЬхавшихъ на Яику и остано
вившихся на ночлеги, смельчаки Харко псреплываетъ ргЬку 
Япкъ и, какъ уже сказано, подползаетъ къ киргизскому 
стану. Покуда киргизыы сидятъ около огней, покуда бесйду- 
ютъ, ужинаютъ, Харко начинаетъ считать ихъ по головами. 
Пересчитали. ВсИхъ киргизовъ оказывается, напримеръ, 
тридцать человеки. Харко таки же тихо, какъ приползи, от- 
ползастъ прочь отъ киргизскаго лагеря, прячется подальше 
въ кусты и ждетъ, когда киргизы улягутся, уснутъ. Обезпе- 
ченные пустынностпо и необитаемостпо береговъ Яика, кир
гизы не пршшмаютъ нпкакихи мери предосторо ж поста; а это 
Х арке и на-руку: меньше, следовательно, ему хлопотъ. Пол
ночь. Киргизы уснули. Харко выходитъ изъ засады и отправ
ляется... Къ киргизами въ лагерь? думаете, нети ! Харко 
осторожеиъ и терпеливъ. Нападать одному, притоми п е 
шему, да вдобавокъ еще ночыо, на огромную толпу— и без- 
разсудно и опасно. Харко не тревожить сопи киргизовъ..Онъ 
пдетъ въ луга, и ловить киргизскнхъ лошадей всйхи до од
ной, плавит ь нхъ на самарскую сторону и загоняетъ въ густой 
леей, далеко отъ Яика. Потомъ отправляется къ себе въ 
тепло-гпездо п преспокойно ложится спать. „Утро вечера 
мудренее", говорить Харко и засыпаетъ.

Поутру киргизы встаютъ п поражаются страхомъ: ло!па- 
дей петь! кидаются въ луга и вндятъ: следи пошелъ на са
марскую сторону. Киргизы но себе знаютъ, что въ пешемъ 
состояв in преследовать вора, угнавшаго лошадей, безполезно.
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Съ прокляпемъ и браныо киргизы покидаютъ негостепршм- 
ныц берегь Яика, забнраютъ съ собой кое-кашя вещи по
лучше, поц'ЬпиЬе, напримйръ сйдла, оправленныя въ серебро 
и камни, персидские ковры и т. и., остальное вес или преда- 
ютъ огню, или бросаютъ въ воду и и гЬ ш и м ъ б о е  м ъ от
правляются туда, откуда такъ недавно пргЬхалн веселые, до
вольные, на рйзвыхъ и статныхъ аргамакахъ, обремененные 
ношами. Киргизы шагъ-за-шагомъ, длинною вереницею, тя
нутся къ Кара-Кулю и не чуютъ, что позади ихъ собирается 
гроза. Харко жадно смотритъ съ пгЬзда своего па это пе
чальное mecTBic, ядовито улыбается и пересчитываетъ кир
гиз овъ: разъ, два, десять... двадцать... тридцать.

— Bob,— говорить Харко.— Ступайте-ка, соколики, про
гуляйтесь. До Кара-Куля шестьдесятъ верстъ, не скоро до
бредете, успйю еще догнать, вотъ только позавтракаю, да си
лами запасусь.

Съ этими словами опъ спускается съ дерева, закидывастъ 
въ Яикъ плавную с'Ьть, черезъ минуту вытаскиваетъ на бе- 
регъ или тугоносаго осетра, или остроносую севрюгу, раз
водить огонь, наводить котелъ, варить щ е р  б у (уху) и, ко
гда щерба иоспйетъ, кушаетъ, нс торопясь, съ пшеничными 
сухариками.

Харко покушалъ, съ часъ времени повалялся на травкй, 
понежился, понюхать табачку и потомъ уже пускается за 
Яикъ. Конь у Харка смышлепный, пр1ученный, словно хоро
шая подружейная собака. Харко подводить коня къ берегу, 
говорить ему: а й д а !  причемъ ударяетъ его слегка по син
ий ладонью, и конь емйло идетъ въ воду и плыветъ на ту сто
рону. Харко одною рукой ухватится за хвостъ коня, а дру
гую держнтъ надъ головой своею, чтобы не обмочить пищаль 
и рогъ съ порохомъ. Черезъ минуту Харко па бухарской 
сторонй; садится на коня и скачетъ по слйдамъ киргиз овъ. 
На полпути къ Кара-Кулю, среди открытой степи, гдй нйтъ 
пи одпого кустика, ни одного овражка, Харко является пе- 
редъ киргизами. Утомленные долгою ходьбой и озадаченные 
нечаяннымъ появлешемъ храбраго, нисколько звйрообразнаго
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врага (физшшшя у Харка была не изъ сладенькпхъ), кир
гизы только взвизшутъ и одурЬютъ на мЬстЬ. Не давая кир
гизами ни на мгновеше оправиться, Харко съ ужасными кри- 
комъ бросается на лихи и начинаетъ нхъ или колоть пикой, 
или стрелять изъ пищали, какъ вздумается, или какъ ука- 
жетъ случай и положение врага. ВсЬхъ передушить, забе
реги цЬнныя ихъ вещи и возвращается въ свое теплое 
гн'Ьздо.

Случается подобная истор1я не рази, не два. Киргизы 
около тЬхъ мЬстъ, гдЬ свито у Харки гн’Ьздо, не показы
ваются. ХаркЬ -скучно безъ занятая. Они отправляется или 
вверхи, или вннзъ по Яику и устраиваетъ себЬ временное 
жилище, но непремЬнно на деревЬ. ГдЬ нЬтъ высокихъ де- 
ревьеви, они н а ч а л и в а е т и (, наставляетъ) дерево и вьети 
на неми гнЬздо. II вездЬ, гдЬ только появляются бывало кир
гизы, Харко ш ут и т и с и н и  м и ш у т о ч к и н с м а
л е н ь к i я.

Случалось, что Харко одного изъ кпргизовъ оставить въ 
жнвыхи, чтобы тоти шелъ въ Орду и повЬстплъ, что-де къ 
Я и к у х о д и т ь  н е  п р и к а з а н  о.

НадоЬлъ Харко киргизами. ТЬ не рази пытались схва
тить какъ-нибудь его врасплохъ въ гпЬздЬ, но никогда 
ими это нс удавалось. Харко въ высшей степени были осто- 
рожени; а когда спали, то чуткий и ученый конь его всегда 
при приближенш кпргизовъ за нисколько верстъ подавали 
хозяину знаки и фыркапьсми, и ржаньемъ. II Харко забла
говременно снимался съ тепла-гнЬзда и удалялся въ глу- 
xia мЬста.

Киргизы пускались и на хитрости, чтоби овладЬть особой 
Харка или убить его; но Харко всегда бывало перехитрить 
кпргизовъ.

Разъ киргизы, пустивъ лошадей на паству, одну изъ 
нихъ, самую рЬзвую, сивую, заковали въ желЬзы, чтобы 
Харко не моги угнать ее въ числЬ другихъ, а ключи отъ 
замка завернули въ гриву коня, съ тою цЬлио, чтобы тотъ 
изъ кпргизовъ, кто во время тревоги первый поймаетъ этого
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коня, имели ключи подъ рукой. Но Харко, лежа въ траве 
близъ киргизекаго лагеря, слышитъ нхъ речи и уговоры и 
смеется. Когда киргизы уснули, первымъ дйломъ Харка 
было завладеть сивою лошадью: поймали ее, лебедушку, до- 
сталъ изъ гривы ключи, отомкнули железы, и дйло пошло 
какъ по маслу. Утроми киргизы увидели себя въ дуракахъ 
и, какъ тараканы изъ вымораживаемой избы, разбрелись по 
степи. Харко, само собой разумеется, у к о к о ш и л ъ нхъ 
всйхъ, не оставилъ и на племя.

Въ другой разъ, оставшись но милости Харка безъ ло
шадей н отойдя на некоторое разстояше отъ Янка, киргизы 
посбросали съ себя доропе шелковые халаты и наваляли изъ 
нихъ целую груду. Одинъ изъ киргизовъ, что-ни-самый сме
лый и сильный батырь, запрятался въ кучу халатовн съ пре
дательскими намеретемъ —  схватить Харка врасплохъ, ко
гда тотъ слезетъ съ коня и станетъ брать халаты. Но Харко, 
выйхавъ въ степь для расчета съ киргизами, первымъ дол- 
гомъ пересчитывали киргизовъ, разбредшихся по сторонами, 
и тотчасъ смекнули, что одного врага противу прежияго чи
сла нетъ. „А, хитрите, б естш Г — сказалъ Харко. Съ этими 
словами онъ осторожно подъехали къ куче халатовъ, прило
жился по ней изъ пищали п выстрелили: халаты запылали, 
а батырь, смертельно пораженный ж е р е б ь е м ъ  *), взвизг
нули и духи испустили. Затемъ началась расправа и съ 
другими: нп одинъ не узрели своего аула.

Конечно, не всегда и не все киргизы, завидя Харка, пре
давались отчаянно и страху. Случалось, что храбрые изъ 
нихъ делали Х арке отпоръ; но что могли nbmie, нс защи
щенные никакими местными преградами и нс имеюпце ру
жей съ европейскими замками, что могли сделать такие люди 
Харке, гарцовавшему передъ ними на отлнчиомъ скакуне и 
притоми вооруженному исправною пищалью? Само собой, 
храбрые батыри, таки же точно какъ и не-храбрые, одинъ 
за другими валились и падали отъ руки Харка.

*) Продолговатый кусокъ евппца, замЬпяющш пулю. 

Т. Ш.

Л в т. 
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Такимъ образомъ на всЬхъ пунктахъ теперешней нашей 
низовой лиши Харко искоренялъ, донпмалъ кйргизовъ и на- 
конецъ совсЬмъ донялъ. Ш а й т а н ъ (дьяволъ!) —  сказали 
киргизы про Харка, и не смгЬли уже показываться блнзъ 
Яика.

Харкй, говоритъ предате, сделалось скучно жить безъ 
дйла, онъ удалился. Что съ нимъ поднялось —  предат е 
молчитъ. Но то урочище, гдгЬ у него было свито на осокорй 
т е п л  о-г н ГЬ з д о, прозвалось въ народ'Ь Х а р к и н ы м ъ .

Впосл’Ьдствш, когда яицше казаки заселили низовья Яика, 
а это было въ первой половшгЬ прошлаго столетия, и между 
ирочимъ, построили на томъ урочпшф форпостъ, форпостъ 
этотъ наименованъ и доднесь именуется X а р к и н ы м ъ.



ВидЪже.

—  ...Задумали наши казаки перенести свой городъ съ 
Кпрсанова-Яра къ речке Чагану,—говорили Иванъ Ники
тичи Чакрыгинъ. Место, вишь, на Кирсановоми-Яру было 
неудобно: зимой ен'Ьгомп заносило, а л'Ьтоми отп песку 
житья не было. Задумали они это дело, снарядили неболь
шую партпо посылыциковъ, да и послали спросить совета у 
старййшихи, что жили на море, на Камынь-остров’Ь.

-—- Разве на Камынин’Ь-остров'Ь жили ви г)> поры каза
ки? —  спросили я.

— Какп же! Исконибе тами жили казаки-лыцари, самые 
то-ись старики-старожилые, которыми ви городе было душно 
и которые, между нами будь сказано, любили просторп и 
раздолье, а ужи есть ли что просторнее и раздольнее ба
тюшки синя-моря Каспицкаго? Може статься, на Янке вверху 
и поселении настоящихи не было, а на море, на оетровахп 
да на буграхи наверное были казачьи притопы. II нельзя не 
быть, касатики: ведь ви стары годы казаки наши частенько 
разпезжали по морю, какъ ви песняхи поется: „во легкихп 
стругахи за добычею, разбивали бусы-кораблики все армян- 
CKie, татарские-, басурмансше"; этими только и жили, что 
греха таить. Таки какъ же на Камынь-острове, иль-бо на 
другомп какими, не жить нашими казаками? II ви песне про 
Яикушку-Горынча, знаешь, поется:

I V .
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. . . Н а  островй-Камынинй,
Братцы, старики жпвутъ.
Старики жпвутъ старожплые,
Имъ я;е по девяносту лйтъ...

—  Постой, постой, Иванъ Никптичъ!— перебнлъ я . — 
Въ этой пЬсиЬ говорится про с т а р и к о в ъ-с т а р о ж и
л ы х ъ. Може-статься, они жили на Камынь-островЬ ради 
Бога, то-есть спасали свои души.

(При сихъ словахъ Иванъ Никитичъ улыбнулся: замЬча- 
nic мое насчетъ стариковъ, спасавшихъ души, показалось 
старику до крайности сМшшымъ и наивнымъ).

—  Но нЬтъ ли такой п'Ьсснки, —  продолжалъ я, —  гдЬ 
бы прямо говорилось, что на Камынь-остров'Ь, иль-бо на дру- 
гомъ какомъ, яшли не старики-старожилые, а казаки лыцари?

Старикъ подумалъ и сказалъ:
—  Какъ но быть! Есть! Вотъ одна такъ и вертится на 

языкЬ, да, чтобъ ее намочило, забылъ, какъ съ конца то на
чинается. Поди ты, вотъ такъ и вертится... чтобъ ее... По
стой, постой! Вспомнилъ.

И старикъ началъ нараспЬвъ читать следующую пЬсню:

„Выметывалъ пашъ Япкушка 
На сппемъ-морЬ Камынь-островъ.
На островЬ-КамынЬ казаки жпвутъ,
Казаки жпвутъ, люди вольные.
Разбивали онп на сннемъ мор'Ь
Бусы-кораблн, вей лепия лодочки. _
Разбили одну лодочку съ золотой казной,
Сппмалп съ золотой казной краспу-дйвпцу,
Красну дйвпцу, раскрасавицу, дочь купецкую.
II начали дйлпть золоту казну пуховою шляпой.
На конъ клали раскрасавицу, красну дйвушку.
II начали между себя трясти жеребш.
Досталась атамапушкй красна дйвушка.
Возговорнтъ атаманушка таковы слова:
„На бою-то я, атаманушка, самый первый былъ;
На паю па дуванй я посл'Ьднш сталъ:
Досталась мнй, атаманушкй, красна дйвушка11.
Возговорптъ красна дйвушка таковы слова:
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„Ужъ ты, гой еси, казачш атаманушка!
У меня на правой рукй есть золото кольцо,
Золото кольцо, оно во пять сотъ рублей;
Поднпзочка есть на мн'Ь, атаманушка, во всю тысячу.
Самой-то мнй, красной д’Ьвушкб, мнй цЬны нЬту.
Сотку тебй, атаманушка, шелковый, коверъ1*. *

— Вотъ то б’]; и лыцарн, коли хочешь знать! — сказалъ 
старикъ. — Эти, чан, пе оченно заботились о душе, — при- 
бавилъ старикъ, засмеявшись. — Потомъ продолжалъ:

„Да что объ этомъ толковать! Наши праотцы, какъ орлы 
поднебесные, перепархивали съ места на место, когда п куда 
хотели, и жили тамъ, где лучше и вольготнее. Хоша непо
стоянно, временно, а падерживалпсь-таки казаки около усть- 
евъ Яика, по островамъ морскимъ, да по буграмъ черневымъ. 
Такъ было, значить, и въ ту пору, когда паши задумали 
переносить городъ. Вотъ къ ннмъ-то, къ этимъ, зпачитъ, ка- 
мынпнскимъ старикамъ-лйцарямъ, кирсановсгае казаки и по
ехали за советомъ. Тогда, сударь мой, пе какъ ныньче, тогда 
все делали собча, всймъ войскомъ.

„Побыли наши казаки сколько-то времени па Камынь- 
острове у старейшихъ, уооветовались съ ними насчетъ этого 
дела, то-ись насчетъ переноса города, и поплыли назадъ къ 
устьямъ Яика. Лишь только въехали они въ Золотипскш про- 
ранъ, навстречу имъ попался старецъ, плыветъ въ малень
кой лодочке одгшъ-одинехонекъ, гребетъ на одпо весельце. 
Старецъ, такой древнш, важный, благолепный, въ беломъ 
клобуке съ крестомъ на лбу. Съехались казаки и старецъ; 
поздоровались. Казаки говорятъ:

— Отче святой!— задумали мы перенести городъ съ ме
ста на другое.—Начинать ли намъ это дело?—Дан совета.

Старецъ спросилъ ихъ, куда они хотятъ перенести го
родъ. Казаки указали на Чаганъ реку.— Тогда старецъ го
ворить имъ:

— Не былъ я на томъ месте, а знаю, что оно хорошо, 
къ поселейно удобно, лугами всякими угодьями богато. 
Только ведайте, чада, на томъ месте городу вашему приве
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дется испытать разныя коловратности: будутъ у васъ тамъ 
труси, мятежи, кровопролитный брани и всякая сумятицы и 
неурядицы. Станутъ васъ тамъ нудить насчетъ креста и бо
роды, станутъ заводить у васъ солдатсюя очереди, богопро
тивные леионы и разные неполезные для васъ штаты, а въ 
единое время появится между вами такой набйглын царь... 
Вотъ изъ-за него-то вы много пострадаете, много крови про
льете, много примете горечи. Однако, со временемъ все за- 
тпхнетъ, и вы узрите спокой...

„Казаки говорить:
— Ничего, снятый отче, къ трусямъ, мятежамъ и кро

вопролитными бранямъ намъ не привыкать-стать: на томъ 
и живемъ. Намъ и прежде говаривали: „на крови-де Яикъ 
зачался, на крови-де и кончится".—Да мы на это мало 
смотримъ. А на очереди, да на лепоны и плевать-то не хо- 
тимъ: все перемелется, мука будетъ. Ты только благослови 
насъ, отче!

— Богъ васъ благословить!— сказали старецъ, осКнилъ 
казаковъ крестомъ, да и поплыли путемъ-дорогой.

И казаки поплыли своими путемъ-дорогой. Много ли, 
мало ли отплыли они отъ того места, где съ старцемъ-то 
повстречались, остановились, да и говорить промежъ себя: 
„Что же, братцы, мы не просили старца-то,— кто они такой? 
Вернемтесь!— Сказали это да и вернулись назади. А ста'рецъ 
плыли уже въ море. Однако, они скоро его догнали и спра- 
шнваютъ:

— Прости насъ, отче, давя мы не спросили тебя,— кто 
ты такой?—Поведай намъ.

—  Алексей Митрополнтъ!—говорить старецъ.
Лишь только они выговорили, какъ въ тое жъ секунду 

поднялось отъ воды густое облако и скрыло и лодку, и свя
тителя. Отъ такихъ словъ, казаки пришли въ ужасъ неопи
санный. Не пришли они еще въ себя отъ страха и ужаса, 
не отудобнли, какъ облако проредело, разсеялось, и ни 
лодки, ни святителя не видать стало, одно гладкое, какъ 
стекло, море.— Значить: в и д е  н i е б ы л о .
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„Такое-то, сударь мой, чудо повстречалось съ нашими 
казаками. Не откладывая дйла въ даль, казаки въ то лее 
лйто поднялись съ Кирсанова Яра и перебрались къ р'Ькй 
Нагану. Поделали плоты, посадили на нпхъ женъ, детей, 
нагрузили имущеетвомъ и всякимъ скарбомъ, что молено 
было взять, отслужили Господу-Богу молебепъ, пропели 
канунъ АлексКю Митрополиту и пустились внизъ по Яику; 
-а лошадей и всю животину погнали берегомъ. Чего не мог
ли взять, то все сожгли, и теперь на Кирсановомъ Городи
ще тьма-тьмущая углей; чай, и ты виделъ.

„Изъ строен in казаки взяли' только одну церковь чернаго 
леса. Берелененько разобрали ее по бревешкамъ, да по до- 
щечкамъ и сплавили на плоту. Церковь была во имя Казан
ской Болйей Матери. Поставивши на иовомъ месте цер
ковь, казаки по приговору всего обчества и по благословенно 
духовныхъ чиновъ сделали къ пей въ память чуднаго виде- 
шя прпдйлъ во имя Св. Алексея Митрополита. Этотъ 
приделъ и поднесь существует!., Церковь эта стояла на 
берегу Яика, что теперь Старица, между ныпешнпмъ Ар- 
хангельскимъ соборомъ и Петропавловскою церковью, и 
прозывалась К и р с а н о в с к о ю .  Въ Шилпхпнъ пожаръ 
она сгорела. Казаки опять выстроили на томъ месте дере
вянную церковь и въ отлику отъ другихъ церквей все-таки 
называли ее Кирсановскою. Въ годъ Волконскаго и новая 
сгорела. Тогда уже выстроили каменную, па друго.мъ, на 
теперешнемъ месте. Но эта, каменная-то церковь, просто 
называется Казанскою, а память о Кирсановской въ народе 
забылась".



Шилихинъ пожарь.

... —  Кстати, Иванъ Никитичъ, разскажи-ка что-нибудь 
о Ш шншшомъ пожарй, —  сказалъ я  старику, когда онъ 
кончилъ предаше о „ВидЬнш". Я часто слышу: „Шилихинъ 
пожаръ", „въ Шилихинъ пожаръ", „до Ш илихика пожара". 
Вотъ и ты сейчасъ сказалъ, что Кирсановская церковь сго- 
р'Ьла въ Шилихинъ пожаръ. Но отчего онъ названъ такъ и 
дивно ли случился? вотъ этого не знаю.

„Изволь, касатикъ! —  сказалъ старнкъ. —  Истортя не 
долга.

„Шилихинъ пождръ, сударь мой, случился оченно давно, 
до Пугача лгЬтъ за двадцать пять, иль-бо и больше еще. 
Такъ родитель мой сказывалъ мнЬ. А пустила этотъ пожаръ 
одна старуха, по прозванью Ш илиха: оттого-то онъ и слы- 
ветъ въ народ’Ь Ш и л и х и и ы м ъ. И тому, сударь мой, есть 
причина... Д а ужъ разсказывать ли тебгЬ все-то: ты, пожалуй, 
и не поваришь?" —  спросилъ меня старикъ.

—  Что ты говоришь? —  вскричалъ я: —  какъ это мож
но! Пожалуйста, говори, говори! Каждое твое слово я  готовъ 
на носу зарубить. Пожалуйста, Пвапъ Нпкптичъ, говори!

Старикъ продол жаль:
„И прежде, и посл'Ь Шплпхина бывали пожары, весь го- 

родъ, noHirraii, превращали въ уголья; вотъ хоть бы, къ при-
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м'Ьру сказать, тому лйтъ полета съ хвостикомъ, въ годъ Вол- 
конскаго князя *) ужаснЬющш былъ пожаръ, весь, почитай, 
городъ сгорЪлъ, а посл’Ь того годовъ черезъ пятнадцать еще 
былъ прсужасчгЬюпцй пожаръ, тоже весь городъ сгор’Ьлъ; 
однако, пхъ просто называютъ: „первый большой пожаръ", 
„второй большой пожаръ", а не называютъ вйдь по имени, 
отъ кого начались. Ну, а Шилихинъ пожаръ слыветъ такъ 
не безъ причины.

„Шплпха —  не объ ней будь сказано —  была отъ всего 
свйта зл'Ьющая-презл'Ьющая колдунья, только окаянная въ 
то п жила, что добрыхъ людей портила. Бывало, ни одна 
свадьба не пройдетъ безъ того, чтобы Шилиха не испортила 
молодыхъ, пль-бо не сделала какой пакости хозяевамъ, есть 
когда только хозяева не упросятъ ее, не задарятъ что-ни-луч- 
шпмп подарками. Такая была скверная, чтобъ ей и въ аду-то 
не было нн дна, ни покрышки! Занимались въ старину 
этимъ дйломъ, нечего грйха таить, и мужчины; но тй д е 
лали все-таки съ пощадой; есть-когда п „заговорятъ", быва
ло, однако, черезъ некоторое время опять „отговорясь". 
Мужчина тамъ какой бы ни былъ, а  супротивъ женщины 
все-таки им'Ьстъ честь и совесть. А Шилиха, чтобъ ей и въ 
аду-то мйста не было, все дйлала на смерть. Ужъ отъ при
роды ли она была такая злгЬющая, иль ужъ уговоръ у ней 
былъ съ дьяволомъ, дьяволъ ее знастъ; только, вс'Ьмъ ведо
мо, не было отъ нея, лйходМки, никакой вольготы Т’Ьмъ, 
кого на своемъ в’Ьку портила. И мужчины-воржецы побаива
лись входить съ нею въ споръ: вс'Ьхъ, вишь, была она силь
нее насчетъ чертовщины. Не стану разсказывать теб'Ь, ка- 
сатикъ, о дйлахъ ея богомерзкихъ: противны они; а разскажу 
одпнъ только случай насчетъ того, какъ Шилиха сильна 
была нечистою силой. Родитель мпгЬ сказывалъ объ этомъ, а 
онъ елышалъ отъ своего родителя, а его родитель самъ былъ 
тому свидетель.

„Разъ па одной свадьба заспорилъ съ Шилихой знахарь,

) Въ 1807 году.
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какой-то зайзжай молодецъ, изъ Стародубш, говорили, тоже 
по этой части былъ ходокъ, Дйичемъ звали. Хотйлъ видно 
онъ осмеять Шилиху, а себя превозвысить, аиъ грибъ 
съйлъ. Это было еще въ ту пору, когда Шилнха была моло
да, когда она еще медъ-брагу тянула и съ мужескимъ по- 
ломъ зналась... Тогда, въ молодости-то сирйчь, она была, го- 
ворятъ, помягче, на подарки и на мужской полъ была пад
ка, а настоящей вйдьмой-то кеевской сделалась уже въ ста- 
ростн. Воронъ ворона видитъ издалека, говоритъ пословица. 
Скоро они, Дйичъ и Шилиха, снюхались, сдружились. Слу
чилось на ту пору одному именитому казаку свадьбу играть: 
сына, вишь, женилъ. Вотъ онъ не пожалйлъ казны, задарплъ 
Шилиху съ Дйичемъ что-ни-лучшими подарками и позвалъ 
ихъ на свадьбу — ДIvina дружкой, а Шилиху свахой. Хо
рошо.

„Идетъ чпнъ-чиномъ честная пиръ-бесйдушка. Вей гости 
навеселй. Подпили и друженька съ свахонькой. Вей пыотъ, 
йдятъ, прохлаждаются и рйчи межъ себя ведутъ хороиия. 
Только Шилиха и Дйичъ — чтобъ ихъ одрало —  ведутъ 
рйчи не хороиия; по ихнему-то може, и хороиия, да по на
шему-то не хороиия, не потребныя: ведутъ они, сударь мой, 
рйчи о чертовщинй. Говорили, говорили они, да и заспорили. 
Дйичъ говоритъ.

— Не родился еще на свЬтъ тотъ человйкъ, чтобы су- 
протнвъ меня могъ стоять: кто бы что ни з а г о в о р и л ъ, я 
о т г о в о [) ю; но коли я что з а н о в о  р ю, никто не о т г о- 
в о р  ит ъ!

„Шилиху такая похвальба задйла видно за живое. Вско
чила она съ мйста и говоритъ:

— Чймъ намъ, добрый молодецъ, хвастаться да переко
ряться, давай лучше, попробуемъ!

— Давай!—говоритъ Дйичъ.
„Господи, какъ только заслышали таковыя слова, такъ и 

всполошились вей. Тутъ каждпй подумалъ, какъ бы на немъ 
воржецы-то вздумали еодйять пробу. До кого ни коснись, 
всякий струсить.
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„Шилиха, заметила, что гости въ тревогу произошли, и 
говорить:

—  Не бойтесь, гости любезные! Коли я где сама при
сутствую, коли я на свадьбе сама свахой, я не сделаю ни
какого лиха. Бойтесь меня заочно.

„Этимъ она,— прибавилъ разсказчикъ, —  навКтки дава
ла, чтобъ, вишь, все ее чтили, да подарками ублаготворяли. 
Хорошо. Гости успокоились. Потребовали Шилиха и ДГичъ 
две редьки, очистили ихъ и поставили на столь, вострымь 
концомъ къ верху.

—  Начинай! — говорить ДГичъ.
— НКтъ, ты начинай!— говорить Шилиха.— Ты мужчи

на, а я женщина; ты яге первый похвалился; такъ первый и 
начинай.

—  Хорошо! —  говорить ДЬичъ: —  которая твоя редька ? 
Бери!

„Шилиха взяла одну редьку и подвинула къ себе. Дт>- 
ичъ взяль другую редьку и подвинуль къ себе.

„Д'Ьичъ сталь что-то про себя шептать, а Шилиха улы
бается. ДГичъ шепчетъ, а редька Шилихина начинаетъ ма- 
ло-по-малу темнКть-темнКть, чернКть-черн'Ьть; напослКдъ 
сделалась, какъ уголь, черна.

„Гости смотрять и дивуются.
„Д'Ьичъ поднялъ голову и посмотр'Ьлъ на всГхъ такъ-то 

весело-весело. Шилиха вь лице изменилась, сделалась су
мрачна.

— Кончилъ? —  спрашиваетъ Шилиха ДГича.
— Кончилъ! —  говорить ДКичь и улыбается.
— Смотри! —  говорить Шилиха и начинаетъ что-то 

шептать.
—  Шилиха шепчетъ, а редька ея начинаетъ мало-по

малу бурКть-буреть, белеть-белеть, —  а напоследокъ со- 
всемъ побелела, какъ прежде была.

„Гости смотрять и пуще прежняго дивуются.
„Шилиха подняла голову и посмотрела па всехъ какъ-
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то весело-весело. ДЬнчъ въ лицЬ изменился, сдЬлался су: 
мраченъ.

—  Что скажешь? —  спрашиваетъ Ш илиха ДЬича и 
улыбается.

—  Ничего! —  говоритъ ДЬичъ. —  Теперь ты начинай.
—  Хорошо! —  говоритъ Ш илиха и начииаетъ шептать.
„Шилиха шепчетъ, а рЬдька Д'Ьича мало-по-малу иачи-

паетъ темнЬть-темнЬть, чернЬть-чернЬть; напослЬдъ сдЬла- 
лась, какъ уголь, черна.

„Гости с.чотрятъ и пуще прежпяго дивуются.
—  Кончила? —  спрашиваетъ ДЬичъ Ш и лиху.
—  Кончила! —  говоритъ Ш илиха и улыбается.
—  Смотри! —  говоритъ ДЬичъ и начииаетъ шептать.
„ДЬнчъ шепчетъ, а рЬдька его начииаетъ мало-по-малу

бурЬть-бурЬть, бЬлЬть бЬлЬть, —  напослЬдъ совсЬмъ побЬ- 
лЬла, какъ прежде была.

„ДЬичъ поднялъ голову и посмотрЬлъ на всЬхъ такъ-то 
весело-весело. Шилиха въ лицЬ измЬнилась, сдЬлалась су
мрачна.

Что скажешь? —  спрашиваетъ ДЬичъ Ш илпху.
—  Ничего! говоритъ Шилиха. —  РазрЬжь свою рЬдьку 

и посмотри.
„ДЬичъ разрЬзалъ рЬдьку н устаурился па Ш илиху: 

середка рЬдыш была черна, какъ уголь. Немного погодя, 
ДЬнчъ схватилъ Шилихину рЬдьку и разрЬзалъ: Шилихи- 
иа рЬдька была вся бЬла, какъ снаруяш, такъ и внутри.

„ДЬнчъ сидитъ ни живъ, пн мертвъ, только бурколами 
па всЬхъ поводнтъ.

„Шилиха улыбается и говоритъ ДЬичу:
—  Давя ты сказалъ, а теперь я скажу: не родился еще 

на свЬтъ тотъ человЬкъ, кто бы могъ супротивъ меня стоять: 
кто-бы что ни з а г о в о р и л ъ ,  я о т г о в о р ю ;  но коли я 
что з а г о в о р ю ,  никто во вЬки вЬковъ не о т г о в о р и т ъ . ,

„Вотъ она какая была дошлая, эта Ш илиха, —  сказалъ 
Ивапъ Никитичъ. —  Въ молодости своей, я  опять скаж!у, въ 
молодости своей она была еще туда-сюда, по крайности, на
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подарки, на угощенье, да на молодецшя приманки шла, а 
подъ старость въ то только и жила, непотребная, чтобы до
брыми людямъ гадить. Напосл'Ьдъ насталъ часъ, его же ни
кто не прейде.

„Ж ила Ш илиха съ снохой, а сынъ были гд'Ь-то на 
службй царской. Эта бйдная, сноха-то спрячь, сколько при
няла маяты и назолы, воззяясь съ свекровыо-колдуньею, 
только Богу одному известно.

„Дв'Ь исдйлп Ш илпха томилась, а не издыхала. Напо
сл'Ьдъ кто-то иосовЬтовалъ снохЬ, чтобы конекъ у пзбы 
поднять"...

—  Это зачЬмъ? —  спросили я.
—  Какъ зачЬмъ? спросили въ свою очередь старики. 

Вези этого ни одинъ колдунъ не можетъ умереть,— продол
жали старики.— Когда колдунъ умираети, въ это время окру- 
жаетъ его цЬлый сонми чертей; они заграждаютъ дорогу 
ангелу; а душу изъ тЬла, —  таки въ Святомъ niicanin ска
зано,— душу изъ тЬла, какая бы тамъ душа ни была, пра
ведная ли, грЬшная ли, все одно, —  душу изъ тйла окромя 
Ангела Господня никакой черти не смЬетъ вынуть. ПослЬ 
уже, какъ ангелъ-то выпеть душу, черти-то и отобыотъ ее, 
есть-когда она грЬшная, а кольми паче еретицкая, отобыотъ, 
подцЬпятъ на багры, да и поколябятъ во тьму кромешную. 
Вотъ для этого-то самаго дгЬла и поднимаютъ у пзбы конекъ, 
чтобы дать ангелу мЬсто пробраться въ избу.

„Сноха таки и сделала. Дождалась вечера, пошла на 
подволоку и приподняла немного конекъ у избы, а сама 
схватила скорехонько ведры, да и побйжала по воду, чтобы, 
знаешь, не видать, какъ свекровь-то окачурится. Но не до
шла еще сноха до Янка, какъ домъ'ихъ въ одипъ моментъ 
загорался со всИхъ четырехъ угловъ. Ударили въ сполохи, 
сбЬжался народъ, а подойти къ дому никто не можетъ: какъ- 
то певидпмая спла всЬхъ отталкиваетъ. Народи въ страхи и 
ужасЬ смотритъ на пожаръ. Вдругъ изъ трубы вылетаетъ 
огненный змгй въ видй бйса триклятаго, что на Страшномъ 
С уд И пишется: съ когтями, съ рогами, съ хвостомъ —  какъ
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быть б'Ьсу; въ когтяхъ держитъ самое Шилиху и летптъ съ 
нею черезъ городъ. А колдунья Шилиха вертится словно 
березка на огн'Ь, да ручшцами своими цепляется за крыши 
домовъ; за который домъ уцепится, тотъ и загорится; за ко
торый уцепится, тотъ, сударь мой, и загорится, и загорится. 
Такимъ манеромъ чортъ пронесся съ Шилихой черезъ весь 
городъ, и весь городъ загорался.

„За башней, гдЬ теперь зимнш базаръ, было озеро,— 
въ ту нору городъ нашъ былъ маленький. Въ томъ озер'Ь 
б'йсъ и Шилиха исчезли. А городъ нашъ все-таки сгор'Ьлъ 
до тла. Вотъ отчего пожаръ тотъ и названъ Ш и л и х и- 
н ы м ъ. Случился онъ въ день Св. БлагевЪрныхъ Князей 
Бориса и Гл'Ьба. Съ тЬхъ поръ и доднесь въ день этотъ слу
жат!. у насъ молебны и ходятъ в о к р у г ъ г о р о д а " .

То старпна, то п д^янье:
Морю Касшю па утЪшенье,
Быстрому Япку слава до моря,
Добрымъ людямъ на послушанье,
Уральскпмъ казакамъ па пойшенье.

Москва. 1859 г. 1юль-Августъ.
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Казань Т-орскж.

—Да кому изъ яасъ, ребята, атаманомъ быть?
Ужъ мы выберемъ, ребята, атаманушку,
Атаманушка мы выберемъ походнаго.

„  ( К а з а ч ь я  п й с н я ) .

—  Слушаешь бывало речи  етарнковъ-старожилыихъ объ 
пхъ старинныхъ заведешяхъ, слушаешь, батюшка, и ушами 
своими нс веришь: „неужто, думаешь, въ ихъ времена 
было все такъ, какъ они разсказываютъ?!" —  Такъ на
чали р'Ьчь собеседники мой Аф. Д-чъ Барсуковъ.— Не в е 
рится, батюшка, ты хоть что. А почему не верится! Потому 
не верится, что сами-то мы возросли въ иныхъ порядкахъ. 
Къ примеру начать хоть съ того: теперь кого надъ тобой 
поставятъ, того и слушай; въ порядкахъ ли, не въ поряд
кахъ ли на тебя находить,— молчи: супротивничать иль-бо 
оправдываться не смгЬй, не то Боже сохрани! засудятъ, такъ 
что свонхъ не узнаешь. Въ правилахъ будто бы сказано 
даже; „аще и палочку надъ тобой поставятъ, и той пови
нуйся". Хорошо, если палочка-то умная, толковая и жало
стливая ; ну, тутъ и спорить нс объ чемъ— такъ ли, сякъ ли, 
хоть и скрипитъ, а идетъ колесо, и болыпихъ тычковъ нс 
слыхать. А в’Ьдь попадаютъ тагая, которыми не только чело
века, но и тварь безсловесную доверить нельзя. Вотъ какъ
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попадаешь подъ такую палочку,' такъ и запоешь словно 
М. Е. Кочемасовъ:

„Кому повймъ • печаль мою?
Кого призову ко рыдашю?“ ...

— А въ старину, разсказываютъ старики, было совс'Ьмъ 
не такъ: кто достоинъ, того всЬмъ обществомъ и выбирали, 
тому и честь и власть предоставляли. Въ ребячествЬ я слы- 
шалъ огъ дЬдушки любопытную ncTopiio про одного казака 
Терскаго, какъ выбрали его въ атаманы. Если хочешь, я 
теб'Ь разекажу. II старпкъ началъ:

„Кто за что, а Тсрскш за варочки"...
— Понимаешь ли, къ чему эти слова?
— Должно быть къ казаку Терскому,— сказалъ я.
— А въ какомъ смысл'Ь?
— Я отрицательно покачалъ головой.
— Ну такъ слушай.
— Въ старые годы, когда еще насъ путемъ Москва не 

знала, когда была въ сюгЬ и поговорка: „ж  и в и т е, б р а  т- 
ц ы, п о к а  М о с к в а  не  у з н а л  а“— вотъ въ тЬ-то годы 
жилъ былъ на ЯикЬ межъ нашими казаками съ Терека, отъ 
чего и прозвапье ему было Терскш. Съ Терека такъ съ 
Терека — не диво. На Яикъ собирались со всЪхъ сторонъ, 
со всей, можно сказать, вселеппой. Народъ сюда шелъ лов- 
Kiit, смелый, храбрый, гордый, народъ съ амбпщей; такой, 
батюшка, народъ, которому не жилось на мЬстЬ своего ро- 
ж детя, который пскалъ вольготы, простора; одно слово — 
народъ, что называется, первый сортъ.

— Скажу'теб'Ь притчу,— отгадаешь ли?
— Говори. Попробую, авось и отгадаю.
— Пчелка беретъ со всякаго цвЬтка по капелысЬ соку.

Что выходитъ? _
— Медь,—отв'Ьчалъ я.
— Отгадалъ, — сказалъ старпкъ.—Подобно сезгу и на

ше д'Ьло: со в с я к а г о ,  з н а ч и т ъ ,  с о с л о в ь я  по  м о 
л о д и  у, и в ы ш л о  с л а в н о е  и х р а б р о е  в о й с к о
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Я и ц к о е, по нынешнему Уральское. Это не забывай, го- 
лубчикъ, и наш тгь братомъ не брезгуй.

— Я и не брезгаю. Съ чего ты взялъ?
—  Такъ къ слову пришлось. Извини. Теперь о Терекемъ 

слушай. •
—  йтакъ, жиль быль межъ нашими казаками казакъ 

Терскш. Кажись, чего бы лучше казакъ съ Терека. По 
веймъ правамъ долженъ бы быть молодчина. Анъ нйтъ. Та
кой вышелъ, съ позволения сказать, уродина, такой лйнтяй, 
нзъ рукъ вонъ. Ничего-то онъ, бывало, не сдйлаетъ, все-то у 
него изъ рукъ валится. Къ примеру: пойдутъ казакн-десят- 
шиш въ луга ейно косить,— вей работаютъ какъ1 слйдустъ, 
а Терский только и знаетъ, что косу точитъ да пробиваетъ— 
въ цйлый день больше двухъ-трехъ прокосовъ не пройдетъ. 
Пойдутъ десятники рыбачить, закинуть неводъ, вей тянуть, 
вей работаютъ до пота лица, только Терскш ни за что не 
принимается,— возьметъ въ руки багоръ и ждетъ, когда под
тянуть неводъ, чтобы забагрить готовую рыбку. Соберутся 
десятники па кошъ, станутъ обйдъ или ужинъ варить— вей 
что-нпбудь дйлаютъ, только Терскш ни за что пе прини
мается: ни дровъ онъ не наберетъ, ни воды не припесетъ, 
ни рыбы не почистить. Словомъ, такой былъ увалень этотъ 
Терскш казакъ, хоть брось. На два дЬла былъ только го- 
раздъ: поспать да пожрать. Супротивъ этой статьи не было 
Терскому ни спорщика, ни поборщика. На счетъ йды одинъ 
за десятерыхъ уписывалъ, а на счетъ спапья,— словно бога
тырь послй боя по цйлымъ суткамъ головы не приподни- 
малъ, развй только для йды.— Сварятъ казаки обйдъ, соби- 
раютъ чашки, ложки, припасаются чиннымъ манеромъ ейегь 
за столь; глядь, а Терскш ужъ у  котла, лйзетъ съ ковшемъ, 
схватить самый лучшш кусокъ и сожретъ. Когда, бывало, 
варятъ рыбу, казаки сначала щербу хлебаютъ, а Терскш 
ciio-же минуту „ п р и  с у с о н и т с я "  къ рыбнымъ варкамъ, 
вей повытаскаетъ изъ котла и сожретъ—любилъ, значите. 
И смйхъ, и грйхъ. Отъ этого самаго и сложили казаки про 
него поговорку: „кто за что, а Терскш за варочки". Казаки

т. ш. 5
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посмеиваются надъ нимъ, а онъ и въ усъ не дуетъ, только 
ухмыляется. Отъ жранья, да отъ спанья TepcKifi разбухъ, 
словно тюлень.

— Такимъ образомъ прожилъ Терскш сколько-то вре
мени, десятники особенно не нудили его, а только подтруни
вали. Напоследокъ попалъ Терскш въ другой десятокъ. Но
вые товарищи п р и с т р ю н и л и  его, говорятъ: „ты что за 
атаманъ такой?! Коли хочешь сладко есть, работай, а мы 
тебе не халуи“ . Терскш и тутъ вздумалъ было алырничать, 
да не на таковскихъ попалъ. Новые десятники разъ сказали, 
два сказали, въ третш ужъ не говорили, а пошли къ атама
ну и пожаловались.

„Атаманъ собрать кругъ, и въ кругу присудилъ дать 
Терскому науку, а если наука не иойдетъ впрокъ, то выклю
чить его, какъ ледащаго, 1Ш) казачьяго званья и прогнать 
ст> Яика на вей четыре стороны. За наукой д'Ьло не стало—  
тутъ-же въ кругу, при всемъ честномъ народе разложили 
Терскаго на шары-на-палы и откатали голубчика *). •

„Что-жъ изъ этого вышло? А то, что Терскш словно пе
реродился—золото, а не казакъ сталъ. Еще десятники, бы
вало, спятъ, а онъ поднимается ни свете, ни заря и примется 
хозяйничать: и воды принесете, и дровъ наберетъ, и кашу 
сварить: словомъ, работаете за десятерехъ, а самъ веселъ, 
доволенъ, делаете все вподпрыжку, да казакамъ спасибо 
сказываете, что уму разуму научили. Справедливо, значите, 
сказано, что „битый двухъ не бптыхъ стоите".

„Прошло сколько-то времени, Терскаго сделали десят- 
никомъ. Пошелъ въ гору нашъ Терскш. Разъ въ одной

*) На шары-на-палы—это своего рода штрафовате. И теперь между ка
зачатами оно нередко употребляется. Еслп, напр., казаченокъ дФлаетъ въ 
nrpli какую-нпбудь фальшь плп въ средни!. птры закапрпзнпчаетъ, броептъ 
пгру н тФмъ разстроптъ весь ходъ птры, то участники, чтобы отучить тоъа- 
рпща отъ капризовъ подобпаго рода, кричатъ: „на шары-на-палы-1, и если 
угроза вта не нодфйетвуетъ, то хватаютъ его за руки п за ноги и опускаютъ 
па рядъ разложенПыхъ по зем.тй палокъ п какъ валекъ по скалочкГ катаютъ 
впповннка по палочкамъ. Понятно, прп такомъ накааанш важпа не физиче
ская боль, а нравственная. А в т.



стычкй съ ордой Терскш показалъ большую храбрость и 
расторопность, и общество сдйлало Терскаго старшиной. 
Вотъ какъ! Прошло еще сколько-то времени, умеръ главный 
атаманъ. Казаки, много не думая, къ Терскому: „опричь 
тебя никто-де иной не достоинъ быть атаманомъ. Бери въ 
свои руки атаманских посохъ и заправляй нашими дйлами". 
Вотъ какъ,— замйтилъ разсхсазчикъ,— Терскаго въ атаманы! 
А все шары-да-палы. Справедливо, видно, сказано: „не уча 
въ пойы не ставятъ“ .

Терскш отъ атаманства отказьпвается, говоритъ, что ата
маномъ быть не достоинъ.

—  Сами знаете, казакъ я причинный, то-ись штрафован
ный, —  поясшшъ разсказчикъ.

—  Чймъ же пр1тчинный? —  спраш 1шаютъ казаки.
—  Какъ чймъ?— говоритъ Tepcidfi.— Развй забыли, какъ 

вы меня на шарахъ-на-палахъ валяли?
—  Эта причина не въ причину. Это наука —  ничего 

больше. Еслибъ наказали тебя за воровство или за другое 
какое преступлен!е противъ общества, то дйло иное, тогда бъ 
и сами мы тебя атаманомъ не сдйлали. Дйло происходило, 
какъ слйдуетъ, въ кругу, при собранш всйхъ казахшвъ. Тер- 
схай отговаривается: я-де молодъ, есть постарше меня. Но 
ему возражаютъ, что въ тахшхъ дйлахъ нуженъ не старый, 
а бывалый. Терскш просить дать ему три дня на размыш- 
л ете . Казаки не соглашаются, прямо требуютъ, чтобы онъ 
сейчасъ-же взялъ въ руки атамансшй посохъ и дйло съ 
концомъ.

—  Полно, товарпщъ, „огуряться", схсъзалъ кто-то изъ ка- 
заковъ—-тебй-же хуже будетъ. Смотри, говоритъ проказникъ 
смйхомъ, опять взвалимъ на шары-на-палы.

Весь 1ф угъ отъ этихъ словъ разсмйялся. Улыбнулся и 
Терсшй.

—  Ну, быть по вашему,—промолвилъ онъ.— Только вотъ 
что, товарищи: д а й т е  мнй ваши р у к и ,  т. е. подписку,— 
пояснилъ разказчикъ.

—  Въ какой силй?— спрашиваютъ казаки.
*
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— Чтобы вы во всемъ меня слушались,—говорить Тер-
C K i i i .

— Да какъ же мы не будемъ тебя слушать,—говорить 
казаки, на то ты и атамань.

— Однако,—говорить Терскш, отобравши отъ васъ руки, 
я буду спокоенъ.

Казаки согласились, и сталь Терскш атаманствовать от- 
личнымъ манеромъ, словно родился атаманомь.

Перезимовали. На весну казаки собираются въ море на 
промыселъ. Ты не подумай рыбу ловить, —  заметили казакь 
и улыбнулся.—Терскш не соглашается, говорить, что годъ 
високосный, что KacciaHb-Рымлянъ обидится, и отъ того 
удачи пе будетъ, что если разъ потерпятъ они неудачу, то 
всегда фортуна служить не будетъ,— „Если ныньче пойдемъ 
на промыселъ, — говорить Терскш, то никогда не будемъ 
ходить; а если ныньче не пойдемъ, то вгЬчно будемъ ходить".

Но казаки резонамъ атамана не внимали, требовали по
хода. Терскш сослался на „з а р у ш н ы й“ листъ. Но ка
заки пуще нрежняго уперлись.—„Вишь гусь лапчатый",— 
говорятъ казаки про Терскаго. „Вонь онъ зачймъ требовалъ 
отъ насъ руки, чтобы совсЬмъ волю съ насъ снять! Дудки! 
Что бы тамъ ни случилось, а пойдемъ въ походъ; на зло ата
ману пойдемъ, чтобы впредь не было атаманамъ повадки 
распоряжаться нами по своей вол'Ь“ .

Въ тотъ день собрались казаки въ круга и выбрали нова- 
го атамана. „3 а р у ш н ы й“ листъ, значить, потерялъ свою 
силу.

Новый атамань изъ волп казаковъ не вышелъ, повелъ 
ихъ въ море и попалъ, словно куръ во-щи. Гд’Ь-то на Пер- 
сидскомъ берег}- попали казаки въ засаду и половины не 
досчитались, а добычи получили брусъ съ оселкомъ. Посл’Ь 
того, собравшись съ снламп, пошли казаки сухопутьемъ въ 
Орду, кажется подъ Хиву. Та лее псторья:—казаковъ пощи
пали и прогнали. Словомъ куда шхигЬ того казаки ни пой- 
дутъ, везд’В уронъ понесутъ. Сбылось, значить, предсказате 
Терскаго — фортуна отказалась служить.
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Казаки дулись-дулись, да и перевернулись: решились 
идти въ Москву просить подданства. Подданство-то выпро
сили, а фортуну все-таки не воротили,—покинула она каза- 
ковъ на в'Ьки-в'Ьчные.

После подданства куда ни пойдутъ— все уронъ, да уронъ. 
Пошли по указу царя Петра I Алексеевича съ княземъ Бе- 
кичемъ въ Хиву въ полутора-тысячахъ кроме солдатъ, и 
все сложили тамъ свои головушки; вернулась самая малость, 
и то по-одиночке— где казакъ, где два. Еще какъ-то столк- 

■ нулись съ Ордой на Утве р е к е — та-же. истортя. Объ этой 
битве у  насъ и песня есть:

„Какъ за рйченькой, за Утвой,
За той водой, за черной...11 „

Я тебе и дело-то это разскажу. Слушай.



У т в а.
Какъ за реченькою было за быстрою 

За Утвою,
За славными было за Утвпнскпми 

За горами,—
Распахана была тамъ пашенка 

Яровая.
Не плугомъ была пашня пахана,

Не сохою.
Распахана была пашня булатными 

Кошями,
Взборонена она была коневьпмп 

Копытами.
Не рожью была, братцы, засеяна,

Не пшеницею,—
ЗасЪяпа была, братцы, казачьими 

Головами.
ЗасЪялъ ее добрый молодецъ—

Самъ уЬхалъ.
Засйямшп ее, онъ, добрый молодецъ, 

Самъ слезно заплакалъ:
„Ты ростн, моя пашенка,

ЗеленЬйся,
На полпвочку, моя пашенка,

Не надейся11.
( К а з а ч ь я  n i  с н я ) .

— Въ давше годы киргизы отогнали у нашнхъ казаковъ 
изъ-подъ самаго города табунъ коней,— началъ разсказъ ста- 
рпкъ.—Казаки, какъ водится, пошли въ погоню за киргиза
ми. Сколько было казаковъ, не ум'Ью сказать, а полагаю 
сотъ пять чслов'Ькъ. Не добегая до Утвы-рЬки, казаки попали 
на огнище, т. е. на такое мЪсто, гд’Ь у киргизовъ былъ ла
герь. Казаки на некоторое время прюстановились, чтобы

V II.
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осмотреть мйсто. Между казаками былъ одинъ калмыкъ, 
человйкъ старый, бывалый, тертый калачъ. Осмотрйлъ онъ 
огнище и говоритъ походному атаману:

— Атаманъ, вернемтесь назадъ: удачи не будетъ.
— Почему ты знаешь?— спросилъ атаманъ.— Развй не

ДОГОНИМ!»?

— Нйтъ, догнать— догонимъ, да не осилимъ.
— Отчего-жъ не осилимъ?— спрашиваетъ атаманъ. — 

Развй это другой какой народъ, не киргизы?
—  Киргизы-то, киргизы,— говоритъ казакъ,— да только 

выродки изъ ннхъ, народъ самый отчаянный, огневой.
— Почему ты знаешь?— спрашиваетъ атаманъ.— Развй 

видйлъ?
— Не говоря ни слова, казакъ, съ лошади, поднялъ съ 

земли нисколько шашлинокъ (заостренныхъ палочекъ), на 
которыхъ киргизы маханину жарили, подалъ атаману и го
воритъ:

— Видишь, атаманъ, вей шашлыки закопчены, значить, 
вей въ дйлй были; на каждомъ шашлыкй по три малень- 
кихъ, бйлыхъ пятнышка—выходитъ три маленькихъ ку 
сочка жарились, —  значить, люди йдятъ мало, а тагае люди 
храбрые бываютъ. Не осилимъ мы ихъ.

—  Трусу празднуешь,— сказалъ атаманъ калмыку и нри- 
казалъ отряду гнать дальше, а казакъ свое толкуетъ.

— Постой,— говорить онъ атаману,— я тебя до конца 
доведу.

—  Казакъ пошелъ по огнищу и сталъ подбирать шашлы
ки, на каждомъ, словно нарочно, по три бйлыхъ пятнышка— 
значить, съ каждого шашлыка закусывали по трое; казакъ 
хорошо зналъ эти порядки. По шашлыкамъ и по пятнышкамъ 
сосчитали и воиновъ: вышло вдвое больше, чймъ казаковъ. 
Атаманъ и этого въ резонъ не взялъ. Пойхали дальше. За 
Утвой-рйкой опять набйжали на огневшце. На этомъ огде- 
вгацй опять то же, что и на первомъ. Калмыкъ пристаетъ 
къ атаману: „Вернемся. Удачи не будетъ“ .
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— Убирайся къ черту или къ своем у  бурхану,— сказалъ 
атаманъ казаку и приказалъ гнать дальше.

Нагнали киргизовъ. Они, приготовившись къ бою, стоятъ 
на пригорк'Ь. Казаки пршстановились, чтобы дать вздохнуть 
конямъ и оправить оруяйе. Атаманъ спрашиваетъ орвКта у 
казаковъ, огонь ли сперва открыть, или прямо на „уру“ идти. 
Подъ’Ьзжаетъ къ атаману калмыкъ и говорить:

— Kfoii сов’Ьтъ: iui огня не открывать, ни на „уру“ не 
идти, а сейчасъ же спешиться и отбиваться. Неприятель не 
по нашимъ силамъ. Смотри, весь непр1ятель въ панцыряхъ.

— Не усггЬлъ казакъ рКчь докончить, какъ киргизы за- 
гикали и сами пошли на „уру“ .

— Крепче CToii, ребята!—закричалъ атаманъ,—да ужъ 
было поздно. Казаки дрогнули и пошли па-утекъ. А пробили 
казаки, полагать надо, отъ того, что калмыкъ раньше вебхъ 
настращалъ: „люди-де огпевые, храбрые, не осплнмъ". Да, 
ужъ, отъ того ли, не огъ'того ли, а пробили срамники, и 
вся недолга! Скверно, что и говорить!

Калмыкъ заскакалъ впередъ, останавливаетъ казаковъ:
— Стойте, товарищи! Стойте! Перебыотъ они сзади-то 

всЬхъ насъ“ .
— Куда! На казаковъ робость нашла, они улепетываютъ, 

а киргизы знай поковыриваютъ ихъ взадъ, да поковырива- 
ютъ,—киргизами „ л а ф а "  вышла. Такими образомъ, кирги
зы изрядное число пашихъ добрыхъ молодцовъ перекололи,— 
самая малость, говорятъ, осталась вживЪ и воротилась въ 
городъ“ .

— Вотъ съ чего и ийсня взялась:
„За рЬченькой за Утвою,

За той водой за черною..."

Атаманъ, говорятъ, сложили свою голову. Въ пйснЬ ино
гда поютъ:

„ЗасЪяна нашенка тУлаяп белыми.
Одно гйлп дежптъ какъ епйгъ бЬло—
ТУло это казачьяго атаманушкп..." •



— Не поставь, Господи, въ осуждете, —сказали раз- 
скаэчикъ:— атамань самъ виновата. Упреждали, ведь, ка- 
закъ, что удачи не будетъ—не послушали; самъ на себя 
пеняй. По человечеству судить, жаль атамана, жаль н ка- 
заковъ. Впрочемъ, ничего не поделаешь: не'они первые, не 
они последше. На то и родимся, чтобы кровь свою за отече
ство проливать. Пуще всего жаль калмыка,—такой герой 
быль, такой дошлый. Не вернулся онъ въ городи, пропали. 
Убили лп его киргизы, въ полота лн взяли, неизвестно. 
Вероятнее всего убили: такая храбрая душа была. А все, 
что ни говори, Терскаго вспомянешь, заметили старики. 
Сказали они, фортуна служить не будетъ, — и не стала 
служить. •

Между множествомъ вар1антовъ на песню, приведенную 
въ начале этой главы, есть п такой, где, вместо стиха:

„Это тЬло казачьяго атаманушкп"

Поется:

„Это гЬло етрЪлецкаго атамапушки".

Нзъ этого можно заключить, что песня эта въ корне 
• своемъ принадлежите пе одними янцкпмъ казаками, а всему 

русскому народу, претерпевшему въ старину не редкая по
ражения отъ орды. Таки напр., въ русскнхъ народныхъ былп- 
нахъ, собранныхъ г. Шейномъ, есть две песни, где поле 
побоища сравнивается тоже съ пашней...'

...Да не сохами ту пашню распахнули,
Нс всхожими с’Ьмеиамп эту пашню засЬвалп.
Распахали эту пашню турецкими лошадями...
ЗасЬвалп эту пашню крестьяпскпмп головами *)...

Яицки мъ казаками, какъ выходцами нзъ городовъ и се-

) См. въ „Чтешяхъ ист. и древн.“ 1854 г. 3, смЬсь, стр. 151.
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ленш великорусскихъ, не могли быть неизвестны песни, на- 
чинаюпцяся нодобнымъ сравнешемъ.

Казаки, претерпевъ значительное поражеше за р. Утвой, 
и щпурочили песню къ своему несчастно. А что преда- 
Hie объ Утвинскомъ побоище, сохранившееся въ памяти на- 
]юдной, идетъ отъ истнннаго собьтя, о томъ свидетель* 
ствуютъ акты, именно: '

„Въ прошломъ 723 году посланъ я былъ нижайшш отъ 
войска Яицкаго атаманомъ Иваиомъ Тимофеевымъ въ полу- 
торастахъ человекъ за нещнятельскпмн людьми каракалпа
ки и киргизъ-кайсаки, которые подбегали тогда подъ Яицшй 
городокъ съ триста человекъ и побрали нашихъ казаковъ 
пять человекъ и несколько скота отогнали; только техъ 
непр1ятелей мы не догнали, а какъ возвратились обратно 
и, не доезжая до городка дни за два, на р е к е  Утве на
шила на насъ другая неприятельская орда, человекъ съ 
триста, и былъ съ онымъ нещпятедемъ бой, при которомъ по- 
взяли оные нещнятелп насъ человекъ съ девять въ полонъ, 
въ томъ числе и нижайшш взятъ и былъ въ полону пять 
летъ“ .

Это писалъ въ допошенш овоеМъ Б. Коллегой яицкчй ка- 
закъ Мпхаилъ Бородииъ, бывнпй въ плену въ Х и в е , куда 
перепродали его каракалпаки и откуда онъ былъ выкупленъ 
татариномъ, прикащикомъ яицкаго казака Лобика.

Кроме того, яицкое войско въ отписке своей Госуд. В. 
Коллегой отл. 18 октября 1731 года, исчисляя потери свои 
въ людяхъ, по несенный имъ въ разнаго рода походахъ, между 
прочимъ, писало следующее:

...„И въ нрошедшсмъ 724 году подбегали подъ нашъ 
казачШ Янцгай городокъ нещпятельсше люди каракалпаки 
и киргизъ-кайсаки тысячнымъ числомъ, и мы войскомъ Яиц- 
ким’ь погнали за оными нощпятодьекнмп людьми, выбравъ 
изъ старшннъ походнаго атамана Ивана Логинова и при немъ 
семь есть человекъ, и какъ догнали оныхъ нещпятельсклхъ 
людей при урочшце Утве р еке  и, догнавъ, состоялся съ
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оными яещиятелями бой, и бились съ нимъ два дни и нощь, 
и волею Бояиею п нашими. несчастчемъ нашихъ казаковъ 
семьдесятъ два человека побито, а другихъ многое число ра
нено и въ полонъ побрано" *)...

Москва. Ноябрь 1861 года.

ч
Ч

*) Изъ Api. В. Koi. Каз. пов., кн. № l'S; ттр. 150./



V III.

Х и в а  * *).

(Изъ сказанш уральскихъ казаковъ).

. I.

ПОХОДЪ КНЯЗЯ БВКОВИЧА.

. „Еще долго лп намъ ребята, на Дарьй стоять? 
На Дарьй стоять, ребята, карауль держать?— 

'  Мы Дарыо-рйку пройдемъ рано съ вечера,
А Кувапь-р'Ьку пройдемъ въ глуху полночь,
А въ Хнву прпдемъ вкругь бйлой зарп“ ...

( И з ъ  п й с н п  у р а л ь с к и х ъ  к а з а к о в ъ ) .

— Хива — страна з а к л я т а я; до поры, до времени по
корить ее никакими силами нельзя, —  начадъ свой разсказъ 
мой собесЪднпкъ, Аф. Д. Барсуковъ, когда я попросилъ его 
разсказать что-нибудь о поход’Ь въ Хиву князя Бековича- 
Черкасскаго. — Еще допрела Бековича —  продолжалъ ста-
рпкъ — не разъ паши праотцы, то-ись казаки яицше, дфла-

.-------------------------------------------
*) Разсказъ этотъ былъ напечатанъ г. Витевскпмъ въ Др. и Нов. Рос- 

cin за 1880 г., севтябрь. Г. Вптевсшй предпослалъ разсказу крапай 6iorpa- 
фическш очеркъ I. II. Желйзпова (извлечете пзъ ст. Савичева), а самый 
текстъ разсказа спабдплъ ирпм4чашямп съ выписками пзъ писемъ Неров- 
скаго о хпвпнскомъ поход!;. Этп выписки, оказывается, виолнФ подтверждаютъ 
вйриость общаго взгляда казака Барсукова на ооюдъ„ Разсказъ печатается 
здйсь въ томъ вид!, какъ опъ былъ воспропзведепъ по черновой рукописи 
Желйзнова г. Витевскпмъ. Р е д.
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ли попытки-—хаживали въ Хиву, сами собой, безъ указу 
значить царскаго; щипать-щипалп ее, было дЬло; но совсймъ 
покорить не могли, то-ись не могли подвести ее подъ державу 
Б'Ьлаго Царя, подобно тому, какъ Ермакъ Тимофеевнчъ под- 
велъ Сибирь. Нйтъ, живуча, проклятая! Случалось, батень
ка, и такъ, что наши-то и  сами насилу оттуда ноги утаскива
ли; чай, не одна тысяща нашихъ молодцовъ сложила свои 
буйны головы въ Хивй проклятой. Хотя прискорбно и вспо
минать объ этомъ, однако, „шила въ мйшкй не утаишь"— что 
правда, то правда! На нашихъ, впрочемъ, и дпвовать нельзя, 
что Хиву не покорили,— наши что? наши—народъ вольный, 
беззаботный, отчету наши никому не давали, а вотъ когда о 
Бековичй вспомнишь— какъ онъ-то, голубчикъ, не покорплъ 
Хиву, такъ поневолЪ призадумаешься; не повйрилъ бы, да 
поваришь, что на Хиву заклятье положено. Вйдь князь Бе- 
ковичъ пошелъ на Хиву не самъ собой, а по указу царя 
Петра Перваго, а Петръ Первый шутить не любилъ: чуть 
не такъ —  за ушко, да на солнышко. Предъ Петромъ Пер- 
вымъ не точно свои, а и чужестранные енаралы дрожали, 
какъ листъ передъ травой. Что енаралы? —  цари-то вей, 
короли-то вей невйрныые ему дань платили; одна только 
Хива въ усъ не дула— вотъ ты и подумай! Бековичъ по
шелъ въ Хиву не съ горсточкой, какъ къ примйру наши 
праотцы допрежь него ходили: Бековичъ пошелъ, батенька, 
съ цйлой арм1ей. Опричь нашихъ казаковъ, у Бековича были 

’ и донские казаки, и гребенскте, были и солдаты, и драгуны; 
у Бековича и антирелш и всякаго пушечнаго снаряда была 
бездна; при Бековичй было много и другихъ енараловъ, пол- 
ковниковъ и всякихъ военныхъ чиповниковъ: одно слово, Бе
ковичъ пошелъ съ настоящей ратью. Теперь спрошу тебя 
(обратился ко мнй старикъ): какъ же Бековичъ не взялъ 
Хиву? А вйдь до Хивы-то онъ дошелъ. Что ты на это ска
жешь, а?

—  Какъ, въ самомъ дйлй, Бековичъ не взялъ Хивы?— 
переспрооилъ я въ свою очередь разсказчика.

„Взять-то онъ ее взялъ, да не удержалъ; вотъ въ чемъ и
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сила-то! Бековичъ благополучно дошелъ до Хивы. Безъ бою. 
безъ драки хивинцы покорились ему. Хивинскш ханъ и вой 
его мурзы-визири вышли за ворота, пали предъ Бековичемъ 
на кол t  ни и, какъ водится, чебурахнулись головою объ землю 
три раза; поднесли ему на золотомъ блюдй ключи отъ горо
да—значить, покорились.—По нашимъ книгамъ,—говорятъ 
хивинцы,—мы довольно хорошо известны, что рано ли, позд
но ли, намъ не миновать рукъ Б ’Ьлаго Царя, подобно тому, 
какъ не миновали Казань и Астрахань. Видно-де, говорятъ, 
пришло то время: покоряемся. Шествуй, говорятъ хивинцы 
Бековичу, въ городи и твори волю пославшаго тя; бери съ насъ 
дань, какъ указы Царя Б'Ьлаго повелйваютъ: повинны запла
тить, супротивничать не смйемъ. Только вотъ что осмелимся 
объяснить вашему княженецкому степенству, говорятъ злые 
и хитрые хивипцы: Хива города, не оченно большой, какъ н 
самъ изволишь видЬть; боимся, какого бы утйснешя не по
следовало твоей армш насчетъ фатеръ и насчетъ продоволь- 
с ш я . По этимъ резонтамъ (говорятъ хивинцы Бековичу), не 
угодно ли будетъ вашей княженецкой милости сделать такъ: 
разставить свою армеюшку не въ одной Хиве, а въ другихъ 
по смежности городкахъ и мйстечкахъ; самый что ни луч- 
iuin м'Ьота отведемъ, гдй и людямъ будетъ привольно, и ко- 
нямъ пхъ кормно; одно слово,— говорятъ хивинцы Бековичу, 
потщимся предоставить вашему княженецкому степенству и 
всему воинству рассейскому всякое удовольств1е; такъ убла- 
говоримъ, что на всю жизнь довольны останетесь. Выслушам- 
шн такую льстивую рЬчь злыхъ хивинцевъ, князь Бековичъ 
умилился и тотъ же часъ, не говоря худого слова, отдалъ 
подначальнымъ енараламъ и чиновниками приказъ въ такой 
силе, чтобы каждый енаралъ, каждый чиновники съ своимъ 
отрядомъ разошлись на фатеры по разнымъ местами, где 
хивинцы укажутъ; а самъ со свитой и съ небольшимъ конво- 
емъ вступилъ въ городъ Хиву; вступилъ— и больше ужъ не 
выезжали, больше ужъ и на свети то божш не глядели. Та
кими манеромъ, продолжили старики, заманили хитрые хи
винцы Бековича съ apMieio словно въ западню; заманили,



79

и въ одну ночь задали карачунъ всЬмъ руоскимъ, то-ись 
иныхъ голубчиковъ перерезали какъ барановъ, иныхъ въ 
полонъ забрали и невольниками поделали, а самого Беко- 
вича злой-презлой казни предали: съ живого, говорить, съ 
него кожу содрали, разбестш! Вотъ тебе и покорились! 
Вотъ тебе и ублаготворили! Вотъ тебе и дань заплатили! 
Если и все такъ будутъ поступать, добра немного!" Ста- 
рикъ при этомъ плюнулъ презрительно. Помолчавъ немного, 
онъ проговорилъ:

„Не бйлый-то лебедь, лебедчпкъ воскликнулъ, —
Добрый молодецъ, князь Бекпчевъ, слезно восплакалъ“ ...

—  Вотъ этими самыми словами (продолжалъ разсказ- 
чикъ) зачиналась песня про князя Бековича; да я, словно 
на трехъ, и въ молодую-то пору, плохо ее зналъ, а хоша и 
певалъ, ТО' за другими, теперь же— говорить-ли?— совсемъ 
забылъ, а то-бы я тебе, кстати, спелт>; не взыщи ужъ. Пом
ню (прибавилъ старикъ), песня была такая жалостливая, 
такая заунывная! Да и какъ не быть ей жалостливой; шутка 
ли? —  съ живого кожу снять!?... —  Брррръ!!!" —  Ста
рикъ сделалъ кислую гримасу и отчаянно потрясъ головой. 
Потомъ продолжалъ: —  А сколько нашихъ-то казаковъ по
гибло —  языкъ не выговорить! Полторы тысячи, сказы
вали старики, полторы тысячи пошло съ Бековичемъ въ 
походъ, а вернулось на Яикъ, въ разное время, какихъ- 
нибудь два-три десятка, не больше; всехъ хивинцы-извер
ги порешили: которыхъ, значить, перерезали, которыхь 
въ пленъ забрали, и те тамъ дни свои скончали. Только 
одному казачку, молодому парню и собой красавцу, въ 
тотъ разъ посчастливилось: не видалъ онъ, этотъ казачокъ, 
ни резни, ничего такого, отъ чего сердце крушится; скорей, 
можно сказать, видалъ онъ то, отъ чего сердце голубится. 
Слушай, какая л и т я  вышла. На фатере, где казачокъ сто- 
ялъ, полюбила его молодая хпвинка, дочь ли, сноха ли хо
зяйская,— не умею сказать хорошенько, да ведь не въ томъ 
сила! —  Вотъ она-то, это молодая хивиночка, и защитила
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казачка. Въ ту ночь, въ которую хивинцы уговорились за
дать Боковину и всемъ напшмъ карачунъ, хивиночка увела 
казачка изъ дому въ садъ, въ самый глухой и удаленный 
уголъ и спрятала; одно слово, припрятала молодца въ ка- 
комъ-то иотаенномъ местечке. Тамъ казакъ и сохранялся 
сколько-то времени; тамъ, значить, и любовью они проба
влялись, то-ись, казачокъ и хивиночка. Сортъ!“— заметилъ 
стар и къ съ нЬкотораго рода самодовольствомъ.

- Напосл'йдокъ после резни (продолжали старикъ), 
после всей заворохи, когда со всйхъ м'йстъ хивинцы съ
ехались въ Хиву къ хану праздновать, по всей поганой 
вере, богомерзкое торжество надъ русскими, хивинка об
рядила казачка въ хивинскую одежду, дала ему провизш 
и сколько-то серебряныхъ и золотыхъ денегъ, —  въ Хи
ве бумажекъ нетъ, — нотомъ вывела изъ база самую что 
ни есть резвую лошадь, трухменскаго аргамака, отдала ее 
казачку и на ней велела ехать въ путь-дорогу, то-ись, на 
родимую сторопу. Больше, значить, не можно было хпвин- 
ке сохранять казачка (иояснилъ разсказчикъ), а выдать 
его хпвинцамъ па смерть, либо на неволю злую— жалела: 
любила, значить. Басурманки —  басурманки, а за ними 
этакая художества водятся! Хорошо. Хивинка советовалась 
съ какой-то старухой, пособницей своего дела, и, по ея со
вету, научила казака, какъ проехать ему черезъ хивин
скую землю, чтобы не попасться хпвинцамъ въ руки. Ка- 
закъ простился съ хивиночкой, поехалъ и, за родитсльсшя 
молитвы, выехалъ на Япкъ здравъ и невредимъ.— Въ до
роге казакъ не одинъ разъ встречался съ разными хивин
цами и удачно отделывался отъ нихъ. А какъ отделывался? 
Смешно сказать! Къ примеру: встренутся съ шшъ хивин
цы, спросятъ, кто онъ, куда Кдетъ и зачемъ. А онъ при
творится иЬмымъ, не говоритъ, а только мычптъ; потомъ 
сниметъ съ седельной луки запасную узду, покажетъ хи- 
вннцамъ, ткнетъ пальцемъ въ гриву лошадь и сделаетъ 
руками знакъ: лошадь-де пропащую разыскиваю. Этого ма
ло: спрыгнетъ съ лошади и преведетъ ладонью по лбу ло
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шади, даетъ знакъ: лошадь-де лысая; потомъ нагнется и 
обведетъ рукою около колйнъ лошади —  даетъ знакъ: ло
шадь-де белоногая. Каково?! Ай да хпвпночка! Полюбила 
молодца и уму-разуму научила!— замйтилъ старикъ съ 
самодовольствомъ: „такихъ давай Богъ нашему брату!... 
Хивинцы поглядятъ-поглядятъ на нймого, улыбнутся и по- 
качаютъ головой: не видали-де; и иойдутъ, оболтусы, своей 
дорогой, а казачокъ и радъ; дальше йдетъ. Такимъ мане- 
ромъ п пройхалъ онъ сквозь хивинсюя жилья и выйхалъ въ 
степи. Въ степяхъ случилось ему сталкиваться кой съ ка- 
кимъ людомъ, примерно, съ киргизами; но отъ нихъ онъ 
прямо пускался вскачь и ускакивалъ: лошадь была ужъ 
оченно рйзвая.

„А другой казакъ, по имени Тр. М-чъ Новинской, инымъ 
манеромъ спасся и вышелъ изъ Хивы,—продолжалъ раз- 
сказчикъ. —  Этотъ былъ мужчина пожилыхъ Лйтъ; бороду 
пмйлъ большую-пребольшую, чуть не до пояса, окладистую 
и ей дую. Онъ что сдйлалъ? Обрядился, сударь мой, т-атар- 
скимъ муллой, то-ись навертйлъ на шапку куска два бязи, 
и въ такомъ видЬ пошелъ путешествовать. Молодецъ! Спра
ведливо въ пйсняхъ говорится про стариковъ:

„Старый казакъ догадливъ былъ“ ...

„И что лее? —  продолжалъ разсказчикъ, — куда Тр. М. 
ни придетъ, вездй орда встрйчаетъ его съ почетомъ: напо
ить, накормить и на дорогу провизш даетъ. Въ иномъ 
мйстй спросятъ его: кто онъ, откуда и куда путешсствуетъ, 
а онъ, чтобы не доказать себя, кто онъ такой есть, прики
нется молчальникомъ, опустивъ глаза въ землю, вздыхаетъ, 
поглаживаетъ свою бородушку да шепчетъ про себя, однако, 
такъ, чтобы ордй было слышно, шепчетъ: „Алла! Алла! бис- 
милля!“ Орда разинетъ ротъ, дивуется, принимаетъ Тр. М. 
за странника, за богомольца, за молчальника, пуще преж- 
няго оказываетъ ему почтете. Случалось, и очень часто, 
отъ аула до аула лошадь подъ него давали, провожатыхъ 
съ нимъ посылали; одно слово, встречали и провожали 

т. ш. б
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Тр. М. съ уважешемъ и почтешемъ. Такимъ манеромъ онъ 
всю орду прошелъ, проехали безпрепятственно. По выходЬ 
изъ орды въ Расею Тр. М. представлялся самому Петру 
Первому. Представлялся онъ царю на ВолгЬ, когда Царь 
плылъ изъ верховыхъ городовъ въ Астрахань, царь очень 
удивился и спросилъ Тр. М-ча, какими побытомъ онъ, 
одипъ-одинёхонекъ, прошелъ чрезъ орду басурманскую?

— Бородушка помогла!—ответили Тр. М-чъ.
— Какъ такъ? — спрашиваетъ царь п пуще прежняго 

дивуется.
— Такъ и такъ! — говорить Тр. М-чъ: —  по бороду

шка меня везд'Ь съ почетомъ встречали и провожали.
— Исполать ясе теб'Ь, старинушка! —  сказали Петръ 

Первый и ласково погладили Тр. М-ча по сЬдой его боро- 
душк'Ь.—Значить не всуе я пожаловали вашу братью, 
яицкихъ казаковъ, бородой: умнете пользоваться ею; что 
хорошо, то хорошо! — сказали царь. —  А какъ твое имя, 
отчество п прозвище?—спросили Петръ Первый: — ска
жи-ка въ другой разъ, я забыли. —  Тр. М-чъ сказали свое 
имя, отчество н прозвище. Царь съ минуту подумали п 
сказали: — Такъ какъ провела тебя чрезъ орду басурман
скую твоя почтенная борода, то будь же ты, Тр. М-чъ от- 
ньпгЬ до в'Ька не Новинской, а Б о р о д и н ъ !

— Царское слово свято!—сказали рассказчики: — и 
стали посдЪ того Тр. М-чъ прозываться Бородиными. Одни 
изъ теперешннхъ чиновниковъ Бородиныхъ, — прибавили 
старики, — къ примеру почтенный П. М., храбрый К. Ф. 
и друис ихъ родня, идутъ отъ колЪна Тр. М-ча; въ пхъ 
роду и сохранилась память о томи, какъ Тр. М-чъ надули 
ц-Ьлую орду и славу себ'Ь получили.

П.

ПОХОДЪ ГРАФА ПЕРОВСКАГО.

— Жаль Бековпча!—заметили я, выслушавъ старика.
— Коли не жаль? Очень жаль! — сказали старики.—
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Хоша Бековнчн и новокрещспъ быль, не русской, значили, 
природы, а все-таки служили Богу и великому государю, 
все-таки пострадали за нашу матушку Расею. И постра
дали же, голубчики! Страдаютн хуже, да рйдко. Ш утка ли: 
си живого шкуру содрали! У наси по этому побыту и по
говорка вошла ви силу: п р о п а л и ,  к а к  и Б е к о в и ч и!

—  Ужи не измену ли Бековичп сделали?— спросили 
я  моего собеседника.— Не подкупили ли его хивинцы? *).

—  Что ты, что ты! —  заговорили старики: —  каки 
можно! Шила ви м еш ке не утаишь! Рано ли, поздно ли, а 
это бы , открылось: „ийсть-бо тайно, еже не явится", это, 
батенька, ви писанш сказано, —  заметили глубокомыслен
но старики и потоми продолжали: —  хоша не отп пашихи, 
оти хивинцевп бы можно было после услыхать. Нети, нети, 
касатики! Грехи такую напраслину взводить на Бековпча. 
Еще воти что ви резонп возьми, —  прибавили старики: —  
когда-бн Бековичи сделали измену, хивинцы не казнили-би 
его, не содралп-бп си него си живого шкуру, а скорее сдЪ- 
лали-би его какими-нибудь мурзой или какими-нибудь сал 
таноми. На этотн счети хивинцы молодцы: они всякому 
рады, кто своей волей передается ими. Бывали случаи на 
моей памяти: солдати иль-бо мужики какой изи аетрахан- 
цевн убежити ки ними ви Хиву, они и того си радостно

*) Да не покажется кому-либо страннымъ вопросъ, сделанный мною раз- 
сказчику. Казаки, какъ п солдаты, п все вообще простолюдины, въ высшей 
степенп недоверчивы п подозрительны: всякую сколько-нибудь значительную, 
неудачу главнаго начальника на войне пли въ походе, особенно того, кто 
носить не русскую фамплш, они готовы отнести къ пзмЬнй пли ко взятке, 
что въ отношешп предводителя тожественно. Отъ такого н арекатя не уходятъ 
и своп офицеры, начальники стенныхъ отрядовъ. Если, напрпмеръ, офицеру, 
начальнику отряда, не удастся взять въ п.тЬнъ пли разбить какого-нибудь бун- 
тующаго кпргпзскаго батыря, напр., Исета Кутебарова, и если, по мн'Ьнш ка- 
заковъ, удобные къ тому случаи были упущены, то казаки непременно вы- 
ведутъ такое заключеше, что начальнпкъ взялъ съ батыря с д а р к у, т. е. 
взятку, а по-просту: сдФлалъ измену. ,Все это, конечно, доказываетъ, что ка
заки не очень-то верятъ въ чистоту начальнпческпхъ убеждешй.

А в т.

*
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примутъ и въ болыше чины произведутъ. Эхо ужъ такъ, не 
спорь!

— Значптъ, сплоховалъ Бековпчъ?! —  зам'Ьтплъ я, вы- 
слушавъ доводы старика въ защиту Бековича.

—  Съ одной стороны, може п такъ, а съ другой, пожа
луй, п не такъ! —  возразплъ старикъ. —  Хоша и есть по
говорка: с а м ъ  п л о х ъ  —  н е  д а с т ъ  Б о г ъ ,  однако, въ 
пномъ раз'Ь и поговорка не попадаетъ въ точку; по край
ности, насчетъ Хивы это такъ. В'Ьдь ужъ сказано: Хива— 
страна подъ заклятьемъ, ну и шабашъ: суемудроствовать 
тутъ нечего! Бековичъ ли —  не Бековичъ ли, сплоховалъ 
ли —  не сплоховалъ ли, это, сударь мой, все единственно; 
конецъ одинъ, р'Ьшенье одно, хоть къ бабушгсЬ не ходи: не
удача, да и вся недолга! Къ примеру, Василш АлексЬичъ 
Перовскш, чай, не Бековичу былъ чета, поважнее, чай, Бе
ковича (я теб'Ь посл'Ь разскажу, кто таковъ былъ Перов
скш ), а когда пошелъ на Хиву, что взялъ? брусъ съ осел- 
комъ! Только рать свою разоЬялъ по дикой степи, да без
дну царской казны задаромъ истратилъ.

Старикъ остановился и призадумался. Вйдно было, что 
онъ предался воспоминашямъ не очень-то отраднымъ; по- 
томъ заговорилъ:

—  У! п походъ же былъ хивинскш —  одно слово ги
бель! и скоту, и людямъ гибель! Для насъ, уральцевъ, ни- 
почемъ: народъ мы не такой, чтобы степныхъ походовъ бо
яться, а вотъ для солдатиковъ б'Ьдныхъ и говорить нечего: 
для иихъ хивинскгй походъ былъ гибельный-прегибельный, 
что твоя холера, не объ ней будь сказано. Я самъ сломалъ 
этотъ походъ, кое-что многое впдалъ своими глазами: не хо
рошо!

Старпкъ сд'Ьлалъ печальную мину и потрясъ головой.
—  Такъ ты былъ въ хивпнскомъ походЬ? —  спросилъ 

я моего собеседника: —  я  этого не зналъ.
Старикъ кпвнулъ головой. *
— Разскажп-ка; я послушаю, какъ вы отличались.
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— Пожалуй, расскажу, —  сказалъ старикъ, — только 
(прпбавилъ онъ) не обезсудь, какъ умею и что помню!

Помолчавъ съ минуту,. старикъ началъ:
—  Сперва-на-перво слйдуетъ знать, сударь мой, кто та- 

ковъ быль Василш Алексеевичи Перовскш, и по какому по- 
быту онъ сочинилъ хпвинскш походъ, а потомъ уже рйчь 
пойдетъ и про самый походъ. Согласенъ? — спроснлъ ста
рпкъ.

— СдЬлай одолжете, очень радъ! — отвйтнлъ я.
—  Ну, такъ слушай, —  сказалъ старикъ, — пли нйтъ, 

не слушай, а прежде мне ответь дай, когда знаешь: отчего 
Перовскш прозывался Перовскимъ?

— Такая ужъ фамилш, а отчего — не знаю.
—  Я такъ п думалъ, что не знаешь, —  сказалъ старикъ 

съ самодовольствомъ п прпбавилъ: — Перовскимъ онъ про
зывался о т ъ  п е р а !

— Отъ какого пера? —  спроснлъ я.
—  А вотъ отъ какого, —  ответили старикъ: —  къ при

меру, орелъ-птпца надъ всЬми птицами старшая; такъ и 
православный царь нашъ надъ всеми земными царями стар
ший. У орла-птицы есть крылья; безъ нпхъ онъ и парить не 
можетъ; такъ и у царя нашего есть енералы-сенаторы, безъ 
нихъ онъ и управлять державой не можетъ. У орла-птпцы въ 
крыльяхъ есть по два главныхъ, по нашему, правйльныхъ 
пера; безъ нихъ и крылья, какъ слйдуетъ, действовать не 
могутъ; такъ и у царя нашего межъ енеральствомъ-сенатор- 
ствомъ есть два-три енерала главныхъ, что называется, два- 
три правйльныхъ пе р а ;  безъ нихъ и енеральство-сенатор- 
ство прямо держаться не можетъ, а пойдетъ вкось п вкривь. 
Вотъ изъ числа этакихъ-то енераловъ и былъ Василш Але
ксеевичи Перовскш; отъ этого самого онъ и прозывался Пе- 
ровскпмъ. Хоша Перовскш заправлялъ только одной Орен
бургской губершей, но гремйлъ на всю Расею. По лйтамъ 
онъ былъ молодь, а по службе да по чину онъ разсыпчаты 
эполеты носилъ и былъ старше всехъ обнаковенныхъ енера
ловъ въ Расее. Въ Питере, говорить, ни одинъ енералъ, кто
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бы онъ ни былъ — графъ ли, князь ли, все единственно —  
не смйлъ на стулъ сйсть при Перовскомъ, есть когда онъ не 
прикажет!); одно слово, Перовский былъ большой человйкъ, 
только одной титлы ему не доставало, чтобы возвыситься 
надъ всйми людьми и стать, что называется, на одну ногу съ 
царскими персонами; и мудреное такое название этой ти
тлы — г е н е р а л м у с ъ, вотъ этакое что-то право, хо- 
рошенько-то не выговорю. Кто изъ енераловъ получить такую 
титлу, тотъ выходить изъ-подъ всякаго закона, то-ись ни за 
какую винность нельзя такого енерала ни подъ арестъ поса
дить, ни разжаловать; одно слово, енералъ съ такой титлой 
становится на одну ногу съ царскими особами. Въ случай, 
когда бы произволешемъ божшмъ прекратилось царское 
сймя, то на царство сажаютъ г е н е р а л м у с а ,  а если ге- 
яералмусовъ двое-трое, то даютъ имъ жербш. Вотъ видишь, 
какая важная эта титла; но что дорого, то и рйдко: не очень- 
то часто жалуютъ такими титлами: къ примеру, съ тйхъ 
поръ какъ стоить наша Расея, только и носили эту титлу 
одннъ Суворовъ. Есть въ военномъ артикулй такое изрйче- 
nie: „плохъ тотъ солдатъ или казакъ, который не надйется 
быть енераломъ". Коль скоро ужъ солдату иль-бо казаку доз
воляется имйть надежду на енеральство, то какъ лее ене- 
ралу-то запретить имйть надежду на генералмуса, а тймъ 
паче Василью Алексйевнчу Перовскому, который безъ того 
былъ главнымъ, что называется, правильными перомъ-ене- 
раломъ. Вотъ и онъ задумали получить эту титлу. Но какъ ее 
получить? вотъ загадка! Прежде чймъ получить такую высо
кую титлу, прежде этого, сударь мой, надо заслужить двой
ную фамнлно, безъ этого и титла не дается; а заслужить 
двойную фамилии, съ позволешя сказать, не мутовку обли
зать: для этого нужно едйлать такую отлнку, которую не 
всякий сдйлаетъ, которая бы веймъ кидалась въ глаза. Къ 
прпмйру, Суворовъ, прежде чймъ получили титлу генерал
муса, заслужили другую фамилии — Рымнпцкаго, это за то, 
что опъ городи Рымъ завоевали, гдй папа рымскш престолъ 
имйетъ; значить самый знаменитый городи, что называется,
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на „ура“ взялъ. Одно слово, добраться до такой великой 
тптлы очень, очень мудрено. Даже не .всяшй, получившш и 
двойную фамшшо, достигаетъ этой титлы :-кромй Суворова, 
были л другие енералы съ двойными фалшл1ями, къ приме
ру, Днбичъ Забалканскш, —  за Балкансгая горы перешелъ, 
Паскевичъ-Ириванскш, —  городъ Ириванъ у першянъ заво
евала; а все-таки такъ и умерли съ двойною фамшйею, а ти
тлы генералмуса не получили. Ну да Богъ съ ними, не о 
нихъ рйчь! Васплш Алексйевичъ —  царство ему небесное—  
очень близокъ былъ къ покойному царю, Николаю Павлови
чу. Когда Васплш Алексеевичи бывалъ въ Питерй, царь, 
говорить, ни обйдать, ни чай пить не садился безъ него: за
всегда, значить, присуглашалъ его къ свой царской трапезй. 
Однако, какъ царь ни уважалъ Василья Алексеевича, а и 
для него не хотйлъ ломать законные порядки: тожь безъ 
двойной фамилш не давалъ и ему титлы генералмуса, да и 
двойную-то фамилии приказалъ прежде выслужить; значить, 
надо было Перовскому заслужить прежде всего двойную фа
милш. Вотъ онъ и вздумалъ сочинить походъ въ Хиву, и 
сталь просить у царя на то дозволешя.

—  Позвольте, говорить, ваше царское величество, идти 
мнгЬ на Хиву и покорить ее подъ твое великое державство.

—  Пожалуй, —  говорить царь, —  ступай; только вотъ 
что, Василш Алексеевичи, —  сказалъ будто бы царь Перов
скому: —  какъ бы замКсто двойной фамилш не получить те
бе конфузш иль-бо другое что похулке. Ведь вей толкуютъ,—  
говорить царь, —  что Хива —  страна подъ заклятьемъ: по
коришь ли?

—  Будьте благонадежны, ваше царское величество! Все 
это сказки, людскте предразеудки; когда позволите, я дока
жу, что этакие слухи распускаютъ хитрые и лукавые хивин
цы, чтобы отклонить отъ себя Расею.

—  Толкуй себе: сказки, предразеудки, —  заметили раз- 
сказчикъ: узналъ после, каковы эти сказки, да поздно! —  
Хорошо, —  продолжалъ старикъ, —  пошла у насъ по вой
ску молва, что скоро будетъ походъ на Хиву; признаться,
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сначала мы не совсЬмъ верили этому слуху. Ужъ коли 
Петръ Первый не завоевалъ Хивы, говорили мы про себя, 
то кому другимъ, думать, придетъ охота валандаться съ нею. 
Фолкуемъ такъ-то, а того въ голову не заберемъ, что, може 
статься, не Хива нужна, а двойная фамшия пужна; вотъ 
она въ чемъ штука-то, —  поди да и пойми съ перваго разу. 
Еще —  ложь ли, правда ли, —  болтали въ народе, что Ва- 
силыо Алексеевичу, во что бы то ни стало, а безпрем'Ьгшо 
нужно было сочинить походъ, чтобы развязаться съ однимъ 
нашимъ полкомъ, лишь бы тотъ не кололи ему глазъ.

— Съ какимъ это полкомъ?— перебилъ я рассказчика.
— Какъ съ какимъ, разве ты не знаешь? —  возразплъ 

старикъ съ удивлетемъ и, немного помолчавъ, продол- 
жалъ:— а впрочемъ, гдеощь тебе и знать-то было: неболь
шой еще, чай, былъ въ то время, и слышалъ звонъ, да не 
зналъ, откуда онъ. Слушай, я расскажу тебе вкратце! —• 
Старикъ началъ: —  Года за два до хивинскаго похода, 
именно въ 37 году, угораздило некоторыхъ нашихъ каза- 
ковъ, обойдя начальство, п о д а т ь  п о д а ч у  (прошсше) на 
кое-каше войсковые непорядки. Сглупили казаченьки, что и 
говорить! II всему делу заводчикъ былъ В. Г. Филичевъ, не
спокойный и строптивый старикъ. Хорошо. Въ подаче (про
шенье) казаки обнесли атамана, Васшпя Осипыча Покати- 
лова —  покойники уже, царство ему небесное! —  и какъ 
то стороной задели и самого Васшпя Алексеевича Перов- 
екаго; чуешь, въ чемъ дело-то? Вотъ за такую-то продер
зость и вздули голубчиковъ: В. Г. Филичева и всехъ его су- 
гласншшвъ, —  если я не ошибаюсь, человекъ до пятидесяти, 
а можс и до семидесяти, хорошенько не упомню, —  наказа
ли по закону: кого плетьми, кого сквозь строй, смотря по 
возрасту, а потомъ разослали голубчиковъ, по вине судя, 
кого въ Сибирь на каторгу, кого туда же на поселеше, кого 
въ солдаты, кого въ арестантская роты; одно слово, всякому 
прошатаю воздали по закону. Хорошо. Перебрани прошата- 
е.въ, принялись и за всехъ насъ, то есть въ наказаше всего 
нашего обчества п чтобы, знаешь, отбить у нашего брата
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охоту къ дерзостными и дурацкими подачами, потребовали 
отъ насъ заразъ четыре пятисотенные полка, т. е. въ 550 
человйкъ каждый полкъ, а всего 2,200 человйкъ. Вотъ это 
ужъ было и обидно, и тяжко для насъ: обидно потому, что 
больше половины обчества даже не слыхали о томъ, что 
затйвалъ Филичевъ и его сугласнпкп; однако, дйлать нечего, 
повинны были пополнить: вйдь мы слуги napcKie. Если 
когда-бъ батюшкй-царю угодно было спросить всйхъ насъ, 
мы бы вей сйлн на конь и пошли, куда прпкажутъ служить 
п кровь свою за отечество проливать: это долгъ нашъ, наша 
обязанность, за то й нарицаемся казаками. Хорошо. Налич
ный комплекта войска, за разными разкомандировками, 
былъ въ ту пору небольшой, всего тысячи въ три съ чймъ- 
то. Знаешь, по нашему положенно, служба у насъ отпра
вляется по найму, и по этому самому и приходилось одной 
тысяча выставлять дай тысячи, то-псь одному казаку на
нимать двоихъ казаковъ —  это говорить даже страшно! 
Однако, наняли и выставили четыре полка. Каждый служа
щей казакъ платилъ даопмъ наемщиками круглыми счетомъ 
по тыеячй рублевъ, такими родомъ наемъ четырехъ пол- 
ковъ обошелся нашему войску круглыми счетомъ в ъ  т ы 
с я ч у  т ы с я ч и  р у б л е в ъ ,  вотъ во сколько! натощакъ и 
не выговоришь. Одному изъ снаряженныхъ полковъ въ тотъ 
же годъ дали работу: послали на Каиказъ протпвъ черкашъ, 
а остальные три полка распустили по домамъ: некуда, зна
чить, было потребить. Вотъ это-то особенно было тяжко. Зна
ешь, по нашими правилами, тймъ казаками, кои находятся 
въ своихъ предйлахъ, ничего отъ казны не даютъ —  ни ж а
лованья, ни npoBiaHTa, нп фуража, одно слово, ничего. По 
нашими же правилами, знаешь, тймъ казаками, кои най
мутся на какую-бы то нп было службу, не дозволяется уже 
пользоваться ни рыбными, ни другими промыслями. По этой 
причинй распущенные по домамъ полковые казаки и очути
лись въ своихъ семьяхъ какъ бы чуяае, и стали пить-йсть 
изъ готоваго, а промышлять не могли. Вотъ это-то, говорю, 
и было тягостно. Черезъ годъ, однако, сжалились —  дали
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работу еще двумъ полкамъ: одинъ услали въ Бессарабно, а  
другой въ Финляндш. Слава Богу! два полка съ хлБбовъ 
долой; остался на Яик'Ь одинъ полкъ, четвертый, въ которомъ 
и я числился: этому, бедняжке, нигде, знать, места не н а - ' 
шлось. Вотъ этотъ-то полкъ и кололъ глаза Перовскому. Те
перь понялъ?“ —  спросилъ старикъ. —  Я отрицательно по- 
качалъ головой.

— Эхъ, какой безпонятный! —  добродушно заметилъ 
старикъ, — Межъ нами будь сказано, —  продолжалъ онъ, —  
еслибъ въ Питере до тонкости знали въ ту пору объ нашихъ 
обстоятельствахъ, то-бы Перовскому никоимъ манеромъ нель
зя было отвертеться отъ строгаго выговора за то, батенька, 
что стребовать —  стребовалъ съ насъ четыре полка, а рабо
ты имъ всРмъ н'Ьтъ, —  вотъ за что! Какъ бы тамъ Василий 
Алекс'Ьевичъ ни былъ возвеличенъ и превознесенъ, однако, 
за татае порядки царь не сталъ бы гладить его по голове, а 
безпременно сделалт>бы ему стропй выговоръ, да не одинъ- 
на-одинъ, а при собранье всего енеральства и сенаторства 
Вотъ этого-то самаго Василий Алексеевичъ будто боялся, и 
потому, чтобы развязаться съ нашимъ полкомъ, чтобы по
требить его какимъ ни на есть манеромъ въ дело, и вздумалъ, 
говорятъ, заразъ устичь двухъ зайцевъ, то-ись двойную фа- 
мил ш  заслужить и нашъ четвертый полкъ потребить, чтобы 
онъ не былъ у него, яко бельмо на глазу. Теперь понялъ?—  
спросилъ старикъ-разсказчикъ. —  Я кпвнулъ головой въ 
знакъ согласйя.

— Ну, слава Богу! —  сказалъ старикъ, а потомъ продол
жалъ: — Еще не было отдано никакого приказ анйя, еще не 
слыхать, не видать было шгкакихъ приготовлен1й къ походу, 
а въ народе у насъ пошла уже молва, что будетъ походъ въ 
Хиву, и задолго, сударь мой, до похода прошла молва, за 
полгода иль бо за годъ, вотъ когда!

— Да какимъ же образомъ пародъ узналъ, что будетъ 
походъ, когда, какъ ты говоришь, не было ни приказаний, 
ни приготовлений? —  спросилъ я моего собеседника.

— Очень просто, —  отвечалъ старикъ: —  г л а с ъ
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н а р о д а  — г л а с ъ Б о ж i й — это не даромъ гово
рится. Слыхалъ я въ молодую пору отъ старыхъ 
людей, и са-мъ на своемъ в*ку испыталъ, что ни одно сколько- 
нибудь значительное д*ло не укроется отъ народа, чтобы на- 
родъ не узналъ о немъ допрежъ публикации На первый разъ, 
кажется, мудреная вещь, а какъ всмотришься поближе, да 
вдумаешься хорошенько, видишь —  вещь очень простая. Къ 
примеру, батюшка-царь только еще посов*туетея съ сво
ими думчими сенаторами о какомъ нибудь значнтельномъ 
д*д*, прикажетъ имъ держать покуда въ секрет*; сенаторы 
крепятся, держатъ д*ло въ секрет*. Но вотъ одинъ какой- 
нибудь сенаторушка, слабенькш на язычекъ, и проболта
ется хоть, къ примеру, супружниц* своей, —  ну и ша- 
башъ: пошла, значитъ, пильня въ ходъ. Такимъ манеромъ 
въ Питер* въ ину пору только еще судятъ-рядятъ, и бу- 
магъ-то еще не думаютъ писать о какомъ-нибудь д*л*, а 
народъ уже, смотришь, шушукаетъ: „такъ и такъ, то и то 
будетъ“ . Смотришь —  правда. Не даромъ, значитъ, говорит
ся: г л а с и  н а р о д а — г л а с ъ  Б о ж i й. Поняли?— обра
тился ко мн* разсказчикъ.

Я кивнулъ головой, а старикъ снова заговорили:—  Про
шла, говорю, у насъ молва, что будетъ походъ на Хиву; на
родъ наши и ос*лся, пр1унылъ. Не оттого тцяунылъ, что по
ходъ —  къ походами намъ не привыкать стать, —  а оттого, 
что на Хиву походъ, вотъ въ чемъ сила-то! У насъ отъ пред- 
ковъ идетъ, что Хива возьмется въ посл*днее время, въ одно 
время съ Ерусалимомъ и Цареградомъ; объ этомъ якобы и 
въ книгахъ написано. Не хочу лгать, самому мн* не доводи
лось читать въ книгахъ насчетъ Хивы, а вотъ, насчетъ Царе
града самъ читалъ; у меня даже и спиоокъ есть насчетъ 
Цареграда и насчетъ антихриста; хочешь, покажу?

— СдЬлай одолжеше, очень радъ! —  отв*тилъ я.
— Изволь! —  сказали старикъ, и съ этими словомъ они 

выдвинули изъ стола ящики и достали оттуда засаленную 
и кр*пко потертую тетрадку, писанную уставомъ и довольно 
безграмотно. Порывшись въ тетрадк*, старикъ указали мн*
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на одну страницу и пригласили прочесть. Я  прочелъ сл е
дующее: „Антихристъ титанъ преисподней, и нарицаетъ себе 
имя по врейски а в д о н ъ ,  по иланиски (поэллински?) 
а п п о л  о н ъ, а по гречески п о н о т а р т ъ ,  а по рассейски 
а н т и х р и с т ъ ,  возжетъ огонь неугасимый, щ нш етъ кровь 
яко воду... никашя силы его одол'Ьти не могутъ, только его 
угонять войско казаки, урядою брадатые, съ крестами, а 
Царьградъ будетъ взять тремя царями... и останется единъ 
царь, именемъ Константинъ... Книга Максима Грека: когда 
русский народъ турковъ победить и Царьградомъ иачнетъ 
владЬти, тогда антихристъ явится въ самое взятае Царе
града..."

— Ну, что, верно?— спроеилъ меня старикъ, когда я 
кончилъ чтете.

— верно-то верно,— заметилъ я,— да ведь здесь только 
насчетъ Цареграда, а о Хиве mi слова.

—  Спору нетъ,— возразилъ старикъ,— о Хпве тутъ не 
сказано; да, ведь, я тебе и давеча сказалъ, что самъ я  на
счетъ ея нигде не чнталъ; только въ томъ могу заверить, 
что у пасъ отъ предковъ идетъ, что какъ-де завоюютъ Хиву, 
такт, кругомъ света пойдутъ въ Ерусалимъ, где гробъ Гос
подень, а изъ Ерусалима опять лее кругомъ света пойдутъ 
въ Царьградъ; а какъ только Царьградъ возьмутъ, такъ и 
шабашь: Mipy конецъ! Это ужь, сударь мой, верно, вернее 
смерти. Жаль, касатикъ, что Яковъ Михайлычъ Тарасовъ 
умерь: онъ довелъ бы тебя насчетъ этой статьи ДО' тонкости.

- А кто такой былъ Яковъ Михайлычъ?— спроеилъ я 
разсказчика. 1

—  Какъ кто такой? Неужто-жь ты не зналъ его? Хо
роши же гусь, нечего сказать!— заметили старикъ не безъ 
iipouin, затЬмъ продолжали:— Да ведь Якова Михайловича 
Тарасова все обчество зпало; да что обчество!— ребятишки-то 
градсюе, чай, все знали его. Онъ жиль въ Новоселкахъ и 
славныя удочки дблалъ, не хуже аглицкихъ; може статься, 
и ты, когда мальчуганомъ былъ, покупывалъ у него удочки, 
припомни-ка?
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Я отрицательно покачалъ головой. Старикъ съ досады 
махнулъ рукой и потоми заговорили:—Вы вей таковы, не 
въ обиду будь сказано. Къ примеру, какого-нибудь балалаеч
ника, скоморошника изъ нашего брата вы знаете, а такихъ 
людей, каковъ былъ покойный Яковъ Михайлычъ, не знаете; 
да вйдь это, батенька, былъ столбъ старой вйры! Это былъ 
такой грамотей, такой начетчикъ, какнхъ еще. свйтъ не ви
дывали: онъ вей книги, сколько ихъ ни есть въ Расей, и 
рукописным, и печатованныя,—  дай ему Богъ царство не
бесное,— вей отъ доски до доски прочелъ, и по тому самому 
ни одинъ церковный священники, ни одинъ благочинный 
спорить съ нимъ не могли; вейхъ ихъ Тарасовъ побйждалъ, 
вейхъ значитъ сильнйе былъ насчетъ божественнаго писатя 
и насчетъ всего, что касается до креста, до семштросфортя, 
до аллилу1я и проч. такого; одно слово', покойники Тарасовъ 
всю подноготную зналъ; отъ него-то, братецъ мой, я  своими 
ушами слышалъ, что Хиву до поры до времени взять нельзя. 
Въ тотъ разъ, какъ прошла молва о хивинскомъ походй, къ 
Тарасову гурьбой повалили народи узнать, правда ли это и 
чего нужно ожидать отъ похода. Насчетъ того, будетъ ли по- 
ходъ или нйтъ— Тарасовъ прямо говорить, что не знаетъ и 
что знать этого не можетъ: „не святи-де духи"; а насчетъ 
того, удаченъ ли, счастливь ли будетъ походъ, прямо такъ и 
рйзалъ: „нйтъ!“ Или: „пойдутъ, да не дойдутъ“—говорилъ 
Тарасовъ; или пойдутъ, да не воротятся; потому, говорилъ 
Яковъ Михайлычъ, что „время еще не приспйло". Оно такъ 
и вышло,— замйтилъ разсказчикъ,—пошли и не дошли! 
Послй уже, когда походъ формально обозначился,—продол
жали старикъ, начальство, должно полагать, запретило Та
расову говорить правду, и онъ скрытничали. Къ примйру, 
придетъ къ нему какая-нибудь старушка, заливается сле
зами: знамо, сына иль-бо внука выоношу снаряжаетъ въ 
походъ, спросить какъ и что, а Тарасовъ только и екажетъ: 
„Молись, молись, касатушка: безъ воли Бож1ей и волосъ съ 
головы не упадетъ; Господь поможетъ— единъ поб1стъ ты
сячу, а тысяча поб1етъ тьму!" Это ужъ онъ говорилъ такъ
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толы-со, чтобы успокоить народъ, а потихоньку-то, межъ близ
кими людьми, прямо р'Ьзалъ, что не будетъ удачп“ .

—  Да Тарасовъ могь и сболтать, наобумъ сказать! — 
заметили я.

— Н1сгь, касатикъ, не гр+>ши!— сказалъ старикъ съ жа- 
ромъ:— Тарасовъ не такой былъ челов'Ькъ, чтобы болтать п 
наобумъ говорить; одно слово, челов'Ькъ онъ былъ испытан
ный: о чемъ н когда онъ ни предсказывалъ, ничто, сударь 
мой, во ложь не оставалось. Къ примеру, лЬтъ за десять до 
хшшнскаго похода, была война у нашего царя съ Туркомъ; 
арм1я наша зашла въ Туречину; вездЬ, на каждомъ, значитъ, 
шагу била и гнала турскую армпо и подошла близехонько 
къ самому Царюграду. По газетамъ слышно было, что сто- 
итъ наша армш отъ Царяграда близехонько, всего въ какпхъ- 
нпбудь 30 иль бо въ 40 верстахъ. Чиновники наши, что га
зеты читаютъ, бывало говорятъ намъ, что не нынЬ-завтра 
арм1я наша вступитъ въ Царьградъ; а Тарасовъ, царство 
ему небесное!—говорила напротивъ, то-ись, что .этого быть 
не можетъ, что время еще не приспЬло!— Наплюйте мнЪ въ 
глаза,— говорили онъ,— есть когда наши возьмутъ Царь- 
градъ!—Да в'Ьдь наши уже близко отъ Царьграда!— говорятъ 
Тарасову.— Нужды н'Ьтъ, что близко,—ответить на это Тара
совъ: —  и ближе будутъ, а все-таки не возьмутъ; п подъ с т е 
нами постоять, и все-таки вернутся вспять! —  Оно такъ 
и случилось, —  заметили старикъ: прошло сколько-то 
времени, слышнмъ: замиренье съ туркомъ; армтл паша вер
нулась домой, Царяграда не видала... Иль-бо вотъ что еще 
скажу насчетъ Царяграда же,— продолжали разеказчикъ 
нослТ. небольшого перерыва нашей бесЬды: —  предъ тЬмъ, 
какъ быть войн’Ь подъ Севастополемъ, наши пошли за Дунай, 
въ Туречину, значить, и хлестко было пошли, надо отдать 
справедливость: вездЬ били турка. ВсЬ думали, что турками 
капутъ ирншелъ, что Царьградъ будетъ за нами; а Тара
совъ—царство ему небесное!— покачивали только головой, да 
поговариавлъ:— время не приспЬло, время не приспело, 
братцы!— Оно такъ и вышло! наши подошли еще только подъ
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Селистру— это такая крепость турецкая,— поясннлъ разсказ- 
чикъ,— да, подошли, говорю, наши только еще подъ Се
листру, какъ, слышимъ, за турка вступились французъ и 
англичанинъ, да, не говоря дурного слова, вломились къ 
намъ въ Раоею, то-ись, подъ Севастополь; турокъ-то, подлецъ, 
и остался въ сторонА и до сихъ поръ владАетъ Царьградомъ. 
Значитъ, правду сказалъ покойный Яковъ Михайлычъ, что 
время не приспАло. Да-съ, это такъ! Хоть не меня, другихъ 
кого спроси, и всякъ скажетъ тебА то-ж<е, то-ись, что Яковъ 
Михайлычъ зря, наобумъ, никогда не болталъ, а всякое его 
слово попадало въ точку. Вотъ хоть бы насчетъ все той же 
Хивы: есть когда по твоему Тарасовъ наобумъ говорилъ, то 
разсуди на милость, съ чего жъ взяли сами хивинцы гово
рить тА же рАчи, то-ись, что для Хивы время не приспАло; 
значитъ, и у нихъ въ книгахъ написано.

—  Когда жъ и кому хнв1шцы объ этомъ говорили? —  
спросилъ я разсказчика.

—  А вотъ когда, —  сказалъ старикъ. —  Когда Василш 
АлексАевичъ Перовскш задумалъ идти на Хиву, то прика- 
залъ задержать всАхъ хивинскихъ купцовъ, кои пришли въ 
ту пору изъ Хивы въ Оренбургъ съ караванами. Не помАстно 
ли было въ Оренбург^, или по чему другому, не умАто тебА 
сказать, а только то извАстно, что большею частно хивин- . 
цевъ пригнали изъ Оренбурга къ намъ, въ Уральскъ, и раз- 
мАстили въ солдатскихъ казармахъ. Караулъ къ нимъ при
ставили изъ нашихъ казаковъ, словно будто бы къ плАнни- 
камъ. Хорошо. Хивинцы сильно щпуныли, да и нельзя было 
не пр1уныть: до кого не коснись, своя рубаха къ тфлу ближе. 
Хорошо. Падзоръ за хивинцами былъ не такой, какой бы- 
ваетъ за настоящими арестантами: не ковали ихъ, не запи
рали въ секретный; пускали ихъ на базаръ за покупками и 
къ нпмъ слободно допускали желающихъ, къ примАру, та- 
таръ-купцовъ, киргизовъ и др. Такимъ манеромъ добыли они 
отъ своей братш басурмановъ какую-то книгу и вычитали 
въ ней, что для Хивы время не приспАло; вычитали это, су
дарь мой, и совершенно переродились. Дотолева были унылы,
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печальны, неговорливы, а тутъ повеселели, собаки, словно 
бы и не въ плену сндятъ; и откуда взялись речи, пошли 
сказки, смехл да хихи; одно слово, переродились хивинцы, 
будто и не въ плену, будто не до нихъ касается. Д ело, за
меть, было въ середине зимы: Перовскш быль уже далеко 
въ степи. Отъ Васшия Алексеевича часто приходили въ 
Уральскъ письма къ Матвею Львовичу, нашему атаману, что 
въ отрядЬ-де все обстоитъ благополучно, что отрядъ-де по
двигается впередъ Въ ту пору сложили у насъ въ отряде 
песню и прислали списокъ съ нея въ Уральскъ; въ этой 
песне были ташя слова:

„Славно, братцы, прпшло время!
Мы пдемъ вей на Хпву;
Истребпмъ хпвпнеко плеыя̂
Нажпвемъ себТ. хвалу11...

п прочее такое, все насчетъ того, что pyccKie скоро, скоро 
зададутъ хивинцамъ перц-аз-ра. Хорошо, слушай. Родствен- 
никъ мой, урядникъ Чапурпнъ, все время находился въ ка
рауле при хивпнцахъ, покуда они содержались у насъ въ 
городе. Вотъ онъ-то, этотъ самый Чапурпнъ, и пересказы- 
валъ хивинцамъ, что слышно было пзъ отряда; знамо дело, 
говорилъ и про песню, переводплъ слова ея хивинцамъ, а 
шш, мошенники, и въ усъ не дуютъ: подсмеиваются и под- 
шучиваютъ. „Спору нетъ“ , говорить однажды старый хиви- 
нецъ Чаиурину: „руссше люди храбрые, може всехъ храб
рее и войничее (воинственнее), особенно вы, д ж а п к ъ -  
у р у с ы  (то-ись мы, уральеше казакп,пояснилъ разсказ- 
чикъ), а пашей Хивы все-таки не видать вамъ, какъ ушей 
своихъ: время еще не приспело! Хоша вашъ Перовсшй и 
смело пошелъ на Хиву", говорить хивинецъ, „однако не 
на добро: иль бо къ нашимъ въ руки попадетъ и одну чашу 
съ Бековичемъ истетъ , иль бо испугается и съ полпути 
вернется назадъ". Оно такъ и вышло, заметилъ старикъ и 
потомъ продолжалъ:—Хоша нашему брату и прискорбно 
слышать ташя речи отъ поганыхъ хивинцевъ, а все-таки 
супротпвъ этого ничего не поделаешь: что правда, то прав-
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да! А всего важнее, сударь мой, та вещь, что хпвпнцы почи
тай слово въ слово говорили то же, что говорили и наши 
Яковп Михайловичи Тарасови. Выходити: Хива —  страна 
поди заклятьеми: до поры, до времени покорить ее нико
ими манеромп нельзя. Таки что ли?— спросили меня ста
рики, слегка дотрогиваясь до моего плеча и глядя прямо 
на меня си видомн уверенности, не допускавшими ника
кого возражетя.

—  Должно быть таки— ответили я, кивнуви головой.
—  Именно таки!— сказали старики и потоми прибавили: 

—Ну-си, теперь пойдетн речь о самоми походе. Слушай.— И 
старики начали:— Ви походи мы, то-ись уральцы, выступили 
си нашей низовой линш, изи Калмыковской крепости; а Пе
ровских сп солдатами, башкирцами, оренбургскими казаками 
и со всей своей свитой, вышели другой дорогой, изи Орен
бурга. Сошлись мы си Перовскими, есть когда не ошибаюсь, 
у Темири реки. Хорошо. Наси, уральцевп, было два полка: 
одини № 4, что оти насдедникова года остался, а другой, 
№ 5, вновь снаряженн были собственно для этой оказш. 
Этотн полки набрани были изи форфощикови, то-ись изи ли- 
нейныхи казакови. Знамо дело, выбирали казакови самыхи 
лучшихи и на самыхи лучшихн лошадяхп. Хорошо. Месяца 
за два иль бо за три до похода велено было нами откарм
ливать лошадей какн наивозможио лучше, и мы откормили,— 
и все это, касатики, на свой счети: на то, значити, и казаки! 
Сами не ели, а лошадушекп кормили— кто овсомн, кто мф- 
севомн, кто печеными хлебоми. Печеный хлеби больно поль- 
зителени для лошади,—пояснили старики:— си него лошадь 
больше дюжити; хотя тйломи после и спадети, однако, моз
гами ви костяхп сильна бываетп. По этой причине каждый 
казаки и заботился о лошади пуще не знай чего, последнее 
втравляли ви лошадку. Знамо дело, походи походоми, что 
п толковать, а свои душп берегли. Знаешь поговорку ста 
рыхи казакови: к о н ь  п о д о  м н о й ,  т о  и Б о г и  н а д о  
м н о й ? !  Хорошо. Одеяше себе поделали сами же, по сво
ему вкусу, кто какое хотели и какое считали удобными и

т. ш 7
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пользительными для своего тела. Насчетъ этого, спасибо Пе
ровскому! прибавили разсказчпкъ—предоставили, значитъ, 
нами па изволящаго, и хорошо сделали: по нашей милости, 
бези похвальбы скажу, п воротился изи похода цели; а сде
лай иначе, ки примеру—вели одеться нами по настоящей 
форме, какп солдатушеки одевали,—ну, и шабаши, пиши 
пропали! перемерзли бы мы, перехворали все до единого; 
тогда не си к'Ьми бы и вернуться Перовскому во-свояси.

— А что, разве солдаты плохо были одеты? спросили 
я разсказчпка,'

— Плохо-то, пожалуй, не плохо, а какп слАдуетн, по
солдатски, да только не по-походному, не по-зпмнему,—^ска
зали старики.—Ки при миру, обыкновенная солдатская ши
нель, а поди ней джибажинная короткая шубка (полушуб- 
боки), покрытая белыми холстоми, потоми суконныя шара- 
вары да си длинными голенищами сапоги; потоми обнако- 
венная теплая солдатская ф л аж ка  си ушами—вотъ и все 
одЬяше, both и вся защита отп холода! Ви другихи какихн 
случаяхи, примерно ви походахи по жидымъ местами, где 
есть обнаковенныя избы, конечно, ничего: хоша-би и плоше 
солдатики были од’Ьты, все-таки бы перенесли, потому днеми 
на морозе, а ночыо ви избе; пль бо ночью на морозе, а днеми 
ви пзб'Ь, ну, и есть, значнтп, время обсушиться, обогреться; 
а что касается киргизской степи, да ви зимнее время, да ви 
лютые морозы, да ви страшнВюпце бураны, коли п волками 
бываети жутко, ну, тутъ пешему солдатику ви шинельке 
да ви джибажин'Ь нгЬти ходу!

— Ну, а вы-то какп же одевались?— спросили я собе
седника.

— Мы-то?—переспросили старики и потоми продолжали: 
—Я ужи сказали, что всякп нзн наси одевался по своему 
скусу. Ки примеру о себе скажу: первыми деломи, на мне 
была, поверхи рубахи, фуфаечка, стегана на верблюжьей 
шерсти, такая мяконькая, а поверхи ея новый изи урослыхн 
мерлушеки полушубоки, немного ниже колени, крытый чер
ной китайкой. Это, знаешь, для корпуса, а для ноги было
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вотъ что: поверхъ обнаковенныхъ штановъ друпе штаны, сте
ганы на верблюжьей же шерсти, верхъ кптаечный, а низъ 
выбойчатый, тоже таще мягше, т а т е  теплые, не уступятъ 
фуфайкй, а поверхъ ихъ кожаныя киргизской выд’Ьлкп ша- 
равары. Сапоги, знамо д’Ьло, огромн’Ьюице, а онучъ пять ар- 
шинъ съ походцемъ. По сапогамъ глядя, и стремена состро- 
илъ деревянный: это для того еще, знаешь, что отъ дерева, 
не какъ отъ жел’Ьза, ноги не зябнутъ. Хорошо. Полушубокъ, 
якобы кафтанчикъ, подпоясывалъ ремнемъ, какъ для теплоты, 
такъ и для ловкости. ОдЬянье, самъ видишь, удобное. Но 
это еще, батенька, не все; этого все-таки мало. Дальше, по
верхъ полушубка— саксачш тулупъ, якобы хламида какая, 
а поверхъ саксачьяго тулупа обнаковенная киргизская доха, 
изъ рыженькихъ жеребчиковъ, хоша и не красива, зато те
пла. Тулупъ съ дохой то лее подтянешь другимъ поясомъ для 
удобности. Хорошо. На голов'Ь, известно, баранья шапка, 
а поверхъ шапки, на случай бурана, башлыкъ изъ верблюжь- 
яго сукна, да, про запасъ, еще киргизской овчины малахай, 
по нашему т р е у х  ъ. Вотъ этакъ-то я и былъ одЬтъ—и важ- 
нецъ!— заключилъ старикъ. — Такимъ же точно манеромъ, 
продолжалъ онъ, и nponie казаки позаботились о себ'1>, то-ись 
каждый казакъ имгЬлъ и полушубокъ маховой съ разными 
мяконькими и теплыми фуфаечками, иль бо курточками, иль 
бо халатиками, и тулупъ саксачш съ дохой иль бо съ зипу- 
номъ изъ верблюж/ьяго сукна, и башлыкъ съ треухомъ; одно 
слово, каждый казачекъ изъ посл'Ьдняго лйзъ, а одйлъ, уку- 
талъ себя такъ, чтобы морозъ отскакивалъ. И оттого-то мы, 
уральцы, какъ пошли молодцами, такъ и шли всю дорогу 
молодцами, такъ и домой вернулись молодцами, то-ись ни 
одинъ изъ насъ не замерзъ до смерти, подобно б'Ьднымъ 
солдатикамъ...

—  А разв^ замерзали солдаты?— спросилъ я разсказчика.
— Было дЬло! —  сказалъ старикъ какъ-то нехотя.
— Отчего же?
— Чудной ты человйкъ!— спрашиваешь, отчего. Сказано: 

одйты были по-казенному, вотъ отчего! По-нашему одЬть ихъ,
*
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продолжалъ- старикъ,—нельзя: дорого, казны много потре
буется: опять и то: есть когда одйть пхъ по-нашему, то надо 
было бы коней подъ нихъ, а пАшимъ боемъ въ нашей одеж
дА не повернешься; какъ, значптъ, не кинь — все выходить 
клинъ! Одно слово, пйшему солдатику въ киргизской степи 
знмнпмъ временемъ нАтъ ходу, объ этомъ и толковать не
чего. Есть когда-бъ Перовский догадался, разсуждалъ ста 
рикъ, набралъ насъ однихъ, то-ись, уральцевъ, да въ при
дачу башкиръ и киргизишковъ сколько-нибудь взялъ, хотя 
бы для обращешя съ верблюдами, тогда-бъ дйло-то вышло 
совоймъ иное; мАсяца въ три, безъ похвальбы сказать, мы 
были бы въ ХивА, и хоша бы и пришлось поворотить ог
лобли назадъ, но урона-бъ въ людяхъ не было. На грйхъ, 
насъ-то въ ту пору было мало на Ураяй; почесть все войско 
было въ раскомандировкахъ: къ примеру, въ Москвй былъ 
полкъ, на КапказА полкъ, въ Beccapa6in полкъ, въ Финлян
дии полкъ; и еще кое-гдй по сотый, по двй сотни. Вотъ если- 
бы Перовский догадался, стребовалъ вой наши полки въ 
дома, да годика два далъ намъ вздохнуть, да потомъ бы ужъ 
и сочшшлъ походъ съ пами одними, тогда-бъ было не то: 
что бы тамъ ни вышло, по крайности маху такого бы не далъ, 
орду поганую не пасмйшилъ бы; удалось ли бы побывать въ 
ХивА, нАтъ ли—это особь статья, не къ тому и рйчь веду: 
по крайности не поморозилъ бы людей, вотъ къ чему я рйчь 
веду. Мы тогда же заговорили промежъ себя, какъ въ по
ходъ собирались, что Василш АлексАичъ напрасно беретъ 
съ собой солдатнковъ: съ ними связь одна! Оно такъ и вышло. 
Правду что ли я говорю?—спросилъ меня старикъ.

Я кивнулъ головой. Старикъ продолжалъ:— Помню: вы
ходили мы нзъ Калмыковской крАпостп въ обйденную пору 
въ самое заговйнье, то-ись, въ день Филиппа апостола (14-го 
ноября). И были же тутъ проводы, и было же разставанье, 
—на оказпо! Чудное дАло, сударь мои! Сколько на своемъ 
вАку впдалъ я проводовъ, сколько разъ доводилось и самому 
оставлять родимую сторону; а ужъ такихъ проводовъ сроду 
не вндывалъ: стонъ, вой, плачь, рыдате со всего свйта! Какъ
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теперь смотрю: схватить иная женщина за шею сына да такъ 
и запреть, хошь водой разливай! Да что объ этомъ говорить! 
—не диво, что мать обнимаетъ сына; нйтъ, сударь мой, иная 
мать, словно въ чаду, отъ сына къ лошади кинется, и ту 
обовьетъ руками вкругь шеи, да и повиснетъ; виситъ, да пла- 
четъ, да приговариваешь;

„Ужъ конь ты нашъ с!рый,
Конь ciponiriil!

Не покпнь ты млада-вьюноша,
Сына ново мплова.

Не дай ты взять верху надъ собой 
Коню басурыанпна.

Вывезп ново” сына
На родпмую сторонку.

• Отплачу же я тебй
За то сторнцею: '

Подкую тебй
На серебряны подковкп.

Сплету я тебй свопмп рукамп 
Уздечку шелковую;

Покрою тебя
Попоной ковровою;

Уберу я тебй грпву
Вт. ленты алыя.

Будешь ты у насъ стоять
Въ стошищЬ яееневомъ;

Будешь ты у насъ 1сть .
Белоярую пшеничку;

Будешь ппть •
Воду ключевую,

А не то—сыту медвяную.
Годубчпкъ сЬренкш,

СйропЬгеныий!
Не покпнь мово вьюноша

Въ орд! басурманской".

Прнчитаетъ, причитаетъ такъ-то, да и бухнется коню 
въ ноги, яко бы къ человеку, обхватить ихъ и цЪл уетъ; 
ноги-то, сударь, у коня цЬлуетъ; а конь— дивная вещь!— 
конь хоть бы что: въ другое время не точно баба, а и ка-
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закъ, разиня ротъ, не подходи къ нему—шарахнется и такого 
страху задастъ, что душа уйдетъ въ пятки, а тутъ стоитъ, 
родимый, смирнехонько, словно коровушка, только ушками 
поводитъ, какъ бы прислушивается, да слегка головой по- 
тряхиваетъ, какъ бы даетъ понять: „хорошо-де, слушаю \“ да 
мордочкой обнюхпваетъ женщину. Тварь— тварь, а чуетъ, 
голубушка, что д'Ьло-то не тово... не на шутку затеяно. 
Одно слово, разставапье было горькое! А отчего, батенька? 
Все оттого, что подъ Хиву пошли. Сказано: страна подъ за- 
кляпемъ; то-ли, се-лп— а дешево не обойдется, вотъ отчего!

„Лагерь былъ назначеиъ верстахъ въ 3-хъ отъ Яика, но 
казаченьки всгЬ собрались туда только къ полуночи; знамо, 
разставапье задерживало. Яикъ, помню, переходили по льду, 
а сн’Ьга еще не было, да и морозцы въ ту пору были лег- 
K ie ;  но къ зар'Ь, въ первую же ночевку, задула, сударь мой, 
такая зл’Ьющая сиверка—носъ воротитъ! Вотъ тебтЬ и разъ, 
думаемъ: пе усиЬли скрыться изъ виду отъ домовъ, а зима 
на встречу. Тутъ на умъ намъ все гЬ же солдатики; коли, 
ужъ, намъ, уральцамъ, въ саксачьихъ хламидахъ жутко, то 
каково, думаемъ, теперь солдатикамъ въ шпнелькахъ съ 
светлыми пуговицами. Б гЬда! —  Старикъ потряси головой и 
потомъ продолжали:— Утромъ поднялись, повернулись ли- 
цомъ къ Яику, перекрестились, въ останный разъ поклони
лись родной земл'Ь, отечеству, махнули рукой и пошли въ 
путь-дорогу; знамо д’Ьло, пошли съ песнями; таковъ уж ъ обы
чай, а на сиверку смотреть нечего. У Темиръ р'Ьки, я  ужъ 
тебгЬ сказывали, сошлись съ Перовскими и съ остальной 
ратью. Покуда мы шли къ Темиру, перепадали временемъ 
сн'Ьжкн порядочные, да по крайности бурановъ зл'Ьющпхъ не 
было; а какъ пошли дальше отъ Темира, таки кажинный Бо- 
жш день зарядили бураны да бураны, отдыха иЬтъ, и откуда 
они, этакая вещь, взялись, даже киргизами на удивленье.

„Навалило e n try  столько, что ступить нельзя: лошади по 
брюхо; стыдь злЬющая, словно сверломъ сверлитъ тебя. Спра
ведливо, видно, говорится: к у д а  p y c c K i i i  н е  з а й -  
д е т ъ ,  а з и м у  с ъ  с о б о й  н е п р е м е н н о  п р и в е -
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д е т и .  Вотъ ты теперь п посуди, каковъ былъ походъ хи- 
винскш,— одно слово, гибель!

— Однако, каковъ же онъ былъ?— Раз скажи-ка съ чув- 
ствомъ, съ толкомъ, съ ра-зстановкой!— сказалъ я своему со
беседнику.

— А вотъ каковъ онъ былъ, слушай.— И старикъ на- 
чалъ:—Лагерь стоить, отряди спптъ. Ладно. Часа въ три 
пли въ четыре за полночь, еще далеко до света, встаетъ 
Ц—in, полковники ли, енералъ лп, не помню ужъ, а одно 
знаю,— первый человеки у Перовскаго, правая его рука, что 
называется. О немъ я после поразскажу тебе, что за пер
сона такая была этотъ Ц—1й, а теперь речь о походе. Да, 
встаетъ, говорю, Ц— скш и зычными голосомъ крпчитъ: 
„горннстъ! труби подъемъ". Задудитъ горппстъ Ц—го на 
весь лагерь, п въ тотъ же мигъ подхватятъ и задудятъ проч!е 
горнисты, а где горнистовъ нетъ, тамъ барабаны забыотъ: 
значить, будетъ-де прохлаждаться; вставай! Хорошо. Все, 
значить, пробуждаются, все встаютъ, все волей-певолей вы- 
лезаютъ изъ джуламеекъ п начпнаютъ убираться на походъ. 
Кпргпзы и башкиры выочатъ верблюдовъ; нашъ братъ имъ 
помогаетъ, вытягиваютъ верблюдовъ въ лиши, по нашему 
въ нитки; примерно, одна нитка съ овсомъ, другая съ 
сухарями, та съ теми, эта съ этими. Джуламейки ло- 
маютъ, разбираютъ и выочатъ на верблюдовъ же. Солдатики 
строятся въ ряды, ротами. Нашъ братъ, казаки, становятся 
посотенно. Чиновники разъезжаютъ по лагерю, распоря
жаются, даютъ приказатя. Наши ефрейторы и вахмистры 
мечутся туда-сюда: наряжаютъ, значить, кого въ боковые 
патрули, кого въ псреднш, кого въ задшй „а л е н г а р д ъ“, 
кого къ кому на вести, кого къ нитками, кого куда. Кир
гизы и башкиры галдятъ, верблюды ревутъ, кони фырчать, 
колеса поди антирел1ей екрыпятъ. Больные солдатики 
охаютъ, стонутъ. А буранъ свое дело справляетъ—вьетъ, 
мететъ, завываетъ; одно слово, света преставлеше! И длится 
эта нстор]'я, сударь мой, часа два, а иногда и больше, а 
солдатики, заметь, теми временемъ стоять въ рядахъ, обло-
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котившись на ружья; стоять, голубчики, и дрогнуть. На- 
иослйдокъ, какъ должно, уберемся. Опять горнисты задудятъ; 
опять въ барабаны забыотъ— значить, ступай въ походъ! 
И пойдемь въ походъ. Идемъ шагь за шагомъ, батенька, по 
тому самому, что снЬгь выше колена; Вдругъ скомандуютъ: 
„стой!“ Остановились. Что такое? Верблюдъ повалился съ 
выокомъ и всю нитку остановилъ, разстроилъ. „Экой гр’Ьхъ!" 
думаешь. Однако, разсуждать некогда; надо, значить, вер
блюда развьючить, поднять, расчистить с н гЬ г ъ, ч о к н у т ь  
верблюда, то-ись положить его должнымъ манеромъ, потомъ 
снова навьючить, потомъ все въ порядокъ произвестп и по
томъ ужъ снова идти въ путь-дорогу. Хорошо. Управились. 
Идемъ. II только лишь отойдсмъ сколько-нибудь, глядишь, 
опять кричать: „стой!" Что такое? Опять та же, батенька, 
ncTopin, то-ись, верблюды валятся; опять, значить, оста
новка. А отчего верблюды валятся? Оттого, что снгЬгъ глу- 
бокъ, а верблюдъ—-скотина хлибкая, по глубокому снгЬгу 
идти не можетъ. Случалось не разъ, что людей высылали 
впередъ съ лопатами, чтобы расчищать дорожку для верблю- 
довъ, а скоро .чи такое Д'Ьло? Такпмъ манеромъ отряди 
подвигался шагь за шагомъ, и почти на каждомъ шагу 
остановка; а каждая остановка, батенька, доставалась солда- 
тпка.чъ с ъ с о к о м ъ. Къ примеру, пдетъ солдатикъ съ 
ранцемъ за спиной да съ ружьецомъ въ рукахъ, идеть,версты 
дв'Ь м'Ьсить снйгъ, а онъ выше колйнъ; дергаетъ, дергаетъ 
ноги, устанетъ, вспот'Ьетъ, взмылится, а тутъ вдругъ оста
новка. Покуда поиравляютъ верблюдовъ, покуда ждутъ, 
какъ расчистятъ впереди дорожку, тЬмъ временемъ солда
тикъ стоить и стынетъ на вйтру и на мороз'Ь, да такъ иной 
б’Ьдняжка застынетъ, закочен’Ьетъ, что опосля съ мйста тро
нуться не можетъ— сажай тогда его на верблюда въ з ы б к у. 
Для этого особенно были назначены верблюды, пояснилъ 
разсказчпкъ: на нихъ съ боковъ пршгЬшеиы были таю я 
мЬстечки, въ родЬ зыбокъ; въ пихъ-то и грузили солдати- 
ковъ. Опять, и зыбка не въ сп асете,— зам’Ьтилъ старикъ:—  
покуда отрядъ ндетъ, покуда па стоянку придетъ, тймъ



105

временемъ солдатикъ, сидя въ зыбке безъ движенья, еще 
больше закоченеетъ. Это я тебе не лгу: я сами часто бы- 
валъ въ наряде при верблюдахъ съ зыбками. Бывало, какъ 
придешь на стоянку, такъ нисколько зыбочныхъ солдати- 
ковъ своими руками примешь съ зыбки, словно детей, да 
прямо въ лазаретъ и отнесешь: значить, отжили свой вйкъ. 
Просто, безъ смерти смерть! Часа за два, за три до суме- 
рекъ,—продолжали старики,-— отряди остановится на ноч
леги. Хорошо. Хорошо, да не больно! Солдатики и безъ 
того измучились, перезябли, а тутъ еще надо расчищать 
сггЬгъ, надо ставить джуламейку (на 25 челов’Ькъ полага
лась одна джуламейка); надо, пуще всего, добыть дровъ, 
то-ись набрать изъ-подъ снега кой-какой травки, кой-ка- 
кихъ корешковъ, чтобы развести огонь и обогреться; а 
скоро ли все это сделаешь? Солдатики народи непривычный, 
къ этому делу несручный, а снегъ, тебе ужи сказано, 
снегъ выше колени, чуть не по поясъ, сверху зачернели, 
а трава редкая, скоро ли наберешь ее!? А хоша и паберешь 
сколько-нибудь, надо первыми долгими разжечь, а она про
мерзла, обледенела, не повинуется, мошенница, не горптъ, 
только курится; только, значить, дыми одинъ даетъ, а дыми, 
известно, глаза только есть, не греетъ... А морозь, буранъ 
свое дело справляетъ, ж мути и до костей пронимаютъ. Слу
чалось, батенька, такъ: покуда ставятъ джуламейку, покуда 
раздобудутся огнемъ, теми временемъ, глядишь, иной солда
тики какъ упрется оби ружье, такъ и закоченеетъ: неси, 
значить, въ лазаретъ. Выходить— стоянка не лучше похода. 
II такъ ли, сякъ ли, поставить, однако, джуламейку; зале- 
зутъ въ нее солдатики, да не все: иными, кто подъ очередью, 
надо идти на часы къ бунтамъ, ну и пропали солдатикъ! 
Не беда идти на часы изъ теплой избы или караулки, а съ 
часовъ въ избу: по крайности, после часовъ есть где обо
греться; джуламейка же, сударь мой, не изба, особенно за 
полночь, когда ужи въ ней не точно огня, а и золы-то, и 
дыму-то нети: что на дворе, то и въ ней... Стоя на часахъ, 
солдатики перецрогнетъ, закоченеетъ, а после смены и

t
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обогреться негде; ну и пропалъ. Не разъ, батенька, случа
лось, что солдатики на часахъ до смерти замерзали, осо
бенно после того случая, какъ одного часового разстреляли.

— За что же?
— Знамо, за что: артикулъ не соблюлъ, то-ись часы 

броеилъ.
— Какъ же такъ?
—  А вотъ какъ. Слушай. Поставятъ солдатика на часы, 

къ примеру, на часъ времени, а онъ и полчаса не вытер- 
питъ, кричитъ смену, а смена якобы не слышптъ. Д ело из
вестное: и ефреторъ, и солдатики очередные—люди же, кой- 
какъ пригрелись, не хочется, значитъ, прежь времени вы
лезать пзъ джуламейки и идти на буранъ; по этой самой 
причине пришипятся, яко-бы спятъ, не слышать. Солдатикъ 
часовой кричитъ, кричитъ смену, не докричится, и самъ 
пойдетъ въ джуламейку будить ефретора. Ладно. Случалось 
это нс разъ, не два, все сходило съ рукъ. Б ли ж те  началь
ники, къ примеру, ротный командпръ или кто другой тамъ, 
тоже, статься, и видели, да сквозь пальцы смотрели; дело 
известное: по человечеству смотрели. Ладно. Но вотъ какъ- 
то разъ, во время злеющаго бурана, одинъ бедный еолда- 
тикъ продрогъ донельзя, до самаго, что называется, мозга 
и потерялъ разеудокъ; броеилъ, где стоялъ, ружье и по- 
брелъ, куда глаза глядятъ, то-ись, правду падо сказать, не 
куда глаза глядятъ, а куда буранъ погналъ. Какъ шальной, 
въ забывчивости, солдатикъ изъ лагеря вонъ вышелъ, не 
попалъ, значить, ни па одну джуламейку и очутился въ 
стони, а буранъ, словно овцу, гонитъ его да гонитъ и при- 
гналъ на цепь, а цепь завсегда занимали мы, уральцы. 
Попадись онъ намъ однпмъ, глядишь бы, мы, може статься, 
отогрели бы его своими тулупами, да отвезли на то место, 
откуда онъ ушелъ; глядишь бы, дело-то уладилось. Но на 
беду солдатика, случился въ ту пору на цепи Ц—ш съ 
конвоемъ: поверялъ, значить, цепь. Увидамши солдатика, 
Ц—iii и затялъ , и велелъ взять солдатика подъ арестъ и 
представить въ лагерь. Заутро, слышпмъ, судъ нарядили
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надъ солдатдкомъ; велено осудить въ 24 часа, яко измен
ника; а солдатикъ, говорили, и отвЪтовъ никакихъ дать пе 
можетъ, потому, сказано, что разсудокъ потеряли, сначала 
отъ мороза, а после отъ испуга. Однако, суди ни на что но 
посмотрели— на то они и судъ— и присудили солдатика ки 
разстрелу. Ложь ли, правда ли, говорили, яко бы Перовскш 
не хотели расстреливать, долго не подписывали конфнрма- 
ц ш , да Ц— ш  настояли; „для примера, говорить, безпре- 
менно нужно расстрелять!“ II расстреляли солдатика. Я не 
были у разстрела, признаться— совесть засрила... После 
того всеми и каждому подтвердили, что есть когда кто оста
вить часы, тотъ будетъ разстрелянъ яко изменники. „Умри, 
говорить, на часахъ, а дальше указанной черты шагу не 
смей сделать!" И точно,— прибавили старики:— си того 
самаго разу словно рукой сняло: ни одннъ солдатикъ часовъ 
не бросали, зато ужи редкая ночь проходила безъ того, 
чтобы где-нибудь не замерзъ солдатикъ до смерти. Беда!!

Старики сделали плачевную гримасу и потоми продол
жали:— Бывало, стоишь на часахъ на цепи (насъ, братецъ 
мой, всегда на цепь становпли, саженяхъ ста въ два оти 
колонны, да на маячные пикеты, версты за две иль бо за 
три отъ колонны, а солдатъ разставлялп по карею), стоишь 
бывало на цепи и въ пну пору по ветру слышишь:— Сме-е- 
е-ну! Сме-е-е-ну! Заме-о-о-о-рзъ! Заме-о-о-о-рзъ. Это сол
датикъ на часахъ кричлтъ. Кричитъ, крпчитъ, голубчики; 
тянетъ, тянетъ, сердечный, сначала внятно, а потоми все 
тише да тише, а поди конецъ совсемъ омолкнетъ... Мы 
ужи знаемъ, что это значить; это, сударь мой, значить: 
солдатикъ, повыбимшись изъ силъ... Эхъ, да что объ этомъ 
толковать! Сказано: гибель была на оолдатиковъ, и все 
тутъ!— Старики махнули при этомъ рукой и замолчали; 
видно, грустный картины промелькнули въ его голове. 
Немного спустя, они заговорили:— Ложь ли, правда ли, была 
въ народе молва, сударь мой, въ такомъ смысле: когда-де 
Васший Алексеями собирался въ походи и уговаривался 
насчетъ его въ Питере си царемъ, то батюшка-царь яко бы
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говорилъ Перовскому: „Нужно ли тебй, Василш Алексйичн, 
забирать съ собой солдатпковн; вынесутъ ли они зимнш 
походъ; не лучше ли обойдтись одними уральцами?" На 
это яко бы Перовскш представили царю такой резонн: 
„Насчетн этой статьи не извольте безпокоиться, ваше вели
чество! Есть у меня такой чиновники, Ц—ай прозывается, 
больно дошлый человйкн, степной, что называется, ходатель: 
они сумйети обрядить солдатикови таки, что они и не по- 
чуютн зимняго похода!" Что правда, то правда!— заметили 
иронически разеказчикп.— Еще бы не суметь обрядить сол
датикови; мудрости тути особой н'Ьти: всякш это сможетн 
сделать, даже п не с т е п н о й  х о д а т е л ь .  Ки примеру, 
джпбажинка обойдется ви рубль, а ви казну можно показать 
ии два. Чего еще лучше! Ну, а насн, то-ись, уральцевн, 
обряжать нельзя: мы люди не казенные, а собственные; мы 
сами себя обряжаеми. Both по этой самой причинА, може 
статься; и нельзя было обойтись бези солдатови!

Старики зло улыбнулся, взглянули на меня и потоми 
прибавили:—Мы хорошо знаеми, кто такови были Ц—ай, 
степной, ходатель! Они, чай, и Псровскаго-то обморочили. 
Ходатель-то степной они ходатель, спору нАти, да кромй 
того, ничАми особенными не отличался оти нрочихи чиновни- 
кови, что при ВасильА Алексйичй были. Одно только было 
за ними художество: падоки были на побои. Бывало за вся
кую малость лупить нашего брата и всякого, кто у него 
поди командой; лупить, сударь мой, нагайками не на жи- 
воти, а на смерть. Насчети этого Ц— ift,-—не тйми будь 
помянуть!—сушш звАрь были. Они и Перовскаго-то подбили, 
я ужи теб'Ь сказывали, чтобы разстрАлять солдатика, что си 
часови ушелн; одно слово, звйрь были, а не человАки. Зато 
и кончину получили звАрскую: поди старость жили они ви 
епокой ви своей деревнй, и тами уходили его какой-то изи 
халуевр: ви окно изи ружья всадили ему пулю ви лоби. 
Таки-то воти!— проговорили старики и сдАлалн головою та
кое движете, которое ви переводй означало: „По д;Ь- 
ломн-де!...“
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— Ну, а васъ-то, уральцевъ, какъ Богъ правилъ?— 
спросилъ я разсказчика.

— Кривую стрелу Богъ править, батенька!—сказалъ 
старикъ и самодовольно засмеялся.— Надъ нами смеются,
КЪ П рИ М 'Ьру, ИНОГОрОДНЫе ЧИНОВНИКИ, КУПЦЫ II ВСЯКИЙ ЛЮД'Ь
расейскш: называютъ пасъ к о ш о м н ы м ъ в о й с к о м ъ. 
Что правда, то правда, противъ этого и спорить нельзя. 
Самъ знаешь, коли мы (“обираемся въ степные походы, то 
всякой-всячиной запасаемся, примерно и кошмами, и тулу
пами, кошомными сапогами; ничКмъ, батенька, пе брезгуемъ, 
а главное, на щегольство не смотримъ; оно хоть съ виду-то 
неказисто, не по образцу, зато тепло, уютно, въ этомъ и 
дело-то все! Кошомное ли войско, не кошомное ли, все един- 
ственшх главная статья— теплое, не мерзлое войско. Вотъ 
хоть бы и въ тотъ разъ, какъ подъ Хиву пошли. Ты ужъ 
знаешь, какъ мы были одеты, сортъ! Слушай теперича и 
смекай: може, самому доведется быть въ степяхъ зимой. Си
дишь бывало на лошади, едешь. Какъ ни укутанъ ты, а мо- 
розъ мало-по-малу пробираетъ; чувствуешь это, и сейчасъ 
съ коня долой. Идешь пйшкомъ, коня ведешь въ поводу. 
Пройдешь сколько-нибудь шаговъ, чувствуешь, что на
греешься; тутъ ужъ бойся, какъ бы не взопреть. Сейчасъ 
остановишься, тулупъ съ зипуномъ долой, перекинешь че- 
резъ седло; останешься въ одномъ короткомъ полушубке; 
опять идешь, чувствуешь, холодъ сильнее пробираетъ въ 
полушубке —  ничего: прибавишь шагу, нагреваешься. 
Идешь, а самъ, какъ воръ, смотришь по сторонамъ, тгетъ ли 
где чего пользительнаго. Видишь— торчитъ изъ-подъ снега 
кустикъ травы; „а, тебя-то и нужно, голубчикъ!" скажешь 
кустику и сейчасъ къ нему; разгребешь ногами снегъ, 
сорвешь кустикъ, тонкая веточки обломаешь и сунешь въ 
ротъ лошади; та, разумеется, рада, въ одпнъ мигъ схватитъ 
и съестъ; такъ и ржетъ, такъ морду къ тебе и суетъ, словно 
целоваться хочетъ; а что покрепче, потолще, примерно, 
стебельки, корешкп, это свяжешь въ пучекъ, да и въ торока: 
значитъ, на дрова, тем ъ  временемъ, покуда роешься у

v
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куста, тЬмъ временемъ и лошадка не дремлетъ: 2)азгребаетъ 
копытами огЬгь и рветъ травку, какую найдеть. Пройдешь 
такимъ манеромъ съ версту, нагреешься, опять въ хлампду 
н опять на лошадь; а тамъ, какъ почуешь морозъ, опять 
долой съ лошадп п опять за то же. Такимъ побытомъ всю 
дорогу, отъ лагеря до лагеря, въ занятье: то себя греешь, 
то дровами запасаешься, то лошадке даешь вольготу и слу
чай пощипать травки, дело-то п выходптъ важнецъ! Прп- 
дешь теперь на стоянку, смотришь: почитан у каждаго това
рища въ торокахъ пучекъ травы, а у иного целое беремя: 
чего еще надо? Зиачптъ, на первый разъ дрова есть; зна- 
чнтъ, есть чемъ кашу сварить, есть около чего погреться. 
Сейчасъ хламиды долой. Что хламиды? Полушубки-то и те 
долой; останемся въ однихъ халатпкахъ или курточкахъ, 

• схватимъ лопаты, и работа закипптъ; только паръ отъ насъ' 
валитъ, словно в ъ ж а р у н а б а г р е н ь е .  Буранъ ли тамъ, 
морозъ ли, памъ дела нетъ, наплевать! Мы знаемъ, что че- 
резъ две-три минуты будетъ у насъ защита, И точно, не 
успеетъ, какъ говорится, девка стриженой косы заплести, 
а у насъ готова джуламейка, у насъ горитъ пылаетъ ко- 
стеръ, что твоя люминащя, еще лучше! Вотъ тебе и кошом
ное войско.

Старикъ самодовольно улыбнулся. Потомъ продолжалъ:— 
У насъ везде и во всемъ сноровка. Къ примеру, мне очередь 
въ караулъ, положпмъ, на цепь нль-бо въ табунъ верблю
жий, значить, сражаться съ бураномъ и морозомъ; въ такомъ 
случае товарищи мои, хоша бы я и ж ел ал ъ, ни въ жисть 
но допустятъ меня шг до какой работы, чтобы я не утомился 
и, пуще всего, не взопрелъ: буранъ и морозъ сейчасъ про- 
нпжутъ того человека, который взопреетъ. Пока расчищаютъ 
снегъ и уставляютъ джуламейку, ты стой или расхаживай, 
як'О начальнпкъ какой; а какъ разведутъ огонь, ты садись 
къ нему ближе, спдп, словно невеста,, и грейся, чтобы после 
супротивъ бурана не сдрефить. Тоже и насчетъ пищи. Къ 
примеру, кому въ нынешнюю ночь въ караулъ, того това
рищи накормятъ, что называется по горлышко: любой кусо-
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чекъ мясца ему подсунута, себя обдЬлятъ. А для чего? Для 
того, батенька, что часового съ сытымъ брюхомъ п морозь 
уважаетъ, не такъ ужъ донимаетъ, какъ голоднаго: не смо- х 
жетъ, значить. А вотъ насчетъ солдатиковъ нельзя этого ска
зать,—продолжалъ старикъ:— всякъ думалъ о самомъ себъ. 
Да что солдатики? Оренбургские казаки, что въ походй были, 
и т'Ь въ этомъ случай не лучше солдатиковъ. Еъ примеру, 
варятъ кашу въ одномъ котлЪ артелью, а мясо порознь, 
то-ись, каждый казакъ привяжетъ къ своему куску кто 
нитку, кто мочалку; а послЬ, когда дфло дойдетъ до Ады, 
поднимутъ спорь, шумъ; одинъ кричитъ: „это мой кусокъ", 
а другой ему въ отвйтъ: „врешь, мой!“ И грйхъ, и смйхъ, 
батенька! Право, не лгу.

—  Кстати, А. Д ., насчетъ пищи-то расскажи: что Али?
—  Насчетъ пищи ничего,— отвйтилъ старикъ:—пища 

была с н о с н а .  Къ примеру, каждому человеку давали въ 
день по полуфунту мяса, -сколько-то сухарей, крупъ; ну, а 
впнная порщя шла, кажись, по шести чаръ въ мФсяцъ; тоже 
меду нисколько давали: медъ разводили въ горячей водй и 
пили замйсто чаю, передъ походомъ. На лошадей давали 
по 1% гарнца овса въ сутки. Больше ничего не давали. 
Спервоначала только сухарей давали очень мало, счетомъ 
нисколько сухариковъ въ сутки: берегли, значить; а подъ 
конецъ похода, когда, значить, стали верблюды валиться, 
давали вволю. Впрочемъ, сначала похода всего давали мало, 
по разсчету; да мы, уральцы, на то не взирали: у насъ всего 
завсегда было въ волю.— Старикъ улыбнулся.

—  ГдА-жъ вы брали?
—  Воровали!
Старикъ опять улыбнулся.
—  Какъ же воровали, развй не было караула?
—  Коли не было! Были вездЬ и у всего караулы; что 

про это п говорить. Д а намъ что за дйло? Вйдь мы кошом
ное войско, это не забывай! Къ примеру, въ иномъ мйстй 
мы сами карауль, ну, толковать ли? своя рука владыка. Въ 
другомъ м’Ьсгй, положимъ, солдата въ караудФ, да вйдь онъ,
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сказано ужъ, челов'Ькъ мерзлый, до того ли ему: у такого
караульнаго не только-что украсть немудрено: хоть самого-то
укради, и то не услышитъ. Насчетъ этого я поразскажу тебе
забавным ncTopin, если когда угодно.

—  Сд'Ьлай одолисеше! '
— Ну, такъ слушай!
И старикъ началъ:
— Въ отряде было всякихъ запасовъ вдоволь: и суха

рей, и муки, и крулъ, и овса, и мяса, и сала, и меду, и 
капусты, и дровъ...

— Какъ, и дрова были?— прервалъ я разсказчика.
— Были, только не про нашего брата,— ответили ста

рикъ.
— Для кого же? .
— Знамо, для кого; для Перовскаго и для болыпихъ чи- 

повннковъ; в'Ьдь имъ не около-жъ курной травы греться. У 
Перовскаго и у большихъ чиновниковъ были кибитки изъ 
двойныхъ кошемъ, съ железными печами, для ннхъ, значить, 
и нужны были дрова. Кроме того, и для лазарета требова
лись дрова. Самъ посуди: не мерзлой же и обледенелой тра
вой обогревать больныхъ, иль-бо варить имъ лекарства, 
пишу. Вотъ для всего этого и было запасено много дровъ 
березовыхъ, еловыхъ и всякихъ другихъ; были и уголья. Те
перь слушай. Въ отряде, говорю, было всякаго добра вволю; 
но ничего съ залишкомъ не давали, а всего въ учетъ. Мало 
того, что давали въ учетъ, нетъ, сударь мой, приказъ по 
отряду последовалъ въ такой силе: „есть когда-де кто осме
лится что украсть изъ казенного интереса, къ примеру, су
харь ли, горсть ли овса, полено ли дровъ, того къ раз 
стрелу!" Легко сказать: „къ разстрелу!" За горсть овса къ 
разогр'Ьлу, а? Да какъ ты его не украдешь? Сказано: въ 
сутки отпускали на лошадь только полтора гарнца, больше 
ничего; сена небыло ни клока. Заместо сена лошадка про
бивалась гЬмъ, что Богъ пошлетъ ей изъ-подъ снега; а ведь 
это, сударь мой, скуднее скуднаго: ведь съ этакого корма 
лошадь ноги протянетъ. Сначала мы, кошомное войско, пре-
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достерегались, то-ись, приказу послушались, а потомъ вн- 
диыъ—•д'Ьло плохо: безъ воровства не обойдешься. Разсудили 
мы такъ: есть когда украдешь, разстрйляютъ тебя— скверно, 
что и толковать! Есть когда пе украдешь, лошадь отощаете, 
издохнете— опять скверно: останешься пйшъ, словно карга 
съ подрезанными крыльями: выйдете безъ смертп смерть, 
безъ разстрйла разстрела>; одно слово, какъ не кинь, все вы
ходить клинъ. Что въ такомъ случае делать? Реш ились 
жить воровствомъ. Сначала положили воровать только одинъ 
овесъ, где представится случай, а после и до всего добра
лись: все на пользу, все на потребу. А воровали какъ? Слу
шай. Къ примеру, приставленъ я к ъ н и т к е ,  что съ 
овсомъ. Хорошо! Вдругъ упадетъ, верблюдъ— это -мне и на 
руку. Другой кто, примерно, киргизъ, бросится къ вер
блюду, осматриваете, не ушибся ли; а я  кидаюсь къ кулю 
съ овсомъ, смотрю, не лопнулъ ли. Если лопнулъ, то, зна
чите, дело въ ш ляпе; а если не лопнулъ, то, значить, какъ- 
нибудь изловчусь, чтобы никто не видалъ, да дерну куль 
ножемъ по боку, а самъ, какъ ни въ чемъ не бывало', сей- 
часъ явлюсь къ дежурному и говорю: такъ и такъ, ваше 
благород1е, верблюдъ упалъ, куль съ овсомъ лопнулъ.- „А! 
скверно", скажетъ дежурный п прибавить: „однако, сейчасъ 
же пересыпать въ другой куль! Мне это-то и нужно. „Слу
шаю!" скажешь да тое-же минуту и подашь товарищамъ, 
кто по ближности, маякъ; а те  знаютъ, въ чемъ дело, и въ 
одинъ мигъ, словно орлики, слетаются къ тебе, якобы помо
гать. Хороши помощники!— заметилъ разсказчикъ и улыб
нулся.—Хорошо. Сейчасъ хламиды съ себя долой и при
мемся изъ худого куля пересыпать овесъ въ крепкш ; въ 
рукахъ у  пасъ такъ п кипите! Дежурный смотрите и по 
хваливаетъ: „Ай же, уральцы молодцы! Не заставляешь, 
сами являются на работу". „Рады стараться!" говоримъ, а 
сами проворимъ. У каждаго изъ насъ въ шароварахъ есть 
карманы фальшивые, то-ись карманы безъ дна. Понимаешь, 
для чего? Горсточку по горсточке и посовываешь въ без
донный карманъ овсеца-то, а овсецо, родимое, проваливается 

т. ш . 8
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виизъ за голенища да вокругь ноги обсыпается, а около 
кармановъ тощо, ничего не заметно. Еслпбы какъ и заподо
зрили и вздумали обыскивать, не скоро догадаются, не скоро 
найдутъ, важшецъ!— Старикъ съ самодовольств1емъ улыб
нулся.—Такимъ манеромъ и доживались мы овсецомъ, да 
не однимъ овсецомъ пожпвались,— продолжалъ старикъ:— 
всЬмъ доживались, все къ рукамъ подбирали, что могли; къ 
примеру, и сухарики, вЬдь и ихъ лошадка кушаетъ, и  руб- - 
левую говядину, вЬдь и самимъ съесть послаще не мЬ- 
шаетъ, и сальце, и долЬно дровъ, и старый овсяной куле- 
чекъ; одно слово, ничему не давали спуску, что шло на 
какую-нибудь потребу.

— Зач'Ьмъ же вамъ нуженъ былъ овсяный куль?— спро
сили я старика.

—  Какъ зачЬмъ—возразили старикъ:— Чудной ты че- 
лов'Ькъ! Вйдь п рогожа-то горптъ, значитъ, тЬ же дрова,— 
пояснили старнкъ и потоми продолжалъ:

—  Сначала начальству было невдомекъ, чЬмъ кошомное 
войско пробавлялось, а потоми обозначилось. Наше началь
ство, то-ись, казачье, съ перваго яге раза все видЬло, да, 
знамо дЬло, яко бы и не видало— сортъ!!! Солдатское же на
чальство какъ узнало, возроптало, осердилось, что уральцы 
всЬхъ обдуваютъ. Дознался объ этомъ и сами Перовскш, 
однако, промолчали, яко бы не знаетъ. Это нашему брату и 
на руку. Взяли мы послЬ того большую волю: стали воро
вать овесъ изъ-подъ часовъ цЬлыми кулями. Рази пресмЬш- 
ная, сударь мой, вышла истор1я: куль овса въ глазахъ часо
вого убЬжалъ къ нами въ джуламейку.— Старикъ расхохо
тался.

—  Какъ таки?—спросили я.
—  А вотъ какъ!— отвЬчалъ старикъ: джуламейка наша 

стояла близко къ одному бунту, такъ какпхъ-нпбудь въ са- 
ягеняхъ десяти. Хорошо. Былъ въ ту ночь буранъ. Двое лов- 
кихъ казака вышли изъ джуламейки и подошли къ часовому, 
а они, бЬдняягка, чуть живи; ради, что люди къ нему по
дошли: хоть есть съ кЬмъ слово сказать, есть кому пожа-
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даваться на судьбу. Одинъ пзъ казаковъ вступллъ съ ннмъ 
въ разговори— утКшаетъ его, ублажаетъ, а другой т'Ьмъ вре- 
менемъ прнвязалъ къ крайнему кулю за лузгъ веревку, да н 
пошелъ опять въ джуламейку, а веревку незаметно протя- 
нулъ по земл'Ь. Такимъ манеромъ одинъ конецъ веревки къ 
кулю прнвязанъ, а другой очутился у казаковъ въ джула- 
мейк’Ь. Хорошо. Прошло сколько-то времени, и другой ка
заки ушелъ въ джуламейку. Часовой остался одинъ и сталь 
расхаживать; и лишь только часовой обернулся задомъ къ 
джуламейкй и пошелъ на другой конецъ бунта, наши пота
щили веревку и покалябнли куль съ себ1>. Сортъ! Часовой 
обернулся и виднтъ чудо: куль съ овсомъ самъ собой иол- 
зетъ въ казачью джуламейку. Часовой хочетъ бйжать и оста
новить куль, да не смйетъ: военный артикулъ не позволяетъ 
оставлять часы. Покуда часовой соображали, что дЬлать, 
куль съ овсомъ гЬмъ временемъ скрылся въ казачьей джу- 
ламейк’Ь. Часовой сталь кричать: „карауль"!— И гр'Ьхъ, и 
смйхъ! Приб'Ьжалъ ефреторъ, да не скоро. Покуда часовой 
разсказывалъ ефретору, въ чемъ дЬло; покуда ефреторъ схо
дили доложить' дежурному; покуда сообразили, въ чемъ 
дйло; покуда собрались идти къ нами съ обыскомъ,— Т’Ьмъ 
временемъ мы овсецо раздуванили, по горсточками разо
брали, по торбамъ разсыпали да лошадушкамъ роздали, а 
тЬ въ одинъ миги скушали; куль сожгли, буранъ и сл’Ьдъ 
замели. И вышли мы чистехоньки; этого мало: еще въ амби- 
uiio вломились; жалуемся, какъ-де см'Ьли насъ опорочить. 
А въ другой разъ,— продолжали старики,— точно такимъ же 
манеромъ утащили мы у часового будку.

—  Какую будку?— спросили я.
—  То-ись, не настоящую будку,— пояснили старики, а 

большой деревянный коробь нзъ-подъ говядины, что служили 
часовыми зам'Ьсто будки. Вотъ этотъ-то коробь мы и укаля- 
бпли у часового такими же точно манеромъ, какъ куль съ 
овсемъ,— укалябили и сожгли; и съ обыскомъ къ нами не 
ходили: знали, значить, что ничего не найдутъ,— важнецъ!.. 
Когда услыхали Перовской, что къ нами, уральцами, пзъ-
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подъ часовъ бйгаютъ кули да будки, то до слези, говорить, 
смеялся. Да и какъ, въ само ми деле, не смеяться? Мы-то 
ужъ, на что проще, сами прокудили, а тоже смеялись до 
упаду; какъ же после того Василыо Алексеевичу то не сме
яться? Оченно смешно! А еще, сударь мой, у генерала 
Ц-го коробъ съ французскими сухарями украли, и сошло 
еъ рукъ. То-ись, оно бы, пожалуй, и не сошло, да ловко сде
лали: сухарики съели, а коробъ сожгли. Какъ дознаешься? 
Не распарывать же намъ брюха! Ц-iii жаловался Оедоту 
Григорьевичу (Бизянову), а ведотъ Григорьевичъ ответили 
ему, что за одппмъ-де коробомъ нечего гнаться, ваше пре
восходительство: у меня-де два украли, да и то не взыски
ваю; па то-де они—кошомное войско; прошу не прогневаться. 
Молодецъ были ведотъ Грнгорьичъ—царство ему небесное!— 
прибавили старики:—все наши обстоятельства знали, ле
леяли и берегь насъ, какъ детей... Есть-когда тебе разска- 
зывать все, что .мы прокудили, то долго не перескажешь; 
одно скажу: мы, кошомное войско, не взирали на приказъ 
къ р а з с т р е л у ,  и хорошо поступали. Первыми долгомъ 
себя и лошадушекъ своихъ сберегли, а вторыми долгомъ 
что мы не своровали, не потребили, то все пришлось бро
сать въ степи, и бросили. Вотъ ты и разсуди теперь, хорошо 
или худо мы делали. Подъ конецъ похода, когда верблюды 
стали валиться не десятками, а сотнями; когда, значитъ, не 
на чемъ было поднимать и везти провизию, поди конецъ, го
ворю, дозволено было брать всякому, кто чего и сколько 
захочетъ, да ужъ та беда—некому было брать: все больные, 
хворые да мерзлые. Одними только намъ была лафа: ката
лись, словно сыри въ масле. Что, резонъ я говорю?— спро
сили меня старики, положивъ руку мне на плечо.

Я кивнули головой п спросили:
— Ну, что еще тамъ у васъ было? .
— Да ничего особеннаго: воротились назади,— сказали 

старики и, немного погодя, прибавили:—значитъ, не всуе 
сказали Яковъ Михайловичи Тарасовъ: пойдемъ и не дой- 
демъ; ужъ такая проклятая страна эта Хива, что бы ей ни
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дна, ни покрышки!— Старики съ досадой плюнули, потоми 
заговорили:

—  На половшей пути, близи Усть-Урта, простояли сколь
ко-то дней ви раздумий— идти впереди или вернуться. Идти 
мало: на половину, чай, перемерзли, а которые остались 
впереди— боязно: не на чеми пров1антп везти, да и людей 
вживй, тй, кромй наси, уральцеви, почти вей были больны. 
Вернуться— стыдно: орду насмешишь. Долго, говорятп, Ва- 
силш Алексйевичъ были ви раздумий; напослйдокн послали 
Оедота Григорьевича Бизянова си сотней казакови на Усть- 
Урти провйдать, какова дорога, можно ли идти, и нйти ли 
гдй нещпятеля. Черези нисколько дней ведотъ Грпгорьпчи 
вернулся. Что жje? Д а все то же, батенька! Нещпятеля, по
ложили, нигдй нйти, за то спйга все тй же, по брюхо ло
шади.— Тогда ужи Перовскш рйшился воротиться, и воро
тился. Ложь ли, правда ли, говорили: Перовскш яко бы не 
хотйлн ворочаться, а хотйлп, во что бы то ни стало, идти 
впереди, да Ц— ш  разговорили. Они, то-нсь Ц— ш, ви тоти 
рази получили письмо изн дома, а ви письмй яко бы ему пи
сали, что ви Хивй-де ждети его и Василия Алексйича лю
тая казнь. Ц— кш яко бы струсили и застращали Василтя 
Алексйича.

—  Что такое? Я не понимаю.
—  Сразу и не поймешь; надо, значити, разсказать до 

конца. Слушай.— И старики начали:—  У Ц— го были ден
щики изи солдатн, долго у  него служили; но передп тйми, 
какн быть походу поди Хиву, денщики этотн ушели ви до
мовый отпускн, куда-то ви удаленную губернно, и тами за
пропали. Ц— ш  пошели ви походи си другими денщикоми. 
Хорошо. Когда Ц—ш  были ви походй, ви то время прпшелп 
ки нему ви доми старый денщики. Барыня, то-ись жена Ц-го, 
тотчаси же и пристала ки денщику, чтобы они погадали о 
судьбй барина, то-ись Ц-го, и вейхи сутцихп си ними; а 
денщпки, надо тебй сказать, были ужаснйющш дока насчетн 
этихп дйли: и по картами, и по бобами узнавали, главное—  
по водй узнавали все, что си человйкомн будетн. Денщики
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сталъ гадать на картахъ— выходить скверное; сталь гадать 
на бобахъ— скверно же; гадать на водй— еще сквернйе. Ве- 
лйлъ самой барынй взглянуть на воду. Барыня взглянула 
черезъ плечо денщика въ чашку съ водой и. ахнула: и Ц—ш , 
и Перовский, и вей болыше господа, что въ походй съ Пе- 
ровскимъ были, вей они представились ей въ водй безъ го- 
ловъ; а головы ихъ особо торчать на кольяхъ. Вотъ она какая 
притча-то! Лишь только жена Ц—го отудобйла, тотчас-ъ же 
написала мужу письмо, объяснила ему все: такъ-де и такъ, 
любезный супругъ, Григорш-де (денщика Григорьемъ 
звали,—пояснилъ старикъ) вернулся къ намъ и вотъ-де что 
узналъ: сама-де я своими глазами вндйла и тебя, и вейхъ 
васъ безъ головъ; вернись-де, другъ любезный, домой, лучше 
будетъ; наплюй-де на Хиву... Написала, говорю, жена Ц— го 
письмо и отправила его къ мужу съ нарочнымъ, съ кирги- 
зомъ; письмо-то и попало какъ разъ въ точку. Что, не вй- 
ришь?—обратился ко мнй старикъ, замйтивъ, вйроятно, на 
лицй моемъ невольную улыбку. Пожалуй, не вйрь,— заго- 
ворилъ старикъ.— Ц— ш  енералъ былъ, да вйршгъ. Онъ 
зналъ своего денщика хорошо, что тотъ дока былъ. Однако 
такъ ли, сякъ ли, оттого ли, не оттого ли, вернулись, ба
тенька, назадъ.

Отарикъ на минуту остановился и потомъ продолжали:— 
II былъ же обратный походъ горше передняго! Покуда шли 
впередъ, по крайности, надежду питали, что не нынй—  
завтра выйдемъ цзъ спйговъ, встрйтимъ хившщевъ и съ 
ними сразимся; а какъ пошли назадъ, совсймъ другое.— Ста- 
рпкъ махнулъ рукой.— Поучи впередъ,— продолжали ста
рикъ,—все пйсш 1 . распйвали, особенно одну, что на этотъ 
случай нарочпо сложили, а сложилъ кто-то пзъ господь, что 
при Перовскомъ были; часто эту пйсню распйвали. Хочешь, 
я пропою ее?"

—  Сдйлай одолжен!е! очень радъ,— сказали я.
Старикъ прокашлялся и запйлъ:

„Славно, братцы, пришло время:
М ы идемъ всЪ на Хпву.
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Истребпмъ хпвпнско племя,
Нажпвемъ себЬ хвалу.
Черезъ Эмбу перейдемъ,
Ко Усть-Урту подойдемъ.
Тамъ мы спустимся подъ горы,
Гд1 жпвутъ хпвннцы-воры.
Намъ всего даютъ довольпо,
II од£ты мы тепло.
Мы м9розовъ не бопмся,
Намъ бураны нппочемъ;
Джнбагп прокляты сброспмъ;
Скппемъ теплы сапоги;
Шапки теплыя доноспмъ,
Будемъ бравы молодцы,
Мы съ колоннами сойдемся,
Винну порцш запьемъ;
Винну порцш запьемъ,
Закрпчимъ мы вразъ „ура“ !
Тутъ погибнетъ вся Хива.
Мы пзбавпмъ изъ неволи 
Свопхъ братьевъ-земляковъ;
Расколотпмъ въ пху долю 
Всйхъ хивинцевъ-подлецовъ“ *).

—  1>отъ какъ мы расхрабрились,— сказалъ старикъ, кон- 
чивъ п-Ьсню.— Зато, путешествуя назадъ, никто и не заи- * У

*) П р и п Ъ в к а  къ этой п'Ьснй, не встречающаяся въ разсказЬ Барсу
кова:

„Мы уральсше казаки,
Идемъ съ радостью въ походъ.
Генералъ съ нами Перовскш—
Нпкакпхъ намъ нтЬтъ заботъ:
Онъ казачью службу знаетъ,
Не оставить насъ ни въ чемъ;
Пров1антомъ насъ провадитъ,
Фуражемъ насъ натрадптъ.
Мы муниц1ей исправны,
ВсЬмъ нарядомъ снабжены.
У насъ шашки, пикп востры;
Только быть намъ воруженымъ,
Какъ мы словно на ученье 
Ра.чъ1,зжаемъ всегда встрой;
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кался про эту песню; заказано было: стыдно-де... Что правда, 
то правда! Досадно, братецъ мой, что мы подлецовъ-хивжн- 
цевъ и въ глазъ не видали. Только одному капитану Еро
фееву съ одной ротой солдатъ посчастливилось отличиться. 
Онъ, этотъ капитань, провожалъ больныхъ изъ отряда въ 
Чушкакульское укреплеше и столкнулся съ хивинцами, но 
ружейной пальбой и барабаннымъ боемъ разогналъ ихъ, 
(ловно стаю воронь. Тутъ особенно отличился барабанщикъ. 
Какъ только ватага хивинцевъ пр1ударить на отрядъ Еро
феева, такъ барабанщикъ и выскочить съ барабаномъ впередъ 
и трахъ! трахъ! трахъ! Хивинсше кони все въ разсыпную. 
Барабапщику дали егорьевскш крестъ, и за дело: молодецъ!

Въ обратный путь, помню, мы поднялись въ первыхъ чи- 
слахъ февраля, а въ марте пришли на Темиръ-реку; тутъ 
отдыхали п ждали весны. За неделю до Благовещенья, 
помню, въ первый разъ увидалп въ отряде дикихъ гусей. 
И радость же въ отряде была великая:— „весна! весна!"— го- 
воримъ мы другь другу п крестимся: морозы то ужъ больно 
намъ надоели. Съ Темира, когда ужъ снегъ сошелъ, стали 
отрядами расходиться на линпо. Съ больными было много 
возни. Зимой бедняжки отъ мороза гибли, а весной отъ 
цынги: зайла она неладная, солдатиковъ. Есть когда не оши
баюсь, больше половины солдатиковъ пропало, а пасъ, ураль- 
цевъ, Бога миловалъ: изъ двухъ полковъ разве-разве съ 
десятокъ казаковъ не узрели родимой стороны; остальные 
все вышли здравы п невредимы; благодареше Господу 
Богу!

Старикъ съ благоговешемъ перекрестился. * II

Командуемъ веймъ въ стражень£, 
Мы идемъ въ кровавый бой,
Вотъ намъ драться не учиться,
Мы бывали на война»;
Лишь бы дали намъ сразиться^ 
Расчпрхаемъ вейхъ пхъ впрахъ—
II потомъ мы возвратимся 
Во Уральскш городокъ".
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—  Конецъ? —  спросили я  разсказчика.
—  Нйтъ, не конецъ! —  отвйтплъ онъ: —  то-псь хнвпн- 

скому-то походу, пожалуй, конецъ,— прнбавилъ старнкъ;— 
но мы то, уральцы, не вей развязались: человйкъ насъ 
триста, съ бедотомъ Григорьевичемъ, послали въ новый по- 
ходъ на Эмбу, къ морю, наказывать, то-ись, по-нашему, 
в ы к а л ы в а т ь  адайцевъ.

—  За что же?
—  За дйло: —  знай край, да не падай, то-ись бйлаго 

царя почитай, указовъ его слушайся!
—  Чтожъ адайцы сдйлали?
—  Вотъ что, слушай.
И старнкъ началъ: „Д ля похода Перовсый собиралъ 

верблюдовъ съ кпргизовъ; всякий роди и поставляли 
столько-то верблюдовъ, адайскш родь не далъ ни одного 
верблюда. Этого мало, что не далъ верблюдовъ; нйтъ, онъ 
еще пакость сдйлалъ: чиновника, который йздилъ по ордй 
и собиралъ верблюдовъ, адайцы связали и въ Хиву къ ха
ну отправили; выходить, измйну подлецы сдйлали. Предъ 
походомъ было не до нпхъ, а послй похода Васплш АлексЬ- 
нчъ и вспомнили про нпхъ и съ Темнра-рйки, какъ я  ужъ 
сказали тебй, послали изъ насъ 300 человйкъ съ бедотомъ 
Григорьевичемъ наказать адайцевъ. Помню, въ самомъ на- 
чалй мая мйсяца, мы сослйдили адайцевъ близъ устья 
Эмбы, при урочпщй Крынъ-Узень; оослйдилп, говорю; 
адайцевъ и задали ими такого трезвона, что до сихъ поръ 
не забыть: человйкъ, думаю, съ 400, есть когда не больше, 
мы порйшшш адайцевъ: насчетъ этого мы, признаться, мо
лодцы —  только заставь. Въ такихъ случаяхъ всегда отда- 
ютъ такой приказъ, чтобы колоть только одннхъ взрослыхъ 
мужчинъ, а жени да дЬгей не трогать; но гдй тутъ соблю
сти нашему брату прнказъ? Лиха бйда войдти въ азартъ, 
а какъ войдешь въ азартъ, такъ шабаши! пойдешь, значнтъ, 
направо и налйво, только крйпись орда; никто, значить, не 
подвертывайся. Старики махнули рукой. Мы же въ тотъ 
разъ, признаться, были злые-презлые —  замйтилъ ста-
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рикъ: первымъ д'Ьлоиъ, хивинскш походъ не удался; 
вторымъ дЬломъ, то, что мы съ Темира, какъ nponie, наде
ялись домой идти, а насъ вдругь погнали въ новый походъ. 
Вотъ по этой больше причине мы п удружили адайцамъ, 
то-ись какъ должно внушили имъ, чтобы на будущее время 
белаго царя чтили и указовъ его слушались. Когда-нибудь 
на досугЬ я разскажу тебе обстоятельно о такихъ делахъ, 
какъ нашъ братъ наказываетъ, то-ись выкалываетъ кирги- 
зовъ: любопытная, батенька, вещь, а теперь пора и забасто
вать; знаешь поговорку: х о р о ш е н ь к а г о  п о м а л е н ь 
ку !"  .

Старикъ всталъ и раскланялся съ мной.

НЪскольно словъ отъ автора.

Походъ или, правильнее, гибель князя Бековича-Чер- 
касскаго слабо сохранилась въ памяти народа; по крайней 
м ере, мне не довелось подслушать у  казаковъ более того, 
что передано въ первой главе. Причина понятная: во-пер- 
выхъ, это было почти полтораста летъ  тому назадъ; а во- 
вторыхъ, собьте это не захватывало коренной или, иначе 
сказать, жЩзненной стороны народнаго быта и потому про
неслось надъ народомъ безследно, какъ обыкновенная не
взгода, вроде, напримеръ, пожара, мороваго» поветр1я и 
т. п.; однпмъ словомъ, это событие —  не более, не менее, 
какъ случайность войны. Подобныхъ случайностей въ жизни 
япцкнхъ казаковъ, копсчно, было не мало и прежде, и после 
несчастнаго похода Бековича; разница только та, что въ 
одно время погибло казаковъ больше, въ другое меньше. И 
оттого народъ помнить только одно: „пошли-де наши пра
отцы съ Бекнчемъ въ Хиву и погибли". Впрочемъ, исто- 
рическихъ фактовъ отъ народныхъ сказан1й, спустя полто
раста летъ после еобыыя и ожидать нельзя; объ этомъ и 
говорить нечего.

Что же касается сказочной и легендарной стороны пре-
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данш, то, известно, народная фанта;пя очень изобретатель
на, а память народа насчетъ этого очень впечатлительна, и 
все, что изъ сказочнаго западаетъ въ память народа, —- все 
это долго' живетъ въ народе. Такъ, напримеръ, составивъ 
себе когда-то поняпе о Хиве, какъ о стране заклятой, 
вроде заклятаго клада, казаки поверье это перенесли и на 
позднейшее предщля'пе противу Хивы, именно на экспе- 
дищю Перовскаго. Въ этомъ отношенш, разницы у казаковъ 
между взглядомъ на походъ Бековича и взглядомъ на 
походъ Перовскаго, какъ читатели видели, почти никакой 
нетъ. Даже разсказъ старика о походе Перовскаго напол- 
ненъ сказками и легендами больше, нежели разсказъ о по
ходе Бековича. —  Если чемъ и отличается разсказъ о по
ходе Перовскаго отъ разсказа о походе Бековича —  это 
темъ, что въ разсказе о походе Перовскаго много действи
тельного, фактическаго. Правда, все действительное, фак
тическое перемешано съ сказочными и легендарными; но я 
не вижу надобности проводить грани, где начинается и 
кончается сказка, и где начинается и кончается фактъ: во- 
первыхъ это, по моему мненио, отчасти обозначается само 
собой; во-вторыхъ, любознательные читатели могутъ сли
чить разсказъ старика-казака съ статьей неизвестнаго ав
тора о хивинскомъ походе, напечатанной въ „Библиотеке 
для Ч тетя "  за 1859 г., № 10,— статьей, извлеченной, по 
всему видно, изъ оффшцальныхъ бумаги. Считаю нужными 
заявить только вотъ что: я  пишу не историческая заметки, 
а сказашя народныя, и потому, если где и окажется какой 
фактъ, несколько расходящшся съ оффищальными бумагами 
и разными отчетами и релящямп, то да не забудутъ чита
тели, что тутъ выразился взглядъ народа— ничей.
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1.

По морю было, морю синему,
По тому морю по Каспшскому,
Супротивъ было острововъ Орловыхъ,
Стоялъ на якор’Ь воровской корабль;
На кораблпкЬ состроснъ былъ муравленъ чердакъ, 
Въ чердак!} состроенъ былъ золотой бунчукъ,
Въ бунчук!} стояли царсшя знямочки,
Позлаченыя, распущенныя.
У знямочекъ стоить часовой казакъ,
Передъ нпмъ стоить раздвиженный стулъ,
На стулу сидитъ нашъ батюшка, воровской атамань 
Степанъ Тимофеевичъ, по прозванью Разинь сынъ; 
Передъ нпмъ стоялъ старшой есаулъ.
Атамань есаулу сонь разсказывалъ:
„Что-то мн'Ь, брать, ночью мало спалось 
И во cirfe мн'Ь много вид'Ьлось:
Спадала у меня съ головы кунья шапка, *)

*) ЗдЬсь помещены гё нзъ собранный, I. И. казачьихъ пЪсенъ, кото
рые не были пмъ напечатаны п не вошлп нп въ одну пзъ его статей. Р е д.
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Распоясался у  меня золотъ колчанъ 
И разсыдалнсь у меня калены стрйлы“ .
Есаулъ этогь сонъ разсуживалъ:
„Сопадала у тебя съ головы кунь шапка,—
Это— пропадетъ твоя буйная головушка;
Распоясался твой золотъ-колчанъ,
То—  мнй есаулу быть крйпко ранену;
Разсыпались калены стрйлы— то казаки наши, 
Воры-разбойники, на побйгъ пойдутъ"...

2 .
По горамъ то было по Индерекимъ 

По раздольицамъ было широкимъ,
Собиралося тутъ собраньице киргизское.
Не мало ихъ было и не много: сорокъ тысячъ; 
Предводителемъ у  нпхъ былъ ханъ султанъ Сержа-

линъ отецъ;
Повыше крепости Кулагиной, пониже яру Чепуппш-

скаго,
Пикетные казаки ихъ скараулили,
Подавали вйстытсу и вверхъ и внизъ до войскова. 
Тутъ казаки братцы собиралнся 
Вей Яицюе съйзясалися,
Думали-то они дзгму крйпкую за едино,
Черезъ Яикъ рйку переправлятися;
Во глухую полночь съйзжалися,
Распустили они полковое знамя,
Поставили они распятье образъ.
Чутко Богу молились, низко кланялись.
Помолившись Богу, распростились,
Распростившись, на ударъ пошли.
Напередъ-то бйжитъ дорожей добрый молодецъ—• 
Васильюшка, Митрясовъ сынъ,
Во рукахъ-то онъ держитъ полковое знамя



Воаговоритъ-то Василш таковы слова:
„Ой, вы, гой еси, казаки, братцы, Я ш щ е!
Вы не робьте, казаки, не разбегайтесь".
На крыле у киргизъ бежитъ злой басурманинъ 
Басурманинъ, Каракалпачининъ,
За плечами у него турка цельная;
Онъ стр-елялъ дорожаю добра молодца,
Убивалъ-то его во белую грудь,
Онъ падалъ коню на черную гриву,
А съ черной гривы на мать сыру землю.
Какъ разбили казаки Яицкче собраньице киргизское, 
И, разбивши, стали дуванъ дуванить:
Доставалось на казака хорошей одежды 
По сенной копне.

3 .

Не грозна туча изъ-за облака,
Туча поднималася;
Щ йезжалъ къ намъ на быстрой Уралъ 
Къ намъ небывалый гость,
Небывалый гость— царь наследничекъ.
Старики, братцы, старожилые къ нему собиралися, 
Съ лицомъ радушнымъ старики, братцы, ему поклоня-

лися.
„Ты заставь, заставь, царь наследничекъ,
Насъ жить по старому,
Ты покинь, покинь, царь наследничекъ,
Насъ на быстрой р ек е" .
Не золоченая туто трубочка,
Трубочка вострубила,—
Говорить же тутъ наследничекъ 
Своимъ громкимъ голосомъ:
„Вы подите-ка, послужите за горы кавказсшя, 
Усмирите-ка злую вы орду, орду некорлпвую, 
Некорлпвую орду— черкесъ со лезгинами"...
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4.

Доседево про Кшнъ-море не слыхано,
А яонече на Кгянъ-море собираются,
Собирали они тридцать кораблей безъ едпнаго 
Про себя они украшали „соколъ" корабль:
Деревца ставятъ кипарисовы,
На немъ снасточкп— бечевочки шелковыя.
Они на корму сажаютъ Илью Муромца,
А на носъ посажаютъ Добрыню Никитьевича. 
Илыошенька ДобрынюшкА рАчь цозговорилъ:
„Ты отваливай отъ бережка отъ крутаго,
Ты отваливай отъ песочка отъ сыпучаго".
Вдругъ несчастьице надъ корабликомъ прнключилося, 
Что садился на деревцо сизой орелъ,
Потоплялъ онъ корабличекъ во сине море.
Какъ на то ли нашъ Илыохонька разсержаплся,
Онъ тугой лукъ своей рученькой натягивалъ,
Калену стрАлу на тетивочку онъ накладывалъ,
Онъ убилъ орла въ бАлую грудь, въ ретиво сердце, 
Онъ упалъ, нашъ сизой орелъ, во сине море.

5.

Какъ изъ далеча— изъ поддалеча, во чистомъ полА,
Тутъ стоялъ, да росъ сыръ матерый дубъ.
У сыра дуба кореньица булатныя,
А коринушка у сыра дуба жемчужная,
Сутки, вАточки на сыромъ дубу хрустальныя,
А листоченьки на сыромъ дубу бумажные.
Подъ сырымъ дубомъ было стойлице конев1е,
А во стойлицА сивый рАзвый конь
На вершинушкА у сыра дуба сидАлъ младъ ясенъ соколъ. 
Какъ ясенъ соколъ надъ добрымъ конемъ насмАхаться сталъ:
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„Ужъ ты кляча, кляча— сивый резвый конь!
На тебй же, кляча, шерсть олешя,
А черное мясо твое вороте".
За досадушку то добру коню показалося,
И ясенъ соколъ съ добрымъ конемъ позаспорилд;
Они спорили не объ ста рубляхъ, не объ тысячй,
Они спорили объ своихъ буйныхъ головушкахъ:
Соколу летйть доставалося чрезъ сине море, _
А коню бйжать доставалося вокругъ синя моря 
Конь бйжнтъ, бйжитъ— вся земля дрожитъ,
А соколъ летитъ, какъ колоколъ звенптъ.
Лрибйгаетъ конь до чм'Ьстсчеиька до урочнаго,
До того мйста—до колодезя до глубокаго. -
Какъ прибйгъ къ себ'Ь сивый рйзвый конь, самъ во стойло

сталъ;
Ужъ онъ часъ стоялъ п другой стоялъ— нйту сокола,
А на третьемъ онъ на часпкй появляться сталъ.
Ирилетйлъ соколъ ко добру кошо, пропустивши срокъ,
Ужъ онъ палъ коню въ рйзвы ноженьки за просроченье; 
Тутъ ясенъ соколъ доброму коню виноваться сталъ:
„Ты прости меня, сивый рйзвый конь, виноватаго;
Я летйлъ, соколъ, чрезъ сине море шибче вихоря .
11 увпдйлъ я на спнемъ морй стаю лебедей,
Выбралъ я  себй что ни лучшую лебедушку,
Лебединаго ея мяса я понакушался 
И за этимъ-то я, ясенъ соколъ, позамедлился".

6.

Былъ одинъ-то, одинъ 
У отца, у матери,
Все одпнъ -— единый сынъ. 
Какъ его-то берутъ, разудалаго, 
берутъ въ службу царскую,
По указу его, разудалаго,
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Берутъ государеву.
Какъ со вечера добру молодцу,
Ему приказъ отданъ быль;
Съ полуночи-то, душа добрый молодецъ, 
Онъ собираться сталъ;
На бйлбй-то зарй, душа добрый молодецъ, 
А онъ .сталъ коня сйдлать;
На восходгЬ-то солнца краснаго 
Сталъ онъ со двора съезжать.
Провожаютъ его, разудалаго,
Его молода жена,
Провожаютъ его, разудалаго, •
Его всЬ отсцъ и мать,
Провожаютъ еще его, разудалаго,
Его весь и родъ, и  племень.
Позади идетъ его горюшенька—
Его молода жена.
Молодецъ-то жену уговаривалъ:
„Воротися, жена, воротися, душа,
Воротися, лебедь б'Ьлая:
Впереди-то у насъ все огни горятъ,
Огни горятъ неутасные".
„Ужъ ты, миленькой сердечный другъ,
Не уговаривай меня, не обманывай,—
Это горитъ-то и пылаетъ 
У тебя, у  молодца, ретиво сердце". 
„Воротися, жена, воротися, душа, 
Воротися, лебедь б’Ьлая:
Позадп-то у насъ вода полая".
„Ужъ ты миленькой сердечный другъ,
Не удерживай меня, не обманывай,—
Это изъ твоихъ очей молодецкшхъ 
Слезы катятся, какъ рйка льются"

т. ш. 9
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7.

Какъ по морю— морю по Еврейскому 
Тутъ плыли выплывали тридцать три кораблика.
Какъ одинъ-то корабль напередъ б'Ьжитъ, какъ соколъ

летитъ;
У него посъ, корма по звериному,
А водяные бока по змеиному.
Какъ въ этомъ кораблик!} разукрашенъ чердакъ,
Въ чсрдак'Ь стоитъ раздвиженный стулъ,
Па стулу сидитъ самъ пруцкой король,
Передъ нимъ стоять два невольничка —
Со Тиха Дона два полковничка.
Какъ возговорилъ имъ пруцкой король:
„Ужъ вы, гой еси, два невольничка,
Съ Тихова Дона два полковничка!
Какъ мн'Ь въ нынЬшией ночи мало спалось,
Мало спалось— много вндЬлось.
Мн!> привид’Ьлся чистъ ракитовъ кустъ,
На кусту сид’Ьлъ младъ ясенъ соколъ,
Во когтяхъ держалъ бКлу рыбицу". ,
Отвечали ему два невольничка,
Съ Тихова Дона два полковничка:
„Ужъ ты, гой еси, пруцкой король!
Чистъ ракитовъ кустъ— раздвиженный стулъ,
Па кусту сидКлъ младъ ясенъ соколъ— православный царь, 
А въ когтяхъ держалъ бКлу рыбицу— это перо лебединое.

8.

гВхалъ я, старый, братцы, по чпсту полю, 
По тому полю по Куликову; ,
На'Ьзжалъ я, старый, братцы, па диковину, ч 
На диковину— на бгЬлъ горючъ камень;
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На немъ написаны надписи и все разный.
По первой дороженысЬ мнА старому Ахать—  
Быть женатому,
А по другой мнА Ахать— быть богатому,
А по третьей Ахать— быть убитому.
Богатства мнА, старому, не надобно,
Жениться мнА, старо му-то, не хочется.
Дай же поАду я, старый, братцы,
Туда, гдА быть мнА убитому.
ПоАхалъ старый по дороженькА,
НаАхалъ старый на охотниковъ,
На русскихъ удалыхъ разбойниковъ. 
Возговорилъ старый, братцы, таковы слова: 
„Примите меня, братцы, въ товарищи 
Или въ кашеварники,
Или хоть буду я  на васъ чулки сушить"... 
УвидАлъ онъ старый ихъ злой помыселъ,
Что хотятъ они у стараго коня отнять. 
Возговорилъ старый таковы слова:
„Убить вамъ, братцы, меня не за что 
И снять съ меня вамъ, братцы, нечего:
Одна на мнА сермяга— и та сАрая,
Одна пола во пятисотъ рублей,
А другая во всю тысячу;
А всей сермягА и цАны нАту“ .
Вынулъ же онъ изъ налучна тугой свой лукъ, 
Н ало жил ъ на тетиву кленову стрАлу, 
Пустилъ же ее во сыру землю,—
Тутъ же ему покорились тА охотники.

9.

Вечёръ ночесь къ дАвушкА еоловушекъ прилеталъ, 
Соловушекъ прилеталъ— молодецъ въ гости пришелъ. 
Звалъ онъ, манилъ дАвушку, уговаривалъ съ собой:
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„ПоЬдемъ-ка, дЬвушка, во чисто поле гулять,
Во чисто поле гулять, во зеленые луга.
ЗаЬдемъ мы, дЬвушка, на высокш на курганъ.
Еще возьмемъ, девушка, полотнянъ бЬлый шатеръ, 
Полотнянъ б'Ьлый шатеръ и мелко точену кровать". 
„Ложись, ложись, молодецъ, дай въ голов кЬ поищу,
Въ головушкЬ поищу, русы кудри разчеш у".
Стала девушка искать, сталъ молодецъ засыпать.
Уснулъ, уснулъ, молодецъ, у дЬвушки на рукЬ,
У дЬвушкЬ на рукЬ —  на ситцевомъ рукавЬ.
Всталъ, проснулся молодецъ,— нЬтъ ни дЬвки, ни коня 
Ни дЬвушки, ни коня, нЬтъ и бЬлаго шатра.
Заставила дЬвушка въ полЬ пЬшему ходить,
Въ полЬ пЬшему ходить, поджавъ, рученьки носить.



II.

ПРЕДПН1Я О ПУГАЧЕВА





Вступительное слово отъ автора.

Родившись и выросши на Урал'Ь (въ старину Яикъ) я, 
пишущш эти строки, впдалъ во время моего дбтства мно- 
гихъ стариковъ и старушекъ, оовременниковъ и современ 
ницъ Пугачевщины, слушали разсказы ихъ объ этой эпо- 
х'Ь, но многаш изъ ихъ разсказовъ запомнить не могъ, по 
очень простой и натуральной причин!»: дитя былъ, у кото- 
раго на ум'Ь были только кубари, альчи, пистолеты' и т. под. 
flajrfee, въ пору юности моей, относящейся къ сороковыми 
годамъ,— когда кубари и альчп уступили м'Ьсто другого 
рода забавамъ и заняыямъ, когда пзъ казаченка-ш к о л  ь- 
н и к а преобразился въ казака-с у д а р я, —  въ эту пору 
я тоже встречали, хотя немногихъ, р’Ьдкихъ, но все-таки 
еще встр'Ьчалъ современниковъ Пугачевщины; но и изъ 
этой поры память моя не много вынесла, п пе потому, чтобы 
разсказы были скудны содержащемъ, чтобы разсказчики не 
могли передать мнгЬ сколько-нибудь любонытнаго и иптерес- 
наго пзъ того, что было въ ихъ пору, что свершалось на ихъ 
глазахъ, а потому, что самъ я не придавалъ решительно 
никакой ц'Ьны народными предатям ъ, в'Ьроватямъ и воз- 
sp^HinMn, считая ихъ за болтовню, за лепетъ ребенка, не 
стоюпце внпмашя человека порядочнаго, или, какъ го- 
ворятъ казаки, человека с ъ п о и я т i е м ъ. Напримйръ, 
въ 1845— 46 годахъ, проживая, въ качеств^ начальника и 
судьи, въ одной е з ъ  нашихъ станицъ —  Красноярскомъ
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форпосте, я, отъ нечего делать въ часы досуга отъ трудовъ 
служебныхъ, по часту беседовали съ старикомъ Мпхаиломъ 
Михайловичемъ Бакировыми о нашей старине и, между про 
чими, о пугачевскомъ времени. Бакирову во время Пуга
чева быдо отъ роду около двадцати л’Ьтъ и онъ не разъ вп- 
далъ самого Пугачева, шворилъ съ нимъ, целовали у него 
руку. Помню, Бакировъ разсказыв&лъ мне целую легенду 
о Пугачеве и его времени. Но, къ сожалению, на большую 
часть разсказовъ этого старика, какъ и на разсказы дру- 
гихъ, я также не обращалъ должнаго вниманья, по край
ней мйр'Ь, скоро забывалъ ихъ, п все, повторяю, оттого, что 
самъ я не придавалъ решительно никакой ц'Ьиы народнымъ 
предатямъ, и тому была причина.

Прошедши чрезъ войсковое училище и прозубривши 
почти наизусть отъ крышки до крышки довольное число 
учсбниковъ, въ род-!’» „Исторш" Кайданова, „Реторики" Ко- 
шанскаго, и т. под., я, дело понятное, считали себя уже 
не обыкновенными смертными, не к а з а к о м  ъ-т а л  а г а- 
с м ъ ,  н е  к а з а ч о н к о м  ъ-П е т р я е м ъ ,  н е  у р я д н и -  
к о м ъ - б у р б о н о м ъ ,  а у ч е н ы м и  с  у д а р  е м ъ, испив- 
шсмъ до дна чашу премудрости. Независимо отъ того на- 
строешя, которое я вынеси изъ училища, не могь устоять 
и противъ т о т  вл1яшя, которое впоследствш систематиче
ски пршпшалось извне старашемъ отцовъ-командировъ, по 
ученпо которыхъ, к а з а к и  и б о л в а н и, к а з а к и  и ц р у- 
б i я н и были синонимы. Къ ученпо отцовъ-командпровъ 
присоединилось произведшие ума человеческаго: въ бро
шюре „объ Уральскпхъ казакахъ" г. Левшипа и въ „Исто- 
pin Пугачевскаго бунта" г. Пушкина проведена таковая 
мысль: казаки и бунтовщики суть синонимы. Что-жъ му- 
дренаго, если, наслушавшись поученш и наставлещй от- 
цовъ-командировъ и начитавшись книги вроде упомяну- 
тыхъ выше, я смотрели на казаковъ, моихъ земляковъ, 
какъ на глупыхъ, дерзкпхъ и безсмысленныхъ ,буяновъ 
Э тот мало! Я смотрели на массу нашего казацкаго наро
да, какъ на грубый бездушный матер1алъ, лишенный вся-
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каго человйческаго смысла, всякаш яснаго элемента, на 
матер1алъ, пригодный для нашего брата, скульптора, т. е. 
казацкаго офицера, чтобъ лепить еолдатиковъ, на мате- 
piajrb, изъ котораго мож(но нашему брату скомороху, т. е. 
казацкому офицеру, дйлать гудки и балалайки, чтобы раз
рывать кой-кагая, смотря по времени и  обстоятельствамъ, 
аршки...

Имйя такой офицерской или казенный —  все равно — 
взглядъ на самый народъ, я, натурально, вей вйровашя, вей 
воззрйшя, вей предашя народа ставилъ ни во что! Изъ это
го понятно, что многое, слышанное мною изъ устъ народа 
о Пугачевскомъ времени, какъ не стоющее внимашя человй- 
ка п о р я д о ч и а г о ,  я пропускалъ мимо ушей, а многаго, 
можетъ быть, мнй и не доводилось слышать, просто, не хо- 
тйли, можетъ быть, мнй и передавать, в и д я  с о в у  п о  
п о л е т у .  И это могло быть.

Такимъ образомъ, вслйдств1е большой учености сударя, 
а главное, вслйдств1е офпцерекаго взгляда на народъ, мно
гое, можетъ статься, потеряно, если не для ncTopin Пуга
чевщины въ частности, то для исторш казацкаго народа 
вообще.

Но съ течшпемъ времени точка зрйш я ученаго сударя 
на народъ перемйнилась. Дойдя до сознашя о несостоятель
ности высшпхъ' офицерекпхъ Boaepiniiii на народъ, я обра
тился къ самому народу. „Поздно, рыцарь, прискакалъ!" 
подсказало мнй мое воображен!е. „Лучше поздно, чймъ 
никогда!" отвйтилъ я моему воображение, и рьяно бросился 
въ поиски за народными предатями.

Въ 1858 году, въ теч ете  цйлаго лйта и осени, я разъ- 
йзжалъ по Яику, отыскшвалъ старичковъ и старушекъ и 
п о д б и р а л ъ  к р у п и ц ы ,  оставппяея отъ старшшаго 
пированья. Что собралъ, то и представляю, прибавивъ, ра- 
зумйется, и то, что запало въ память мою изъ временъ 
дйтства и юности. Представляю именно то, что собралъ, 
представляю въ томъ именно видй, какъ, что, а въ иныхъ 
случаяхъ и отъ кого слышалъ.



1 38  —

Изъ этой оговорки читатель догадается, что разсказъ мой, 
составленный изъ разныхъ лоскутковъ, будетъ не очень 
строенъ, посл'Ьдователенъ. Этого мало, прибавлю я: раз
сказъ мой будетъ съ н'Ькотороми повторетями и даже проти- 
ворйч1ями; но смйю заверить всЬхъ и каждаго, в.замгЬнъ 
этого недостатка, разсказъ мой будетъ вйрспъ действи
тельности, то есть, въ немъ не будетъ ни одной черты присо
чиненной.

Можно бы, конечно, вей преданья, слышанный мною на 
ЯикгЬ отъ разныхъ лидъ, вложить въ уста одного вымыш
лен наго разсказчика, и тгЬмъ придать разсказу форму, бо
лее или мен'Ье стройную, более или менее систематиче
скую, последовательную, форму пртятнуго и легкую для чи
тателя. Но въ такомъ случае пришлось бы въ иныхъ или 
даже во многпхъ местахъ сглаживать и примирять проти- 
вореч1я; въ такомъ случае на канве народныхъ предатй  
рядомъ съ узоромъ неподдельнаго народнаш верования я  
воззрешн появился бы узоръ искусственный, присочиненный, 
короче: въ такомъ случае неизбежно могла бы пострадать 
истина, а она-то, по моему понятно, и должна быть на пер- 
вомъ плане во всей действительности п неприкосновенности. 
Следовательно, лучше нестройное, да верное, чемъ строй
ное, да неверное.

Само собою разумеется, что большая часть предатй  
будетъ расходиться съ действительными историческими со
б ы т и и , т. е. въ большей части преданш элементъ фанта- 
зш и вымысла будетъ преобладать надъ элементомъ факти- 
ческихъ событш; но за то каждое изъ предатй , отдельно 
взятое, будетъ вполне, по моему мненно, обрисовывать харак- 
теръ народа и его образъ поппматя вещей.

Итакъ, преданш о Пугачеве я оставлю неприкосновен
ными въ томъ видЬ, какъ слышалъ ихъ изъ устъ народа, 
не делая относительно нлхъ здесь нпкакихъ пояснетй и 
не пускаясь по поводу ихъ пи въ к а т я  разеуж детя.

За предатямп я  представлю, если позволять обстоя



1 39

тельства, оообыя заметки, основавъ ихъ на фактахъ и 
ообственныхъ соображешяхъ, заметки по поводу Пугачев- 
скаго бунта вообще и народныхъ преданш въ особенности. 
Но то будегь уже дЬло иное, а теперь сл'Ьдуетъ разсказъ 
монахини. *)

*) Мысли этой авторъ, очевидно, не успЬлъ выполнить, такъ какъ въ 
бумагахъ покойнаго не оказалось по этому предмету ничего обработаннаго для

Р е д.печати.



п.

Разсказъ монахини *).
■ ) .

Въ женскомъ скиту, пр1ютившемся въ разщелшгЬ Об- 
щаго Сырта, неподалеку отъ Гниловскаго умета, я встр’Ь- 
тилъ монахиню, чуть-чуть не столетнюю старушку, име- 
немъ Августу. Дорожа такой редкой находкой (не забудьте, 
это было въ 1858 году), я съ осторожностью приступать 
было къ разспросамъ о ПугачевщинЪ, но, къ счаетш  моему, 
осторожность оказалась совершенно излишней. Монахиня 
какъ ни стара, но жива, бойка, а главное —  большая гово
рунья. Къ ней, какъ нельзя лучше, можетъ быть приложима 
пословица: „каковъ въ колыбели, таковъ и въ могшгЬ". На 
многое щекотливое для женскаго уха, на многое, о чемъ 
едва ли бы я вздумалъ съ нею, какъ съ женщиной и вдо- 
бавокъ, какъ съ монахиней, разговаривать, она сама м еня. 
наводила. Съ позволенья читателей, я скажу нисколько 
словъ объ этой личности.

Въ бКлицахъ имя ей было Анисья, по отчеству Василь
евна, урожденная Невзорова. Замужемъ была за Махори- 
пымъ, онъ же и Перстняковъ. По происхождение калмычка. *)

*) Разсказъ этотъ персведенъ па французскш языкъ п помйщенъ въ 
Revue Historique 1878, VII Juillet-A out, 371—479 р., подъ заглавЬемъ: 
„Traditions populaires dans la Russie orientale sur l'insurrection de Pouga- 
scheff“ , etc par A. Rambeau. Этотъ послФднш заимствовалъ разсказъ у. Вп- 
тевскаго, который опублпковалъ его па археологпческомъ съЬздФ въ Казани.

Р е  д.
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Д'Ьдъ, а, можетъ, и  прадДдъ, —  она хорошо не помнитъ, —  
калмыкъ волжской орды, принялъ христианскую веру  и 
приписался въ Яицкое Казацкое Войско. Фамилпо Невзоро- 
выхъ' принялъ, конечно, отъ воспреемника, яицкаго казака 
Невзорова.

Сделавшись христаанами п поселившись между рус
скими, Невзоровы-калмыки въ образе жизни долго сохра
няли свои природным кочевыя привычки. Такъ напримеръ, 
по зимамъ, подобно русскимъ, жили въ доме, а лйтомъ ве
ли жизнь кочевую, въ подвижныхъ юртахъ и занимались 
исключительно скотоводствомъ. Анисья Васильевна въ дЬ- 
вицахъ проводила большую часть времени въ степи около 
стадъ и табуновъ, была отличной наездницей и оставила 
калмыцгая привычки после замужества, когда вошла въ 
семейство чисто русское.

Мать Анисьи Васильевны была чисто русская, но типъ 
лица у  дочери остался калмыцкш: однй высокая скулы съ 
перваго взгляда дадутъ понять, какого роду-племени Анисья 
Васильевна, а небольшой клокъ сйдыхъ волосъ на подбо
родке, похожий на маленькую бородку, придаетъ ей видъ 
довольно странный. Кроме наружности, манера, напримеръ, 
выражаться отрывисто и делать сильныя у д ар етя  на пер- 
выхъ словахъ въ техъ именно случаяхъ, когда Анисья Ва
сильевна хочетъ или опровергнуть м н е т е  говорящаго съ 
ней, или придать большую силу своему, показываетъ, что 
она приходится съ родни любимому Шнргучу, Мантыку и 
имъ подобному калмыку-казаку. Но, несмотря на ея кал
мыцкое происхождеше, несмотря, наконецъ, на то, что она 
женщина и вдобавокъ монахиня, носящая схиму, Анисья 
Васильевна, или Августа, пускается въ суждение о дйлахъ, 
далеко выходящихъ изъ сферы женской деятельности, а 
темъ более изъ сферы монастырьской жизни. Напримеръ, 
она разсуждаетъ о казачестве, точь-въ-точь какъ старикъ- 
казакъ, напримеръ, какъ Иванъ Никитичъ Чакрыпшъ. Го- 
воритъ, каковы были казаки въ пору ея молодости и како
вы они стали теперь, высказывастъ м н ете  свое о причи-
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нахъ, почему современное казачество измельчало. Разу
меется, слою „измельчало" она не употребляетъ, а замгЬ- 
няетъ его другими, или, правильнее, у нея есть свои слова, 
тотъ же смыслъ выражающие

—  Нынешн1е-то казаюг, дитятко, супротивъ прежнихъ, 
т а р а н ь - т а р а н ь  ю, —  говорила монахиня.

— Отчего-же нынешше-то казаки, супротивъ прежнихъ, 
т а р а н ь-т а р а н ыо? —  спросилъ я  монахиню после н е 
сколько разъ повторенныхъ ею этихъ словъ.

—  Знамо отчего, дитятко, —  сказала она: —  выроди
лись, выродились, выродились!...

—  Отчего же выродились, матушка?
— А все оттого же, родимый, отчего и это, —  сказала 

монахиня и дрожащей рукой повела по воздуху вокругъ 
себя, указывая на возвышенности Общаго Сырта, покрытыя 
мелкимъ, неказистымъ кустарникомъ дубняка. —  А летъ 
десятковъ шесть тому, —  продолжала монахиня, —  на 
этихъ самыхъ горахъ дубы росли, дубы Morynie, дубы дре
мучие, а теперь что? не на что взглянуть, дитятко: одинъ 
коряжникъ, Богъ съ нимъ, и печку путемъ нельзя исто
пить. И вся эта благодать, дитятко, повывелась съ плохого 
ухода, отъ несуразнаго обращешя...

Значитъ, по твоему, матушка, и казаки выродились 
отъ плохого ухода, отъ несуразнаго обращешя? —  заметили 
я, погодя немного, давши монахине время успокоиться отъ 
волнешя, съ которыми она проговорила п о следтя  слова.

Моняхшш быстро взглянула на меня и кивнула головой. 
„Угадали!" было написано на лице ея.

—  Какое же это несуразное обращеше? Не узкая-ли то 
одежда, въ которую насъ обрядили? —  спросилъ я.

— И, дитятко! что одежда? Одежда —  дело прехо
дящее, отвечала монахиня. Ныньче одна, завтра другая; 
одежда не виновата. И въ старые годы одежду безперечь 
меняли. Вотъ уже мы, на что бабы, —  продолжала монахи
ня, —  да и то зачастую меняли одеянье одно на другое. 
Примерно сказать о полушубкахъ. Нашивали полушубки
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съ двойными рукавами; одни, какъ подобаетъ, над А вали на 
руки, а другие такъ соб'Ь болтались позади и спускались 
почесть до земли, такъ себгЬ, не для удобности, а для красы, 
для блезира; а посл’Ь и ихъ отпороли, стали объ однихъ но
сить. И въ этомъ никакого худа нс было. Тоже, къ примеру, 
и о сарафанахъ. Известно, сарафаны были безрукавны, а 
въ старину были съ рукавами, но рукавчики опять-таки не 
надевались на руки и дЬлались-то не для того, чтобы нада
вать, а пришивались сзади къ мышкамъ для одного бле
зира. Д а мало-ли какой перемены перебывало въ одЬяньи 
и въ мужскими, и въ женскоыъ. И во всемъ этомъ, дитятко, 
я тебе скажу, ни грг1>ха, ни покору нЪтъ, лишь бы одежда 
была мало-мальски похожа на одежду, степенная, а не 
кургузая... Правда, всячинка бывала въ старину, не разъ 
казаки и артачились, не хот'Ьли принимать узкихъ мунди- 
ровъ. Но, дитятко, не одежда, не мундиры были страшны, 
а штатъ былъ страшенъ, штатъ былъ противенъ. Вотъ его 
то и боялись старики... И за то имъ доставалось, голубчи
ками. Не одинъ, я чаю, добрый молодецъ претериЬлъ за 
правду-истину, приняли мученической вЪнецъ. Одинъ, я 
чаю, К о ч к и н ъ  П и р ъ  у сколькихъ казаковъ унеси в-Ьку- 
то. ПослгЬ этого, дитятко, какъ ясе и не выродиться каза
ками, какъ же и не сделаться имъ таранью... Бывало, я 
помню, одинъ-двое скажутъ: „Не хотимъ“ и вей за ними, 
какъ одинъ человйкъ... А ныньче что? окургузились, осол- 
датились, обритоусились, отечество забыли и вышли тарань- 
таранью...

—  Такъ, такъ, матушка! —  прервали я. —  И старики 
наши тоже самое баютъ. Скажи-ка ты мнЬ: сколько теб'Ь 
отъ роду л'Ьтъ?

—  Много, много, дитятко: кажись, сотенный годокъ по 
шелъ, —  отвечала Августа.

—  Въ Пугачевъ, что-ли, годъ родилась?
—  Ой, нътъ, дитятко! въ Пугачевъ годъ я была годовъ 

десятку, коли не больше.
—  Значитъ, помнишь Пугачева.? ,
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—  Какъ не помнить?! Хоша многаго-то и не помню,
а все-таки кое-что осталось въ памяти. Какъ теперь смо
трю па него, голубчика: такой былъ мужественный, велича
вый, настоящш царь... .

— Какъ царь? —  перебилъ я. —  Бродяга, какъ есть 
бродяга! А вы царемъ его считаете. СмКшно!...

—  Ахъ, дитятко! Что ты говоришь! Можно-ли его цар
скую особу такъ обзывать? —  возразила монахиня. —  Онъ 
былъ настоящш царь, истовый Петръ бедоровичъ! А что 
онъ былъ б f> ж а в ш i й —  это правда, дитятко, точно что 
б'Ьжавшш, супротивъ этого спорить не буду. Да вгЬдь это 
со всякимъ можетъ случиться: в'Ькъ пережить —  не поле 
перейти... ныньче князь, завтра въ грязь...

— Какъ бйжавшш?— спросилъ я.
— Да такъ, просто-ыа-просто, бКжавшш, отъ налога, 

значитъ, б'Ьжалъ, и царство не взлюбилось, —  отвечала 
монахиня. —  Между нами будь сказано, —  продолжала она, 
погодя немного, —  не въ моготу стала жизнь ему въ Пите- 
р'1.... Да ты, кормилецъ, нс поставь мнК въ осуждение мои 
простыл, безхитростныя слова, —  оговорилась монахиня.

—  Говори, говори, матушка!....
— Ну, то-то, дитятко! Слушай-ка. Я перескажу тебъ, 

что я въ молодую мою пору слышала отъ старыхъ людей. 
Отецъ моего свекора блпзокъ былъ къ Петру бедоровичу; 
да и дядюшка мой родной его же руку держалъ. Дядюшку 
моего н съ сыномъ, двоюроднымъ братцемъ моимъ (Кораб
левы прозывались) убили на приступи къ крепости... Вотъ 
и выходить, что мнгЬ было отъ кого слышать...

„У него, —  продолжала монахиня, —  у Петра ведоро- 
вича, между нами будь сказано, вышло несугласье съ су
пружницей его, матушкой царицей Катериной АлексЬвной. 
Господь нхъ вГдаетъ, нзъ-за чего у нихъ тамъ стало, не 
наше д'Ьло, суди ихъ Царь Небесный, а намъ не подобаетъ 
разузнавать и допытываться, что какъ было... Поговаривали 
только, что онъ, батюшка нашъ, былъ ревнивый, ревнивый 
такой, а она матушка наша, супротивъ него была непокор



145 —

лива такая... И пробежала., знать, между ними черная 
кошка... Супротивниками ему были еще эти Чернышевы, 
Орловы, Пановы (Панины) и иные uponie енаралы, что въ 
Питере при дворца служили... Онъ видитъ, что одному ему 
супротивъ вс'Ьхъ не совладать, взяли да и скрылся тайно 
изъ дворца, какъ святой Алексей Бож1й-человгЬкъ скрылся 
изъ палатъ своего отца-царя...

—  Д а какъ же все это случилось? —  спросилъ я мона
хиню. —  Царь, и  тайно скрылся изъ дворца! Что-то му
дрено, матушка,

—  Мудренаго ничего нгЬтъ, дитятко, —  сказала мона
хиня: —  всячина бываетъ на б’йломъ свете. Цари —  цари, 
а и съ ними перетурка бываетъ... Объ этомъ самомъ дЬлгй 
поговаривали въ народа, что случилось это такимъ побы- 
томъ. Онъ, Петръ-то Оедоровичъ, хоша природой-то былъ и 
нашего царскаго корня, но родился въ иной земле, тамъ, 
вишь, и выросъ. Значитъ, были у него тамъ и сродники, и 
пртятели, и, между нами будь сказано, щнятелыпгцы. Въ 
ту самую пору, какъ вышло у него съ матушкой-то Катери
ной Лекс'Ьвной несугласье, вотъ въ эту-то пору, словно на 
грехи, къ нему и прН хала изъ 1шой земли на корабляхъ 
со свитой какая-то иностранная прынцеоса, можетъ и нароч
но, чтобы въ огонь масла подлить. Онъ обрадовался и пошелъ 
къ ней на корабль въ гости, да и загулялъ, батюшка!... А 
гулятъ-то онъ, сказывали старики, гулять-то, не объ немъ 
будь упомянуто, куда охотники былъ. Трое сутокъ, гово- 
рятъ, .не выходили изъ ея банкета: все пунши, да танцы, да 
музыка... Матушк1>-то Катерине ЛексЬвн’Ь, знамо, показа
лось это за великую досаду. Вотъ она на четвертый день 
выходить и шлетъ къ нему посла, чтобы онъ оставили бан- 
кетъ и шелъ въ свою царскую семью, а онъ не слушаетъ. 
Она другого шлетъ; онъ и другого не слушаетъ. Она треть- 
яго, а онъ и третьяго не слушаетъ. Напосл'Ьдокъ сама ма
тушка Катерина ЛексЬвна идетъ на корабельную пристань, 
но не показалась ему на глаза, а посмотрела только въ 
стеклянныя двери, какъ онъ тамъ проклаждается. ПосмотрК-

т. ш . ш
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ла, матушка, покачала головушкой и удалилась во дворецъ, 
только промолвила: „пЬть! не исправишь!" Адъютанты и 
приспешники, что были при Петре ведоровиче, и говорить 
ему: „пора-де до дому, ваше царское величество, а то долго- 
ли до беды: сама-де царица здесь была и ушла больно де 
сердитая, быть беде".

—  Пустяки!— говорить Петръ бедоровичъ.— Жена не 
посмеетъ ничего еупротпвъ меня сделать. Коли захочу, въ 
монастырь ее упеку. Только одно слово скажу...

—  Анъ и посмела! —  заметила монахпна. —  Женщина 
. она, а лютая была. Чрезъ сколько-то времени,— продолжала

р ^ б к а ^ и ц а ^ ч ть  ночную пору царь ношелъ во дворецъ по
наведаться, что тамъ такое деется, подошелъ къ воротамъ, 
а они на запоре. Вотъ тебе п не посмеетъ! Часовой, что у во 
ротъ стоялъ, окликаетъ:

—  Кто идетъ?
— Царь!—говорить Петръ бедоровичъ.
—  Нетъ у насъ царя! У иасъ царица!— говорить часо

вой дерзкимъ манеромъ. Петръ бедоровичъ кинулся было къ 
нему, хотелъ, значить, ударить его и вразумить, а онъ, не 
будь дурень, уставшгь въ него ружье:— Застрелю!— кри- 
читъ.— Уйди лучше!

„Нечего было делать, побился, побился онъ около воротъ 
и часового и ушелъ опять на корабельную пристань, селъ 
на корабличекъ и уехалъ въ иную землю.

„Такимъ-то нобытомъ и сталъ онъ, батюшка, странство
вать изъ царства въ царство, нзъ королевства въ королевство. 
То къ тому прцдетъ царю, то къ другому. Все по тайности 
его принимали, все его поштовали, а помощи ему не давали. 
Одинъ говорить:— „Не могу въ чужая дела входить— своихъ 
много". Другой говорить:— „Свой дерись-бранись, а чужой 
не приставай". Съ ихъ стороны это былъ только отводъ 
одинъ, а на самомъ-то д ел е  они крепко побаивались ма
тушки Катерины Лексеевны. Ведь она даромъ что женщина 
была, а какая разумная, да и воевать-то была горазда, что 
твоя Ольга премудрая: еупротпвъ нея ни одинъ царь не
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стоялъ— всйхъ побивала. На что ужъ пруцкой король 
Фридрихъ воинъ былъ, говорятъ, отъ всего сайта, и бога
тырь— желйзныя подковы разгибали, всйхъ сусйднихъ ца
рей побивали, а она, наша матушка, и его побивала. Значить, 
всйхъ сильнее, войничйе была!.. Сколько она земель отбила 
отъ супротивниковъ, сколько городовъ побрала, сколько дани 
перебрала, и не перечтешь! Турскаго салтана, говорятъ, вдо
сталь забила: все Черное море своими кораблями покрыла,—  
Очаковъ, Анапу взяла. И къ Царюграду подступала, да не 
взяла: время не пришло, дитятко,— по писанпо Святыхъ 
Отцовъ, возьмутъ наши Царьградъ въ последнее время при 
Царй Константин^... Однако, много съ турскаго салтана 
отсталого взяла и обязала его, вйкъ-по вйкп, платить на
шему царю дань. И платить съ той поры турскш салтанъ 
нашему царю дань великую: оттого самаго наши цари и 
богаты... Вотъ она какая была, наша красавица!— Ну, кто- 
жъ супротивъ нея смйлъ идти? Никто, дитятко! Вей на нее 
зубы грызли, а супротивничать не смйли. Особенно золь 
былъ на нее турскш салтанъ. Изъ досады-то, что она его 
дошибла, даныо обложила, въ корень, что называется, разо
рила, онъ, говорятъ, и шепнулъ Петру Оедоровичу, когда 
тотъ къ нему въ Царьградъ пришелъ: „Ты, говорить, что по 
чулдамъ-то огородами шатаешься? У тебя, говорить, свой 
зеленый садъ стоить. Толкнись-ка, говорить, ты къ орламъ 
свопмъ брадатымъ, сирйчь, къ казаками яицкимъ: прису- 
гласи, говорить, ихъ къ себй, и ужъ черезъ нихъ, говорить, 
получишь ли, нйтъ ли, что тебй слйдуетъ. Они, говорить, 
орлы-воины, кремень-воины; я, говорить, знаю ихъ по ихъ 
сродственничкй, по Игнатъ-Некрасовй; вей, говорить, одной 
породы. Они, говорить, знаю, постоять за отечество..."

—  И впрямь, кормилецъ,— вмйшала разсказчица свое 
замйчаше,— каше и воины-то были эти старые казаки, не 
нынйишимъ чета. Любо-дорого было смотрйть на стараго 
казака. Разодйнется,' бывало, въ кармазинный зипунъ, въ 
широкая шаровары, въ ину пору парчевыя,— на голову на
хлобучить высокую баранью шапку съ вострыми бархатными
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верхомъ, за плечи закинетъ винтовку иль-бо турку подъ се
ребряной нас'Ьчкой и съ серебряными бляхами, въ руки 
возьметъ пику острую, древко ленточкой перевитое, къ боку 
прицЬпитъ кривую саблю турецкую въ серебряной оправ'й 
иль-бо сайдакъ (лукъ) съ колчаномъ— и этимъ старые ка
заки рудовать умгЬли,—да какъ сядетъ во всемъ убранетвА 
на лошадь, такъ и раздуется: гора-горой, копна-копной, ну, 
просто, богатырь старинный, примерно, Илья Муромецъ, 
иль-бо Добрыня Никитичъ. А теперь что?— тарань-таранью!

- Слышалъ, слышалъ, матушка!— перебилъ я хвалеб
ную р'Ьчь монахини старымъ яицкимъ казакамъ.— О Петр'Ь- 
то ведорович'Ь ты мн'Ь разсказывай!

- ГГрости, дитятко, заговорилась немного. Старинку-то,
знаешь, вспомнила, ну, и того... мысли-то и разгулялись. На 
чемъ, бишь, я остановилась? Дай Богъ память,— сказала 
монахиня. ’

Турскш султанъ присов'бтовалъ ему идти на Янкъ,—  
подсказалъ я.

- Да, да, вспомнила,— сказала монахиня, и потомъ про
должала: ■ -

„И говорить салтанъ турскш Петру ведоровичу:— „Не 
м’Ьшкай, ступай къ яицкимъ казакамъ; объявись, говорить, 
имъ, кто ты есть, и обещай, говорить, царскимъ евоимъ сло- 

. вомъ, пожаловать нхъ вашимъ крестомъ и бородой. Они, го
ворить, теперь въ загшгЬ, претерп’Ьваютъ отъ графа Захаръ 
Григорьича Чернышева великую изневагу насчетъ вашего 
креста и бороды. А коли ты пожалуешь ихъ крестомъ да 
бородой, то, говорить, постоять же они за тебя, никому не 
дадутъ тебя въ обиду. Я, говорить, знаю яицкихъ казаковъ,—  
они, говорить, и ко мий не прочь перейдти, есть когда въ 
отечеств’Ь станутъ обижать ихъ насчетъ к р е с т а  и б о
р о д ы, а у меня, самъ знаешь, казаки Игнатъ-Некрасова 
никакой пзневаги насчетъ креста и бороды не прстерп’Ь- 
ваютъ. Это, говорить, я говорю теб^ изъ жалости одной: чело- 
вЬкъ-то ты добрый, гонимый; а то, что, говорить, за охота 
отбивать mhIi у самого себя доходъ: не нын’Ь, завтра, знаю,
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все казаки, что ни есть въ Россшскомъ царстве, будутъ въ 
моемъ обладаши, стоить только клнчъ-кликнуть, Игнатъ Не- 
краоовъ показалъ дорогу.— Ступай, говорить, куда велю; не 
трать понапрасну время, и такъ, говорить, ни за что, ни про 
что' пропало л'ётъ десять, какъ ты безъ места".— Вотъ онъ 
и пришелъ на Яикъ, нашъ батюшка,— заговорила монахиня.

•—- Какой батюшка? Пугачъ-то?— спросилъ я.
-т- Какой Пугачъ, родимый? Не Пугачъ, а самъ Петръ 

бедоровичъ!— сказала монахиня такпмъ тономъ простоты и 
уверенности, что, казалось бы, и возражать це следовало; 
но я все-таки возразилъ:

-—- Ахъ, матушка, какъ же и обманули васъ!— Ведь то 
быль проходимецъ, простой казакъ съ Дона, Емельянъ Пу
гачевы

—  Н етъ, нетъ, дитятко!— говорила монахиня.— Это вы
думали враги его, супротивники, питерсше енералы и сена
торы, что сторону Катерины Лексевны держали. Они и 
Пугачемъ-то прозвали его и распустили въ зпру  славу о 
немъ. Онъ, видишь ли, воинъ быль, и у г а л ъ ихъ, такъ и 
прозвали его: П у г а ч ъ ,  да П у г а ч ъ !  а онъ былъ на са- 
момъ д ел е  Петръ бедоровичъ.

—  Есть когда-бъ онъ былъ не Петръ бедоровичъ,— про
должала монахиня,— то-бъ не то и было, тогда бы и духу 
нашего не осталось на Я ике, даромъ что Япкъ-то нашъ, род
ной кровыо заслуженный. Я  тебе вотъ что разекажу, ди
тятко. Какъ только солучилась въ ту пору на Яикъ заво- 
роха, сиречь, какъ только объявился Петръ бедоровичъ и 
наши казаки признали его за государя и уверовали въ 
него,— то недели черезъ три и прискакали на Яикъ отъ 
Матушки-Царицы гонецъ, чтобы, знаешь, потушить, замять 
это дйло, чтобы, знаешь, не дать огласки и въ Расеи, и 
въ иныхъ земляхъ. А наши казаки, 'знамо, не сами собой, 
а съ приказу Петра бедоровича,— наши казки возьми да и 
приспокой этого гонца (при этихъ словахъ монахиня сде
лала очень выразительный и вразумительный жесть, какъ 
приспокопли гонца...)— Видно такъ надо было,—-прибавила
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она съ какой-то не то насмешливой, не то жалостливой 
ужимкой.—А какъ узнали въ ПитерЪ объ'этомъ гопнЬ, что 
приспокоенъ, то всЬ эти Чернышевы, Орловы и взъ'Ьлись на 
нашихъ казаковъ: „ихъ, говорятъ, это дЬло,— никто другой 
тутъ но виноватъ". Приступили къ цариц’Ь и даютъ ей такой 
оовЬтъ, чтобы веЬхъ казаковъ на Яик'Ь, даже до сущаго 
.младенца, искоренить, чтобы и звашя нашего не было, чтобы 
и городъ нашъ съ землей сравнять, камня на камн'Ь не оста
вить. Однако, мудрая Катерина ЛексЬвпа такому злому со
вету нс вняла: „Никогда, говоритъ, этого не будетъ! ВЬдь 
они (сирЬчь, казаки-то наши), в'Ьдь они, говоритъ, не за му
жика какого стоятъ, а за царское имя“ . Вотъ и выходитъ, 
что то былъ не Пугачъ какой, а все-таки онъ самъ, сирКчь, 
анператоръ Петръ Оедоровпчъ.

—  Опять вотъ что скажу теб’Ь, дитятко,— говорила мо
нахиня:— Какъ онъ впервые-то обозначился, въ ту пору мно- 
rie пзъ нашихъ казаковъ признавали его въ лицо. Мой све- 
коръ,—тогда-то, знамо, онъ не былъ свекромъ, а сталъ 
посл'Ь,—родной мой свекоръ 'Ьхалъ пзъ города въ Танинсше 

'хутора, а навстречу ему, на Б'Ьлыхъ-Горкахъ, попалась 
партия казаковъ съ х а р у н к а м и  (знаменами). Напереди 
вс'Ьхъ, въ парчевомъ одЬянь'Ь, 'Ьхалъ мужчина, такой муже
ственный, такой величавый, идно свекоръ мой испугался, 
остановился, скинулъ шапку и поклонился.

—  Чей ты?— спросила особа.
—  Перстняковъ!— говоритъ свекоръ п опять поклонился.
— Какъ твоего отца зовутъ?
—  Ивапомъ!— говоритъ свекоръ.
—  Помню, помню!— говоритъ особа.— Воротись, говоритъ, 

домой, и скажи своему отцу, чтобы ciio минуту явился ко 
мн’Ь и представили бы жалованный ковшъ, что я пожаловали 
('.му въ Питер'Ь, когда насл'Ьднпкомъ былъ: онъ знаетъ.

—  II поскакали свекоръ мой, сломя голову, назади въ 
городъ и разеказалъ своему отцу: „Такъ-де и такъ, батюшка!" 
Па ту пору отца свекора била лихоманка (лихорадка), 
однако, вел'Ьлъ сыну запречь въ тел’Ьгу лошадь, а самъ
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досталъ изъ сундука жалованный ковши, оделся по празд
ничному п поехали на Белы-Горки, а на Горкахъ поде
ланы уже были рели, словно, для качалокъ, а на реляхъ 
качались удавленники, человеки съ семь: это были изъ 
нашихъ же казаковъ, кто не признавали Петра ведоровича. 
А онъ не давалъ никому потачки, кто не веровали ви него—  
казаки ли, баба ли, баринъ ли, барыня ли, все единственно,—  
всехъ, значили, смерти предавали. Отецъ моего свекора какъ 
взглянули на него, таки съ перваго же раза и признали его, 
нашего батюшку, и поверовалъ въ него. А признали его по
тому, что въ Питере его видали, когда онъ были еще наслед- 
никомъ. И не одинъ отецъ свекора, а и иные Miiorie казаки, 
что въ Потери с и ц а р с к и м и  к  у с  о м и езж али, призна
вали его. А они и сами многихъ признавали. Бывало, достанетъ 
изъ кармана бумагу и читаетъ: „в и т а к  ом  ъ-т о г о д у ,  
в о т ъ  т о т ъ-т о и р i е  з ж а л  и; т о г о - т о  в о т и т е м  ъ-т о, 
а т о г о-т о в о т и т е  м ъ-т о дарили". И все выходила правда. 
Значитъ, и были они пастоящш царь...

—  II съ той самой поры пошели труси— мятежи по 
всему нашему войску!— продолжала монахиня.— Чего, чего, 
кормилецъ, не было: и давили, и топили, и разстреливали— 
ужасти Господни!.. Ночью, бывало, по.улицами не ходи. Без- 
перечь окликаютъ: „Кто идетъ?"— Скажешь: „Казаки!"—■ 
Спросятъ: „Чьей стороны?"— Ну, и не знаешь, каки сказать, 
не знаешь, съ какой стороны спрашиваютъ.— Одно было спа
сенье: „Калмыки!"—-скажешь, и лучше. Ихъ, чтой-то, не 
трогали. Мы, кормилецъ, жили въ самыхъ к . у р о н я х ъ ,  
близи самой, выходить, крепости, и я наслышалась стра
стей-ужастей вдоволь, пдно и доднесь мерещится.— Безпе- 
речь на приступи ходили, подкопы вели, изъ нушекъ, изъ 
пищалей безъ умолку палили, пдно мать-сыра-земля сто
нала, а съ крепости смолой, варомъ обливали! Сколько на
роду погибло-—страсти Господни!.. Я, чаю, отъ зачатка на
шего города не бывало такого кровопрбдшчя. Моего родного 
дядю, по матерп, и съ сыномъ,— Кораблевы прозывались,—  
на приступе убили. А въ поле-то, бывало, съедутся, то же
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самое. Примерно, сторону царицы держитъ отецъ, а сторону 
царя— сынъ. Лошади подъ обоими семьянин. Какъ съедутся, 
лошади-то и заржутъ,— знамо, спознаютъ другъ дружку. По 
лошадямъ и воины-то спознаютъ другъ друга. Отецъ, бывало, 
кричитъ сыну. „Эй, сынокъ! иди на нашу сторону! Не то 
убью!"—А сынъ отцу въ ответь: „Эй, батюшка! иди на 
нашу сторону! Не то убью!"— А тутъ подекачетъ какой-ни
будь полковникъ, да и гаркнетъ: „Въ поле съезжаться—  
родней не считаться!— Бей! II хватить/ выстрелить кто- 
нибудь изъ пищали, иль-бо отецъ въ сына, иль-бо сыпь - въ 
отца!.. Таковое-то было кровопролшче за грехи наши.— 
Монахиня замолчала и перекрестилась. Немного погодя, я 
спросилъ:

— А знавала ли ты, матушка, Устинью, жену Пуга
чева?

— Устиныо-то Петровну? —  отвечала монахиня. —- Какъ 
не знать?—шаброво дело, всего только черезъ два дома 
другъ отъ дружки жили.

—  Какъ же этакое дело случилось, что Пугачъ на ней 
женился? Самъ что ли онъ захотЬлъ или присоветовалъ 
кто?

—  Не знаю, какъ сказать тебе, кормилецъ, чтобы пе 
солгать на старости летъ,— сказала монахиня.— Въ ту пору 
мое дело было детское, а после, какъ подросла, слышала 
на двое: одни говорили, что Петръ ведоровичъ самъ захо- 
телъ, друпе говорили, что графы да сенаторы ему присове
товали...

—  Каше графы, сенаторы?—спросилъ я.
Монахиня улыбнулась и отвечала:
— Да все в о и и ы наши— все эти Орловы, Чернышевы 

и иные npoaie. Ведь у него целая  свита была набрана пзъ 
нашихъ казаковъ: кто графомъ Орловымъ звался, кто Чер- 
нншевымъ, кто другпмъ какимъ снсраломъ, сенаторомъ, что 
въ Питере при Катерине Л ексевне состояли. Ну, съ лентами 
черезъ плечо щеголяли, прости Господи, п трехъ, и смехъ...
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Монахиня опять улыбнулась. Немного погодя, она про
должала:

—  Сидптъ это онъ, Петръ-то ведоровпчъ, подъ окномъ 
и смотритъ на улицу, а Устинья Петровна на ту пору бгЬ- 
житъ черезъ улицу, въ одной фуфаечкЬ, да въ кисейной ру
башечка, рукава засучены по локти, а руки въ красной 
краск'Ь. Она, видишь ли, занималась рукод'Ьльемъ, шерсть 
красила, да кушачки ткала, такая мастерица была. Увидалъ 
ее Петръ ©едоровичъ,— а она была красоты неописанной,—  
увидалъ ее и влюбился; спрашиваетъ своихъ сенаторовъ:

—  Чья эта девица?
—  Дочь казака Кузнецова! говорятъ сенаторы.
—  Ciio-жъ минуту, говоритъ, ведите меня въ домъ къ 

казаку Кузнецову.
„И пошли въ домъ къ Кузнецовым'!.. Посмотр'Ьлъ Петръ 

ведоровпчъ на Устпныо Петровну пристально, а она вышла 
къ нему обряжена какъ сл'Ьдуетъ, въ азарбатномъ сарафапЪ, 
въ жемчужной поднизкА, съ монистами и жемчугами на 
m e t, въ черевичкахъ, золотомъ раешптыхъ,— какъ сл'йдуетъ 
д-Ьвипф хорошаго отца-матерп. Посмотр'Ьлъ на нее Петръ 
ведорвичъ, и пуще прежняго полюбилась она ему,— больно 
ужъ красотой взяла.

—  Хочу, говоритъ на ней жениться.
А сенаторы будто бы ему въ ответь:
—  Нельзя дгЬлу этому статься.
—  Какъ такъ!— спрашиваетъ Петръ ведоровпчъ.
А сенаторы будто бы ему въ отвАтъ:
—  Мы, чай, не басурманы: отъ живой жены жениться 

законъ воспрещаетъ.
—  А я  вамъ скажу: законъ не воспрещаетъ!— говоритъ 

Петръ ведоровпчъ.
—  Какъ такъ?— Это ужъ сенаторы-то будто спрашиваютъ

его.
—  А вотъ какъ! говоритъ онъ.— Съ женой моей я  ра

зошелся давно,— больше десяти годовъ, говоритъ, живемъ мы 
съ ней порознь,— а законъ разрАшаетъ посл’Ь развода же-
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питься черсзъ семь лйтъ. Теперича возьмите въ толкъ вотъ 
еще что,— говорить Петръ бедорвичъ:— в'Ьдь цари-то, не 
какъ простые люди, цари не связаны никакимъ закономъ, 
цари сами закоиъ когда захотятъ, тогда и женятся, на комъ 
хотятъ, на томъ и женятся. Кто имъ сдгЬетъ указывать?

— Вотъ такими-то словами будто бы п урезонилъ Петръ 
бедоровпчъ своихъ енераловъ и сенаторовъ, сказала мона
хиня,—и женился на Устинье Петровне. А друие говорили 
иное, —  присовокупила, немного погодя, монахиня; —  другче 
говорили, будто Петръ бедорвичъ не самъ собой женился, а 
графы да сенаторы присоветовали, сбили его съ пути истин- 
наго. Ему, видишь ли, хотелось иметь ее, сир'Ьчь Устиныо 
Петровну, прости Господи за слово! хотелось иметь ее по
любовницей.— А сенаторы-то и стали проть него, особенно, 
говорить, Мишка Толкачевъ. Правду надо сказать, Мишка 
первый ходокъ былъ у Петра Оедоровпча по такимъ дАламъ. 
Однако, какъ коснулось дело по сродственницы— онъ сродни 
былъ Кузнецовымъ— такъ запйлъ другое. По его, говорить, 
совету, сенаторы наши приступили къ Петру Оедоровичу и 
говорить:— „безчестно отецкой дочери быть наложницей. Не 
подобаетъ и царской особе пребывать въ грехе... А есть 
когда угодно твоей царской милости, чтобъ отецкая дочь 
была твоей, то, говорить, сочетайся съ ней законнымъ бра- 
комъ". А онъ имъ въ ответь:-—„Нельзя этому делу  статься: 
сами знаете, у меня жена жива". А они ему говорить: „Какая 
у тебя жена? Та, что ли, что въ Питере-то жпветъ и муд
рить? Что она тебе за жена? Не жена она, а супротивиица!.. 
Что тутъ много толковать,-—говорить сенаторы: есть когда 
Устинья Петровна тебе полюбилась,— женись да и баста!— 
А на ту нечего смотреть; немного она нацаритъ. Ты только, 
положись на насъ. Грудью за тебя постонмъ, жизни не но- 
жалЬемь! Всю анперею съ тобой пройдемъ, Москву возьмемъ, 
Питеръ возьмемъ, и самое ее пленимъ!"

— Такпмъ-то побытомъ, —  продолжала монахиня, — 
графы, сенаторы и соблазнили Петра Оедоровича, на трехъ 
навели и этимъ самымъ дЬломъ, сиречь женитьбой-то Петра
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бедоровича на УстиньгЬ Петровне, всю кашу испортили. 
Какъ узнали въ Mipy про женитьбу Петра бедоровича, такъ 
народъ-то усумнился и весь отшатнулся отъ него, а то бы, 
глядишь, не то и было... Арлпя, что изъ Москвы на него 
шла, вся арм1я, касатикъ, хотела преклонить предъ нимъ 
знамена и покориться ему, какъ законному своему анпера- 
тору. А какъ узналп, что онъ отъ живой жены женился, 
такъ и з а х л е с т н у л о . — „Пугачъ,  а не царь"! сказали 
солдаты, и командиры ихше и съ той поры стали супротивъ 
него.

„Узнала объ этомъ и Катерина ЛексЬвпа и крепко 
разобиделась, матушка".— „Есть когда онъ такъ поступить, 
сказала Государыня,— то и я поступлю съ нимъ по свой
ски !— Поезжай, говорить она князю Голицыну, поезжай 
на Янкъ и безпременно разбей его, греховодника! Живого 
или мертваго, все единственно,— говорить,— представь его 
ко мне; будетъ, говорить, ему прокуратить и м1ръ мутить; 
пора, говорить, положить пределъ его затеямъ, имъ нее 
несть конца!.."

—- И князь Голицынъ разбидъ его у Татищевой, какъ 
приказывала государыня,— сказала монахиня такимъ тономъ, 
который ясно выражалъ сочувсттпе разсказчицы къ неудаче 
Пугачева.— А дотолева все командиры и енералы потраф
ляли Петру Оедоровичу, мало съ нимъ стражались, а коли 
и стражались, то не охотно, касатикъ: знамо, и сами опаса
лись,^—дело было закрыто: лочемъ знать—- чья бы взяла? 
Есть' когда бы не женитьба, не то бы и было. Такъ старики 
говорили. Отъ Татищевой онъ беж алъ на Волгу,—продол
жала монахиня,— но нигде большой удачи не имелъ, по той 
самой причине, что м1ръ-то въ немъ усумнился, да и казаки 
наши все почесть отъ него отшатнулись; самая малость 
при немъ осталась. Отъ Волги онъ опять бросился было къ 
Яику, да дальше Узеней оттуда, голубчикъ, не пошелъ. 
Сами же казаки, что при немъ оставались, привезли его съ 
Узеней въ городъ и сдали командирамъ, а командиры, знамо
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дело, представили его въ Питеръ къ государыне. Тамъ, зна
чите, и кончилъ онъ дни свои въ мире и тишине.

,.Монахиня перекрестилась.
— Какъ въ мире и тишине?— перебилъ я.— Его, какъ 

буяна, душегубца, казнили!..

Монахиня улыбнулась.
— Казнить-то казнили, дитятко,— сказала она,— да не 

его, а другого, подставного какого-то человека, такого, 
видишь ли, подыскали колодника, кон согласился умереть 
за него за деньги. Деньги-то, знамо, пошли детямъ его, 
этого колодника...

—  Какъ такъ? Не можетъ быть!— возразилъ я.

- Такъ, такъ, касатпкъ! Ты ужъ лучше не спорь, 
всякъ тебе то же скажетъ,— сказала монахиня.— А есть 
когда хочешь знать это до всей топкости, то поезжай на 
Свистунъ и отыщи тамъ кого-нибудь изъ старожиловъ изъ 
Кузнецова дома: они лучше дело это знаютъ, потому семья 
ихъ тутъ замешалась. •

- Да, кстати, матушка, скажи-ка: что сталось съ 
Устиньей?— спросилъ я, когда речь снова зашла о Кузне
цов ыхъ.

— Устинья Петровна и две сестры Толкачевы, обе д е 
вушки, что во фрейлинахъ при ней состояли, взяты въ Пн- 
теръ, касатпкъ — отвечала монахиня. —  Царица призывала 
ихъ къ себЬ, смотрела одеянья на нихъ и похвалила: „при- 
лнчно-де, н красиво". Только Устинье Петровне сделала 
слегка выговоръ за башмаки, что золотомъ были вышиты: 
„Не подобаетъ, Устинья Петровна, украшать башмаки золо
томъ,— сказала царица,— я вотъ законная царица, да и то 
башмаки у меня безъ золота: золото идетъ только на укра- 
шеше святыхъ пконъ, а на башмакхъ ему не следуетъ 
быть". После того фрейлинъ Толкачевыхъ обдарила госуда
рыня и отпустила на Япкъ, а Устинью Петровну оставила
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при себе въ Питере, а на Яикъ не отпустила. Тамъ въ Пп- 
тер'й-то, значить, Устинья Петровна и жизнь свою кончила.

—  Несчастная!— невольно сорвалось у меня сь языка.— 
Пропала ни за что!

—  Ахъ, что ты говоришь, дитятко! —  возразила мона
хиня.— Что она за несчастная! Разве, что умерла не на 
своей стороне, а то, что за несчастная? Дан Богъ всякому 
такого н е с ч а т я . Матушка царица приспокоила ее въ ка- 
комъ-то хорошемъ монастыре, где Устинья Петровна и про
жила во всякомъ изобилш и удовольствие II сынка-то ея 
матушка-царица осчастливила...

—  Какого сына?-—спросили я.
—  Какого?— въ свою очередь, спросила меня монахиня, 

видимо озадаченная моими невКд'Ьшемъ.— Неужто ты не 
знаешь? Ведь Устинья Петровна осталась беременна отъ 
Петра бедоровпча; жпмши въ Питере, она и родила сына. 
Вотъ этого-ТО' самаго сына матушка-царица и воспитала, 
какъ подобаетъ, за царскаго сына; а какъ дошелъ опъ до 
отроческихъ-то лети, взяла да и подарила его какому-то 
бездетному королю иной земли, чтобы престолъ его насле
довать. Разве это плохо?— заметила монахиня.

— Коли плохо!— сказали я, улыбаясь,-—Только правда- 
ли? •

—  Еще бы неправда!— сказала монахиня— Есть когда 
n ipb болтали, то и я  болтаю. Толыш какъ же, касатики, 
всему Mipy-то болтать,— прибавила она: „гласи парода;—- 
гласи Бож ш “ . Еще вотъ что не забудь, касатики: есть когда-би 
все это болтовня была, то посуди: отчего Мартемьянъ Михай
лычи не узрилъ родину, а пропали въ П итере; въ одночась, 
говорятъ, умеръ, a може и не умерь, може, и въ темнице 
весь веки томился...

Тутъ речь зашла у насъ си монахиней о казацкомъ стар
шине Мартемьяне Михайловиче Бородине, судьба котораго, 
по народной молве или по народному преданно, тесно свя
зана си судьбой Пугачева. Д ля этого въ конце статьи я по
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свящу особую главу, цдЬ сведу веб, хотя въ частностяхъ и 
разнорйчивыя, но въ общемъ содержании: сходяшдяся преда- 
шя о Бородин^, а теперь послушаемъ Ивана Михайловича, 
сыпа Михаила Михаиловича Бакирова, о которомъ упомянуто 
во вступительной глав'Ь.



Разсказъ Ивана Михайловича Бакирова.

—  Еслибъ живи былъ родитель мой— царство ему не
бесное— вотъ онъ бы разсказалъ тебР объ н е м ъ не такъ 
какъ я,— такъ началъ рРчь свою Иванъ Михайловичъ Ба- 
кировъ, когда я заговорилъ съ нимъ о Пугач евР.— Бывало, 
заведетъ это онъ ррчь объ н е м ъ ,  говоритъ, говорить, что 
твои гусли; слушаешь, слушаешь, а все слушать хочется: 
такая ужи с у с  и и p i  я любопытная! Д а ты, чай, и сами 
кое-что слыхалъ и помнишь отъ родителя моего, когда 
есауломъ былъ у насъ,— прибавилъ Бакировъ.— ВРдь помню: 
бывало, вернется родитель домой поздно вечеромъ, спросишь: 
„ГдР былъ, батюшка?"— „У есаула!" скажетъ.— „Что такъ 
долго?" спросишь.— „Д а что, долго!" скажетъ, „все о ПетрР 
бедоровичР спорили". Чай, помнишь? —  спросилъ меня 
Иванъ Михайловичъ.

—  Помню, что споры-то мы вели,— сказали я.— Помню, 
Михайла Михайловича —  царство ему небесное! Михайла 
Михайловичъ, бывало, говоритъ, что Пугачъ былъ не Пу
гачи; а я  бывало говорю, знаешь, по книжкР, что Пугачъ 
былъ настоящей Пугачъ, т. е. бРглый съ Дона казаки, это-то 
помню. А вотъ главнаго-то не помню. Не помню, примРрно, 
что Михайла Михайловичи говорили мнР о пруцкомъ ко- 
ролР, о турскомъ салтанР, о корабельной пристанР, о замор
ской прынцесР...
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— О какой заморской прынцесЬ?— перебилъ меня ста
рики-собеседники, внимательно сл'Ьдивний за каждымъ 
моимъ словомъ.

—  А о той, что на корабелыюй-то пристани съ н н м ъ 
гуляла,— сказалъ я, и тутн же нрибавнлъ нисколько подроб
ностей, слышанныхъ мною отъ монахини Августы.

Иванъ Михайловичъ нисколько разъ отрицательно пока- 
чалъ головой, потомъ заговорили:

— Кто ни на есть другой тебе напутали, а не родитель 
мой, иль-бо сами ты запамятовали, а я отъ родителя моего 
ни слова не слыхали ни о какой заморской прынцсеЬ. 
Правда, всему Mipy, чай, известно, гуляли они на корабель
ной пристани, да только нс съ заморской прынцесей, а съ 
росшйской дворянкой, девицей, прозваньемъ, какъ бы не со
лгать, В о р о п ц о в о й. Она была питерская, дочь какого-то 
епарала ли, графа ли, князя ли— хорошенько не ум!ж> ска
зать, а только, за верное знаю, наша была, то-ись расейская, 
а не иностранная какая прынцеса иль-бо марграфиня...

Имя Воронцовой, слышанное мною въ первый разъ изъ 
устъ простого старика, яицкаго казака, признаюсь, ни
сколько удивило меня, и я, разумеется, тотчасъ же полсе- 
лали узнать, почему Ивану Михайловичу известна эта 
статья.

Почему лее знали здесь, на Япке, про Воронцову?—  
спросили я. •

Какъ почемъ?— отвечали старики.—Ведь о н и  поди 
веселую руку всю подноготную о себе разсказывалъ своими 
приближенными и наперсниками.

Да о н и  моги врать!— заметили я.
Зачеми ему было врать?— возразили старики-собе

седники.— Да хоша бы они и не говорили ничего, таки и 
безъ того оби этой статье здесь знали. Ведь оти наси, сами, 
чай, знаешь, нзнокони-веку, калшнный годи раза по три, по 
четыре, ездили казаки ви Москву и ви Питерн си царскими 
кусоми. Таки какъ же не знать, что тамъ деется? шила ви 
меш ке, батенька, не утаишь...
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ЗагЬлъ разсказъ старика, въ главномъ содержаиш, одп- 
наковъ съ разсказомъ монахини, но съ некоторыми подробно- 
стаями и варьящями, которыхъ монахиня, какъ женщина и 
какъ монахиня, не могла передавать. Въ этомъ случай и я 
послйдую примеру монахини, не стану утомлять читателя 
лишними подробностями. Минуя эти подробности, мы, т. е. 
авторъ и читатель, ничего не теряемъ. Главный мотпвъ 
сказки, песни (какъ хотите, такъ и назовите) одинъ и тотъ 
же, то есть, что у  н е г о  съ н е ю  вышло несугласье, и по
тому о н ъ въ сторону, а о н а  въ другую... И довольно. 
Начнемъ съ к о р а б е л ь н о й  п р и с т а н и .

—  До кого ни коснись, болячка эта оченно больна,— 
говорили Иванъ Михайловичи.— Какъ донесли ш а и i о н ы 
матушке царице, что онъ проклаждается на корабельной 
пристани съ своей возлюбленной, то-ись, съ Воронцовой, она, 
царица-то, не стерпела и сама туда побежала. Пришла къ 
нему и говоритъ: „— Не будетъ ли гулять? Не пора ли до
мой?"— А онъ ей говоритъ:,,— Давно ли яйца стали курицу 
учить? Пошла домой, покуда ц ела!"— Она было еще заик
нулась что-то сказать, да онъ не дали: затопали погами, 
зацыкали на нее,— она и убеж ала домой... Пришедши до
мой, созвала къ себе Орловыхъ, Чернышевыхъ и друтихъ, 
кто ея руку тянули,— подняла изъ церкви образа, отслу
жила Господу Богу молебенъ, присугласила полковъ пять 
гвардш, привела ихъ къ присяге, да и надела на себя 
царскую корону и сделалась аннератрицей, повелительни
цей всей анперш, замести Петра ведоровича.— А на кора
бельную пристань послала строжайшш именной указъ ко 
всеми корабельщиками, чтобы они отнюдь е г о  къ себе нс 
принимали.— А онъ, вишь ли, хотели съ Воронцовой-то бе
жать на корабле въ иную землю, знамо, къ щнятелю своему, 
пруцкому королю,— ведь закадычные друзья были,— да не 
могъ бежать,— ни одинъ корабельщики не взяли н а . ко
рабль,— все застращены были. Царица-то въ указе писала: 
„Кто, де, осмелится это сделать,— велю, де, того догнать 
и  злой смерти предать!" Такъ онъ и остался на нашемъ 

т . Ш. и
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берегу, словно соколъ съ подрезанными крыльями... А 
около дворца государыня караулы разставила, чтобы п 
близко не подпускали е г о ,  велела стволами бить, есть 
когда будетъ силиться... На другой день, подъ вечерокъ, 
о н ъ и взаправду пришелъ было къ н е й, да караулы не 
дремали, не допустили его,— едва-едва и самъ-то нош  унесъ...

Затемъ старпкъ разсказалъ сцену съ часовыми, почти 
слово-въ-слово, какъ монахиня говорила; а потомъ продол
жали:

- Онъ не смотритъ на часового, силится во дворецъ, а 
часовой отводитъ его стволомъ, однако не смеетъ ни бить, 
ни колоть... Напоследокъ часовой крикнули: „Караули 
вони!"

Си абвахты, что у  вороти была, и высыпали караули, 
и стали подъ ружье.— Петри бедоровпчъ подходить къ ка
раулу и спрашиваетъ:

—  Признаете ли вы меня?
Караульный офицеръ говорить:
— Нети, не признаемъ! Въ первый рази и видами тебя.

- Я ваши анператоръ!— говорптъ Петри бедоровпчъ.
—  Нети у насъ анператора: у  насъ анператрпца!— го

ворптъ караульный офицеръ.
— Анператрпца!—кричптъ Петри бедоровпчъ. „Знаю, 

есть у насъ апператрица. Д а я-то анператоръ! Мужи вашей 
анператрпцы!"...

Но офицеръ таки и не пустили его.
Ничего не поделаешь,— заметили разсказчикъ: Петри 

бедоровпчъ долженъ были уйти. А она, царица-то, открыла 
въ палатами сверху окно, высунулась оттуда, засмеялась, 
да п крикнула ему взадъ-то:

—  Что взяли? Ступай теперича, говорптъ, къ своей воз
любленной, а я, говорптъ, и  безъ тебя проживу: на свете  
не безъ добрыми людей... Кто да нибудь и  научитъ уму- 
разуму, какъ царствомъ владать. Не я, говорить, первая, не 
я, говорить, последняя пзъ женска пола царствовать буду.
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Остановился онъ, прослезился, съ досады, значить, сжалъ 
кулакъ, погрсзилъ ей въ окно да и сказалъ:

—  Ну, добро же, голубушка: будетъ и на моец улице 
праздникъ. Солыо тебе я  крестъ, да и вызолочу.— На евйгЬ 
не безъ добрыхъ людей: кто да нибудь и поиожетъ.шгЬ по
добрать тебя къ рукамъ. Смотри, крепись тогда!

—  Ступай, ступай!— говорить она, и захлопнула окно.
Постояли, постояли о н ъ  подъ окномъ, нпчего не вы-

стоялъ. Ушелъ.
Спервоначала бросился было опять на корабельную 

пристань, а и тамъ полумиль то же, что и во дворце: 
знаешь, именпымъ указомъ царица застращала корабелыци- 
ковъ. Куда даваться? Никуда больше, какъ идти переноче
вать въ загородный дворецъ,— тамъ еще этого дйла не 
знали,— и удалился онъ въ загородный дворецъ. На другой 
день, помня присяжную должность, къ нему пристали полкъ 
ли, два-ли гвардш, вйрнаго не умею сказать, да и с а м  ъ-то 
о н ъ ,  родитель мне говорилъ, и самъ-то онъ вйрнаго не 
зналъ, до того ли было ему; только малость какая-то при
стала къ нему. Съ этими полками онъ и хотели супроти- 
вляться царице, однако сила ея силу его преодолела. Она 
со всей гвардоей и со всей антилерхей,— а у него ни одной 
пушченки не было—'Выступила супротивъ него, словно Бо- 
былшга супротивъ турокъ; учинила съ нимъ за городомъ 
стражеше и победила— ловка была!— а самого его въ по- 
лонъ взяла, словно турка, и въ томи же самомъ загородномъ 
дворце подъ караулъ посадила. Какова? Нечего сказать, 
ловка! Посадимши его подъ караулъ, велела отпускать ему 
по царскому окладу жалованье, а воли ни на одинъ пядень 
не давать, то-ись, никуда за иорогъ дворца не выпускать его, 
н къ нему никого не допускать, кроме этихъ троихъ при- 
служниковъ, да караульнаго офицера. И тутъ же, при всехъ 
енаралахъ и сенаторахъ, при всемъ духовномъ чине, обя
зала его п о д п и с к о й ,  то-ись, взяла съ него по форме 
з а п и с ь  въ такой силе, чтобы ему въ царство не вм е
щаться, а  быть бы векъ-по-веки отставными царемъ, а цар-
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етвовать ей одной. Волей-неволей онъ и покорился п даль 
за своей рукой такую запись. .

—  Въ ту нору, какъ онъ содержался въ заключение,—-
продолжали разсказчикъ,— близше-то къ государыне ена- 
ралы и, графы, эти Орловы и Чернышевы п иные nponie 
ненавистники Петра Оедоровича, разными обиняками сове
товали государыне, какъ ни-на-есть извести его, чтобы., 
знаешь, не вышло чего после,— чтобы не было, знаешь, 
какой придирки отъ иныхъ царей и королей, его сродни- 
ковъ, особенно опасались пруцкаго короля Фридрика— ведь 
пр1ятель былъ нашему-то, то-ись, Петру Оедоровичу-то. 
Однако государыня, отдать ей справедливость, не подда
лась, нс согласилась. Да и какъ, въ самомъ ‘д ел е , согла
ситься на такое беззакоте? —  прибавили разсказчикъ: —  
ведь какой нн-па-есть, а все-таки они мужи, а все-таки онъ 
царь, помазанники Божш—дело великое! Д а и царевичи, 
Павелъ Петровичи, былъ уже па возрасте... Поэтому самому 
она и берегла его, крепко сторожила, чтобы не вышло ка
кой пакости отъ Орловыхъ... •

—  И просидели онъ въ заточении не мало не много, 
ровно семь годочковъ,— продолжали Иванъ Михайловиче.—  
Хоша опъ содержался и не въ настоящей тюрьме, въ ка- 
кпхъ содержутся к о л о д н и к и , а в ъ  палатахъ, и ни въ чемъ 
не имели недостатку, примерно, ни въ питьяхъ, ни въ 
яствахъ, ни въ другомъ въ чемъ, всего было вдоволь, однако 
не сладко лее ему было сидеть. Первое— царства лишился; 
второе— свободы не имели... Не мимо, видно, говорится: 
„крепка тюрьма, да чортъ ли въ ней". На восьмомъ году 
уже вырвался изъ заточешя и узрилъ светъ Божш. ■

—  Какъ же онъ вырвался?— спросили я.
—  Добрые люди помогли, —  отвечали разсказчикъ. — 

ВЬдь и у него были кой-кто доброжелатели, —  продолжали 
старики.— Вотъ они-то и выручили его изъ заточешя. Опо
или ли чемъ сторожей, пли подкупили казной— вернаго не, 
умею сказать, а только одно знаю: добрые люди выручили 
ого.
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—  Выдравшись на волю, онъ п бйжалъ прямо къ пруц- 
кому королю, Фрндрику, да ничего отъ него не получплъ,— 
говорили старики. „Есть когда не дали бы ты запись, я-бп 
безпремйнно за тебя вступился, говорптп Фридрики Петру 
бедоровичу: вйдь все-таки, говорити, ты мнй приходишься 
сродни маленечко. А теперича, хошь гнйвайся, хошь нйтн, 
твоя воля, ничего не могу ви удовольств1е твое сдйлать, сами, 
чай, знаешь. Both она, бумага-то печатованная, говорити 
Фридрики, ничего сулротиви нея не поделаешь. Нйтн, нйтн, 
товарищи! Она (то-ись Катерина Алексйвна, пояснили раз- 
сказчикъ), она, батенька, не ви примири умнйе паси си 
тобой, дароми что женщина: на кривой лошади не обийдешь. 
Взямши оти тебя таковую запись, чтобы тебй не вступаться 
ви царство, она, говорити Фридрики, тоти же день велйла 
напечатовать ее, да и разослала по вей ми царями и коро
лями, чтобы всяки вйдалн, а ко мнй, говорити, прислала 
двй, мало, видно, одной-то, воти возьми, читай! Пожалуйста, 
говорити Фридрики, не просп меня: ничего не могу сдйлать, 
сами знаешь наши уставы: коль-скоро кто изи владыки зем- 
пыхи откажется оти царства и дасти ви томи на себя запись, 
тоти вйкн-по-вйки должени оставаться бези царства, по той 
самой причинй, что царское слово свято, во вйки вйкови 
нерушимо, не нами узаконено. Есть когда, ки примйру, я 
за тебя вступлюсь, говорити Фридрики, то на меня вся Евро- 
ш я  з а п i n е т и, а одному супротиви вейхи идти нельзя. 
Совйтую идти кп турку, говорити Фридрики: они орда, не- 
хресть, для него закони не писани; може, они не посмотритн 
на твою запись, да едва лп и есть она у  него; а я, говорити, 
секретными манеромн, сколько смогу, буду, вспомощество
вать тебй и деньгами, и иными чйми, ви чеми нужда будети. 
а ар ши, говорити, дать не могу".

—  Воти такими-то словами п улещали Фрпдрнкп Петра 
бедоровича, продолжали рассказчики.— А на самоми-то дйлй, 
толковать ли!— его не запись страшила, а страшила сама 
матушка Катерина Алексйевна, Вйдь она, хоша и женскаго 
пола, а вейхи королей побивала: умна больно была,
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ЗагЬмъ следов ал ъ разсказъ на ту же тему, на которую 
говорила и монахиня Августа, то есть,— что турскш салтанъ 
присоветовал® ему толкнуться къ яицкимъ казакамъ. „Ужъ 
поддержутъ ли, н'Ьтъ ли они тебя, а на других® ни на кого 
но надМ ся: супротив®, де, яицкихъ казаковъ н'Ьтъ воинов® 
пи къ Расеи, ни въ иныхъ земляхъ“,— такой совКтъ давалъ 
салтанъ турсшй.

—  Такимъ манеромъ,—говорилъ Иванъ Михайловичъ,— 
опъ, Петръ 0едоровичъ-то, и объявился у насъ, въ ЯгаМ. го
роду въ семьдесят!, первомъ году...

—  Не въ семьдесятъ первомъ, а въ семьдесятъ третьем® 
году,— поправила, я рассказчика.

—  Какъ въ семьдесятъ третьем®? —  спросил® Иванъ 
Михайловичъ. —  По нашимъ сказкамъ, онъ появился въ 
семьдесятъ первомъ.

—  Ошибаетесь вы всЬ, Иванъ Михайловичъ, —  сказал® 
я. —  Въ чемъ другомъ —  не спорю —  вы, можетъ быть, 
и больше нашего знаете, —  а ужъ насчетъ года не спорь, 
Иванъ Михайловичъ. —  В'Ьрпо: въ с е м ь д е с я т ъ  т р е т ь 
е м ъ .

—  Какъ же такъ? —  говорилъ съ иедоумгЬшемъ ста- 
рнкъ. —  ВКдь насчет® него п п'Ьсня есть.

II не дожидаясь моей просьбы, Иванъ Михайлович® 
тотчас® же заггЬлъ:

Того месяца сентября 
Двадцать пятаго чпела 
Въ семьдесятъ первыпмъ году 
Во ЯпкЬ-городу
Приходили къ намъ скоры вЬстп:
Но бывать намъ па мЬстЪ.
Япцше казаки 
Бунтовщики были, дуракп.
Не маленькая была пгь часть 
Задумали въ едпнъ часъ: •
Генерала онп убплп, ’ 1 ь
Въ томъ не мало пхъ судплп:
Государыня нростпла—



167

Жпть по старому пустила. 
Онп, сердце свое разъяря, 
Пошлп искать царя.
Онп полгода страдали 
И царя себ'Ь искали.
Нашлп свой царя—
Донского казака.
Донского казака—
Емельяна Пугача!
Онъ ко Гурьеву подзодплъ, 
Ничего не учпнплъ.
Отъ Гурьева возвратился,
Съ своей силон скопился.
Къ Япку подходплъ,
Пзъ пушечекъ палплъ.
Отъ Япцкаго городка 
Протекла кровью рйка.
Онъ къ Илецку подходплъ,
Изъ пушечекъ палплъ.
Плецые казаки— 
НзмЪшцшш-дуракп—
Безъ бою, безъ дракп 
Предалпсь вору-собакЬ.
Въ Татищевой побывалъ,
Всю антплерно забнралъ. . 
Антплерш забпралъ,
Газсыпну крепость разбпвалъ. 
Изъ крепости Озерной,
На подмогу Разсыпной,

■ Въ крЬпостп Разсыпной 
Былъ пнералпкъ молодой.
Пнералъ Лопухпнъ былъ смЬдъ^ 
На коня онъ скоро сйлъ.
На коня онъ скоро сЬлъ,
По корпусу разъ'Ьзжалъ.
По корпусу разъйзжалъ, . 
ВсЬмъ солдатамъ подтверждалъ: 
— „Ой, вы, гой есп, ребята, 
Осударевы солдаты!
Вы стреляйте, не робЬйте, 
Свпнцу-пороху не жалЬйте.

/
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Когда мы вора попмамъ, 
Хвалу ceoi получпмъ...

—  Дальше запамятовали, —  сказалъ Иванъ Михаило
вичу кончивъ irbiiie. —  Д а и съ молоду-то я  не очень лю
били п;Ьть ее: —  солдатска она!.. Солдаты же, чтобъ ихъ 
одрало —  прибавнлъ разсказчикъ, —  солдаты же, знамо, 
и приплели тутъ

„Донского казака—
Емельяна Пугача!11

— А по нашему, —  продолжали старикъ, —  по на
шему, опъ былъ не Пугачъ, а настоящей Петръ ©едоровпчъ!

—  Ладпо, ладно! —  сказалъ я. —  А насчетъ года-то 
все-таки ошибка. Слушан, Иванъ Михайловичу в'Ьдь очень 
легко, вместо:

„Въ семьдесятъ первыпмъ году, '
Во ЯпкЬ городу11...

Сп'Ьть:
„Въ семьдесятъ третьемъ году,
Во ЯпкЬ городу11...

— Видишь, все выходить складно, —  продолжалъ я.— 
Еще вотъ о чемъ спрошу тебя, Иванъ Михайловичу въ 
п'Ьсн’Ь говорится, что генерала убили; какого генерала, 
знаешь ли?

—  Какъ не знать? Трюмбера! —  отвечали старики.
—  Вотъ и "выходить, что не въ семьдесятъ первомъ, а 

въ семьдесятъ третьемъ году, —  сказалъ я. —  По бумагами 
значится, что генералъ Т р ю м б е р а *), убили въ семьде
сятъ второмъ году. А Пугачъ-то ужъ послгЬ появился.

—  Пожалуй, не будемъ на счетъ этого спорить, —  ска
залъ Иванъ Михайловичи. —  Теперича вотъ что мнй при

*) Фопъ-Траубенберга.

Ч
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шло на умъ: ты говоришь, онъ объявился въ семьдесятъ 
третьемъ году. Это, пожалуй, и такъ, —  это, пожалуй, го
ворится про то самое время, какъ онъ объявился у нашихъ 
казаковъ, —  а вЪдь онъ, допрежь того х'ода за полтора 
иль-бо за два, объявился на Волге...

—  Какъ на Волге? —  почти вскрпкнулъ я и удивился, 
решительно не знавъ въ то время о самозванце Б о г о м о 
л о в е  *).  Старикъ самодовольно улыбнулся и сказалъ:

—  То-то же! Вы все толкуете: „Пугачъ“, да „Пугачи", 
а не знаете, где онъ спервоначала и объявлялся-то. Этого, 
видно, въ вашнхъ книгахъ не написано, —  прибавили раз 
сказчикъ и саркастически улыбнулся. Потомъ, немного 
погодя, старикъ продолжали:

—  Пробираясь, по совету турскаго салтана, къ нашими 
казаками, Петри ведоровичп поторопился, взяли, да и объ
явился на Волге въ Царицыне, —  понадеялся, значитъ, на 
народи, да на Волжскихъ казаковъ. Народи х о т а  и при
знали его и поверовалъ въ него, да еолдатсте командиры 
держали руку царицы, оттого и вышла запятая. Знамо, про
стой народъ, примерно, мужики, купцы поддержать его не 
могли. Знамо, расейскш народъ не воинъ; расейскш на
родъ просто баранъ —  больше ничего. Возможно ли поп
етому народу устоять суиротивъ солдатъ? И думать нель
зя! —  И на Волжскихъ казаковъ была плоха надежда. 
Сколько пхъ? —  Горсть одна, да и те  въ разброде, то-ись 
разбросаны: станица отъ станицы верстъ на сотню. Такими 
маперомъ куда, бывало, онъ ни прпдетъ, народъ везде встре
чу ему делали, какъ подобаетъ, си хлебомъ-солыо, си 
колокольными звономи, а командиры гоняли его... Устали 
онъ шляться пзъ города въ городи по-пусту, взяли, да и 
удалился си Волги на Узепп. —  Вотъ она, история то, 
настоящая псторгя!

*) Разсказъ г. Мордовцева о С а м о з в а п ц Ъ  Б о г о м о л о в ! ;  появился 
ьъ 1 Л» „Паруса11, полгода спустя послЬ того, какъ я босЬдовалъ на ЯпкЬ съ 
Пвапоыъ Мпханловпчеыъ Бакпровымъ.
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—  Узнала объ этомъ государыня и тотчасъ же ра
зослала съ кульерами по всей анперш секретные указы ко 
всЬмъ командирамъ въ такой силе, чтобы нигде его не 
принимали, а есть-когда будетъ где усиливаться, то заресто- 
вали бы и прислали бы за конвоемъ въ Пптеръ, —  и по
велела объ немъ пустить въ n ip t  такую славу, якобы-де 
это не Петръ (Эедоровичъ; онъ-де, волею Бояаею, скон
чался, —  а это-де, беглый съ Дона казакъ Емелька Пугачъ... 
Ужъ такъ, Богъ знаетъ почему, приплели тутъ донскаго 
казака, —  заметили разсказчикъ; благо подъ руку по
пался, —  не надоумились, видно, кого бы получше припи
сать... Ай, ай! —  еказалъ Иванъ Михайловичи п покачали 
головой. —  Хитрый народъ, эти питерские енаралы, —  что 
и баить! —  хитрей теленка, однако, не будутъ...

— После того, какъ на ВолгЬ-то онъ ославился и ушелъ 
на Узени, ему нельзя было прямо придти въ нашъ городъ 
н объявиться всеми казакамъ: въ городе нашемъ, в и д и ш ь  
ли, въ ту пору солдаты стояли, и командпръ пхъ сторожили 
его. Значитъ, и туда дошли царицыны указы объ немъ; 
везде, значптъ, царица упредила. —  По этой самой причи
не онъ, до поры до времени, и приотнлся на Узеняхъ, —  
мйсто въ ту пору было дггоое, уедпиенпое. А укрывали его 
тамъ кой-кто изъ нашихъ же казаковъ, особенно Толкачевы: 
большая была семья, и въ городЕ дома пмгЬли, и въ Буда- 
ршгЬ, и въ Ташшскихъ хуторахъ *). У нихъ въ семыЬ по 
секрету и харунки шили, шелками и золотомъ разшивали. 
А въ самомъ-то город'Ь еще не знали, гд'Ь онъ обретается. 
Слышать, слышали —  молва, батенька, далеко пдетъ — 
слышать, слышали, что былъ-де, въ городе Царицыне, и 
ушелъ, де, оттуда, а куда? —  не знали. Но вскорости обо
значился.

— Разъ двое г у л е б щ и к о в ъ  (охотниковъ) изъ го
рода едутъ около С а к р ы л а  **), и увидали: на чистень-

*) H un t Владтпрскш поселок!.. Р е д.
**)Озсро между рр. Большпмъ п Малымъ Узенями. Ав т .
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комъ бережк’Ь на песочк'Ь у самой воды стоитъ х о л о д -  
н п ч е к ъ  *), а въ немъ и лежитъ онъ, то-ись Петръ 0е- 
доровичъ. Около него было человйкъ пять нашпхъ казаковъ.

—  Знаете ли вы эту особу? —  спрапшваютъ казаки 
гулебщпковъ.

—  НГтъ, не знаемъ! —  говорить гулебщики.
—  Это царь! —  говорятъ казаки, —  Д а вы, до поры 

до времени, молчите.
—  Тутъ и с а м ъ о н ъ  сказалъ имъ, кто онъ такой 

есть. Говорилъ, что враги его гонять и нигдЬ не даютъ ему 
покою, что у него одна надежда на Янцкнхъ казаковъ. То 
же просплъ ихъ, чтобы они, до поры до времени, никому 
не говорили, что видйлп его, а то-де хлопотъ себг1> нажи- 
вутъ.

—  Охотники вернулись въ городъ и сначала ни слова о 
томъ, что видели на Узеняхъ, а потомъ не утерпели, кой- 
кому по секрету сказали. Вскорости молва разнеслась по 
всему городу. Услыхалъ и солдатекш командиръ, что горо- 
домъ-то нашимъ въ ту пору правилъ, и тотчасъ потребо- 
валъ къ себй гулебщнковъ. И гй сказали ему всеё правду, 
ничего, значить, не утаили. Того же дня командиръ по- 
слалъ 'н а  Узени команду, чтобъ схватить его, а его тамъ и 
слйдъ простылъ —  Митькой звали! Солдатекш командиръ 
хотйлъ, знаешь, выслуя?иться предъ Государыней!, да не 
усп'Ьлъ; по той самой причинй, какъ звйрь, раовир'Ьпйлъ 
на гулебщпковъ, что не тое-жъ минуту по и])1гЬздгЬ объяви
ли ему и велТлъ забить ихъ до смерти. И забили бйдныхъ; 
а чймъ виноваты? Такъ за напрасно пострадали эти гу- 
лебщикл, царство имъ небесное! —  сказалъ Иванъ Михай- 
ловпчъ и вздохнулъ.

—  Тужишь ты о двухъ гулебщикахъ, Иванъ Михайло- 
вичъ, а въ эту пору сколько, чай, кромй гулебщпковъ постра
дало- народа! —  замйтилъ я.

—  И то правда, —  сказалъ Иванъ Михайловича —

) Среднее между шатромъ п навЬсомъ. А в т.
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Сколько погибло въ тЪ времена тяжш я народу —  не со
чтешь! Нс даромъ въ пйснй поется:

„О тъ Я пдкаго  ю родка

Протекла кровью р!ка....“

—  Ужъ какое-то, въ самомъ дйлй, кровопролипе было на 
Япк'Ь въ то время, какъ онъ гласно-то объявился народу,—  
индо старики не запомнятъ!— продолжали разсказчикъ.—  
Отт. самаго зачаПя нашего войска не бывало такихъ тру- 
совъ-мятежей и кровопролитныхъ браней... И диву бы не- 
щйятель какой, что ли, напалъ, какъ въ древшя времена 
Агаряне нападали, иль-бо какъ въ двйнадцатомъ году фран- 
цузъ съ два-дссятыо языками нападалъ; тогда хошь то 
знаешь, что бьетъ тебя басурманъ, и ты бьешь басурмана,—  
а 'го своп замутились, заколобродились, братъ па брата, сынъ 
на отца возсталъ!... Чудное дйло, батенька!... Родитель мой 
самъ вид’Ьлъ въ городй, какъ братъ брата заотрйлилъ; 
Горбуновы прозывались, —  родитель зналъ пхъ. Одинъ 
братъ, молодилй, въ крепости былъ и стоялъ па валу,—  
значить, руку государыни держали; а другой братъ, стар
шой, на приступи шслъ и лйстш щ у нссъ,—значить, дер
жалъ руку Петра ведоровича. Младшш братъ крпчитъ съ 
валу: „Братецъ родпмый! Не подхода! Убью!"— А старший 
братт. ему въ отвйтъ: „Посмотрю, какъ убьешь!"— Братъ 
съ валу: —  „Пожалуйста, братецъ родимый, не хода! 
Убью!"— А братъ съ лйстшщсй ему въ отвйтъ:— „Я-те 
дамъ, убыо! Постой, влйзу па валъ, надеру тебй вихоръ,—  
впереди не будешь стращать старшаго брата". Сказали это п 
поставили лйстшщу къ валу. Но лишь только занеси ногу 
на первую ступеньку, младппй братъ съ валу бацъ въ него 
изъ пищали! II покатился старшой братъ въ ровъ. Родителя 
моего вчужй пробила слева, и онъ тоё-жь секунду бросплъ 
стражеше и бйжалъ изъ города въ обозъ. Ужъ такое-то было 
кровопролпые, батенька! Бывало, морозь по кожй подараетъ, 
какъ слушаешь стариковъ, что въ ту пору жили и свопми
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глазами видели... Значить, сбылось пророчество с-вятыхъ 
отцовъ....

—  Какое пророчество? —  спросили я.
—  Какъ какое?— спросили въ свою очередь старпкъ.—  

Ты вотъ не знаешь, али знать не хочешь,-—-продолжалъ ста
рики, по1шзпвъ голоси и придавъ ему таинственный тонъ,—  
а у  насъ во всеми народе известно, пзъ предковъ идетъ 
пророчество А лексея Митрополита. Когда наши праотцы 
задумали основать городь между Янкомъ п Чаганомъ, —  
а допрежь того они лиши вверху, на Кирсановскомъ Яру,— 
вотъ тогда-то, вндпшь-ли, являлся имъ святой Алексей 
Митрополитъ, на море где-то, и возвестили, что на новомъ- 
де м есте постигнутъ ихъ трусы-мятелш и кровопролитный 
брани... а въ едино-де время (пророчплъ А лексей Митропо
литъ), а въ едино-де время появится между вамп такой 
иаб'Ьглый царь, и изъ-за него-де вы примете много горя. Оно 
такъ и случилось,— добавили Иванъ Михайлычъ.— Ты ду
маешь— продолжалъ онъ, —  ты думаешь, что Пугачъ, по 
вашему, просто такъ себе Пугачъ, явился, да и вся недолга. 
Какъ ж е! Нйтъ, батенька! Онъ явился не спроста, а по 
определенно Б  о лаю. Значить, и былъ онъ не Пугачъ, то- 
псь не Донской казаки Емельянъ Пугачевъ, а самъ настоя
щих Петръ Оедоровпчъ.— II спорить нечего.

—  Д а я  и не спорю,— сказали я.— Говори-ка, что даль- 
ше-то было?

—  Что далыпе-то было?— сказали Иванъ Михайловичи, 
й призадумался.— Какъ тебе пересказать, что далыне-то 
было, я уж ъ и не знаю,— промолвили онъ немного погодя.— 
На что уж ъ родитель мой жили въ ту пору, многое своими 
глазами видали, а и тотъ, бывало, махнетъ рукой и скажетъ: 
„Кутерьма была!1' Знамо— продолжалъ старики,— народи, 
какъ едини человекъ, поверили въ н е г о ,  а начальники 
держали руку государыни и отклоняли отъ него народи; 
говорили, что онъ не царь,— тотъ-де давно умеръ,— а само- 
званецъ; отъ того самаго и заварилась каша, поднялась 
пыль столбомъ отъ всего света: кто за царя, кто за царицу
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На что ужъ нашъ Мартемьянъ Михайловичи (Бородинъ); 
кажись долженъ бы стоять за него, потому долженъ бы 
знать, что онъ не самозванецъ,— а н его солдатсше коман
диры соблазнили,— и онъ подняли руку на него...

—  Почемъ же Мартемьянъ Михайловичъ доляшнъ были 
знать? — прервали я разсказчпка.

—  Какъ почемъ? —  отвечали разсказчикъ. —  ВЬдь е г о  
Miiorie изъ напшхъ казаковъ признавали, п о н ъ многнхъ 
признавали. Къ примЬру, спроситъ, бывало, онъ: „а живи ли 
у васъ сотники, иль-бо старшина такой-то?" Скажутъ: 
„живи!" „А гдЬ онъ?" спроситъ. „Позовите-ка его ко мнЬ!“ 
И приведутъ, бывало, къ нему, кого спроситъ. „Здравствуй, 
говорить, Иванъ пль-бо Сидоръ!" Тотъ скажетъ: „Здрав
ствуйте, батюшка!" „А что, спройггъ, цЬль ли у тебя жало
ванный ковши (иль-бо сабля жалованная), что я  тебЬ по
жаловали, когда ты, тогда-то вотъ, пргЬзяхалъ въ Пптеръ 
съ царскими кусомъ?" „ЦЬлъ, батюшка!" скажетъ тотъ, и 
тутъ-же вынетъ пзъ-за пазухи, иль-бо домой сбЬгаетъ и при- 
несетъ жалованный ковши, пль-бо другое что, чЬмъ жало- 
ианъ были въ Пнтер'Ь. Какъ же они не царь-то быль?— 
сказали старики.— Какъ же онъ не царь-то были, есть когда 
знали, кто, когда и чЬмъ жалованъ были?—повторили ста
рики.—А разъ вышелъ, сударь мой, такой казусный- слу
чай,—продолжали старики.— Спросили они одного казака, 
ц'Ьли ли у него жалованный ковши. А тотъ, сдуру ли, съ 
испугу ли, Боги его знаетъ,—-возьми, да и отрекись. Гово
рить, что никогда ничЬмъ не были жалованъ. РазгиЬвался 
Петри бедоровичъ на него и приказали повесить, какъ 
супротивника, и повЬснлп! Лишь только вздернули бЬд- 
няжку на рели, въ эту самую пору кто-то изъ домашнихъ 
нашелъ жалованный ковши, гдЬ-то въ сусЬкЬ съ мукой,— 
вишь куда запрятали,— и представили къ Петру Оедоро- 
вичу, на ковшЬ-то и подпись была, кому поясалованъ. Одна
ко, поздно было: умеръ тотъ въ петлЬ. Значить, отъ своей 
глупости пострадали. Да что объ этомъ толковать! — сказали 
старики.— Всему Mipy было извЬстно, что Пугачи были не



Пугачъ. Стало быть и Мартемьянъ Михайлович® знал®, 
однако, не повАровалъ въ него, а присталъ къ солдатским® 
командирам®, присугласилъ къ себА человАкъ съ триста, 
иль-бо съ четыреста иашпхъ казаковъ и бАжалъ съ ними изъ 
Яицкаго городка, Бухарской стороной въ Оленбурхъ (Орен
бург®) и во все время, покуда продолжалось бунтовство, 
отражался супротив® него. Знамо, выслужиться хотАлъ пе- 
ре.дъ государыней п впрямь выслужился!— прибавил® раз- 
сказчикъ.— Как® кончилась завороха, Мартемьянъ Михай
лович® атаманство получил®, да та б А да, что атаманства-то 
своего не видал®, да и родину свою не узрАлъ: въ Питер А 
пропал®! А все он®  его доАхалъ, то-ись Пугачъ, по вашему..

—- Спервоначала Петр® бедоровичъ большую имАлъ 
удачу,— продолжал® старик®,— по той самой причинА, что 
мноМе изъ солдатских® командиров®, хоша явно и  не при
ставали к® нему, хоша и распускали об® нем® славу не 
добрую; знамо, боялись государыни,— та тоже шутить не 
любила:— чуть не так®— въ Сибирь! Иль-бо другое что, не 
лучше Сибири. Все таки, помня присяжную должность, 
нисколько потрафляли ему. ГдА бы примАрно- надобно 
выслать супротив® его армш полк®, иль-бо два, а они вы
шлют® только роту, иль-бо много что двА; гдА бы нужно 
выставить супротив® него цАлую батарею, примАрно пу
шек® двадцать-тридцать, а они, словно на смАхъ, выставят® 
пушченку, иль-бо много что двА. П у х ъ !  II у х ъ! да и драло 
от® него. Только славу сдАлаютъ, что отражаются, а на са- 
момъ-то дАлА словно въ кулюкушки 1ирали. И то надо ска
зать: боялись п е г о .  Почем® знать, куда-бъ дАло повернуло? 
Есть когда бы он® взаправду овладалъ царством® и сАлъ на 
престолА,— тогда-бъ им® и от® него пе уйти,-— не стал® бы 
и он® их® гладить по головкА. Но женитьбой своей он® всю 
кашу испортил®. Как® только узнали, что он® женится на 
УстппьА ПетровнА, так® вс А и зашяли: „Какой он® царь", 
всА заговорили, „коли от® живой жены женился!" Женить
бой, ничАмъ другим®, он® и подгадил® сам® себА,— при 
бавилъ разсказчикъ.
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—  Кстати, Иванн Михайловичи: какими родомн они же
нился?— спросили я.— Сами что ли захотйлп или кто сму
тили его?

—  Знамо, смутили!— отвечали старики.
—  Кто же? Наши, что ли?— спросили я  снова.
—  Куда нашими!—отвечали старики.— Нашими, чай, и 

во сн'Ь бы не пригрезилось лйзть ви родню си царской фамн- 
л1ей.

—  Да кто же?
—  Знамо кто! —  сказали Иванн Михайловичи. —  Изн 

Москвы или изн Питера, все единственно, оттуда, вишь, по
дослали на Яикн такого сахара-медовича: они и соблазнили 
его и вс'Ьхп приближенными ввели ви грйхн великш. Ш утка 
ли, ви самоми дЬлй, отп живой жены жениться?— прибавили 
разсказчпкн.

—  Мудрено что-то, Ивани Михайловичи!— заметили я.
—  Вовсе не мудрено,—сказали старшей.— Родитель мои 

насчети этого дйла разсказывалн таки: „Хоша-де госуда
рыня и огласпла> что это не царь, а Пугачи, однако, не 
много этими взяла: народи все таки повйровалн ви него, и 
вездЬ, во всЬхи, значити, городахи и селахи, куда они 
являлся, встречали его, каки подобаетн, си хлйбомп-солыо; 
си крестами, образами и колокольными звономн. Царица раз- 
сылаети во вей концы анперш указы, чтобы не вйровали ви 
него, а они разсылаетп своп, чтобы ей не вйрилп. Ея указы 
не дМствуютп, а его указы дМствуюти. Знамо, мужу 
больше вйры. По этой самой причинй Москва начинаети вол
новаться. Что Москва?—Вся Расея стала волноваться и по
требовала царя! То же самое и арм1я: стала, каки говорится, 
на распутьи: ни туда, ни сюда. Я ужи сказывали, каки 
apMin-то отражалась: только отводи дйлала, а не отражалась. 
Государыня впдити, что дйло плохо и пошла на выдумки. И 
выдумала, говорятн, такую штуку, чтобп ославить ей, остра- 
мить его на весь M ip n ; взяла да и подослала ки нему такого 
лукаваго человека: они и соблазнили его, наплели ему туру- 
сови-на-колесахи. „Яицгае казаки,— говорить подсыльный



— 177

Петру ©едоровичу,— первые тебя признали, первые въ тебя 
поворовали, первые они тебя поддержали,— по пхъ-де ми
лости ты престолъ себО добываешь: по этой самой, говорптъ, 
причинО, ты и должснъ отблагодарить пхъ, возвысить родь 
ихъ, то ись взять въ супруги се60 изъ ихняго роду честную 
дОвицу,— а та, что въ ПитерО, самъ знаешь, для тебя не 
годится,-—одна-де дорога ей въ монастырь. А изъ другого 
какого рода брать супругу те60 не приходится по той самой 
причинО, говорптъ, что1 должснъ лее ты осчастливить ятпт- 
кнхъ казаковъ: вОдь они кровыо своею за тебя разливаются. 
Говорится: „на всякаго мудреца довольно простоты". Т ак ъ и  
съ нимъ случилось, то-ись, съ Пстромъ бедоровичемъ: поло
жился онъ на слова лукаваго человека и погубили себя! А 
на нашихъ казаковъ болтаютъ, якобы они соблазнили его на 
женитьбу; вовсе не они,— прибавили разсказчикъ.— Вели и 
были грйхъ съ ихъ стороны, то такой же, что и они пова
рили словами Лукаваго человека.

—  Смйшная, однакожъ, исторгя,— заметили я.— Трудно 
поварить такому несообразному дЬлу. Самъ посуди, Иванъ 
Михайловичи, статочное ли дйло, чтобы царь женился на 
своей подданной, на рабй, можно сказать?

—  Смешного въ этомъ дЬлй ничего, батенька, нйтъ!— 
отвечали разсказчикъ.— Рази они первый, что ли, женился 
на своей... на своей рабй, какъ ты называешь? Рази встарь 
благоверные цари наши не женились на своихъ, то-ись на 
расейскпхъ боярышняхъ? А?— спросилъ меня разсказчикъ.— 
Женились, женились, батенька! На своихъ женились. Между 
нами будь сказано, вйдь Петръ Первый Алексеевичи, д е 
душка Петра ©едоровича, проявили такую моду, женился на 
иностранной. Съ той поры цари наши и стали жениться на 
иностранныхъ царевнахъ, а до него этого, почитай, не бы
вало,—до него цари наши брали себе въ супруги изъ расей- 
скихъ боярышень, какая кому полюбится. А что боярская 
дочь, что казачья дочь— рази не все равно? А? Никакой 
отликп нЬтъ: всяка жена по муж е честна. Петръ бедоровичъ 
могъ проявить и свою моду, потому воленъ были! Вся притча;

т. Ш. 12
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батенька, не въ томи, что онъ женился на казачьей дочери, 
а въ томъ, что отъ живой жены женился: вотъ это-то самое 
и погубило его.

Противъ такого довода я не возражали. Старики про
должали:

—  Си той самой поры, какъ они женился на Уетппьй 
Петровой, ш ръ и усумнился въ немъ. Выходитъ, они не 
соблюли Божескаго устава, на семи Вселеяскихъ Соборахъ 
установленнаго. Спервоначала ему слйдовало овладеть пре- 
столоми и по уставу семи Вселенскихъ Соборовъ развестись 
си Катериной Алексйвной, а потоми уже и приступить къ 
новому бракосочетанио си Устиньей ли Петровной, или ей 
какой другой— все единственно; а они этого не соблюли, по
тому, значитъ, лукавые люди соблазнили; m in того только и 
хотйлось. Усумнился ви немъ народи и мало стали оказы
вать ему почтошя и покорности. То же самое и  казаки наши. 
Сначала вей горой за него стояли, а тутъ мало-по-малу стали 
оти него отклоняться, хотя и не отражались супротивъ него, 
а п за него не стояли, лыняли... А пуще всего солдатсгае 
комапдпры си этого самаго времени ободрились, подняли го
ловы и стали наступать на него по настоящему, по всправ- 
ски, вес смйлйе, да смйлйе,— смекнули, значить, что ему 
царства не видать, какъ ушей своихъ, а напослйдокъ загнали 
его, голубчика, на Узени, словно, тушкана (зайца) на 
прежнее логово... Тутъ и похождешямъ его конецъ! Си Узе- 
ней чинными манеромъ взяли его и представили въ наши 
городь, а изъ нашего города представили въ Москву, къ госу- 
дарынй. Только его и видйли... Государыня, значитъ, при- 
спокопла его...

—  То есть, казнила!— подсказали я.
— Какъ бы не таки!— возразилъ старики.— Не точно его, 

а и тйхъ, кто изъ нашихъ казаковъ при немъ въ графахъ и 
сепаторахъ состояли, и тйхъ, сударь мой никого не казнили...

—  Какъ такъ?— спросилъ я  съ крайними пзумлешемъ-
—  Да такъ! Не казнили, и вся недолга!— сказали Иванъ 

Михайловичи.— Я вйдь русскими языкомъ говорю, что то
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были не Пугачи, а сами Петри ведоровичъ. Такъ какп же 
его-то казнить? Надо съ ума сойти, Христосп съ тобой!

—  Воля твоя, Иванъ Михайловичи, а я  не повАрю эта
кому несообразному дйлу,— сказалъ я.— Всему вАдь т р у  
известно, что его казнили въ МосквА среди бАлаго дня при 
собраньи всего московскаго народа.

—  Вей знаютъ, что казнили,— возразили разсказчикъ,—  
а кого казнили? Не всякш, видно, знаете. Казнить-то каз
нили, что и бать!— прибавили старшей,— да не его: оби 
этомн и подумать-то грйшно, а другого казнили, такого, 
вишь, человйка подыскали изи острожникови, что согласился 
умереть замйсть его. Московски! народи,— продолжали раз- 
сказчики,— знамо дйло не знали, не видали, кто воевали на 
ЯикА. Сказали: „воти, де, Пугачи!" Ну, и ладно! Пугачи 
таки Пугачи! Нечего, значитн, и толковать. А наши казаки, 
кои ви ту пору были ви Москв'Ь, с в о и м и  глазами видАли, 
кому голову отрубили. Говорили, что похожп-де, обличье ми 
на Петра бедоровича, а не они. Воти она притча-то какая,—  
прибавили разсказчикп.— Значитн, одини близири показали. 
То же насчети приближенныхп его, паперсниковъ: ни одного, 
батенька, не казнили; всАхи, значитн, отстояли, никого не 
дали ви обиду, всА померли своей волей, кому когда конецп 
пришели. Ж или кто ви мопастырА, кто на островахп, а За- 
рубини, они же и Чика— весь вАки прожили на ЯикА, и 
ум ери своей волей на ЯикА; только жили по тайности, поди 
чужими ,именеми, прозывался З у м о р ш е е в ы м и .
■ Я посмотрАли на разсказчика си крайними удивлешеми 
и хотАли было замАтить о нелАпости подобной сказки, но 
старики предупредили меня, сказави:

—  Ты не дивись, батенька! Врать тебА не буду. Роди
тель мой своими ушами слышали оби неми отъ покойнаго 
благочпннаго Асафа Карчашна,-—чай, помнишь его? Недавно 
умери. А благочшшый Асафи не рази видали Зарубина ви 
С eprieuc ко ми ли, ви Бударинскоми ли скиту— хорошенько не 
помню. Они же переди смертью Зарубина исповйдывалп и 
причащали его. Хошь вАрь, хошь не вАрь, а я  не лгу,—
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прибавнлъ разсказчикъ.— Благочинный Асафъ— всЬмъ из
вестно— не такой былъ человйкъ, чтобы съ в'Ьтру болтать.

—  Быть по твоему, Иванъ Михайловичъ!— сказалъ я , 
немного погодя.— Однако, растолкуй-ка мнгЬ вотъ это: какъ 
же онъ самоназвашшй вашъ Петръ ведоровичъ былъ н е 
з н а ю щ i й г р а м о т ы .

—  Болтаютъ, болтаютъ! —  отвечали старпкъ энергиче
с ки—Г о с п о д а  сболтнули про него. Онъ, видишь ли, по- 
перекъ горла имъ сталъ, солонъ показался; такъ изъ нена
висти одной и навели на него эти наводы, чтобы унизить 
его. А онъ, правду надо сказать, куда былъ лютъ для нпхъ, 
не спускалъ имъ—„Плаеталъ п р’Ьзалъ,На колъ сажалъ п вЬшалъ...“

„II все значитъ изъ-за того, что сами они ему много 
насолили: нев'Ьсткй, значитъ, на отместку. Не знающш гра
моты!— говорилъ старикъ, покачивая головой и улыбаясь.—  
Да кто въ здравомъ умгЬ поварить такому несуразному дЬлу? 
А? Царь, и грамоты не зналъ! Смешно! Д а вйдь онъ былъ 
въ половину н'Ьмецъ, чудакъ ты этакой! А немцы народъ 
мудреный, не хуже агличанъ. Такъ какъ же ему грамоты не 
знать? Онъ, я думаю, па всякпхъ языкахъ зналъ. Только 
рази по-калмыцки да по-татарски не зналъ. Какъ же ему 
расейской-то грамоты не знать? Чудно толкуешь. Есть когда 
бы сызмальства не зналъ, то жимшп въ Расеи научился бы. 
Толковать ли!

—  Да в'Ьдь во вс'Ьхъ бумагахъ, во всГхъ книгахъ зна
чится, что онъ не зналъ п и  а з а  в ъ  г л а з  а,— заметили я.

—  Что-жъ, что въ бумагахъ, въ книгахъ значится?—  
возразплъ старикъ.— Бумаги, книги кто писалъ? Г о с п о д а  
писали! Поди и вгЬрь имъ... А ты слушай, коли хочешь знать 
всеё правду-истину,— ты слушай, что старики говорили,—  
продолжали разсказчикъ.— Старики говорили вотъ что: бы
вало соберутся въ какомъ доме по тайности часы ли, всенощ
ную ли отслужить, —  онъ такъ отчитываетъ „псалтыри",
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„апостолы", любо-дорого слушать; вчередп-де, иному канон
нику, или уставщику прочитать".— Вотъ, что говорили ста
рики, а г  о с и о д  а, не въ обиду будь сказано, болтаютъ... Въ 
чемн друтомн не спорю,— ложе, г о с п о д и н  не лгутъ,—  
продолжали Иванъ Михайловичи,-— а уж ъ насчетъ его, якобы 
онъ были Пугачи, то-псь самоназванецъ, якобы и грамоты 
не знали, якобы и ви одежк'Ь нужду тгЬ лн — насчетп этого 
болтаюти! Примерно, насчети одЬянья. Ну, кто ви здравоми 
ум'Ь повйрпти этакому несообразному дЬлу, якобы они ви ту 
пору, какъ объявился народу и покорили поди свою державу 
Яицкш  городи и всгЬ форпосты вверхи по Илецкаш города, 
ви ту пору, якобы они не им'Ьлп на себгЬ хорошаго, прилпч- 
наго его званно, одЬянья?— А?— нападали на мепя Иванн Ми
хайловичи.— ВгЬдь ты лее говорили моему родителю, когда 
есауломп у иасп были,— я помню родитель мой долго, долго 
послй того смеялся нади такой несуразностью,— ты же гово
рили, якобы они ходили оборванцемп ви ту пору, какп обия- 
вился народу поди своими зватем и, п разжился якобы хо
рошей одеждой ви Илецкомп городкА послА атамана тамош- 
няго, Портнова? А?-—Не правда, что лп? Вйдь оби этоми ви 
книгахп написано?— А?— вопрошали меня Ивани Михайло
вичи.

-— Да!— сказали я, и утвердительно к и вн ул и  головой.
—  И ты вйригаь? спросили старшей.
—  Какн не верить?— отвечали я, дйло статочное.
—  Не вйрь, батенька!— сказали старики.— СовсЬми дЬло 

нестаточное,— дЬло несуразное. Болтаюти, болтаюти! А ты 
в’Ь]зь стариками: онп не солгути. Родитель мой,— продолжали 
разсказчпкп, родитель мой сами лично удостоился видЬть его 
близи Бударина, пли Кожехарова ви ту -самую пору, каки 
они только что прибыли си Узеней п обиявился народу, еще 
п ки нашему-то городу не подступали, а оби Илецкомп го- 
родкй п слухо-ми не слыхать было;— b o t h  вндпшь л и , в и  ка
кую пору родитель мой видЬлн его. И на пемп, батенька, 
ви ту пору одйянье было нарядное, пышное,— просто— си 
брызгу!— Парчевый кафтани, кармазинный зппупи, полоса



1 8 2

тые канаватные шаровары запущены за сапоги,— а сапога 
были козловые съ желтой оторочкой—родитель все запрп- 
мйтнлъ,— шапка на немъ была кунья съ бархатнымъ малино- 
вымъ верхомъ и съ золотой кистью,— а кафтанъ съ зипуномъ 
обшиты широкимъ въ ладонь прозументомъ. Лошадь подъ 
шшъ была бйлая, словно лебедь; сйдло киргизское съ широ
кой круглой лукой, оковано серебромъ, а въ середкй вста- 
вленъ сердолпкъ съ куриное яйцо; тоже п уздечка, нагруд
ника, пахвы, стремена—вся конская збруя убрана была се
ребромъ и сердоликомъ—родитель мой все запримйтилъ. 
Вотъ опъ какимъ оборванцемъ-то былъ!—заключилъ старикъ 
свое описаше. Не много погодя, онъ продолжалъ:— Пущай, 
родитель мой п не видалъ бы его, а я въ жцсть не повйрю, 
чтобъ у .него хорошей одежды не было. Спервоначала, какъ 
по тайности жиль, пешто, онъ и въ армячишкй ходилъ, чтобы 
но признала кто его, дйло видимое,— а въ ту пору,какъ 
объявился настоящимъ свопмъ звашемъ, въ ту пору’', ба
тенька, хоша бы у пего и не было своего хорошаго одйянья, 
въ ту пору Толкачевы, иль-бо друпе кто пзъ нашихъ ка-за- 
ковъ могли бы, чай, обрядить его, какъ слйдуетъ; в'Ьдь, къ 
прпм’Ьру,— бабыьхъ-то сарафановъ да фуфаекъ не занимать 
стать было; а изъ одного сарафана парчеваго или азарбат- 
наго—въ старину все парчи да азарбаты въ ходу были—  
изъ одного бабьяго сарафана два-три мужскихъ кафтана 
сшить можно. Какъ теперича, такъ и въ старину во всякомъ 
мало-мальски справномъ дом'Ь, гд'Ь есть молодыя бабы и 
дЬвки— во всякомъ до.чй отыщется шслковья на столько, 
чтобы обрядить однот человека,— объ этомъ п толковать не
чего,— заключилъ старикъ.

—  Пхали тогда наши казаки въ городъ съ рыбой,— про
должалъ немного погодя Иванъ Михайловичъ,— ъхали и въ 
полдни при Будариномъ ерикй остановились кормить. Только 
что выпрягли лошадей и навели котлы, какъ увидали; со 
степи Кдутъ на рысяхъ, вершники, человйкъ пятнадцать- 
двадцать, и вей съ харункамп, а у  м ы х ъ  харунки по двй 
по три въ рукахъ; харунки вей намотаны на древкахъ, одна
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только развевалась. Казакн наши дивуются, что бы такое это 
значило. Вдругъ во весь махи подлетели къ ними одинъ 
вершники и закрйчалъ:

—  Царь едети! Царь едетн! На дорогу выходите!
Тути только наши догадались ви чеми дело. Вышли все

на дорогу и пали на колени. А вершники подскакали кп 
дороге и стали во фрунти и все харунки распустили. А ха- 
рунки были и алыя, и голубыя, и  желтый,— всякаго цвета,—  
си крестами, си кистями,— разшиты и шелкоми, и кани
телью—любо смотреть было! А о н и  тихо, важно выехали 
на дорогу, подъехали кп обозниками,— тути и родитель мой 
были,— поздоровался си ними, назвали ихи детушками и 
велели встать. Все встали. А они, не слезая си коня, про

' тянули руку, и все одинъ за другими подходили, приклады
вались къ его ручке. Почесть со всякими они разговаривали, 
спрашивали: какъ кого зовутъ, откуда, куда и заче.мъ едутъ? 
И все ему отвечали си почтешемъ, какъ подобаетъ; гово
рили, что едут’д въ городи, везутъ рыбу на продажу, чтобы 
запастись мукой и всякими нужностями, чтобы орулйе испра
вить, свинцомъ-порохомъ запастись.

—  Д ело хорошее, —  говорить они. —  Поезжайте си Бо- 
гомъ! Д а не торопитесь, говоритъ, обратно ехать: молю, вы 
мне пригодитесь въ городе,— може, чего Боже сохрани! молю 
доведется мне добывать городи ваши воорулюнной рукой. 
Тамъ, говоритъ, знаю, недруги мои сндятъ.

—  Это,— пояснили разсказч1шъ,— намекали они на сол- 
датскихъ командировъ. Вотъ тутъ-то,— продолжали Иванъ 
Михайловичи, родитель мой и насмотрелся на него досыта,— 
си ноги до головы оглядели, заприметили, въ какими 
одеянье они были: одеянье на немп, батенька, было нарядное, 
первый сортъ, си брызгу, а вы толкуете оборвапцсмъ хо
дили.— П устяки!

—  Ладно, ладно, Иванъ Михайловичи,— сказали я :— быть 
по твоему. А обпясни-ка мне вотъ что: въ песне говорится:

„Онъ ко Гурьеву подходплъ,
Ничего оиъ не учпнмъ“.
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—  А по бумагами, по книгами,—продолжали я— не зна
чится, чтобы они подходили ки Гурьеву. Растолкуй-ка?

—  Что правда, то правда,— сказали старики.— Они точно, 
что ки Гурьеву не ходили своей особой, а посылали туда 
Макспмпча Сереберцева. Этотп были изи нашихп же каза- 
кови, состояли при неми ви г р а ф а х и. Сами Петри бедоро- 
вичн пошели отп нашего города вверхи ки Оленбурху, а Се- 
реберцеву препоручили идти на нпзн ки Гурьеву,— приво
дить, значить, народи ки присягЫ. И Сереберцеви пошели, 
Сначала шели опи Бухарской стороной, чтобы не столкнуться 
си гЬми, кто держали руку царпцы— вЫдь и изи нашихи 
были таше, что не веровали ви него, а все, знамо, Мартемьяни 
Михайловичи смущали. Ви МергеневЫ перешели на Самар
скую сторону и прошели всю лшшо вплоть до Гурьева. Си 
форпостовп казаковп забирали. Ви Калмыковой попа повы
сили и еще кой-кого, кто Петра ведоровича не признавали. 
Гурьевп осаждали и лриступоми взяли; роту солдати, что 
ви ГурьевЫ стояла, всю перебили, а казачьяго старшину, 
что ви ГурьевЫ атаманоми нади казаками были, ви примЫръ 
и страхи другими, плетьми отшлепали и повысили: вишь ли, 
и они не вЫровалп ви Петра ведоровпча. Ви отрядЫ Сере
берцева были си нашего красноярскаго форпоста казаки 
Степапп Вфремови. Этоти гораздо старше были родителя 
моего, я ужи ви ребячествЫ помнили его древними стари
ками. Много они денегн вывези си собой изи этого похода, 
все золотоми, ви ГурьевЫ добыли. А ЖелЫзновп, Тимофея 
Митрпчп, дЫдушка пль-бо прадЫ душка ЖелЫзновымп, что ви 
ГребенпщковЫ живутп, этоти были хорунжими ви отрядЫ Се
реберцева, а послЫ состояли ви какихн-то болыппхи чинахи 
при самоми ПетрЫ ведоровичЫ. Я и его помню, Тимофея-то 
Мптрпча. Воти оти пего-то и слышали я  про походи Сере
берцева ки Гурьеву, какп они тами резолюцию дЫлали не
покорливыми. Ви ГурьевЫ пристали ки Сереберцеву Лароч- 
кппи, гурьевскш казаки,— тоже вопни были,— не давали ни
кому спуску, кто не корплся Петру ведоровичу и не 
признавали его. Попа гурьевскаго, старого старика, повЫ-
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силъ,— тотъ не хотЫлъ народъ къ присягЫ приводить. Сынъ 
попа, тоже попъ, только помоложе, какъ нн упрашпвалъ 
Ларочкина, съ крестомъ къ нему выходили, чтобъ помило
вали старика-отца,— нЫти! не упросили; не помиловали Ла- 
рочкинъ,— такая ужи душа была злющая... Трп раза вздер
гивали попа па рели, и три раза петля обрывалась, а попъ 
пощады не просили. Каждый рази, какъ повиснетъ, таки и 
перекрестится, да бороду станетъ расправлять, чтобы въ 
петли не завязла,— вишь, и старики-то были какой устой
чивый, нравный, даромъ что попъ. Въ четвертый рази не 
оборвался,— повиси... Еще, говорили, Ларочкннъ же повы
сили одну казачью женщину, беременную, батенька,— вотъ 
что не хорошо,— и повИсили-то за одно кщсое-то слово... съ 
дуру ли, али съ чего другого сказала она что-то нехорошее 
насчетъ Петра ведоровпча. И Максимъ Сереберцевъ, гово
рили, не одобрили его за этакое дИло. Д а Ларочкину горя 
мало. Не объ немъ будь сказано, они много крови пролили за 
напрасно... не лучше были К а р г  и...

—  А Карга?— спросили я.
—  ЗвИрь! —  сказали Иванъ Михайловичи. —  Настоящш 

звЫрь лютый были, что грЫха таить. Хоша и за царя стояли, 
а многихъ, кого бы оовсЫмъ не следовало, многпхъ загу
били изъ злобы одной. Я тебЫ разскажу объ немъ, что сдЫ- 
лалъ они съ одной женщиной,— родитель мой сами были 
тому свидЫтелемъ.

Изъ всЫхъ нашихъ казаковъ, что состояли при ПетрЫ 
ведоровичЫ въ г р а ф  а х и  и е н а р а л а х ъ ,  самыми пер
выми яроемъ были К а р г и н и, иль-бо К а р г а ,  все един
ственно,— говорили разсказчпкъ.— ВсЫ эти Перфильевы, З а
рубины, Толкачевы п ппые npo4ie въ подметки не годились 
КаргЫ, всЫ они супротивъ Карги агнецы были, батенька мой; 
а Карга... одно слово— К а р г а,— готовъ были у отца родного 
глазъ выклюнуть. Рази они сдЫлалъ доноси на одну старшин
скую жену, чуть ли не Донскову, хорошенько не знаю, роди
тель называли по имени, да я запамятовали. А доноси были ви 
той силЫ, яко бы она провожала сына своего, молоденькаго
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малол-Ьточка, съ Мартемьяномъ Мпхайловпчемъ въ Олен- 
бурхъ плакала надъ нимъ п причитала: „легче-де мнй видЬть 
тебя, ненаглядное мое дитятко, убптымъ, нежели-де на 
служб'Ь у разбойника". Женщину присудили на смерть и 
подвели къ релямъ. Женщина была среднпхъ л'Ьтъ, кра
сивая, высокая, дородная, лебедь-женщина и —  беременна. 
Петръ ведоровпчъ посмотрйлъ на нее и сжалился. Походплъ 
онъ около релей и говорптъ:

—  Не напрасно ли мы ее казнимъ?
—  Коли ее жаль казнить,— то казни меня!— говорить 

Карга.
„Петръ ведоровпчъ походилъ, походплъ около релей, да 

и опять говорптъ и смотритъ на Каргу:
—  Не напрасно ли графъ?
— Коли не ее, —  говорптъ Карга, —  то меня казни!
„Видишь ли, Карга злобу питалъ на всю ту семью, пзъ

которой женщина была, прибавилъ разсказчикъ.— Може, она 
и словъ-то т’Ьхъ совоЬмъ пе говорила, что Карга на нее 
взвелъ, да ужъ сказанио, онъ злобу ппталъ на ея семью, и 
конченъ былъ! Ему, значить, нужно было утолить злобу на 
комъ ни на есть пзъ этой семьи. Женщина-то и попалась.

„Петръ ведоровпчъ опять говорптъ:
—  Беременна она, графъ: зачймъ губить въ утроб'Ь не- 

виннаго младенца? Родится и царю пригодится.
—  Не младенецъ въ утроб'Ь у ней,— говорить Карга,—  

а щенокъ отъ тЬхъ кобелей, что па твою царскую милость 
лаютъ!

„Петръ ведоровпчъ махпулъ рукой и отошелъ прочь.
—  Д'Ьлай, какъ знаешь,— сказалъ онъ КаргЬ.
„Карга проаялъ отъ радостп. Вздернули б'Ьдную жен

щину на рели, а петля оборвалась. Другую навязали, и та 
оборвалась. Карга и тутъ не очувствовался, снялъ съ себя 
шелковый поясъ п на немъ удавплъ б'Ьдную... А младенецъ 
въ ней такт» и затрепехтался, такъ и затрепехтался, индо 
роба на вс’Ьхъ. нашла. Bob, кто тутъ былъ, всЬ такъ п по
падали на земь, чтобы не видать мученья женщины. Только
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Kaprfe нп почемъ: ухмыляется, да за ноги подергиваетъ удав
ленную... Вотъ онъ какой злющш былъ, этотъ Карга! —  за
ключишь разсказчнкъ.

—  Нечего сказать, хорошъ былъ и главный-то завод- 
чикъ!— замйтилъ я.

—  Каковъ бы нп былъ, хорошъ ли, дуренъ лп, не наше 
дйло— суди его Царь Небесный, а не мы,— промолвилъ ста- 
рпкъ такимъ тономъ, который ясно давалъ разуметь, что о 
поступкахъ Пугачева мы, ничтожные смертные, не должны 
разсуждать. Потомъ, немного погодя, старпкъ продолжало:

—  Пожалуй, что хошь про него говори, какъ хошь его 
называй, языкъ безъ костей, все мелеть,— а все-таки онъ 
былъ не самозванецъ, а настоящий царь.

—  Правда, и онъ много перевелъ народу, супротивъ 
этого говорить нельзя. Да рази солдатыйе командиры подъ 
конецъ бунтовства меньше перевели народу? Пожалуй, еще 
п больше!... Онъ, къ примеру, казнилъ и вйгиалъ тйхъ, 
кто не вйровалъ въ него, а солдатсше командиры казнили, 
вйшали тйхъ, кто вйровалъ въ него. Поди и разбирай, кто 
правь, кто виновата. И выходить— вей были хороши. Про 
него, примерно, говорится:

„Пласталъ п р'Ьзалъ,
На колъ сажалъ п в'Ьшалъ...“

А вотъ про солдатскихъ-то командировъ никто, чай, и заик
. нуться не смйетъ, что они народъ вйшалп, да па г л а г о л ь  

вздергивалп...
—  На г л а г о л ь ?  Это чта за штука?— спросилъ я.
—  Это штука проста, да и забориста!...— сказалъ ста

рпкъ и улыбнулся.— Это, батенька, былъ столбъ, а на концй 
его, въ бокъ, рычагъ придйланъ. И былъ столбъ этотъ съ 
рычагомъ, похожъ на с л о в о  (букву) г л а г о л ь ,  что въ 
азбукй. Поэтому самому, онъ п назывался г л  а г о л  е м ъ. 
Понялъ?— спросилъ разсказчнкъ.

Я утвердительно кивнулъ головой. Старпкъ продол жаль:
—  Такъ родитель мой мнй разсказывалъ, опъ видйлъ
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эти глаголи, вид'Ьлъ и  то, что на нихъ делали. На концЪ 
рычага кольцо было приделано, въ кольцо веревка продета 
съ жел'Ьзнымъ багромъ. Кого надо, задКнутъ за ребро баг- 
ромъ, да и вздернутъ на воздуси, вертись, какъ хошь, а не 
сорвешься... Вотъ она какая штука, этотъ глаголь! Во всЬхъ 
главныхъ, то-ись причинныхъ мКстахъ, стояли рели и  гла
голи, на чемъ народъ казнили поел-!} бунтовства. И я  помню 
въ Калмыков^ и Кулагин!} остатки нхъ долго стояли посл'Ь 
бунтовства. Когда, бывало, случилось Кхать мимо, родитель 
указывали на нихъ и говорили:— „Смотри, Ваня, и помни:—  
на этихъ самыхъ столбахъ народъ усмиряли".



IV .

Разсказъ Никифора Петровича Кузнецова

Въ Кругло-озерномн форпост*, Свистун*, проживаете 
семейство казаковъ Кузнецовыхъ, потомковъ того самаго 
дома, изъ котораго была Устинья Петровна, жена Пугачева. 
Беседуя съ старикомъ, Никифоромъ Петровичемн Кузнецо- 
вымъ о разныхн вещахъ и матер1яхъ, я, само собой разу
меется, навелъ разговори на тему о Самозванце или о С а- 
м о н а з в а н ц  * , какъ говорятп казаки, и, между прочими, 
высказали м н е т е  мое, что Самозванцу нельзя было быть 
т*ми лицоми, за которое признали его, и теперь прпзнаютп 
казаки:— они были безграмотный. Но на зам *чате это по
лучили следующее возражеше:

—  Мы тоже люди темные, безграмотные,— сказали ста
рики,— а ум*еми различать, кто грамотени и кто безграмо- 
тени; достанетп и у  наси ума понять, кто можети быть без- 
грамотени и кому ни поди какими видоми нельзя быть без
грамотному. Конечно, дйло темное, закрытое,— прибавили 
старики,— доказать этого мы вами не можемп. По нашими 
приметами, они царь, по вашими— не царь, по сказками на- 
шпхн старикови они грамотени, а по вашими—н*ти. Кто 
теперича разберете? Пущай будети по вашему, пущай это 
были не царь— такая ужи, видно, планида его, не хочу спо
рить. Кто бы они ни были— это все единственно. Теперича я
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вотъ къ чему рйчь веду. Задумалъ онъ назваться царемъ не 
въ единъ же часъ,— примерно, съ вечера задумалъ, а къ 
утру взялъ, да и ухнулъ, то-ись взялъ да и объявился. В е
роятно, онъ готовился къ этакому делу  не малое время. 
Еще года за полтора допрежь того, какъ объявился у насъ, 
онъ объявлялся на Волге. Такъ какъ же ему не научпться 
было грамоте хотя для этакого случая? Человекъ онъ былъ 
лютой, дошлый на все руки: и арш ей предводительство- 
валъ, и крепости бралъ, и самъ въ крепостяхъ отсиживался, 
и пушки отлнвалъ, и порохъ, говорятъ, делалъ. Такой чело
векъ, хотя бы съ измальства и не умйлъ грамоте, все-таки 
къ этому случаю приспособился, нарочно бы научился, хоть 
сколько-нибудь, хоть, къ примеру, имя свое подписать, да 
какую ни на есть бумагу, хотя по складамъ, прочитать. Гра
мота не Богъ весть какая вещь мудреная: все дйло ума че- 
ловечсскаго... Къ примеру разскажу -вамъ одинъ случай изъ 
нашего простого быта,— говорплъ старикъ, немного погодя—  
Жилъ-былъ и теперь здравствуетъ, казакъ С ......... въ...

— ведулъ Ивановпчъ?—прервалъ я.
Старикъ улыбнулся и спросплъ:

—  Али знаете?

—  Какъ не знать!— сказалъ я.— Четыре года къ ряду 
былъ и поваромъ, и экономомъ въ полковомъ штабе, въ М .. 
Весь штабный людъ поучалъ чтетем ъ д у ш е с п а с и -  
т е л ь н ы х ъ  книгъ: примерно, о пришествия антихриста, 
о проклятой траве-табаце, о картофеле, —  откуда онъ 
взялся,— о Царсграде, о вониахъ, у  р я  д о ю казакахъ бра- 
датыхъ,— коп Царьградъ возьмутъ...

—  Значитъ, знаете, по какому случаю бедулъ Ива- 
нычъ съ сединой въ бороде выучился читать и писать?—  
спросплъ меня собеседники.

Я утвердительно кивнулъ головой. Старикъ продолжалъ:
—  Ну, есть-когда знаете, нечего и толковать. Теперича 

я вотъ къ чему говорю: ужъ, коли ведулъ Иванычъ, чело-
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в Аки съ б й л  у ж  и н к о й *), въ два— трп месяца научился 
читать н писать, для того единственно, чтобы получить чинъ 
у  р я  д н и ч е с к i и (унтеръ-офицерсшй), то можно ли су- 
мнйваться, чтобы онъ, Пугачъ по вашему, не научился гра- 
мотй,— онъ, такой лтотый и дошлый человйкъ,— онъ, кото
рый задумалъ произвести себя въ цари, который, между 
нами будь сказана, чуть-чуть не перевернули вверхъ дномъ 
всю Расею?! Что на это скажете?— спросили старики, глядя 
на меня пристально и слегка улыбаясь.

Выслушавъ такое сравнеше, приведенное старикомъ не 
въ смыслй чисташ убйждешя иль-бо неопровержимаго фак
та, а въ смысл’Ь остроты, иронш, я отъ всей души засмеялся. 
И вздумали Hte, въ самомъ дйлй, старики сдйлать такое по- 
видимому наивное, а въ сущности саркастическое сравнеше.

—  Важно, Никифоръ Петровичи! —  сказали я  сквозь 
смйхъ. —  Теперь повйрую, что Пугачъ знали грамоту.

—  Ваша воля, хотите вйрьте, хотите нйтъ, для меня все 
единственно: вйдь не я выпяливаюсь съ ними передъ вами, 
а вы сами допытываетесь, —  сказали старики тономъ, болйе 
уже серьезными. —  А мы, кромй шутокъ, вйрими, что онъ 
знали грамоту, —  продолжали старики еще серьезнее, какъ 
будто желая возстановить авторитетъ Пугачева, человека 
лютого и дошлаго, Пугачева, униженнаго, хотя и въ шутку, 
но все-таки униженнаго сопоставлешемъ его съ ведуломъ 
Ивановичемъ, человАкоми съ б А л  у ж и и к о й.

—  Когда они задумалъ жениться,— говорили старики 
тАмъ же серьезными тономъ, —  тогда со всего нашего города 
п со всйхъ ближнихъ и дальнихъ хуторовъ собирали дАву- 
шекъ на смотрины въ домъ къ Толкачевыми. Дйвушекъ со
бирали что ни самыхъ лучшихъ, кои красотой и смирен- 
ствомъ славны были, а кой-какихъ не тревожили. Тутъ же, 
то-ись на. смотринахъ была и Устинья Петровна. Она дово
дилась родителю моему тетушкой, а мнА, значитъ, доводится 
бабушкой. ДАвушка она была красивая и „лютая". Сама,

) Съ умственной простотой.
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говорили, сложила про н е г о  пйсню, и, какъ онъ пришелъ, 
спйла. М ен я, говорили, была хорошая, такая жалостная, все 
насчетъ него, какъ о1гъ страдалъ за правду и какъ Богъ не
зримо за доброту его навелъ на добрыхъ людей, которые 
рады животы свои за него положить... Понравилась ему 
пйсня, понравилась и Устинья Петровна. Обошелъ онъ вейхъ 
дйвушекъ отъ первой до последней, вейхъ кое-о-чемъ раз- 
спрашивалъ, и вей, знамо дйло, сидйли ни живы, ни мертвы, 
говорили: д а , да н й т ъ ,  а отъ пныхъ п слова не добилпся. 
Одна только Устинья Петровна не обробйла, смйло съ нжмъ 
обходилась, словно вйкъ жила съ такими персонами. Ска
зано: дйвка лютая была. Онъ и выбралъ ее себй въ невй- 
сты. И тутъ же, собственной своей рукой, о т м й т и л ъ  на бу- 
магй, то-псь на ерестрй,— дйвушкамъ ерестръ былъ сдй- 
ланъ, —  и отмйтилъ, говорю, собственной рукой перомъ: 
„б ы т ь-д е ей , т о - п с ь  У с т и н ь й  П е т р о в н й,  е г о  
о б р у ч а л ь н и ц е й " .  Значитъ, перомъ владйть умйлъ.

„Сестру Устиньи Петровны, Хавроныо Петровну, моло
дую женщину, вдову, назначилъ къ ней въ ш т а т  ъ-д а м ы, 
а двухъ дйвушекъ, сестеръ Толкачевыхъ, опредйлилъ къ ней 
во ф р е й л и н ы ,  чтобы онй ходили за ней, какъ за настоя
щей царицей...

„Хавроныо Петровну п я  помню. Старушкой жила она 
у насъ въ домй, а когда умерла, въ ту пору мнй было лйтъ 
десять съ чймъ-нибудь. УГног-о, бывало, покойница разсказы- 
вала о разныхъ разностяхъ, что было въ ея пору и въ го- 
родй нашемъ, и въ самомъ Питерй, да всего-то не упомнишь.

„Когда немного поуспокоилось на Япкй, Устинью Пе
тровну и съ штатъ-дамой, и съ фрейлинами, со веймъ, зна
читъ, по ихнему, ш т а б о м  ъ —  взяли въ Москву, а изъ 
Москвы въ Пптеръ. Фрейлинъ Толкачевыхъ недолго держали 
въ Питерй, скоро отпустили на родину, а Хавронья Петров
на во все время безотлучно находилась при своемъ мйстй, 
то-ись при Устпньй Петровнй, до той самой поры, какъ 
вышло рйш ете отъ государыни насчетъ всего этого дйла. А 
жили онй, Устинья Петровна и Хавронья Петровна, въ
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одномъ дворцй съ государыней, только въ особыхъ покояхъ. 
II кушанье подавали имъ съ царскаго стола.

„Разъ позвалп ихъ обйихъ, то-псь Устнныо Петровпу и 
Хавронью Петровну, въ упокой къ государынй. И было тамъ 
многое множество енераловъ и сенаторовъ, п вей они стояли 
въ вытяжку, словно солдаты во фрунту. Одна государыня 
сидйла на стулй, съ короной на головй и державой въ ру- 
кахъ. Когда онй вошли, государыня посадила Устнныо 
Петровну рядомъ съ собой по лйвую сторону па другой по
рожних стулъ, поменьше того, на которомъ сама сидйла, а 
Хавроньй Петровнй приказала стать позади Устиньи Пе
тровны за стуломъ, такъ слйдовало по чнну штатъ-дамы. По- 
сидйли онй сколько-то времени, помолчали; напослйдокъ 
государыня говоритъ Устиньй Петровнй:

—  Устинья Петровна! Узнаешь ли своего обручальника?
—  Какъ не узнать! Узнаю— говоритъ Устинья Петровна.
„Государиня подала зпакъ, платочкомъ махнула.
„Растворились съ боку двери, и вывели изъ нпхъ подъ

руки человека въ красной хламидй, обличьемъ похожаго на 
Пугача.

—  Этотъ, что ли, Устинья Петровна, твой обручаль- 
никъ?— спрашпваетъ государыня.

—  Нйтъ! Это не обручальшзкъ мой!-—говоритъ Устинья 
Петровна.

„Государыня махнула платочкомъ, и человека этого вы
вели вонъ изъ упокоевъ въ тй лее двери, откуда ввели. Не
много погодя, растворились съ другого боку двери, и вывели 
оттуда подъ руки настоящаго Пугача въ бйлой хламидй.

—  Устинья Петровна! Этотъ, что ли твой, обручаль- 
пикъ?— спрашиваетъ государыня, а сама закусила губки, 
чтобы не улыбнуться...

—  Да! Это мой обручальникъ!— сказала Устинья Пе
тровна.

„Государыня опять махнула платочкомъ, и Пугача вы
вели вонъ изъ упокоевъ въ тй же двери, откуда ввели. Когда 
вводйлн его, онъ только сверкнулъ глазами сперва на госу- 

т. ш. 13
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дарыню, а потоми на енераловъ, —  знало, вей недруги его 
были,—потупился и ничего не сказалъ. А когда повели его 
нзъ упокоевъ, онъ взглянулъ жалостно такъ-то на Устинью 
Петровну, вздохнули, да и сказалъ:

— Гр'Ьхъ будетъ, есть-когда станете обижать ее: она 
ннчЬмъ непричинна!

—  Не безпокойся объ ней: будетъ сохранна!— промол
вила государыня.

„Немного погодя государыня встала со стула, и сказала:
—  Пу, прощайтесь сестра съ сестрой!
„И бросились Устинья Петровна и Хавронья Петровна 

другъ дружк'Ь на шею и зарыдали. Долго плакали онй, ры
дали, напосл’Ъдокъ, почитай с и л о й ,  развели ихъ въ разные 
упокой. Съ той минуты Хавронья Петровна не видала 
Устинью Петровну...

„Поел’Ь того, чрезъ некоторое время, государыня обда
рила Хавронью Петровну деньгами и съ мпромъ отпустила 
на родимую сторону, а Устинью Петровну отвезли на острова, 
и тамъ кончила она жизнь свою, когда часъ воли Бояаей 
насталъ. На островахъ выстроенъ были для нея особый дво- 
рецъ, и жила она въ немъ до конца дней своихъ во вся
ко мъ изобилии ей; значнтъ, шло изъ казны царское жало
ванье.

„Хавронья Петровна 'Охала изъ Питера черезъ Москву и 
вид’Ьла тамъ, какъ казнили подложнаго Пугача, того, зна
чнтъ, самаго человека, что въ упокояхъ у государыни пока
зывали, обличьемъ-то похожаго па Петра Седоровича. Выве
ли его передъ народъ на площадь, подвели къ столбу, про
читали молитву, и палачъ отрубилъ ему голову, воткнули 
се на шпиль на столб'Ь и раза три прокричали народу: 
„Смотри народъ православный! Вотъ голова Пугача-само- 
назваица!" А онъ, этотъ казенный человёкъ, въ ту самую 
минуту, какъ палачъ стали замахиваться топоромъ да при
мериваться, перекрестился п сказалъ: „Умираю за матушку - 
Расею, д а .за  батюшку-царя!"... Хотели, видно, еще что-то 
сказать и ротъ-было разинули, да палйчъ не дали: хватплъ
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топоромъ и съ однорезки отсЬкъ ему голову. Хавронья 
Петровна все это видела свонмн глазами, слышала своими 
ушами: она близехонько стояла у  столба, где казнь совер
шали, ей, значитъ, начальство супротивъ другихъ дорогу 
дало. Этимъ самымъ и прекратилось замешательство.

—  У Устиньи Петровны былъ о т р о к ъ  отъ Петра 0е- 
доровича, —  говорюсь далее старикъ. — 'Сама государыня 
воспитывала его. Отрокъ былъ дельный, разумный въ Сена
те  заседали., да недолго прожллъ: извели его бояры, такъ и 
пропалъ безъ вести... Ненавидели они самого Петра Оедо- 
ровича, по этой причине ненавидели, гнали, искореняли и 
сем я его... Объ этомъ разсказывалъ въ семье нашей ш у 
р и н  ъ ц а р е  к i  й Андртянъ Петровичъ. После всей этой 
заворохи, онъ езживали иногда въ Питеръ съ царскимъ ку- 
сомъ, видалъ тамъ и отрока, только не открывался ему, а 
издали видалъ, нельзя иначе было, —  видалъ изредка и са
мое Устинь{0 Петровну, ездилъ къ ней по тайности на 
острова. А какъ отрока извели, съ той самой поры и не 
стали допускать Андр1ана Петровича до Устиньи Петровны. 
Знамо, бояры мудрили изъ ненависти...

Подъ п оследи т конецъ замешательства, когда Петръ 
Оедоровичъ встречали везде одно уте сне Hie и потому самому 
укрылся-было опять на Узеняхъ, казаки стали совещаться 
насчетъ его особы, чтобы, знаете, выдать его начальству,—  
говорили далее старикъ.— Хотели вины свои искупить и 
къ тому лее награждеше получить, потому что объявлены 
'были отъ государыни болышя деньги, кто задержитъ и пред
ставить его къ ней живого или мертваго— все единственно,— 
на то, значить, дело пошло: о н а  иль-бо о н ъ ,  а обоими 
несовместно стало... Петръ Оедоровичъ тотчасъ догадался, и 
сказали:

—  Советь держите обо мне! Что жъ медлите? Присту
пайте, приступайте!.. Ничего, братья, не сделаете. Только 
выдадите начальству, да я  этого не боюсь. Смотрите, сами 
после не раскайтесь!.. .

Тутъ же былъ царскш шуринъ, не Апдртянъ Петровичъ,
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а другой, старших братъ, Егоръ Петровпчъ. Петръ ведоро- 
вичъ подозвалъ его къ себе, вздохнулъ и тихо, жалостно 
проговорили:

—  Не светить двумъ солнцами на небе,— не бывать 
двумъ царями въ еднномъ царстве. Одно солнце передъ дру- 
гимъ должно померкнуть,— одинъ царь другому долженъ 
устушхть м’Ьсто: это— я!

Минуту спустя онъ заговорплъ другпмъ, сердптымъ, 
громкимъ голосомъ:

—  Смотри, Егоръ Петровпчъ! Будутъ казаки меня брать, 
ты рукой до меня не моги дотронуться,— Боже сохрани. 
Ты знаешь, кто я, п чувствуй это! Ты родину свою узришь, 
а ими воскресу пе будетъ!...

Стали переезжать Б о л ь ш о й  У з е н ь  повыше П о р о 
г о в  ъ. Одна половина казаковъ переехала прежде на этотъ 
берега, а другая половина осталась на томъ берегу. И Петръ 
всдоровнчъ оставался на томъ же берегу. Напоследокъ 
стали переезжать и остальные казаки п какъ доехали до 
середины реки, тутъ и решились исполнить свое намерение: 
въ лодке же и взяли его... Онъ не противился, а только 
примечали, кто нзъ казаковъ накладывали руки на него...

Когда представили е г о въ иашъ городъ въ ту пору всехъ 
казаковъ кто при последпемъ конце при немъ па Узеияхъ 
находился— всехъ техъ казаковъ угнали въ Оленбурхъ по 
к а н а т у ,  и тамъ разсадили по острогами. Егоръ Петровичи 
-по канату же шелъ туда, но 1'ода черезъ два его освободили 
и онъ щ йехалъ изъ Оленбурха въ наши городъ одгшъ оди- 
пехонекъ, сплыли по Пику въ лодочке на одно весло, а про- 
чихъ всехъ разослали по разными удаленными местами въ 
гармизоны, а техъ, кто взяли Петра Седоровича, техъ въ 
Сибирь на каторгу сослали. Выходить, правду онъ сказали, 
что ими воскресу не будетъ, и не воскресли. А Егоръ Пе
тровичи узрплъ родину свою и на родине векъ  свой кон
чили.

—  Ложь ли, правда ли, говорили, что всехъ техъ, кто 
до последняго копца за н е г о  стояли, всехъ техъ о н ъ  об-
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стоялъ, нпкого пзъ нихъ не казнили, а всЬ кончили жизнь 
■свою обнаковеннымъ порядкомъ, кому какъ на роду написа
но; вс'Ь жили по тайности въ скрытныхъ мЪстахъ, а про 
Ивана Чпку говорили, что изжилъ в'Ькъ свои па Янк’Ь въ 
Сергтевскомъ скиту.

На счетъ женитьбы, не знаю, какъ сказать,— говорилъ 
Ннкифоръ Петровичъ, когда я коснулся этой статьи.— Все 
разное толковали. Какимъ манеромъ случилась такая оказ1я, 
что онъ отъ живой жены женился —  не точно пзъ посторон- 
нихъ, а пзъ нашей семьи никто в'Ьрнаго не зналъ, пль-бо 
уж ъ говорить-то не хогЬли —  Богъ ихъ знаетъ. —  По край
ности въ ту пору, какъ я помнить себя сталъ, а родился-то 
я  посл’Ь Пугачева л'Ьтъ двадцать спустя, —  разные ходили 
толки. Хавронья Петровна, помню, такъ говорила, будто еще 
до смотринъ о н ъ  влюбился въ Устпныо Петровну и потому 
самъ собой захот'Ьлъ на ней жениться, и никто супротив
ничать ему не смгЬлъ, —  воленъ былъ, одно слово: царь. А 
со стороны говорили и такъ, будто Толкачевы погрешили въ 
этомъ д'Ьл'Ь, будто бы они вложили въ него такую мысль: 
„Есть когда-де ты возьмешь себгЬ въ жены дЬвицу изъ прп- 
родныхъ казачекъ, то-де всЬхъ казаковъ, что ни есть въ Ра- 
сеи, привлечешь иа свою сторону". Онъ будто бы и поль
стился на это. А у Толкачевыхъ, говорили, была такая 
мысль: „Казаки-де мы славущи, дочери-де у насъ красивы:—  
авось-де изъ пашего дома возьметъ; тогда-де родъ нашъ воз
высится". А онъ взялъ изъ нашего дома— зам’Ьтилъ старикъ.

—  Были и таше толки, будто-бы лукавые люди нарочно 
смутили его .жениться, для того единственно, чтобы в'Ьру въ 
него у народа помутить.

—  Д ’Ьло темное,— продолжалъ старикъ,— осталось оно 
на душгЬ у  т'Ьхъ, кто рудовалъ этимъ д'Ьломъ. Самъ ли онъ 
далъ маху— отъ живой жены женился,— нарочно ли кто со- 
блазнилъ его, чтобы испортить д£ло его, пли кто пзъ на- 
шпхъ, примерно Толкачевы, съ простоты вложили въ него 
такую мысль— разузнать этого теперь не можно. Одно вЪрно, 
я  такъ мекаю, да и друпе вамъ скажутъ то же самое,— го-
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ворилъ старпкъ, —  одно верно, что во всеыъ этомъ было 
произведете Боялсг. Не женись онъ— кровопроятче не скоро 
бы утишилось,— не женись онъ— къ нему мнопе-бъ ена- 
ралы съ полками преклонились: кровополшче пошло бы 
тогда въ оттяжку. А какъ сведали, что онъ отъ живой жены 
женился, такъ во всемъ народе и во всей армш пошло су- 
м н ете , и стали отъ него отпадать: кровополипе-то и пре
кратилось. Значнтъ, предблъ Божш,— значитъ, такъ тому и 
быть.

—  Чтожъ съ нимъ-то сделали, есть коли казнили не его, 
а подложного?— спросилъ я моего собеседника.

—  Да тоже, что и съ Устиньей Петровной!— отвечали 
собеседники.— Какъ она изжила свеки свой па островахъ 
иодъ секретомъ, такъ, значитъ, п онъ изжилъ веки свой въ 
какомъ пи-на-есть удаленномъ м есте подъ секретомъ-же..

—  Мудреная вещь!— заметили я.
—  Точно, что мудреная! —  заметили въ свою очередь п 

разсказчикъ.
Затемъ разговоръ наши въ общнхъ чертахъ вертелся 

около корабельной пристани, записи, и т. под.; а потоми 
коснулся судьбы известнаго казацкаго старшины Бородина. 
Исторпо о корабельной пристани, записи и т. под. читатель 
знаетъ уже изъ предыдущихъ разсказовъ— следовательно, по
вторять ее здесь не для чего. Что-же касается до старшины 
Бородина, —  объ немъ, какъ уже и прежде замечено, речь 
впереди. Теперь послушайте еще кой-кого изъ стариковъ- 
казаковъ.



Разсназы разныхъ лицъ.

—  ...Дядюшка мои, Василии Степановичъ Т о л к а ч е в  ъ, 
и товаршцъ его Иванъ Ивановпчъ Е р о ф е е в ъ, оба моло
дые парни, были въ числй приближенныхъ къ Петру бедо- 
ровичу, —  говорилъ мнй семидесятилйтнш старикъ-казакъ 
Толкачевъ, житель Чаганскаго форпоста.— Когда еще о н ъ 
не объявлялся всенародно,— продолжалъ старики, а жилъ 
по тайности на Узеняхъ, въ ту пору созиако милея онъ тамъ 
съ дядюшкой моими, Васильемъ Степановичемъ, а дядюшка, 
Василий Степановичъ, изволите ли знать, гулебщикъ были 
первой руки, часто Езжали на Узени по дикаго звйря. Че- 
резъ Василия Степановича Петри ведоровпчъ сознакомился 
и со всей нашей семьей, а семья наша была большая, справ
ная. У насъ въ семьй п харункп вышивали; для этого и 
золото, и серебро, и золотыя бахромы, н прочее доставляли 
Петру ведоровичу пзъ Москвы с у г л а с н п ч к и его. Таки 
въ семьй наш ей’послй разсказывали.— добавили старики.

Еще прп немъ были,— продолжалъ старшей, —  не то то
варищи, не то дядька, Боги его знаетъ, какой-то невйдомый 
человйкъ, должно быть не пзъ расейскихъ, а изъ иноетран- 
ныхъ: говорилъ онъ не чисто по-русски, а п а  п о  к о. И 
мудреный лее былъ этотъ человйчекъ, отдать справедли
вость,— дошлый на все п чертовщинки, видно, знали. Одно 
слово, голова!...
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Разъ пошли онп на охоту, дядюшка Василш Степанычъ 
и этотъ иностранецъ. Пришли къ ильменю. Плаваетъ на иль
мене лебедь, да слишкомъ далеко, убить нельзя, никакое, 
значить, ружье не дострелить. Дядюшка поворотилъ прочь, 
а иностранецъ и говорить:

—  „Васенька! Али не хочешь бить?"
—  „Далеко оченно! —  говорптъ дядюшка...— Не убьешь. 

ВачЦ.мъ даромъ зарядъ терять?"
—  „Ничего, что далеко,— говорить иностранецъ.— Знай, 

ложись на ражки, близко будетъ."
Дядюшка послушался, взвелъ курокъ и прилегъ на 

ражки. Иностранецъ отошелъ немного прочь и сталь шеп
тать что-то. Вдругъ лебедь ни съ того, ни съ сего замахалъ 
крыльями и на хлопкахъ пошель прямо на дядюшку;, под- 
плылъ сажень па десять и остановился, словно привязанный. 
Дядюшка прицелился и выстрелили, лебедь свернулся. Вы
ходить, иностранецъ слово такое зналъ, что тварь слуша
лась его. .

Подъ послйдпш конецъ замешательства человйкъ этотъ 
пропалъ, словно въ воду канулъ— сказывалъ дядюшка;—  
убили ли его на какой баталш или самъ собой отшатился, 
Богъ весть, а только дядюшка Василш Степанычъ месяца 
за два до последней баталш, что была на Волге, не видалъ 
его. А допрежь того, дядюшка сказывалъ, допрежь того онъ 
безотлучно находился при Петре ведоровиче и подавали со
веты, какъ баталш вести.

Па Волге не счастливилось ему, Петру-то ведоровнчу,—  
продолжалъ разсказчпкъ.— Въ одной, въ не добрый часъ, 
видно, зачатой баталш онъ потерялъ и пушки, и порохъ, и 
казну, и харунки, и вся армтя его расстроилась и разбеж а
лась. Оставшись ни при чемъ, онъ перекинулся на сю (лу
говую) сторону Волги и укрылся опять на Узеняхъ, где и 
прежде прпвптался. Дядюшка Василш Степанычъ и това- 
ршцъ его Иванъ Иванычъ Ерофеевъ вместе, отражались, 
другь отъ друга ни на шагъ не отставали, выходить, друзья 
«были. Когда победили ихъ на Волге, они думали, что по-
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сл'Ьднш конецъ пришелъ, бросились въ Волгу и поплыли 
на сю сторону. Kame-то люди гнались за ними въ лодке, 
однако, не догнали, посередь Волги опрокинулись и пошли 
на дно. Дядюшка мой былъ о двуконь. Бурый мерпнъ былъ 
сильный и надежный конь, а и мухортый былъ хорошъ, 
однако, супротпвъ бураго не стоилъ, немножко послабее, 
пожидковатйе бураго былъ. Дядюшка понадеялся на бу
раго и прпвязалъ ему поди шею мЪшокъ съ золотомъ, фунта 
съ два вйсомъ, а пучекъ ассигнаций, замести пропажи, 
иривязалъ на холку мухортому, чтобы на всякъ случай не 
обмочить. Мухортый меринъ переплылъ рйку благополучно 
и спасъ хозяину бумажки, а бурый, на кого надежа-то 
была, бурый-то, сударь мой, не доплылъ до берега саженей 
пять-шесть, утонулъ, а съ нимъ и золота казна пропала. 
Знай дядюшка, что такой грехи случится съ бурымъ, прп
вязалъ бы золото на мухортаго, иль-бо по ровну разделили. 
Д а почемъ было знать? Не знаешь, где найдешь, где поте
ряешь.

Когда выдали его начальству,— продолжали собесед
ники,— дядюшка Василш Степанычъ и Иванъ Иванычи Еро- 
феевъ со многими казаками, кои несогласны были на этакое 
дело, то-ись чтобы выдать его начальству, оставались на 
Узеняхъ и долгое время скрывались тамъ въ камышахъ, 
питались отъ охоты, били, значитъ, кабановъ и сайгаковъ, 
темъ и продовольствовались. А въ дома возвратились тогда 
только, когда вышелъ отъ царицы милостивый манифестъ. 
Въ ту же пору и указъ отъ государыни последовали тако
вой: „Не называть-де впредь Яикъ рФку Яикомъ, а называть 
Ураломъ, и Япцкимъ-де казакамъ не называться впредь 
Яицкими, а называться Уральскими".— И съ той поры река 
наша стала называться Ураломъ, а сами мы Уральскими. 
II такая перемена.въ имени нашемъ сделана въ наказаше 
нами: больше ничего нельзя было сделать... Выходитъ, о н и  
былъ не простой побродяга, не самоназванпый, а настоящей 
царь!— заключили старики.
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—  Бйжалъ о н ъ изъ Питера отъ „налоги" и прибйжалъ 
къ нами па Яюсъ,— говорили слепой и очень старый казаки 
Лоскутовъ, житель Краснаго умёта.— Спервоначально ни
кому изъ нашихъ невдомёкъ, что онъ бйжавшш царь. Былъ 
о н ъ  у с е в р ю г ъ  *) въ обозй у казаковъ въ к а ш е в а 
р а  х ъ. Бывало, соберутся позавтракать, али пообйдать, и 
о п ъ  собираетъ имъ на столъ, кормить, прислуживаетъ, а 
какъ дойдетъ дйло до сухарей, схватить пригоршни и бро
сить въ чашку иль-бо въ котелъ съ азартомъ и скажетъ: 
„Царь сухари йстъ!" Вей только засмйются, да межи себя 
потолкуютъ:" какой прокуратъ, какой забавникъ нашъ ка
шеварь!" А то и въ башку никому не придетъ оболтусами, 
что кашеваръ-то не просто побродяга, а сами царь. О себй, 
значить, навйтки давалъ.

—  Пришли отъ с е в р то гъ и забыли про кашевара. А 
онъ жнветъ у кого-то изъ нашихъ казаковъ—у  Толкачевыхъ 
ли, у Пьяновыхъ ли, у Шелудяковыхъ ли, навйрпое не могу 
сказать, да это все единственно, у  кого бы тамъ не было.—  
Живстъ о н ъ  себй по убожеству въ передбанникй. Каково? 
Изъ царскихъ-то палатъ въ передбанникй, и кажинпую, бы
вало, ночь затеплить передъ образомъ свйчку и молится. 
Однажды хозяева и подслушали: читаетъ онъ, батенька, 
к а н у н ъ  з а з д р а в н ы й ,  а за кого?— чудеса, батенька 
мой!— Читаетъ онъ за царя-наслйднпчка, за Павла Петро
вича, величаетъ его рождепнымъ чадомъ своими!— Хозявъ, 
какъ услыхали они это, словно колотушкой кто огрйлъ 
по лбу.— II разнеслась объ этомъ слава по всему городу. 
Тутъ только и раскусили слова его у  севрюгъ: „Царь суха
ри гЬстъ!“ Пристали къ нему: кто онъ такой? Онъ и пови
нился.— И дивился же народъ такому чуду! Царь —  ка
шеварь! Царь сухари йстъ!— Царь въ передбапнпкй!... Чуд
ны, чудны дйла Господни.

*) Н азвате рыболовства, гдЬ исключительно ловить рыбу с е в р ю г ъ .  Оно 
правильнее называется и на бумагахъ пишется: С е в р ю ж н о е  р ы б о л о в 
с т в о ;  но казаки сокращенно называютъ его: С е в р ю г и ;  напр., идти по 
с е в р ю г и ,  былъ у с е в р ю г ъ .
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Съ той поры онъ п сталъ оперяться: взяли вскорости 
сплу большую и пошелъ к о т и т ь !  II пошелъ! И пошелъ! 
Дымъ коромысломъ всталъ. Дрогнула мать-сыра земля, п 
застонала вся Расея!... Не проходило дня, въ кой бы не 
повесили онъ кого, кто не веровали въ него. Особенно г о 
с п о д  а м ъ доставалось, долго, чай, помнили его,— никому 
не спускали, кто въ руки попадался, всякаго на рели 
вздергивали, а все за то, что сами отъ нпхъ натерпелся 
мукп вволю. Значить, долги платежемъ красень,— повестке, 
значить, на отместку.— А къ простому народу были мило- 
стивъ.

—  Начали онъ свое похождеше отъ нашего города и 
пошелъ супротивъ солнца къ Оленбурху (Оренбургъ); отъ 
Оленбурха поворотили па заводы, оттуда на Волгу,— съ 
Волги пришелъ на Узени,— все, значить, шелъ супротивъ 
солнца. На Узеняхъ остановился. Дальше никуда не пошелъ. 
Тамъ, значить, пределъ были положенъ!— заключали ста
рики.— Потоми, погодя немного, продолжали:

—  Привезли его съ Узеней чинными манеромъ въ наши 
городъ п при всеми народе заковалп въ кандалы, да и по
везли за конвоемъ въ Москву.— Конвойными были наши 
Мартемьянъ Михайловичи Бородинъ, самый первый супро- 
тнвникъ его. Ладно.— Пугача, значить, ийти въ городе,—  
увезли.— Хорошо.-—Слушай-ка, что вышло.

—  Вечеромъ въ тотъ день, какъ увезли его, Кузнецовы, 
родня его, спдели за ужиномъ. Вдругъ отворились двери и 
входить купецъ.— „Х лебъ соль!" сказали купецъ.— Кузне
цовы вздрогнули, и ложки выпали у  нихъ изъ рукъ: это, 
значить, о н ъ  были; они по голосу его узнали.— Не бойтесь: 
это я!— говорить опъ.— Прпшелъ проведать васъ и успоко
ить, что не пропали я.— Хоша Мартемьянъ Михайловичи п 
везетъ въ Москву Пугача, да не того, кого бы хотели. Я, го
ворить, по милости Бож!ей не пропаду.—Ну, прощайте! 
Жпвите по добру по здорову!— Сказали это, да п были та- 
ковъ.— Только что Кузнецовы опамятовались, сйо-жъ ми
нуту выбежали на дворъ, чтобы воротить его и толкомъ
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поговорить, а его и сл'Ьдъ простылъ,— Митькой звали.—  
Слышно только, какъ по улиц'Ь покатила повозка, да коло
кольчик!) зазвенйлъ. Кузнецовы за вороты и видятъ: домъ 
пхъ офрупчиваютъ солдаты. Что за оказ1я? —  Оказ1я, ба- 
тепька!— Случилась эта оказ1я вотъ по какому побыту.

—  Въ тотъ же самый вечеръ часами двумя раньше си- 
д'Ьлъ у атамана въ гостяхъ купецъ. Пришелъ другой ку- 
пецъ, помолился образу, поклонился атаману, взглянулъ на 
перваго купца и онйм'Ьлъ!... Два часа совсЬмъ безъ языка 
былъ. Т'Ьмъ временемъ первый купецъ всталъ, раскланялся 
съ атаманомъ и ушелъ, какъ ни въ чемъ не бывало.— Часа 
черезъ два у второго купца языкъ кой-какъ, кой-какъ н 
поворотился.

—  Кто это былъ у тебя?— спросилъ онъ атамана.
—  Купецъ!— говорптъ атаманъ.
—  Не купецъ, а это самъ Пугачъ! —  говорптъ второй 

купецъ.
—  Онъ, значить, призналъ его сразу и отъ испугу онй- 

мгЬлъ.— Тутъ и атаманъ догадался,— ciio-жъ минуту взялъ 
у солдатскаго командира солдатъ и кинулся къ Кузнецо- 
вымъ, да не засталъ его. Офрунтилъ домъ, да безъ толку: 
шишъ взялъ. Слышалъ только, какъ колокольчпкъ залп- 
вался но дорогК къ Чувашскому умёту. —  Не такой, зна
чить, онъ челов'Ькъ былъ, этотъ, по вашему, Пугачъ, одно 
слово: штукарь! въ одно ухо вл'Ьзетъ, въ другое вылКзетъ!

—  Покойный родитель мой состоялъ при ПетрК бедо- 
ровпч’Ь енараломъ и носилъ черезъ плечо голубую ленту,—  
говорплъ ми'Ь Фплтшпъ Ивановичъ Павловъ, житель Рубеж- 
наго форпоста.— Жалованъ былъ отъ н е г о  суконнымъ, изъ 
аглпцкаго сукна, кафтапомъ малиноваго цв'Ьта, обшитымъ 
по борту, по поламъ н по подолу широкпмъ, въ ладонь ши
рины, золотымъ прозументомъ.— Посл’й отца кафтанъ этотъ 
допашпвалъ я,— насилу доносилъ: ужъ больно сукно-то 
было добротное; такихъ пыньче н'Ьтъ.
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До объявки себя царемъ,— говорили Павловъ,— о и ъ чаще 
всего надерживался у  Толкачевыхъ, подъ видомъ, якобы ра
ботники, а на самомъ дйлй какой работники, только отводи 
одннъ дйлалъ, выжидали удобного времени, чтобы дйло свое 
начать. Когда явился въ городъ съ ар.чтеп, сталь на фатеру 
къ Толкачевымъ. Тутъ сосйдп Толкачевыхъ и признали его. 
„Смотрите-ка, смотрите-ка! Какое чудо! Право чудо!!"— Тол
ковали межъ собой сосйдп.— „Ну, кто могъ подумать, что 
это царь быль?"

Съ этого времени и началась война, и длилась она до 
самой женитьбы его. До женитьбы онъ воевалъ счастливо: 
вей, значить, города ему сдавались. А какъ женился, такъ и 
отрубило!

На вопроси мой, какпмъ образомъ Пугачевъ женился?— 
Филпппъ Ивановпчъ отвйчалъ:

—  Подгадилъ кто-то! Поговаривали про Толкачевыхъ, 
якобы они присоветовали ему жениться. Есть когда вза
правду они присоветовали,— заметили Павловъ,— то великш 
грйхъ на душу взяли, незамолимый: отъ живой жены ж е
ниться не подобаетъ. Д а и его-то, батюшку, въ искуш ете 
ввели; чай, спокаялся и онъ, да поздно: „снявши голову, 
надъ волосами не плачутъ", старые люди такъ говаривали. 
Послй его женитьбы казаки наши стали уклоняться отъ него: 
значить, усумнилпсь въ немъ. Осталась при немъ самая ма
лость казаковъ. Правда, собирали онъ рати много, да все изъ 
крестьянъ— что толку-то? Съ такою ратыо ничего не подй- 

■ лаешь, хоть бы и совсймъ ее не было. Разбили его князь 
Голицынъ подъ Татищевой, и съ той поры пошелъ онъ на 
утекъ,— нигдй удачи не имйлъ. Напослйдокъ попался въ 
руки царицы, первой своей супружницы.

А были онъ,— родитель сказывали,— были онъ воинъ на- 
стоящш, за рйдкость такихъ: и храбрый, и проворный, и 
сильный,— просто богатырь!.. Въ гору лошадь обгоняли! *) 
А рази, подъ Оленбурхомъ, сами своей персоной одннъ бута

*) Подразумевается г с а м ъ  б у д у ч и  п е ш к о м  ъ.
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реей управлял!.,—вс'йхъ двенадцать орудш было, а онъ 
успевали н заправлять, и наводить, и палить; п въ то же 
время полковникам!, п енараламъ своимъ приказанья отда- 
валъ. Вотъ онъ молодчина какой былъ! А деньги, порохъ и 
всякие спаряды изъ a B p o n i n  *) получали: значить, суглас- 
нички его высылали ему... И былъ онъ грамотный...

При этихъ словахъ я заметили, что по всеми св'Ьд'Ьщямъ, 
кашя мы тгЬемъ, самозванецъ-Пугачевъ былъ безграмотный. 
Но Павловъ возразилъ: какъ не знать ему грамоты? онъ н е 
мец!. быдъ!!“ **).

...Удалился онъ изъ Питера на корабляхъ,— говорилъ 
Семенъ Марковичи Стольниковъ, восьмидесятилетии! ста- 
рнкъ, житель Генварцевскаго форпоста,— и былъ въ разныхъ 
иностранныхъ земляхъ, а напоследокъ объявился на Яике.

Шелъ съ своею ратыо изъ Япцкаго городка къ Олен- 
бурху Самарской стороной,— продолжали старшей,— а Мар- 
темьянъ Михайловичи Бородинъ съ своимъ отрядомъ проби
рался туда же Бухарской стороной. Съ форпостовъ Петри 
ведоровнчъ забиралъ всехъ казаковъ въ свою рать. Въ Ген- 
варцеве останавливался ночевать у  насъ въ доме, родителя 
м оет  пожаловали въ епаралы. Въ Берде остановился, и  нею 
разграбицъ. Весь товаръ изъ лавокъ иерешелъ въ руки къ 
нашими казаками. И было пьянство въ Берде отъ всего 
света, просто разливанное море. Изъ Берды казаки наши, 
то-ись генварцевыйе, вернулись и привезли съ собой мешки. 
Бабы спрапшваютъ: „что у  нихъ въ меш кахъ?" а казаки 
говорить: „п о р т я н к и!..“ Бабы полюбонытничали, развя
зали мешки и ахнули: меш ки биткомъ набиты были што- 
фомъ, левантиномъ, парчей и всякими шелковьемъ! Изъ 
этихъ самыхъ и о р т я н о к ъ  бабы наделали себе и сарафа-

*) A B p o n i n  тождественна съ a n n e p i e i i .  Такъ должно понимать.
**) Фразу к а к ъ  не  з н а т ь  е м у  г р а м о т ы ?  о н ъ  н Ь м е ц ъ  б ы л ъ !  

я не отъ одного' Павлова слышалъ, а отъ многпхъ п мпогнхъ старпковъ.
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нови, д  фуфаеки, и раздаю  одйянья. Вотъ какая были пор
тянки!...

Ж утко приходилось Оленбурху,— говорили старики.— 
Мартемьянп Михайловичи и вей, кто тали ви осадй сидйлъ, 
йли лошадину, и ту за честь. Едва ли. бы Оленбурхи удер
жался, есть когда сами они не испортили дйло свое без
временной женитьбой. Лишь только государыня узнала, что 
они женился на Устиний Петровнй, тотчаси яге и послала 
самаго вйрнййшаго ей енарала, князя Голицына, приказала, 
чтобы непремйнно разбили ею. И Голпцынн постарался, раз
били ею  поди Татшцевой. Си той поры они и пошелп ски
таться. Напослйдокп си Узеней сами же казаки представили 
ею  ви городи, а оттуда ки государынй ви Питери препрово
дили. Государыня заключила его ви монастырь; тамп они и 
дни свои скончали...

На вопроси мой: „кого же казнили?" Семени Марковичи 
отвйчалн, какн обыкновенно и друпе отвйчали, воти что: 
Боги вйсть кого, только не его! Знамо, подыскали такого 
человйка. 1

...Когда о н и  подступали поди паши городи,— говорили 
восьмидесятишестнлМ’нш старики, житель Илецкаго город
ка, Василш Степановичи Рыбинсковп,— атаманп Портнови 
подговорили команду, чтоби не впускать его ви наши городи 
и не кориться ему. Сначала казаки послушались атамана, че- 
ловйки-то они были хорошш, казаки любили его и по его 
приказу подпилили сваи поди мостоми, чтобы нельзя было 
по пеми пройти. А о н и  не будь дуренп, зайхалп си янц- 
кими казаками вверхн оти города и вплавь перебрались че- 
рези Яикп на нашу сторону. Атамани Портнови, Лазарь Ива
нычи, и команда ви триста человйкп стояти у моста и ждутн, 
думаюти, что они тути на нихп пойдети, а они задами всту
пили ви городи и взяли его. Команда обробйла и прекло
нилась ему. Лазарь Иванычи и тути вздумали супротивни
чать,' и потому самому Петри ведоровичп велйли казнить
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его, и повысили Лазаря Иваныча!.. А есаулъ Жеребятнпковъ 
успЬлъ ускакать въ Оленбурхъ и т'Ьмъ самымъ избавился 
казни.

Родитель мои,—продолжалъ разсказчикъ,— состоялъ при 
Петр'Ь ОедоровичЬ, но не долгое время. Пзъ-подъ Татищевой, 
когда князь Голицыпъ разбилъ ихъ, отецъ мой б’Ьжалъ до
мой; а посл'Ь при допросахъ отрекся, показалъ, что состоялъ 
при немъ изъ-подъ неволи, смотря на другихъ; а когда-де 
ув'Ьровалъ, что онъ не царь, тотчасъ же-де и б'Ьжалъ отъ него. 
Этими самымъ показатели отецъ мой и спасъ себя, остался 
безъ наказашя. А другихъ прочихъ пзъ нашей братьи куда 
какъ крепко жарили плетьми, кто до конца держалъ его 
сторону и считали его за царя, а иныхъ смертно казнили.

—  А кто онъ были по твоему?— спроснлъ я  Рыбинскова.
—  Знамо кто: Петри ведоровичъ! Объ этомъ и толковать 

нечего,— отвечали Рыбинсковъ.— А потоми, когда я  выска
зали совсйми противное мнЬше, старики заговорили:

—  Коли нами в'Ьры н'Ьтъ, можно, чай, поварить коман
дирами. ПослЬ того, какъ онъ бЬжалъ изъ-подъ Татищевой, 
нагнали въ наши городи ясного солдатъ и гусаръ. Гусарскш 
командиръ у насъ въ домЬ квартировали, и по часту съ 
отцомъ моими бесЬдовалъ объ немъ, ррспраш ивалъ, каковъ 
они изъ себя. Отецъ не таясь сказывали: такой-де и такой.

—  А н'Ьтъ ли на лицЬ у  него знака какого?— спросили 
гусарскш командиръ.

Отецъ сказали— „есть!"
—  Какой?— спрашиваетъ гусарскш командиръ.
—  Поди левыми глазомъ маленыай рубчики,— говорить

отецъ. .
—  Ну, таки и есть!— сказали гусарскш командиръ и 

вскочили идно съ м'Ьста.— С а л ы й  о н ъ  и е с т ь ,  П е т р и  
О е д о р о в п ч ъ !

„А другими прочими командирами куда какъ противно 
было, коли казаки показывали объ н е м ъ ,  что онъ не Пугачи, 
а царь,—продолжалъ Рыбинсковъ.— Бывало, пригонять къ
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допросу казаковъ, поставить въ рядъ п по одиночке съ край- 
няго начнутъ допрашивать:

—  Какъ признаешь Пугача?— спрашиваютъ командиры.
—  Какъ вы, такъ и я!— отв'Ьчаетъ иной казакъ.
—  Однако какъ?— спрашиваютъ командиры.
—  Знамо какъ: анператоръ!— скажетъ казакъ.
—  Врешь!!!-—говорятъ командиры и цыкатотъ.— Онъ под

лый казачшпка! Понимаешь ли, пустая твоя борода?!
—  Понимаю-ста,— говорить нехотя казакъ.— Быть по ва

шему: казачшпка, такъ казачшпка...
—  То-то же!— говорятъ командиры.— И впередъ такъ го

вори Онъ подлый казачшпка!..
—  Слушаю-ста, —  говорить казакъ, —  а самъ думаетъ, 

какъ бы только отделаться.
„А со стороны иной казакъ не вытерпптъ, да и скажетъ:
—  Зач'Ьмъ напрасно корить человека? какой онъ каза- 

чишка? Разве к а з а к ъ , — вотъ это дело!..
—  А!— кричать командиры.— Н е к а з а ч п ш к а, к а

з а к ъ !  Такъ мы же вамъ покажемъ. Эй! Плетей!
И отдерутъ бедняжку, словно Сидорову козу, а за что? 

не хотелъ Пугача назвать паскуднымъ именемъ: к а з а ч и т 
к о й ...  После того всякш и говорить, что угодно команди- 
рамъ, а въ душе-то у  каждаго другое... Д а ничего не со
творишь, супротивъ начальства не пойдешь: сила солому ло
мить... Есть когда бъ въ самомъ д е л е  то былъ Пугачъ, то-ись 
донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, а не Петръ ведоровичъ, 

•то Мартемьянъ Михайловичъ Бородинъ не пропалъ бы!—  
прибавилъ Рыбинсковъ.— А ведь всему Mipy известно,— за
ключить старикъ,— что Бородинъ сгинулъ въ Питере, а отъ 
кого? все отъ н е г о  же, то-ись отъ Петра ведоровича: онъ 
его и допекъ!..

Теперь, кстати, о Бородине.

т. Ill 14
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Легенда о Бородине.

Старшина Мартемьянъ Михайловичи Бородинъ, при по- 
явленш на Яике самозванца, не принялъ его сторону, со- 
бралъ иодъ свое знамя до четырехсотъ казаковъ и степной 
стороной Яика пробрался на помощь Оренбургу. Во все 
время осады Оренбурга Пугачевыми, Бородинъ съ своими от- 
рядомъ держался въ этомъ городе, делали частыя вылазки 
противу скопищъ самозванца и безспорно много содейство
вали оборонй города. Потоми, когда Пугачевъ оставили Орен
бурга и перенеси бунтъ па берега Волги, Бородинъ пресле
довали и громили отдельный шайки самозванца, скитавгшяся 
между Волгой и Яикомъ. Наконецъ, когда Пугачевъ выданъ 
были въ руки правительства, Бородинъ въ числе другихъ 
конвоировали его до Москвы *).

Изъ Москвы Бородинъ съ частью казаковъ, бывшихъ съ 
1шмъ въ конвое, отправился въ Петербурга, где, само со
бой разумеется, были милостиво принятъ, обласканъ и по

*) По предашямъ казаковъ, Бородинъ былъ въ чпслЪ конвойныхъ Пу
гачева, но по йкоторымъ даннымъ, до меня дошедшимъ, я заключаю, что оиъ 
не коновопровалъ Пугачева, а нрПхалъ въ Петербургъ уже въ ноябрЬ или даже 
декабре 1774 г. А до этого времени Бородинъ, кажется, занимался преслЬ- 
довашемъ разрозненныхъ шаекъ Пугачева, скитавшихся между Волгой п 
Япкомъ.
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своему званш щедро награжденъ государыней, какъ вйрный 
и усердный слуга, успйвшш на Я икй  составить въ свое 
время оппозицио самозванцу и тймъ не допустить весь на- 
родъ (я разумею яицкпхъ казаковъ) стать подъ знамя Пуга
чева. Еще въ нонй 1774 г., когда бунтъ продолжался, Боро- 
дннъ былъ произведенъ въ манэры, пожалованъ золотою ме
далью и награжденъ т ы с я ч ь ю  рублями (цыфра по тому 
времени порядочная, особенно для казака, пе имйвшаго ро- 
доваго!). Съ прекращ етемъ же мятежа, когда, какъ выше 
сказано, Бородпнъ явился въ Петербургъ, государыня про
извела его отъ армш въ полковники и назначила В о й с к о -  
в ы м ъ  А т а м а н о м ъ  у р а л ь с к а г о  (переимеиованнаго 
изъ япцкаго) к а  з а ц  к а г о в о й с к а .  Получивъ такое на- 
значеше, въ январй 1775 года, Бородпнъ оставался въ Петер- 
бургЪ и— с к о р о и о с т и ж н о умеръ *). Такая смерть Бо
родина послужила народу поводомъ сочинить насчетъ его 
следующую легенду.

—  ...Не умеръ нашъ Мартемьянъ Михайловичъ своею 
смертью, а допекъ его лишь Пугачъ, а нашъ Петръ ведоро- 
вичъ!— говорилъ мнй одинъ старпкъ **).— Хотйлъ онъ вы
служиться передъ государыней и самъ повезъ Пугача въ 
Москву. Мартемьяна Михайловича провожали сродственники 
и знакомце. За  башней на прощаний стали по обычаю пить 
водку, наливку и все такое. Пугачъ сидйлъ въ закрытой те

’ лйгй, выглянулъ оттуда и спросилъ: „Мартемьянъ Михайло-

*)Непзв4стно т. е. у пеня н'Ьтъ даннылъ, когда Бородпнъ умеръ; но по
лагать надо, онъ умеръ въ апр’ЬлЬ, потому что высочайшее повелЬте о назна
чены вмЬсто Бородпна другого атамана, Ив. Кпр. А к у т п н а, последовало 7-го 
мая. А нромежутокъ времени отъ смертп одного атамана до назначешя дру
гого по тогдашнпмъ смутнымъ обстоятельствамъ не могъ быть слпшкомъ про
должительными.

**) Зд'Ьсь я привожу пмена разсказчпковъ по той прпчпнй, что одпнъ п 
тотъ же вартнтъ настоящей легенды мнй доводилось слышать отъ нисколь
кими лпцъ.
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вичъ! Что пьете одни? Поднесите-ка и мнгЬ!“ А Мартемьянъ 
Михайловичи ему въ отвйтъ: „Куда тебй, паршивому бйсу, 
изъ одной посуды съ нами пить!..“ Пугачъ поблйдн’Ьлъ и 
сказалъ: „Хорошо же! Ты хочешь вид'Ьть мою смерть— не 
удастся: я скорее твою увижу!" Немного погодя одинъ изъ 
старшинъ, Михайловъ, подошелъ къ телйг'Ь, гд"Ь Пугачъ си- 
д'Ьлъ, и иоднесъ ему изъ своего стакана. Пугачъ выпили, 
крякиулъ и сказалъ:

—  Спасибо, дружище! Не забуду я  тебя. Господа чест
ные! Запомните, что скажу,— сказалъ Пугачъ ко всЬмъ, кто 
тутъ былъ:— отнынЬ родъ Михайловъ возвысится, а родъ 
Бородпнъ падети!

—  Такъ п случилось,—прибавили разсказчикъ.— З а  дв’Ь 
станцш до Москвы выйхалъ на встречу къ Пугачу царевичи 
Павелъ Петровичи и увези его съ собой. „А съ тобой,— ска
залъ они Мартемьяпу Михаиловичу,— съ тобой увидимся 
посл'Ь, въ Петербург^, Боги дастъ, тамъ и потолкуемъ!".

ПргЬхалъ чрезъ сколько-то времени Мартемьянъ Михай
ловичъ въ Питеръ, и отвели ему тамъ гдЬ-то по край города 
фатеру. Живетъ Мартемьянъ Михайловичи и ждетъ, что-то 
будетъ. Рази является къ нему на фатеру офицеръ и тре- 
буетъ его во дворецъ. Поблйдпйлъ Мартемьянъ Михайловичи, 
сделался словно цолотпо, и нехотя пошелъ за офицеромъ. 
„Чуетъ кошка, чье мясо съ’Ьла". Пошелъ Мартемьянъ Ми
хайловичъ и пропали, словно въ воду канули. Никто изъ 
нашнхъ казаковъ больше ужъ не видали его. Чрезъ сколько- 
то времени двое изъ казаковъ, что были съ ннмъ въ Питерй, 
пошли во дворецъ понавйдаться объ пемъ, по тамъ сказали 
ими, что старшина Бородипъ умеръ... Такъ на томи и поло
жили: умеръ, да умеръ Мартемьянъ Михайловичи, а никто 
и мертваго-то его не видали. Ложь ли, правда ли, говорили, 
что его жпваго въ столби заклали. А Михайловы пошли съ 
того времени все въ гору, да въ гору! Значить, какъ Пугачъ 
сказалъ, такъ и вышло: родъ Михайловъ возвысился.
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—  ...Когда Мартемьянъ Мпхайловичъ йхалъ съ Пуга- 
чемъ въ Питеръ, Пугачъ часто съ усмешкой говарпвалъ ему: 
„Мартемьянъ Михайловичу куда йдешь? Зачймъ йдешь? 
Не вернуться ли домой,— лучше будетъ. Эй, Мартемьянъ 
Млхайловичъ! Поверни-ка оглобли назадъ, покуда время 
есть. Не слушаешь! Ну, Богъ съ тобой! Поел'Ь самъ на себя 
пеняй".

ПргЬхали въ Питеръ. Мартемьяна Михайловича тотчасъ 
же позвали въ сенатъ, а казаковъ, что съ нпмъ были, въ се- 
натъ не впустили, остановили на улицй у крыльца. Чрезъ 
некоторое время вдругъ во всйхъ церквахъ зазвонили въ 
сполохъ. Казаки подумали, что пожаръ, но ни дыму, ни по
лымя ннгдЬ не видать, и  народъ по улицамъ спокоенъ. Ка
заки дивуются, что бы это такое значило, а то и въ голову ни
кому не придетъ, что звонятъ о рабй Божаемъ МартсмьянК 
Михайлович^. Напосл'Ьдокъ вышелъ изъ сената какой-то ена- 
ралъ, весь въ крестахъ, да въ звйздахъ, и объявилъ казакамъ: 
„Бородинъ умеръ!..."

Поел’Ь того одному изъ казаковъ трафилось быть въ ком- 
натахъ у  государыни. Вдругъ, братецъ ты мой, изъ-за .ширмъ 
вышелъ Пугачъ и прямо къ казаку: „Здорово, дружище! 
Узнаешь ли меня?"

—  Какъ не узнать!— говорить казакъ.
—  То-то лее! Думали, что я  умру: умеръ Мартемьяшка 

Бородинъ! Самъ виноватъ. ЗачЬмъ шутъ тащилъ сюда? Не 
безъ чего говорилъ дураку, чтобы воротился. Однако, не хо
чешь ли винца?- Выпей!

И поднесъ казаку цйлую круж ку какого-то заморскаго 
вина, насилу тотъ ноги дотащилъ до фатеры— больно ужъ 
захмйл'Ьлъ. А Мартемьянъ Мпхайловичъ пропалъ. Съ яги- 
ваго съ него, говорили, ш куру содрали, какъ хивинцы съ 
Бекича. И подЬломъ,— прибавилъ разсказчикъ:— не суйся не 
въ свое дйло. Однако, Павелъ Петровичъ, когда на царство 
с'Ьлъ, сжалился надъ сыномъ его, надъ Давыдомъ Мартемья- 
новичемъ, далъ ему атаманство. Съ того времени Бородины
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опять пошли въ ходъ, а дотолева пхъ п въ пару не знать 
было.

—  Во вою дорогу отъ Уральска до Пптера Мартемьянъ 
Михайлычъ п Пугачъ грызлись межъ себя, перекорялись и 
грозили другъ дружке. Мартемьянъ Мпхайловичъ гро
зился царпцей, а Пугачъ—царевичемъ. Мартемьянъ Михай- 
ловичъ говарпвалъ Пугачу: „Дай срокъ доехать до матушки- 
царпцы: задастъ она тебе такую баню, что до новыхъ вгЬни- 
ковъ не забудешь!" А Пугач!, говарпвалъ Мартемьяну Ми
хайловичу: „Дай срокъ доехать до царевича Павла Петро
вича: задастъ онъ тебе такого жару, что небо съ овчинку по
кажется!"

Случилась еще такая истортя. На какой-то станцш пере
меняли тел'Ьгу. Мартемьянъ Мпхайловичъ приковывалъ Пу
гача къ новой телйгЬ, да, видно, больно сжалъ кандалами 
ему ногп. Пугачъ не вытерпйлъ, сказалъ: „Мартемьянъ Ми- 
хайловичъ! Сжалься! Ослобонн немного кандалы". Могуты 
моей пгЬтъ,— больно ноги жметъ". А Мартемьяпъ Михайлычъ 
усмехается, да говорить: „Потерпи! Въ Питере, Богъ дастъ, 
совсемъ снимутъ..."

— Ну, Мартемьянъ! Не забуду я  этого!— сказалъ Пу
гачъ.— На Пике ты мне много с о лил ъ, да я  забылъ то. А 
этого во-вАкн вековъ не прощу.— П ереехалъ ты мне тепе
рича черезъ ногу:— Богъ дастъ, придетъ время, перееду я 
тебе черезъ шею. Попомни!

Щ йехалп въ Питеръ. Пугача взяли во дворецъ, а Мар- 
темьяпа Михайловича поставили на обывательской квартире. 
Чрезъ недолгое время позвали и его во дворецъ. Съ нимъ 
пошелъ вестовой казакъ. Мартемьяна Михайловича ввели въ 
горницу, а вестоваго остановили въ прихожей. Вестовой по- 
любопытнпчалъ, отворплъ немного дверь въ горницу и за- 
гляпулъ туда. Что же увидалъ онъ?— Увидалъ опъ, сударь 
мой, диво дивное, чего и пе ожпдалъ!— На кровати, за бе
лыми кисейными занавесками, лежитъ Пугачъ, —  похоже,
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только что вышелъ изъ бани: волосы мокры, а лицо красно.— 
У ногъ его, на стулй, сидитъ царевичъ Павелъ Петровичи,— 
а у окна сидитъ царица. И вей плачутъ, платочками слезы 
утираютъ.— А у притолки, словно солдатъ, стоитъ на вы
тяжку Мартемьянъ Михайловичи,-— стоитъ и дрожитъ, словно 
на мороза. Вестовой тоё-жъ минуту попятился назади и 
вышелъ изъ прихожей въ сйни, будто ничего не видали. 
Знамо, боялся, какъ бы бйды какой не нажить. Долго 
вйстовой ждали Мартемьяна Михайловича— не выйдетъ ли 
изъ горницы,— и не дождался, ушелъ на квартиру. На дру
гой день вей казаки, что находились при Мартемьянй Мп- 
хайловичй, человйкъ си шесть, пошли во дворецъ понави
даться о старшинй. Когда они пришли, ихъ спросили:—  
„Кого вами надо?" —  „Атамана!"— сказали казаки.— „Ка
кого?" —  „Мартемьяна Михайловича Бородина!" — сказали 
казаки.

—  Атаманъ у васъ теперь другой въ Уральскй, Иванъ 
Кирилычъ Акутинъ! —  сказали казаками. —  А Мартемьянъ 
Михайловичи приказали долго жить: вчера волею B'oKieio 
умеръ въ одночасъ!

Тутъ же вынесли и отдали казаками кафтанъ и саблю 
Мартемьяна Михайловича.

—  Возьмите!— сказали казаками.— Отвезите па Уралъ 
и отдайте сродственниками Бородина. А завтра,— сказано 
казаками,— завтра приходите хоронить его.

Ни живы, пи мертвы казаки воротились на квартиру,
' взяли си собой кафтанъ и саблю Мартемьяна Михайловича.—  

На другой день, какъ было приказано, пришли казаки во 
дворецъ и видйли гробъ заколоченный, а что было въ 
гробу,— не видали.— Сказано только ими, что- въ томи гробу 
лежитъ тйло атамана Бородина, а правда ли?— Богу одному 
известно.— Однако, по секрету кой-отъ-кого слышали, что 
Мартемьянъ Михайловичи и не думали умирать, а засадили 
его въ темницу, тамъ они и кончили жизнь свою, не вида 
свйта Божьяго. А удружили ему все-таки не другой кто, а 
сами Пугачи.— Известно, не его казнили, а казнили под



ставного. Самъ лее онъ изжили вАкъ свой по секрету, не по
казывался народу.

—  Есть когда я долженъ жить по секрету,— говорить 
о н ъ  государыне,— то и супротивника моего, Мартюшку Бо
родина, посади въ секретную лее, чтобы не досадно мнЬ 
было. А есть когда не такъ,— то, говорить, убЬгу, не удер
жать меня никаше замки и караулы; убЬгу, говорить, и 
опять взбунтую всю Расею, да не такъ, а почище.

По этой самой причини и засадили Мартемьяна Михай
ловича въ темницу. А кто говорплъ, что ему поднесли яда, 
п умеръ онъ отъ яда.— То ли, сё ли, а доканалъ Мартемьяна 
Михайловича Петръ бедоровпчъ! II по дАламъ, —  приба- 
вплъ разсказчпкъ:— Мартемьянъ Михайловичи обращался 
съ ними оченно грубо, когда везъ его въ Питеръ.
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...Собрался Мартемьянъ Михайловичи Ахать изъ Питера 
въ Уральски и пошелъ проститься съ государыней, а ден
щику велАлъ исподволь укладываться. Вдругъ прибАжалъ 
на квартиру испуганный, бдйдный, словно кто гналъ за 
ними.— „СкорАй бАгп за подводами!...— крпчитъ онъ ден
щику.— ЖнвАй укладывайся! гВдемъ!“ Денщикъ въ одинъ 
миги сб'Ьгалъ на ямской дворъ и привели коней. —  По- 
Ьхалн.— „Погоняй!"— безперечь кричитъ Мартемьянъ Ми
хайловичи на ямщика.— ПроАхалп сколько-то станцш. Мар
темьянъ Михайловичи пришелъ въ себя п говорить денщпку 
по-киргизски, чтобы ямщикъ не поняли:

—  Какое, братецъ мой, я  чудо видАлъ, если бы только 
ты знали!— Стою это я у  матушки-царицы въ опочивальнА. 
разсказываю ей, какъ мы отражались супротивъ злодАл 
Амельки Пугача.— А онъ, Пугачъ-то, вдругъ изъ-за ширмы 
какъ выскочить, словно звАрь лютый, да какъ ринется на 
меня съ кулаками— я идно обмерь, не знали, куда дА
ваться. Спасибо, на мое с ч а т е  царевичи подоспАлъ, при
шелъ изъ другой комнаты п за меня заступился, не дали 
ему бить меня, а то бы, вйрно, пересчиталъ онъ мнА ребра
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и вычистилъ зубы; пожалуй, и  хуже бы что сделали.— Те
перь, братецъ мой, вижу, что далъ маху: не Ездить бы мне 
совсемъ сюда... Богь бы съ ними... Хоша и публиковали, 
что онъ Амелька Пугачевъ, а выходитъ, вонъ какой онъ 
Пугачъ... за ширмами въ опочивальне обретается. Однако, 
помолчи объ этомъ до поры до времени: Богъ знаетъ, что 
можетъ выйти.

Лишь только проговорилъ Мартемьянъ Мпхайлоцдчъ эти 
слова, не отъехали после того и съ версту, какъ догоняете 
ихъ кульеръ и велитъ Мартемьяну Михайловичу ехать на- 
задъ въ Д и теръ :— „матуш ке, де, царице ты спонадобился 
чтой-то“ , говорите кульеръ. —  Нп живъ, ни мертвъ Мар
темьянъ Михайловичи, пересели изъ своей повозки въ 
бричку кульера и поехали съ нимъ обратно въ Пптеръ, а 
денщику велели ехать слйдомъ за собой.— На другой день 
денщикъ npiexajrb въ Пптеръ, но Мартемьяна Михайловича 
не засталъ: отдалъ Мартемьянъ Михайловичъ Богу душу... 
Денщикъ и мертваго-то его не видалъ, а видели только гробъ 
одпнъ.— Такъ и пропалъ Мартемьянъ Михайловичъ!.. А от
чего пропалъ?— Оттого самаго, что никакого почтетя не 
оказывали ему, то есть Петру бедоровичу: онъ его и до- 
пекъ!— заключили разсказчикъ.

Изъ этого, что выше разсказано, читатель видите, что 
хотя Bapiapin легенды о Бородине разны, но тони, но смысли 
ея одинъ и тотъ же, то есть, что старшина Бородинъ погибъ 
по происками Пугачева. Это голоси всего народа, т. е. яиц- 
кихъ казаковъ,— народа, по понятно котораго самозванецъ 
Пугачевъ и императоръ Петръ Ш— суть одно и то же лицо.— 
Но были и есть и т а т е  люди, которые смерть Бородина при- 
писываютъ совсемъ другими причинами, нисколько не при
меш ивая тутъ Пугачева, какъ самозванца. Послушаемте 
этпхъ людей.

—  Болтаютъ, болтаютъ, батюшка, якобы Мартемьяна 
Михайловича нашего погубили Пугачъ,— совсемъ не Пу-
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гачъ. Пугачъ какую имели власть?— Пугачъ были само- 
званецъ, буянъ, разбойникъ; Пугача самого казнили, пяте- 
рили.— За то, что Мартемьянъ Михайловичи не корился 
Пугачу, сражался супротивъ него, когда тотъ бунтовали и 
за царя себя выдавали,— за это самое государыня Катерина 
Алекейевна и полюбила Мартемьяна Михайловича, выпи
сала его ки себй ви Питеръ, наградила полковничьими 
чиномъ, деньгами обдарила и сделала его атаманоми надъ 
нашими войскоми.

Пора была ехать Мартемьяну Михайловичу и з и  Питера 
ви Уральски, а государыня не пущала.— „Поживи, да по
живи. Что торопишься? Успеешь еще!“ говорила госу
дарыня.— Очень ужи полюбила она Мартемьяна Михайло
вича. Покуда они жили ви Питерй, не проходило дня, 
чтобы государыня обедала бези него; каждый Божгй день 
приглашала его ки столу и сажала около себя на первое 
мйсто.

Видя въ такой чести Мартемьяна Михайловича, пптер- 
CKie князья и бояре испугались, чтобы они не пошели въ 
г о р у ,  не перебили у ннхн дороги, обозлились на него, 
взяли, да и отравили его! Зазвали его въ удаленные покои 
во дворцЪ и поднесли ему рюмку вина. Онъ выпилъ, да 
тутъ же, голубчикъ, не сходя съ места, и умеръ,— царство 
ему небесное!..

Государыня очень тужила и соболезновала о Мартемьянъ 
Михайловиче, плакала, когда его въ гробъ клали. Допыты
валась, кто погубили его, да не допыталась. Вей лйкаря 
были подкуплены боярами, за одно, значитъ, были съ ними. 
Потрошили Мартемьяна Михайловича и донесли госуда
рыне, что Бородинъ умеръ отъ прилива крови. Такъ и пре 
дали дйло волй Бож1ей.— А мы наверное знаемъ, что Мар
темьянъ Михайловичи умеръ не отъ прилива крови, а отъ 
мышьяку иль-бо отъ другого какого яда“ .
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Заключительное слово отъ автора.

Хорошо ли, худо ли-—первая часть моей задачи кончена, 
т. е. предашя о Пугачеве, слышанный мною изъ устъ на
рода, переданы.— Въ о с о б о й  с т а т ь е ,  если позволять 
обстоятельства, я приведу кое-каше факты, относящееся 
вообще къ энохй Пугачевскаго бунта п на основаши ихъ 
займусь по возможности подробными разборомъ народпыхъ 
предан!й, а теперь считаю необходпмымъ сказать объ инхъ 
только вотъ что.

Какъ бы эти преданья ни казались намъ баснословными, 
сказочными, но въ нихъ мы должны видеть своего рода 
истину. Въ отношеши къ личности самого Пугачева преда
нья эти, само собой разумеется, чистейшая басня— объ 
этомъ и говорить бы не следовало, да уж ъ сказалось. Но въ 
отношеши того лица, роль которого Пугачевъ разыгрывалъ—  
не басня, или хотя и басня, но басня, имеющая въ основе 
своей исторпческья собьшя: на этпхъ-то событьяхъ и сотка
лась басня.— Предашя эти, по крайней м ере  большая и 
главная ихъ часть не сочинены народомъ, напротивъ, они 
сочинены въ сдое время для народа, и народъ въ простоте 
сердечной верилъ пмъ, какъ и теперь верить: такъ для по
ниманья народного оне сочинены ловко,— лучше требовать 
нельзя... Потомки, т. е. дети и внуки яицкпхъ казаковъ.
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в’Ьрятъ, потому что слышали отъ отцовъ и дАдови,— а отцы 
и д'Ьды, т. е. современники пугачевщины, верили потому, 
что истор1я о к о р а б е л ь н о й  п р и с т а н и ,  о д й в п ц - Ь  
В о р о н ц о в  ой, о з а г о . р о д н о м ъ  д в о р ц ’Ь. о з а п и с и  
(отречепш) и м п е р а т о р а  П е т р а  Ш и т. под., одними 
словомп, HCTopia переворота 28 поня 1762 г. была известна 
имъ настолько, насколько, напримЪръ, известна намъ осада, 
Севастополя и вся Крымская война.

Не говоря о томъ (пространномъ) манифест^, который 
возв'Ьщалъ объ отречении Петра Ш п о восшествии на пре- 
столъ Екатерины П,— этотъ манифеста, допустнмъ это, могъ 
и не дойти до Яика,—яи ц и е казаки могли знать о перево- 
p o r t  и помимо этого манифеста,— во-первыхъ, по пословицА: 
„слухомъ земля полнится", а во-вторыхъ, потому, что одпнъ 
изъ пхъ старшинъ, Алексей Ивановичи М и т р я с о в ъ ,  въ 
компашп съ войсковыми атаманоми донскихи казакови и си 
старшинами и казаками того войска, принимали личное уча- 
CTie ви походЬ императрицы ви Петергофп и обратно,— за 
Что, ви чиелй другими, полошили ви награду зо л о т у  ме
даль ви 30 червонцевп си пзображешемъ государыни и си 
надписью: 28 йоня 1762 г. *). Были ли живи Митрясовп ви 
ПугачевскуЬ пору— не известно; по крайней мйр'Ь, по бу-

*) Казаки, участвовавипе въ петергофскомъ поход!, попаду тутъ случайно. 
Опп прг!зл:алн въ Петербурга станицами, по издревле существующему обычаю 
б и т ь  ч е л о м ъ  г о с у д а р ю .  Между т!мъ, случился переворотъ, и они при
стали къ гварденскпмъ полкамъ. Кром! Донскпхъ и Яицкаго, были въ то 
время въ Петербург! Гребенсше и Tepcide казаки; но объ нпхъ въ доклад! 
Боен. Коллегш государын!, утвержденномъ подписью ея руки, сказано: „Оные 
старались же быть въ погод!, но за не сыскомъ лошадей не были“ .— Наградъ 
пмъ не было.—А участвовавипе въ поход! получили сл!дуюпця награды: ата- 
маиъ Степапъ Е ф р е м о в  ъ—саблю въ серебряной оправ! съ пменемъ госуда- 
рыш1_—старшина Мпхаплъ II о а д !  е в ъ, войсковой дьякъ Ив. Я н о в ъ, по
ходные есаулы Сем. С у л и н ъ и Ив. Г о р б п к о в ъ  (донсше) п старшина 
Ал. М п т р я с о в ъ  (Япцкш)—пменпыя золотыя медали въ 30 червонцевъ съ 
надписью 2S i ю п я 1762 г.,—а одиннадцать чедовйкъ казаковъ (донсше) — 
деньги ио 10 р. каждый: „протпвъ гвардейскпхъ солдатъ“ сказано въ доклад!.— 
Пзъ Арх. В. Коллегш. Д!ла каз. повытья, кн. Л» 104, лпстъ 19.



магамъ того времени онъ мне не встречался; но въ 1771 г. 
онъ былъ живъ,—это я знаю по походамъ его за калмы
ками.—Во всякомъ случае, Мптрясовъ, въ течете девяти 
л-етъ после событш 28 ноня 1762 г., живя на ЯшгЬ и ще
голяя золотою медалью на шегЬ, могъ служить казакамъ 
своимъ землякамъ живымъ фактомъ, живой пстор1ей о 
тгЬхъ собьшяхъ. — Следовательно Пугачеву пли его с у- 
г л а с н и к а м ъ ,  какъ выражаются казаки, весьма легко 
и сподручно было рисовать к ате  угодно узоры по канве, 
хорошо известной народу. А что Пугачевъ мастеръ былъ на 
подобнаго рода художества п не жалйлъ красокъ на опнса- 
шя своихъ мнпмыхъ похожденш, тому служить доказа- 
тельствомъ следующей фактъ.—Въ августе 1774 г. близь 
г. Петровска въ последте, значить, дни своей ужасной 
деятельности, Пугачевъ, между прочимъ, говорилъ дон- 
скимъ казакамъ, прпставшимъ къ его шайке, вотъ что:— 
С л у ш а й т е ,  д р у г ц  мои!  Я б ы л ъ  в ъ  Е г и п т е  т р и  
г о д а ,  въ Ц а р е г р а д е —т р и  г о д а ,  д а  (въ третьемъ, 
не упомнить где, месте) д в а г о д а .  И я п р и м е р ы  в с Ь  
ч у ж е с т р а н н ы е  у з н а л ъ .  Я з н а ю,  к а к ъ  с ъ  г о с п о 
д а м и  п о с т у п и т ь ! . . .  *).

На походе или въ лагере—все равно— среди военныхъ 
заботь, въ виду, такъ сказать, непргятеля, Пугачевъ, мы ви- 
димъ,—не преминулъ приплести и Е г и п е т ъ, и Ц а р ь -  
г р а д ъ. После этого можно ли сомневаться, что сочине- 
Hie всехъ басенъ о к о р а б е л ь н о й п р и с т а п и ,  о п р у ц -  
к о м ъ к о р о л е, о т у р с к о м ъ с а л т а н е и т. под.—при- 
надлежитъ самому Пугачеву или его „сугласнпкамъ".—Пу
гачеву, который, будучи на свободе въ первое время своего 
появлешя, или даже прежде, приготовляясь къ своему делу, 
не торопясь, могъ баснословить о себе, что хотелъ и какъ 
хотелъ, сидя за полуштофомъ пенника, въ круп," своихъ

*) Изъ подлинна™ допроса Донскихъ казаковъ, квартермпстера М а л а
х о в а  п сотнпка М е л е х о в а . —Изъ Арх. В.. Кол. пзъ дЪлъ кн. Потемкина, 
кн. № 45, лпстъ 9. — Слова, поставленный въ скобкахъ „въ третьемъ, 
не упомнптъ гд4, м£стЪ“ относятся къ разсказчпку Малахову.
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е н а р а л о в ъ  н с е н а т о р о в ъ ?  Это не подлежитъ ни 
малейшему сомн'Ьнно.

Даже и т1> изъ предашй, которыя, по содержанпо сво
ему, носятъ явный признакъ позднгЬйшаго относительно Пу
гачева происхождешя, если вдуматься въ нихъ, представля
ются въ ииомъ св'Ьт’Ь. Напримйр'ь, басня объ отроке, пода- 
ренномъ королю иной земли. Кто выдумалъ этого мнимаго 
отрока? Казаки? Едва ли! Taicie династичесше, если можно 
такъ выразиться, разсчеты уму простыхъ людей недоступны, 
чужды.—  Въ басне объ отроке видна, такъ по крайней 
MKp'b мне представляется,— въ басне этой впдна мысль 
заговорщиковъ в ы с ш а г о  п о л е т  а— мысль такого рода: 
„ Е с л и  н е  у д а л с я  П у г а ч  ъ,— а в о с ь у д а с т с я  П у- 
г а ч е п о к ъ ! "

И такъ, еще разъ скажу, что какъ бы не казались намъ 
предашя о Пугачеве баснословными, сказочными, въ нихъ 
есть с в о е г о  р о д а  правда, въ томъ смысле, что предашя 
эти не сочинены, не выдуманы народомъ, а сочинены, выду
маны въ свое время для народа,— короче, источнпкъ ихъ въ 
самомъ Пугачеве пли, правильнее, въ заговоре, разреш ив
шись Пугачевскпмъ бунтомъ.

Москва. 1860. Февраль.



f ш.
I -

СКПЗПН1Я УРПЛЬСЩЪ кпзрковъ.





Зм1й и комета.

Въ концй л’Ьта 1858 года, въ киргизской Букесвской 
ордб, случилось диво-дивное, чудо-чудное, подобнаго кото
рому и старики старожилые не запомнятъ. Въ степи, непо
далеку отъ Ханской Ставки, среди бйлаго дня, упалъ съ 
неба на землю огромной величины змш, толщиной въ самаго 
большого верблюда, а длипой саженей въ двадцать. Съ ми
нуту змш лежалъ неподвижно, а потомъ, свернувшись въ 
кольцо, поднялъ голову сажени на двй отъ земли и сильно-, 
пронзительно, подобно бурй, зашшгЬлъ. Люди, скотъ и все 
живое'Въ страхй ницъ попадали. Думали, что настало свй- 
топреставлеше. Вдругъ съ неба же спустилось облако, по
дошло къ змпо саженей на пять и остановилось надъ нимъ. 

■Змш прыгнулъ на облако-, облако одйло собой змтя, заклу
билось и ушло подъ небеса. На землгЬ, послй зм1я, остался 
только чадъ и смрадъ. Но черезъ нисколько минуть потя- 
нулъ съ востока, свйжш вйтерокъ, и воздухъ очистился. Все 
пршило въ прежнее нормальное состоите.

Толки о такомъ чудномъ явленш долгое время занимали 
умы степного народа, Около этого времени я странствовалъ 
по Узенямъ, прнлегаюпщмъ къ степямъ букеевекпхъ кнрги- 
зовъ, и, само собой разумеется, не могъ не слыхать о па- 
дети  съ небесъ на землю чуднаго зм1я. Возвращаясь съ 

т. ш.
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Узеней на Уралъ, я  льстили себя щпятной мыслью, что Midi 
чуть ли ые одному изъ первыхъ выпадалъ завидный жребий 
сообщить знакомымъ моимъ казакамъ, живущими на У рале, 
такую любопытную и интересную новость. Но каково же 
было мое удивлеше и разочароваше, когда, npiexaBinn на 
Уралъ, я узналъ, что весть о змгЬ давнымъ-давно упредила 
меня и перешла уже въ область преданы; въ это время за
нимало умы народа другое, всеми и каждому видимое 
чудо— з в е з д а  с ъ  х в о с т о м  ъ!

Вйсть о паденш съ неба на землю змтя прошла между 
казаками безъ особенныхъ толковъ. Иные слегка верили ей, 
а иные и вовсе не верили, но и те, кто верили, не прида
вали ей большого значешя. „Случилось это чудо въ орде, у 
нехристей, басурмановъ, стало _быть, до нихъ и касается, а 
до насъ, православиыхъ, ему дела нйтъ“ . Такъ говорили ка
заки про киршзскаго зм1я.

Но появлете кометы— совсЪмъ иное дело! Комета, или 
звезда съ хвостомъ, видима была всему Mipy, стало быть, 
до всего Mipa и касается. Комете, какъ и слКдуетъ, народъ 
придавалъ сверхъестественное значете. Иные видели въ ней 
предвестницу мора, голода, повсеместныхъ кровопролит- 
ныхъ войнъ и т. и. бедствии; иные видели въ ней предзна- 
MciiOBttHie, что народился великий, грозный царь, въ родЬ 
Петра Перваго Алексеевича; иные— эти ужъ слишкомъ да
леко заходили-—пршшмалн ее прямо за одно изъ апока- 
липсическихъ явлении, предшествующихъ кончине Mipa. 
Словомъ, впечатаете, произведенное на народъ кометою, 
было не шуточное: за весьма малыми псключешями, почти 
все и каждый ждали чего-то необыкновеинаго, страшнаго. 
Приведу фактъ.

Въ одной изъ нашихъ станпцъ, въ К р.....мъ форпосте,
живетъ коротко знакомый мой, Иванъ Михайловичи Б ......е ъ ,
старпкъ почтенны!! и веселый, любящий побеседовать о чемъ 
угодно, охотники и песенокъ попеть какихъ угодно, не от- 
казывающшея при случае, „если линия такая подойдетъ“ , 
въ „прокладной компании и чарочку другую— третью пропу-
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стить, словомъ, старикъ умный, милый, симпатичный. Про- 
йздомъ черезъ ту станицу, где живетъ Иванъ Михайловичи, 
я останавливался въ ней дня на три, а Иванъ Михайловичи 
почти не выходили изъ моей квартиры, а я квартировали у
Павла Осиповича Б .... на. Между толками о томи, о семи,
Иванн Михаиловичи частенько певали пйсни, а я записы
вали. Вечероми, накануне моего отпезда, поди конецъ на
шей беседы, когда я записали узде несколько песенп, Иванъ 
Михайловичи запели песню про Д о б р ы  н ю. Они пели, 
я записывали. Песня выходила длинная, конца не видать 
было. По крайней мере, певецн, после каждыхн почти 
двухи стихови, останавливался п приговаривали: „Ой, длин
на истор1я!“ Заметно было, что певецн утомился. Между 
теми, у меня рука устала до такой степени, что я си боль
шими трудоми водили перомп по бумаге. Я прервали пи- 
саше, а Иванн Михайловичи пеше.

— Отдохнемп,—сказали я моему собеседнику.
—  Пожалуй, отдохнемп,—отвечали тоти; а потоми, не

много погодя, прибавили:
— Да что мы привязались, словно ребятишки? Не вы

питы, чай. Не каплетъ надн нами. Оставили лучше до дру
гого раза. Коли опять заедешь къ нами, я докопчу про До
брынин Да, кстати, и другихи песенокп ки тому времени 
поприпомню.

Я согласился, оставаясь ви полной уверенности, что До- 
брыня Никитичи не уйдети оти меня. Черези несколько не
дели я снова были ви той станице, где живетъ Иванъ Ми
хайловичи. При первомъ си ними свиданш, я напомнили ему 
о Добрынй, а они напомнили мне о комете, красовавшейся 
въ то время на горизонте во всеми блеске.

— Неточно песни петь, а и балясы точить страшно въ 
нонешнее время,— сказали Иванъ Михайловичи, принпмая 
на себя черезчуръ постную, набожную фпзшномйо.—Ви
дишь, какое знамеше въ небесахъ. Не даромъ эта звезда съ 
хвостомъ восходитъ: иль-бо мори, пль-бо что другое!

Сколько я  ни настаивали, Иванъ Михайловичи были не-
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преклоненъ. Я  попотчивалп Ивана Михайловича водкой. 
Куда! Иванъ Михайловичи закачали головой и замахали 
руками.

—  Что таки?— спросили я.
— Неточно вино потреблять, я  и хлйбп-то мало ймп ви 

нонешнее время,— отвечали старики.
И это была правда: Иванн Михайловичи, действи

тельно постился. И не одинп Ивани Михайловичи, а мнопе, 
Mitorie постились. Хозяйка дома, где я останавливался, жен
щина еще молодая, чуждая многихи изн тйхи предразсуд- 
кови, какие можно видеть ви старухахи, оставила ви то 
время чай пить, и все по поводу звезды си хвостоми!..

B o th  какое впечатлите произвела комета на умы моихн 
землякови. После этого, куда у леи киргизскому змно спо
рить си кометой, виденной всеми м1роми!

Наконецп, и комета изн глази народа скрылась; но я 
оттого все-таки ничего не выиграли. Си Иваномп Михайло- 
вичеми мне не довелось после того видеться: Добрыня Ни
китичи таки и остался за ними. Придется ли мне когда 
встретить этого почтеннаго старика и добьюсь ли когда отъ 
него или оти другого кого изи мопхи землякови конца песни 
про Добрыню —  Боги весть. Подожду такой счастливой 
встречи, а теперь покуда приведу здесь то, что слышали 
оти Ивана Михайловича. Both, что они пели:

Не громъ гремптъ у насъ во Юевй,
Не громъ гремптъ передъ дождпчкомъ,
Не моаонья свйтптъ передъ тулкою:
Тутъ бьетъ челомъ Добрыпя передъ матерью,
Передъ старой вдовой, Афпмьей Александровной:
— ,Ужъ ты гой есп, родпма, мпла матушка,
Стара вдова, Афпмья Александровна!
Ужъ ты, дай-ка мнЬ свое-де благословепьпце 
Отнынй мнй п во в£кп —
Во чпето поле ДобрыпЬ йхатп.
Я пойду, Добрыня, во чпето поле,
Во чпето поле, разгуляюся,
Съ казаками мнй, Добрынй, показаковать,



Съ молодцами м й , Добрый, повидатпся,
Съ богатырями м й , Добрый, поборотпся,
Богатырскую силу испров4датп“ .
Тутъ возговорптъ его матушка родимая,
Стара вдова, Афпмья Александровна:
— ?,Ужъ ты, гой есп, дитя мое, чадо милое,
Добрыпюшка, сынъ Нпкптпвпчъ!
Молодехонекъ ты, зеленехонекъ:
Не ум'Ьешь ты, Добрынюшка, коня седлать,
Ты коня йдлать, Добрынюшка, конемъ владать.
ТебФ отъ роду только двенадцать л!тъ.
На трппадцатомъ годочй ты погулять захогёлъ.
По большому полю по Куликову".
Возговорптъ тутъ Добрыня, сынъ Нпкптпвпчъ:
— „Ужъ ты, гой есп, родима, мпла матушка,
Стара вдова, Афпмья Александровна!
Благослови меня ехать во чисто поле на двенадцать лЬтъ. 
Я по'Ьду отъ восхода до запада,
Къ тому озеру къ Белозерову,
Ко дядюшй своему къ родимому5 
Для гр'йховъ свопхъ избавлешя .
Тутъ возговорптъ его матушка родимая,
Стара вдова, Афпмья Александровна:
— „Ужъ ты, гой есп, дптя мое, дптятко,
Добрыня, сынъ Нпкптпвпчъ!
Будутъ лп отъ Сухова дерева отрасли:
Тогда будь надъ тобой мое благословеньпце.
На кого ты меня, -Добрынюшка, покинешь?
Молоду свою жену кому прикажешь?"
Возговорптъ тутъ Добрыня, сынъ Нпкптпвпчъ:
— „Ужъ ты, гой еси, родима—мила матушка,
Стара вдова, Афпмья Александровна!
Я покину тебя^ матушка, на Бота,—
Молодой жене своя ей воля:
Хошь замужъ пдп, хошь вдовой сндп—
Хошь за кпязя поди, хошь за боярина,—
Иль за спльнаго могучаго богатыря,
Только не ходи, моя жена, за Алешку Поповича:
Алешка Поповпчъ м й  названный брать.
Мы въ поле съ нпмъ съежалися,
Крестамп съ нпмъ менялпся.
Благослови, матушка, взойти на конюшенъ дворъ, 
Выбрать подъ себя миф коня добраго,
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К оей добрые, все  пноходЫе!
Тутъ входплъ Добрыпя на понюшенку,
И вскрнчалъ Добрьшя свопмъ громкпмъ голосомъ:
— „Ужъ вы, гоп есп^ ыон конп добрые,
Конп добрые, все нноходные!
Сослужпте мн'Ь службу педальную п неблпжнюю,
Совезпте меня отъ восхода до запада,
Ко тому озеру, къ Белозерову"...'

4 Тутъ вей конп пспугалпся,
ПовЬсплп своп буйны головы,
Потупили очи ясны во сыру землю.
Отв1тъ пзъ нпхъ держалъ одппъ буланый конь: ■
— „Ужъ ты, гон есп, нашъ хозяпнъ ласковый,
Добрьшя, сынъ Ншштпвпчъ!
Сослужу я тебе службу недальнюю п неблпяшюю,
Когда мпнетъ двенадцать летъ“ .

Зд-Ьсь Иванъ Михайловичи остановился. Случалось мнгЬ, 
кром'Ь Ивана Михайловича, сталкиваться съ казаками-пЬ- 
сенникамп,—■п'Ьвали они про Добрыпю эту же самую стЬсню, 
но дальше начала все-таки не шли, всегда почти останавли
вались на словахъ старой вдовы, Афимьи Александровны:

„Не умеешь ты Добрынюшка, коня седлать,
Ты копя седлать, Добрынюшка, конемъ владать"...

Вообще, въ памяти молодого покол'Ьтя казаковъ мало 
сохранилось стариниыхъ п'Ьсенъ, а если и сохранилось что, 
то въ весьма неболыпихъ и, большею частно, нескладныхъ 
отрывкахъ. Одинаковую участь съ песнями терпятъ и пре- 
дашя,— эти совс'Ьмъ почти забываются. Д'Ьло понятное; духъ 
времени беретъ свое.

При настоящемъ направлены литературы, обращающей 
внимате на Bcl'i стороны народной жизни, я  считаю для 
себя не только позволительными, но далее обязательными за
носить на бумагу и предавать печати кой-кактя предашя, 
п’Ьспп, пов’Ьрья и т. под., подслушанный мною у  моихъ зем- 
ляковъ. Д а не пропадетъ вдосталь, что живетъ еще въ на- 
род’Ь, хотя отрывочно, смутно! Лучше немного, нежели ни
чего.
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Еще 3Miii.

— Слыхалъ ли ты о змИц что съ неба упалъ въ Бу- 
кеевской киргизской орде?—спросили я однажды собесед
ника моего, Афанасья Дмитрича Барсукова.

— Какъ не слыхалъ? Слыхалъ!—отвечали они.—Молва 
объ этомъ давно прошла. >

— Правда ли?
— Кто ее знаетъ; слыхалъ я отъ многихъ,—все гово- 

рятъ только слышанное; а такихъ, кто бы сами видели эта
кое дивовшце, не доводилось мне встречать, нечего лгать. А 
впрочеми,—присовокупили старики,—дело сбыточное. Мало 
ли какихъ чудесъ не бываетъ на вольноми свете,—всяко бы- 
ваетъ.

— Мудрено что-то,—заметили я,—огромнейший змш, 
съ верблюда толщиной, несколько сажени длиной. Ну, сами 
посуди, откуда этакое дивовшце возьмется?' Да еще тол- 
куютъ, съ неба,—хоть бы изъ озера, какого.

— Почемъ мы зпаемъ, чего не знаемъ!—сказали Аеа- 
naciii Дмптрпчъ.—Вотъ, являлась же звезда съ хвостомъ: от
куда она взялась? изъ озера, что ли?— Знамо, на все про
изведете Божие: Его святая воля, Его надъ нами власть!... 
Тоже и насчетъ змтя. Какъ узнаешь, откуда они взялся и 
зачеми?—Може, знамете какое. А може, и спроста упалъ
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на землю—вы вАдь никакпмъ знамешямъ не верите.—  
Може, радуга-дуга изъ тянь-моря вытянула, да уронила, 
а послА опять подъ небеса втянула,— и это бываетъ.— 
На моей памяти—я тогда въ СарачикА жилъ—разъ съ неба 
съ дождичкомъ лягушки да ящерицы падали; всю степь по
крыли. Стархши, помню, тогда говорили, что радуга-дуга 
втянула нхъ съ водой, когда воду пила.— А насчетъ того,— 
продолжалъ старики,— что змш были огромнАющш— и эташе 
бываютъ: вольный свАтъ всймъ полонъ.— Къ примеру, взгля- 
Ш1 па образъ Егорья Храбраго: тамъ змш-то какой огромнАю
щш, больше самого Егорья, да еще крылатый и съ лапами.— 
А къ киргизамъ-то, говорить, свалился простой, безъ лапъ 
и безъ крылъ. Этакихъ-то, чай, не занимать стать на воль- 
номъ свАтА,— сказано: вольных! свАтъ всАмъ полонъ.

—  Ты не поваришь,— продолжалъ старики,— разъ и у 
насъ на Яшей въ старину появлялся такой змш,— много пако
стей, говорить, дЬлалъ, совсАмъ было казаковъ отъ Яика от
били.— ТА, бывало, съ неводомъ, пли съ ейтыо сунутся въ рА
ку, а онъ, проклятый, къ ними въ неводи, или въ сАть, навер- 
титъ, навертитъ на себя, закувыркается да и высучить изъ 
руки казаковъ неводъ иль-бо сАть, и утащить на дно, въ 
глубь. И грАхъ, и смАхъ, батенька.—-Это бы ничего, съ 
этими бы казаки справились какъ нпбудь; нАтъ, мошенники, 
дальше пошелъ! Стали, проклятый, по ночами выходить на 
береги и таскать коровъ, теляти и всякий скотъ, что въ зубы 
попадотъ.—Вотъ это ужъ не ладно, убыточно.— Казаки со
бирались партиями и выходили супротнвъ него съ ружьями 
и копьями, по ничего не брало; пули отскакивали отъ него, 
словно горохъ отъ стАны, а пики скользили по чешуА, слов
но сковородинкъ по сковородА,— этакая мерзость.— Побились, 
побились казаки и отступились, махнули рукой и положи
лись па волю Божго. Стали ждать зимы.— Что-то она, роди
мая, скажетъ.— „Авось-де, думаютъ казаки, зимой змш око- 
лАетъ пль-бо въ другая страны удалится".— Только осто
рожность стали наблюдать, чтобы вдосталь не разорили, 
разбойники, насчетъ скота; стали гонять скотъ въ степь,
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дальше отъ Яика. Прошло сколько-то времени спокойно, змш 
прнтихъ, не слышно было про него, думали, уплылъ на низт 
въ море, а оттуда въ Перспо.—Вдругъ случилась такая ока- 
з1я, что весь народъ диву дался, испугался: змш снова по
явился, поймали на берегу и сгло-нулъ казачьяго мальчугана 
л’Ьтъ десяти иль-бо двенадцати! Вотъ онъ, проклятый, за 
какое ремесло взялся,—чего еще галсе!—Народъ хорошенько 
еще не опамятовался, а отецъ мальчугана отмочили дико
винную штуку,—разъярился, аки, левъ и вышелъ си змимъ 
на поединокъ, одпнъ-иа-одинъ, батенька, и—убили змш!

— Какъ лее таки?—спросили я.—Казаки, говоришь ты, 
париями выходили супротивп него, и ничего не сделали. 
Какъ же одинъ-то одолели?

— А вотъ какъ!—сказали старики.—Казаки, значить, 
пошелъ на отчаянность: что будети, то будетъ, а зм1я бало
вать не следи: разлакомится, и всехи людей, пожалуй, пе- 
реведетъ. Главное, казаки за кровь свою вступился; тутъ, 
значить, всяка боязнь въ сторону: иль-бо пани, иль-бо 
пали!—Ну, и смекальце маленькое имели казачскъ.—Наса
дили онъ на винтовку косу на манеръ солдатскаго штыка, 
намотали на дуло всякаго тряпья целый ворохи, напитали 
сначала это тряпье селитрой и порохомъ, и стали караулить 
зм1я на берегу.—Чуяли, что ли, змш, что добираются до 
него вплотную, что не пройдетъ ему даромъ казачш мальчу- 
ганъ—не могу сказать, только долго что-то, проклятый, не 
показывался пзъ воды и не выходили на береги. Казачекъ 
изо-дня-въ день, изъ-ночи-въ ночь караулили его, и соску
чился. Напоследокъ сделали змно приманку: раздели до 
нага другого своего сынишку и посадили на берегу, а сами 
залегъ около него въ яму.—Въ первую же ночь, какъ каза
чекъ это сделали, змш вышелъ нзъ воды, выползи на береги, 
увидали нагого мальчугана и къ нему, но лишь только под
ползи къ нему и разинули пасть—казачекъ и тутъ! всадили 
винтовку си косой въ гортань змио и выстрелили: коса сде
лала свое дело—располыснула, значить, гортань змпо,— 
пуля, то-псь, не пуля, а целый жеребш, кусокъ свинцу,
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сдЬлала свое—разорвала, значитъ, змио внутренности, то- 
нсь, кишки и лытошки,— а пуще всего тряпье съ селитрой 
и порохомъ— вспыхнуло, значитъ, и разворотило змио челю
сти!— Змш и покатился подъ яри— рыгнули раза два-три, 
потрепехтался, потрепехтался и— пздохъ!

— А змий былъ преогромнЬющш,— прибавили старики,—  
съ самое большущее'сосновое бревно,— таки старики разска- 
зывалп. Водился онъ, старики говорили, на С т а р о  й Я м 4 . , 
Тамъ, въ талахъ, и гиЬздо у него нашли. А дурить поды
мался выше, къ устьями Ч а г а н а. Тутъ казачекъ и дока
нали его,— заключили разсказчпкъ.

—  Хороши киргизский змш, а наши, яицкгй, кажется 
еще лучше,— заметили я, выслушавъ разсказъ Аеанасья 
Дмитрича о такомъ происшествии

—  Что?— спросили разсказчпкъ.— Аль не вЬрншь?
—  II вЬрю, и н'Ьти!— отвечали я.

- Какъ знаешь,— проговорили старики.— Мое дЬло сто
рона: за что купили, за то п продаю. Заверять не хочу.

— Хорошо!— сказали я.— Таки и сделаю, то-псь, введу 
въ книгу и скажу: „за чтб-де, господа честные, купили, за 
то и продаю!"

—  Важнецъ!— сказали Аеанасш Дмптрпчи.— Значитъ, 
ни ты, ни я въ отвЬтЬ не будемъ?

—  Какъ въ отв’Ьт’Ь?—сказали я.— Еще спасибо скажутъ.
—  Кто же?
—  Да господа, что книжки читаютъ.
— Неужто?!— спросили старики не безъ удивлетя.
—  ВЬрно таки!—сказали я. А потоми, немного погодя, 

прибавили:
— Этого мало, Аеанасш Дмптрпчи! ТЬ господа, что 

книжки печатаютъ, тЬ еще деньги заплатятъ.
— Неужто?!
Старики отъ удивлетя разинули ротъ и подняли вверхъ 

указательный палецъ. Немного спустя, онъ спросили:
—  Да онн-то изн-за какой радости платятъ деньги?
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—• Изъ-за той,—отвечали я:—печатованныя книжки они 
продаютъ гЬмъ, кто книжки читаетъ.

— А!—проговоршгь старики.—Теперь поняли. Это, зна
чите, все-единственно, каки, примерно, я покупаю или вы
маниваю у киргизовн барана, продаю его купцу, а купеци 
гонити вн Русь, р'Ьжети и продаете людями мясо и сало. 
Значите, всЬмн барыши, всЬмн польза: и мнгЬ, и купцу, и 
т'Ьмп, кто покупаете у него мясо и сало. Таки воти чймп 
ты маракуешь? Ахи, ты, прокурата!—А мы, признаться, 
вчера си племяннпкомп Ермошей долго ломали голову п раз- 
суждали про тебя: зачймн, моли, спонадобилпсь ему старпн- 
ныя п'йсни и прочее такое? Это-то слышпми, что ви книжки 
вводишь. Да изи-за чего хлопотать-то, убытпться?—толкуеми. 
На все, вйдь, знаеми, надо липш и труди, лшпше расходы.— 
Да, да, да!—говорили старики.—Воти ви чеми штука-то. По
няли, поняли!—Ну, теперь ты оти меня не открутишься,— 
сказали Аоанасш Дмитричн:—за всякую, значити, пЬсню, за 
всякую, значите, исторпо магарычи си тебя. Уговори лучше 
денеги.

— Идете,-—сказали я.—Разсказывай теперь о томи, каки 
ты мары копали и клады искали.

—  Клады?— спросили старики.
—  Да, да! Клады.
— Почеми же ты знаешь?
— Слухомн земля полнится.
— Однако?
— Ви К—иЬ, свата твой, Иванн Иванычи, сказывали 

мнгЬ. Я у него цКлую недКлю жили.
— Сурсковп?! — почти вскрикнули Аоанасш Дмит- 

ричи.—Ахи, они, старый хргЬни! Доказчики! Наябедни
чали!—сказали Аоанасш Дмитрпчи и засмеялся.—Что ка
сается до маровп,—продолжали старики,—правда, много я 
поработали около нихп, хоша и попусту, а насчети пастоя- 
щихн кладови—что сказать?—всего-то рази только пытался,
и—закаялся.
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—  Для меня все равно,— сказалъ я:— разъ ли, два ли, 
больше ли. Разсказывай, знай.

—  Пожалуй, разскажу. Таиться нечего,— сказалъ ста- 
ршсъ.— Слушай.

г



ш.

К л а д ы .

— Тому будетъ годовн тридцать,—говорили собесбдникъ 
мой, Аеанасш Дмитричъ,— жилъ въ 3...номъ мужикъ-пала- 
ташникъ, торговали пряниками, орбхами, стручками и раз
ными сластями. Мужики онъ былъ такой неуклюжий: хро
мой, косой, красный, рябой, до мерзости суровый, одпо 
слово, похожи на всбхп звбрей. Съ людьми мало имблъ об- 
ращешя. По зимамъ торговлю велъ какъ слбдуетн, а летней 
порой почитай бросали: палатку открывалъ только по во
скресеньями, да по большими праздниками, а ви будни про
падали изи форпоста, слонялся все по степями да лугами. 
Бывало, спроситп кто его, какого шута дблаетъ опи ви сте
пи?—„Травы, скажети, собираю"—и больше ничего.—„Ка
т я ? " — спросятп его.—„Лекарственный!"— скажети.—„Оти 
какой болбзни?— спросятп.— „Оти любопытства!"—скажети, 
и насупится, словно борови. Больше никакихн слови, бы
вало, оти него не дощупаешься. Поел б  ужи дознались, что 
они клады искали; почитай вей м а р ы  *) ви степяхи на- 
шихп изрыли, ископали, тате  подблалъ погреба, что и до- 
нынб знать. Досталось и лугами: и тами подблалъ ями по- 
рядочныхи. Я и прежде оти людей знающихи слыхали, что 
ви иныхъ марахн должны быть клады: остались-дс они оти 
прежнихп людей, оти татари золотой орды, оти сарачипи, что

*) Могильные курганы, разеЪянные по степямъ уральскимъ.
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въ старину, допрежь нашихъ казаковъ, на" Яикй жили. У 
людей утаишь, у Бога, не утаишь, грйшный человйкъ,— ого
ворился разсказчпкъ,— я давно зарился на мары, но побаи
вался пуститься на такое художество. Какъ бы чего не вы
шло! В ей толкуютъ, что съ кладами шутить нельзя, не- 
ровенъ-де кладъ, иному, пожалуй, и самъ не радъ будешь, 
ссть-когда положенъ на голову.

— Узнамшп про палаташника, что онъ маракуетъ этимъ 
дйломъ,—продолжалъ старшей,— я задумалъ познакомиться 
съ нимъ, въ дружбу къ нему войти. У него же, говорили 
со стороны, имйлись и записи о кладахъ, гдй, примерно, 
зарыты и съ какпмъ уговоромъ. Записи эти, какъ онъ раз- 
сказывалъ мнй самъ, когда мы съ нимъ коротко познакоми
лись, добылъ онъ въ Сибири отъ какихъ-то знающихъ лю
дей. Онъ жшзалъ когда-то въ Сибири, служили, видишь ли, 
по своей охотй, на заводахъ, гдй серебряную и золотую ру
ду копаютъ. Это онъ самъ про себя сказывали, а правду ли? 
шути его знаетъ; може, и болтали, може, на каторгй 
были,— это всего вйрнйе: такой ужъ мужики были несу
разный, дпкш, одно слово, на вейхъ звйрей похожи. Снача
ла онъ и говорить-то со мной по-людски не хотйлъ, куда 
ужъ тутъ до знакомства, а пуще до дружбы. Сказано: му
жики были нслюдимъ, словно боровъ. Однако, сама собой 
подошла такая лшпя, что онъ самъ навязался ко мнй въ 
дружбу: рази избавили я его отъ дикой свиньи, отъ борова...

—  Что? —  спросили я.
— Отъ борова, говорю, избавили его! —  отвйчалъ ста

рики.
—  Какъ такъ?
—  А вотъ какъ,— сказали А еанаай Дмптричъ:
„Однажды ходили я по лугами, талы рубили. Дйло бы

ло глубокой осенью, въ самые заморозки. Кой-каше ерики 
и старицы покрылись уже с и н ч п к о м ъ  *),  а по Япку

*) Первый пли, иначе, молодой ледъ. Спнч пко мъ онъ, безъ сомн'Ьшя, 
названъ отъ с п н я г о плп спневатаго цвЬта.
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кой-где были только закрашшцы. Хорошо. Рублю это s' 
талы п слышу: въ стороне, недалеко отъ меня, крпчитъ 
благимъ матомъ человРкъ. Что за оказ1я? думаю. Не то- 
нетъ ли кто, иль-бо не р'Ьжутъ ли кого киргизы: тогда еще 
бывали отъ нихъ т а т я  баловства. Со мной было ружье, 
фузея, заряжено дробью, на случай, не попадется ли ту- 
шканъ (заяцъ), пль-бо т ю л ь к а  (лиса). Какъ только 
услыхалъ человеческий голосъ, тое-жъ минуту взялъ я 
ружье въ руки, а топоръ заткнулъ за поясъ.и пошелъ на 
голосъ. На всякш случай, запустилъ въ ружье поверхъ 
заряда еще пульку. Шелъ, шелъ на голосъ, и прпшелъ 
къ Яику, къ небольшому яру; взглянули подъ яръ и 
увидалъ дпвовище: въ воде, то-ись, въ закрайницй, сажени 
на две отъ берега, по спхъ поръ (разсказчпкъ провелъ ру
кой по подбородку), сидптъ человеки,— это нашъ палаташ- 
никъ; а на берегу, у  самой закрашшцы, стоить преогром- 
нейшш боровъ, хрюкаетъ, чмокаетъ и иавастриваетъ клы
ки! Мужикъ лишь только пошевелится,— кабанъ ощети
нится, запрыгаетъ и хочетъ броситься па мужика: тотъ и 
присмирйетъ. А ет^чшть на закрайницу кабанъ, видится, 
боится: скользко. Вижу, мужику плохо, а самого меня такъ 
смйхъ и разбираетъ; а засмеяться боюсь, чтобъ кабана не 
испугать. Отошелъ я немного въ бокъ, приложился по ка
бану и влепили ему весь зарядъ дроби, да вдобавокъ пулю, 
подъ переднюю лопатку, кабанъ и повалился.

— А случилась этакая оказ1я съ мужикомъ такимъ по- 
бытомъ,— продолжалъ разсказчпкъ.— По своему обычаю, ша
тался онъ по лугамъ и отыскивали, по записи, трехстволь
ный осокорь, около котораго яко-бы котелъ зарытъ съ каз
ной. Такого осокоря онъ не нашелъ, а нашелъ, чего совсЬмъ 
и не нскалъ— нашелъ давешняго кабана, раненаго, вотъ въ 
чемъ и беда-то, вотъ отчего й весь грйхъ-то случился. Дпя 
за два дотолева, кто-то изъ гулебщиковъ задели этого кабана 
пулей по уху, значить, ранплъ только, а не убилъ. Нера
неный зверь, известно, робокъ, сейчасъ бежитъ отъ челове
ка, лишь только почуетъ, а раненый— статья иная,—раненый
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шйрь частенько кидается на человека. Таки и этотъ. Му
жики пучили глаза вверхи, смотрйли, значить, на деревья, 
а подъ ноги мало глядйли и нечаянно подошелъ къ кусту, 
гд'Ь лежалъ кабанъ. Кабанъ бросился на мужика и сшибъ 
его сь ногь. Къ счастно, не задйли ни одними клыкомъ, а 
только мордой ударили по ногами. Истор1я эта случилась 
у самаго яра. Мужики взвизгнули и кубареми полетйли 
подъ яри; кабанъ— туда-жъ за мужикомъ. Мужики въ без- 
памятствй бросился въ Яикъ, то-ись, на ледъ, на закрай- 
ниду, и провалился по самое горлышко. Кабанъ стали у 
закрайшщы. Въ этомъ видй я<и застали ихъ.

— Убивши кабана, я вытащили изъ воды и мужика. 
Тотъ не знали, какъ и благодарить меня, совали въ руки 
мнй золотой, да я не взяли, Зачймъ? Какой бы послй того 
я были казаки, еслибъ плату взяли за этакое дЬло! Всякш 
на моемъ мйстй сдйлали бы то яге. А правду сказать,—  
прибавили старики,— не случись я тутъ по близости, про
пали бы мулдакн: кабанъ не дали бы ему выйти на береги, 
скосили бы; а сидйть въ водй, подо льдомъ, сами посуди, 
не шутка,— та-же смерть.

— Си той поры, сделались мы си палаташникомъ друзь
ями закадычными,— продоллеали старшей. —  Бывало, въ 
'длинные зимтпе вечера, сиднмъ мы си ними вдвоемъ, у него 
на фатерй, иотягпваемъ ерофеичи,— чаи и сахары въ ту 

. пору не были у паси въ ходу,— потягиваемъ ерофеичи, и 
мужики разсказываетъ о своихъ похолсдетяхи, а я, разиня 
ротъ, слушаю. Рази, подъ веселую руку, и говорить они:

—  Были я, говорить, въ Сибири на Тоболй-рйкй; были, 
говорить, въ Сибири и на Иртыши-рйкЪ., видйлъ, говорить, 
въ Иртыши-р’Ък'Ь ту самую суводь, гдй Ермаки утонули...

— Я за это-то слово и ухватился,— проговорили Аеа- 
Haciii Дмитричи,— и спрашиваю щнятеля:

—  Воти какъ! Ты и суводь-то ту впдЬли, гдй Ермаки 
утонули?

—  Этого мало! говорить щлятель. Я даже кушался въ 
Toil суводи.
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—• Вогь какъ! говорю я. К л ал ся !—Afi-ай, голова же 
ты! А потоми опять спрашиваю его, допытываю:

— Да кто жъ знаетъ, кто видАлъ, въ какой суводи Ер
макъ утонули?

—Ермаковы казаки, говорить пр1ятель, Ермаковы ка
заки видАли! Они, говорить, изъ рода въ родъ пересказы
вали объ этомъ. Въ сибирскихъ горахъ, говорить палаташ- 
никъ, я видАлъ одного стараго-престараго старика, жиль 
въ пещерахъ для души спасенья. Опъ, говорить палаташ- 
пикъ, отъ колАна Ермаковыхъ казаковъ. Онъ, говорить, 
елышалъ отъ своего отца, а тотъ отъ своего отца, а тотъ 
отъ своего, и такъ дальше, словно по лАстннцА, до самыхъ 
Ермаковыхъ казаковъ. Онъ, говорить, и разсказалъ миА 
объ этомъ, онъ и суводь-то указалъ. Есть-когда любопытно,— 
говорить палаташникъ,—я разскажу теб'Ь, какъ и отчего 
дАло это стало.

— СдАлай милость, говорю, разскажи.
— И палаташникъ разсказалъ мнА, чего я прежде не 

зналъ. То-ись,—оговорился Аоанасш Дмитричъ, не желая 
уронить въ глазахъ моихъ своего авторитета,—то-ись, я 
зналъ, по пАснямъ и по сказкамъ старыхъ людей, какъ 
Ермакъ воевалъ, какъ Сибирь покорилъ, какъ Казань и 
Астрахань взялъ, и все прочее; а насчетъ того, какъ онъ, 
голубчнкъ, въ суводь-то попали, насчетъ этого, что лгать? 
не зналъ, не слыхалъ; въ пАспяхъ объ этомъ не говорится.

ПослА такой оговорки, Аеаиасш Дмитрпчъ началъ-было:
—-Вс,ему свАту извАстно, что Ермакъ ТимофАевичъ ко

мандовали донскими, гребенскими и яицкнми казаками...
— Постой, постой, AoaHaciii Дмитричъ!—перебплъ я 

рАчь моего собесАдника.— Объ этомъ-то иослА, а теперь, для 
порядка, о кладахъ. Разсказывай-ка, какъ ты за кладами 
ухаживали, поживился ли?

—Како! До поживы ли!—сказали старики.—Слава Богу, 
что кончилось благополучно, что пятками назадъ пе по- 
шелъ,—сострили старики.

— Что же?— спросили я.
т. ш. 16
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—  Д а то же!— сказалъ Аеанасш Дмитричъ.— Справед
ливо, видно, сказано: „не положа, не ищ утъ". По крайно
сти, со мной такая притча случилась. Другому кому изъ 
вашей братьи ие въ жисть бы не сказалъ, а отъ тебя не 
скрою. Слушай!

—  Спервоначала, какъ только прошла веспа, я, по со
вету палаташпика, раскапывалъ мары; въ пихъ, по сказкамъ, 
можно было найти и деньга, и разпыя доропя вещи, при
мерно: серебряный чашки, миски, тарелки, кольцы, серьга 
и прочее такое. Эти клады не опасны, около нихъ п'Ьтъ чер
товщины, а если при которыхъ п есть, то самая малость, 
одной воскресной молитвы достаточно, чтобы оборониться, 
Молодъ я тогда былъ, въ голове ветсръ ходилъ, думалъ безъ 
труда разбогатеть. Принялся за это дйло очень усердно. 
Изрылъ-ископалъ маровъ довольно, но ничего путнаго пе на- 
шелъ. Кроме маровъ раскапывалъ и Маринкинъ Г о р о
д о к ъ *), что около Кулагиной крепости. Тамъ, отыскалъ 
не то печь, не то горнъ изъ нежженыхъ кирпичей, да ушатъ 
деревянный;— весь сгнилъ, съ железными обручами, и об
ручи-то все ржа съела, пп на какое дело негодны были; да 
еще глиняной горшокъ нашелъ; этотъ, проклятый, целъ , да 
пустой; я тутъ же съ досады и разбилъ его. И подъ Д у в а н -  
н ы й Я р ъ подкапывался, что повыше Марипкина Городка, 
на бухарской стороне. Тамъ нашелъ не то человечью, не 
то слоновую кость, твердую, словно камень,— эту въ воду 
забросплъ; да вырылъ еще одгшъ кирпичъ большущш, не та
кой, какъ обыкновенные наши кирпичи: нашп длинны и 
узки, а тотъ совсемъ отличный, плоскш что въ длину, то 
и въ ширину. Па кирпиче томъ была отпечатована рука, 
то-ись, истовая ладонь человечья со всеми пятью пальцами, 
да такая большущая, что ужасть, вдвое больше верблюжей 
лапы! Значить, въ старину великанъ какой-нибудь делалъ 
его. Когда кирпичъ былъ сыръ, тогда, значить, великанъ

*) Предате о Ма р п п к п н о мъ  Г о р о д а i  напечатано въ „Б. для Чте- 
шя“ 1860 г. Л» 2. А в т. См. выше. Р е д.
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нарочно отлечатовалъ на немъ рукой: „знайте-де насъ; вотъ- 
де каше мы были!"—Для рйдкости, кирпичъ этотъ я взялъ, 
привезъ домой н показывалъ сосйдямъ, и вей дивились 
огромнйющей рукй. Послй кирпичъ этотъ какимъ-то мане- 
ромъ извелся. Еще за Б а г ы р д а е м ъ ,  въ мару, нашелъ 
лошадиный остовъ, съ ейдломъ и со всей отдельной сбруей, 
да остовъ человека, стариннаго лыцаря должно быть, весь 
былъ въ желйзномъ уборй; только все, что было на лыцарй 
и что было на лошади, все это истлйло, нзоржавйло; уцй- 
лйли кой-кашя мйдныя бляшки, да колечки, да шлычка 
(шлемъ) на лыцарй не совсймъ изоржавйла, похожа на 
воронку. Мйдныя штучки подобралъ, и онй по дому изве
лись, а желйзную шлычку бросилъ тамъ же, гдй и нашелъ: 
на кой шутъ она годна! Одно слово, изрылъ-ископалъ маровъ 
довольно, но ни черта не нашелъ путнаго, кромй человйче- 
скихъ костей, да угольевъ, да глнняныхъ кувшиновъ, да 
ржавыхъ копьянокъ (лезвее етрйлъ), да разной ерунды, съ 
позволешя сказать, ни къ чему для нашего брата негодной. 
Однажды пробовалъ рыть такое мйсто, гдй, по примйтамъ, 
чаялъ найти деньги иль бо другое что, кромй костей и уголь
евъ,—но и тамъ ничего путнаго не нашелъ. Это было вотъ 
какъ. Разъ шелъ я изъ степи домой—лошадь пропащую 
отыскивалъ—и, не дошедши до форпоста версты полторы, 
противу П ы ж  к и н о й  Л у к и ,  ейлъ отдохнуть на одинъ 
маленький марочекъ. Сижу и закусываю калачъ съ огур
цами—дйло было, помню, въ самыя Оспожлнкп. Сижу я на 
марочкй, закусываю, поглядываю и вижу: близехонько около 
меня роетъ сусликъ нору и мордочкой высовываетъ наружу 
землю. Я смотрю на суслика, не пугаю его,—сижу, не ше
велюсь. И сусликъ нйтъ-нйтъ, да и взглянетъ на меня, 
однако, не пугается, дйло свое дйлаетъ: то выскочитъ изъ 
норы п задними ножками начнетъ отгребать землю, то 
скроется въ нору и мордочкой почнетъ высовывать землю; 
одно слово, дйло свое дйлаетъ. Забавно было на пего смо- 
трйть. Главное, видитъ человека—п не боится. Долго я 
любовался на суслика. Напослйдокъ пришло мнй въ голову

*
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покормить его, бйсенка; взялъ, отщипнулъ кусочекъ калача 
и брооилъ къ nop'fe. Сусликъ сначала обнюхалъ кусочекъ, а 
потоыъ схватилъ въ зубы п скрылся въ нору. Черезъ мину
ту иль-бо черезъ двгЬ, гляжу, сусликъ тихонько выкатываетъ 
изъ норы, вм'ЬсгЬ съ землей, серебряную коггЬечку, за ней 
другую, третью, четвертую... „Батюшкп-свйты, думаю, чу
до !“ И впрямь было чудо. Въ самое короткое время сусликъ 

. накаталъ изъ норы цйлую горсть серебряныхъ коп’Ьечекъ. 
„Вотъ гдЬ, думаю, кладъ-то! Самъ дается". Творя молитву, 
сгребъ я эти коиЬечки, завязалъ въ платокъ и пошелъ домой, 
какъ ни въ чемъ не бывало. А суслику, въ благодарность за 
его услугу, оставилъ па м'ЬсгЬ полкалача. Съ следующей 
лее ночи принялся раскапывать маръ. Сряду три ночи рабо- 
талъ, отъ вечерней до утренней зари. Напослйдокъ дорылся 
до кирпичнаго свода. Кирпичный сводъ былъ мнгЬ не въ ди
ковину, не одинъ разъ дорывался я  до сводовъ,— Но что 
подъ сводомъ-то?— вотъ запятая! Разломалъ я сводъ: тамъ 
выходъ. Хорошо. Спустился въ выходъ— это у.жъ было ут- 
ромъ на четвертый день— и вижу: на кирпичатомъ полу ле- 
лштъ что-то длинпое, словно тридцати-пудовая бйлуга,— на
крыто кожей, на болгару похожа. Взялся я  за кожу, хотКлъ, 
значить, иргаоднять, а она тл'Ьнъ-тл'Ьномъ, такъ и разсы- 
пается, словно зола. Я ну по ней колотить палкой, а самъ, 
на всякъ случай, читаю: „Да воскреснетъ Богъ“ . Кожа вся 
разлеталась, словно ее и не было. Открылись два человКчь- 
ихъ остова, лежать другь къ дружкК головами. „Видалъ я 
васъ много, думаю, да корысть-то въ васъ небольшая". Сталь 
шарить въ выход'Ь,— ничего нгЬтъ путнаго— дребедень одна, 
что и въ прежнихъ марахъ. Одна только вещица похожа 
была па-стать:— красной мйди топорикъ, съ толстымъ длпн- 
нымъ обухомъ,— похожъ на киргизскш ч е к а н ь .  Топорикъ 
этотъ я взялъ п послК продалъ разнощпку— коробочнику 
за семь гривенъ сигнащями. А серебряный копКечки, что 
сусликъ накаталъ пзъ норы, пром'Ьнялъ на корову Киль- 
дебеку, киргизскому д а р  х а н у  (кузнецъ), а тотъ пзвелъ 

, ихъ на нас'Ьчку стремянъ, нагруднпковъ и прочаго. КопЬ-
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ечки были не круглыя, а продолговатая, аляповатая, на 
иныхн и слова были видны, но не наши, а кашя-то мудре
ный съ закорючками. Только и было всей моей поживы,— 
заключилъ разсказчикъ. Потомъ, немного погодя, заговорилъ:

„Это была последняя моя работа около маровъ, больше 
ужъ я не занимался этимъ дЬломн—надо'Ьло оно! Нужно бы 
совсЬми закаяться, аиъ—нгЬтп, лукавый соблазнили, пу
стился за настоящими кладами! А все пртятель мой, па- 
латашникъ, чтобъ ему ни дна, ни покрышки,—все онъ сму
тили меня. -

— Коли не им’Ьлп удачи около марови,—говорити од
нажды они миЬ,-—то попытай счаспя около настоящпхн кла- 
дови. Ви вашихп мЬстахп, говорити, довольно ихи. Ермаковы 
казаки, говорити, оставили посутЬ себя. Попытай!—говорити

— Страшно!— говорю я палаташнику.—Ты лее говорили 
мнй, что эти клады поди закляттями, и что стерегутп ихи 
разные звЬри. Боюсь, говорю, страхи, каки боюсь.

— Я,—говорити палаташники,—укажу теб'Ь такой, что 
не больно страшный. По записями Ермаковыхп казакови, 
должно быть ви вашпхи м^стахи, ви Пыткиной лукЬ...

— Ви какой, спрашиваю, лукЬ?
— Ви Пыткиной!—говорити палаташники.
— Не ви Пыткиной, говорю. Рази Пыжкпной? Этакая 

есть.
— Може, и Пыжкипа,—говорити палаташники.—Теб’Ь 

лучше знать. Ви записяхп неразборчиво написано. Воти ви 
этой, говорити, лукЬ, растути три осокоря, а промежп пихи 
три куста гребепщика, а промежи гребенщика зарытп, гово
рити, клади изп денегп, пзи ружей и изо всякой, золотой и 
серебряной посуды. Стережети его пестрый быки, но не 
опасный. Я,—говорити палаташники,—искали, да пигдЬ эта
кого мЬста, каки значится ви записяхи, не находили. Деревья 
есть, а гребенщика нЬтп, должно быть, срублени.

— Срублени, говорю; пять лЬтп тому срублени. Я знаю, 
говорю, это мЬсто.

— Т’Ьмп лучше,—говорити палаташники,— есть когда
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знаешь. Попытай, говорить, авось добудешь. Только, гово
рить, быка не бойся. Станетъ онъ на тебя мычать, рогами 
поводить, а ты, говорить, и не отмахивайся отъ него, и не 
кричи, и не смотри на него, знай, работай, быкъ самъ про- 
падетъ вь тоть моментъ, какъ дотронешься до клада. Не за
будь, говорить, возьми съ собой икону и чистое полотенце, 
на нихъ кладь скорей пойдетъ.

—  Давай, говорю палаташнику, вдвоемъ добывать этотъ 
кладь. Двоимъ, говорю, лучше, не такъ будетъ страшно.

—  Нельзя,— говорить палаташникъ:— съ тРмъ и кладь 
положенъ, чтобы одинъ кто добывалъ, такъ и въ записяхъ 
обозначено. Двоимъ иль-бо тропмъ, говорить, не дастся, въ 
томъ и штука-то. Ермаковы казаки,— говорить палаташ
никъ,— были не дураки. Отъезжая съ Ермакомъ въ Сибирь, 
они, говорить, закапывали въ землю свое добро съ такимъ 
заговоромъ, чтобы далось оно только одному смелому чело
веку, кто пустится добывать его, а не двоимъ иль-бо троимъ. 
Я,— говорить палаташпикъ,— только по дружбе къ тебе 
открываю тебе этотъ кладь. Другому кому ни за к а т я  деньги 
не открою. Реш айся! говорить. Чего боишься? Смотри, го
ворить, на меня: бывалъ я, говорить, въ разныхъ передЬл- 
кахъ; однако, ничего, живъ и здоровъ. Воскресная, говорить, 
молитва отъ всего оборонить.

„Хорошо. Послушался я  моего пр1ятеля, и пошелъ къ 
Пыжкиной Л уке, сначала днемъ, чтобы осл'Ьдовать п хоро
шенько заприметить мг1’>сто. Отыскалъ место, где росъ гре- 
бенщикъ. Место хоша было и въ лугахъ, однако, на высо
кой гриве, полая вода, значить, редко понимаетъ. Хорошо, 
Выждалъ тихую и темную ночь— дело было осенью, передъ 
заговеньемъ,— взялъ мотыгу, заступъ, деревянную лопату, 
железный щупъ, переметныя сумки, во что бы кладь поло
жить, взялъ и пкону съ полотенцемъ, какъ палаташникъ со- 
ветовалъ, п пошелъ на добычу. Пришелъ, разостлалъ на 
земле около себя полотенце, положилъ на него икону и при
нялся рыть. Рою, а самъ дрожу, словно въ лихорадке. 
Долго ли, коротко ли рылъ, не помню, вырылъ яму почитай
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въ грудь. Вдругъ поднялся впхорь, откуда онъ взялся—Богу 
одному известно! Поднялся, говорю, впхорь, закрутили около 
меня п сорвали си земли полотенце. Я выскочили изп ямы, 
чтобы удержать полотенце, и прямо, носи кп носу, что на
зывается, наткнулся на быка!...

— На пестраго?—спросили я разсказчика, невольпо улы
баясь.

— Шути его знаетп, прости Господи, какой они были,—
оказали старики си заметными псудовольс-темъ:—пестрый 
ли, черный ли, не знаю, пе разглядели. Хошь верь, хоть не 
в'Ьрь,—прибавили рассказчики,—а я истину тебе говорю, пи 
на волосп не лгу. Тридцать лгЬти прошло- си гЬхи пори, каки 
случилась со мной эта n c T o p ia , а мнгЬ кажется—словно вчера 
была; таки и врезалось вотъ тути. Старики показали на 
лоби. .

— Каки только узр'Ьлп я быка,—продолжали разсказ- 
чикн,-—таки всгЬ жилы, вс’Ь поджилки во- мне и задрожали, 
а душа ви пятки ушла. Быки только рази рявкнули, каки 
на меня забыть нашла: что я, гдгЬ я—ничего не помнили. Ки 
утру только очнулся. II где лее? У Разбойной Старицы, ба
тенька, верстп за шесть оти Пыжкиной Луки! Вони где 
очнулся! А каки туда попали? Доднесь, батенька, не знаю. 
Сами ли ви забытый забежали, или шпшиги затащили—хоть 
убей, не знаю. И пе прошла эта история мне дароми. Каки 
пришели домой, таки и слеги ви постелю. Шесть педель про
лежали, бредили, ахинею песи: все быки представлялся. Кое- 
какп, за родительскш молитвы, окалямался. Си той поры 
зароки на себя положили, чтобп больше кладови пе искать,— 
будь они не ладны. Каялся на духу свящсппйку, и тоти за
претили, да еще за прежше грехи епитемю наложили. По- 
деломи!

—  А что пр!ятель твой?— спросили я.
— Скрылся!—отвечали старики.—Когда я выздоровели, 

его ужи не было ви нашеми форпосте. Бежали, будь они 
проклятый! Теперь, — продолжали старики, — теперь, ка-
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жется, и отъ того клада убегу, который сами будетъ да
ваться; больно ужъ Пыжкина Л ука напугала.

—  А разве есть таше клады, которые сами даются?— 
спросилъ я  моего собеседника.

—  Есть!— отвечали онъ.—  Bennie есть. Коли требуется 
я разскажу тебе, что знаю. Слушай!

И старикъ началъ:
—  Примерно, живетъ на свете какой-нибудь жидоморъ, 

накопить казны бездну. Придетъ къ нему смертный часъ, съ 
собой казну взять на хоть свети нельзя, старики говорить, 
никакая монета тамъ не въ ходу, а предоставить людямъ— 
жаль. Вотъ онъ, изъ ненависти, возьметъ, да и закопаеть 
казну въ землю, да и наложить па нее такое закляпе: 
„Будь-де ты, казна моя, проклята отныне и до веку! Не_ 
давайся-де, казна моя, никому, ни старому, ни малому, до 
скончашя века!" Ну, и баста! Б есу  это и на руку. Онъ 
тоё-жъ минуту и осетустъ казну и ужъ никому не даетъ. 
Около этакого клада и близко не ходи. Кто реш ится добывать 
такой кладь, того бйсъ стращаетъ разными ужастями и при- 
впдешями. Иной робкш человекъ нс вынесетъ страху, 
умретъ, и душа его пойдетъ къ чорту. Къ примеру, кто , 
знастъ, что бы со мной сталось, коли-бъ засталъ меня быкъ 
въ самой ям е?— заметили разсказчикъ.— Не знай, выплелся 
ли бы я изъ ямы. Може, умеръ бы тамъ.

—  Еще вотъ какъ бываотъ,— продолжали разсказчикъ. 
Зарымши казну въ землю, иной человеки, изъ злобы, изъ пе- 
навистн къ роду человеческому, положить па нее такое за
клятие: „Лежи, моя казна, въ мать-сырой-земле тихо и 
смирно СТОЛЫЩ-ТО летъ" (примерно „сто" иль-бо „двести" 
скажетъ, какъ вздумается). „Дайся, моя казна, тому, кто въ 
церковь Божио не ходить, отца, мать нс почитаетъ, посты и 
евангельский заповеди нс еоблюдаетъ, нищей братш не помо- 
гаетъ, святыя иконы не украшаетъ, свящепннчш и мона- 
шескш чинъ пе уважаетъ. Дайся, ему, казна моя, не въ ко
рысть, не въ радость, дайся па пагубу души и тела, и въ 
семь и въ будущими вец е!"  Ну, и это бесу на руку. Какъ
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только пзойдетъ срокъ заклятью, б£съ тотчасъ и подсунетъ 
эту казну какому-нибудь отпетому молодцу. За этотъ кладь 
б'Ьсъ не держится, а еейчасъ же постарается обурить его; 
знаетъ, что онъ не пройдетъ даромъ. Кто достанетъ такой 
кладь, тотъ въ добрК не бываетъ: иль-бо умретъ въ одно- 
часъ, иль-бо съ кругу сопьется, иль-бо въ напасть попадетъ 
какую. Этотъ кладь показывается св'Ьчкой, ничЪмъ друшмъ. 
Если случится, ночной порой, въ полгЬ, въ степи лп, въ лу- 
гахъ ли—все единственно—увидать теплющуюся свКчку, то 
крестись, батенька, п твори молитву, да скорей б’Ьги прочь: 
это заклятый кладь, душу твою уловляющш.

—  Еще вотъ какъ бываетъ. Живетъ на свгЬтК человКкъ 
доброжелательный и богатый; казны у него много, а дйтей 
и сродниковъ никого нгЬтъ. Придетъ смертный часъ, да еще 
въ пну пору и на чужой сторонК, гд'Ь и знакомыхъ-то ни
кого нАть. Ну, кому предоставить казну? И самъ не знаетъ. 
Думаетъ, гадаетъ и положится на судьбу: пускай-де она ро
птать, кому казной владать. Возьметъ п зароетъ казну въ 
землю п положить на нее такое зашитые: „Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, Лежи моя казна въ мать-сырой землй 
до той поры, покуда навернется достойный человКкъ. Дайся 
казна моя тому, кто въ церковь Божно ходить, отца и мать 
почптаетъ, евангельская заповйди соблюдаетъ, нищей братш 
помогаетъ, святыя иконы украшаетъ, священничш и мопаше- 
скш чпнъ уважаетъ. Дайся ему казна моя и въ корысть, и 
въ радость, чтобы въ семь и въ будущемъ в1щР вкушалъ сла
дость. Аминь". Вотъ къ этому-то кладу нечистая сила и под
ступиться не смйетъ, а бережетъ его сила ангельская. Кто 
добудетъ такой кладь, тотъ, и разсказывать нечего, заживетъ 
богато и счастливо. Этотъ кладъ дается иль-бо курочкой, 
пль-бо куропаткой, иль-бо другой какой невинненькой птич
кой,— б'Ьлепькой, пестренькой, красненькой,—а въ ину пору 
дается пль-бо теленочкомъ, иль-бо жеребеночкомъ, иль-бо со
бачкой, иль-бо свинкой, одно слово—или какой-нибудь птич
кой, и л и  какимъ-нибудь звйркомъ. Если птичка или зв'Ьрокъ 
бЬленыпе, то, значить, дается одно чнсто серебро, если пе-
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стреньше— то серебро и золото вместе, а если красненыае—  
то одно чисто золото. Если увидишь, ночной порой, въ степи, 
къ примеру, такую курочку, то ступай за ней, твори только 
молитву. Где курочка остановится, пропадетъ,— тутъ смело 
копай землю: что да нибудь непременно найдешь.

—  Бываетъ и такъ, есть когда'кто догадается, то и землю 
копать пе падо; стоить только ударить курочку иль-бо зверка 
слегка палочкой по лбу, и проговорить Ьгсусову молитву: 
кладь тутъ же, самъ собой, разсыплется; одна забота— деньги 
подбирать. Только при этакихъ кладахъ, что сами собой, 
бсзъ всякаго подвоха, даются,— при этакихъ кладахъ сл’Ь- 
дуетъ одно правило строго-на-строго соблюсти: есть когда 
одинъ чсловйкъ нашелъ —  одинъ и казну бери, —  двое 
нашли—пополамъ, по ровну,— трое— на три части дели,—  
одно слово, сколько бы челов'Ькъ ни нашли, и каюя-бъ люди 
ни были, старые ли, малые ли, все единственно,— всймъ по 
равной части: иначе кладь опять уйдетъ въ землю. Былъ 
такой случай въ нашихъ м'Ьстахъ, въ СарачикБ. Я тебе 
разскажу.

Л'Ьтъ бол'Ье ста тому будетъ, какъ сарачиковиае жители 
нечаянно открыли такой кладь. Искали они въ Мажарахъ *) 
кирпичи и открыли выходъ. Въ выходЬ нашли лодку, по
крыта лодка болгарой. Приподняли съ одного конца болгару, 
и—удивились и обрадовались: лодка биткомъ была набита, 
съ краями вровень, деньгами, и серебряными и золотыми, 
больше золотыми. Тутъ жители и вспомнили, что на этомъ 
самомъ месте допрежь того опи часто видели, кто курочку, 
кто теленка, кто жеребеночка, но никому и въ голову не 
приходило, что это кладь казался. Хорошо. Стали теперь су
дить и рядить, какъ съ кладомъ поступить, то-псь, какъ его 
дЬлить, какой кому пай дать, по той самой причине, что на 
ту пору были тутъ и казаки, и малые ребятишки, и бабы 
съ грудными младепцамп, почитай все жительство, семей

*) Холмообразная местность блпзъ Сарайчиковской крЬпостп, съ остат
ка м и  древнпхъ полаемныхъ ясилпшъ п кладбшцъ.
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двадцать. Въ Сарачик'Ь оставались только одни караульные 
казаки си есауломъ, да хворые. Сначала решили, какъ и 
быть должно, по хриспанеки: разделить кладъ поровну по 
всеми обывателями, кто п были тутъ, кто и не'были, одно 
слово, по всеми живыми душами, даже и по теми младен
цами, что были еще ви утробе матерен. Хорошо. Д'Ьло было 
поди вечери. Отложили раздали до утра, и разошлись по 
домами, а ки кладу приставили троихп караулыцнковп, что 
ни самыхи лучшпхп богобоязныхи казаковн. Ночь никому не 
спалась — одними, семейными, у кого ребятшиекн много 
было,—си радости, другими, одинокими, безсемейными,— си 
зависти. Воти эти, безсемейные-то казаки, и подняли бунти, 
сошлись на крепостной двори, взбулгачили и есаула, на 
грехи и тоти были бези семьи, и тоти приняли ихп сторону; 
сошлись, говорю, на крепостной двори и подняли гвалти; 
кричать, что раздели положенн неправедно. „Мы по край
ности казаки!" кричать они. „Служили Богу и великому го
сударю. Зачеми же равнять наси си бабами, да си ребя
тишками, да си девчатами, а пуще си нерожденными мла
денцами? Это обидно! кричать. Этакихн порядковн, чай, ни 
ви одной земле нети! У наси и военная добыча делится не 
всегда поровну". И пошла, и пошла потеха! Дйло чуть до 
драки не дошло. Напоследокн успокоились, и решили таки: 
есаулу, яко начальнику, дать два пая; каждому взрослому 
мужчине по паю, каждой женщине по полпаю, каждому 
мальчишке, кто на своихи ногахи, по четвертой доле пая, 
каждой девчонке и каждому грудному ребенку по восьмой 
доле, а нерожденными младенцами ничего! Но лишь только 
решили таки, и ударили по руками, каки ви тоти же миги 
раздался поди землею громи, трески и—зашумело!... Это, 
значить, лодка си казной пошла ви землю. Когда затихло, 
казаки бросились, сломя голову, туда, где лодка была; но 
тами пропасть одна, а по край пропасти, оглушенные гро- 
моми караульщики! Пожадничали казаки, и всего лишились.

— Еще воти какн бываеть,—говорили разсказчикн.— 
Запрячети кто-нибудь ви землю деньги или другое' какое
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добро спроста, безъ всякихъ, значить, заклятш  и уговоровъ, 
чтобы самому посл'Ь взять. Но случится, что челов'Ькъ этотъ 
умретъ какъ-нибудь нечаянно, не успКетъ никому открыть, 
гдгЬ запря'Аклъ депьги. Ну, и лежитъ добро его въ земл’Ь до 
поры до времени, до счастливаго, значитъ, человека. Вотъ и 
со мпой была такая же истор1я, что суслпкъ накаталъ мнЬ 
ц'Ьлую горсть серебряныхъ коп'Ьечекъ. МлгЬ суслпкъ открылъ 
коп’Ьечки, а одному казаку такъ воронъ указалъ. Это случи
лось въ город'Ь УральсггЬ, въ П е р е в о л о ч н о й р о щ гЬ, 
давно, годовъ сорокъ тому, а пожалуй, и больше. Любопыт
ная ncTopifl: слушай-ка.

„Ходилъ казакъ по рощ'Ь и выбпралъ вербовое дерево 
на бударку. Выбралъ дерево л  сталъ рубить его подъ корень. 
А на дсрев'Ь томъ было гн'Ьздо вороново съ дЬтенышками. 
Слушай, какая причта-то вышла. Только лишь принялся ка
закъ за работу, воронъ и подлегЬлъ къ казаку, и такъ-то 
жалобно закаркалъ, идпо казакъ остановился, пересталъ де
рево рубить. Смотритъ на ворона, а тотъ такъ и вьется около 
него, словно ласточка; то къ ногамъ казака бросится, то ся- 
детъ близъ него на вКточку, п замотаетъ головой, словно 
кланяется, а самъ стонетъ. Казакъ жалостливый былъ, дога
дался въ чедоъ д'Ьло, оставилъ это дерево п подошелъ къ 
другому—дерево было тоже хорошее— и сталъ его рубить. 
Воронъ успокоился и сгЬлъ на пгЬздо. Черезъ малое время 
прилегЬлъ другой воронъ, пара, значитъ, первому, приле- 
т’Ьлъ съ кормомъ для дКтей. Второй воронъ былъ гораздо 
больше перваго, значитъ, самецъ, да такой сизый, бКлесовый, 
почти с'Ьдоп, значитъ, старый-престарый воронъ. Переклик
нулись воронъ съ ворономъ, покаркали промеяж себя, зна
чить, перемолвились по своему. Вдругъ самецъ спустился съ 
дерева п прямо подъ ноги къ казаку; остановился, посмо- 
тр'Ьлъ на казака и закивалъ въ одну сторону головой и поша- 
галъ отъ казака, туда пошагалъ, куда головой кийалъ. Ша- 
гастъ воропъ, а самъ безпрестанно оборачивается къ казаку 
и даетъ головой знакъ, чтобы казакъ шелъ за нимъ. Но ка
закъ смотритъ только на ворона н улыбается, думаетъ: хи-
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тритъ воронъ, отъ гнезда отводить. Трп раза ворочался во
ронъ, три раза манилъ казака за собой. Напослйдокъ вплоть 
подошелъ къ казаку, схватилъ носомъ за шаровары и дер- 
гаетъ, п тащитъ, словно ученая собака. Тутъ ужъ казакъ до
гадался.—Что-нибудь да не такъ, думаетъ казакъ, и пошелъ 
за ворономъ. И привелъ воронъ казака къ одному старому 
вязу, и остановился подъ нимъ, и давай долдыкать носомъ 
въ землю, подъ самымъ корнемъ. Казакъ не будь дурень, 
тотъ же мигъ давай топоромъ разрывать землю, где воронъ 
носомъ колотилъ, и скоро, братецъ мой, докопался до дубо
вой шкатулки, желйзомъ окованной. Казакъ хвать по ней 
обухомъ,—она и разсыпалась: трухлява была—въ земле, 
значитъ, долго лежала. И очутилась передъ казакомъ поря
дочная кучка ц'Ьлковиковъ, старинныхъ, царя Петра Первого 
Алексеевича!

— Въ старые годы—пояснилъ разсказчикъ,—во время 
какого-нибудь замешательства, примерно, въ пугачевское 
бунтовство иль-бо въ другое какое, кто-нибудь изъ пашихъ 
же обывателей зарылъ этп целковики для сбереженья, а 
после п самъ погнбъ въ замешательстве: рублевпки его и 
остались въ земле. Воронъ—они ведь долго живутъ, по 
нескольку сотъ летъ,—воронъ, значитъ, виделъ, какъ хо- 
зяпнъ закапывалъ шкатулку, и указалъ ее счастливому ка
заку заместъ благодарности, что тотъ уважилъ, гнездо его 
не разорилъ. Тварь, тварь, а свой разумъ имеетъ,—приба- 
вплъ старнкъ.

— Только такихъ простыхъ кладовъ мало бываетъ,—иро- 
должалъ разсказчикъ,— а больше все съ заговорами, да съ 
заклятьями, особенно разбойничьи клады, куда какъ непри
ступны. Разбойники, сударь мой, мало того, что зарывали 
клады съ какимъ ни на-есть лихимъ уговоромъ на пагубу 
людскую,—нетъ! Еще разпой мерзостью закрепляли, чтобы 
не такъ скоро достались. Примерно, на нашемъ море (Кас- 
пшекое), чай знаешь, есть Д у в а н  н а  я к о с а .  На ней въ 
старипу притонъ былъ разбойничш. Тамъ разбойники ду-
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в а н ъ д у в а н и л и ,  то-ись, добычу делили между себя,—  
оттого она и прозвалась Д  у в а н н о й. Оставляя это прибе
жище, разбойники зарыли тамъ лодку съ деньгами, значить, 
лишшя были! Лодка перегорожена на две половины, въ 
одной чистое золото, въ другой чистое серебро.— Что бы по
ложить спроста? Ведь самими не нужно. Пйтъ, бестш! за- 
крЪпшш-такп, чтобы никто не покорыстовался. Поверхъ 
казны положили по чаш ке, на серебре чашку небольшую, 
а на золоте большую, н въ обе чашечки набурили такой мер
зости—где только они ее добыли, баловники!— такой набури
ли мерзости, что лишь вспомнишь про нее, такъ съ души и 
тянетъ!.. А они, подлецы, еще такой уговоръ сделали, под
писали на чашкахъ: „кто-де съесть изъ маленькой чашки, 
тому дастся серебро, кто съесть изъ большой чашки, 
тому дастся золото, а кто съесть изъ обеихъ, тому 
п золото, и серебро". Вотъ какую штуку отмочили, 
мошенники! Поди и добудь, кто хочетъ. Въ старые 
годы не разъ, однако, пробовали добрые молодцы до
бывать этотъ кладь, дорывались до лодки, но взять никоимъ 
манеромъ не могли: лишь только протянуть къ ней руки,—  
она и упдетъ въ землю. Иные, отчаянныя головы, пробовали, 
говорить, исполнить разбонничш уговоръ, брались за чашки, 
подносили, зажмуря глаза, ко рту, по нетъ! не могли и 
отведать такой мерзости: отъ одного смрада все внутрен
ности тянуло вонъ!...
-  —  Разъ только одни разбойники дали маху, смешно 

идно,— говорили старики.— Я долго смеялся, какъ пр1ятель 
мой, палаташникъ, разсказалъ мне объ этомъ. Шли, видишь 
ли, четверо разбойниковъ по берегу Волги, и советовались, 
где бы схоронить пмъ золотую казну.

—  Вотъ здесь,— говорить одинъ разбойники,— зароемте 
нашу казну: место очень приметно. Коли самими понадо
бится, можно скоро отыскать.

— Хорошо. Зарыли разбойники казну подъ одними боль
шими деревомъ, подъ елью. Другой разбойники, самый, 
видно, дошлый, сказали:
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— Дайся наша золота казна кому-нибудь тогда, когда у 
матушки-Волги берегъ съ берегомъ сойдется!

— Разбойники расхохотались.
— Ну, брать,—говорить они тому, кто заклятье дЬ- 

лалъ,-—выдумалъ же ты штуку! Теперь, значить, до пре- 
ставленья свЬта лежать казнЬ нашей въ мать-сырой землЬ.

— Такъ н слЬдуетъ!—  сказалъ заклятчнкъ. — Однако, 
пойдемте отсюда, чтобъ кто не увидалъ.

— Разбойники ушли. Только, на пхъ бЬду, около того 
мЬста, гдЬ они зарыли кладь, лежалъ въ кустахъ прохожШ 
мужикъ, видЬлъ, что они дЬлали, н слышалъ, отъ слова-до- 
слова, ихъ заклятье. Прншелъ прохожш въ одно село, оста
новился въ одномъ домЬ ночевать и разсказаль, отъ нечего 
делать, хозяйкЬ дома, старухЬ, что видЬлъ и слышалъ. Ста
руха смекнула въ чемъ дЬло и па другой же день пошла 
въ лЬсъ ц отыскала, по сказкамъ прохожаго, ту самую ель, 
гдй разбойники зарыли кладь,-—потомъ съездила на другой 
берегъ Волги, набрала тамъ въ мЬшокъ песку и высыпала 
подъ елью: кладь тотъ же часъ и вышелъ наружу. Значить, 
берегъ съ берегомъ сошелся. Какова старуха-то,— а? Одура
чила разбойниковъ и сделалась богачкой,—молодецъ!—за
ключили разсказчикъ. Но немного погодя прибавили:

— Неизвестно однако, пошла ли старух’Ь въ прокъ бога- 
чество. Вообще клади—вещь опасная, особенно тотъ, что отъ 
разбойниковъ поступаетъ; знамо, деньги кровавый. Разскажу 
тебЬ одинъ случай,—въ нашнхъ мЬстахъ это было. Слушай!

И Афанасш Дмитричъ начали:
— Ъздили наши казаки въ Астрахань за хлЬбомъ. Разъ, 

вечеромъ, трафнлось одному изъ казаковъ проходить мимо 
острога. Увидалъ онъ тамъ въ окнЬ за рЬшеткой одного 
арестанта, сжалился надъ ними, купили калачъ и подалъ 
арестанту. Арестантъ поблагодарили казака п спрашиваетъ 
его:

— Кто ты, добрый человЬкъ?
— Рази не видишь, кто? казаки!—говорить казаки.
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—• Какой казакъ?— сдрашиваетъ арестантъ.— Япцкш, что 
ли?

—  Да, япцкш!— говорить казакъ.
—  Это было въ ту пору,— заметили разсказчикъ,— когда 

мы звались еще яицкимн.
—  Гдй живешь на Яикй-то, въ ГурьсвЬ, что ли?— спра- 

шиваетъ арестантъ.
—  11'Ьтъ!— говорить казакъ— въ Баксайскои крепости.
—  Ыу, это еще лучше,— говорить арестантъ.— Приходи, 

говорить, ко мн'Ь подъ это самое окно завтра утромъ рано, 
какъ только солнышко взойдетъ. Я открою, говорить, теб'П 
одинъ секреть, а теперь некогда: сейчасъ, говорить, позовутъ 
меня къ ужину, а посл'Ь ужина запрутъ въ секретную.

—  Хорошо. Утромъ, ни св'Ьтъ ни заря, казакъ явился къ 
арестанту.

— Слушай,— говорить арестантъ казаку:— можешь ли 
взяться достать кладь?

—  Казакъ былъ неробкаго десятка, и говорить аре
станту:—Могу, есть когда онъ не заколдованъ!

— Заколдованъ-то онъ заколдованъ,— говорить арестантъ, 
да это ничего, я заколдовалъ и отколдую.

— Есть когда такъ,— говорить казакъ,— согласенъ. Го
вори, гд'Ь кладь?

А вотъ гдЬ,— говорить арестантъ.— По'Ьзжай на Яикъ, 
на протокъ Б а к с а  й, къ нижнему устыо. За  версту отъ 
взморья, па правомъ берегу Баксая, отыщи кучку дикихъ 
камней. Отъ нея на полночь отмерь пятнадцать шаговъ и 
рой землю; тутъ и кладь! Стережетъ его волкъ, но ты,— го
ворить арестантъ казаку,— волка не бойся: оборонить тебя 
отъ него эта вещица.

II далъ арестантъ казаку небольшой корешокъ плотно- 
на-плотно оплетенный красными нитками.

— Рыть можно,— говорить арестаптъ,— и днемъ, и почью, 
какъ хочешь. Коли представится тебй волкъ,— а онъ тотчасъ 
же представится, какъ начнешь рыть,— ты не говоря ни 
слова, брось въ него этотъ корешокъ, и больше ничего: волкъ
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той. же лгттгт. исчезнетъ. А какъ исчезнетъ, можешь безъ 
препятств1я рыть. И выроешь ты переметныя хивинсшя 
сумки: въ нихъ-то и лежитъ кладь—въ одной сумкй золото, 
въ другой серебро. Только смотри, дружище, — говорить 
арестантъ казаку— какъ добудешь кладь, такъ, немедля ни 
дня, ни часа, возьми третью, а хоша и четвертую долю нзъ 
него, и этого достаточно,—возьми, говорю, и привези ко мнК: 
этими деньгами, говорить, я откупиться могу, избавиться отъ 
острога и отъ ссылки. Остальное, говорить, жертвую теб'Ь. 
Владай на доброе здоровье. МнК, говорить, не дороги день
ги—наживу, а дорога свобода. Не забудешь меня?—спрашп- 
ваетъ арестантъ казака.

— Коли забуду,—говорить казакъ,—не забуду.
Распростился казакъ съ арестантомъ и побйжаль на при

стань, гдгЬ были товарищи. Пришелъ и сталь торопить това
рищей скорее Кхать домой. T t  говорить, чтобы погодить съ 
педйлю время: „може, де, мука подешевлетъ“ . Куда! Казань 
и слышать ничего не хочетъ. А быль онъ хозяинъ лодки, 
на которой они rip i t  хал и; значить, его воля. „Идемте, Кдемтс, 
братцы!—говорить онъ товарищамь.—Ночесь домовой меня 
давилъ, да такой голый, холодный! Я ощупалъ его, и спра- 
шивалъ: къ худу, аль къ добру? И онъ простоналъ: къ худу! 
БезпремКнно,—говорить казакъ товарищамь,—какое-нибудь 
несчастье случилось дома. Идемте, братцы, Кдемте!"

„Нечего дЬлать, послушались казаки, закупили муки, 
хоша и по дорогой цйн’Ь, и шгЬхали домой; добрались до на- 
шихъ ч е р н е й  (берега моря) и въКхалп вь Баксай. 
„Стой!—говорить хозяинъ лодки, и присталъ къ берегу, за 
версту отъ взморья, какъ сказывалъ арестантъ.—Подоясдите 
меня здЬсь,—говорить казакъ товарищамь,—а я схожу на 
часикъ къ одному старцу, недалечко отсюда, снесу, говорить, 
ему вотъ этотъ заступъ, что купилъ для него въ Астра
хани". Сказалъ это и ушелъ. Скоро отыскалъ то мйсто, гдЬ 
зарыть кладь, и сталь рыть. Представился ужаснКющш 
волкъ и оскалилъ на казака зубы. Казакъ не струсилъ и 
бросилъ въ волка корешокъ, что отъ арестанта получилъ: 

т. ш.
17
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въ ту-жъ минуту волкъ и провалился сквозь землю. Казакъ 
вырылъ, сумки, завернулъ ихъ въ армякъ, пршпелъ и поло- 
жилъ въ лодку, въ кормушку, гд'Ь самъ сид'Ьлъ. Товарищи 
спросили:

—  Что это у  тебя?
—  Ничего,—говорить казакъ,— Это армякъ я свой свер- 

нулъ.
Обманулъ товарищей. Т'Ь больше и пе спрашивали: у 

каждаго на умгЬ было свое Д'Ьло. Хорошо. ПргЬхали казаки 
въ свое яштельство и разошлись по домамъ. Остался каза- 
чекъ нашъ съ кладомъ; пересчиталъ его: денегъ оказалось 
велю—нисколько тысячъ! Радуется казачекъ, а жена его 
вдвое: значить, есть на что наряды купить. Отсчиталъ казакъ 
четвертую долю и сталь собираться въ Астрахань къ аре
станту; по жепа разговорпла.

—  Что торопишься?— говорить жена мужу.— Успйешь 
еще съЪздить на будущее лгйто. А теперь, говорить, нужно 
позаботиться о самихъ ссб'Ь.

Казакъ послушался жены и не пойхалъ тгЬмъ лгЬтомъ вь 
Астрахань, а сталь обстраивать домъ и обзаводиться бара
нами. Однако, совесть мучила казака и пе давала спокою. 
Зи-Moii, крадучись отъ жены, запрегъ тройку лошадей въ 
сани, будто къ баранамъ 'Ьхать, и по льду по’Ьхалъ въ Астра
хань, по ужъ было поздно.

—  Богъ съ тобой,— говорилъ арестаптъ казаку, когда 
тогъ принесъ ему деньги.— Забылъ ты меня. Еслибъ вь то 
время, какъ нашелъ депьгп, ты явплся ко мнЬ, я  бы вышелъ 
отсюда, деньгами бы откупился. А теперь поздно, теперь ни- 
кашя деньги не помогутъ. Судъ кончепъ,— говорить аре- 
стантъ казаку.— Вчера была экзекущя, видишь? И арестантъ 
показалъ на свою рожу: на ней стояли клеимы,-—Это,— го
ворить арестантъ казаку,— по твоей милости! ПоетЬ-завтра, 
говорить, погонять меня на каторгу, такая ужъ, зпачитъ, 
моя зв'Ьзда. За  то п теб'Ь не сдобровать,— сказ ал ъ арестантъ 
казаку,— вспомянешь мепя не одинъ разъ. Хоша и вырылъ 
ты кладь безпрепятственпо, однако, закляпе съ пего не со-
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всИмъ снято. Это я бы только моги сделать, а теперь не 
сделаю. Пропадешь ты съ ними, съ этимъ кладомъ, будешь 
не лучше меня, чймъ я теперь есть. Ступай, расторговы
вайся!

„Сказали это и отошелъ отъ окна; не приняли отъ ка 
зака деньги, что тотъ привези ему.

„Какн арестанти сказали, таки и случилось,—продол
жали разсказчики.—Вп ту же зиму занесло буранами у ка
зака всбхн баранови, а лйтомп и доми сгорйли. Ки осени 
казаки опять выстроился и намйпяли баранови больше преж- 
няго; хотели, значить, наверстать потерянное. Та же исто pin: 
зимой всТ бараны передохли, а ки веснИ опять пожарь; и 
пошло, и пошло богачество у казака п о д и  к о т е  ли.  Си 
горя казаки запили смертовую и совсЬмъ обтщ али; стали 
хуже, чТми прежде были. Этого, мало, пустился ви воровство 
п попали ви остроги. Тами, значить, ц сгнили!..

„Или воть еще, я теб’Ь разскажу, были случай на моей 
уже памяти,— сказали Афанасш Дмнтричи.—Случай похожи 
на этоти лее. Слушай.

„Стояли наши казачш полки ви Камень-Подольской гу
бернии на рыцарской границ^,—начали старики.—Одпому 
казаку довелось лежать ви госпитал'Ь. Рядомн си его койкой 
лежали солдати, человКки преклонныхи лгЬтъ, трудно боль
ной. Пришелн ки солдату смертный часи. Солдати и говорить 
казаку:

—  Ви годи Волконскаго *), я были ви вашеми городТ 
Уральск^ на усмиренш. У меня были товарищи, солдати же. 
Разными неправдами, гдгЬ воровствоми, гдгЬ обманоми, каюсь, 
друлешце, добыли мы си товарищеми много денеги, дЬвать 
пдно некуда было. Думали дослужиться до отставки и по
томи ви торги пуститься. Но не по нашему вышло. Случи
лась война си Туречпной. Потребовали и наши полки на 
войну. Переди походоми изн Уральска, мй и зарыли казну 
нашу ви степи, повыше Уральска, у С а в у ш к и н а е р и -

) Въ 1804 г.
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к а. Место очень приметно: на самомъ яру Савушкина есть 
большая с у р о ч и н а  **), одна одинехонька, а кругомъ ея 
чистая гладь, ийти ни марпка, ни' бугорка. Въ этой самой 
сурочине, съ боку, на солнечный восходи и зарыли мы съ 
товаршцемъ медный чайники, полнехонекъ золотыми и цйл- 
ковыми, всей казны десять тысячъ. Товарища моего убили 
на войне, а я, за грехи мои, подъ штрафъ попали, отставку 
не получилъ. Теперь, видишь, умираю; казна, значитъ, не 
нужна. Возьми ее себе, когда Богъ вынесетъ тебя на родину. 
Только не забудь, дружище, подать сколько-нибудь въ цер
ковь Божио, чтобы помолились за упокой души моей и то
варища моего. Еще вотъ тебе какой наказъ, говорить солдатъ 
казаку: если одинъ выроешь кладь, одинъ и владай, если кто 
будетъ помогать тебе, и съ нимъ поделись; если кто не
чаянно увидитъ тебя, когда будешь добывать кладь, и тому 
удЬли малую толику. Безпремйнно таки сделай, какъ нака
зываю, говорить солдатъ казаку. А если не исполнишь этого, 
то кладь не пойдетъ тебе въ прокъ. Товарищ! мой немного 
мараковалъ кое чгЬмъ, и когда зарывали деньги, онъ что-то 
нашептали на нихъ. Не забудь это.

„Солдатъ умеръ, казакъ изъ госпиталя вышелъ. До смТ- 
ны оставалось еще долго, года два. Казака нетерпенье взяло. 
Хот'Ьлъ было бежать изъ полка на Уралъ, да постыдился 
обчества и побоялся суда. „Найдешь ли, нетъ ли клади—  
Богъ весть, разеуждалъ казакъ, а отъ покора да отъ нака
занья не уйдешь". Думали, думали казакъ, да придумали 
вотъ что: взяли, да и отписали въ домъ къ отцу-старику обо 
всеми, что солдатъ разсказалъ. Хорошо. Получилъ старики 
отъ сына письмо и пошелъ къ казаку, къ соседу, чтобы тотъ 
прочелъ ему сыновное письмо; сами старики не умели гра
моте, а соседь умели. Поглядели соседи на письмо, прочи
тали про себя, поняли въ чемъ дело, помузюкалъ нарочно, да 
и говорить старику: „Не разберу теперь (дбло было ночью,

**)Холмъ плп, правпльнЬе, бугоръ, образуемый с у р к а м и  изъ земли, 
выгребаемой этими зверками изъ норъ.
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при огне, пояснилъ разсказчикъ), слепо написано. Приходи, 
говоритъ, завтра, днемъ“ . Хорошо. Старикъ ушелъ съ пись- 
момъ домой и утромъ рано опять пришелъ къ соседу, а того 
дома н'Ьтъ. „Где?" спросилъ старикъ домашнихъ. Кто-то ска 
залъ ему: „У’Ьхалъ-де, чймъ свйтъ, куда-то верхомъ“ . Нечего 
делать, старикъ пошелъ домой и на улице встр’Ьтилъ маль
чика, тотъ шелъ къ мастеру, писать, значить, учился, Ста
рикъ и заста.вилъ его прочесть письмо. Тотъ, кое-какъ, кое- 
какъ, по складамъ, черезъ пято въ десято, сталъ читать, чи- 
талъ, читалъ и дошелъ до. того места, где говорится о Са- 
вушкшгЬ, о сурчине, о мгЬдномъ чайнике... Старикъ смек- 
нулъ въ чемъ дело, вырвалъ у мальчика письмо, бросился 
домой, сёлъ на лошадь и поскакалъ за городъ, къ Са.вушкину. 
А соседъ едетъ уже оттуда, и везетъ въ торокахъ въ мешке 
кладъ.

— Стой!—кричитъ старикъ.—И наша доля тутъ есть. 
Давай делить!

— Что орешь? Сумасшедшш!—говоритъ соседъ.—Рази 
дома моего не знаешь? Приходи ужо ко мнР и раздйлимъ. Не 
здесь же въ самомъ деле завести дележку; кто-нибудь, по
жалуй, увидитъ. Рази этого хочется!

„Старикъ согласился и вернулся съ сосЬдомъ. Ъдутъ. 
Подъ’Ьзжаютъ къ городу. СосЬдъ и говоритъ старику:

— Разъедемся врозь и въ'Ьдемъ въ разныя вороты, что
бы не подать никому су мненье. Ты поезжай хоть вотъ въ эти 
и указалъ старику на малый выездъ, что у кириичныхъ са- 
раевъ, а я, говорить, въеду вонъ въ те (и указалъ на другой 
выездъ, что къ Чагану).

„Хорошо. Старикъ и на это согласился, въехалъ въ ма
лый выездъ, а соседъ поехалъ къ другому, что у Чагана. 
Старикъ щлехалъ домой, оставилъ лошадь и тое-жгь минуту 
пошелъ къ соседу, а тотъ еще не пр1езжалъ. Старикъ ждетъ- 
пождетъ, а соседа нетъ. Напоследокъ въ обеденную пору 
явился и соседъ, но въ торокахъ у него пусто. Старикъ въ 
страхе спрашиваетъ соседа:

— Где жъ деньги-то? .
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„А сосйдъ, какъ ни въ чемъ не бывало, спрашиваетъ ста
рика:

—  К аи н? Не тЬ ли, говоритъ, что во снА тебгЬ ночесь 
приснились? Очнись, старый чортъ! Что попусту орешь?

—  Какъ каш я?— закричалъ старикъ и вытаращили гла
за: тутъ только въ настоящую догадался, что сосйдъ обулъ 
его въ лапти.

—  Не тужи, старикъ, —  говоритъ сосйдъ, —  а самъ 
смеется.— Подо леди, сынъ еще отпишетъ тебй, гдй зарыты 
деньги. А о тйхъ, что давича видйлъ, не хлопочи понапрасну: 
я  и безъ тебя найду имъ мйсто.

—  Такими манеромъ,— продолжали разсказчикъ,— и за- 
владалъ казакъ кладомъ одинъ, завладать-то завладалъ, что и 
говорить,— однако не на радость: пустился было въ торги, но 
вскорости умеръ въ одночасъ. Послй него взялась орудовать 
хозяйствомъ жена, по и та черезъ короткое время умерла. 
Тутъ, словно грачи, со веЬхъ сторонъ налетали сродники, и 
мужнины, и женины, и давай тащить богатство по себй, и все 
растащили, и никому оно не пошло въ прокъ, а разошлось 
прахомъ, словно его и не было.

„Или вотъ еще какой были случай,— продолжали разсказ
чикъ.— Рази— тому будетъ годовъ болйе ста, рази казачата 
купались на Яшей, поди Красными Яромъ. Одинъ казаченокъ 
взглянули вверхъ и увидали: изъ яра торчитъ боки кубаткп. 
Казаченокъ указали товарищамъ. ТА по ребячеству, и давай 
кидать въ кубатку камнями. Кидали, кидали да и разбили 
кубатку,— чего только и добивались казачата, Разбили, го
ворю, кубатку, а изъ нея и посыпались цйлковики. Каза
чата и давай согребать ихъ, и нагребли полные подолы, и 
принесли домой. Хорошо.— Следовало бы отцамъ-матерямъ, 
чьи были ребятишки, священника позвать и молебенъ отпйть, 
да сколько-нибудь въ церковь подать. Нйтъ, и въ голову ни
кому не пришло. Зато, въ первую же ночь, оттого ли, не от
того ли, всА тй дома, куда ребятишки деньги принесло, вей 
тй дома,- сударь мой, разомъ вспыхнули, а отъ нихъ и весь
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городи до тла сгорели. Вохъ тебе и кубатка! -  -заключись 
старикъ.

— Да, кладь вещь мудреная и привередливая,— сказал ь 
они немного погодя.— И достать его трудно, а достамши, надо 
умеючи обращаться си нимъ.

— Что правда, то правда,—заметили я.—Ну, а насчеть 
Харкина клада что скажешь?—спросили я моего ■ собесед
ника.—Ведь онъ по соседству у васъ: пытался, что ли?

— нетъ!—отвечали старикъ.—II безъ меня добры люди 
ухаживали за нимъ, да шишъ взяли. Значитъ, не нашлось 
между нашими такого молодца, кто бы моги владеть этпмъ 
кладомъ.

Съ позволенья читателя, маленькое отступлете, или по- 
яснете. Харко, баснословный герой, сподвижники Разина, 
жилъ некоторое время на Яике и восвалъ съ киргизами. У 
Харка было двенадцать товарищей, т е  изменническимъ 
образомъ погибли отъ руки плеиницъ, басурмапскихъ ама- 
зонокъ. Последнихъ было тоже двенадцать. Харко ужас
ными образомъ отмстили смерть товарищей: вместе съ 
ними они живыхъ похоронили и убшцъ ихъ, басурмапскихъ 
амазонокъ. Сверхъ того, въ могилу каждаго товарища поло- 
жилъ, между прочими, по ноше золота и по HQiue серебра, 
Вотъ объ этомъ-то кладе я и завели речь съ моими собе- 
седникомъ *).

— Ты, чай, знаешь,—продолжали мой собеседники,— 
что Харко, зарымши у Красныхъ Яровъ клади, сделали 
такой уговори, чтобы они дался тому, кто на своемъ век;? 
убьетъ двенадцать дюжинъ басурмаиовъ, пли басурма- 
иокъ—все единственно. Ну, этакого-то вотъ молодца, видно, 
и не выискалось. Встарпну не выискалось,—добавили раз- 
сказчикъ, а теперь и подавпо не выищется: теперь, дело 
известное, орда присмирела, не воюетъ,—стало быть коло
тить ее не за что.

*) Легенду о Xapids см. въ „Русск. Шстн.“ 1859 г. Л”» 8. Авт .  
См. выше. Р е д.
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—  Зарымши кладь, —  продолжали, разсказчикъ, —  
Харко, для приметы, зарылъ около вербовую жердь, кугой 
обмотанную. И сверхъ того на могиле каждаго сугласника 
посадилъ по лесной яблоне,— значить, всйхъ яблоней было 
двенадцать, но старики наши помнили только одну. Годовъ 
съ тридцать тому, какъ и эта яблоня извелась, высохла, а 
все оттого, что казаки часто подрывали корни у  нея, 
искали, значить, Харкинъ кладь. Съ тон поры, какъ яблони 
не стало, не сталь казаться и кладь,— должно быть чортъ 
его осйтокалъ, иль-бо что другое. А покуда ц ела  была 
яблоня, онъ idm ., нетъ, да и дастъ бывало о себе знать.

—  Разъ красноярской казакъ Адсковъ неподалеку отъ 
яблони рылъ, рылъ да и дорылся до вербовой жерди, обмо
танной кугой. И жердь, п куга целехоньки, ничуть не за
гнили, словно со вчерашняго дня въ земле. Адсковъ смек- 
нулъ, что это— примета Харкина клада, тотчасъ же прибе- 
жалъ на форпостъ и объявилъ казакамъ. т е  обрадовались и, 
словно шальные, целой оравой бросились къ тому месту, 
где Адсковъ внделъ жердь,— но ея и следъ простылъ. Зна
чить, кладь только о себе знать даль: „вотъ-де я где лежу— 
не забывайте!"

—  Въ другой разъ ехалъ  черезъ Красны-Яры левизоръ 
по таможенной части, не изъ русекихъ, а изь повокреще- 
новъ, должно быть кизылбашенинъ. Подводчикомъ быль по
койный Данила Мостовгциковъ, а конвойнымъ Кузьма Ефре- 
мовъ. Этоть еще живь, онъ самъ тебе объ этомъ разскажетъ. 
Только лишь иоровпялись съ яблоней, а она недалеко была 
отъ дороги,—и впдятъ: саженяхъ въ пяти отъ яблони тор- 
читъ изъ земли конецъ жерди, обмотанной кугой, той самой, 
значить, что и Адсковъ виделъ. Первый увидалъ подвод- 
чнкъ, сдержалъ лошадей и показалъ копвойпому на жердь. 
А конвойный замоталъ головой и махнулъ подводчику ру
кой, чтобы тотъ не останавливался, погонялъ. Проехали. 
П]йехали въ Калмыковъ и сдали левпзора тамошнимъ ка
закамъ, а сами, сломя голову, поскакали пазадъ, прискакали 
къ яблоне, а жерди нетъ, еловпо и вовсе ее не было, и
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сайда на земле никакого не видно. Тутъ только казаки спо
хватились, что дали маху, да ужъ поздно. Клади, значить, 
не имъ однимъ давался, а и левпзору; може, онъ-то и быль 
тотъ молодецъ, что на своемъ веку перебнлъ до двенадцати 
дюжинъ басурмановъ. Пожадничали казаки и ничего не 
получили. Вскоре после того и яблоня повалилась. И съ 
топ поры о Харкине кладе ни слуху, нн духу,—заключили 
разсказчикъ.

— Еще чего нетъ ли?—спросили я собеседника, когда 
онъ кончили разсказъ о Харкине кладе.

Афанасш Дмитричъ отрицательно покачалъ головой, и 
отвечалъ:

—  Больше покуда ничего нетъ. Рази после поприду
маю.

— Какъ ничего?— вмешался въ разговори молодой ка
заки, племянники старика, вошедший на тотъ рази ®и 
комнату.—Хоша о томи разскажи, дядя,—прибавили племян
ники,—что толкуетъ о кладе-то сватъ наши, Иванн Ива
нычи...

— Сурсковъ!—быстро прервали Афанасш Дмитричъ.— 
Чепуху онъ городить! Насмешники они, больше ничего!—  
сказали старики, стараясь принять на себя недовольную, 
сердитую физшномно.—Рази этотъ досадный человеки ка
кую штуку отмочили насчетъ меня, да еще въ компании, 
страхи, какъ оконфузили меня,—заговорили старики, обра
щаясь ко мне.—Сидели мы у него въ гостяхъ и разгово
рились о кладахъ. Я, разумеется, въ головахъ, разсказываю 
и о своихъ и о чужихъ похождешяхъ. Вдругъ сватушка мой 
п говорить:

—  Толкуете вы, братцы, все не то. Я таки вотъ раз- 
скажу вами историю, дивную историю. Слушайте-ка!

— Все замолчали и насторожили уши, а я пуще всехъ. 
Въ это самое время я собирался выпить рюмку вина, под-
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несъ-было ко рту, и остановился. Любопытно было послу
шать, что скажетъ неговорливый сватушка. Онъ и говоритъ:

—  На одномъ мару лежалъ большой камень. На камнй 
была подгшсочка: „кто сей камень перевернетъ, тотъ полу
чить несметное богачество".— Мнопе пробовали, но камня 
не перевернули. Напосл'Ьдокъ выискался одннъ силачъ, по
натужился и камень перевернулъ. На исподней стороиЬ 
камня была другая подппсочка: „дуракъ тотъ человйкъ, 
кто не положа ищетъ!..."

—  Вотъ какую штуку онъ отмочилъ, грйховодникъ!—  
сказалъ Афанасш Дмитричъ и самъ засмеялся.— Вей, кто 
тутъ былъ,— продолжалъ, онъ,— всгЬ такъ и покатились со 
смйху; а я  чуть-чуть не лопнулъ со стыда, съ досады, Д а

■ ты, смотри,— оговорился старикъ,— смотри, въ книжку это 
не введи. Стыдно!

-— Вотъ еще что выдумалъ! —  сказалъ я. —  Стыдъ не 
дымъ, глаза не выйстъ. Теперь за Ермакомъ чередъ,— валяй.

—  Слушаю; радъ стараться!— былъ ответь старика,
Я приготовился слушать Ермака.
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Ермакъ.

...Всему овйту известно, что Ермакъ, сыпъ Тпмофеевичъ, 
былъ предводителемъ, то-ись, по нашему, атамапомъ дон- 
скихъ, гребенскпхъ п яждкихъ казаковъ.—Такъ началъ рйчь 
свою Аеанасш Дмитричъ.

— Спервоначала,—продолжалъ опъ,— спервоначала Ер
макъ разбой держалъ по сишо-морю Касппцкому, да по ма- 
тушкй Волгй-рАкА. Чай, и у васъ, по вашимъ кнпгамъ, это 
значится?—обратился ко мнй разсказчпкъ.

Я кивнулъ утвердительно головой. Старикъ Продолжалъ:
—  Ну-съ, спервоначала Ермакъ разбой держалъ, а по- 

томъ спокаялся, очувствовался и захотйлъ загладить грйхи 
и вей винности свои какъ передъ Господомъ Богомъ, такъ и 
передъ царемъ державнымъ. Для этого, не спросись, не до
ложись, безъ указа, значитъ, государева, пошелъ и поко- 
рилъ Сибирь: выходить, самовольно покорилъ. Изъ Сибири 
пришелъ въ Москву къ царю съ повинною. Хорошо. Царь 
собралъ бояръ на совАтъ: что дАлать съ Ермакомъ?— 
Одинъ бояринъ сказалъ: „надо-де Ермаку голову сру
бить". А Ермакъ на тй его слова сказалъ:—„Не къ тебА я 
пришелъ, а къ царю: царь меня и суди. Я самъ не хуже 
тебя!"—Съ этимъ словомъ Ермакъ выхватилъ изъ пожонъ 
саблю вострую и смахнулъ тому боярину буйну голову. Объ
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этомъ и въ пЬсиЬ сказано. Все остальные бояре ужастились, 
прикусили язычки; а иные изъ царекихъ палатъ убежали: 
такъ сблонъ пришелся имъ Врмакъ. Царь и говоритъ:

—  Ай-да, Ермакъ! Въ бЬдЬ сидитъ, бедой кутитъ!
А Ермакъ молчитъ, стоить, не шевелится, смотритъ 

прямо въ глаза царю, не смигнётъ, будто и не про него 
речь.— Царь спрашиваетъ его:

—  Какъ ты см'Ьлъ мои корабли разбивать?
Ермакъ отв'Ьчаетъ:
—  Ваше царское величество! Не прикажи казнить, при

кажи слово молвить. Разбивалъ я корабли татарские, армян
ские и вс'Ь басурмансше. Въ томъ числе, видно, и твои подь 
руку подвернулись. Почемъ я зналъ, что твои? Они вАдь 
не орлены, не клеймены!...

—  Резонъ!— говорилъ царь.— Правда, корабли мои не 
орлепы, не клеймены.— А, ну, спрашиваетъ царь: какъ ты 
см’Ьлъ въ моихъ глазахъ боярина моего убить?

—  А какъ онъ см’Ьлъ,— отв’Ьчаетъ Ермакъ,— какъ онъ 
см’Ьлъ въ твоихъ глазахъ ташя дерзюя слова говорить, чтобы 
мнЬ голову срубить? Никакое яройское сердце этого не вы- 
терпитъ!— Есть-когда я виненъ,— суди ты, а. не бояринъ: я  
самъ не хуже его, може, еще получше!

Сказалъ это Ермакъ и ударилъ кулакомъ себя въ грудь, 
идно стальной датъ на немъ затрещалъ и лопнулъ по спай
ка мъ.

—  Резонъ!— говорилъ царь. —  Умеешь дЬла делать, 
ум’Ьешь и отв'Ьтъ держать. За  Сибирь всгЬ вины теб'Ь про
щаю. Только, говоритъ, сослужи мн'Ь еще одну службу, по
следнюю; а тамъ— хошь служи, хошь на спокой иди. Не хва- 
таетъ у меня силы-мочи Казань и Астрахань взять. Возьми, 
говоритъ, Казань и Астрахань на мое царское имя, да безъ 
рати,— говоритъ царь.— По-крайности, на мою не надейся: 
нЬтъ у меня; всю, говоритъ, растеряли глупые воеводы. 
Извернешься, чай, какъ-ннбудь?— спрашиваетъ царь.

—  Еще бы!— говорить Ермакъ.— Не учиться стать. Нс 
впервой такчя дела обрабатывать. Оба града, говоритъ, въ
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три часа съ половиною возьму; и рати съ тебя не спрошу: 
свою найду. Зат'ймъ, говорить, прощенья просимъ; счастливо 
оставаться, ваше царское величество!

И пошелъ Ермакъ на Казань и Астрахань. И взялъ 
Ермакъ Казань и Астрахань, взялъ безъ силы-рати, одпнъ 
взялъ съ двумя своими вестовыми,—самъ третей, значптъ.— 
Ермакъ, между нами будь сказано, съ п р и б ы л ь ц о й не
много былъ,—добавилъ разсказчикъ,—то-нсь, имели въ по
слушании у себя малую толику шшииговъ (чертей). Где 
рати не доставало, тамъ онъ и выставляли ихъ.

Взявши Казань и Астрахань, Ермакъ опять уехали въ 
Сибирь: сторона та ему очень понравилась. Поехали Ермакъ 
въ Сибирь зат’Ьмъ, чтобы жизнь свою тамъ кончить. Царь 
послали ему туда, за Казань и Астрахань, богатеющий по- 
дарокъ—золотой латъ, въ двенадцать пудъ. Ермакъ обрадо
вался царскому подароку и задалъ товаршцамъ своими-бан- 
кетъ на лодкахъ посередь Иртышъ-реки. Пили, гуляли, изъ 
пушекъ палили, Расею и царя прославляли. Ермакъ наря
дился въ наречий латъ, разгуливалъ по банкету, съ лодки 
на лодку перепрыгивалъ, но какъ-то неспопашился, осту
пился и полетелъ въ воду, и попалъ въ самую то-ись суво- 
дистую суводь! Она его, голубчика, и втянула. Справиться- 
то онъ никоимъ манеромъ уже не моги, потому самому, что 
на немъ былъ царскш латъ двенадцать пудъ: онъ пуще 
всего и утопилъ его. Такимъ-то побытомъ и кончили жизнь 
свою воитель Ермакъ, сынъ Тимофеевичи! И съ той самой 
поры, заключили разсказчикъ, стали орлить и клеймить 
царств корабли и вешая казенныя вещи. Значптъ, Ермакъ 
научили.

— Такъ, что-ли, я разсказалъ?—спросили меня, немного 
погодя, Аеанасш Дмитричъ.—Чай, и у васъ, въ истор1яхъ. 
есть про Ермака. Нельзя же, думаю, обойти такого важнаго 
яроя.

— Почитай все такъ,— сказали я.—Одно только немного 
не такъ.

— Что же?—спросили меня старики.



—  2 7 0

— А вотъ что!— сказалъ я.— По напшмъ истор1ямъ, 
Врмакъ утонулъ не во время банкета, а во время сражешн 
съ басурманами.

—  Только въ этомъ разница?
—  Въ этомъ только,— сказалъ я, не желая входить съ 

собес'Ьдиикомъ моимъ въ далыгЬшшя разсуждешя и под
вергать критика его разсказъ.— А все прочее,— прибавилъ 
я,—все прочее, Аеанасш Дмитричъ, чистейшая быль, слов
но по писанному иль-бо по печатованному. Теперь, кстати, 
.спой-ка п'Ьсшо про Ермака.

—  Ихъ двй: которую тебй?— спросилъ старикъ.
—  Которую?— сказалъ я.— Валяй обй: много добра не 

надойстъ.
—  Изволь!— сказалъ старикъ.— Только не обезсудь,—  

оговорился онъ, голосъ у меня не такъ-то хорошъ: старъ 
становлюсь.— Не позвать ли лучше племянника Ермошу? 
Знаешь, онъ лучше меня поетъ.

—  Зачймъ?— сказалъ я.— Д ля меня не голосъ важенъ, 
а слова важны.

—  Хорошо,— сказалъ старикъ, прокашливаясь и рас
правляя усы и бороду. Сначала вотъ эту, коротенькую.

И старикъ запйлъ:

Какъ па ВолгЬ-рЬкЬ̂  да на КамышепкЬ 
Казаки жпвутъ, братцы, люди вольные:
Все донсйе, гребенсше со япцкнмп.
У казаковъ быль, братцы, атаманунша —
Ермакомъ звали Тнмофеевпчемъ.
Не злата труба, братцы, вострубила,
Не звонка лп, не громка лп рфчь возговорила —
То возговорплъ, братцы, Ермакъ Тнмофеевпчъ:
„Ужъ вы думайте, казаки-братцы, попридумайте,
Какъ проходить у насъ .тЬто теплое,
Настаётъ, братцы, зима холодная.
Еще гдф намъ̂  братцы, зимовать будетъ?
Намъ на ВолгЬ жить — все ворамп слыть.
На Япкъ идти—переходъ велпкъ. >
На Казань идти—грозенъ царь стоптъ,
Грозенъ царь стоптъ, братцы, немплостпвый.

.>



Онъ посла» на насъ рать велпкую,
Рать велпкую, въ сорокъ тысячей.
Такъ пойдемте же, да возьмемъ Сибирь!“

— Эту пАсню, батенька, вездА въ нашей сторопй услы
шишь; почитан каждый мальчишка ее знаетъ,—заговорилъ 
Аеанасш Дмнтрнчъ, кончнвъ шЬте.—А вотъ эту за ред
кость,—сказалъ онъ и запАлъ: ,

Шатаплся, мотаплся, Ермакъ, сыпъ Тпмофеевпчъ.
Онъ шатаплся, мотаплся по чпсту полю,—

-  По чпсту полю, Ермакъ, да по синю морю.
Разбпвалъ же, Ермакъ, вей бусы-кораблп:
Татарсше, армяпсые, басурмапсше;
А п больше того кораблп осударевы!
Осударевы кораблп безъ прпмйтушекъ,

. Да безъ царскаго'  онп безъ ербычка.
Возговорптъ Ермакъ, сынъ Тпмофеевпчъ:
— „Ой вы, гой есп, мои братцы-товаршцп,
Вы морсые удалые разбойппчкп!
Еще гдй памъ зиму зимовать будетъ?
Намъ на Волг! жпть, братцы, все ворамп слыть,
На Яикъ идти—переходъ велпкъ.
Идтп-ль намъ, не идтп па Иртышъ-рйку.
Мы съ Иртышъ-рйки возьмемъ Тоболъ-городъ.
Тоболъ-городъ возьмемъ бйлой грудью,
Бйлой грудью возьмемъ, безъ евппца, безъ пороху,
Безъ евпнца̂  безъ пороху, съ камчатной съ одной плеткою. 
И пойдемъ мы къ царю съ повинною,

/  Повеземъ ему своп буйны головы,
Во правой рукй повеземъ топоръ—плаху“.— ,
Ермакъ Тпмофеевпчъ ловплъ добра коня,
Добра коня что нп лучшаго,
Добра коня богатырскаго. 

г Надйпвалъ на него уздечку тесьмянную,
Накладывалъ потнпчкп бйлы-бумажные,
Накпдывалъ ейделнце черкасское,
Подтягпвадъ двйнадцать подпругъ шелковыхъ —
Не для красы—для крйпоетн.
Садплся-де Ермакъ па добра коня,
На добра копя, Ермакъ, па пноходаго.
Передомъ йдетъ Ермакъ, сынъ Тпмофеевпчъ.
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Ужъ опъ Фдетъ, Фдетъ потпхохоньку,
Ужъ онъ фдетъ, фдетъ посмпрнехоньку.
ПодъЪзжаетъ онъ къ шпроку дворцу,
Къ широку дворцу, ко царскому̂
Ко крылечку подъйхалъ, ко крашеному.
Какъ слйзалъ Ермакъ со добра коня,
И пошелъ Ермакъ въ царская палатушки;
Ужъ пдетъ-де онъ безъ докладушекъ,
Идетъ Ермакъ потихохоньку, посмпрнехоньку.
Какъ вошелъ Ермакъ во палатушкп,
Во свЬтлыя царсшя залушки.
Возговорптъ Ермакъ, сынъ Тпмофеевпчъ:
— „Здорово ты, нашъ батюшка, православный царь. 
Православный царь, ты, Пётръ АлекеФевпчъ,
Со своими князьями н боярамп!
Узнаёшь лп Ермака ты, сына Тимофеевича?
Я прИ'.халъ къ тебТ. съ повинною̂
Прпвезъ тебй свою буйну голову,
Во правой рук!; топоръ-—плаху.
Я шатаплся я мотаплся по чисту полю,
По чисту нолю п по синю морю.
Разбпвалъ я, Ермакъ, бусы-корабли:
И татарсше, п армянсые, п басурмансие,
А п больше твоп осударевы.
Осударевы кораблпкп безъ прпмйтушекъ,
Да безъ царсшпхъ онп безъ ербычковъ11.
Возговорптъ нашъ батюшка, православный царь:
— „Ужъ вы, гой есп, моп князья-бояры,
II вы думч!е моп с е н а т о р у шк п !
Еще что намъ съ Ермакомъ будетъ дфлатп:
Иль казнить его, пли в-Ьшатп?
Иль во всЬхъ впнахъ его простнти?
Иль ве.тЬть ему Казань, Астрахань взять?..." 
Возговорптъ одпнъ-де, бояринъ-то,
II старший думч!й сенаторушка:
— „Ой, ты, топ есп, батюшка, православный царь! 
Еще мало намъ Ермака казнпть-вйшати!“
Тутъ возговорптъ Ермакъ, сынъ Тпмофеевпчъ:
— „Ой, ты, гои есп, ты врешь, собака!
Безъ суда, безъ допроса хочешь Ермака вйшатп". 
Богатырская спла въ немъ разгоралася,
Богатырская кровь въ немъ подымалася,
Вынпмалъ онъ пзъ к о л ч а н а  свою саблю вострую,
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Онъ срубплъ, смахнулъ боярпну буяну голову:
Буйная его головушка огъ плечъ огвалплася,
Да по царскпмъ залушкамъ покатплася.
А п царская картпна персм'Ьнплася,
А и думчш сенаторы пснуталнся,
И по царскпмъ заламъ разбЬжалпся.
Возговорптъ пашъ батюшка, православный царь:
— „Ермакъ въ 64д1> спдптъ—б'Ьдон кутптъ.
Еще что намъ надъ Ермакомъ д'Ьлать?“
Нп одннъ князь ответу но далъ.
Во всЬхъ вппахъ прощалъ его.
Только Казань, Астрахань взять велЬлъ...

—- Ittcirfe конецъ, а Ермаку слава!— сказалъ Aeanaciii 
Дмитричъ, кончивъ rrhiiie.—Еще разъ скажу, прибавилъ 
онъ, песня эта за редкость въ нашей стороне.

Действительно, прибавлю и я отъ себя, песня эта весьма 
мало известна соврсменнымъ уральскимъ казакамъ. Обще
употребительная нынче между ними первая, которая начи
нается словами:

„Какъ на Волге на реке, да на КамышегасЬ" 
и которую каждый казаченокъ споетъ вамъ съ большими или 
меньшими пропусками. Но ту, о которой Aeanaciii Дмитричъ 
отозвался, какъ о редкостпой, мне случилось слышать всего 
только разъ. Я записалъ её, какъ и следуетъ, слово-въ- 
слово.

Т. III 18
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—  Бегали отъ насъ казаки въ погошо за разбошшками- 
киргизами,— говорилъ собес’Ьдникъ мой, Аеанасш Дмит- 
ричъ.—Догнали киргизовъ за Кара-Кулемъ, отбили у  нихъ 
добычу и, какъ водится, самихъ порядкомъ пощипали. Всо 
хорошо, однимъ только нехорошо: киргизы ранили одного изъ 
нашихъ казаковъ стрелой въ икру, такъ самую малость, и . 
небольно было, не больнее того, каиъ бы, къ-примйру, оса 
ужалить. Каяшсь, д'Ьло пустое, анъ, вышло не пустое: раз
воротило у казака ногу, словно бочку, и кипуло всего въ 
жаръ, и въ третШ день казачекъ побьпнпплся. Думали, что 
казак* съ-глазу умеръ,— анъ, не съ-глазу. в т о р о й  стрелой 
ранили его, эту стрелу онъ вывезъ съ собой изъ похода и, 
когда прпшелъ домой, воткнулъ ее въ сЬняхъ подъ застре
ху. Черезъ сколько-то времени после того, какъ схоронили 
казака, ребятишки его достали стрелу и стали баловаться, 
и одипъ другого укололъ. Что-ясъ сталось? Мальчикъ, кото
рого укололи, распухъ. Слава Богу, не умеръ. Случился па 
ту пору въ нашемъ форпосте купецъ,— съ торгомъ на низъ 
ехалъ,— человекъ сведунцй. Онъ-то и избавилъ мальчика 
деревяпнымъ масломъ— и внутрь давалъ, п снаружи мазалъ. 
Купецъ этотъ и разсказалъ, что стрела, то-ись копьяпка, 
ядомъ напитана. Чтобы увериться въ словахъ купца, нароч-
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но, тихонько отъ него, сделали пробу надъ собакой; уколо 
ли,—и собака черезъ два дня издохла,—Вотъ катая вещи бы- 
ваютъ!—прибавилъ разсказчикъ.

—  Почемъ же зналъ купецъ, что стрйла ядомъ была на
питана?—спроснлъ я разсказчика.—Что онъ, докторъ, что- 
ли, какой?

— Дохтуръ, не дохтуръ, а эти вещи хорошо, видно, 
зналъ,— сказалъ старикъ.—Разсказалъ онъ намъ послгЬ та
кую ужасную историю, что и теперь, какъ вспомнишь, и те
перь морозь по кож’Ь подираетъ. Слушай-ка.

-—Жили-были въ одномъ селй двое сиротъ, мальчикъ и 
дйвочка,—началъ разсказъ Аеана.сш Дмптрпчъ.—У сиротъ 
этихъ не было ни отца, ни .матери, ни сродпиковъ; корми
лись они милостынею. Мальчику было лгЬтъ десять, а дй- 
вочкй лйтъ восемь. Однажды зайхалъ въ то село, гдй жили 
сироты, страннш мужикъ, торговецъ,—торговалъ разными 
сластями. Сироты пришли къ нему попросить Христа-ради. 
Мужикъ спросилъ ихъ: есть-ли у нихъ отецъ и мать, иль-бо 
сродственники каше? Тй говорить, что они круглые сироты, 
кормятся именемъ Христовымъ. Тогда мужикъ и сталъ уго
варивать ихъ, чтобы пошли къ нему въ д'Ьтшци.

—  У меня,—говорить мужикъ сиротамъ,— иЬтъ дйтей. 
Идите ко мнй жить. Я,—говорить,—буду поить-кормить 
васъ, обувать и одЬвать. А когда выростете, тебя—говорить 
мальчику— женю, а тебя—говорить дЬвочк'Ь—замужъ вы- 
дамъ. А им'Ьше мое,—говорить,—раздйлю между вами по
ровну.- -

Д'Ьло датское,— сироты ничего не понимали, только пла
кала. Тутъ узнали и обыватели того села, гдгЬ они жили, и 
говорятъ мужику:

—  Чего съ ними толковать: глупы! Коли у тебя есть 
желаше, добрый человйкъ, воспитать сиротъ,—возьми, гово
рятъ, ихъ п поезжай съ Богомъ, куда путь-дорога лежнтъ.

Знамо, обывателямъ на руку, что выискался такой доб
рый человйкъ, что избавляетъ отъ сиротъ: эти, значить, съ 
хлйбовъ и съ податей долой. Хорошо. Взялъ мужикъ сиротъ,

*
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посадилъ въ повозку и повезъ съ собой. МЬсяцъ ц'Ьлый 
'Ьхали, напосл’Ьдокъ пргЬхали къ мужику на хуторъ. Хуторъ 
былъ въ мЬстЬ уединенномъ, лЬсномъ, глухомъ, вокругъ все 
болота п нп души живой. Но сиротамъ до этого дЬла н'Ьтъ. 
Живутъ они у мужика на хуторЬ, словно у Христа за па
зухой. Мужикъ нс знаетъ чЬмъ и кормпть пхъ, что нп са- 
мкми, значитъ, лучшими явствами. Особенно кормилъ и хо- 
лплъ д'Ьвочку, такъ п пичкалъ ее пряниками, пзюмомъ л 
разными сластями. Въ полгода она у  него такъ отъЬлась, что 
и узнать нельзя было: дотол’Ь была худенькая, черненькая, 
а тутъ сделалась пухленькая, бЬленькая, словно тЬсто пше
ничное. • , •

Хорошо. Прошло еще сколько-то времени,— перезимо
вали.' Весной п состряпалъ мужикъ такую штуку, что вчужгЬ, 
какъ только раздумаешься, морозъ по кожЬ подираетъ.—  
Взялъ онъ пустую бочку и высадилъ у нея дно,— потомъ 
взялъ девочку, разнагпшалъ н засадплъ въ эту бочку, а 
дно у бочки опять задйлалъ. Д ’Ьвочка, знамо, плакала, кри
чала,—да ничто. Мальчпкъ тоже пустился-было въ слезы,—  
да ничто: мужикъ пригрознлъ топоромъ,— п мальчпкъ за- 
молчалъ. Зад’Ьламшп бочку, мужикъ взялъ большой буравъ 
и павсрт’Ьлъ въ ней много дыръ, почесть пзрЬшетплъ бочку. 
СдЬламши это, мужикъ покатилъ бочку со двора и  вкатилъ 
въ середину болота, неподалеку отъ хутора. Вкатимши бочку 
въ болото, мужикъ досталъ изъ кармана дудочку' и засви- 
сталъ на ней. II въ болотЬ засвистали: это змЪп засвистали. 
II полЬзли зм'Ьп въ бочку сквозь набуравленныя дыры, и 
стали зм'Ьи дЬвочку грызть, жалить, и стали изъ нея кровь 
точить. Ужасть, что такое! Сначала дЬвочка, б'Ьдняженька, 
сильно кричала, а потомъ тише и тише; напосл’Ьдокъ пере
стала. Значитъ, зм’Ьи задушилп бЬдняженьку! Мальчпкъ 
опять-было поднялъ крикъ, по мужикъ— съ топоромъ къ не
му, и говорить:

—  Есть когда не замолчпшь, то и тебЬ тоже будетъ! А 
я, говорнтъ, не хочу7 съ тобой такъ поступить: довольно и 
сестренки твоей. II черезъ нея, говорнтъ, мы получпмъ не-
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сметное богатство. Тогда, говорить, п ты заживешь по-бар
ски. Молчи, глупый мальчишка!

„Мальчики замолчали. Прошло сколько-то времени, му
жики опять засвистали на дудке, и ви болоте опять засви
стали, но ужи тише прежняго. Это были те змеи, кои ви 
бочку еще пе попали. И эти змеи полезли ви бочку.— Че- 
рези некоторое время мужики опять засвистали; но ви бо
лоте было тихо.— „Вей!" сказали сами про себя мужики и 
выкатили изи болота бочку со змеями. Те, пока тощи были, 
слободно лезли ви бочку сквозь дыры, а изи бочки вылезть 
ужи не могли; напились и нажрались, значить, человечьей 
крови и раздулись; только головы ихи торчати изи дырп, 
словно пронизки. Ужасть, что такое!—Выкатпмпш изи бо
лота бочку, мужики развели огонь и повысили нади ними 
большой котелп на половину си водой. Когда вода стала 
закипать, мужики надели на руки кожаныя рукавицы, 
взяли железные клещи и давай ими таскать змгЬй—схватить 
клещами змею за голову, вытащить изи дыры и ви котелъ, 
и ви котелн. Такими манероми всКхи змей перетаскали ви 
котелн и стали варить;— сами варить, а сами уполовникоми 
пом'Ьшиваетн. Долго ли, коротко ли, мужики варили этакую 
гадость, напосл'Ьдокн прилеги на поли отдохнуть, а мальчику 
приказали слегка поддерживать поди котломи огонь и поме
шивать уполовникоми ви котле, чтобы ни одна капля этого 
взвара не ушла черези край. И рукавицы си себя сняли и 
отдали мальчику.—Ладно.

„Мужики лежали, лежали и захрапели; а мальчики си- 
дитн на корточкахи у котла, подкладываети поди него дрова 
и помешиваегъ ви котле уполовникоми, каки мужики при
казали, а сами, бедняженька, тихонько плачетп. Не помппти 
мальчики, каки случилось, что скинули си одной руки рука
вицу и дотронулся голыми пальцеми до уполовника, то-ись, 
до самой чашечки, что ви котели опускается,—и ви одинп 
миги палецп у него вздулся. Мальчики удивился, одпако, 
пе обробелп, а захотели испробовать, отчего такая оказ1я 
случилась; взяли и зачерпнули уполовникоми немного этого
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взвара, дали остыть и маленькую капельку капнули себе на 
ладонь,—и въ одинъ мигъ капля прошла сквозь ладонь, 
дыру, значить, прочла. Больно было мальчику, что и толко
вать, однако, не струсилъ онъ, не заплакалъ, не закричалъ, 
самъ Богъ, значить, подкрепили его и надоумили.— „Одна 
капля, да еще остуженая, что сделала, думаетъ самъ про 
себя мальчики.— Что же можетъ сделать целый уполовники 
этого зелья, да еще горячаго?!— Господи благослови!"— ска
зали мальчики самъ про себя, и въ ту-жъ минуту зачерпнули 
полный уполовники этого зелья и бухъ на рожу мужику. 
Мужики только вздрогнули и тутъ же окочурился; далее и 
голоса никакого не издали. Значить, нашла коса на камень.

„После такого случая, знамо дело, мальчики пустился 
бежать, куда глаза гдядяти. Утромъ наткнулся въ лесу  на 
дровосЬковъ и разоказалъ ими, что и какъ было. Т е вы
слушали мальчика, посмотрели на его руку, а она стала 
уже запухать. Тогда одинъ изъ дровосЬкови, человеки, видно, 
знающш, не говоря ни слова, прижали руку мальчика къ 
дереву и отхватили топоромъ, повыше кисти и пониже 
локтя. Этими самыми и избавили мальчика отъ неминучей 
смерти.— По сказками мальчика, дровосеки отыскали ху- 
торъ и нашли въ немъ все таки, какъ мальчики разсказы- 
валъ: и котелъ си зельемъ, и мертваго мужика;— у того, у 
подлеца, и рожи не знать было— зелье сожгло —  и издыря
вленную бочку. Бочку разбили и въ ней нашли одне белый 
косточки девочкины. Собрали эти косточки и, какъ подо- 
баетъ, схоронили тутъ лее въ лесу , а избушку си мертвыми 
мужпкомъ и си зельемъ и со всеми, что въ ней было, зава
лили хворостоми и предали огню.

—  Зачемъ же мужику нужно было этакое зелье?— спро
сили я разсказчика, когда онъ кончили свой разсказъ.

—  Какъ зачемъ? Рази не догадываешься?— спросили 
старики.— Этими самыми зельемъ,— продолжали онъ,— му
жики торговали, спроваживали, значить, его за границу, къ 
нещиятелямъ, а те, знамо дело, закаляли въ немъ стрелы, 
копья и всякое оруж1е на пагубу нашу и всехъ добрыхи
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людей. Довольно слегка поранить человека стрелой иль-бо 
саблей, что зельемъ такимъ напитана нль-бо намазана,—и 
человеку тому неминуемо приключится смерть, если только 
не уснЬютъ во-время захватить какнмъ ни на есть лекар- 
ствомъ.

— Отъ кого-жъ хсупецъ слышалъ эту исторпо?—снова 
спросили я моего собеседника.

— Отъ д'Ьдушки!—отвечали тотъ.—А д'Ьдушка его и 
былъ тотъ самый сирота-мальчикъ, что угомонилъ мужика 
ядомъ,-—заключили старикъ.



YI.
z'

Оборотни.

...На моемъ вгЬку мнгЬ только разъ довелось видеть обо
ротня въ пашнхъ м'Ьстахъ п то давнымъ-давно, когда я  ма- 
ленькимъ мальчишкой былъ,— говорилъ старикъ.— Въ на- 
шнхъ м’Ьстахъ, чтобы не сглазить, этакихъ мерзостей ныньче 
ужгь совсЬмъ пЬтъ; да и въ старипу, сказывали старики, 
было мало. Народъ-то, ^что ли, былъ совестливый, иль-бо 
потому, что въ достатке жилъ и  ни въ чемъ нужды не 
тгЬ лъ — не знаю, какъ сказать; а только въ томъ могу заве
рить, что хоша п изъ напшхъ въ старину бывали т а т е  доки, 
что съ нечистой силой знались, одпако, на т а т я  штуки не 
пускались, чтобы образъ звЬря какого принять п темъ лю
дей стращать и обирать, пль-бо кого по нассрдкамъ въ зверя 
оборотить. А вотъ въ Расеи, между мужиками,— продолжалъ 
разсказчикъ,— и въ старину, говорятъ, бывало п въ нонеш
нее время много бываетъ такнхъ пакостей. Тамъ. говорятъ, 
целые свадебные готЬзды въ волковъ оборачивали и оборачи 
ваютъ, ссть-колн дружка плохъ, не можетъ, значить, супро 
тивъ заговора свой отговоръ представить.

„Оборотпи бываютъ двухъ сортовъ,— продолжалъ ста 
рпкъ:— одпп вольные, друпе подневольные. Вольный оборо
тень тотъ, кто самъ собой, своей волей, оборачивается въ 
какого-нибудь зверя, чтобы невзначай людей пугать и пхъ
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обирать, когда тй испугаются; Подневольный оборотень тотъ, 
кого кто-нибудь по насердкамъ оборотить въ звйря, чтобы 
тотъ скитался и нужду спознавалъ. Подневольные оборотни 
безопасны, жалости подобны, они никакнхъ худностей нико
му не дйлаютъ, ихъ н обижать грешно. А вотъ тйхъ, коп 
самн собой, радн корысти, на эти штуки пускаются, тйхъ, 
знамо, и убить не грйхъ—туда и дорога. Быль такой при- 
мйръ и у насъ, на моей памяти, годовъ иятьдесятъ тому. 
Жили мы тогда въ Гурьевй-городкй. Въ одно время прошла 
по городу молва, что оборотень ходить въ образй свиньи. 
Сначала не вей вАрили, а подъ конецъ вей увАрились. Разъ 
ночью шла изъ гостей домой женщина. Вдругъ изъ-за угла, 
словно стрйла, выскочила преогромнйющая свинья и прямо 
женщинй подъ ноги. Женщина обмерла и безъ чувствъ упа
ла на землю; а когда очувствовалась, то ни жемчужной со
роки,—тогда еще въ модА были сороки,—ни индийской ши
ринки на головА не осталось. Значить, оборотень сграба- 
сталъ. А женщина была изъ хорошаго, богатаго дома и 
хмйльпого въ ротъ не брала. Въ другой разъ, вскорА послй 
этого, оборотень напалъ на казака и стащилъ съ него шел
ковый азямъ, норковую шапку и козловые сапоги. Правда, 
казакъ былъ выпимши, но не совсймъ, былъ еще въ чувствА, 
во вей глаза глядйлъ, видйлъ, какъ свинья зубами сорвала 
съ него и шапку, и азямъ, и сапоги, но оборониться и за
кричать не могъ: отъ испуга и руки, и ноги у него отнялись 
и голосъ замерь.

Послй этихъ ncTopiii стали обыватели беречься, по но- 
чамъ не стали ходить по одиночкй, а стали ходить по двое, 
по трос, съ фонарями да съ оружьемъ. Съ того ли, не съ 
того ли, перестала свинья разгуливать по городу. Прошло 
сколько-то времени спокойно, стали свиныо забывать. Вдругъ, 
середи бйла дня, въ какой-то праздникъ, появилась она въ 
слободкй, около дйвичьяго хоровода: хотАла, значить, пожи
виться чймъ-нпбудь отъ дйвчатъ. ТА, словно отъ дождя, въ 
разныя стороны, подняли крпкъ-плачъ и взбулгачили весь 
народъ. Затормошился пародъ и кинулся на свиныо, кто съ



ружьемъ, кто съ дубьемъ. Свинья видитъ, что дЬло плохо, 
поворотила оглобли назадъ и драло вонъ изъ города, и по- 
бЬжала къ га и ш а м ъ *).  Народъ за ней. Кто-то, набегу, 
выстр'Ьлилъ по пей изъ ружья и раздробилъ ей правую пе
реднюю ногу. Еще кто-то выстрЬлилъ и попалъ свиньЬ въ 
морду. Однако, совсЬмъ не убили. УспЬла, бест!я, забЬжать 
за одинъ шишъ и пропала; спряталась, значить, въ пгашъ. 
Народъ окружили шипга и давай палить въ него изъ ружей. 
Палили, палили и перестали. Слыгаутъ: въ шишЬ что-то ше
велится и стонетъ. Принесли багры и стали растаскивать 
шишъ. Оттащили сколько-то пучковъ и увидали: на лоскут- 
кЬ кошмы (войлокъ) стоитъ на колЬняхъ сЬдой, какъ лунь, 
старикъ, въ голубой китаечпой рубашкЬ. Правая рука у  него 
перебита пулькой и впеитъ, словно плеть; зЬвки разбиты; 
изъ нихъ и изъ руки, какъ теперь помню, струится черная 
кровь. Старикъ силится что-то сказать, а не можетъ; только 
мычитъ, да стонетъ, да головой качаетъ, кланяется, да лЬвой 
рукой-то на себя покажетъ, то на церковь.

—  Каится! каится!— закричалъ кто-то изъ народа. —  
Попа, видно, проситъ.

—  Дьявола ему, еретику, а не попа! Не доетоинъ онъ 
этого! Добивай его, ребята!— закричалъ еще кто-то.

—  По этому слову кто-то выстр'Ьлилъ, и старикъ пова
лился. Въ тоё-жъ минуту завалили его опять камышомъ и 
подожгли. Шишъ былъ огромнЬющш, возовъ болЬе ста, за- 
пылалъ словно адъ: къ вечеру отъ старика и праху не оста
лось! Съ той поры никто ужъ больше пе впдалъ свиньи-обо
ротня.

„Это я самъ, своими глазами, видЬлъ,— прибавилъ раз- 
сказчнкъ.— А разъ довелось мнЬ говорить съ однимъ чело- 
вЬкомъ. Тотъ, ложь ли, правда ли, самъ былъ въ оборот- 
няхъ, только не по своей волЬ, а по волЬ тещи своей, кол
дуньи. Я тебЬ разскажу. Слушай-ка.

*) Запасы камыша приготовленнаго для топлива п складываемаго въ 
конусообразный кучки. Этп-то кучки называются н и ш а м .
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„Жили они, этотъ человеки,—говорили старики,— съ 
женой не въ ладахн, часто к о л о т и л и  ее, а все пзъ-за тоге, 
что взялъ ее нечестную, ошибся. Жена жаловалась своей ма
тери. Та часто выговаривала зятю, чтобы унялся, не тира
нили жену, чтобы забыли ея девший проступоки. „Грехи да 
беда,говорити теща зятю, си кЬмп не бываети. Не то, го- 
ворити теща, сыграю я си тобой такую штуку, что неточно 
дочь Мою, а и дома своего не узришь". Зять, однако, не 
унимался, колотили жену по-прежнему, а того и ви голове 
не держали, что теща его колдунья.

„Рази, ви пьяноми вид6, поколотили они жену очень 
больно; та и убежала кп матери, ви другое село. Па другой 
иль-бо на третш день, си похмельной головой, зять пошели 
кп теще за женой. Теща притворилась, будто ничего не 
знаети, что тами у нихп си женой произошло, встретила 
зятя ласково, усадила за столп и стала потчивать обедоми. 
Но зятю не ДО' обе да: у него голова трещитн си перепоя.

—  Нети ли чемп опохмелиться, любезная тещенька?— 
спрашиваети зять.

— Коли нети,-—говорити теща ласковыми голосоми:— 
есть! По пословице, не для зятя, собаки, а для своего ди
тяти, говорити теща будто шутками. Воти, говорити теща, 
кушай, да только, смотри, не обожгись.

„Сказала это и достала изи-за печки стакани вина и 
поднесла зятю. Тоти, не перекрестясь п не благословись, ду- 
хо-мп выпили стакани. Хотели порожнш стакани поставить 
на столп, а они, то-ись стакани, сами собой выпали изп 
руки. Зять взглянули на руки, а они не руки, а волчьи 
лапы. Они взглянули сами на себя, и весь-то они не чело
веки, а волки, оти головы до пятокп волки! Зять си мыс
лями еще не успели сообразиться, каки теща и жена схва
тили одна ухвати, другая кочергу и давай гнать его изи 
избы. Ви дверь ли, ви окно ли, не помнить, зять выпрыг
нули на дворн. Тами собаки принялись рвать его. Они на 
улицу, п тами собаки. Они ви леей, а тами волки, и тй 
стали-было пощипывать его. Однако, вскоре заступился за
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него волчш предводитель, къ примеру, атаманъ. Подошелъ 
онъ къ оборотню, обшохалъ его и зарычалъ на своихъ. Т е 
замолкли, присмирели, подощлп къ оборотню, обнюхали его, 
полизали и хвостами завертели; значить" въ компанпо къ 
себе приняли. Къ вечеру вся стая поднялась съ места и по
шла на промыселъ. Оборотень съ ней же. Д ёло  было зимой, 
сн'Ьгъ былъ глубокш, по брюхо волкамъ. Истовымъ волкамъ, 
знамо, это ни по чемъ, а оборотню куда какъ жутко было. 
Однако, со временемъ и онъ обдержался, сталъ бегать, какъ 
и настояицй волкъ. Въ ту же ночь зарезали волки лошадь 
и стали Ксть. На нихъ глядя, и оборотень присунулся-было 
къ лошади, но есть не могъ— въ душу не пошло. Заметили 
это волчш предводитель, подошелъ къ оборотню и знаками 
показалъ, какъ сл'Ьдуетъ съ маханпной обращаться. Сперва 
волкъ положилъ лапу на маханъ— „гляди-де!“ , потомъ рва- 
нулъ зубами и вырвалъ кусокъ маханпны; вырвалъ и бросилъ 
на сн'Ьгь; потомъ опять взялъ со снега въ зубы и три раза 
встряхнулъ въ воздухе; напоследокъ сталъ есть. Оборотень 
сделалъ точно такъ лее. И показалась после того оборотню ма- 
ханина .вкусной-превкуспой, что твоя жареная гусятина иль- 
бо поросятина, и сталъ онъ уписывать ее за обе щеки. Съ 
этого самаго раза оборотень и языкъ волчш сталъ понимать, 
сталъ и разговаривать съ волками, а все человечесше по
мыслы изъ головы совсемъ вышли, одно слово, сделался на- 
стоящймъ волкомъ, будто и не былъ никогда человекомъ.

Такимъ манеромъ целыхъ три года оборотень жилъ съ 
волками п вошелъ у волковъ въ большую славу, какъ храб- t 
рый, небоязливый, ловкш и проворный резакъ. Бывало, ни
кто лучше не подцепитъ и не зарежетъ овцу, корову иль-бо 
другую какую скотину. Стараго предводителя где-то убилп 
на промысле. На место его волки выбралп себе атаманомъ 
оборотня: ужъ больно ловокъ былъ, пострелъ! Черезъ три 
года, в друга, ни съ того, ни съ сего, пришелъ оборотень въ 
человечш разумъ п вспомнилъ прежнюю свою человечью 
жизнь, вспомнилъ и тещеньку свою любезную. И захотелось 
ему отмстить тещ е чемъ возможно. Что-жъ, зачемъ дело



285

стало? Подъ началомъ целая стая волковъ! Въ одну ночь онъ 
и скомандовалъ волкамъ, чтобы шли за нтгъ. Волки повино
вались и пошли. Подошли къ тому селу, где жила теща 
оборотнева, зашли задами къ тещину двору, знамо, оборотень 
показывалъ, влезли на базъ, где овцы содержались, разло
мали сверху дыру и спустились въ базъ, чтобы перерезать 
у тещи вс'Ьхъ овецъ, такой приказъ былъ отъ оборотня. Спу
стились въ базъ, и попали въ западню: овецъ въ базе не 
было. Правда, были две-три леданця овцы, да шутъ ли въ 
нпхъ? Волкамъ, а пуще оборотню, не того хотелось. Ну, 
нетъ овецъ—это еще не беда: „на нетъ и суда нетъ"; а то 
беда, что волкамъ вылезть изъ база нельзя, в отъ это для 
волковъ скверно! Прежде они, пострелы, такъ делывали: за- 
лезутъ, бывало, къ кому-нибудь въ овчарню, нарежутъ овецъ 
многое-множество, накладутъ ихъ поленшщеп и по нимъ вы- 
лезутъ вонъ. А теперь не то вышло; значитъ, нашла коса 
на камень. Пробовали волки стену грызть,— скоро ли про
грызешь: стена толстая, изъ сырого кирпича. Принялись за 
дверь и около нея ничего не взяли: дверь была дубовая, оби
та железомъ. Стали землю рыть, чтобы подъ стену под
рыться, и тутъ ничего не взяли: земля мерзлая, не скоро 
подроешься. Взвыли волки и въ досаде кинулись на оборот
ня, что завелъ ихъ въ такое место. Растерзали-бъ волки обо
ротня, еслибъ не подошли въ эту минуту къ дверямъ люди. 
Волки оселпсь притихли, поджали хвосты и забились въ 
уголъ. Оборотень ни живъ, ни мертвъ, забился въ другой и 
слышитъ на дворе за дверыо голосъ тещи. Та омехомъ гово
рить сыновьямъ:

— Гость дорогой пришелъ, да не одинъ, а съ целой 
компанией. Приготовьтесь, детушки, хорошенько угостить.

Сказано, теща была колдупья. Она знала и день, и часъ, 
когда зять-оборотень вернется; припасла къ тому времени 
такой крепкой базъ и оставила въ немъ, для приманки вол
камъ, две-три паршивыя овцы, а остальныхъ припрятала въ 
другое место.

Немного погодя, растворилась дверь и въ базъ вошла
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теща съ фонаремъ и съ веревкой въ рукахъ. З а  нею вошлн 
три сына ея, три здоровенные мужика, съ топорами и верев
ками. Подошла теща къ волкамъ, посмотрела на нихъ, пере
считала— ихъ было двенадцать— и говорнтъ: „Хороши гости, 
нарядные". А волки, словно снулые, сидятъ на заднпхъ ла- 
пахъ, не шевелятся; нечистая сила и ихъ пригвоздила. По- 
томъ подошла теща къ оборотню, погладила его по голове, 
смеется и говорить:

—  Что, мой другъ, соскучился видно объ насъ? И зве
стить пришелъ?— Милости просимъ!

Сказала это и накинула оборотню на шею веревку и по
вела вонь изъ база.

—  А вы,— говорить она сыновьями,— угостите приятелей 
его, какъ должно. Скиньте съ нихъ тулупы-то, чай, жарко 
имъ въ нихъ.

Привела теща оборотня въ избу, поставила супротнвъ 
печки, достала изъ-за печки стаканъ вина и подала обо
ротню.— Выпей,— говорить теща. —  Оборотень не знаетъ, 
какъ съ стаканомъ сладить. Теща велела ему сесть на задшя 
лапы, а передшя протянуть. Онъ такъ п  сделали. Теща 
вставила ему стаканъ между лапъ и помогла выпить. Обо
ротень выпилъ и въ тотъ же мпгъ обратился опять въ чело
века. Тогда теща и говорить зятю:

—  Не разъ говорила я  тебе: не бей мою дочь; но ты 
не слушали . Теперь пеняй сами на ребя. Но, любезный зя- 
тюшка, это только одни цветочки, а ягодки еще впереди. 
Берегись! Если отныне слово одно услышу отъ дочери, что 
ты обижаешь ее, то оборочу тебя въ волка на целую жизнь.

Зять, знамо дело, клянется передь тещей всеми богами, 
что нс будетъ обижать жену, а у самого на ум е одно, какъ 
бы только вырваться живому отъ тещи. Та напоила его, на
кормила и отпустила домой; дала ему и одежду, а его оде
жонка, что была на немъ, вся Износилась, покуда оборотнемъ 
ходили.—Лишь только вырвался отъ тещи, зять п побежали, 
сломя голову, куда глаза глядятъ; и въ село свое не зашелъ,
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и отъ жены, и отп дома, и отъ всего сродства своего отсту
пился,—пошелъ, значптп, странствовать.

Показывалъ этотъ челов’Ькъ мнгЬ руки свои. На всЬхъ, 
сударь мой, пальцахъ первыхъ суставовъ не было: отморо
зили они ихп въ первую зпму, какъ оборотнемъ бйгалп! А 
на ногахъ пальцы уцйл'Ьли, по той самой причинt ,  что на 
ногахъ сапоги были. ПослЬ, знамо, и сапоги износились, да 
ничего: ноги, значить, обдержались.

Мужичка этог? я видйлъ старичкомъ. Бакчи онъ у насъ 
караулили. Послй, каки слышно было, ушелп они на Иргизъ 
и постригся ви монахи. Это было ви ту пору, когда иргиз- 
скте монастыри не были еще разорены,—заключили старики.



Проклятые.

„По попяпямъ уральцевъ* зяпмствованнымъ, ко
нечно, отъ велпкоруссовъ, ш у т о в к и  суть прокля
тия жены п девы. ’ Он'Ь жпвутъ во плоти, невидимо 
отъ людей, п будутъ жить до пришеств1я Христова. 
А какъ онй пе совсЬмъ еще отрешились отъ земли, 
то часто ходятъ между людьми, похшцаютъ одежду и 
пищу... и выбпраютъ для себя любовнпковъ пзъ муж- 
чпнъ. Обыкповеппо шутовки пападаютъ иа тЬхъ, ко
торые горюютъ объ отсутствугощпхъ пли умершпзъ 
женахь пли любовнпцахъ... Кроме шутовокъ, т. е. 
проклятый, жепщпнъ, есть между чертями и ш у т  ы, 
т. е. проклятые мужчины. Эти полуземные молодцы 
въ свою очередь оболыцаютъ между людьми мо.то- 
дызъ жеищпнъ... Конечно, случается, что кроме жен- 
щпнъ попадаютъ въ сети шутовъ и неопытныя де
вушки... Отецъ пли мать можетъ проклясть и погу
бить свое детище безъ всякаго памеретя, огь 
одной глупости и иеосторояшостп. С-топтъ только 
отцу пли матери сказать и е в ъ  ч а с ъ  сыну пли 
дочерп два слова: ,^будь проклятъ11—и дптя тотчасъ 
псчезнетъ. Н е ч а с о м ъ  простолюдины считаютъ 
самые wiyxie полдни, т. е. промежутокъ пли, пра
вильнее, переходъ отъ 12-го къ 1-му часу —  пе
реходи, продолжающейся, впрочемъ, только одно 
мгновете пли и еще меньше".

(II з ъ р а з к а з а :  „ В а с п л п !  С т р у н я ш е в ъ“ ).

— гЕхалъ одипъ казакъ пзъ Самары въ Уральскъ,-—гово- 
рилъ собес'Ьднпкъ мой, старикъ.— Ъхаль но Обчему (Общий 
Сыртъ). Тел'Ьжонка у казака была ледащая, словно у баш
кирца; связана, какъ говорится, лыкомъ да мочалой; въ доба- 
вокъ, пе смазана, будто въ СамаргЬ и дегтю не нашлось на
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базар!'.; и поэтому самому скрыпитъ на вей лады; особенно 
одно колесо отличалось: какъ только обернется, такъ и 
вскрикнетъ: „тырлы!" И все, братецъ мой, на одинъ ладь: 
„тырлы" да „тырлы". Ничего, однако, казакъ привыкъ къ 
этому „тырлы". Спустилась дорога подъ гору и пошла лА- 
сомъ, осинником!.. Казакъ сидитъ на одной наклескА и пй- 
сенки мурлычитъ. А колесо все свое: какъ обернется, такъ и 
вскрпкнетъ „тырлы". И въ лйсу откликнется: „тырлы!" Ко
лесо „тырлы" и въ лйсу „тырлы". Сначала казаку невдо 
мекъ, что это „тырлы" не спроста; думаетъ, что это въ 
лАсу отдается. Немного погодя, дорога вышла пзъ лйсу и 
пошла по увалу, по ровному мйсту, а тамъ и по степи. Ка
закъ йдетъ,—колесо: „тырЛы!" II въ степи, позади телйги: 
„тырлы!"—„Тырлы" да ,Дырлы!“ Что будешь дйлать? Не
много погодя, это самое „тырлы" слышно не позади, а но 
правую сторону телйги. Чудеса! Еще немного погодя, это 
„тырлы" слышпо по лйвую сторону. Чудеса! Еще немного 
погодя, это „тырлы" слышно въ самой телйгй, па другой на
клескА, супротивъ казака. Чудеса! Казакъ остановился, 
слйзъ съ телйги, обошелъ кругомъ, тяжи и кое-что попра- 
вилъ, лересйлъ на другую наклеску и по Ахали. Казакъ 
Адетъ, а колесо опять „тырлы", а въ отвАтъ колесу опять 
„тырлы!" Это „тырлы" на другой ужъ сторопА, гдА прежде 
казакъ сидАлъ.

— Что за оказ1я?—говоритъ казакъ самъ про себя.— 
Ужъ не чортъ ли шутитъ?

— Чортъ пе чортъ, а похожъ на него!—говоритъ въ
отвАтъ казаку невидимый голосъ. .

Казакъ улсаснулся и давай творить молитву, а самъ, вы- 
тараща глаза, озирается на всА стороны. Думаетъ и то,—не 
притаился ли кто гдА, не пугаетъ ли. Но никого нАтъ, и 
быть негдА: мАсто гладкое, ни кустика, ни марика.

— Нс безпокойся,—говоритъ казаку невидимый голосъ,— 
никого не увидишь. А есть-когда хочешь,— говоритъ неви
димый голосъ,—я самъ тебА покажусь.

Казака покоробило, по кожА у него морозъ пробАжалъ.
т .  ш . 19
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—  Будь спокоенъ,—говорить невидимый голосъ,— Ника
кого худа тебй не сдйлаю, да и не могу: не въ моей власти.

—  Да ты кто?!—почти зашялъ казакъ.— Прежде ска
жись, чтобы я зналъ, а потомъ ужъ и покажись.

—  Я проклятой!— говорить невидимый голосъ,-—Ну, что, 
хочешь, чтобы я теб'Ь показался?— спрашиваетъ невидимый 
голосъ.

Казакъ видить, что не отбояриться ему отъ проклятого, 
коли тотъ самъ навязывается,—думаетъ: надо-де, уважить, а 
то, пожалуй,—долго-ли до гр'Ьха,— худа бы какого не сдй- 
лалъ.

—  Кажись!— говорить казакъ, а у самаго голосъ дро-
житъ. ,

—  Только, пожалуйста.— упрашиваетъ казакъ прокля
того,—пожалуйста, почтенный, покажись въ пристойномъ 
образй, чтобы вдосталь не испугаться...

—  Хорошо,—говорить невидимый голосъ, со смйхомъ.— 
Зажмурь глаза!

Казакъ зажмурился.
—  Гляди!— говорить невидимый голосъ.
Казакъ открылъ глаза и увидалъ прямо передъ собой, на 

другой наклеск'Ь, мужчину въ красной александрийской ру- 
бах'Ь.— Мужчина былъ парень молодой, усъ только рй- 
жется,— парень бйлый, кудрявый, краснощекш, здоровен
ный, на лбу хоть  онучи суши— высохнуть. -

—  Ну, что? Каковъ я на твои глаза?— спрашиваетъ про
клятой казака.

—  Ничего,— говорить казакъ,— на мои глаза, ты такой 
же человйкъ, какъ и вей люди.

—  Да!— говорить проклятой, и вздохнулъ.— Я такой же 
былъ человйкъ, какъ и ты, какъ и вей люди. Д а вотъ, по 
грйхамъ моимъ, нопалъ въ дьявольское обчество и почитай 
на одномъ конй съ дьяволами сижу.

—  По какому же случаю ты нопалъ въ дьявольское обче
ство?— спрашиваетъ казакъ.

—  Известно, по какому,— говорить проклятой: —  лгать
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прокляла; н е  в ъ  ч а с ъ  лихоп слово молвила и погубила 
vоня.-—Правда,—говорить проклятой,— самъ я тому причи
ной: на мать руку гголнялъ... Родсмъ я купец ь города Ниж- 
няго,—чай, слыхалъ?—спрашиваетъ проклятой казака.

— Какъ не слыхать? — говорить казакъ. — Слыхалъ! 
Тамъ Макарьевска ярманка.

— Родителя у меня не было въ живыхъ, а была одна 
родительница,—говорить проклятой.—Держала она меня въ 
строгости, что и говорить, да не воздержала; значить, чего 
въ комъ не положено, въ того не положишь. Однажды я 
загулялся въ разныхъ веселыхъ домахъ. Слыхалъ ты, какъ 
нашъ братъ гуляетъ?—спрашивали проклятой казака.

— Ну,—говорить проклятой,—я п загулялся, и задол- 
жалъ: вина много перебралъ. Денегъ со мной было немного, 
расплатиться нечёмъ. Надеялся на товарища, а тотъ изме
нить, подлецъ, скрылся. Хозяева въ долгъ не верить и отъ 
себя не отпускаютъ. „Расплатись, говорятъ, за вино да за 
музыку; не то, говорятъ, въ полиции прсдставпмъ".—Что де
лать? Послать къ матушке за деньгами—боюсь. Знаю, мать 
денегъ не дастъ. А тамъ пристаютъ:— „Расплатись, гово
рятъ,— ciio-жъ минуту расплатись; не то, говорятъ, за будош- 
никами пошлемъ."—Дулся, дулся, да и перевернулся: ски- 
нулъ съ себя всю одежду, какая была, и отдалъ подъ за- 
кладъ. „Когда, говорятъ, принесешь деньги,— тогда возьмешь 
свое обратно".—Остался я въ одной рубахе, и въ такомъ 
виде пришелъ домой. Мать вскинулась на меня, стала бра
нить п бить. Я, съ пьяныхъ-то глазъ, возьми и толкни ма
тушку въ грудь. Этого, знамо дело, матушка не стерпела, 
плюнула мне въ рожу, да и сказала:— „Будь же ты за это, 
анаеема, проклятъ!"—На беду мою,—говорить проклятой,— 
пришлось матушке слова эти выговорить н е  в ъ  ч а с ъ .  Ну, 
и конченъ балъ! Въ тотъ же мигъ подцепили меня дьяволы 
п увлекли въ свое сонмище! Теперь,—говорить проклятой,— 
и исполняю повеленное мне дьяволомъ.

— Что-жъ ты делаешь?—спрашиваетъ казакъ.
—  Известно, что,—говорить проклятой:—слоняюсь по
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Mipy между людьми, отыскивая такихъ дЪвушекъ, пль-бо мо- 
лодушекъ, коп по полюбовпикамъ или по мужьямъ тоскую тъ, 
примазываюсь къ нимъ и... Дальше нечего разсказывать, 
самъ знаешь.

—  Какая лее польза тебе оттого?— спрашиваетъ казаки.
— Какъ какая? говорптъ проклятой.— Чудной ты че

ловеки! Ведь я во плоти... Опять и то, еслибъ я  и  не хотели, 
такъ дьяволы приневолятъ: я въ ихъ власти. Что ггрикажутъ, 
то и исполняй. А вздумай-ка ослушаться, беда! такъ отсте- 
гаютъ железными, раскаленными прутьями, что въ другой 
разъ не захочешь супротивничать. Таковъ предАлъ.

—  Да дьяволамъ-то какая польза отъ этого?— спраши
вали казаки.

— Казаки молодецъ, любопытничаетъ, до всего, значитъ, 
доходитъ,— заметили разсказчикъ.

—  А вотъ какая!— говорили проклятой.— Ки которой 
жепщшгЬ я прпкачнусь, ведь она можетъ забеременеть и ро
дить. Воти этого-то младенца, что оти меня родится, дьяволы 
и подц'Ьпяти и утащати къ себгЬ,— ни въ жисть не оставятъ 
между людьми. Дьяволы, впдпшь ли, какую-то выгоду пахо- 
дятъ вн томи, чтобы какъ молено больше залучить въ свое 
обчсство человечсскихъ души и во плоти, и безъ плоти,—  
особенно доролеатъ младенческими дуплами. Хорошенько не 
умею тебе объяснить,— говорптъ проклятой,— какую выгоду 
изъ этого дьяволы чаютъ получить, —  пасчстъ этого онп 
больно не откровенны съ нашими братомъ. Одно заметно, что 
опп больно доролеатъ младенческими душами.

—  Значитъ, все -проклятые занимаются этими лее реме- 
сломъ?—допытывается казаки.

— Нети, не все!— говорить проклятой.— т е  только за
нимаются этими ремесломъ, кто въ совершенныхъ летахъ.

—  А рази, окроме младепцевъ, что отъ вашего брата 
родятся, есть между вамп и несовершепныхъ летъ?— спра
шиваетъ казаки.

— Есть,— говорптъ проклятой,— примерно, мальчики л  
девочки. Эти, глядя по возрасту, около дома шпшлятъ; при-



293 —

мирно, мальчики дрова собираютъ, провизпо запасаютъ, а 
девочки есть готовятъ, одежду починяютъ, новую шыотъ, 
прочее такое, все по домашности...

— Где-лсъ провиз11о-то берете, где оделоду-то берете?— 
спрашпваетъ казакъ.

— Какъ где? мелсду людьми побираемся!—говорить про
клятой.—Для этого нарочно снаряжаемъ парии мальчп- 
шекъ. ТгЬ, невидимо отъ людей, ходить по домамъ, по базару, 
по мяснымъ рядами, выглядываютъ, где что положено безь 
молитвы и отъ всего этого дерутъ по малости,— нарочно бе- 
рутъ по малости, чтобы хозяевами не въ догадъ было. При
мерно, если побирушки наши пзъ всЬхъ лавокъ въ мясномъ 
ряду по фунтику возьмутъ мяса, такъ и то съ пудъ иаберутъ. 
Вотъ этимъ-то и пробавляемся.

— По какому же побыту маленыае-то попадаются къ 
вами?— спрашпваетъ казакъ.

— Да по такому лее, по какому, примерно, и я попали,— 
говорить проклятой;—знамо, родители проклинаютъ. Къ при
меру, раскричится иль-бо разбалуется ребепокъ, надоесть 
матери. Та съ досады и скажетъ ребенку: „о, чтобъ черти 
тебя взяли!" пли: „отвялсись, ты, проклятый!" пль-бо что 
другое похолеее на это. И скажетъ мать такое не въ часъ, 
и не случится на ту пору на ребенке креста,—ну и копченъ 
балъ! Черти въ тотъ лее мигъ подхватятъ ребенка и утащатъ 
къ себе,—поминай, какъ звали.

— А есть между вами старики иль-бо старухи?—допы
тывался старики.

— Нетъ!—говорить проклятой.-—По той самой причине 
нетъ: кто лее будетъ проклинать ихъ, то-ись, стариковъ и 
старухи? Некому! Правда, бываютъ средственныхъ лйтъ 
мужчины и женщины, да редко, очень-очень редко,—а всё 
молодежь одна, да мелюзга. А сами мы,—говорить прокля
той,—не растемъ и не старКемся: какъ кого въ какомъ воз
расте застанетъ прокляпе, такъ тотъ въ такомъ возрасте п 
остается на всю жизнь; а жизнь наша,—говорить проклятой
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и вздыхаетъ,— жизнь наша долга, до второго пршпеств1я, до 
суда страшнаго.

—  А тогда что будетъ?—спрашпваетъ казакъ.
—  Не в'Ьдаемъ!— говорптъ проклятой.— Эта статья отъ 

насъ закрыта.
—  Ну, а совершенныхъ л'Ьтъ проклятая девки п моло- 

дыя женщины, то-ись, по нашему, ш у т о в к и ,  т’Ь тоже 
этимъ художествомъ занимаются, какимъ, къ примеру, и 
ты?— спрашпваетъ казакъ.

—  Непременно!-—говорить проклятой.— Oirh еще больше 
нашего брата объ этакпхъ дйлахъ хлопочатъ, да только, горе 
пхъ, мало уснЬваютъ....

—  По какой же причине мало?— спрашпваетъ казакъ.
— А по той самой,— говорить проклятой,— что къ муж

чине трудно прикачнуться: мужчина супротнвъ женщины 
крепче, редкш , редк а мужчина, рази изъ тысячи одинъ, 
предается тоске по ясене иль-бо по любовнице; а безъ этого 
и прикачнуться нельзя.' Женщины же супротнвъ мулсчинъ 
гораздо слабее, къ греху самохотному, чтобы не сглазить, 
большую приверлшость имеютъ; и потому самому нашему 
брату лафа около жешцпнъ: купаемся, словно сыръ въ масле. 
Я тебе про себя скажу,-— говорптъ проклятой— Недавно, съ 
годъ тому, въ селе, подъ городомъ Самарой, одна девушка 
врезалась въ молодого парня, въ работника. Некое время 
пробавлялись они с у х о ю  л ю б о в ь ю :  надзоръ въ доме 
былъ етрогш. Вдругъ случился паборъ, и забрили работнику 
лобъ. Всплакалась девуш ка и предалась тоске-отчаянно; ли
шилась, бедняжечка, сна и ппщи. На ту пору я проходилъ 
черезъ то село, где ясила девуш ка, узналъ ея положеше, 
увидалъ и самое: ничего, девка смазливая. „Хорошо, думаю, 
къ этой моясно прикачнуться". Ведь и у  насъ,— говорптъ 
проклятой казаку,— и у насъ губа-то не дура, языкъ не ло
патка, знаетъ, что сладко. Насчетъ этой статьи мы разбор
чивы, на кой-какихъ не заримся, а выбираемъ, чтобъ была 
и молода, и хороша, и сдобпа. А вотъ шутовки, говорптъ 
проклятой, те  не разбираютъ, всякому рады, былъ бы только
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мужчина, по той самой причине, я ужи тебе сказали, что 
имъ не лафа около мужчинн. Хорошо,—говорить прокля
той,—решили я, значить, прикачнуться кь той дйвушкй, и 
для того выбрали такую минуту, когда она сидела вь избе 
одна и плакала по полюбовпичкй, приняли на себя образи 
полюбовнпчка,—на этоти счсти мы молодцы, можеми всякчя 
.дичины принимать,-—обрядился ви солдатскую шинель,..

— Гдй жи ты шннель-то взяли?—спрашиваети казаки.
— Воти еще о чеми спрашиваети?!—говорить прокля

той.— Где взяли?—Да сбондили! Нарочно ви городи Самару 
слетали и тами у гарнизонными солдати изи цехауза стя
нули. Больше негде было взять. Обрядимшись некрутпкоми, 
я, говорить проклятой, и представился Маше,—девушку 
Машей звали. Та, каки только узрела меня, таки, словно 
безумная, и бросилась мне на шею, и давай целовать: этого 
только мп'Ь и нужно было. Си того самаго раза,—говорить 
проклятой,—каки женщина, своей волей, коснется до нашего 
брата, она наша... Откуда ты, соколики мой?—говорить 
Маша,—а сама цгЬлуети меня.—Тише, тише, говорю ей: 
кто бы не услыхали. Бежали, говорю, изи роты: о тебе со
скучился. — Куда-жи мне девать тебя? — спрашиваети 
Маша, когда мы си ней нацеловались и намиловались,— 
Оби этоми, говорю, не бсзпокойся. Теперь лйто, проживу, го
ворю, на огороде, ви копоплянник'Ь. II зажили я ви коно- 
пляпникй, говорить проклятой. Маша каждую ночь прихо
дила ко мне и есть приносила. Сначала я не моги есть этой 
пищи, по той причине, что си молитвой готовлена. Прика
зали Маше, чтоби она сама готовила, бези молитвы; Маша 
таки и сделала,—Кн осени перешелн я изи коноплянника 
ви теплый погреби, что ви избе были поди поломи, и ви 
неми поселился. День, бывало, сижу ви погребе, а ви ночь 
кн Машй. Жисть была славная, хоть бы и не проклятому: 
пили—ели сладко, спали мягко. Главное, никто не безпоко- 
или, никто, значить, пе догадывался. Напоследоки догада
лись: Маша забрюхатела... Отеци Маши принялся сейчаси 
же за крести, да за молитву. Ну, супротиви этого нашему
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брату но устоять, я тое-жъ минуту оборотился въ муху и 
драло изъ погреба, а тамъ нзъ избы: улепетнулъ, значить. Не 
въ похвальбу сказать,— говорить проклятой,— нашъ брать 
никогда крепко не держится за полюбовнпцъ. Чуть не 
такъ,— поклонъ, да и быль таковь: А все по той прпчинЬ, 
что завести нашему брату другую полюбовницу не трудно; 
во всЬхъ страпахъ, куда не заверни, вездЬ сыщешь. Вь ину 
пору у нашего брата по нискольку полюбовнпцъ въ разъ 
бывастъ. Такъ и странствуемъ отъ одной къ другой, скуку 
разгоняешь. Если разстояше малое, примерно въ одномъ 
селЬ или вь одномъ городЬ,— ходимъ пЬшечкомъ, не торо
пясь, а если разстояше большое,— примерно, одна полю
бовница въ сел’Ь, а другая въ другомъ,— то оборачиваемся 
въ какую-нибудь птицу иль-бо въ огненный шаръ, и пере- 
детасмъ. Въ поелЬднее время, однако,-— говорить прокля
той,—черти запрет^ положили, чтобъ мы, безъ крайней 
нужды, огпсннымъ шаромъ не летали, по той прпчинЬ, что- 
де люди скоро узнаютъ.— Да,— говорить проклятой,— на 
насъ людямъ много жаловаться грЬхъ: мы пе привязчивы. 
А вотъ шутовки— статья иная: тЬ не въ насъ. ТЬхъ какъ ни 
гоняй, какъ ни обжигай, онЬ все свое. ПримЬрио, засадятъ 
осЬтованнаго шутовкой мужчину въ избу, и всЬ двери, всЬ 
окна, всЬ, значить, продухи заградятъ крестомъ и молитвой. 
Кажись, что бы тутъ дЬлать? Одно—махнуть рукой и уйти. 
Нашъ брать такъ и дЬлаетъ; а шутовка не такъ. Шутовка 
ни за что скоро не разстанется съ своимъ полюбовникомъ, го
това околЬть, шельма, около того дома, гдЬ полюбовникъ, 
отыщетъ какую-нибудь щелочку и влЬзетъ-такн, влЬзетъ къ 
нему. .Жалко, значить, разстаться. А все потому, я уж ъ тебЬ 
говорплъ, что на ихь несчастье мало выдается такихъ слабо- 
душпыхъ мужчпнь, а безъ мужчинъ, дЬло извЬстное, жить 
скучно, особенно тЬмь, кон привержены къ самохотному 
грЬху. Изъ нихъ,— говорить проклятой,— т а т я  есть жлуд- 
ныя до мужчинъ, что если осЬтуютъ какого, то ни въ жисть 
не разстанутся съ пнмъ, возьмутъ да и задушатъ бЬдпаго, 
чтобы никому не доставался. Т а т я  злюнця.
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— Гдй-жъ вы живете?—спрапшваетъ казакъ.
— Въ одиночку — гдй приведется, — говорить прокля

той.—А домами—юртами живемъ завсегда подъ водой, на 
днй озера, прудовъ, старицъ,—вобче въ стоячихъ и тини- 
стыхъ водахъ, гдй никогда не бываетъ водосвяыя, то-ись, 
куда не ходятъ провославные на ярдань и не дйлаютъ намъ 
помехи.

— А рази отъ водосвятия бываетъ вамъ помеха?—спра- 
шиваетъ казакъ.

—  Еще какая помйха-то, кто бы зналъ!—говорить про
клятой.—Какъ только погрузятъ въ воду крестъ, такъ вей 
наши „чертоги" затрясутся и разрушатся,— а самимъ намъ 
бываетъ душно, тяжко,—вей вонъ и бйжимъ. Одно слово, 
при такихъ окашяхъ намъ жить нельзя,—и мы въ такихъ 
водахъ не живемъ.

— Вотъ какъ!—говорить казакъ.
— Да этого еще мало—говорить проклятой,—намъ и въ 

такихъ-то водахъ, куда никогда на ярдань не ходятъ, и въ 
такихъ-то водахъ иногда помйха бываетъ.

— Отчего же?—спрапшваетъ казакъ.
— Оттого, — говорить проклятой, — если обыватели по 

воду ходятъ.
— Неужто п отъ этого вамъ помйха бываетъ?—спра- 

шиваетъ казакъ.
— Бываетъ п отъ этого,—говорить проклятой.—Вйдь 

иная степенная и кроткая женщина, знаешь, не зачерпнетъ 
воды спроста, а непременно сотворить молитву, да призоветъ 
крестную силу. Ну, и конченъ балъ! Сила крестная нпзой- 
детъ на воду и перевернетъ вверхъ дномъ вей наши чертоги. 
По этой самой прнчнпй,—говорить проклятой,—мы и вы- 
бираемъ себй въ жилище таюя стояч1я и болотистыя воды, 
куда неточно на ярдань, а и по воду ннкто не ходить. Вотъ, 
къ примйру, у насъ въ Яикй ни одного нашего притона нйтъ, 
а в ъ  С о л д а т с к о й  С т а р и ц й  *) цйлыхъ два.

*) С о л д а т с к а я  С т а р и ц а —старое русло Япка, огибающее П е р е -
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— Ну, а въ Б а с к а ч к и н о й р о с т о ш и *) рази нЬтъ 
у  васъ притона?— спрашнваетъ казакъ.

Проклятой покачалъ головой.
—  Помилуй!— говорить казакъ.— Неужто ш ръ лжетъ? 

Вйдь всЬ говорить, что въ Баскачкиной ростоши черти жп- 
вутъ.

—  Ну, да-да-да!— говорить проклятой.— Тамъ точно, есть 
иритонъ, да не нашъ. Тамъ, говорить проклятой, живутъ 
черти, а не мы; тамъ,— понимаешь ли?— истовые черти жи
вутъ еъ душами опивицъ, удавленнпковъ и утопленниковъ, 
кто, значить, самъ себя удавитъ, утопить,— вобче съ ду
шами гЬхъ, кто самъ на себя руки накладетъ.— А мы, гово
рить проклятой, живемъ особнякомъ, съ опивнцами, уда
вленниками и другими самоубивцами не якшаемся, по той 
причин'!), что-наша яЗпсть особая: мы, проклятые, во плоти, 
а они, то-ись, самоубивицы, безплотны: мы, есть-когда гово
рить правду, живемъ все-таки въ свое удовольств1е, на всей 
своей вол'!’., а они в'Ьчно въ цйпяхъ, в^чно въ хомутахъ, 
в'Ьчпо подъ огненпымъ кнутомъ, в'Ьчно, что называется, въ 
каторг’Ь.

—  Вотъ какъ!— говорить казакъ.— Вы врозь отъ опивицъ 
и вс'Ьхъ самоубивнцъ. Я этого не зналъ.

—  Да, да, врозь!— говорить проклятой.— Черти насъ не 
м'Ьшаютъ. II сами черти съ нами мало живутъ. У иихъ свои 
особыя собранья. У  насъ, въ нашихъ притонахъ, говорить 
проклятой, только для надзора, для порядка, живутъ пооче
редно нисколько чертей. Tf>, къ примеру, въ род-fe кварталь- 
ныхъ, компссаровъ, блюдутъ порядокъ, судъ и расправу чи- 
пятъ.

—  Вотъ какъ!— говорить казакъ.— И у васъ есть началь
ство. Я этого не зпалъ.

в о л о ч и у ю Рощу,  блпзъ г. Уральска. С о л д а т с к о й  названа она, въ 
поздийншее время, отъ солдатскпхъ казармъ, блнзъ нея построенных!,.

*) Б а с к а ч к п н а  р остош ь —оврагъ, соединяющийся одннмъ концомъ 
съ Солдатской Старнцей—пздавпа славптся мЬстомъ пребыв ашя чертей. Объ 
втомъ будетсь сказано въ особой главЬ.
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— Нельзя,—говорить проклятой,—и намъ жить безъ на
чальства. Вйдь и межь нами всяко бываетъ: и ссоры, и 
драки, и разные кляузы. Такъ было бъ кому разобрать, раз- 
судить и въ порядокъ произвесть.

— Да изъ-за чего же,—говорить казакъ,—изъ-за какого, 
прости Господи...

— Ты, однако, не призывай это Имя вслухъ, при мн'Ь,— 
упредилъ проклятой казака, не давъ ему слова договорить.— 
Пожалуйста, говорить, не призывай это Имя при мнй: тя
жко слышать. На умй-то, если хочешь, пожалуй держи, а 
вслухъ не говори.

— Ладно, ладно,—говорить казакъ,—не буду. Скажи-ка 
мнй,— спрашиваетъ казакъ,-—изъ-за чего же у васъ могутъ 
происходить ссоры и драки? Что дЬлите? Чай, еЬно не ко
сите, на плавню не ходите? .

— Да изъ-за всего,—говорить проклятой.—Примерно, 
одинъ у другого вещь какую-нибудь зажилить, или одинъ 
другого какъ обзоветъ нехорошо, обругаетъ, или одинъ у 
другого дорогу перебьетъ у полюбовницъ, или одинъ другого 
въ картахъ надуетъ.

— Вотъ какъ, — говорить казакъ. — Вы и въ карты 
играете. Я этого не зналъ. Да гдЬ-жъ вы карты-то берете?— 
спрашиваетъ казакъ.

— Чудной ты человйкъ!—говорить проклятой.—ГдЬ бе- 
ремъ? Зиамо гдЬ: у людей крадемъ! Я вйдь тебй сказывалъ, 
что мы только воровствомъ и живемъ. Своего хозяйства заво
дить не можемъ...

— Такъ, такъ!—говорить казакъ.— Извини, почтенный, 
забылъ. Да когда-жъ вы находите время картежничать?— 
спрашиваетъ казакъ.—Вйдь ты же сказывалъ, что больше 
занимаетесь насчетъ женскаго пола.

— Ну, не все же насчетъ этого,—говорить проклятой,— 
одно вйдь и надойстъ. Хоша мы проклятые, то-ись, люди 
необыкновенные, хоша въ насъ и есть капелька нечистой 
силы, однако мы не двужильные, устатокъ знаемъ; ну, и от- 
дыхаемъ. Кромй того, говорить проклятой, въ некоторые дни
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и сами черти даютъ нашему брату вольготу. Примерно, весь 
Велнкш Постъ, особенно Страстная Недйля, вей Оспожинки, 
вей тй дни, въ кои люди постятся и молятся,—-вей Tanie дни 
полагаются намъ на отдыхъ, на гулянку; эти дни на изво- 
лящаго: кто хочетъ— въ M ipy. шатайся, кто хочетъ— въ прп- 
тонъ пди. Вотъ въ это-то время и собираемся мы въ при
тоны, кому куда ближе, или у кого гдй больше знакомыхъ, 
и заводимъ танцы, пляски и всяшя игрища,— дымъ коромыс- 
ломъ! А разъ въ году, говоритъ проклятой, въ понедйльникъ 
на Фоминой недйлй, вей ш у т ь Г н  вей ш у т о в к и  безпре- 
мйнно должны являться въ притоны, каждый въ свой, гдй 
пршшеанъ. Въ этотъ день дйлается намъ перекличка, по- 
вйрка: вей лп на лицо, не пропалъ ли кто.

—  А рази случается, пропадаетъ кто пзъ васъ?— спра- 
пшваетъ казакъ.

—  Случается,— говорить проклятой.— Въ м1ръ опять воз
вращается.

—  Какимъ же побытомъ?— спрашиваетъ казакъ.
—  Ну, этого ужъ я тебй не скажу!— говоритъ прокля

той.— Нельзя,
—  Отчего же?— допытывается казакъ.
—  А вотъ отчего!— говоритъ проклятой.— Прпмйрно, я 

разскажу тебй, отчего пашъ брать переходить въ мтръ, а ты 
перескажешь*людямъ; ну, и копченъ балъ! Мтръ узнаетъ 
это средство и будетъ уловлять нашего брата, а чертямъ от
того большой убытокъ. Тогда весь сонмъ чертей, и съ са- 
ашмъ сатаной, поднимется на меня, и житья мнй не будетъ, 
пожалуй, причтутъ къ опивицамъ и запрячутъ въ хомутъ.

—  Такъ вотъ какъ вы поживаете!— говоритъ казакъ.— Въ 
томъ только и время у  насъ проходить, что иль-бо женскш 
полъ, иль-бо игрища.

—  Да,— говорить проклятой,— въ томъ только и жисть 
наша состоитъ.

—  Ну, спрошу я тебя еще вотъ о чемъ,— говоритъ ка
закъ проклятому:— межь себя вы не женитесь, не сходитесь, 
то-псь, шутъ съ шутовкой?
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— НгЬтъ!—говорить проклятой.— Этого не бываетъ и
быть не можетъ. •

— Отчего же?—допытывается казакъ:— По моему, гово
рить, кажись, все единственно: и шутъ во плоти, и шутовка 
во плоти. -

—  Пйтъ, не все единственно,—говорить проклятой.—Къ 
примеру, я хоша и во плоти, до не полный человйкъ. Тоже 
и шутовка: хоша и во плоти, но и она не полный же чело- 
в'Ькъ. А не полный человйкъ съ неполнымъ чсловйкомъ не 
можетъ соединяться. Для этого, говорить проклятой, нужно 
чтобы хоша одинъ челов’Ькь быль полнымъ человйкомъ, та- 
ковъ предйлъ. Оттого-то вйдь шутовки жлудны насчетъ 
мужчинъ, я тебе ужъ сказывали. А есть когда-бъ можно 
было нами съ шутовками сходиться, нами бы житья отъ пихъ 
не было: заседлали бы о не насъ и взнуздали, не стали бы 
one и по Mipy шататься, мужчинъ отыскивать, а выезжали 
бы на нашемъ брате.

— Такъ, такъ!—говорить казакъ.— Теперь понимаю, А 
вотъ что еще, почтенный, не во пгЬвъ будь тебе сказано,—го
ворить казакъ проклятому:—повернись-ка, пожалуйста, ко 
мне задомъ: я посмотрю.

— Чего посмотришь?—-спрашиваетъ проклятой.
— Спину твою,—говорить казакъ.—Хочу, значить, уве

риться, правду ли говорить люди, что у вашего брата спина 
жолобомъ, то-ись корытомъ?

— Изволь,—говорить проклятой, и повернулся къ казаку 
спиной.

Казакъ повелъ кнутовищемъ по спине проклятого: спина, 
какъ спина, на корыто ничуть не похожа.

— Ну, что?— спрашиваетъ проклятой.
— Ничего!—говорить казакъ,— Спина, какъ спина, ни

какого изъяна нетъ. Значить, болтаютъ. Извини, что побез- 
покоилъ.

—  Болтаютъ-то, болтаютъ, да не совсемъ, — говорить 
проклятой.— Я тебе это объясню. Спина корытомъ, говорить
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проклятой, бываетъ не у насъ, а у настоящихъ чертей. ТЬ 
вЬдь тоже иногда, по нуждЬ, пускаются въ наше ремесло.

—  Какъ такъ?— спрашиваетъ казакъ.
—  А вотъ какъ!— говоритъ проклятой.— ПримЬрно вый- 

детъ такая лишя, что иная женщина оченно ужъ тоскуетъ 
о мужчинЬ, съ ума бЬдняжка сходптъ, а нашего брата па 
ту  нору близко не случится. Ну, какъ тутъ быть? Искать 
насъ? Д а скоро лн отыщешь! ВЬдь въ пну пору нашего брата 
семью собаками не сыщешь. А женщина тЬмъ временемъ 
можетъ образумиться, въ разсудокъ придтп. Вотъ по этой 
caMoii иричинЬ, чтобы, знаешь, не упустить такой удобный 
случай,— в'Ьдь и черти-то придерживаются вашему правилу: 
„куй желЬзо, покуда горячо",— вотъ по этой-то прлчинЬ кто- 
нибудь изъ настоящихъ дьяволовъ и приметъ на время образъ 
человЬческш и явится къ женщнпЬ. Знамо, черту нужно 
только, на первыхъ порахъ, осЬтовать женщину, а послЬ онъ 
передастъ ее кому-нибудь изъ проклятыхъ, кто первый на 
глаза попадется. Самъ же дьяволъ жить съ нею по нашему 
не можетъ, не дано. На первыхъ порахъ отъ него въ этомъ 
дЬлЬ одинъ только отводъ, обманъ. Вотъ у этихъ-то чертей, 
говоритъ проклятой, кои прикидываются нашимъ братомъ, и 
бываетъ спина корытомъ, сгладить ее, значить, не могутъ. 
КромЬ того,—говоритъ проклятой,— у нихъ и хвостъ, ни
куда спрятать не могутъ, таковъ предЬлъ. КромЬ того,—  
говорить проклятой— у нихъ и ногъ настоящихъ, человЬчь- 
ихъ, не бываетъ, а бываетъ иль-бо звЬриныя лапы, пль-бо 
лошадиным копыты, таковъ предЬлъ. По этимъ вещамъ,—  
говоритъ проклятой,— мало-мальски толковая женщина скоро 
можетъ узнать и догадаться, кто таковъ есть ея душенька. 
А нашего брата,-—говоритъ проклятой,— распознать трудно. 
Мы, братецъ мой, какъ есть совершенные... Ай, ай!— вдругъ 
заревЬлъ проклятой, и тычма полстЬлъ съ телЬгп.

Казакъ остановплся.
—  Что съ тобой?— спрашиваетъ онъ проклятого.
—  Оказш!— говоритъ проклятой, а самъ ежится п че

шется.—  Разговорился я съ тобой и пе замЬтплъ, какъ на-



303 —

'Ьхали на такое лгЬсто, что обожгло меня, словно огнемъ. 
Посмотри,— говорнтъ проклятой казаку,—что впереди-то?

Дорога въ этомъ мйстй спускалась подъ гору. Внизу изъ- 
за березннка виднйлся крестъ часовни. Больше ничего.

—  Ничего !—говорить казакъ.—Вонъ только С е р г i е в
с к i й С к и т ъ  виднйется.

—  Въ томъ-то и штука, что скитъ!—говорптъ прокля
той.—Давеча у старцевъ крестный ходъ былъ, вотъ здЬсь, 
на самомъ этомъ мйстй, прошелъ. Ну, и нельзя мнгЬ чсрезъ 
эту черту переступить. До трехъ день,—говорить прокля
той,—никакая нечистая сила не можетъ переступить чрезъ 
ту черту, гдЬ крестный ходъ пройдетъ. Дорога идетъ прямо 
черезъ скитъ,—говорить проклятой казаку.—Поезжай одинъ, 
а я, говорить, кругомъ обойду, и по ту сторону опять тебя 
встречу.

—  Хорошо,—говорить казакъ,— ступай. Только вотъ что, 
почтенный, говорить казакъ проклятому: може, я остано
влюсь въ скиту-то и долго тамъ пробуду. Неужто-жъ ты 
ждать меня будешь? Соскучишься. Не лучше ли, почтенный, 
намъ совсЬмъ разстаться, а? Какъ ты думаешь?—спрашп- 
ваетъ казакъ проклятого.—Чай, самъ знаешь, конный, пгЬ- 
шему не товарищи.

— И то д'Ьло,—говорнтъ проклятой.—Пожалуй, разста- 
немся. Но'Ьзжай ты себК, а я пойду себ'Ь. Въ самомъ Д'Ьлй,— 
говорить проклятой,— скоро ли я съ тобой дотащусь до 
Уральска, а мнй надо туда поспешить.

—  Что такъ?— спрашиваетъ казакъ.
—  Какъ что?—говорить проклятой.—На дняхъ отъ васъ 

полкъ выступили на Ахтубу.
— Ну, такъ что жъ?— спрашиваетъ казакъ.
—  Какъ что?—говорить проклятой.— Ты что за безто- 

лочь? Рази не догадываешься? Все же сколько-нибудь оста
лось такихъ женъ, кои по мужьямъ тоскуютъ. Значить, на
шему брату пожива. Понялъ?— спрашиваетъ проклятой ка
зака.

Казакъ только плюнулъ, махнули рукой, сотворили мс-
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литву и логналъ лошадь. К аз акт,, значитъ, смАло ужъ тутъ 
иоступалъ, надеялся, значитъ, на черту, замети л ъ разсказ- 
чикъ. А проклятой ударился о земь, оборотился, братецъ 
мой, коршуномъ и иолетАлъ къ Уральску.

НедАлю спустя, казакъ пргЬхалъ въ Уральскъ и, словно 
сонъ въ руку, получилъ нерадостную вАсть: одна молодая 
баба, сродствсннпца его, связалась съ проклятыми, съ тАмъ 
самымъ, который балясничалъ съ казакомъ па Обчемъ.

—  Почемъ ж’е знали, что съ тАмъ, а не съ другими?—  
спросилъ я рассказчика.

—  Видали люди, что проклятой коршуномъ леталъ,—  
отвАчалъ старики,— Ну, кромА того, продолжалъ онъ, и жен
щину вскорА въ чувство привели, и она разсказывала, каковъ 
изъ себя проклятой. По примАтамъ, вышелъ тотъ самый, что 
къ казаку па Обчемъ приставлялся.— А что проклятой толко- 
валъ казаку насчетъ того, какъ они въ свонхъ притонахь 
живутъ, какъ время проводить, какъ въ Mipy пищей поби
раются и прочее,— все это, сударь мой, сущая правда,—-под
твердили _ рассказчики.— Бывали случаи, что люди— настоя- 
нце люди, а не проклятые— гащивали у  проклятыхъ, иные 
по своей волА, а иные по-неволА,— а п о с л а  в ы х о д и л и  на 
свАтъ Божш и разсказывали, что видАли и что слышали.—  
Бывали и такие случаи, что люди улавливали шутовокъ, и 
тА, знамо дАло, разсказывали про свое житье-бытье. Я тебА 
разскажу одну любопытную исторпо, какъ шутовку уловили. 
Слушай!

—  Къ одному холостому парню прикачнулась шутовка 
и осАтовала его. Случилась этакая оказья вотъ по какому 
случаю. Парень, видишь ли, любили дАвушку и хотАлъ на 
ней жениться, да не довелось, сердечному: не отдали. На
вернулся другой женихи, богатый,— за того и отдали. Па
рень и предался тоскАотчаянпо, а шутовка и шасть къ 
нему, словно тутъ п была. Сначала дом аш те не догадыва
лись; а потоми догадались, дАло сдАлалось явными. Прежде 
парень были разбитной, веселый, здоровый, а тутъ, словно въ 
воду опустился: пе пьетъ, не Астъ, пожелтАлъ, исхудали—
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ни съ к'Ьм'ь словечка не вымолвить,-—отъ всЬхъ бпгаетъ, пря
чется, забивается на подволоку, въ базы, въ разные закоулки, 
и когда где бываетъ одинъ, шепчется, смеется, целуется. 
Тутъ ужъ и сомнете всякое въ сторону; дело видимое, па
рень съ шутовкой живетъ.

Многажды мать приступала къ сыну,—продолжали раз- 
сказчикъ,-—уговаривала его, чтобы онъ поведали ей свое 
горе; но тотъ, бывало, молчитъ, головой качаетъ. Напослй- 
докъ мать пошла къ священнику и разсказала ему, что съ 
сыномъ ея творится,—и священники далъ матери совйтъ, 
какъ она должна къ сыну подступиться, чтобы выведать отъ 
него всю подноготную.— Мать, по совету священника, и при
ступила къ сыну. Сначала говорила о томъ, о семь, а па- 
послйдокъ завела речь о Груше,4 то-ись, о- той самой де
вушке, пояснили разсказчикъ, на которой не довелось парню 
жениться. Потому1' мать завела ргЬчь о ГрупгЬ, что въ доме 
известно было, что шутовка являлась къ парню въ образе 
Груши,—не разъ, значить, подслушивали, какъ онъ назы
вали шутовку этими именемъ.

— Слышу отъ людей,— говорить мать,— что къ тебе, ди
тятко, Груша ходить. Правда ли?

„Сынъ годовой качаетъ: врутъ-де! Мать опять говорить 
сыну:

—  Ты, дитятко, отъ меня не скрывай. Я не для того 
спрашиваю, чтобы журить тебя иль-бо запреть на тебя по
ложить, а для того- единственно, чтобы совйтъ тебе подать 
къ лучшему. Если ужъ ходить о н а  къ тебе, то видались бы 
вы съ ней по секрету, чтобы огласки большой нс было. 
Долго ли до греха, мужи Груншпъ у-знаетъ, и выйдстъ 
беда. Мне, яко матери твоей, и го-ворить-то съ тобой объ 
этакихъ дйлахъ не следовало, да что буду делать? сердце 
не терпптъ; ведь мне жаль тебя, ведь ты дитя мое, мое 
рожденье.

„Парень и проговорился.
— Да мы, говорить, и такъ по секрету видаемся,

т. Ill 20
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—  Где жъ вы видаетесь-то?— спрашиваетъ мать.
—  Д а гд'Ь доведется,— говорить сыпь,— когда на подво

лок^, когда въ базу, когда въ передбанник'Ё, когда где, какъ 
случится.

—  Ну, а въ избу рази она не ходить къ тебе?— спра
шиваешь мать.

—  Н'Ьтъ, ходить,— говорить сынъ,— только тогда ходить, 
когда вь избе, кроме меня, никого не бываетъ! да еще когда 
икона бываеть задернута занавеской; а есть-когда икона не 
бываетъ задернута занавеской, ‘'го останется въ дверяхъ и 
прикажешь мне задернуть, я и задерну, она и войдетъ.

—  А есть ли на тебе крестъ-то?— спрашиваетъ мать.
—  Не-гъ!— говорить парень.— Я бросилъ его: она такъ 

приказала.
—  Зачемъ же ты послушался, глупенькш?— спраиш- 

ваетъ мать.
—  Нельзя не послушаться,— говорить сынъ, —  стра- 

щаеть, что ходить ко мне не станешь, а мне безъ нея, ма
тушка, смерть; хоть сейчасъ же ройте могилу. Еще вошь 
что вчера, какъ уходила, она сказала мне,— говорить па
рень:— „може-де, родные будутъ мазать тебя какимъ сна- 
добьемъ, може-де, святой водой спрыскивать стаиутъ, може- 
де, призовуть священника или какого-нибудь канунника, 
чтобы молитвы надъ тобой читать; то ты, говорить, ни подъ 
.какимъ видомъ не давайся: я этого, говорить, терпеть не мо
гу. А есть-когда дашься, то, говорить, иль-бо тебя задушу, 
иль-бо сама на себя руки наложу, иль-бо домъ вашъ огнемъ 
спалю, иль-бо всю скотину у васъ переморю!" Я, говорить 
сынъ матери, обещалъ ей, что этого не будешь. Пожалуйста, 
маменька! умаливаешь сынъ мать; пожалуйста, родимая, не 
трожьте меня, оставьте вь покое.

„Говорить это, а самъ такъ и заливается слезами. Мать 
тоже плачетъ и говорить сыну, успокоиваетъ; знамо, гово
ришь такъ, какъ евященникъ научилъ:

— Хорошо, хорошо, дитятко! не будемъ тебя безпокоить 
никакими мазями, никакими отчитываниями; жалко мне
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тебя, в'Ьдь ты дитя мое. Живи въ свое удовольств1е, какъ 
знаешь. Только, дитятко, по подволокамъ, да по базамъ, да 
по передбанникамъ не укрывайся. Къ чему? Вотъ тебгЬ вся 
горница въ твое владЪше, располагайся зд'Ьсь какъ знаешь; 
наша и нога сюда не коснется. А чтобы, говорить мать, чтобы 
и ей не было никакой помехи, я и образа-то отсюда вынесу, 
въ другую избу перенесу.

„Сынъ обрадовался и бросился матери на шею. Мать по
ласкала сына, поплакала, и подъ какимъ-то предлогомъ 
увела сына пзъ дома, а сама и виду не показываетъ, что за
думала что-то противъ него и противъ шутовки. Въ то самое 
время, какъ мать ушла съ сыномъ изъ дома, пришелъ въ 
ихъ домъ священникъ и вел1>лъ очистить избу отъ всего 
святого, чтобы шутовкА было не въ домекъ; а самъ обошелъ 
снаружи домъ, и вей окны, веб щели, веб, значить, продухи 
оградилъ крестомъ и молитвой и окропилъ св. водой; не тро- 
нулъ только однб двери, оставилъ ихъ, какъ и были, не 
огражденными, чтобы шутовка могла войти въ избу безъ 
препятетая.

„Въ первую же ночь послб того, какъ все это устроили, 
шутовка и явилась къ возлюбленному прямо въ горницу. Эту 
ночь, и другую ихъ не безпокоили, дали имъ всю волю. Шу
товка радуется такому счастью, не замечаете, подвоху, со- 
вебмъ поселилась у парня, и ручки, и ножки, что назы
вается, склала. Хорошо. На третью ночь, часу во второмъ съ по
луночи, когда парень съ шутовкой наигрались вдоволь, уго
монились и легли спать, явился къ дверямъ священникъ съ 
причтомъ въ полномъ облаченш, съ крестомъ, съ евангел1емъ, 
съ св. водой, съ местными иконами, съ кадилами и со све
чами, подошелъ къ дверямъ, оградилъ ихъ крестомъ, окро
пилъ св. водой и вошелъ въ избу,—вошелъ, педнялъ святой 
крестъ надъ головой, оградилъ въ воздухб и возгласилъ: во 
имя Отца, и Сына, п св. Духа! Да исчезнетъ сила нечистая, 
да сокрушится она передъ силою Животворлщаго креста 
Господа нашего 1исуса Христа".

*
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—  Аминь! —  возгласилъ причти и -заняли ангельсшя
песни.

Шутовка взвизгнула, въ виде жука завертелась и закру- 
жылась по горнице,— попалась, голубушка! Шутовка ищетъ 
места, где бы улизнуть, но места такого нетъ; подлетптъ къ 
дверями— тамъ священники съ крестомъ— жжетъ, къ окну—  
тамъ тоже жжетъ; къ трубе— тамъ тоже; къ болтовой ды
р е — тамъ тоже; одно слово, куда не кинется, везде отказъ! 
А священники съ причтомъ возглашаютъ молитвы, поютъ ан
гельская песни, читаютъ евангел1е, кадятъ кадилами, кро- 
пятъ св. водой, одно слово, вздохнуть не даютъ шутовке! Ви
лась, вилась шутовка по горнице, стукалась, стукалась о 
косяки да о стены, напоследокъ измучилась, изъ силъ вы
билась и рухнула на поли, идно стены задрожали. Это, зна- 
читъ, нечистая сила пошла сквозь землю. Въ эту самую ми
нуту пропели петухи, и, на место жука, очутилась на полу 
девушка въ красномъ штофномъ сарафане. Священники къ 
ней, осенили ее крестомъ, окропили святой водой и надели 
на шею ей н а т е л ь н ы й  крестъ, а евангел1е возложили 
ей на голову. Некоторое время девуш ка лежала словно уби
тая, напоследокъ очувствовалась, приподнялась, перекрести
лась и сотворила молитву. Этпмъ п дело завершилось,—  
сказали старики.— Устпгли шутовку, и она перешла въ 
млръ, стала истовыми человекомъ.

—  Д евуш ка эта,— продолжали разсказчикъ,— сказывали 
про себя, что она родомъ купеческая дочь, города Шева, и что 
въ давнихъ годахъ согрубпла своей матери, и та прокляла 
ее. Опа же, знамо дело, разсказывала людями и про житье- 
бытье свое, какъ жила и что делала, бывшп шутовкой,—  
выходить то же самое, какъ и проклятой парень толковали 
казаку на Обчемъ. 'Вхать девуш ке въ свой городи и отыски
вать родню было поздно,— чай, давнымъ-давно вся родня по
вымерла, повыродилась. Д а и не для чего было хлопотать, 
старую родню отыскивать: новую Боги дали. Благо, собой 
девуш ка красавица, еще краше той, въ образе которой явля
лась къ возлюбленному. Черезъ шесть недель и обвенчали
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парня съ девушкой, и зажили они, какъ живутъ и все доб
рые люди. Только священники наказали молодому строго-на
строго, чтобы они до году отнюдь не снимали си молодой 
креста, хоша бы она и просила его о томи; а сама она до 
году не могла и прикоснуться до креста, чтобы снять.

„Хорошо. Жнвутп мужи си женой чинными манеромъ. 
Жена, какъ подобаети, забеременела, была уже насносяхъ. 
Рази случилось ими быть въ бане. Жена разделась и гово
рить мужу:

—  Сняли бы ты, миленькш, си меня крести, ведь греш 
но быть въ бане въ кресте.

—  А священникъ-то что приказалъ?— говорить мужъ.— 
Рази не знаешь?

—  Коли не знаю,—говорить жена,—знаю. Да ведь годъ- 
то минулъ. Припомни-ка хорошенько,—говорить жена:—въ 
первый-то разъ надели на меня крестъ дня за два до Тройцы? 
а нынче уже пятый день, какъ Троица прошла. Значить, 
больше году вышло.

„Мужъ припомнили время, счелъ: выходптп таки, какъ 
жена говорить; а того и въ голову, дуралей, не заберетъ, 
что Тройцынъ день—праздники не въ числахъ, а переходя- 
щщ, взялъ да и сняли съ жены крестъ. Отмочили штуку, 
нечего сказать! Лишь только мужъ сняли съ жены крестъ, 
жена и исчезла! До году-то, сударь мой, еще дня два не 
доставало. '

— Погубили ты мепя и съ детищемъ своими, что въ 
утробе у меня!—говорить съ вышины невидимый голосъ 
жены.—Зачемъ ты меня послушался? Ведь не сама я отъ 
себя говорила, а съ приказу чертей, т е  во весь годъ изо дня 
въ день приставали ко мне, утягощали и тоску на меня на
гоняли, чтобы я упросила тебя снять крестъ. Я по-неволе 
это делала: мне тошно было! А ты, по своей глупости, не 
разечелъ время и исполнили мое хотенье. Мне, конечно, та
кая ужъ дорога. Да детище-то твое зачемъ гибнетъ? Вотъ о 
чемъ подумай! По прошествш года этого бы не случилось.
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Теперь пеняй самъ на себя, дружокъ! Прощай!— сказали 
въ вышине голосъ жены и— замолки.

„Мужи какъ стояли, такъ и ошалели,—-сказали ста
рики,— насилу ви чувство привели. А жена все-таки пропала; 
пропало и чадо нерожденное! А исполнись годи,— заметили 
старики,— этого бы ничего не было, черти решительно бы 
отступились оти бывшей шутовки. Но таки ужгь, видно, тому 
быть,—добавили старики.— Теперь, сударь мой, —  сказали 
они, немпого погодя,— речь о томи, какн люди, сами-собой, 
оти своего, значить, дурачества, оти своего необдуманнаго 
языка, попадаютн ви дьвольское обчество. Слушай!

—  Рази пария ребяти пришла кн озеру купаться. Одини 
изи нихп, парень такой бойкш, прибаутники, скоморош- 
яики,— одно слово, бедовый парень, отпетый, разделся, ски
нули си себя и крести, подошели ки берегу— озеро было 
крутоярое— посмотрели на воду, что-то скверное сказали,—  
потоми оборотился ки товарищами и смехомн проговорили:

—  Прощайте, братцы! Ки шишигами ви гости иду.
Товарищи засмеялись.
—  Ступай не ви в о р о т и м у ! — кто-то изи нихи ска

зали.
„Парень засмеялся, отошели оти берега, разбежался я 

прокричали: „ О б о д р а н н ы й  б а р а н и  ч е р т у  г о 
т о в ь ! " — прокричали эти слова и ви тоти же миги нырнули 
ви воду, внизи головой,— нырнули и— пропали! Только и 
видели его.— Думали, что парень утонули. Принесли изи 
хуторови— это было ви Щаповыхи хуторахи,— прибавили 
разсказчики,— принесли бреднп, волокушки, —  этого мало,—  
привезли целый неводи, и давай искать парня; но не нашли. 
Целыхн две недели, изо-дня-ви день, бились, искали и все- 
таки не нашли. А каки бы не найти?— заметили разсказ- 
чпки.—Ведь не ви Яике, а ви озере. И озеро-то было неболь
шое; изи конца ви конеци, си берега до берега, процедили 
его,— ни одного карасика, ни одной лягвы, ни одного рака 
не оставили— все повыловили;— всякш колбяшеки, всякш 
камешеки, что на дне лежали, все это на берегу очутилось.
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Только парня не нашли. Да и какъ найти?—заметили ста- 
рикъ.—ВАдь парень не утонулъ, в1>дь они, сударь мой, живь- 
емъ попался къ чсртямъ! Онъ сказалъ: о б о д р а п п ы й  
б а р а н ъ  ч е р т у  г о т о в ъ ;  по этимъ самымъ словами 
черти-то и сцапали его, и утащили въ свой вертепъ! И по- 
Д'Ьломъ,—прибавили старики,—не напрашивайся!

„Утащили парня къ себгЬ и не знаютъ, что си ними дЬ- 
лать. Вотъ какая голова,— прибавили разсказчпкъ,—-и чер- 
тей-то поставили въ тупики!—Если бы парепь были пья
ный,— продолжали старики,—они задушили-би его и душу 
его причислили къ парии опивици. Если бы пария прокля
ли мать иль-бо отецъ—черти пршбщили бы его къ парии 
проклятыхъ. А то ни то, ни её,—вышелъ парепь межеум- 
комъ.— На другой день черти собрали сходку, но и на сходкА 
не реш или> дЬло было по новости. Шатали— валяли, папо- 
сл'Ьдокъ послали въ адъ, къ сатанб, зпачпти, просятъ разрА 
ш етя , какъ си парнемъ поступить? — И въ аду, у сатаны, 
дАло это, должно быть, тоже явилось по новости: долго что- 
то ришелье не выходило. НапослТ.доки вышло въ такой сплН: 
„Сдать парня въ napTiio проклятыхъ, чтобы жили они у нихъ 
до поры до времени.—А чтобы парень не гЬлъ даромъ 
хлгЬба—приписано было въ указИ — женить его покуда на 
какой-нибудь шутовкП, чтобы приплодъ отъ нихъ былъ!“

— Хоша парень и попали по своей глупости въ сонмъ чер
тей, но все-таки были полными человНкомъ, стало-быть же
ниться ему на шутовкИ можно было,—пояснили разсказчпкъ.

—  Получимши отъ сатаны таковое повелАте,—продол
жали старики,—черти и приступили къ парню, чтобы онъ 
женился.

—  Женись!— говорятъ черти парню.— Житье тебИ бу- 
детъ важнецъ, лучше нашего. Шутовочку, говорятъ, предо- 
ставимъ теб̂ Ь первый сортъ, красавицу отъ всего свИта.

Парень оброб'йлъ, не знаетъ, что дИлать. А гаутовокъ 
налетйло со всей округи велье,— одна другой моложе, одна 
другой краше; облИппли парня, словпо мухи, затормошили 
парня,—каждая забАгаетъ къ пему въ глаза,— знамо, каждой
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хочется замужн. Парень мыслями распленился, однако, сра
зу не поддался. Попросили у чертей на недЬлю отсрочки, 
чтобы обдумать это дЬло. Черти согласились и дали парню 
отсрочку, а шутовкамъ приказали покуда убираться по сво
ими местами. Парень думали, думали, но ничего ви свою 
пользу не выдумали. НапослЬдокп, подобно утопающему, что 
за соломепку хватается, парень обратился кн одной шутов- 
к'Ь, женщинЬ не молодыхи лЬтн. Изи всЬхи шутовокп 
только эта одна не навязывалась парню ви жены; известно, 
л'Ьта были не ташя. Она жила у  проклятыхи замЬсто- кухар
ки, варила ими, значити, пищу, стирала рубахи, заготовляла 
провизпо и прочее такое, а ви б'Ь совета я и самохотныя дЬла 
не вмешивалась; известно, л'Ьта ея были не т а т я . Воти ки 
этой-то шутовкЬ парень п обратился за совЬтомп, и гово- 
рити ей однажды ночыо, когда очередные черти были ви 
отлучкЬ, а проклятые, которые спали, которые тоже были 
ви отлучкЬ,— и говорить парень шутовкЬ:

—  Тетушка! Научи меня, что мнЬ дЬлать? Неточно же
ниться,— мнЬ и жить-то здЬсь тошно; а каки о женитьбЬ 
вздумаю, таки во мнЬ вся внутренность воротится.— Ты, те
тушка, живешь здЬсь издавна,— стало-быть порядки здЬшше 
знаешь. Не придумаешь-ли какое средство, каки бы мнЬ . 
вырваться отсюда на свЬти Божш. Я тебя ви вЬкн не забуду, 
по гроби моей жизни молелыцикоми за тебя буду.— Може, 
молитва моя во что да нибудь тебгЬ поставится. Сжалься, ро
димая. Помоги!

—  Жаль мнЬ тебя, паренеки,— говорити шутовка:— оти 
своего глупаго языка пропадаешь,-—Ж аль и родительницу 
твою: чай, плачети, бЬдняжечка, отебЬ; по себЬэто знаю,— 
говорити шутовка п вздыхаетн.— ДЬлать нечего, хоша послЬ 
и побои приму оти чертей, а совЬтп тебЬ дами; только будь 
ловокн и мужествопи.— Скажи чертями,— научаети парня 
шутовка,— что жениться ты согласени, но си уговоромн, что
бы прежде женитьбы сводили они тебя ви родительстй 
доми.— „Хочу-де, скажи ими,— хочу-де, ви останный рази 
взглянуть на доми родительскш и заочно проститься си роди-
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телами и съ родными".—Черти будутъ отговаривать, а ты 
стой на своемъ,—научаетъ парня шутовка.— Черти будутъ 
резонъ представлять, чтобы ты сперва женился, а потомъ уже 
они поведутъ тебя въ домъ; но ты стой на своемъ, не согла
шайся: коль скоро женишься—-все пропало: шутовка не от
пустить тебя, хоша бы и черти были согласны. КрЬпись, па- 
ренекъ,—говорить шутовка:—черти побыотся, побыотся и 
все-таки съ тобой согласятся, чтобы выполнить наказъ сата
нински;, и поведутъ тебя къ вашему дому. Вотъ тутъ-то ты 
и не плошай,—говорить шутовка.—Тропинка отъ озера ве- 
детъ на дорогу,—дорога прямо поведетъ къ вашимъ хуто- 
рамъ. Черти пойдутъ дорогой, а ты дорогой не ходи, сверни 
въ сторону, влЬво отъ дороги. Тутъ вся низь,—я знаю, гово
рить шутовка,—я часто тутъ хожу,—вся низь поросла 
ч е р т о й  о л о х о м  ъ. Знаешь ли ты эту траву?—спраши- 
ваетъ шутовка.

—  Знаю,—говорить парень.
— Ну, это и хорошо,—говорить шутовка.—Какъ войдешь 

въ чертополохъ,—научаетъ парня шутовка,—такъ и рви 
эту траву, и кидай отъ себя во всЬ стороны, и иди не торо
пясь. Черти будутъ тебЬ говорить, чтобы ты этого не дЬлалъ, 
чтобы вышелъ на дорогу; но ты не слушай, твори молитву и 
дЬлай свое дЬло. Черти будутъ кричать, бранить, стращать, 
но ты не бойся: ни одинъ изъ нихъ къ теб’Ь не приблизится. 
Подойдешь ты къ большой дорогЪ, къ почтовой, и ты черезъ 
нее, черезъ большую дорогу, не переходи: за ней нЬтъ черто
полоха, да и черти на дорогЬ тебя переймутъ, схватятъ, 
а остановись ты тутъ, гдЬ чертополохъ, и жди первыхъ пЬ- 
туховъ. Какъ пЬтухи пропоютъ, такъ черти и исчезнуть. 
Тогда смЬло пдп черезъ дорогу и ступай домой: будешь спа
сешь.—Только слушай, паренекъ,—говорить шутовка,—не 
забудь вотъ что: до трехъ лЬтъ хмЬльнаго въ ротъ не берн, 
а пуще, не упивайся,—не то черти задушатъ тебя. Попомни 
это, паренекъ.

„Хорошо. Какъ шутовка научила, такъ парень и сдЬ- 
лалъ: наотрЬзъ сказалъ чертямъ, что ни въ жисть не же-
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нится, есть-когда они не' сводятъ его взглянуть въ останный 
разъ на домъ родптельскш. Черти дулись, дулись, да и со
гласились, и въ самую глухую полночь вывели парня изъ 
озера и повели къ хуторамъ. Идутъ дорогой; впереди чертъ, 
позади чертъ, по одну сторону чертъ, по другую сторону 
чертъ, а въ середин'Ь парень, словно арестантъ. Парень осмо
трелся, увидалъ въ сторопгЬ отъ дороги траву чертополохъ. 
Улучивши такую минуту, когда одннъ крайшй чертъ за
зывался, парень и шмыгнулъ съ дороги въ чертополохъ. 
„Куда ты?" вскричали черти, и остановились. Но парень 
молчнтъ, д'Ьлаетъ то, чему шутовка научила. Сначала черти 
и вида не подали, что догадываются о. замыслЫ парня, гово- 
рятъ ему безъ брани, безъ угрозъ, чтобы вышелъ на дорогу: 
„ближе-де!“ Но парень свое д'Ьло дЫлаетъ, рветъ чертопо
лохъ и бросаетъ имъ въ чертей. ТЫ все терпятъ, надЫются пе
ренять парня на большой дороге, но парень за дорогу не 
пошелъ, а приейлъ недалеко отъ нея въ кусты чертополоха. 
Тутъ уже черти не стерп'Ьлп, вскинулись на парня, давай 
ругать его всякими скверными словами и стращать всякими 
ужастями, но ничего не взяли. Парень порываетъ травку и 
подбрасываетъ въ чертей. Черти отошли подальше, столпи
лись въ кучу, и говорятъ парню:

— Ахь, ты, нодлецъ! Ахъ, ты, такой-сякой, немазаный- 
сл'Ьпой! Надулъ насъ. Ну, подлецъ!— говорятъ черти пар
ню,— не забудемъ мы этого, никогда не простимъ тебЫ! Не 
ныньче, завтра, а доберемся мы до тебя, подлеца. Рано ли, 
поздно ли, а будешь опять у насъ, тогда крЫпись, подлая 
душа!...

Тутъ всп'Ьлъ п'Ьтухъ, и черти исчезли. Дождался парень 
свЫта и пришелъ домой, то-ись, не прямо въ домъ, а залЫзъ 
въ базъ; прямо въ избу придти стыдно было, по той при
чины, что парень былъ нагой, въ томъ самомъ, значитъ, видЫ, 
въ какомъ попался къ чертямъ.

„Хорошо. Жилъ послЫ того парень въ родительскомъ 
дом'Ь года два благополучно, но на третьемъ году, на послЫд- 
немъ, значить, не вытерпЫлъ, прорвался: разъ на свадьбЫ у



3 1 5  —

товарища напился мертвецки пьяни, напился и пропали! На 
выпустили его черти и изъ-за стола: где парень сидели, тута 
они и задушили его. Самъ, значитъ, виновата,— заметили 
разсказчикъ: —  н е б е з ч е в о  шутовка упредила, чтобы но 
пили.

„Этоти парень, видишь, какимъ побытоми спервоначала 
попали къ проклятыми въ притонъ— совсЬмъ не думало, не 
гадано, отп одного озорничества своего,— сказали старики.— 
А воти другой, я тебе разскажу, другой парень нарочно по- 
шели ки проклятыми; знали, греховодники, куда шели. 
Олушай-ка!

„Были они знакоми, этоти парень, си одними мужикоми, 
си сарайщикоми, что ви кирпишныхи сараяхи жили и кир
пичи делали. А кирпишные сараи, знаешь, у Солдатской 
старицы, между солдатскими казармами и между Баскачки- 
ной ростошью. Слушай, что было—оказан, сударь мой! Рази 
ночыо парень сидели у приятеля своего, сарайщика, и тети 
угощали его виноми. Вино все вышло, а пить хочется тому и 
другому, а купить негде: поздно, кабаки заперты.

— Воти что, дружище!—говорить сарайщикп парню.— 
Есть у меня одно такое место, вплоть отсюда, рукой подать; 
хороийе люди живута, угостятн они насп и виноми, и чемп 
хочешь, и пельменей наварятп, и денеги не возьмути. Только, 
не знаю, достанете ли у тебя храбрости идти туда: место, 
впереди говорю, место очень бойкое. Храбрый ли ты?— спра
шиваете сарайщикп парня.

— Хвалиться не смею,—говорите парень;—однако, до- 
селева трусу не праздновали. Правда, ви стражетяхи не 
бывали,—говорите парень,— а что касается до кулашной 
расправы, ви этоми постоять могу: сердце не дрогнете, ку
лаки не сфалыпитп.

— Не ви томи дело,—говорите сарайщикп.—Ни драться, 
ни бороться не приведется; ви этоми заверить могу. Нужно 
только иметь сердце яройское, чтоби и самого черта не 
испугаться, есть-когда доведется увидать его.

—  Что мне черта!—говорить захмелевипй парень.—
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Дедуш ка мой видалъ ихъ у Баскачкнной ростошп ц'Ьлый ле- 
понъ; однако, ничего онн ему не сделали. Чертъ нипочемъ, 
черта не испугаюсь!— говорить парень.

—  Хорошо,-—говорить сарайщикъ,— Въ самомъ дйхЬ, 
черта бояться пе сл'Ьдуетъ. Чертъ не дуракъ, зря не ки
дается. Слушай!— говорить сарайщикъ.-—Я поведу тебя къ 
чертямъ, то-ись, не къ самимъ чертямъ, а къ проклятыми, 
что у чертей подь началомъ живутъ, щпятели мои. Согла- 
сенъ?— спрашпваетъ сарайщикъ парня.

—  Что-жъ?— говорить парень.— Не м'Ьшаетъ, хоша разъ, 
побывать и у чертей въ гостяхъ. Кто знаетъ, куда попадешь, 
какъ умрешь. Идемъ!

—  Идемъ!— говорить сарайщикъ.
„Пошли добры-молодцы къ Солдатской стариц’Ь.
—  Скидай и крестъ, и поясъ!— говорить сарайщикъ 

парню, когда подошли къ стариц'Ь.— Въ этомъ, говорить, 
убор'Ь тамъ не прпнимаютъ.

„Парень скинулъ съ себя и крестъ, и поясъ.
—  Иди за мной!— говорить сарайщикъ, и самъ пошелъ 

въ воду.
„Парень пошелъ за нимъ. Заш ли въ воду' по самую 

шейку.
—  Зажмурь глаза!— говорить сарайщикъ.
„Парень зажмурить.
—  Опускайся съ головой!— говорить сарайщикъ.
„Парень опустился.
—  Открой глаза!— говорить сарайщикъ.
„Парень открылъ глаза, и очутился не въ водЬ, сударь 

мой, а посередь просторной избы. Изба сдЬлана была не изъ 
л'Ьса, иль-бо изъ кирпича, иль-бо изъ чего другого, а пзъ 
чего-то свЬтлаго, словно будто бы изъ хрусталя, иль-бо изо 
льда: сквозь огЬны все видно, что въ водб; видно, какъ и 
рыбка плаваетъ, какъ п лопухи ростутъ; а сквозь потолокъ 
видно, какъ на неб1> звездочки блещутъ. Въ избгЬ, какъ быть 
ел'Ьдуетъ, всякаго буторя п всякой хурды-бурды довольно: и  
одежды мужской п женской, и столовъ, и стуЛьевъ, и пола-
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вошниковн, п посуды всякой; одно слово—домн справный; 
только одного нйтъ— св. пконъ. Людей въ избй никого не 
видать было. Сарашцикъ кашлянули; но никто не отклик
нулся. Сарайщпкъ крикнули: „Эй, хозява! Есть ли кто 
дома?" Изп-за перегородки послышался си просоноки жен
ский голоси:

— Кто тути?
—  Я!—говоритп сарайщпки.—Иванн .шряпини.
„Немного погодя, вышла пзи-за перегородки, си заспан

ными глазами, женщина средники лгЬти, ви нашеми, казачь- 
еми, уборгЬ.

—  Ба-ба-ба!—говоритп женщина сарайщику.—Гость до
рогой. Давно не видать было. Милости просими. А это кто?— 
спрапшваети она сарайщика и киваети головой на парня.

—  Товарищи мой,—говоритп сарайщикн. — Угощай, 
тетка Матрена. Да, смотри-ка, нельзя ли насчети пельменей?

И тетка Матрена принялась угощать гостей, выставила 
четвертную бутыль вина и уставила столп разными закуска
ми и фруктами.

— А насчети пельменей не обезсудьте, гости доройе,—
говоритп тетка Матрена, снр'Ьчь шутовка,—пояснили раз- 
сказчикп:— сдйлать не изи чего. Баранины хоша и много, да 
мука вся вышла. Не взыщите. Ви другой рази, милости про- 
сими, приходите; всего поприпасу. Наши всгЬ ви разбродЬ; 
одна домовничу, оторваться-то теперь и некогда, чтобы про- 
вгшей запастись. ’

„Дальше какой были разговори, парень не помнить: 
оченно ужи спьянплся,—продолжали разсказчикн.—На дру
гой день утромп парень очутился ви сараяхи. Каки вышелн 
изи вертепа проклятыхи, и  этого не помнити. Сарайщикн, 
значити, вывели. Когда совсймн отрезвился и пришели ви 
настоящий разсудоки, парень чувствовали себя какн-то не
ловко, будто бы бйду какую-то сделали. Шутка лп, ви са- 
моми Д'Ьлй, быть у проклятыхи ви вертепЬ, в'Ьдь это то же, 
что быть и у  самихи чертей!— заметили разсказчикн.—  
Однако, парень смолчали, никому, значити, не сказали, ни
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роднымъ, ни знакомымъ, что былъ въ гостяхъ у прокля- 
тыхъ; только самъ себб зарокъ далъ, не знаться больше съ 
сарайщикомъ. Шутъ его знаетъ, что онъ за человбкъ! Може, 
самый истовый пшшига иль-бо самый коренной проклятой, 
уловляющш людей въ свое обчество!

„Прошло сколько-то времени спокойно,— говорилъ ста
ршей далбе.— Разъ трафилось парню быть въ м я с н ы х ъ  
р я д а х ъ .  Идетъ онъ по рядамъ и видитъ: ходитъ по ря- 
дамъ, съ мбшкомъ за плечами, женщина, и въ глазахъ мяс- 
никовъ подбираетъ съ прилавковъ куски говядины. Мясники 
ни слова, будто и не видятъ. Что за оказ1я!— думаетъ па
рень.— Сталъ вглядываться въ женщину. Ба! да это т е т к а  
Матрена, то-ись, та самая проклятая, что принимала ихъ съ 
сарайщикомъ въ вертепб и угощала! Парень не успблъ еще 
хорошенько образумиться, какъ проклятая подошла къ нему 
и говорить:

—  Здравствуй, сударикъ! Что не зайдешь къ намъ? При
ходи! Наши нынче веб въ сборб.

—  Хорошо!— говорить парень.— Какъ-нлбудь на-дняхъ 
зайду.

—  Пожалуйста, заходи!— говорить проклятая.—Худно- 
сти никакой не увидишь, окромя удовольствия. У насъ пре- 
отмбнное веселье.

—  Безпрембнно!— говорить парень, а самъ думаетъ: 
„Откачнись только, проклятая. Сейчасъ къ попу поббгу".

—  И въ самомъ дблб,— продолжалъ разсказчикъ,—-прямо 
изъ мясныхъ рядовъ парень поббжалъ къ священнику и раз- 
сказалъ ему все, что и какъ было.— Священникъ почиталъ 
надъ нимъ нбш я молитвы, а одну, воскресную, написалъ на 
бумажкб и привязалъ парню на крестъ; да въ запасъ далъ 
ему другой натбльный крестъ на длинномъ и толстомъ гай- 
танб, и наказалъ парню, чтобы онъ иоступилъ такъ: какъ- 
де, представится ему проклятая, такъ бы онъ и накинулъ на 
нее этотъ крестъ.— Хорошо. Черезъ нбкоторое время парень 
въ самомъ дблб опять повстрбчался съ проклятой. Та-было 
къ парню, хотбла, видно, что-то сказать, а онъ не допустилъ
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ее до себя, поторопился, чтобы, знаешь, избавиться поскорее 
отъ нея, и выпулъ пзъ-за пазухи запасный крестъ: въ одпнъ 
мигь проклятая исчезла!— Съ топ поры т е т к а  Матрена 
никогда ужи парню не представлялась. И лучше,—приба
вили разсказчикъ:—пожалуй, грйхн бы какой случился.

— Насчетъ проклятыхъ, не хочу лгать,— сказали ста
рики, немного погодя;— сами я не впдали такпхи молодцовп, 
и не дай Боги видйть.—А воти насчети шутовокп,—приба
вили они,— смгЬю заверить, сами, своими, значить, глазами, 
впдЬлн одну шутовку, и воти по какому побыту. Слушай-ка!

И старики начали:
Одно время родитель мой служили на передовыхн по- 

стахи за Яикоми и стояли на Л н с ы х и  г о р а х и, то-ись, 
на Лысогорско ми пикетй; а мы си родительницей жили ви 
Дарьинскихи хуторахн,—нарочно переехали туда, чтобы ки 
родителю быть поближе. Рази, л’Ьтней порой, когда стала 
поспевать ежевика, родительница поехала ки родителю на 
пикета, чтобы первенькихи ягодоки посбирать, и меня взяла 
си собой. Я были тогда по восьмому году и все хорошо по
мню.— Однажды, ви самые rayxie полдни, пошли мы си 
родительницей за ежевикой. Я бежали впереди, а родитель
ница шла позади. Подб'Ьжалн я ки спуску, хотйли, значить, 
спуститься внизи ки Яику и увидали: поди горой, на песоч- 
к'Т., у самой воды, поди кустоми талови, сндити женщина на- 
гишкой; сиднтн п расчесываети гребнеми, и крутить руками 
на головй мокрые волосы,—а волосы, каки теперь смотрю, 
длинные-предлиниые до самой до земли п таки сквозь талови 
на солнцй переливаются голубыо и зеленью, словно голова у 
кряковаго селезня,— а тйло у женщины такое бйлое, пребй- 
лое, что твой снйги первеиькой.—Я испугался и бросился ки 
родительниц^. Та взяла меня за руку и спрашиваети, что 
со мной. А я дрожу и только рукой показываю поди гору. 
Родительница подошла ки тому мйсту, откуда я б'Ьжали, 
взглянула внизи п увидала то же самое. А женщина сидити 
ки нами спиной, насн не видити, и убираетн свои волосы, 
плетети ви косы.— Постояли мы си родительницей сколько-
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то времени, вернулись на ликетъ н сказали родителю. Ро
дитель сказали казаками, и вей они пошли ки тому мйсту. 
Мы си родительницей пошли си ними же. Подошли ки 
спуску, взглянули внизи, а женщины нйтн. Только слышно 
было, когда подходили ки спуску, каки что-то бултыхнулось 
вн воду, и видно было, каки круги на водй расходились: 
значить, кто-нибудь нырнули вп воду. Казаки спустились 
поди гору и нашли на томи самоми мйстй, гдй сидйла жен
щина, болъшой-преболыпой роговой гребень и черный, словно 
уголь. Казаки обшарили вей кусты по ближностп, и никого 
не нашли. Потоми ейли вн бударку и перейхали на Самар
скую сторону— и тамн вей кусты обыскали, но и тами никого 
не нашли. Верпулись ки тому мйсту, гдй гребень лежали, 
а гребня нйтн, исчези,— а ки гребню никто изи казаковп и. 
не дотрогивался: вей боялись.—Выходить, это была праздно
шатающаяся шутовка!— заключили старики.

—  Може статься, ты слову моему не повйрншь,— огово
рился старики,— по той причинй, что кромй меня никого 
нйтн вживй, кто впдйлн эту шутовку. Но коли доведется 
тебй быть ви Илецкоми городкй,— продолжали разсказ- 
чики,— то спроси тамн кого хочешь, хоша, кп примйру, чи
новника Солдатова,— и они тебй скажети, что ви недавнихн 
шдахи, близи Илецка, ви С т а р о м и Я и к й , водилась ш у
товка, и ее почитай вей обыватели видали, кому случалось 
бывать вп лугахн. Чрези Старый Я и к и , изволишь ли знать, 
были прежде мости, а теперь моста нйтн, теперь плотина, 
по той причинй, что Старый Япки пересохн. Когда были 
мости, на неми, веякш почесть Божш день, ви лйтшою пору, 
ви самые raiyxie полднп видали шутовку и все-то, сударь 
мой, за одпнмп заняпеми: сидпти, бывало, она на мосту, 
свйся ноги, и чешетн гребпеми волосы, и распйваети зау
нывный пйсни,— пйсенница, знать, была;— но каки завпдитн, 
бывало, людей, таки засмйется и бултыхнети ви воду.—  
Высохла вода, и шутовка пропала: переселилась, значить, 
ви другое мйсто
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Басначкина ростошь

—  Скажу тебгЬ о Баскачкиной ростоши,—говорилъ собе- 
сЪдникъ мой, старикъ.—Мйсто, самъ знаешь, пе уединенное, 
не глухое, на болыиомъ тракту и отъ Уральска близехонько, 
всего версты двгЬ, а черти издавна тамъ водятся.

Мы иногда промежъ себя разсу ждали: „зач'Ьмъ, моль, 
черти тутъ посе,пились, а пе въ другомъ какомъ уединенпомъ 
iif.cT'fe? Чай, нашли бы такое удобное мгЬсто,— земля, слава 
Богу, не клиномъ сошлась! Толкуемъ этакъ-то промежъ себя, 
ломаемъ головы, а д'Ьло-то выходить очень просто: на боль- 
шомъ тракту больше, значить, поживы чертямъ,—вотъ она 
штука-то въ чсмъ! Разсудилъ это одинъ старецъ изъ Иргиз- 
скихъ монастырей. И справедлива была его р'Ьчь. Къ при- 
м’Ьру, гйдстъ ночной порой пьяный челов'Ькъ, упихся, что на
зывается, до-згЬла; вь'Ьдетъ на месть, что черезъ ростошь 
сд’Ьланъ, вь'Ьдетъ, знамо, не перекрестясь, не благословясь,— 
черти-то и тутъ: испугаютъ, окаянные, лошадь, та и бро
сится въ сторону и опрокипетъ телйгу; иль бо какъ-пибудь 
колесо подвернуть, иль бо ось изломаютъ, иль бо другое что 
сдЬлаютъ надъ телйгой, и та свернется на бокъ,—и поде- 
тнтъ пьяный съ моста вверхъ тормашкой, и сломить себ'Ь 
голову! А это дьяволамъ и нужно: душа убившагося пьяницы, 
значить, будетъ въ пхъ рукахъ. 

т. III. 21
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—  Вотъ уже на моей памяти,— продолжает!, разсказ- 
чикъу—довольно было такихъ исторш, а въ старину,— ста
рики, бывало, разсказываютъ,— въ старину, сударь мой, не 
оберешься, бывало, такихъ исторш. Вотъ что однажды слу
чилось:

— гВхалъ изъ города старикъ съ внученкомъ, мальчикомъ 
лйтъ восьми или девяти. Про'Ьхамшн Баскачкину ростошь, 
встретили они обозъ,— съ хлгЬбомъ изъ Руси шолъ. Отрокъ 
иравплъ, лошадью, своротилъ немного въ сторону, придер- 
жалъ лошадь и говорить старику:

—  Д'Ьдушка! Что я вижу? Страсти Господни!..
—  Что, дитятко?— спрашиваотъ старикъ.
—  Да, что, Д'Ьдушка! Страсти!— говорить отрокъ.— Надь 

обозо.мъ, что идетъ намъ навстрЬчу, окаянные вьются— съ 
хвостами, съ рогами, съ когтями, съ огненными языками, 
какъ на Страшномъ СудЬ пишутся. Выотся они, дЬдынька, 
иадъ одной телЬгой, что позади вс'Ьхъ,— такъ и обл'Ьпили ее, 
словно карги *) махашшу, исгд'Ь курочкй клюнуть: и па ко- 
лосахъ-то сидятъ, и па оглобляхъ-то епдятъ, и на дугЬ-то 
сидятъ; а въ воздух'Ь-то рой-роемъ, словно мошки въ жар
кую пору.

Старикъ смотрптъ на обозъ, но ничего не видитъ, хоша 
ночь и лунная была,— однако тотчасъ догадался, что отроку, 
яко чистой и безгрешной душЬ, откровеше дается. Спо жъ 
минуту велЬлъ старикъ отроку остановиться, а самъ, кре
стясь и творя молитву, вылЬзъ изъ тел'Ьги и подошелъ къ 
обозу, взглянулъ на посл'Ьднш возъ и видитъ: л  с жить на 
возу мертвецки пьяный мужикъ и такъ зря, на вЬтеръ, сквер
нословить.

—  Почтенный!— говорить старикъ пьяному мужику.— 
Всталъ бы ты и прошелся немного П'Ьшечкомъ.

—  За коимъ чортомъ?— спрашиваотъ мужикъ.
—  Да впереди, почтенный, глубокая ростошь, высокш

) Воропы.
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мости,—говорить старикъ:—грйха бы какого не случилось,— 
Д'Ьло ночное, мости-то не очень надежный...

—  Убирайся къ чорту!..—сказали пьяный старику и по
вернулся внизъ лицоми.

—  Почтенный! Я тебй нс шутя говорю,—говорить ста
рики мужику.—Встань, касатики, перекрестись, сотвори мо
литву и пройдись пйшечкомн черези мости-то,— а есть-когда 
тебй одному не ви мочь, я, пожалуй, помогу. Между нами 
будь сказано,— говорить старики,— мйсто не очень чистое, не 
шутя говорю.

—  И я тебй не игутя говорю: убирайся ки чорту!— ска
зали мужики, перевернулся опять вверхи лицоми и заорали 
какую-то скверную пйсню.

Нечего дйлать, старики отступился оти пьянаго, и по- 
йхалн си отрокомн своими путеми-дорогой. Отроки и гово
рить старику:

—  Дйдушка! Каки ты подошели ки возу и стали гово
рить си мужикоми, черти-то прочь отлетали; а каки ото- 
шели оти воза, они опять его облйпили.

—  Нитттни, дитятко!—говорить старики.—Крестись и 
твори молитву. Не наше дЬло.

На другой день старики йдети одини назади ви городи,— 
гЬздили-то они недалеко, ви Рубежную; кажется, отвозили от
рока ки родными,— йдети старики назади, подийзжаети ки 
Баскачкиной ростоши и видити— около нея дрожки и рос
пуски стоять, и народу бездна. Старики подъехали ки народу 
и спросили:

—  Что такое?
— Мертвое тКло поднимаюти!— сказали старику.
Старики полюбопытничали, подошели ки мертвому, взгля

нули—и узнали: это были вчерапиий пьяный мужики, коего 
они уговаривали пройтись иЬшкомн. Случилась си ними эта 
ncTopifl такими побытоми: весь обози благополучно прошелп 
черези мости, одна только задняя лошадь, на серединй моста, 
вдруги чего-то испугалась и шарахнулась; телйга—на боки, 
а пьяный полетали ви ростошь, внизи головой, и урезался
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о балку!— Только и было его житья. Недаромъ, значить, ока
янные вились и ластились около пьянаго, душой попользо
вались, подлецы!— заметили разсказчикъ.

—  А разъ случилась пресмешная, сударь мой, истор1я съ 
нашими казакомъ,— продолжали разсказчикъ.— Ъхалъ онъ, 
этотъ казаки, изъ С а в у ш к и н а  е р и к а  въ городи,— не 
одинъ, а съ женой ехали. Жена лежала въ телеге и дре
мала, а мужи распевали песни— навеселе были. Д ело 
было ночью поди какой-то праздники. Ночь была месячная, 
светлая, хоть узоры вышивай. Вдругъ передъ самыми мо- 
стомъ лошадь остановилась, уперлась и пейдетъ.

—  Ну, ну, одрань,— кричитъ казаки на лошадь.— Какого 
шута испугалась?

Жена проснулась, выглянула изъ телеги и увидала на 
мосту, на перилахъ, значптъ, сидятъ б а р ы н и  въ нЬмец- 
кихи платьяхи, въ шляпкахъ, съ зонтиками, а около барынь 
стояти г о с п о д а ,  то-ись, солдатсше офицеры, кто съ труб
кой въ зубахъ, кто съ гитарой въ рукахъ, кто съ чемъ; все, 
барыни и господа, разговарнваютъ о чемъ-то и хохочутъ.

—  Кто это?— спрашиваетъ тихонько жена мужа.
—  Кто?— говоритъ мужи.— Рази не видишь? Г о с п о д а  

с ъ б а р ы н я  м и! Разгуляться, значить, изъ казармъ вышли.
Жена опять прилегла въ телегу.
—  Ну, ну! Шути тебя побери!— кричитъ казаки на 

лошадь.
А лошадь ни съ места: фырчитъ, упирается, дрожитъ. 

Казаки хотели вылезть изъ телеги, чтобы взять лошадь поди 
уздцы и провести черезъ мости. Но въ это самое время, 
откуда ни возьмись, подбежали солдатъ, якобы офицерски! 
денщики, и говоритъ казаку:

—  Не безпокойся, казачёкъ! Сиди. Я проведу лошадь 
черезъ мости.

—  Есть-когда пе въ труди,— говоритъ казаки,— сделай 
Божескую милость...

Солдата отъ этихъ слови будто покоробило, и онъ шаговъ 
на пять отскочили назади...
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—  Не бойся, служивый, —  говорить казакъ: —  лошадь 
смирная. Шутъ ее знаетъ, теперь только что-то заартачилась.

Толкуетъ казакъ, успокоиваетъ с л у ж и в а г о, а того и 
не знаетъ, что служивому не лошадь страшна: служивому-то 
„Б о ж е с к а я“ милость не понутру. Однако, немного погодя, 
солдатъ сталъ потихоньку подходить къ лошади, чтобы взять 
подъ уздцы, а лошадь фырчитъ, дрожнтъ и становится на 
дыбы. Въ это время жена опять выглянула изъ телйги и 
взглянула на солдата; а у того, у бестш, вмйсто человйчьихъ 
ногъ, торчатъ изъ-подъ шинели лошадиныя копыты! Каковъ 
солдатъ, а? — замйтилъ разсказчикъ. — Чай, нп въ какой 
землй, ни у одного царя, такого не найдешь. Ладно. Жена 
повела глазами н а г о с п о д ъ и н а б а р ы н ь ; и у  тйхъ, про- 
клятыхъ, вмйсто ногъ, торчатъ—у кого лошадиныя лее ко
пыты, у кого звйриныя лапы, а у одной барынп изъ-подъ 
платья и хвостъ виденъ, закорючился, словно у собаки! Ка
ковы г о с п о д а ?  Каковы б а р ы п и?—замйтилъ опять раз
сказчикъ.— СортъИ Ладно. Жена тотчасъ догадалась, въ чемъ 
дйло, однако, не струсила, дернула мужа за рукавъ.

—  Стой, Иванычъ!—говорить леена мужу.-— Крестись и 
твори молитву!—а сама вдругъ поднялась изъ телйги, пере
крестилась и возгласила: „Господи Incyce Христе, Сыне Бо
лей, помилуй насъ!“

Господь и барынь словно громомъ оглушило: кто гдй 
стоялъ, тотъ тутъ и приейлъ; и разговоры, сударь мой, и 
смйхъ прекратились. Проговоривъ 1исусову молитву, жен
щина тотчасъ лее возгласила: „Да воскреснетъ Богъ и расто
чатся врази Его!"

Ну, этого улеъ г о с п о д а  съ б а р ы н я м и  не выдер- 
яеали: взвизгнули, окаянные, и кто гдй стоялъ, кто гдй си- 
дйлъ, тотъ тутъ и провалился сквозь землю, а иныя барыни, 
что на перилахъ сидйли, тй, сударь мой, полетйли подъ 
мостъ и завертйлись, словно турманы,—только шумъ пошелъ 
отъ платьевъ,—и грйхъ, и смйхъ!... Не будь съ казакомь 
жены,—замйтплъ разсказчикъ,— бйда-бъ могла случиться: 
съ пьяна казакъ не доглядйлъ бы, не догадался бы, что то



были ие господа съ барынями, а настояпде чертп, и, чего 
добраго, свалился бы съ моста и сломилъ бы себЬ голову".

—  И все-то, сударь мои,— продолжали разсказчикъ,—  
черти дурятъ съ пьяными, а не съ терезвыми. Вотъ уже 
сколько живу на свЬтЬ, а ни разу не слыхали, чтобы окаян
ные представлялись терезвыми, а все пьяными. Рази на пья- 
наго лее казака напали, вооруженной рукой напали, сударь 
мой,—  вотъ что забавно.

,/Вхалъ они, этоти казаки, верхомъ пзъ Гниловскаго фор
поста,—летучку возили, и въ Гниломъ-то у щ лятеля доб
рыми манеромъ понатянулся. Ъхалъ ночью. А въ тотъ день, 
передъ вечероми, только что зарыли ви Баскачкиной ростошЬ 
одну опоицу, женщину. На такихъ, должно быть, на радо- 
стяхъ, черти-то п раскутились и представились казаку Нон
нами, съ ружьями, съ копьямп, верхами, на бЬлыхъ ло- 
шадяхъ, въ бЬлыхъ шапкахъ, бЬлыхъ балахонахъ; высту
пили по сю сторону ростоши, передъ мостомъ; стали во 
фрунтъ и преградили казаку дорогу. Это было давно, годовъ 
сороки тому, когда еще киргизы пошаливали. Ну, казаку-то 
и не вдомекъ, что это пшшпги,— думали, что киргизы. Сна
чала казаки поступили таки, какъ военный артикулъ пове- 
лЬваети,— окликнули: „Что за люди?" Не отвЬчаюти. „Что 
за люди?" Не отв'Ьчаютъ. „Что за люди? ЗастрЬлю!" въ 
третш рази ужи казаки окликнули. Молчатъ, не отклика
ются, только ружьями па казака поводятъ. Казаки впдитъ, что 
нещлятели вплотную прицЬливаются въ него, хотятъ стрЬ- 
лять, но ружья у нихъ не быотъ, якобы осЬкаются. Тогда 
и казаки прпцЬлился въ нещлятелей— пафъ! И одинъ не
приятель повалился съ лошади. Остальные всЬ хлынули на 
казака. Казаки поворотили коня назади и поскакали къ Гни
лому. Сами скачетъ, а сами ружье заряжаетъ; и только что 
зарядили,— глядь,-—а впереди другая п ар и я  нещлятелей, 
въ бЬлыхъ же балахонахъ, въ бЬлыхъ же шапкахъ, на бЬ- 
лыхъ ясе коняхъ. Казаки— пафъ! И повернули копя въ боки, 
ударился въ степь, къ С а д а м и .  Сами скачетъ, а сами 
ружье заряжаетъ; п только что зарядили,— глядь,— а на
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встречу ему отъ Садовъ новая партия несется такихъ же 
нещпятелей. Казакъ—пафъ! И повернулъ коня назадъ, и 
ударился къ П е р е в о з о ч н о й  р о щ й ,  хотйлъ, значить, 
броситься вплавь черезъ С о л д а т с к у ю  с т а р и ц у .  Сами 
скачетъ, а самъ ружье заряжаетъ; и только что зарядилъ,- • 
глядь,— а пзъ-подъ яра старицы высыпала еще партия та
кихъ же нещпятелей!—Шабашъ! Прощай, Максимъ, и съ 
пойздомъ! Что дйлать казаку? Бросить оружье и покориться? 
Н йтъ! Казакъ не хочетъ кориться! Ярой, значить, былъ. 
Оиъ и по этой партии выстрйлилъ, а потомъ—куда попало; 
повернулъ коня въ сторону, да и давай вавилоны писать; и 
грйхъ, и смйхъ, сударь .мой. Па ггодоб1е того, какъ, примерно, 
тюлька (лиса) отъ собакъ увертывается,— такъ и казакъ 
наши отъ шишпговъ увертывается, не дается; то туда, то 
сюда бросится, а самъ ружье заряжаетъ, самъ стрйляетъ. 
Папослйдокъ вей заряды выпустили. Казакъ п тутъ не сро- 
бйлъ,— схватилъ ружье за дуло, и давай отмахиваться отъ 
шишиговъ; самъ отмахивается, а самъ оретъ благимъ ма- 
томъ; и себя, значить, ободряетъ, и нещпятелей стращаетъ.

Боги знаетъ, чймъ бы кончилась эта истор1я, есть-когда-бъ 
не найхала на казака почта съ копвоемъ. Лишь только по
слышался колокольчики, черти и стали удаляться отъ казака 
все дальше и дальше, а напослйдокъ, какъ почта стала иодъ- 
йзжать къ мйсту побоища, вей юркнули въ Баскачкину ро- 
стошь, и—исчезли. Тутъ только казакъ очнулся п въ на- 
стоящ1Й разумъ пршпелъ, перекрестился и сотворилъ мо
литву, а дотолева словно заметило, это и въ голову не прихо
дило; тутъ только казакъ спозиалъ, кто таковы были не- 
щнятели. Вотъ она какова, эта Баскачкина ростошь,— бйдо- 
вая!—прибавилъ разсказчикъ.

—  А все оттого,—продолжали онъ, немного погодя,—что 
опивицъ зарывали въ ней; оттого самаго и черти притоиъ въ 
ней имйли. Вотъ нынче, благодареше Богу, нынче, сударь 
мой, почитай не слыхать, чтобы черти шалили. Рйдко-рйдко 
какому-нибудь пьяному человйку представятся, и то не 
близко, а издалека, какими-нибудь неважными прнвидйшемъ.



3 2 8  —

примерно, с о в о й ,  б и р ю к о м ъ, иль бо ч е л о в ' Ь  л е 
е к  им ъ п о с в и с т о м ъ ,  иль бо б о ч к о й .  А отчего пере
стали черти шалить въ Баскачкпной ростошп? Д а оттого, 
батенька, что люди не с т а ж  тутъ зарывать опивицъ. Для 
нихъ отведено нынче другое мйсто, въ степи, за татарскимъ 
кладбищемъ, гдй нйтъ никакого тракта. Оттого-то и утшпи- 
лось въ Баскачкпной ростошп,— заключилъ старикъ.

/

/ /
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О п и в и ц ы.

—  Къ слову пришлось о иьяницахн, то-псь о тйхи, кто 
не въ мйру дино пьетъ и до смерти упивается,— сказали со
беседники мой, немного погодя посл'Ь того, какъ заключили 
разскази о Баскачкннои ростоши.—Каки ты думаешь о 
нихи?— обратился они ко мнгЬ си вопросоми.

—  Я ннкакн не думаю,— отвечали я,—не знаю. Я бы 
желали оти тебя услыхать, что ты о нихи скажешь.

—  Дйло!— сказали старики.-—Слушай!
И старики начали:
—  Сперва-на-перво слйдусти знать, что всякому человеку 

на роду написано, какою смертно и когда умереть; а пьяни
цами—нйти: пьяница, значити, сами оти себя погибаети, 
каки и когда придется, то-ись, когда обопьется. Всякому че
ловеку на роду написано и о томи, где умереть, откуда земля 
взята (земля есп и ви землю паки пойдеши,— заметили раз- 
сказчикп, ви виде пояснения), тами человеки и умереть 
должени, а пьяницами—нйти: пьяница гдЬ обопьется, тами 
ему п могила. За всякими человгЬкоми ангелы-хранители хо- 
дятп, а за пьяницей нйти, то-ись, и за ними сначала ходяти, 
да отступаются, каки скоро они станети не ви мйру упи
ваться. Воти тути-то чертями и воля, каки ангелы-хранители 
отступятся, тути-то они и задушиваюти пьяницу. Но ангели-
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хранитель, надо знать, отступается не тихими молчашемъ, а 
сначала упредптъ того человйка, отъ котораго хочетъ отсту
питься, упредптъ его страшными, грозньшъ сномъ, чтобы 
человйкъ спокаялся и воздержался. Бываетъ, что иной че
ловйкъ, увидамши грозный сонъ, и впрячь бросаетъ пить, 
и тогда, знамо дйло, ангелъ-хранитель опять беретъ его подъ 
свою защиту; а иной на то не смотритъ. Пускай не смотритъ, 
самъ себй, значить, убивица, на то, значить, у чертей и хо
муты имеются,— замйтилъ разсказчикъ.

—  Сколько разъ случалось мнй на моемъ вйку видать 
опивицъ и слыхать о нихъ,— продолжали старики:—всймъ- 
то, сударь мой, какъ послй люди сказывали, всймъ-то имъ 
снились грозные сны. Зналъ я одного казака, пьяница быль 
горькой, всегда до безчувств1я напивался, всякий почесть разъ 
водой отливали. Разъ н а б а г р е н ь й  *) приснился ему та
ковой-то грозный сонъ и таковой-то понятный сонъ, 
иной на его мйстй на всю бы жизнь отказался отъ вина, но 
казаки не очувствовался. Снилось ему: очутился онъ въ пу
стой избй безъ оконъ, безъ дверей п безъ пола. Вмйсто пола, 
лежала поперекъ избы одна только дощечка: на ней-то ка
заки и стояли. Внизу—пропасть, въ пропасти— тьма кро-* 
мйишая. Изъ пропасти слышно: то будто телйга съ пустой 
бочкой прогремптъ, то будто тяжелый вози въ гору тащится 
и скрыпитъ, то будто кто кнутомъ лошадь погоняетъ, то 
будто кто засвшцетъ, то будто кто застонетъ!... Казаки обвелъ 
глазами избу п видитъ: вей стйны увйшаны уздами, кну
тами и хомутами, да какими? Страсти Господни! Поводья, 
супони, шлеи, вей, значить, кисточки и подвйсочки сдйланы 
изъ живыхъ змйй и скорпш! Казаки пришелъ въ ужасъ 
несказанный. Вдругъ, откуда ни возьмись, явился окаянный, 
въ кучерскомъ парядй и прп кожаномъ фартукй, схватили 
со стйны одинъ хомутъ и хлопъ казаку па шею!— Такъ-то 
вотъ! Казаки рванулся.

—  Не шевелись!— говорить окаянный казаку.— Тебй же

*) Рыболовство, отправляемое въ р. Урал1ц зпмней порой б а г  р а м п .
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послй хуже будетъ. Этотъ хомутъ для тебя прппасенъ, но 
безъ мйрки дйланъ. Теперь примерю, и что не такъ, испра
влю, покуда время есть.

„Казакъ рвется, крутится, хочетъ кричать—голоса нйтъ. 
Напослйдокъ крутился, крутился и оступился, оступился и 
полетйлъ въ пропасть, летйлъ, летйлъ—и проснулся! Про
снулся весь въ поту, словно искупанный. Казакъ сильно пере
пугался и въ тотъ же день, за завтракомъ, разсказалъ соиъ 
артелыцикамъ.

—  Дйло неладное, —  еказалъ казаку одпнъ старпкъ- 
артельщикъ.—Теперь тебй, Кузёма, не довлйетъ не точно 
упиваться безъ мйры, а и капли въ ротъ вина брать. Сонъ 
не хорошъ,—говорить старикъ.—Берегись, дружокъ. Не то, 
какъ разъ попадешь къ чертямъ, и запрягутъ они тебя въ 
бочку, и будешь—замйстъ лошади служить...

„Казакъ напугался и сна-то и старнковыхъ-то словъ, и 
бросилъ было пить, да не надолго. Дйло было на м а л о м ъ  
б а г р е ч ь  й. Во все багренье казакъ не пилъ. Отбагрили 
и воротились въ Уральскъ. Наступили Святки. По обычаю 
предковъ, вей предались веселью, но казакъ воздержался. 
Послй Святокъ пойхали на б о л ь ш о е  б а г р е н ь е .  II во 
все большое багренье казакъ не пилъ, да на послйднемъ ру- 
бежй прорвался: поймалъ большущую бйлугу, въ полтораста 
рублевъ, п съ радости выпилъ, да выпплъ-то не по-людски, 
вотъ въ чемъ бйда! Нужно было перейхать съ одного .мйста 
на другое. Пойхали. Казакъ лыка не вяжетъ. Артельщики 
завернули его въ тулупъ и положили въ его сани. Лошадь, 
знамо дйло, привычная, бйжитъ еебй за другими лошадьми, 
гВхали по льду. Все шло хорошо. Вдругъ, словно на грйхъ, 
пришла полынья, почитай поперекъ всего Яика, только къ 
Бухарской сторонй было немного льду, такъ сажени въ двй 
шириной. Артельщики какъ йхали одинъ за другимъ, гусь- 
комъ, такъ и пойхали этой закрайницей, то-ись, между бе- 
регомъ и между полыньей. II впереди йдутъ, и сзади йдутъ, 
а лошадь пьянаго бйжитъ, значить, въ серединй. Ъдутъ ти
хонько, трусцой. Но лишь только лошадь пьянаго сверсталась
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съ полыньей, вдругь, ни съ того, ни съ сего, сани хлопъ 
объ ледъ, словно на кочку наехали, а кочки никакой не 
было, подпрыгнули и на боки! А пьяный, словно мячики, 
прыгь изъ саней и— бухъ въ полынью. Въ тотъ же мигъ 
сани опять стали, какъ сл'Ьдуетъ, на полозья, и покатились 
своей дорогой, а пьяный пошелъ ко дну! Только шапка его 
да тулупъ всплыли поверхъ воды. Хомутъ-то, что окаянный 
прим'Ьрялъ, значить, и пригодился!— заключили разсказ- 
чикп.

—  Да,— продолжали они, немного погодя,— черти,— какъ 
есть черти, не даютъ спокою нашему брату, кто ужи черезъ- 
чуръ упивается, то-ись, до-зйла, какъ говорится; таки и ды- 
бягь, окаянные, надъ пьяными, чтобы залучить къ себй; одно 
слово, враги рода человйческаго. Недавно, годовъ пятнадцать 
тому, сыграли-было они штуку съ одной старухой, изъ на
шего форпоста,— Бычиха прозывалась. Тащилась она— не 
о ней будь сказано, покойница ужъ— тащилась она чуть 
живехонька со свадьбы. Вдругь, откуда ни возьмись, подвер
нулись къ ней дв’Ь женщины, якобы подруги, что въ бссЬдЬ 
съ нею были, подхватили Бычиху поди мышки и повели, 
якобы, къ какой-то товаркгЬ въ гости. Ничего. Идетъ старуха 
съ товарками, идетъ и пгЬсшо распЬваетъ:

Подъ горою калпна,
Подъ горою малпна... ,

„Товарки подггЬваютъ, подплясываютъ, рукавами разма- 
хиваютъ, пальцами прищелкиваютъ; одно слово —  вьются 
около Бычпхи, какъ самыя задушевныя и ласковыя подруги. 
Вдругь Бычиха запнулась за что-то, якобы за кочку, и съ 
языка у ней невзначай сорвалось: „Господи 1исусе!..“ 
Подруги словно не было,— исчезли, окаянныя! Бычиха очути
лась по кол’Ьып въ водЬ. И гд'Ь же? Въ Б  а г ы р д а И, у О о- 
к о р о к ъ, верстъ за семь отъ форпоста. Вонъ куда шишиги- 
то занесли! Хорошо еще, что старуха запнулась за кочку въ 
водЬ; не запнись— она едва ли бы сотворила молитву, а идти 
безъ молитвы— пропала бы, что и трлковать: завели бы ее
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черти въ воду по шейку и—пригнули бы! Старуха тотчасъ 
же очнулась,— куда и хмель девался,—однако, отъ испуга 
разслабла и не могла вернуться домой; изъ воды-то кое-какъ 
выплелась на береги и тутъ же упала, п всю ночь до утра 
пролежала. Утромъ наехали на старуху косяпшшш и при
вели домой. Съ того ли, не съ того лп, а старуха бросила, 
однако, пить, и до самой смерти хмельного въ ротъ не брала.

—  Еще такими же манеромъ черти сарачиковскаго ка
зака завели-было въ воду,— продолжали разсказчикъ.—Шелъ 
они, этотъ казаки, со свадьбы лее, какъ водится, пьяный. 
Вдругъ подвернулись къ нему, какъ и къ Бычихе, два ка
зака, якобы товарищи, и повели къ кому-то въ гости. Хорошо. 
Идутъ втроемъ, то-ись, казакъ и два товарища, идутъ и, 
знамо дело, песни расп'Ьваютъ, скоморошничаютъ, поютъ 
смешную песню:

„Не полая-то вода разлпвалася...11

„На счастье казака ночь была ненастная, по небу тучки 
ходили, вдругъ молонья осветила. Казакъ хоша и пьяни 
были, а перекрестился, и проговорили: „Святи, Святи Го
сподь Саваофъ!" Товарищей словно не было, исчезли, окаян
ные! Казакъ осмотрелся и видитъ: въ двухъ-трехъ шагахъ 
впереди речка Сорочпнка. ДгЬло было весной, Сорочинка, 
сами знаешь, рйчка крутоярая, а въ водополье бываетъ глу
бокая и быстрая. Попасть въ нее трезвому, и то беда: не 
скоро вырвешься, а о пьяномъ и толковать нечего. Не освети 
молонья, казаку и на умъ бы не пришло перекреститься. 
Шагъ-два, и пропали бы казакъ ни за денежку.

—  Еще съ одними казакомъ, —  продолжали разсказ
чикъ,— сыграли черти этакую же штуку, совсемъ уже свер- 
зили-было казака съ яра, да Боги помиловали: во-время ка
закъ молитву проговорили. Шелъ они, этотъ казакъ, со 
свадьбы пьяный, и къ нему подвернулись каше-то казаки, 
якобы товарищи, и повели въ кабаки. Подошли къ кабаку. 
Въ кабаке огонь, музыка, танцы, песни, одно слово, веселье. 
Дверь у кабака паст ежи. Одинъ пртятель вошелъ въ кабаки,
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а другой остался сзади и нудитъ казака, чтобы скорйй шелъ. 
Пошелъ и казакъ. Но казакъ имйлн хорошую привычку: вся 
кш разт>, когда входилъ въ двери и переступали черезъ по
роги, они творили 1исусову молитву. Таки и тутн сдйлалн. 
Лишь только занеси на пороги ногу, казаки и сотворили: 
„Господи 1исусе!“ Вдругп кабаки си трескомъ разсыпался, 
и все исчезло, все пропало: и кабаки, и щпятели, и музыка! 
Казаки очутился на высокомп яру Яика, стоити на одной 
ноггЬ, словпо солдата па ученый, другая вверхи поднята, 
каки, значптп, черези порога занеси. Казаки хотйлн повер
нуться назади, да не спопашился и полетйли поди яри 
Когда летйлп, казаки чертили и руками, и  ногами по яру, 
и, ки счастью казака, попали ему ви руки толстый, крйпкщ  
солодковый корень; казаки уцйпплся за него и повиси. На 
ту пору плыли пеподалеку оти того мйста рыбаки ви бударй, 
услыхали голоси казака, подплыли ки нему и сняли его си 
яра. А все 1исусова молитва помогла: во-время, значнтн, 
была сказана,— заключили старики.
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Колдуны и заговорщики.

—  Да что объ этомъ толковать,— сказалъ собесйдникъ 
мой послй того, какъ кончилъ разсказъ объ опивицахъ.— 
Толкуй, не толкуй, а дйло известное, да переизвйстное, что 
окаянные уловляютъ человйчесшя души. А есть тате , бра- 
тецъ мой, молодцы,— заговорилъ старикъ,—кои сами, своей 
доброй волей, закабаливаютъ душу свою дьяволамъ.

—  Кто же это?—спросить я.
—  Будто не знаешь?— сказалъ старикъ.—Вей колдуны и 

колдуньи, вей воржецы и ворожейки, вей, значить, люди съ 
и р и б ы л ы о .  Примйрно, въ сей жизни воржецъ чертями по- 
велйваетъ, какъ халуями, что прикажетъ, то и дйлаютъ; а 
въ будущей жизни, то-ись, на томъ свйтй, черти воржецомъ 
повелйваютъ, какъ халуемъ, помыкаютъ пмъ, какъ взду
мается. Таковъ, значить, порядокъ заведенъ,— безъ этого, 
значить, ни одинъ дьяволъ не пойдетъ въ услуж ете чело 
вйку.

—  Вотъ что для меня диво,—говоришь старикъ далйе:—  
какъ человйкъ изъ м1рскпхъ, изъ тлйнныхъ выгодъ согла
шается закабалить душу свою черту на вйчныя, безконечныя 
времена. Не диво, еелпбъ только мужики это дйлали, потому 
что люди они обиженные судьбой, въ дерюгй да въ лаптяхъ 
ходятъ... Нйтъ! И изъ нашего брата бывали и бываютъ такте
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молодцы и молодицы, кои съ дьяволомъ якшаются. Что ка
сается насчетъ иного прочаго— нельзя хвалиться; а что ка
сается насчетъ пищи и одежды, слава Богу, супротивъ му
жицкой, жисть наша не въ примРръ лучше. А все-таки и 
изъ нашей братьи, скажу тебгЬ, были и бываютъ такие доки, 
что съ нечистой силой знаются. А пзъ-за чего? спрашиваю. 
Изъ-за того, батенька, чтобы гордость свою потешить, чтобы, 
знаешь, въ чести быть и поклоны принимать. О, гордость, 
гордость! Ты много добрыхъ людей погубила!

—  Недалеко ходить за примАромъ,— продолжалъ раз-
сказчикъ,— въ К— в'Ь и теперь живетъ старикъ С.....въ: не хо-
рошъ человгЬкъ! Когда-то я  знакомь съ нимъ былъ, да. раз
знакомился: не хорошъ человгЬкъ!— еще разъ замКтилъ ста
рикъ и презрительно покачалъ головой.— Онъ когда-то по 
свадьбамъ ходилъ дружкой. Теперь не ходить: старость одо
лела. А все-таки кормовъ своихъ не роняетъ, гордость свою 
спогЬшаетъ. И теперь ни одна свадьба въ томъ форпостЬ, 
гдгЬ живетъ, или по ближности, не обойдется, чтобы не при
шли къ нему на поклонъ и не сделали честь. Нельзя обой
тись, боязпо, какъ бы худа какого иль бо насмешки какой 
надъ молодыми не сдЬлалъ... бывали примеры. А насл'Ьдо- 
валъ онъ это художество, люди говорить, онъ г—вскаго ста
рика Кораблева. Тотъ давно ужъ умеръ.

—  Между разными штуками, С..... въ ружья ум'Ьетъ за
говаривать, —  продолжалъ разеказчикъ. —  Годовъ тридцать 
тому назадъ, разъ трафилось мне ехать съ нимъ въ однРхъ 
саняхъ. Д'Ьло было въ ростепель, только что стала появляться 
птица. Ъдемъ мы луговой дорогой и встрКчаемъ стаю ди- 
кихъ гусей; сидятъ въ стороне на луж ице, близехонько: не
пуганые, значить. Со мной было ружье. Схватилъ я  ружье, 
прицелился и... ч и к ъ !  Опять взвелъ курокъ, и опять: 
ч и к ъ !  Опять взвелъ, и опять: ч и к ъ ! — Что за безлядъ, 
думаю?— Ружье у  меня было славное, снасть исправная, 
огняная, осечки никогда не давала.- Смотрю на С...ва, а тотъ, 
шельмецъ, смеется. Тутъ я и вспомнилъ, что люди про него 
говорили; а говорили, что онъ съ прибыльной и что умгЬетъ
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ружья заговаривать; да я, признаться, пало этому в'Ьрилъ— 
молодь быль; думалъ: гдЬ-жъ С...ву научиться? Въ Расой
иль бо въ другихъ странахъ не бывалъ.— Смотрю я на С.... ва,
хочу его спросить, а опъ, не говоря ни слова, взялъ изъ 
рукъ у меня ружье, повернулъ въ своихъ рукахъ разъ-два, 
пошепталъ что-то, дунулъ, отдалъ мне назадъ и сказалъ:— 
„Теперь валяй!" Я прицелился и—пафъ! Трехъ гусей срй- 
залъ.

— Мне довольно только услыхать оружейный выстрйлъ, 
говорить мнй С....въ, когда мы поехали съ нимъ дальше,— 
и я,-—говорить,— сумею сделать, что хозяинъ ружья прп- 
детъ ко мне съ поклопомъ.

— Я, признаться, не очень поверилъ этому, то-ись, чтобъ 
можно заочно заговаривать ружья; слушаю С....ва и думаю: 
„хвалишься, подлецъ!" А оиъ узналъ мои мысли и промол- 
чалъ. Хорошо. Пр1ехали въ нашъ форпостъ, я остался дома, 
а С....въ пашелъ попутчнковъ ie пойхалъ къ себе на фор
постъ.—-Недели черезъ три, когда сошслъ снегъ, я поехалъ 
въ степь подъ сайгаковъ. Пашелъ сайгаковъ, поползъ, под- 
ползъ; хватъ за ружье— анъ, съ позволсшя сказать, д ы р а 
в ъ г о р с т и :  снасти у ружья нетъ! Поползъ назадъ, пашелъ 
снасть, прнвинтилъ крепко-иа-крепко — шурупы были 
исправные. Опять ползу, опять подползъ къ зверю, хочу 
стрелять —  а снасти опять нетъ! Опять назадъ за снастыо, 
опять прпвинтилъ, пробую рукой: крепко, не отдерешь. 
Опять ползу, а самъ на, снасть смотрю: тутъ. Но какъ-то за
смотрелся на сайгаковъ, отвелъ на минуту глаза отъ снасти, 
потомъ взглянулъ, а ее опять нетъ! Тутъ и вспомнилъ 
похвальбу С...ва, и прямо со степи драла въ К—въ. Подъ 
езжаю къ дому -С...ва. С...въ сидитъ на завалине и вяжетъ 
узлы на пряже.

— Дядя Сидоръ!— говорю ему, не слезая съ лошади.— 
Не ты ли пошутилъ? Пожалуйста,— говорю,— оставь шутки..

—  Где-съ-та памъ!..— говорить С...въ, а самъ ухмы
ляется.—Мы, подлецы, только хвалимся...

—  Это, сударь мой, онъ мне колетъ глаза тЬмъ, что я
т. ш. ' 22
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про него въ уме своемъ подум алъ,— заметить разсказ
чикъ.—Каковъ молодецъ, а? Воржецъ, какъ есть воржецъ! 
Однако,— продолжалъ разсказчикъ,— поломался, поломался 
и сдался. Взялъ изъ рукъ у меня ружье, повернулъ раза два 
въ своихъ рукахъ, пошепталъ и дунулъ, отдалъ мне назадъ 
п сказалъ:— „Ступай— поезжай! Все будстъ въ порядке".

—  И впрямь стало такъ,— сказалъ старикъ:— и снасть 
держалась, и осечки не было.— Однако, съ топ поры,— при- 
бавилъ мой собеседники,— я сталъ обегать С...ва и поднесь 
обегаю, шутъ съ нимъ.

—  А разъ родителю моему трафилось встретиться съ 
одннмъ воржецомъ,— продолжалъ разсказчикъ.— Тотъ былъ 
по изъ нашихъ, а изъ иногороднихъ, мельникомъ на чьей-то 
мельнице жилъ, выше Уральска, на р. П агане. Родитель 
мой въ ту пору былъ въ подпаскахъ у пастуховъ войскового 
конскаго табуна, и часто на'Ьзжалъ на мельницу. У мель
ника было ружье оченно хорошее, цельное, не то турка, не 
то винтовка, родитель запамятовалъ. Бывало, какъ ни пой- 
детъ мелышкъ па охоту, на сайгаковъ-ли, на тудаковъ-ли, 
все равно, такъ целый возъ и набьетъ; ни разу, бывало, не 
дастъ промаха ни по зверю, ни по птице, а билъ, сударь 
мой, издалека, чуть глазъ бралъ. Родитель мой позарился 
на это ружье и присталъ къ мельнику: „продай" да „про- 
дай!“ Мелышкъ сначала отнекивался, а напоследокъ, чтобы, 
видно, отвязаться отъ родителя, и говорить ему:

—  Пожалуй, продамъ, но только съ уговоромъ, чтобы ты 
взялъ в с е ,  ч т о  п р и  р у ж ь е  е с т ь ;  а безъ этого, гово
рить, и продать не могу пи за к а т я  деньги. Согласенъ?—  
епрашиваетъ мельпикъ моего родителя.

—  Родитель обрадовался, думаетъ: „что-жъ при руж ье? 
Знамо, порховница, дробница и , прочее такое". Хорошо. 
Сталъ торговать. Но мельпикъ говорить:

—  Ступай сначала на охоту, попробуй на звере  иль-бо 
на птице, а потомъ ужъ, есть-когда ружье понравится, бу- 
демъ торговаться.

—  Хорошо. Взялъ родитель мой у мельника ружье и по-
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шелъ въ степь; увидали сайгака, подползъ къ нему и при
целился. Родитель целить и чудо впдитъ: какой-то безоб
разный мужикъ держитн сайгака за рога и подставляетъ его 
бокомъ подъ ружье! Родитель опустили ружье, взглянули 
просто на сайгака, обоими, значити, глазами: мужика нети, 
сайгаки одини. Родитель опять прицелился—и опять видитп 
ту же оказно: безобразный мужики держити сайгака за 
рога и подворачиваети его поди выстрели!.. Это были ши- 
шига!—пояснили разсказчики,-—Это-то и е с т ь  т о  с а м о е ,  
ч т о  п р и  р у ж ь е.—Родитель мой, знамо дело, перепу
гался, перекрестился и ви ту-жп минуту побежали на мель
ницу и бросили мельнику ружье. Мельники смеется и спра- 
шиваетп родителя:

—  Ну, что? Согласени купить си теми, что при ружье
есть? •

— Родитель, знамо дело, покачали головой: не хочу-де! 
А потоми, немного погодя, вышели изи избы, сели па лошадь 
и ускакали ви табунп. Си той поры родитель ни ногой на 
мельнпцу,—сказали старики, а потоми, немного спустя, за
говорили:

„А то еще я сами видели одного старика, изи нашихи 
казаковп, и тоти разсказалп мне диковинную, вещь про себя. 
Си ними была воти какая исторin.—Во младости своей они 
несчастливп были ви багренье, во всю жизнь ни разу, что 
называется, не обрыбился и не знали, не понимали, каки ло- 
вяти багромп белуги, осетровп и прочее. Сначала люди, кое- 
кто изи суседей, принимали его ви артель, потому, думали, 
что „не все-де ловцы, а есДь и богомольцы", а напоследокп, 
каки ледащаго баграчея, совсемн забраковали п пе стали 
принимать ви артель. Казаки и сами не стали напраши
ваться— совестно было паи брать задаромп—и совсемн пере
стали ездить на багренье, и все баграчейское заведете бро
сили, а завели у себя ви доме постоялый дворп. Рази пе- 
реди багреньеми стали ки нему на фатеру щн'Ьзжш купеци, 
что щйехалп рыбу закупать. Известно, ви городе нашими 
ви то время бываетн шуми, гами, беготня, суета; а наши
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казакъ и усомъ не ведетъ, еидитъ себЬ дома, сложа руки; 
Купецъ и спрашпваетъ его:

—  Что-жъ ты-то, хозяпнъ, не собираешься на багренье? 
Али нсздоровъ?

—  НЬтъ,—говоритъ казакъ,— здоровъ-то я здоровъ, бла- 
годарете Господу-Богу; да удачи въ ловлЬ мнЬ Н’Ьтъ; я,—  
говоритъ,— и заведете баграчейское бросилъ.

—  Гмъ!— сказалъ купецъ.— А хочешь,— говоритъ купецъ
казаку,— хочешь, я сдЬлаю тсбЬ, что ты будешь первый ло- 
вецъ, первый баграчей въ войскЬ? •

—  Какъ не хотЬть!— говоритъ казакъ. —  Только моле
но ли?

—  Колн говорю, стало быть, молено,— говоритъ купецъ.— 
Ступай на базаръ,— говоритъ купецъ казаку,— купи багоръ. 
прялеи, навязь и два-три багровища. Я,— говоритъ,— началго 
тебЬ багорчшеъ, и ты будешь въ добычЬ.

Казакъ сходилъ на базаръ и купилъ багоръ, прялеи, на
вязь и два багровища. Купецъ началилъ багоръ, отдалъ ка
заку и сказалъ:

—  ПоЬзжай на багренье, и будешь въ заловЬ. Только 
слушай, казачекъ,— говоритъ купецъ,— когда вернешься съ 
багренья, багоръ не расчаливай, а храни его въ такомъ 
видЬ до будущаго багренья. И послЬ будущаго багренья не 
расчаливай. Одно слово, —  говоритъ купецъ,— дерлеи его 
въ такомъ видЬ, какъ отъ меня получилъ— и всегда будешь 
въ заловЬ.

„Хорошо. Казакъ отправился на багренье и точно, нало- 
вилъ рыбы бездну. На другой годъ'поЬхалъ и паловилъ еще 
больше, на третш,-— еще больше, и все однимъ багорчикомъ, 
все тЬмъ же, что купецъ началилъ. Вошелъ казакъ въ славу, 
какъ первЬйшш баграчей. Тогда ул;ъ пе точно свой братъ ка
заки, а и чиновники въ перебой другъ передъ дружкой ста
ли присуглашать его къ себЬ въ артель. Казакъ зазнался, 
въ артель ни къ кому не ходить и къ себЬ не принимаетъ, а 
Ьздцтъ на багренье одннъ съ работникемъ. Ладно. Прошло 
сколько-то лЬтъ обнаковениымъ порядкомъ; у казака все
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одинъ и тотъ-же багорчикъ; казакъ пуще глазу бережетъ его, 
чтобы не испортился. Разъ, на одномъ багренье, стоить ка
закъ у проруби и таскаетъ что ни лучшнхъ отборныхъ осет- 
ровъ, крутомъ обклался ими. Подходить къ казаку какой-то 
купецъ и говорить:

— Что, казачекъ, рыбку, знать, ловишь?
— Рыбку,—говорить казакъ.
— Осетриковъ?—говорить купецъ.
— Осетриковъ!—говорить казакъ.
— Поздравляю!— говорить купецъ.
— Покорнейше благодарюсь!—говорить казакъ.
— Продай!—говорить купецъ.
—  Изволь! — говорить казакъ.—Съ нашимъ болынимъ 

удовольств1емъ.
— Почемъ за штуку?— спрашиваетъ купецъ.
—  По семидесяти-по-пяти рублевъ!—говорить казакъ.
— Не мало-ли, казачекъ?—говорить купецъ,— а самъ 

смеется.— Ты вглядись-ка хорошенько въ своихъ осетри
ковъ,— говорить купецъ:— ведь гостнншпные!...

Казакъ взглянулъ на осетровъ и ужастился! Заместъ 
осетровъ, лежать на льду, внизъ брюхомъ, м у ж и к и, сударь 
мой, въ синихъ чапанахъ и красныхъ подпояскахъ.

— Пошли по своимъ местамъ!—цыкнулъ купецъ на му- 
жиковъ.

И те нехотя-нехотя поползли къ проруби и нырнули 
въ воду. Казакъ отъ ужаса и руки опустилъ, и багорчикъ 
выроннлъ, и пошелъ багорчикъ лодъ ледъ.

— Поннмаешь-лп, въ чемъ дело?— спрашиваетъ купецъ 
казака.

„Казаку где понимать, казакъ только головой качаетъ и 
руками разводить.

—  Дело вотъ въ чемъ,— говорить купецъ.—Вижу, ба
горчикъ началилъ тебе такой же дока, каковъ, къ примеру, 
и я. На этотъ багорчикъ настоящая рыба не шла, а шли, 
съ позволетя сказать, шишиги въ виде ̂ осетриковъ. Ты ви- 
делъ, каковы эти оеетрики—нарядные, въ синихъ чапанахъ
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и въ красныхъ подпояскахъ.— ТебЬ, конечно, нипочемъ,— 
говоритъ купецъ;— взялъ денежки да и къ сторонЬ. А каково 
было купцамъ, кои твоихъ осетриковъ покупали, а?— спра- 
пшваетъ купецъ.— Чай, не одипъ купецъ разорился, поку- 
паючи твоихъ осетриковъ,— говоритъ купецъ.— Къ примеру, 
осетриковъ твоихъ купятъ, сложатъ въ воза и повезутъ въ 
Русь, а осетрики, одинъ по одному, всЬ въ дорогЬ повылЬ- 
заютъ изъ возовъ и уйдутъ во-свояси, чтобы въ другое время 
опять идти къ тебЬ на багорчпкъ; купцамъ же отъ этого 
подвоха, понимаешь, великш раззоръ. Въ прошломъ году,—  
говоритъ купецъ,— у моего приказчика цЬлый обозъ разбЬ- 
жался твоихъ осетриковъ; не точно до Москвы, а и до Сыз
рани пи одного не довезли. Я  догадался въ чемъ дЬло, и 
вотъ нарочно пргЬхалъ къ вамъ на багренье, чтобы пугнуть 
твоихъ осетриковъ и чтобы они не Ввязывались не въ своз 
д’Ьло. Впередъ,— говоритъ купецъ казаку,— такимъ промыс- 
ломъ не занимайся и чужимъ навороженнымъ багорчикомъ 
не багрь, а багрь своимъ, простымъ. Хоша барыша будетъ и 
мало, но крайности, грЬха на душу не примешь, никого, 
значить, въ убытокъ не введешь.— Прощай, почтенный!—  
сказалъ купецъ казаку и отошелъ прочь".

—  Вотъ, видишь ли, каше есть на вольпомъ свЬтЬ дош
лые люди— чертями, словно халуями, повелЬваютъ!— за- 
мЬтилъ разсказчикъ; а потомъ, немного погодя, прибавилъ:

—  Только изъ нихъ всяше есть: иные употребляютъ чер
тей на д’Ьла вредныя людямъ, а иные па дЬла полезный. Къ 
примеру, я теб'Ь намедни сказывалъ про Ермака Тимофе
ича, что онъ въ такихъ случаяхъ, когда не доставало у  него 
войска, выставлялъ противъ непр!ятелей шишиговъ. Какъ бы 
не погрЬшпть, а я, признаться, хвалю Ермака за это,— мо- 
лодецъ! ВЬдь, какъ ни разсуждай, а все-таки онъ дЬлалъ на 
пользу Расеи. И между нашими казаками въ старину бывали 
т а т е  воины, кои въ страж стяхъ  подпускали чертиковъ. Къ 
примЬру, у пасъ есть Р а з б о й н а я  с т а р и ц а .  Отчего 
она такъ названа, знаешь ли? ГдЬ тебЬ знать, а мы знаемъ. 
Разбойной она названа, сударь мой, оттого, что тутъ казаки
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наши киргизовъ р а з б и л и ,  а разбили казаки киргизовъ 
вотъ по какому побыту. Слушай-ка!

,,Въ старину, когда по Яику не были еще построены 
наши форпосты, часто орда перелазила черезъ Яикъ ir хо
дила па Волгу грабить русскихъ. Разъ киргизы большими 
собраньемъ, человйкъ тысячи въ полторы, перелезли черезъ 
Яикъ и пошли къ ВолгЬ. Въ городЬ нашемъ узнали объ 
этомъ и выслали супротивъ орды-команду казаковъ, чело- 
вйкъ съ двести. Походнымъ атаманомъ былъ какой-то Же- 
лйзновъ, може, родичъ твой,—замйтилъ разсказчикъ.—Ко
манда наша опоздала, Орда шла уже съ Волги и переправля
лась за Яикъ. Казаки застали на переправй только хвостикъ 
киргизовъ и кой-кого изъ непрщтелей убили, кой-кого въ ио- 
лонъ взяли, а главная сила бусурмановъ была ужо за Ян- 
комъ, на той, значитъ, сторонй. Казаки погорячились, хотйли 
броситься за Яикъ, чтобы хорошенько пощипать киргизовъ 
и отучить ихъ отъ такихъ пакостей; но атаманъ удержали.

— Стой здйсь, ребята!—говоритъ атамаип.—Неприятель 
сами къ намъ вернется. Только бейте хорошенько!

И точь-въ-точь случилось такъ, какъ атаманъ сказалъ.— 
Киргизы покружились, покружились на томъ берегу, иоал- 
лакали, поаллакали и, словно бараны, бросились въ Яикъ и 
поплыли на этотъ берегъ. Казаки только пршгамаютъ ихъ 
на этомъ берегу и колотятъ, кто ч'Ьмъ: кто колетъ пикой, 
кто рубитъ топоромъ, кто лупитъ дубиной,—почти всКхи по- 
к’олотили; самая малость осталась вживй; казаки взяли ихъ 
въ полоиъ и повели въ городъ. Казаки дивуются и спрашн- 
ваютъ пл’Ьпииковъ, зачймъ они вернулись назадъ и сами 
дались имъ въ руки.

—  Зачймъ?—говорятъ пленники. — Крайность заста
вила! Васъ на этой стороиК, видимъ, горсточка, а па той 
сторонй—сила несметная! Вся степь покрыта казачьими 
полками и съ пушками! Мы по-неволй и бросились па сю 
сторону.

—  А па той сторонй ни души не было русской,— замй- 
тилъ разсказчикъ.—Что-жъ та за сила несметная, коя испу-
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гала киргизовъ? Знамо, какая: атамань, между нами будь 
сказана, былъ съ п р и б ы л ь ю  и выставили, значить, супро- 
тивъ киргизовъ своихъ подчиненныхъ, то-ись, шишиговъ! Мо- 
лодецъ! Нельзя не похвалить,— заключили старики.

— А вотъ еще насчетъ заговоровъ разскажу тебе,— ска
зали, немного погодя, мой собеседники.— Давеча я разска- 
зывали тебе про старика С..ва, что ружья заговарнваетъ. 
Этакихъ людей, каковъ/къ  примеру, наши С...въ, не мало 
на волыюмъ св'Ьт'Ь; а есть, сударь мой, и Taide, кои себя 
заговариваютъ оти ружей, отъ сабель и отъ всякаго ору
жья.— Говорить, что есть такая секретный молитвы, кои 
спасаюти человека отъ пуль и отъ нрочаго; примерно, Бо- 
городнцыпъ Сони и прочее такое. Молитвы молитвами— про- 
тивъ этого ничего нельзя сказать; однако, и отъ дьявола бы- 
ваетъ— и противи этого ничего нельзя сказать. Ки примеру, 
башкиринину пль-бо киргизинину-—где знать хрисыансктя 
молитвы, а бывали случаи, что и бусурманы насчетъ этой 
статьи пускали нашему брату пыль въ глаза.

„Вт. старые годы, когда башкирцы вольничали и часто 
поди наши городи подступали, было стражеше у  нашихъ ка- 
заковъ съ башкирцами на Г о р к а х  ъ, повыше Уральска, 
гд’Ь С е м е  и ы ч е в ъ е р и к ъ. Въ этомъ стражеши одинъ 
башкирецъ много пакостили казаками; подб'Ьжитъ къ на
шими вплоть и пустить стрелу; убить хоша и не убьетъ, а 
кого-нибудь без пре Mt> н но ранить. Наши быотъ въ башкирца 
пзи ружей и не убыотъ. Сначала думали, что на башкирце 
панцирь, а какъ вгляделись хорошенько, увидели, что пап- 
цыря нГти: даже грудь у  разбойника открыта, обросла во
лосами. Наши видяти, какъ пули ударяютъ въ грудь баш
кирца и отскакиваютъ, словно горохъ отъ сгЬпы; а башки
рец!. только зубы скалить и ругается. Тогда одинъ казаки 
догадался, сняли си шеи у себя крести, смяли его въ зу- 
бахи и запустили въ ружье, замести пули; дождался, какъ 
башкирецъ налетели на него, и выстрелили: башкирецъ 
съ копить долой! Куда и заговори пошелъ. Значить, сила 
нечистая супротпви силы Божеской стоять не можетъ.
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„А то еще разъ на Каспицкомъ морй случилась дико
винная вещь,— продолжалъ разсказчикъ.—Я отъ астрахан- 
екаго рыбопромышленника слышали. Взяли трухменцы въ 
полонъ судно съ астраханскими ловцами. На судий только и 
были три человека: одинъ русскШ и два калмычинина. Трух- 
менцевъ было человйкъ пятнадцать. Заполонимшп судно, 
трухменцы оставались еще въ морй, выжидали, значнтъ, 
еще добычи. Лодочку свою разбойники привязали къ судну, 
а сами вей забрались на судно. Сначала стропи караулъ 
держали надъ русскими и надъ калмыками, связанными ихъ 
содержали, а напоелйдокъ освободили; думали, видно, что- 
де трое могутъ сдйлать супротивъ пятнадцати человйкъ. 
Ладно. Въ одпнъ жаркш день, трухменцы вей забрались йъ 
трюмъ, а на палубй оставили только двонхъ караулыцпковъ, 
смотрйть за судномъ и наблюдать за плйнниками. Плйнники 
давно сговорились, какъ бы избавиться отъ разбойниковъ; 
добыли и топоръ. Этотъ случай показался имъ самымъ удоб
ными, и они рйшились приступить къ дйлу. Топоръ взялъ 
русскш, и легъ на палубй у трюма, будто спитъ; а калмыки 
подейли къ караулыцикамъ, одинъ на носу, а другой на кормй. 
Слово за слово, калмыки и разговорились съ караульными 
трухменцами; тй зазйвались, калмыки и швырнули ихъ за 
бортъ. Одинъ калмычииинъ ловко швырнулъ трухменца, и 
слйда не оставила,; а другой не спопашился и самъ съ трух- 
менцемъ полетйлъ за бортъ. Стали калмычииинъ и трухме- 
нецъ въ водй барахтаться; другой калмычииинъ сталъ помочь 
подавать товарищу, бросилъ ему веревку съ палубы. Сдй- 
лался шумъ, крикъ. Въ трюмй трухменцы услыхали, и бро- 
сились-было вонъ; но русскш показалъ топоръ, трухменцы 
назадъ. Немного погодя, одинъ изъ трухменцевъ, мужчина 
толстый, мужсственньиц прямо полйзъ по лйстнпцй изъ 
трюма; но русскш хвать трухменца по головй топоромъ, раз- 
ейкъ черепъ до половины. Трухменецъ полетйлъ внизъ, но 
тотчасъ же оправился и опять полйзъ; а у самого, у беетш, 
пи кровинки изъ головы—вотъ что дивно! Русский еще разъ 
огрйлъ трухменца топоромъ, разейкъ голову до челюстей,
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и раздвоилась голова словно арбузъ, а крови опять-таки 
нгЬтъ, хоть бы одна капелька, вотъ оно чудо-то! Русской въ 
трети! разъ ударилъ: голова у трухменца совсЬмъ раздво
илась, одна половина повисла на плечо, а другая на другое, 
а крови-таки нЬтъ, хоть бы одна капелька, вотъ оно чудо-то, 
такъ чудо! А трухмснецъ все Л'Ьзетъ вонъ, одной рукой по 
л'Ьстниц'Ь цепляется, а другой сжимаетъ разрубленную го
лову. Одно слово —  чудо! Русскш  обробйлъ, хотйлъ-было 
съ отчаяшя броситься за бортъ, да калмычининъ выручилъ; 
человйкъ, видно, былъ тоже дошлый. Самъ держитъ това
рища на веревк'Ь, а самъ крнчнтъ русскому: „Руби своя 
рука! Руби своя нога! Руби чево-пибудь своя! Пущай скорее 
своя кровь!" Русскш  догадался, и вмигъ отс'Ькъ на рукА 
oBoeii кончикъ мизинца. Знамо, у русскаго тотчасъ изъ руки 
брызнула кровь. Въ этотъ же мпгъ и у трухменца хлынула 
изъ башки кровь. Трухменоцъ полегЬлъ въ трюмъ п око- 
л’Ьлъ!

—  Вотъ каше дошлые люди бываютъ на вольномъ свйгЬ, 
а все отъ дьявола! —  сказалъ старпкъ; а потомъ, немного 
погодя, прпбавнлъ:

—  Забылъ я сказать теб’Ь о воржецахъ еще вотъ что. 
Есть-когда воржецъ псредъ смертью едастъ свое художество 
другому-кому желающему, то гЬло его лежитъ въ землй 
спокойно и пиетъ; а есть-когда не сдастъ, то тйло его не 
гшетъ и въ т'Ьло его вселяется дьяволъ и является людямъ 
и стращаетъ. Тагая оказ1я бывали въ нашихъ м'Ьстахъ не
редко. Одно, бывало, спасенье отъ такихъ воржецовъ— оси- 
новыи колъ. А осина, известно, какое дерево: на немъ хри- 
стопродавещЛуда удавился. Разроютъ, бывало, могилу ба- 
ловника-воржеца, и пригвоздятъ его осиновымъ коломъ, ну, 
и шабашъ! Всяшя шалости прекратятся. Разскажу я  тебй 
одну такую iiCTopiio, очень забавная. Слушай-ка!

„Былъ-жплъ межь нашими казаками одинъ забулдыга, 
то-нсь, пьяница отъ всего евгЬта. Какъ его имя и какъ про
зывался— не знаю, да, вероятно, и въ ту пору, когда онъ 
жплъ, врядъ ли кто изъ нашихъ зналъ, никому не нужно.
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Всеми издавна онъ былъ изв'Ьстенъ подъ одними прозвань- 
емъ: Л о г и н ы ч ъ .  Сказано, пьяница былъ горький, да еще 
съ придурцой, а можетъ, и не былъ :съ ирндурцой, можетъ, 
только прикидывался такими. Ни къ работе, ни къ служба 
не былъ срушещь. Войсковая канцелярия, матушка, билась, 
билась съ ними и отступилась: исключила его, значитъ, пзъ 
казачьихъ списковъ, какъ негоднаго. Такъ онъ и шатался 
изъ места въ место, где день, где ночь, нигде, значитъ, не 
имели постояынаго пристанища. Бывало, сказываютъ стари
ки, во время какого-нибудь рыболовства, таскается Логннычъ 
по обозами и пот'Ьшаетъ народи разными штуками. Пример
но, поднесутъ ему стаканъ вина, а на закуску подадутъ сы
рую рыбу и скажутъ: „Закуси, Логннычъ!“ Логннычъ и 
примется уписывать сырую рыбу, словно голодная собака. 
Или ничего не дадутъ на закуску и скажутъ: „Извини, Ло- 
гинычъ; закусить-то нечгЬмъ!“ „Какъ неч'Ьмъ?" скажетъ Ло- 
гинычъ. „А это-то что?" И съ этими словомъ примется грызть 
стаканъ, какъ сухарь. Такой-то былъ забавники этотъ Логи- 
нычъ. Одними только нехорошъ: съ нечистой силой знался. 
При жизни его никто этого художества за пимъ не знали, не 
выказывалъ, значитъ; а после смерти оказали, греховодники.

„На плавне ли, у севрюги ли, шатался Логинычъ, по 
обнакновенио, по обозами, и вдругъ пропали. Одни говорили, 
что они утонули, друие—что его киргизы взяли въ полони, 
а иные говорили, что его как1е-то обозники нашли мертвыми 
близи Бударинекаго форпоста и тутъ же, где нашли, зако
пали будто въ землю. Потолковали, потолковали, да и за
были, кому какая нужда! Вдругъ Логинычъ о б о з н а 
ч и л с я  и стали дурить, подлецъ! Рази изъ бударинской 
команды были казаки въ с е к р е т е  *); двое лежали въ 
лощине, а третьи былъ на часахъ немного поодаль отъ това
рищей, сидели подъ кустомъ. Этакъ около полуночи часо
вой видитъ вершника на белой лошади и въ белой одежде.

*) Ппкетъ, выставляемый на лочь въ M id i глухомъ, скрытиомъ, иначе: 
с е к р е т н о  мъ.
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Вершникъ Ъдетъ мимо секрета тихонько, безперечь оста
навливается, озирается, будто высматриваетъ чего-то, одно 
слово, представляется разбойникомъ-киргизомъ. По одеянью, 
часовой не разберетъ хорошенько— казакъ ли это, или кир- 
гизъ, и потому взялъ да и окликнулъ: „Кто гЬдетъ?“

—  Логннычъ!— закричалъ вершникъ, захохоталъ во все 
горло, .и ускакалъ.

„Казаки со страха и секретъ бросили, ускакали на фор- 
постъ. Сначала не поверили, думали, что они спали и 
имъ соннымъ пригрезилось. По на следующую ночь вся ко
манда уверилась, что то была истинная правда. Съ вечера 
сошлись къ крепости казаки, толковали о томъ, о семъ, и, 
знамо дело, и о Логинычй не забыли; трунятъ надъ темн, 
кто въ прошлую ночь былъ въ секрете; не заметили, какъ 
и время прошло, была ужъ на исходе двенадцатая склянка, 
значитъ, полночь. Вдругъ часовой, что стоялъ на вышке, по- 
далъ знакъ, что на третномъ пикете маякъ горитъ; значитъ, 
тревога; значитъ, где-нибудь киргизы нападете сделали на 
линии. Команда встревожилась и села на конь. Хотели и 
при крепости зажечь маякъ, да начальникъ не велелъ; сна
чала прпказалъ увериться, точно-ли маякъ горитъ, не ва- 
ритъ ли кто кашу въ степи; начальникъ, изволишь ли ви
деть, опасался, какъ бы не сделать напрасную тревогу. Хо
рошо. Тое-жъ минуту команда поскакала на низъ къ пикету, 
ппкетъ былъ недалеко, всего версты за три. Но лишь только 
команда выехала въ поле, на встречу ей скачутъ пикетные 
казаки.

—  Куда вы? —  спрашиваютъ форпостные казаки пикет- 
ныхъ.

—  Къ вамъ на форпостъ!— отвечаютъ пикетные казаки.
—  Зачймъ? —  спрашиваютъ ихъ.
—  У васъ, при крепости, маякъ горитъ!
—  А у васъ?— спрашиваютъ ихъ.
— У насъ нетъ!

„Форпостные казаки оглянулись назадЪ, и видятъ: маякъ 
при крепости горитъ! Смотрятъ на ппкетъ— пикетный маякъ
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не горитъ! Тое-жъ минуту казаки вернулись на форпостъ, 
прискакали: маякъ.ифлехонскъ, не горитъ! Ока;мя. Столпи
лись казаки у кргЬпостныхъ воротъ, не знаютъ, что делать. 
Вдругъ видятъ: отъ всрхняго выезда скачетъ вершникъ на 
бйлой лошади и въ б'Ьлой одеждЬ, а за нимъ, немного одаль, 
ясе одЬяньи. Переднш вершникъ прямо держитъ на крЬ- 
скачетъ нфлая свита на такихъ же лошадяхъ и въ такомъ 
пость. Команда думаетъ, не киргизы ли ужъ быотъ на нхъ 
форпостъ; приготовилась отпори дать. Часовой съ вышки 
окликнулъ: „Кто Ъдетъ?"

—  Логинычъ!—закричалъ вершникъ и захохоталъ, по- 
воротилъ коня вл'Ъво и прямо юркнулъ въ Б у д а р и н ъ 
е р и к ъ. Свита его за нимъ ate.

—  Тутъ уже вся команда пов'Ьрила, что Логинычъ вза
правду дуритъ. Съ тйхъ поръ и сталъ Логинычъ выдЬлывать 
разный штуки, опокою не давалъ бударинскимъ казакамъ. И 
только, сударь мой, нхъ однихъ тревожили, а другихъ по 
соседству никого не безпокоилъ. Полагали, что это оттого, 
что около-де Бударина зарытъ Логинычъ. А иные говорили, 
что это будто бы оттого, что когда-то, когда Логинычъ былъ 
живъ, бударинеще ребята сильно поколотили его за что-то; 
вотъ за это-то самое, будто бы, Логинычъ и мстилъ буда
ринскимъ казакамъ. Оттого ли, не оттого ли, все единственно, 
а только плохо приходилось бударинскимъ казакамъ, смая
лись они и жалобу приносили атаману, просили, чтобы поз
волили имъ перенести форпостъ на другое мАсто; но атаманъ 
не в'Ьрилъ. Однако, вскортЬ и они уверился.

— Разъ ждали атамана па ннзъ. Въ полночь слышутъ: 
колокольчики' звенитъ. „БНжнтъ! бКжитъ!"— кричнтъ часовой 
съ вышки. Команда припаслась, стала во фруитъ у крепости. 
Начальники тутъ ясе; яедетъ, чтобы съ липортомъ къ атаману 
подойти. А колокольчики все блиясе и блиясе,—ужъ въ 
улиц'Ь,— вотъ и повозка катить, тройкой; копи всК б'Ьлые; 
и впереди, и сзади, и по боками конвойные, на бКлыхъ ясе ко- 
няхъ. Но никому невдогадъ эти бйлые кони; у всЬхъ на ум’Ь
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атаманъ. Повозка подкатываетъ къ крепости. Часовой оклн- 
каетъ: „Кто йдетъ?“ *

—  Логинычъ!— кричать изъ повозки и хохочутъ. И въ 
тотъ же мигъ повозка взяла влйво, и прямо въ Бударинъ 
ерикъ!

— Команда хорошенько еще не опомнилась отъ этой 
штуки, какъ опять послышался колокольчикъ, ближе и 
ближе; вотъ и повозка катить, прямо къ крепости. Началь- 
никь приказалъ часовому молчать. Повозка подкатилась къ 
воротамъ и остановилась. Вышелъ настоящш атаманъ и вски
нулся на начальника, бранить.

—  Что-жъ часовой-то молчитъ, не окликаетъ?— говорить 
атаманъ.— Аль военный артикулъ забыли?

—  Такъ и такъ!— оправдывается начальникъ...— Логи
нычъ дурить, совсймъ съ пахвей насъ сбилъ. Ciio минуту,—  
говорить начальникъ,— только въ ерикъ провалился.

—  Что за шпшя!— говорить атаманъ.— Неужто правда?
—  Точно такъ!— говорить начальникъ.— Извольте спро

сить команду: никого пьяныхъ пйтъ, ней терезвы.
—  Ладно. Атаманъ успокоился, и говорить:
— Объ этомъ мы завтра потолкуемъ. А теперь вотъ что: 

слйдомъ за мной бt .жить чиновникъ, изъ Оренбурга, леви- 
зоръ отъ губернатора. Хорошенько окликнуть его, какъ можно 
громче!— нриказываетъ атаманъ.

—  Слушаю!— говорить часовой съ вышки.
—  II точно, минуту спустя, послышался колокольчикъ,— 

ближе н ближе; катить и повозка, тройкой, кони бйлые... 
Казаки догадываются, что за птица летитъ,— но молчать, 
только шушукаются межъ себя да тихонько посмеиваются. 
Повозка къ крйпости. Атаманъ у воротъ. Часовой окликаетъ: 
„Кто йдетъ?“

—  Логпнычъ!— кричать изъ повозки и хохочутъ. И, по 
обнаковенно, прямо въ ерикъ.

— Тутъ ужъ и атаманъ повйрплъ, и велйлъ было осино
вый колъ припасти, чтобы заутро резолюцпо учинить Ло- 
гпнычу. Но на бйду никто не зналъ, гдй Логинычъ згГрытъ.
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ITocjxii того, на другой же день, атаманъ вытребовалъ таъ 
Уральска благочнннаго со всРмъ духовенствоми и прнказалъ 
отслужить молебств1е, обойти крестными ходомп во круги Бу
дарина и предать Логиныча анаеем’Ь, а на обоихъ выйздахъ 
поставить по кресту. Какъ это сделали, такъ словно рукой 
сняло: Логинычъ перестали дурить!—заключили разсказ- 
чикн.

—  Однако и изи такихи-то воржецови всякие бываюти,— 
сказали старики, спустя некоторое время:— одни, воти каки 
Логинычи, только дурятн, пугаюти и насмехаются, а вреда 
настоящаго оти пихи нйти, по крайности ки людями не при
касаются, а только одними привпдЬшеми представляются; 
друпе же, сударь мой, ужасный вреди дйлаюти.

—  Были такой случай у илецкихи казакови, и не очень 
давно, лйтп десять тому. Издилп я тогда ви Илецкш горо- 
докн си рыбой и слышали тамп оти одного старика воти 
какую исторпо. Слушай-ка!

—  Поехали однажды илецше казаки рыбачить на озера 
и старицы, пониже Илецкаго городка. Вырыли где-то на бе
регу ви яру землянку и ви ней устроили станп. Переди ка
кими-то праздникомп, переди Рождествоми ли, переди Бого- 
явленьеми ли—запамятовали, вся артель уехала ви дома; на 
стану, ви земляшсЬ, остался одинн старшей си собакой— 
тоти самый старики, пояснили разсказчикн, который разска- 
зывали мне эту исторпо. Хорошо. Настала ночь, старики 
сварили себе ушицы, поужинали и улегся спать. Вдругп, 
среди ночи, -собака залаяла и на кого-то оскалилась. Старики 
проснулся, встали, вздули огонь, осмотрелся и увидали 
ужасти: изи одной стены торчатп человечьи ноги ви лаптяхи! 
Ноги шевелятся и мало-по-малу выдвигаются наружу; на- 
последокп все вышли,—показалось туловище! Старики ви- 
дитп, что дело плохо, схватили ви охапку свою одежонку, 
и драло вони изи землянки; а собака осталась ви землянке. 
Отбежали старики несколько сажени оти землянки, остано
вился и стали обуваться и одеваться; одевается, а сами при
слушивается,—слышитп: собака сцепилась си привидешемп,
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иль бо съ мертвецомъ что ли, не умею какъ сказать; идетъ, 
слышно, между собакой и между мертвецомъ драка отчаян
ная; собака, слышно, грызется, какъ собака, а мертвецъ, 
слышно, реветъ не-то челов'Ьчьимъ, не-то медв'Ьжьимъ голо- 
сомъ, только страшно какъ-то. Папоелйдокъ собака взвизгну
ла и затихла. Слышно стало, что-то чмокаетъ, якобы зверь 
какой по'Ьдаетъ что-нибудь. Напослйдокъ и чмоканье затихло. 
Тймъ временемъ старичокъ обулся и оделся и, знамо дело, 
безъ оглядки поб'Ьжалъ въ городокъ; прибйжалъ и разска- 
залъ артельщикамъ. Т е, на другой же день, освидетельство
вали землянку и нашли все въ целости, только все было пе
реворочено, неребутырено, а собаки н’Ьтъ. Отъ собаки оста
лись только койжашя кости да клочья шерсти! Значитъ, 
мертвецъ растерзалъ собаку и пожралъ!— А стена, сударь 
мой, цгЬла, и признака н'Ьтъ, чтобы сквозь нее кто лйзъ. Не 
убеги старичокъ во время,— заметили -разеказчикъ,— Богъ 
знаетъ что бы съ ннмъ случилось,—-може, то же бы, что и съ 
собакой. Это самое привид'Ьте иль бо э т о т ъ  самый мертвецъ, 
что собаку пожралъ, былъ какой-нибудь злокозненный вор- 
жецъ,— пояснили разеказчикъ.— Земля, значитъ, не прини- 
маетъ его, и опъ съ досады въ известные дни и часы встаетъ 
и грызетъ техъ, кто попадается въ руки. Конечно,— добавилъ 
разеказчикъ,—собаку растерзалъ опъ не потому, чтобъ она 
нужна была ему, а, Бесконечно, потому самому, что она 
упредила хозяина и способствовала ему убежать.



Ф а р м а з о н ы .

— Если пересказывать тебй вей тага я исторш, что слу
чились въ нашемъ быту, то, полагаю, въ цйлую жизнь не 
перескажешь, а на базарй, полагаю, и бумаги не хватить, 
чтобы все записать,— сказалъ собесйдникъ мой послй того, 
какъ кончилъ разсказъ о мертвецй, пожравшемъ собаку.—А 
есть люди,—прибавилъ онъ,— кои не вйрятъ, что есть прокля
тые' что есть шутовки, что есть черти.

— Кагае-жъ это люди?— спросилъ я.
— Да все вашъ братъ, чиновники, и вей странше го

спода,— отвйчалъ старикъ.-*-Не разъ доводилось мнй разгова
ривать съ господами, вотъ какъ съ тобой. Что-жъ? Слушать— 
слушаютъ, съ любопытствомъ слушаютъ,—грйхъ напрасно 
сказать,— а подъ конецъ, какъ дослушаютъ, и отолыотъ та
кую пулю. „Сказки— скажутъ. Ничего такого нйтъ и быть не 
можетъ!" Нпшто-молъ! Скажешь, бывало, на это. Все сказки! 
Фармазоны, вонъ, и въ Бога не вйрятъ. Вольному воля, спа
сенному рай... „

— Что за люди, эти фармазоны?— спросилъ я.
— Люди, какъ и вей люди,—отвйчалъ старикъ.—Только 

на одномъ конькй съ сатаной сидятъ. Пожалуй, я и про 
шгхъ тебй расскажу. Слушай-ка!

— Примйрно, есть на свйтй молоканы, хлысты и раз- 
т. ш.

X I .
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пая нечисть. Ну, и фармазоны тожъ. Только фармазоны не
много похуже выдуть молокановъ. Молоканъ, къ-прим'Ьру, 
такъ ли, сякъ лп, въ Бога верить, молоканъ, къ примеру, 
и обратиться можетъ на путь истинный, если-коли захо- 
четъ:— преграды ни въ чемъ не 'встретить; а отъ фармазона 
этого не дождешься, фармазонъ не можетъ обратиться на 
путь истинный, хоша бы и желалъ— вотъ что скверно ! Фарма
зоны, видишь ли, но прйзпаютъ ни Бога, ни Его силу не
бесную, а признаютъ сатану и силу его нечистую. Кто въ 
обчество фармазоновъ запишется, тотъ и душой, и тйломъ 
пропадаетъ! Хоша бы кто и восхотели отъ ихъ обчества от- 
шатиться— не можетъ: фармазоны тому человеку въ одинь 
мигъ прекращаютъ жизнь, хоша бы человеки этотъ нахо
дился отъ нпхъ на краю св'Ьта,— везде, значить, достанутъ. 
У нихъ, видишь ли, имеются патреты со всякаго, кто въ 
ихъ обчество записанъ. По этимъ самымъ патретамъ фар
мазоны и узнаютъ, кто станетъ изменять. Патреты, видишь 
ли, обнаковенные, расписанные разными красками, —  и 
какъ который челов'Ькъ станетъ отпадать, то краски на 
патретК и начпнаютъ линять, линять и совсКмъ слиняютъ. 
есть-коли только фармазоны не доглядятъ. Но этого, гово
рить, мало бываетъ, чтобы фармазоны не доглядели: зорки, 
бестчи!.. Чуть только задумаетъ человеки отстать отъ 
нихъ— сейчасъ заметить; а какъ только замКтятъ, то и 
шабашь! Возьмутъ въ руки пистолетъ и выстрелять въ 
патретъ; и человеки, чей патретъ, въ тотъ же мигъ умретъ, 
где бы ни былъ, хоша бы за миллшнъ тысячъ верстъ,— все 
единственно! Вотъ они каковы, эти фармазоны,— одно слово: 
нечестивцы!..

—  Ложь ли, правда ли,— продолжали разсказчикъ,— го
ворили про одпого изъ нашихъ уральскихъ чиновниковъ, что 
пошелъ въ фармазоны, и они будто бы угомонили его. Тому 
будетъ годовъ двадцать-пять, какъ случилась эта история. 
Въ Питере лп, въ Москве ли, на цыцарской ли границе— 
наверное не знаю, какъ сказать, запамятовали,— былъ этотъ 
чиновники на служ бе съ полкомъ и где-то тамъ и съяк-



—  355

шалея съ фармазонами, и записался въ ихъ нечестивое 
обчество. Изъ дома на- службу пошелъ онъ человАкомъ, а со 
службы воротился другимъ: и бороду сбрилъ, и креста, и 
поясъ бросилъ, и табачище сталъ тянуть—и въ ротъ, и въ 
носъ, Господи прости—и скоромное въ посты и зайчину 
сталъ жрать,— одно слово, офармазонился! Д—овъ прозы
вался, М.... И....чъ,—и чинъ большой имАлъ, кажись, пол- 
ковничш, и человйкъ быль уже немолодой, лАта подъ пять- 
десятъ. Чай, и ты знаешь, семья Д—ва изъ вейхъ нашихъ 
дворянскихъ семей самая благочестивая, богобоязная, крепко 
держится за старую вАру. Каково жъ было роднымъ ви
дАть, что одинъ изъ рода совратился съ пути истиннаго? 
Очень, очень больно, прискорбно! У чиновника жива была 
и матушка, старушка,— старицей была, игуменьей въ Боро- 
динскомъ скиту. Вотъ она-то вкуп'Ь съ снохой, то-ись, съ 
супругой чиновника, и принялась за отпадшаго, и стали 
урезонивать его, чтобы спокаялся и обратился на путь истин
ный; однако, не урезонили, не могли: чиновникъ боекъ быль, 
и родительницу, и жену закидалъ словами; тА, об А, не знали 
супротивъ него, что и говорить. Пытали призывать уставщи- 
ковъ изъ Оерпева скита и съ Иргпзу, людей опытныхъ, на- 
читанныхъ, но и тА ничего не подйлали: чиновникъ и ихъ 
закидалъ -словами и поставилъ втупикъ. Уставщики отказа
лись. Тогда мать и жена нарочно выписали изъ О т а р о 
д у  б i и какого-то архимандрита, человека очень-очень силь- 
наго въ п и с а н i и и иокуснаго въ словесахъ. Ну, этотъ 
одолАлъ: прижалъ чиновника словно ужа вилами, довелъ, 
значить, чиновника до того, что тотъ повинился".

—  Хорошо. Выслушавъ повинную, архимандритъ—такъ 
люди говорили, а вТрнаго не знаю, —  оговаривался ста- 
рикъ,— архимандритъ советовалъ чиновнику съездить въ то 
мГсто, гдГ главный заводь фармазоновъ, и велКлъ ему какъ 
нп-на-есть, а безпремйнно выкрасть свой патретъ.—А безъ 
того— говорилъ архимандритъ— и повинная не въ повин
ную.— Чиновникъ согласенъ былъ Ахать, п отпускной билета
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отъ атамана получилъ,— да мать съ женой не пустили,—  
боялись, значить, чтобы онъ совс'Ьмъ тамъ не сгинулъ.

Хорошо. Остался чиновпикъ дома, отпустилъ бородушку, 
надели крестъ и поясъ, бросилъ трубки и табакерки, и по- 
велъ жизнь благочестивую, какую велъ и прежде, до фар
мазонства, но не долго прожилъ.— Черезъ кате-нибудь м е
сяца два быль онъ на пашне, ходилъ по бакчЪ, увидалъ 
Р'Ьдечку и наклонился— хотели, значить, сорвать,— накло
нился и упалъ! Подошли къ нему, а онъ мертвый! Только 
и было его житья.— А отчего случилась такая оказ1я? Да 
оттого, говорили люди, что фармазоны прострелили патретъ 
его. Вотъ к а т е  они, эти фармазоны,— одно слово: нечестив
цы! Попасть въ ихъ общество— все единственно, что по
пасть къ чертямъ— нгЬтъ возврата!— сказалъ разсказчикъ, 
а потомъ, немпого погодя, прибавилъ:

—  Однако, этимъ д'Ьломъ не завершилось: фармазоны и 
после смерти-то надругались падь беднымъ чпновпикомъ и 
сделали остуду семье его. Умеръ онъ, известно, подъ осень; 
схоронили его въ лесу , ноблизъ хутора, на семейномъ, зна
чить, кладбище. Хорошо. На масляницу, на прощеный, зна
чить, день, супруга чиновника, по хрис/шшскому обычаю, 
поехала къ нему на могилу проститься. Подъехала къ клад
бищу, вылезла изъ саней и подошла къ могиле; подошла и 
вскрикнула не своимъ голосомъ, и упала, голубушка, безъ 
чувствъ навзничь. Кучеръ и служанка подбежали къ барыне 
и сами еле удержались па погахъ, и чуть-чуть не лишились 
языка. Оказалось, сударь мой, чудо изъ чудесъ! Могила раз
рыта, гробь раскрыть, а покойники вытащенъ изъ гроба и 
прпставленъ къ степе, лицомъ прямо къ той стороне, откуда 
дорожка, и откуда должна была барыня подойти!..."

—  Грешили, сударь мой, на крестьянъ,— продолжали 
старики,— будто бы они это сделали, чтобъ напугать ба
рыню— строга, говорить, была она для нихъ— чтобъ она 
бросила хутора и переехала въ городъ. Но это пустяки, су
дарь мой,— этому верить нельзя. Тутъ не крестьяне вино
ваты, а нечестивцы фармазоны; они, значить, хотели отм-
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стить семейнымъ чиновника, что т'Ь отвлекли его отъ ихн 
обчества. Опять надо взять и то въ разсчетъ,— сказалъ ста
рики:— если-бъ крестьяне надругательство этакое сделали, то 
какая жи или польза изъ того? Ну, хорошо, барыня бросила 
бы хутора. Да рази крестьянами легче-би было оттого? 
Хуже, батенька! Барыня стала бы посл'Ь того теснить ихн 
больше прежняго. Ш ли, пустяки, пустяки! Крестьяне тути 
не виноваты. Это дЬло фармазонови.—Да, воти что я забыли 
теб'Ь сказать,—прибавили разсказчикп.— Когда покойника 
снова зарывали, заметили: пятки у него вырезаны!... Ну, 
скажи на милость, на что это крестьянами спонадобилось? 
Выходити, это штуки фармазонови. Воти, каковы они, эти 
фармазоны,—одно слово: народи отладили, нечестивый!— 
заключили старики.



О б м и р а ю щ е е * ) .

—  Въ нашемъ роду быль такой случай: родная сестра 
моего родителя, значитъ, моя тетушка, обмирала и видйла 
р а й  и м у к  у,— говорилъ собесйдникъ мой, старикъ, когда 
разговоръ нашъ коснулся этой статьи народнаго повйрья 
или, правильнйе, этого вйрованья.-—Дйло было въ Оспо- 
жинки, на другой годъ послй первой холеры. Тетушка—- 
царство ей небесное!— долгое время вдовствовала, и— какъ 
подобаетъ— вдовство свое соблюла въ должномъ порядка и 
въ чистотй целомудренной. Послй дядюшки хоша осталась 
и въ молодыхъ лйтахъ, хоша и навертывались женишки, 
однако тетушка замужъ не пошла. Одно слово, отъ младости 
и до старости вела жизнь воздержную и благочестивую, и 
за это самое Господь Богъ и взыскалъ ее такимъ счасыемъ, 
сподобилъ, значить, зарань увидать р а й  и м у к у  и угото
ванное для нея самой мйсто н а т о м ъ с в й  т й.

—  Въ ту пору,— продолжалъ разсказчикъ,— пройзжалъ 
черезъ нашъ форпостъ старообрядчески: священникъ, отецъ 
Василий Тетушка исповйдалась и причастилась, какъ дй-

X II .  -

*) Въ скавашятъ объ обмирающим истииныя вЬрованья перемешаны еъ 
лол;нымп. Православному легко заметить, что подобнаго рода сказашя состави
лись между раскольниками и направлены къ нодтвержденш обычным пмъ 
воззрение на поясы, на бороду, на мундиры и проч.
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лала она кажпнпый годъ. Утромъ -она причастилась, а къ 
обеду умерла, и умерла-то тихшмъ молчатемъ, недуманно, 
негаданно, никто изъ семьи и въ умгЬ не держалъ, чтобы 
тетушка \о г л а  въ то время умереть, потому что была на 
свонхъ ногахъ и ни что не жаловалась; просто, легла 
после праведной молитвы на свою постельку отдохнуть—л 
умерла, то-ись, не умерла, а яко бы започивала. Сначала 
въ доме такъ и полагали, что спитъ, а напосл’Ьдокъ увери
лись, что умерла: лежптъ безъ движенья, дыханье прекра
тилось, сердце не бьется, тгЬльцо похолодало, "словно ледъ, 
и стало костенеть. Родные потужили, погоревали, однако 
не плакали, не рыдали. Зач'Ьмъ плакать-рыдать? Праведная 
душенька оставила сей бренный св'Ьтъ, ciio юдоль печаль
ную, и переселилась въ райскую обитель, гдЬ нгЬтъ ни 
плача, ни воздыхашя, но жизнь вечная! II въ С в я т о  м ь 
и и с а н i и,—заметить разсказчикъ,— сказано, что-де нема
лый гр'Ьхъ плакать по покойникамъ, а что-де радоваться 
должно.

Хорошо. Убрали тетушку и спарядили, какъ подобаетъ, 
положили въ гробь и поставили въ переднемъ углу иодъ 
образами, а изъ Кулагина привезли читальщицу, старую д е
вушку; и та, по правиламъ веры св. отецъ, стала п р а в и т ! )  
(читать) п с а л т ы р ь .  Хорошо. День прошелъ, другой иро- 
шелъ; на третш хотели хоронить, да пршстановились: 
ждали съ У з е н е й старшаго сына, чтобы проститься съ 
родительницей; за пимъ гонца послали. А жара и духота 
на дворе стояла страшная, а покойница—чудное дело!— 
ничуть н е  т р о н у л а с ь ,  и признака нс было, чтобы 
мертвая. Дивились люди и разеуждали промежь себя, что 
видно-де, за благочете тетушки, Господь-Богъ показустъ 
надъ ней свое благоволите и знамете, —  не хочетъ-де, 
чтобы бренное тело покойницы предалось тленно и смсрде- 
niio. Хорошо. На трет!й день вечеромъ собралась вся семья 
въ сеняхъ и готовилась поужинать, чемъ Богь послалъ. 
Кликнули и читальщицу. Та с о к р а т и л а  (погасила) 
свечку и вышла въ сени, а дверь въ избу притворила, И
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только что сАли за столь, какъ дверь изъ избы тихохонько 
отворилась, и на порогА показалась тетушка во всемъ уборА,

, какъ лежала въ гробу: и въ саванА, и съ вАнчикомъ на го
ловА, и съ лАстовочкой въ рукахъ. „Ангелъ за трапезой!“ 
сказала тетушка. А у самой личико такъ и шяетъ, такъ и 
сляетъ, словно у младенца, радующагося на ликъ ангела- 
храиителя.

—  И чудное дАло,— заметили разсказчикъ,— хоша бы 
одна душа изъ семьи испугалась. А какъ бы не испугаться? 
Самъ посудС мертвый возсталъ изъ гроба и представился 
живымъ. Напротивъ, батенька, всА, кто тутъ былъ, и боль
шой и малый, вс А съ радости побросали ложки и кинулись • 
къ тетушкА, словно бы она не изъ гроба встала, словно бы 
она изъ гостей пришла; кинулись, говорю, къ тетушкА всА, 
и давай въ перебой другъ передъ дружкой обнимать ее и 
цАловать. ДАло видимое, ангелъ-хранитель устроилъ такъ, 
удалилъ, значитъ, отъ сердецъ людей всякш страхъ и 
уясасъ!— сказадъ старикъ съ чувствомъ глубокой вАры и 
непоколебимаго убАждешя.— А что все это была истинная 
правда,— прибавилъ старикъ,— сошлюсь на весь нашъ фор
посты всякъ тебА это подтвердить.

ПослА такой оговорки, старикъ продолжалъ:
—  Тетушка разсказывала, что когда она легла въ по

стель и задремала, ее яко бы разбудили два лАпообразныхъ 
выопоша, въ свАтлыхъ ризахъ и съ крылышками за пле
чами: это были ангелы-хранители,— пояснилъ разсказчикъ.—  
II повели ангелы-хранители тетушку съ собой и показали ей 
сначала р а й, гдА души праведныя обитаютъ и блажен- 
ствуютъ, а потомъ а д ъ ,  гдА души грАшныя обитаютъ и 
мучаются. Тетушка не хвасталась, какъ 'иные nponie,— ого
ворился старикъ,— а говорила самую истинную правду, то- 
ись, что видАла своими глазами, что слышала своими ушами, 
о томъ только и говорила, а чего не видала, чего не слыхала, 
о томъ и не говорила. Къ примАру, въ самомъ раю она не 
была—и не говорила, а только постояла у  золотой рАшетки 
съ золотыми херувимчиками наверху. И сквозь рАшетку
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видела неизреченной красоты садь зеленый, н весь-то они 
изъ благоухашя, и весь-то онъ нзъ двйточковъ, п весь-то 
онъ изъ выноградпыхъ и ягодныхъ кусточковъ, и весь-то онъ 
изъ финиковыхъ и кипарисныхъ деревцевъ, ц весь-то' онъ 
искрещенъ ручейками съ ключевой водицей, и черезъ каж
дый-то ручеекъ перекинутъ съ золотыми перилами мосто- 
чекъ; одно слово—р а й, объ немъ же грешными нашимъ 
языкомъ и разсказать не можно. И населенъ-то онъ душами 
праведниковъ и праведницъ. II гуляютъ души ираведныя по 
саду межъ кусточковъ и цвйточковъ, гуляютъ и Господа- 
Бога прославляю т А иныя души ираведныя сидятъ па зо- 
лотыхъ скамеечкахъ подъ деревцами и ублажаютъ себя 
чтен!емъ книгъ богодухновенныхъ. II в ей-то души правед
ный личикомъ св'Ьтлыя, прекрасный и радостный, что твои 
херувимчики писанные. И по всему-то саду раздаются 
песни сладкогласный, песни ангельская, песни богохваль- 
ныя, прославленный. Тетушка емотритъ на все и не на
смотрится, слушаетъ и не наслушается. Жалко было те
тушке оторваться отъ решетки: весь бы векъ она тутъ 
стояла, весь бы векъ глядела да слушала. Ужъ такъ-то 
было сладостно и радостно. Однако, пора была идти прочь.

„И повели ангелы-хранители тетушку отъ золотой ре
шетки въ другую сторону и черезъ мало ли, черезъ много ли 
время подвели къ железной решетке. За этой решеткой да
леко, далеко ужъ не то, что за золотой решеткой,—разсказ- 
чикъ печально покачали головой.— За этой решеткой, ба
тенька, пропасть, а е ъ  пропасти огнь неугасимый, червь 
всеточивый, смола вскипяченная, евинецъ и олово растоплен
ные! Изъ пропасти выходить чадъ, смрадъ нестерпимые, 
слышенъ вой, стонъ, плачи, вельми ужасные, и скрежетъ 
зубовный! Это а д ъ  кромешный, это тартаръ-треисподтй, 
его же души грешниковъ наследуютъ! Тетушку страхъ- 
ума объяли, и она не вытерпела, отворотилась отъ этого 
зрелища. Даже ангелы-хранители, на что ужъ ангелы, духи 
безплотные и слуги самого Господа, а и те личики свои за-
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крыли крылышками. Таково-то уж ъ зр'Ьлшце было ужасное, 
противное!

„Тутъ недолго пробыли, пошли въ третье мПсто, гдй 
н'Ьтъ ни рая, ни муки, это мйсто такъ и слыветъ подъ про- 
аваньемъ: н и  р а й — н и  м у к а ,  иль бо: м е ж. д у р а е м ъ  
и м у к о й. Тутъ обитаютъ души въ половину праведный и 
въ половину гр’Ьшныя. Къ примеру, у кого наберется и 
добрыхъ, и злыхъ д'Ьлъ поровну и кого, значитъ, поэтому 
нельзя ни въ рай водворить и ни въ муку посадить, того тутъ 
и поселяютъ. И живутъ онЬ, эти въ половину праведныя и 
въ половину гр'Ьпшыя души, не то чтобы въ болыпомъ 
удовольствии, не то, чтобы въ большой изневаг'Ь, а такъ себ’Ь, 
ни то, ни сё, середка наполовшей. И за то благодарите 
Господу-Богу! Что касается меня, я бы п этимъ м'Ьстомъ 
былъ доволенъ, да предоволенъ, лишь бы попасть въ него,—  
заметили разсказчикъ и съ благоговйшемъ перекрестился.

„Въ этомъ мйстй,— продолжалъ старикъ,— тетушка удо
стоилась кое съ кймъ изъ живущихъ туто и поговорить. Къ 
примеру, была она въ одной небольшой деревушечкГ и про
ходила улицей. По обгЬ стороны улицы выстроены домики, 
и такие-то хорошенькие, и таше-то пригожепькне, и тагае-то 
уютпеныле, любо-дорого смотреть. Одно только скрадывало: 
дош1кп крыты не тёсомъ, а забраны кое-какими драничками, 
везд'Ь щели. И у каждаго домика, у воротъ и у заваленокъ, 
етоятъ крашсныя скамеечки, а на скамеечкахъ кое-гдй си- 
дятъ старушки, въ черненькихъ сарафанчикахъ, безъ прозу- 
ментовъ, а только съ однйми пуговками, и • въ бйлеиькихъ 
повязочкахъ. Тетушка подошла къ одной старушкй. Та си- 
дптъ на скамеечк'Ь и съ благогов’Ьшемъ читаетъ книгу—  
Библио.

—  Богъ въ помощь!— говорить тетушка.
—  Спасетъ Богъ!—говоритъ старушка.
—  Что это у васъ, матушка,— спрашиваетъ тетушка ста

рушку,— домпкп-то не въ порядкй: построены-то они, ви
дится, хорошохонько, хозяйственнымъ манеромъ, а покрыты 
драныо, словно будто и тёсу не достало?
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— Такъ Господу-Богу угодно!—говорнтъ старушка, и 
перекрестилась, закрывая книгу.—Не угодили мы, грешни
цы, Ему, и за это самое домики наши не покрыты, какъ 
следовать. Дело, видишь ли, вотъ въ чемъ, моя каса- 
тушка,—говорить старушка.—Въ жизни земной, не въ по
хвальбу сказать, доводилось намъ, сирень живущимъ въ 
этой деревушечке, делать кое-какчя добрыя дела. При
мерно, выручу я кого деньгами или другимъ чемъ, а не то 
сослужу кому какую услугу, и тотъ человекъ, кого вы
ручу или кому услужу, знамо дело, поблагодарить меня, 
скажетъ: „благодарствую!" Иль бо: „спаеетъ тебя Богь“ !— 
А я на это ему скажу: „не на чемъ!" Иль бо: „не за что!"— 
А эти слова, заметь, касатушка,—говорить старушка те
тушке,— эти слова неприятны Господу-Богу; эти слова обли- 
чаютъ якобы небрежете къ доброму делу,—эти слова по- 
казуютъ якобы унижете, а унижете, касатушка, чай сама 
знаешь, паче гордости. Вотъ за эти-то самыя слова, сирень: 
н е  н а  ч е м ъ  иль бО' н е  з а  ч т о ,  Господь-Богъ и лишилъ 
насъ хорошихъ крепкихъ крышъ; и оттого-то мы въ ину 
пору и терпнмъ отъ дождей, отъ бураиовъ и отъ всякаго не
настья. Ты это запомни, касатушка,—говорить старушка 
тетушке,—и когда выйдешь на землю, поведай лтодямъ, 
чтобы они остерегались этихъ словъ, сирень: н е  н а  ч е м ъ  
иль бо н е  з а  ч т о, никогда бы ихъ не говорили, а безпре- 
менно творили бы: „на доброе здоровье!" Иль бо: благодари 
Господа-Бога!— Къ слову пришлось,—творить старушка те
тушке. Вотъ что еще, касатушка, попомни: коли кто со
творить тебе какое-ни-на-есть добро, то ты не говори ему: 
„спасибо!"—это слово нещлятно Господу-Богу; а говори 
завсегда: „спасетъ тебя Господь-Богъ!" Иль бо просто: „бла
годарствую!" А слова с п а с и б о  избегай, касатушка: не
щлятно оно Господу-Богу. А знаешь ли, почему оно не
щлятно Господу-Богу?—спрашиваетъ старушка тетушку.— 
Гдб-жъ тебе знать!— говорить старушка.—Я тебе разскажу. 
Нещлятно оно вотъ почему: въ одной неверной земле люди 
не признавали пстиннаго Бога и Сына Его 1исуса Христа,
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и Духа Святаго, и не поклонялись Имъ, а поклонялись 
идолу бездушному, изъ чурбана сделанному. Имя этому 
идолу было: А б а. И когда омраченные мракомъ невёр1я 
люди поклонялись этому идолу, они взывали къ нему: „спаси 
насъ, Аба!" Или просто: „спаси, Аба!" Видишь ли теперь, 
касатушка,— говоритъ старуха тетушке,— слово с п а с и б о  
и смахиваетъ на идольское: с п а с и ,  А б а .  И по этой при
чине, советую тебе, касатушка —  говоритъ старуха те
тушке,— избегай этого слова, а завсегда говори, какъ я ужъ 
тебе сказала: „спасетъ тебя Господь-Богъ!" или просто: 
„благодарствую!“

—  Отсюда пошли дальше,— продолжали разсказчикъ.—  
Пришли въ другую, и довольно-таки большую деревню, и все 
то въ ней— чудное дело,— были татары одни. Тетушка оста
новилась посредь улицы и дивуется. А ангелы-хранители го- 
ворятъ тетушке:

—  Не дивись, раба Бож1я Агриппна! Это м и л о с т л и -  
в ы е  т а т а р ы .  По деломъ своими они достойны быть въ 
раю; но понеже родились они и жили въ нечестивой вере , 
мухаметовой, то и нельзя ихъ водворить въ рай. На это, го
ворить ангелы, слово Bontie гласить тако: аще кто не ро
дится водой и духомъ, то-ись, не просветится и не очистится 
св. крещешемъ, тотъ не можетъ внити въ царстше небесное. 
И по тому самому отведено имъ место здесь, то-ись, между 
раемъ и мукой. Больше девать ихъ некуда. А сослать въ 
адъ— жалко: люди они были все-таки xopoinie, смиренные, 
добрые, много милостыни творили.

—  Отсюда пошли дальше,— про до ляс а лъ разсказчикъ.—  
Вышли въ открытое поле и подошли къ небольшой избушке. 
Въ избушке, у окна за железной решеткой, сидитъ, яко бы 
узники какой, человеки съ опаленными волосами и бровями, 
съ потертой шеей, и сами изъ себя такой черный, закопчен
ный, словно трубочистъ. Около избушки ходить, яко бы на 
часахъ, ангелъ-хранитель съ огненными мечомъ и съ огнен
ными котем ъ въ рукахъ. Крылышки у  него несколько опа
лены. Ангелы-хранители, что тетушку сопровождали, по-
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дошли къ тому ангелу, что у избушки ходить, и стали 
межъ себя разговоры вести, знамо, о д'Ьлахъ своихъ ангель- 
скихъ; а тетушка подошла къ окну и полюбопытничала, 
спросила человека, что онъ есть за человеки? II онъ раз- 
сказалъ ей вотъ какую диковинную вещь:

— Въ жизни земной,—говорить человЬкъ за решеткой,— 
быль я пьяница горылй, любилъ, значить, выпить черезъ 
меру и—какъ следовать—опился! ДгЬло известное, подце
пили меня, молодца, окаянные, утащили въ свой вертепъ и 
запрягли въ бочку. Опивнцамъ всеми уже такой предо ль.— 
Долго ли, коротко ли,—говорить человйкъ,—не помню— 
служилъ я чертями замести лошади и терпели муку страш
ную; вотъ и теперь еще, говорить, шея болптъ,— натеръ, 
значить, хомутомъ. Вдругъ въ едино время влетаетъ въ жи
лище дьяволовъ ангелъ-хранитель, тотъ самый, что у избуш
ки моей ходить,—  всО дьяволы затрепетали и попадали 
ницъ, словно дубиной кто ихъ пришибъ. Въ тотъ разъ я 
былъ запряженъ въ бочку. Въ одинъ мигъ ангелъ-хранитель 
обрубили мечомъ своими гужи, совлеки съ меня хомутъ и 
всю упряжную сбрую, а самого меня приняли на свои пре
чистая рученьки и вынеси на вольный воздухъ, принеси 
было прямо ко вратамъ райскими, да Петръ апостолъ, безъ 
разреш етя Господа-Бога, двери райсюя нс отперъ. Скоро 
п разрешеше отъ Господа вышло, да не въ той силе. Объ 
этомъ я скажу тебе после, а теперь разскажу о томъ, по 
какому случаю вышло мне такое недуманное, негаданное 
счас'пе. Слушай-ка.

— Въ техъ местахъ, где я родился и жилъ,—говорить 
человеки за решеткой,—въ техъ местахъ жилъ п подви
зался одипъ святой и праведный мужи, вельми угодный Богу 
и Ими любимый. И за э ти м и  с в я т ы м и  мужемъ, и день, и  
нощь, следовали ангелы-хранители и не для того, чтобы 
охранять п оберегать его отъ лукаваго,—лукавый и безъ 
того бегалъ прочь отъ праведника,— а для того единственно, 
чтобы служить праведнику и делать все ему угодное.— 
Хорошо.
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—  Близъ того села, где я жили,— говорптъ человеки,—  
протекали небольшой ручеекъ, неглубокш, всего по колени 
человеку, да такой тинистый, топкш, а моста черезъ него 
не было. И все людп, пепле и конные, переходили и пере
езжали черезъ ручей вбродъ. По этой причине не разъ до
водилось и святому мужу переходить черезъ этотъ ручеекъ 
вбродъ же. Хорошо.— Въ одно время, отъ нечего делать, со 
скуки, вздумалось мне сделать черезъ ручей мостики для 
пешеходовъ, и я  сделали, И дело-то было простое: нару- 
билъ я  въ роще колышковъ, жердочковъ, набралъ валеж
нику; колышки в к о л о т и л и , жердочки наложили, валежни- 
комъ покрыли, землицей усыпали, и— мости готовъ. Хо
рошо.— Въ скорости после того я  опился и попали къ 
чертями въ хомутъ; значить— погибъ на веки  вечные!

—  Черезъ много ли, мало ли время,— говорили человеки 
за решеткой,— трафилось святому мужу проходить черезъ 
тотъ же ручеекъ по старой дорожке— праведники думали, 
что, какъ и прежде, падо идти вбродъ, хотелъ-было и обувь 
съ себя снять,— апъ, глядь, недуманно, негаданно, видитъ 
мостъ.— Хорошо. Праведники перешелъ черезъ мостики, 
остановился, возвели очи свои къ небу и проглаголали:—  
Какой это человеки сделали мости? Если живи они,— пошли 
ему, Господи, добраго зд р атя  и душ е спасете! Если же, 
умеръ они, всели его, Господи, въ ц а р и т е  небесное!— И 
лишь только святой и праведный мужи изреки словеса cin, 
какъ одпии изъ ангеловъ, что за праведникомъ ходили, въ 
тотъ же миги, безъ доклада Господу-Богу, взвился и поле
тели прямо въ жилище дьяволовъ, извлеки меня оттуда. И 
я очутился на вольномъ воздухе у  вратъ райскихъ. Вотъ 
по какому случаю я вышелъ изъ жилища дьяволовъ!

—  Господь-Боги сделали выговори ангелу-хранителю, 
что они поспешили, - безъ доклада, значить, слетать за мной 
въ жилище дьяволовъ,— говорить человеки.— Однако меня-то, 
говорить, по неизреченной своей милости, оставили на воль- 
помъ воздухе, муки избавили, въ вертепъ дьяволовъ назади 
не отослали, а повелели поселить вотъ здесь, въ этой избу-
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шкй, аки узника; полной свободы, аки оппвицгЬ, мнгй нс 
дано. Ангелу же хранителю, какой деталь за мной, зам’Ьстъ 
наказашя, велйно до поры до времени, какъ будетъ Господа- 
Богу угодно, ходить около избушки, якобы на часахъ. А на 
память того, что онъ поторопился исполнить желаше пра- 
веднаго мужа и нзвдекъ пзъ жилища дьяволовъ опивпцу, 
то-ись, меня многогрГшиаго, оставили ему крылышки 
опаленными, а опалилъ онъ пхъ въ вертспй дьяволовъ, когда 
выручалъ меня.

— И много тетушка исходила мгЬстъ, и много видЬла 
разныхъ чудесъ,— сказалъ старикъ.—Къ примеру, видЬла 
тетушка жилище младенцевъ. И чудное дйло! Кажись, что 
бы взять съ младенцевъ, вйдь души они безгрЪшпыя,— анъ, 
и ихъ блаженство по сортамъ. Одни какъ есть блажен- 
ствуютъ: таше свйтленыае, б'Ьлеиыле, пригоженыае, весе- 
леныле,— бйгаютъ, рйзвятся и яблочками играютъ. Глядя 
на нихъ, духъ радуется. Но и изъ штхъ-то не всймъ бываетъ 
одинаковая радость. Къ примеру, тетушка видйла своими 
глазами,—иной младенецъ играетъ, играетъ яблочкомъ, и 
вздумаетъ положить яблочко за пазуху, а оно и проскачетъ 
на полъ, за пазухой не держится. А отчего? Оттого, батень
ка, что, по небрежности матери, не было па немъ въ жизни 
земной пояса. Инымъ же младенцамъ хоша и даны всякая 
удовольствия, но не дано яблочковъ. II эти младенцы, глядя 
на другихъ, у коихъ яблочки есть, бываютъ нисколько при 
печали. А за что младенцевъ лишаютъ яблочковъ? За то, 
батенька, что матери ихъ на землй не чтутъ Спасовъ день, 
то-ись, до Спаса жрутъ яблоки! По этому самому, ты за
меть это когда-нибудь и гдЬ-нибудь, всякая степенная и 
сердобольная женщина, у которой есть умерппя маленьшя 
дйти, ни за что на свйгЬ не вкусить яблока до Спаса. Иные 
же изъ младенцевъ—чудное дЬло!— есть сл’Ьпеньш.е, ничего, 
значить, не видятъ, и носятъ ихъ на рукахъ ангелы-храни
тели. Это души тйхъ самыхъ младенцевъ,—пояснилъ раз- 
сказчикъ,— кои, отъ небрежешя родителей, умираютъ искре
щенными!— Одно слово, что тетушка' видЬла и что слы-
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шала,— о томъ о всемъ н разоказать нашему брату не можно: 
языкъ устанетъ и умъ-за-разумъ зайдетъ,-—-заметили ста- 
рикъ.—А всего любопытнее,— прибавилъ онъ,— тетушка ви
дела атамана нашего, покойнаго Давыда Мартемьяныча Бо
родина; а онъ, известно, умеръ передъ т'Ьмъ за годъ. И ви
дела его тетушка въ такомъ жалкомъ, въ такомъ печальномъ 
виде, что сердце вчуже кровыо обливается, какъ вспом
нишь. Куда и атаманство его пошло, куда енеральство по
шло! Ничто, зпачитъ, не помогло. Не знаю, какъ по-ва
шему,— заметишь старикъ,— а по-нашему исторгя эта очень 
занимательна и очень любопытна. Я разскажу ее. Слушай-ка!

—  Среди открытаго поля разложенъ огромнеющш ко
стерь изъ цельныхъ дубовыхъ бревенъ, и горитъ-пылаетъ 
костерь ужасть, какъ жарко, идно сажень за сто къ нему 
подойти не молено. А какой-то человекъ, такой высокш, бра
вый, но худой такой и чернявый, словно трубочистъ, съ бри
той бородой, въ узкихъ солдатскихъ ритузахъ въ обтяжку 
и въ узкомъ кургузомъ мундире, что называется, въ под- 
дергаешке, при ш паге, стоить въ вытяжку близъ самаго 
костра, такъ, какихъ-нибудь сажени на две отъ него; стоить, 
бедняжечка, и съ ногн-на-ногу переступаетъ, словно жу
равль,— видно, хочетъ какъ бы половчее присесть иль бо 
прилечь, а ритузы, а шпага мешаютъ. Въ рукахъ у человека 
того простой суконный зппунъ верблюжей шерсти, и чело
векъ держитъ его растопыря передъ собой, укрывается, зна
чить, отъ жара и отъ полымя. Тетушка прошла было мимо, 
нс хотела останавливаться, да ангелы-хранители сказали ей:

—  Подойди, раба Болйя Агрипина, къ человеку сему; 
побеседуй съ нимъ; онъ съ вашихъ странъ.

—  Сказали это ангелы-хранители и распростерли кры
лышки свои передъ тетушкой, и она, подъ защитой ангель- 
скнхъ крылышекъ, подошла къ человеку вплоть; смотритъ 
на него— п дивуется: лицо знакомое, а признать, вспомнить 
не можетъ. Думала, думала тетушка, припоминала-припомн- 
нала,— нетъ, не вспомнить; напоследокъ спросила его, что 
онъ есть-за человекъ? И онъ ей отвечалъ:
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—  Азъ многогрешный рабъ Боной, Давидъ, ниже быхъ...
— Тутъ тетушка и признала его и не дала ему выго

ворить слова.
—  Такъ это ты, батюшка, Давыдъ Мартемьянычъ? Это 

ты, нашъ славный атаманушка?—говоритъ тетушка и ка- 
чаетъ головой.— Узнать нельзя, родимый! Куда и красота 
твоя девалась молодецкая!...

—  Да, матушка!— говоритъ Давыдъ Мартемьянычъ та- 
кимъ печальнымъ, такимъ жалостливымъ голосочкомъ.—Я 
тотъ самый Давыдъ Мартемьянычъ, кто у васъ въ Ураль
ске атаманоыъ былъ, кто у васъ енераломъ слыли! Я тотъ 
самый атаманъ Бородинъ, кого в'ъ Питере все енеральство 
знало и за своего брата почитало! Я тотъ самый Д а в  ы д ъ, 
передъ кемъ все войско преклонялось, кто всеми войско мъ 
повелевали! Ты, матушка, сама съ Урала, ты, чай, сама 
знаешь, каковъ я былъ атаманъ,—говоритъ Давыдъ Мартемья
нычъ.— Не поставь, Господи, въ похвальбу слово мое, отъ 
самаго зачатая войска нашего не было такого атамана изъ 
нашихъ, кто' бы больше моего радели для пользы обчества. 
Во все время моего атаманства не жалелъ я ни трудовъ, ни 
издержек® на пользу обчеству, къ примеру: кто съ казачь
их® земель орду гоняли?—Атаманъ Бородинъ! Кто Узепп 
заселили?—Атаманъ Бородинъ! Кто за казаками учугъ еще 
больше закрепили?—Атаманъ Бородинъ! Кто о Бухарской 
стороне хлопотали?—Атаманъ Бородинъ! Кто па Каспнц- 
комъ море казаками грани установили?—Атаманъ Боро
дино! Кто казаками содяныя озера исхлопотали?-—Атаманъ 
Бородинъ! Кто за казаками наемку удержали?—Атаманъ Бо
родинъ! Все атаманъ Бородинъ! За что хорошее ни возь
мись—все Бородинъ! Одно слово,—говоритъ Давыдъ Марте
мьянычъ,— я спали и видели, чтобы земляки мои казаки 
уральсюе, ни въ чемъ никакой нужды и нзневаги не терпели, 
чтобы ели-пили сладко и одевались хорошо,—и чтобы 
всякъ, взирая на это, Царя Небеснаго и царя земного, то-иеь, 
Бога Создателя и царя державнаго, прославляли по своему

Т. Ш. 24
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усердно и по своей расположенности! По дЬломъ моими,—  
говоритъ Давыдъ Мартемьянычъ,— мнЬ следовало быть въ 
раю, да два грЬха не пускаютъ,— два грЬха незамолимыхъ. 
Первый гр'Ьхъ:— я самъ-собой, своей доброй волей, то-ись, 
безъ указу государева, а только по совЬту щ лятеля, князя 
rp m o p ia  Семеныча Волконскаго, обрядился въ узкую одежду 
и обрядили въ нее и казаковъ, кои по службами ходятъ. 
Второй грЬхъ, и самый важный:— я „отечество" посрамили, 
то-псь, бородушку обрили,— и все-таки безъ указу госуда
рева— это-то и важно! И вотъ, сама видишь, матушку, въ 
какоми теперь я положенш нахожусь —  чего еще хуже! 
Душно мнЬ, жарко мнЬ оти костра сего!— говоритъ Давыцъ 
Мартемьянычъ и вздыхаетъ, голубчики. Высохъ я  весь, 
словно щепка, и почернели, словно уголь! Охъ, горе, горе 
тЬмъ, кто „отечество" свое не наблюдаетъ!...

—  Сказамши это, Давыдъ Мартемьянычъ зарыдали, да 
такъ-то жалостно, идно тетушка, глядя на него, прослези 
лась; даже ангелы-хранители припечалились.

—  Одна отрада,— говоритъ Давыдъ Мартемьянычъ, не
много погодя, сквозь слезы,— одна отрада, матушка, вотъ 
много погодя, сквозь слезы,— одна отрада, матушка, вотъ 
этотъ з щ унчнкъ: ими только и спасаю себя отъ жара и отъ 
полымя. А что это за зипунчикъ, знаешь ли?— спрашиваетъ 
Давыдъ Мартемьянычъ тетушку. Тетушка головой качаетъ: 
не знаю-де.— Этотъ зипунчикъ,— говоритъ Давыдъ Мартемья
нычъ,— дани мн'Ь за то, что я  въ домашнемъ быту позволили 
казаками ходить не въ мундирахъ, а въ зипунахъ и вобче 
въ чемъ кто хочетъ. Только въ этомъ зипуичикЬ и отраду 
нахоису, матушка. Безъ него, кажись, оовсЬмъ бы истлЬлъ и 
обуглился. Да еще,— говоритъ Давыдъ Мартемьянычъ,— еще 
бываетъ для меня пе малая отрада въ тгЬ минуты, коли кто 
изъ казаковъ на землЬ помянетъ меня добромъ: въ этотъ 
рази вЬтеръ нарочно переменится и подуетъ отъ меня,—въ 
этотъ рази мнгЬ уже не такъ-то жарко отъ костра,— въ этотъ 
рази нЬсколько и подышу вольными воздухомъ...

—  А гдЪ пргятель твой, князь Григорш Семенычи?—
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спрашиваетъ тетушка изъ любопытства Давыда Мартемья- 
ныча.

— Тамъ!— сказалъ Давыдь Мартемьянычъ и указали 
рукой въ ту сторону, где решетка...

— Побеседовали съ Давыдомъ Мартемьянычемъ, тетушка 
хотела-было опять сходить къ железной ргЬшоткгЬ. Хоша п 
нещпятно, хоша и страшно то место, но тетушке любо
пытно было опять взглянуть на него,—чаяла она, не уви
дать ли тамъ князя Григория Семеныча; ведь по человече
ству и сто жаль. Однако ангелы-хранители туда не пошли, 
поспешили назадъ;—говорить тетушке:

—  Опоздаемъ, раба бож1я Агрипина, и—чего добрап>— 
схоронить тебя заживо: тогда за тебя на насъ спросится.

— Нечего делать,—тетушка вернулась назадъ. Когда 
вошла въ горницу, она испугалась самой себя, потому, уви
дела себя въ гробу.

— Не бойся, раба боли я Агрипина,—товорятъ ангелы- 
хранители:— это тело твое бренное, а съ нами душа твоя 
ходила.

— Сказамши это, ангелы-хранители подвели тетушку 
къ самому гробу и велели ей наклониться надъ своимъ те- 
ломъ, закрыть глазки и творить молитву. Тетушка накло
нилась, закрыла глазки и сотворила 1исусову молитву,—ан
гелы-хранители легонечко прикоснулись къ шее тетушки, 
якобы толкнули. Тетушка вздрогнула и—очнулась въ гробу.

—  Разсказывая родными и знакомыми про свое похо- 
ждеше, тетушка изъ Есего, что видела и что слышала, 
только т р и  с л о в а  не сказала.—Не могу, говорить, ска
зать запрещено. Хоша бы я и желала,—-говорить тетушка,— 
сказать вамъ эти т р и  с л о в а —не могу: языки запнется! 
Таковъ пределъ. И точно, что не могла,—прибавили отъ себя 
разсказчикъ.—Кроме тетушки, не разъ бывало въ нашихъ 
местахъ, и прежде и после, обмирали мнопе, однако все, 
решительно все, кто ни обмирали, мужчины ли, женщины 
ли,—все единственно— обо всеми говорили, а о какихъ-то 
т р е х ъ  с л о в а х ъ  не сказывали.

*
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—  Вотъ тебй и сказъ!— заключилъ старикъ.— Потомъ, 
немного погодя, прибавилъ:— А ты, батенька, слушать-слу- 
шай, да на усъ cedi, мотай, то-ись, „отечество" не забывай 
(старикъ съ важностью погладилъ свою бороду),— по край
ности, помятовай о томъ, что челов'йкъ сотворенъ по образу 
и подобно Божш .



хпг.
Домовой и л̂ ш1й.

— Толковали ты мй* много и о кладахъ, и о чертяхъ, и 
о проклятыхъ, а о проказник* домовом*, да о проказник* 
л*шемъ ничего не сказалъ. Теперь за ними чередъ. Валяй, 
Афанасш Дмитричъ!—сказалъ я собеседнику моему.

— Радъ стараться!—сказалъ старикъ.—Только не обез- 
судь, касатикъ, — оговорился онъ; — многаго не знаю объ 
этихъ г о с и о д а х ъ. Еще о д о м о в у ш к * ,  пожалуй, кой- 
что поразгкажу: этотъ б а р и н ъ  знакомецъ нашему брату, 
потому самому, что почитай н*тъ дома въ нашихъ мйстахъ, 
гдЬ-бъ не жилъ домовушка, оттого и имя ему д о м о в о й ,  
да еще ю р т о в о й-д о м о в о й. А Вота насчетъ л * ш а г о, 
не прогневайся, поразсказать почесть ничего не могу, по
тому самому не могу, что этотъ... какъ бы его назвать? Ну, 
хоть бы этотъ м о л о д е ц ъ в ъ  нашихъ степныхъ м*стахъ не 
водится, негд*, значить, прнотъ им*ть, и слава Богу, для 
насъ же лучше, а водится онъ въ Расеи, гд* довольно всй- 
кихъ л*совъ, оттого и имя ему л * ш i й, или л * с н о й—все. 
единственно. Мы только слухомъ знаемъ,—продложалъ ста
рикъ,—что есть-когда л*шш идетъ л*сомъ, то бываетъ съ 
л*сомъ вровень, а есть-когда идетъ травой, то съ травой вро
вень; и потому самому, говорить, его никакъ нельзя при
знать.
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Проговоривъ это, старикъ остановился. Я  спросилъ:
—  А еще что?
—  Еще вотъ что,— отвечали старикъ:— есть-коща леппй 

обойдетъ кого въ лесу , то челов'Ькъ тотъ, кого л ’Ьшш обой- 
детъ, безпременно заплутается. И вотъ въ это-то будто время 
лйш ш  нападаетъ на человека и начинаетъ щекотать его, 
ложь ли, правда ли, говорить, до смерти защекочиваетъ. Вотъ 
онъ какой вредкш, чтобъ ему было пусто!

Старикъ опять остановился. Я опять спросилъ:
—  А еще что?
—  Еще вотъ что,— отвечали старикъ, немного поду- 

мавъ:—человеки, кого лгЬшш обойдетъ, можетъ уйти отъ 
него, есть-когда догадается, поб'Ьжитъ задомъ. Л еппй ста- 
нетъ искать человека по следу, и, знамо дбло, пойдетъ туда, 
куда носки глядятъ, значить, въ противную сторону, а че
ловеки можетъ тймъ временемъ выйти изъ леса и прштп 
въ какое-нибудь жилье. Леппй, леппй, а насчетъ этого 
простоватъ!— заметили старикъ съ усмешкой, и замолчалъ.

Немного погодя я  опять спросилъ:
—  А еще что?
—  Еще вотъ что,— отвечали старикъ:— есть-когда л ’Ъшш 

спутается по сл'Ьду и потеряетъ человека, то ходить по лйсу 
и дурнымъ голосомъ нарасп'Ьвъ кричитъ: „ ш е л ъ !  ш е л ъ !  
и н а ш е л  ъ! д а  о п я т ь  п о  т е р я  л  ъ!"

Старикъ остановился. Я спросилъ:
—  А еще что?
— Еще ничего не знаю, касатикъ,— отв’Ьчалъ старикъ.—  

Я и прежде сказалъ,— продолжали онъ,— что л ’йшихъ въ на- 
пшхъ мйстахъ нйтъ, и потому самому никому изъ нашего 
брата, нечего лгать, нпкогда не трафилось встречаться съ 
ними. По крайности,— оговорился старикъ,— я въ жизнь мою 
нн отъ кого изъ нашихъ объ этомъ не слыхивалъ. А чего 
не знаю, о чемъ не слыхалъ,— о томъ и болтать не хочу, вотъ 
тебе и сказъ!— заключили старикъ.

—  Ну, а насчетъ домового что скажешь?— спросилъ я
моего собеседника. •



— Что сказать насчетъ него !—проговорплъ старикъ, какъ 
будто самъ про себя: потомъ, обратясь ко мнЬ, повелъ р'Ьчь 
свою такъ: .

— Живетъ онъ, этотъ почтенный домовушка, чай и самъ 
знаешь, въ домахъ, въ подпечкахъ. Днемъ сидитъ смирно, 
р'Ьдко сказывается, а по ночамъ выходить на дворъ, бродить 
по базамъ, по хлйвамъ, да по пригородамъ, осматриваете 
скотину хозяйскую, и которая придется ему по шерсти, по 
нраву, тое онъ холить, гладить, кормить, для этого подби- 
раетъ въ домй кусочки и всяше ошурки отъ хл'Ьба, отъ пи- 
роговъ и отъ прочаго! А иной, усердный и домовитый, и въ 
анбары хозяйств залазить, изъ закромовь и изъ мЗипковь 
овесъ выгребаетъ и всЬмъ этимъ коштустъ, къ примеру, 
какого-нибудь маштака (лошадь) хозяйскаго, который при
глянется ему.

— Бываетъ, иную лошадь самъ хозяинъ овсомь иль бо 
хлйбомъ вовсе не кормить, а лошадь—пушка пушкой, идно 
шерсть на ней лоснится. Иную же лошадь самъ хозяинъ 
всЬмъ пичкаетъ: и овсомь, и хлЬбомъ, и мЬсивомъ, а ло
шадь—кости да кожа. Отчего такая несуразность? Оттого, 
батенька, что ту лошадь, которую хозяинъ любить, домо- 
вушка не любить; и потому самому все, что хозяинъ ни 
даете этой лошадкЬ, все это домовушка оберете, да своей 
любимой лошадкй подсунете: хозяйская лошадь и голодуеть. 
Это еще что!—заметить старикъ.—Хуже бываетъ! Кото
рую лошадь домовушка не любить, тое онъ по ночамъ му
чить, гоняетъ по пригорода: или по базу изъ угла въ уголь; 
случалось, совс'Ьмъ заганивалъ: лошадь издыхала. А люби
мицу свою покармливаетъ, да поглаживаете, да похоли- 
ваетъ, да гриву ей въ колечки завиваеть и въ косички заплс- 
тастъ; значить, красоту надъ ней наблюдаетъ. Вотъ онъ ка
кой проказиикъ и забавникъ, этотъ домовушка!—У насъ,— 
продол жаль старикъ,—говорится: л о ш а д ь н е  ко  д в о р у 
п р и ш л а с ь . — Это, батенька, значить: л о ш а д к а  д о м о 
в у ш к гЬ н е  п о л ю б и л а с ь .  И по этой причшгЬ всякш 
толковый хозяинъ чуть лишь заметить, что лошадь безъ при-
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чины rfejia на себй не держитъ, иль бо по ночамъ бйгаетъ по 
пригороди, какъ бешеная, иль бо у яслей дрожитъ, бьется,—  
тотчась постарается сбыть ее и завести другую такой 
масти, которая домовунигй нравится.

Еще за домовушкой водится вотъ какой обычай,—  
говорилъ старикъ:— есть-когда хозяину дома угрожаете на
пасть какая иль бо предвидится впереди счаетче какое, то 
домовушка упреждаете хозяина во снй, давить и подъ мыш
ками щекочетъ.— Есть-когда домовушка предвещаете х у д о ,  
то сильно давить, идио синяки у человека на груди оста
ются, а самъ домовушка бываетъ въ ту пору голый и холод
ный, словно ледь. А есть-когда домовушка предвещаете 
д о б р о ,  то давить легонечко, чуть слышно, а самъ бываетъ 
въ ту пору мохнатый и теплый, словно тулупъ с а к с а ч i и 
(б ар атй ).— Иной человйкъ, почуямши на себе домовушку, 

нс оброб'Ьетъ, ощупаетъ его и спросить: „ н а  х у д о ,  и л ь  
н а  д о б р о ? " — И домовушка отвечаете: „ к ъ  х у д у ! " ,  иль 
бо „ к ъ  д о б р у ! " — И ’ всякий разъ, братецъ мой, рано ли, 
поздно ли, а сбывается предсказате домовушки,— приба
вить разсказчикъ.— Со мной разъ былъ случай,-—продол- 
жалъ онъ немного погодя.— Есть-когда угодно, я  тебе раз- 
скажу.

—  Сделай одолжение!— сказалъ я.
—  Ну, такъ слушай,—сказалъ старикъ.
—  Разъ въ глух-ie полдни, лежалъ я у себя въ горнице 

на постели вверхъ лицомъ. Спалъ ли по настоящему, не 
спалъ ли, не помню, а былъ въ какомъ-то забытый; вдругъ 
навалилось на меня что-то тяжелое и холодное: и не могъ я 
ни встать, пи повернуться, ни глазъ открыть, а память-то, 
слава Богу, есть. Я догадался, что это домовушка ко мне 
пожаловалъ,— сотворилъ въ мысляхъ молитву и подумалъ 
на ум'Ь: д о м о  в о й-ю р т о в о й! Н а  х у д о ,  и л ь  н а  
д о б р о ? — Домовушка и промычалъ: „х-у-у-у-д-о!" и вскорй 
отпустнлъ меня. Я  очнулся, всталъ и давай креститься, а у 
самого сердце такъ и ноетъ. Не прошло послй того и пол
часа времени, какъ загорйлся у сосйда домъ. Вйтеръ д,глъ
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въ бокъ отъ моего дома, захватывать только однгЬ пригороды 
мои. Я выбКжалъ на дворъ и вижу: дому моему опасности 
нЬтъ, а сгорятъ ли, не сгорятъ ли—одни базы да пригороды. 
„Богъ съ вами, базы да пригороды*', думаю, „надо сосуду 
помогать",—и тое жъ минуту бросился съ народомъ на по
жарь. И точно, случилось такъ какъ я думалъ: пока мы ра
ботали около соеЬдскаго дома, пожарь прошелъ по базамъ да 
по пригородамъ, захватилъ и у меня одинъ базъ, самый 
крайний Я не тужилъ, да и не изъ-за чего тужить было. 
Стоило только съездить въ луга, нарубить таловъ и колыш- 
ковъ, и въ два-три дня базъ готовь. Но какъ посл'Ь попыховъ 
взглянули на пожарище, такъ и обмеръ: въ базу сгорКли 
дв'й что ни самыя лучшая мои лошадп!

—- Какъ же такъ?— спросилъ я разсказчика,—РазвК ты 
не зналъ, что лошади были въ базу?

—  Въ томъ-то и штука, что не зналъ,—отвечали ста- 
рикъ.— Грйхъ этакой случился вотъ по какому побыту,— 
продолжалъ онъ.—Дня за два дотолева, брать мой, Ермоша, 
наказывалъ съ кКмъ-то косяшнпку-кйргизу, чтобы онъ при- 
велъ ему двухъ лошадей, чалаго да бураго мерена.—Ко- 
сяшникъ забыли ли, или не добился толку, кто требуетъ 
лошадей—я ли, брать ли мой—взялъ, да и прнвелъ на 
удачу моихъ, а и у меня, словно на грКхъ, межъ лошадей 
были тоже чалый да бурый меренъ. Привелъ косяшникъ 
лошадей въ ту самую пору, какъ я, запершись, спали въ 
горнищЬ, а хозяйка куда-то выходила. Косяшникъ видптъ, 
что въ домК никого н'Ьтъ, взялъ да и провелъ лошадей на 
пригороду,  ̂поставили въ глухой Kpaiiniii базъ, чтобы оводъ 
не безпокоилъ—дЬло было лйтомъ, передъ сЬнокосомъ— 
привязалъ къ сохК да и былъ таковъ, ушелъ, подлецъ, въ 
кибитку киргиза, коровьяго пастуха; хотЬлъ, значить, посл'Ь 
зайти и сказать. А тутъ, на грКхъ, случился пожаръ: лоша- 
душки мои и сгорКли. А домовушка дгЬло свое сдЬлалъ, 
упредили меня, да что толку-то?-—лошадушкн все-таки сго- 
р'Ьли!—заключплъ старики, покачавъ головой.

— Бываетъ, что домовушка отправляется и въ чужгя
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страны къ хозяину, есть-когда захочетъ упредить хозяина о 
какомъ неблагополучш,— заговорилъ старикъ послй нйкото- 
раго молчашя.— Разъ была такая о к аз in съ моимъ роднымъ 
дядей, съ гурьевскимъ жителемъ. Разсказывать, что ли?—  
спросилъ меня старикъ.

—  Сд'Ьлай милость!
—  Ну, такъ слушай!
—  Ъздилъ дядя мой въ Астрахань. Человйкъ онъ былъ 

зажиточный, имйлъ и судно свое, а домъ у него былъ, что 
называется, полная чаша, одинъ изъ первыхъ во всемъ 
Гурьевй; этому будетъ лйтъ сорокъ.— Хорошо. Стоить дядя 
судномъ на Волгй у пристани, выжидаетъ сходныхъ цйнъ на 
хлйбъ. Вдругъ, въ одну ночь, наканунй второго Спаса, нава
лился на дядю домовушка, такой голый, такой холодный! 
Дядя сильно оброб'Ьлъ.— „Что да нибудь ужъ больно не 
такъ, думаетъ дядя, есть-когда домовушка бросилъ домъ и 
явился въ Астрахань". Собравшись съ умомъ-разумомъ, дядя 
спрашиваетъ домовушку: „на худо, иль на добро?"— А домо
вушка ничего не отвйчаетъ, только охаетъ да стонетъ. Всю 
ночь дядя промаялся, никакъ не вывернется изъ-подъ до- 
мовушки и отъ него ничего не допытается; только и слышитъ 
в з д о х и  да о х и .  Наконецъ къ утру домовушка свалился 
съ дяди и простоналъ: „Ху-у-у-до!"

—  Посл’Ь этого дядя сталъ спйшить отъйздомъ, наку- 
пилъ немного хлйба и кой-чего другого про домашнш оби
ходь, и поАхалъ въ Гурьевъ. Вйтеръ дулъ попутный, дядя 
скоро и благополучно пргйхалъ въ Гурьевъ, да только ужъ 
дома-то не нашелъ: со всймъ пристроемъ, со всймъ имуще- 
ствомъ домъ до тла сгорйлъ.— Ж ена съ ребятишками въ 
однйхъ рубахахъ вышли. Неблагополуше это случилось, ба
тенька, когда домовушка дядю давилъ, то-ись, накануне вто- 
рохю - Спаса.

—  А дня за три до пожара,— продолжалъ старикъ,—  
домовушка въ подпечий изо-дня въ день все стоналъ да 
охалъ, на весь домъ р о б у  (страхъ) нагналъ. Тетка сокру
шалась о дядЬ, думала, не съ нимъ ли ужъ что въ морй
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попритчилось; безперечь канонъ заздравный читала, —  отъ 
этого и пожаръ-то случился, то-ись, не оттого, что тетка 
канонъ читала,—поспйшилъ старики оговориться,— а отъ не
осторожности. Тетка, видишь ли, прочитамши канонъ, за
была сократить свйчку передъ образами и ушла съ дйтьми 
въ кухню ужинать; свйчка-то, видно, дотеплилась, упала и 
что-нибудь зажгла. Пожаръ этотъ много надйлалъ дядй 
хлопотъ, чуть-чуть не засудили бйднаго, —  насилу отку
пился,— заметили старики.—Потоми, немного погодя, про
должали:

—  Нечего сказать, домовушка дйло свое аккуратно спра- 
вляетъ, то-ись, ни одного важнаго слушая, къ худу ли, къ 
добру ли, не пропустить, чтобы не упредить хозяина;—мо- 
лодецъ на этотъ счетъ!-—Я тебй сказывали, какъ они упре- 
ждалъ меня о неблагополучш, то-ись, насчетъ лошадей, что 
сгорали. Въ другой же рази они упредили меня къ добру: 
какъ, батенька, сказали они к и д о б р  у,—таки и случи
лось. Это насчетъ с о л о ц к а г о  (солодковый корень). Лю
бопытная истор1я. Есть-когда не лйнь слушать, я тебй раз- 
скажу. Хочешь?

— Сдйлай одолжеше! Очень раДъ.
— Ну, таки слушай!
—- Одними годомъ обыватели много нарыли и наготовили 

солоцкаго и повезли въ Уральски на лйтнюю ярмарку, но 
продали задешево, всего гривенъ по шести за пудъ; а до- 
прежь того продавали гораздо дороже: и по рублю по двад
цати копйекъ, и даже по полтора рубля на ассигнацш. 
Знамо, тй, кто сами рыли и на свонхъ лошадяхъ возили, тй 
въ убыткй не остались, все-таки за свой труди что-да-нибудь 
и получили. Но тй, батенька, кто здйсь покупали оолоцкш 
у другихъ и нанимали подводы въ Уральскй, тй, знамо 
дйло, остались въ большихъ убыткахъ. Я тоже кой у кого 
накупили солоцкаго,—самому на мйстй обошелся въ семь- 
восемь гривенъ, а тутъ еще надо въ Уральски везти, подводы 
нанимать—все лишнш расходъ,—а накупили я солоцкаго 
пудовъ сотъ пять—видишь ли, какую махину! Я еще не
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отправили солоцкш въ Уральски, какъ услыхали, что онъ 
дешеви, почти ни почемъ. „Вотъ тебй, бабушка, и Юрьевъ 
день!"— подумали я и повысили буйную головушку.

—  Идетъ день-за-день, солоцкш лежита на дворй подъ 
навйсомъ, а у самого у меня животъ подводить. Недели съ 
двй я  сокрушался, сна и пищи лишился. Рази зашли ко миЬ 
каше-то пройзж1е торгаши и стали торговать солоцкш; на 
мйстй даю та по полтинй. Отдать за эту ц'Ьну— явный убы- 
токъ; сказано: самому обошелся въ семь-восемь гривенъ. Не 
отдать— еще пожалуй будетъ хуже: надо ждать будущаго 
лгЬта, а къ тому времени солоцкш можетъ испортиться и за- 
даромъ пропасть. Одно слово, такая подошла статья, хоть 
карауль кричи.— Ц'Ьлыхъ два дня шли у  меня съ мужиками 
переговоры; вечеромъ другого дня реш ился отдать, чтобы 
вдосталь не разориться;— ударили по рукамъ; но задатку 
мужики мнгЬ не дали, не было при нихъ мелкихъ денегъ,—  
отложили до утра и ушли на квартиру. Хорошо.

—  Проводимши мужиковъ, я  поужинали, то-ись, славу 
только сдйлалъ, что уяшналъ, чередъ, значить, отвели, а на 
самомъ-то д'ЬлЬ ничего не 'Ьлъ, только стаканчики перцовки 
выпили, и съ радости, и съ горя вм’Ьст'Ь,— выпили, говорю, 
винца, помолился и легъ спать. И лишь только я  заснули, 
какъ вдругъ пожаловали ко мнй домовушка, да такой-то теп
лый, горячй, такой-то лохматый, да и навалился-то онъ на 
меня тихохонько, легохонько. Я обвели его руками и спро
сили: до м о в о й-ю р т о в о й !  н а х у д о ,  и л ь н а д о б р  о?—  
И онъ три раза, подъ самое ухо, прошептали: „ д о б р о !  
Д о б р о !  Д о б р о ! “ и тота же часъ съ меня долой.

—  Передъ тгЬмъ, какъ придти ко мнй домовушкй, я  ле
жали вверхъ лицомъ, а послй домовушки перевернулся на 
боки, и такими манеромъ проспали до утра. Утромъ явились 
ко мпй торгаши съ задаткомъ, но я  отказали, над'Ьючись на 
домовушкино предв'Ьщеше. ТЬ давай цйны надбавлять, дошли 
до шести гривенъ, но я  уперся. „Не продаю!— сказали я 
на отрази. Сами повезу въ городи". Торгаши ушли. Ладно.

—  Черезъ два дня послй того пробегала черезъ наши
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форпостъ изъ Уральска почта. Я пошелъ къ вышки узнать, 
нгЬтъ ли чего новенькаго; а почтальонъ отъ вышки идетъ ко 
мне. Встретились мы съ нимъ, поздоровались.

— Къ тебе,—говорить почтальонъ,—иду въ гости.
— Милости,— говорю,—просимъ. .
— Слышалъ,—говорить почтальонъ,—у тебя есть . со- 

лоцкш.
— Есть!—говорю.
— Сколько?
— Пудовъ сотъ пять съ залшпкомъ.
— Продай!
— Съ удовольотаемъ!
— Что за пудъ?
— На месте, аль съ доставкой въ городъ?—спрашиваю.
— На месте,—говорить почтальонъ.
— Я шутками и скажи:
— Полтора рубля!
— А меньше какъ?—спрашиваетъ почтальонъ, а самъ 

улыбается. Почтальонъ щлятель мне быль.
— Меньше,— говорю,—ни копейки!
— Идетъ!— сказали почтальонъ и хлопъ меня по рукамъ, 

да тутъ же достали изъ сумки две четвертныхъ бумажки и 
сунулъ мне въ руки.

.— Вотъ тебе задатокъ—говорить почтальонъ.—А дня че- 
резъ три пль бо черезъ четыре щледетъ сюда доверенный 
человеки отъ аптекаря Францыль Иваныча. Ему, —  гово
рить,— солоцшй сдашь и отъ него получишь разсчетъ. А я,— 
говорить, только покупаю да обзадачиваю.

— И точно,—заметили разсказчикъ,—дня черезъ три я 
сдалъ солоцшй, и получили чистейшаго барышу четыреста 
рублевъ. Важнецъ!— сказали старики съ улыбающимся отъ 
удовольсшя лицомъ, какъ будто случай этотъ соверщился 
вчера, а не двадцать лйтъ назади.

— Такая оказгя случилась вотъ по какому побыту,—  
продолжали старики.—Когда вывезли пзъ Уральска кое-куда 
въ разные города, весь солоцшй,—въ то время аптекарь,
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Францыль Иванычъ, получилъ изъ Москвы отъ друтихъ, своей 
братьи, аптекарей, заказъ въ такой силе: почемъ-де ни купи, 
а  представь въ Москву какъ можно больше солоцкаго. Спо- 
надобился, вишь ли, онъ въ какое-то лекарство. Аптекарь 
тотчасъ за почтальона, выдалъ ему деньги и просилъ, пройз- 
домъ по лиши, закупить, у кого остался, солоцкш. По этой 
самой причине я  и получилъ хорошш барышъ, почитан 
рубль-на-рубль.—А всего любопытнее,— прибавилъ разсказ- 
чикъ,— всего любопытнйе, сударь мой, та статья, что въ ту 
самую ночь, когда аптекарь выдавалъ въ городе почтальону 
деньга на закупъ солоцкаго, въ ту самую ночь и давплъ 
меня домовушка; узналъ, значитъ, и упредилъ меня, чтобы 
я придержался и не далъ супротивъ торгашей маху,— моло- 
децъ! Ай-да, домовой-юртовой!— заключилъ старикъ.

—  А что за з в е  р ь этотъ домовушка?— спросилъ я 
моего собеседника.

—  Ужъ право не знаю, какъ тебе сказать насчетъ 
него! —  проговорилъ старикъ, немного подумавъ. —  Самому

‘ мнй, нечего лгать, не трафилось читать въ книгахъ, а такъ, 
по слухамъ, по разсказамъ, припоминаю, что домовушка 
долженъ быть тотъ же шишига, то-ись, дьяволъ,— по край
ности прежде былъ шишигой, а теперь, видится, обрусйлъ.

—  Какъ обрусйлъ?— спросилъ я  разсказчика.
—  А вотъ какъ,— отвйчалъ тотъ.— Говорить, когда Го

сподь сверзилъ сатану п дьяволовъ его съ небеси, тогда вей 
дьяволы II посыпались на землю словно дождь. Которые съ 
сатаной попадали въ тартаръ— въ треисподнш, тй въ тар
таре основались; которые попадали въ воду, тй въ водй за
вели себй гнйздо; которые попадали въ лйсъ, тй въ лйсу 
остались,— это, должно быть, и есть самые лйппе,— а кото
рые попадали въ дома къ людямъ, въ трубы ввалились— тй 
въ домахъ прпотилпсь, въ подпечкахъ: вотъ эти-то самые и 
есть наши домовые. Живя межъ людей, домовушки попри
выкли къ людямъ и обрусйли, то-ись, отъ настоящихъ-то 
чертей отстали; по крайности вреда людямъ не дйлаютъ, 
окромя лишь того, что въ иную пору балуютъ отъ скуки ли,
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отъ другого ли чего—Богъ знаетъ,—къ примеру, нелюби
мую лошадь, какъ я тебА давеча говорили, мучаютъ и со 
двора сживаютъ, да разными предвАгцаньями людей слабо- 
душныхъ, робкпхъ, стращаютъ.

Слушая такое опредАлеше личности домовушки, я какъ- 
то невольно улыбнулся. Старикъ замАтилъ мою улыбку, и 
спросилъ:

— Аль не такъ?
Я молчалъ. МнА не хотелось подвергать крнтикА раз- 

сказъ о домовушкА. Но старикъ приставалъ:
— Ты что, однако, смАешься? Аль не такъ?
— Что-то не такъ,— сказалъ я, наконецъ.
— Что же?—допытывался старикъ.
— А вотъ что,—проговорилъ я:— мудрено, чтобы чертъ 

обрусАлъ. Подумай-ка, Афанасш Дмитричъ!
— И то, пожалуй, такъ!—сказалъ старикъ посла нАко- 

тораго раздумья.—Въ самомъ дАлА, мудрено, чтобы на- 
стояпцй шишига обрусАлъ. Тутъ что-да-нибудь не такъ. 
Постой, дождусь п л а в н и  (одпнъ изъ видовъ рыболов
ства)—продолжали старикъ,—не встрАчу ли какого свАду- 
щаго старца, что ходятъ по обозамъ и рыбой побираются, я 
поразспрошу его хорошенько наечетъ домовушки: что, въ 
самомъ дАлА, за баринъ такой этотъ домовой-юртовой? Спа
сибо тебА, что на разумъ меня навелъ. Надо хорошенько 
допытаться. А то вАдь знать—знаю домовушку, нерАдко 
сталкивался съ нимъ, а кто онъ такой родомъ и проясхо- 
ждешемъ—настоящаго-то, признаться, не знаю: не допыты
вался. Теперь попытаюсь, безпремАнно попытаюсь,— заклю- 
чилъ старикъ.



Смерть и черепаха.

XIV.

—  Верь-не-верь, твое дело, а мы знаемъ, что о н а ,  го- 
лобошка, ходить по лтодямъ въ томъ самомъ виде, какъ 
изображаютъ ее на картннахъ,— говорили собеседники мой, 
старикъ, когда зашла у насъ p'feoif о с м е р т и, то есть, объ 
нзв'йстномъ представленш смерти въ виде человйческаго ске
лета, вооруженнаго косами, пилами и другими орудиями му- 
чеьпя.— Есть-когда-бъ ее не было на свете, то-бъ не было 
и пзображенш— прибавили старикъ.— А хоша бы и не пи
сали ее на картинахъ,— лродоллеалн онъ, немного погодя,—  
мы и безъ того должны объ ней знать по писанно и по 
преданно св. отецъ. Сказано: какъ придетъ она къ болящему 
человеку или далее и не къ болящему,— кому какой пре- 
д'Ьлъ положенъ,—да какъ взмахнетъ косой, да какъ подей- 
четъ ему главныя наглы въ ногахъ, что черезъ весь корпусъ 
идугь— такъ и баста! Отнимутся у  человека и руки, и 
ноги, и языкъ; и сделается человеки пластъ-пластомъ; и 
не встать уже этому человеку, и не топтать больше мать- 
сырой-земли!...

—  Значптъ, одной косы довольно,— заметили я.— За- 
Ч'Ьмъ лее пзображаютъ ее еще съ пилами, нолеами и разными 
разностями?

—  А загЬмъ,— отвечали старикъ,— что и этотъ стру-
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менте при ней находится: такъ, значить, и изображаюсь ее 
во всеоружш, со всЬмъ струмептомъ.

— Для чего жъ онъ ей нуженъ, этотъ инструментъ?
— А вотъ для чего,— сказалъ старикъ.—Слушай-ка.
—  Иному человеку, — началъ старикъ. — определяется 

смерть скорая и легкая. Ну, этого человека смерть сразу и 
укладываете, то-ись, взмахнете косой, дернете, и—баста! 
Иному же человеку определяется смерть долгая и тяжкая; 
и вотъ супротивъ этого человека смерть и пущаете въ дело 
все свои струменты. Сначала пустите въ ходе косу, чтобы, • 
знаешь, отнять у человека языке, голосе и всякое владЬте, 
а потомъ пущаете въ дело ножи, пилочкн-подпилочки и 
всяше крючки-багорчики, чтобы человеке помучился. Такая 
мучительная смерть посылается для иныхъ въ наказанье 
по грехамъ болыиимъ, а для иныхъ, людей добродетельныхъ, 
и заместъ награждения, чтобы, знаешь, помучились они 
только на семе свете, а на томе свете муки никакой бы 
уже не терпели. Вотъ ради этой-то причины у смерти, кроме 
косы, и имеются еще пилы, ножи, клещи и разный мучи- 
тельскш струментъ.

—  Ты може не веришь,—говорилв старикъ далее,— а 
у насъ былъ такой случай, что одинв старпчоке, добродТ.- 
тельнаго житчя, виделъ смерть воочш, виделъ въ томе са- 
момъ образе, какъ изображаютъ ее на картинахъ. ЕстР-когда 
тебе угодно— я разскажу.

— Сделай одолжеше! Очепь раде.
—  Шелъ онъ разе, этотъ добродетельный старпчоке, 

куда-то, среди белаго дня, по городу и только что вывер
нулся изъ проулка на Большую улицу, неподалеку отъ дома 
Б—хъ, какъ вдругь па углу, лицомъ-къ-лицу, встретился со 
смертно! Старпчоке остановился, какъ вкопанный. И смерть, 
голобошка, остановилась: не хочетъ, зпачитъ, переходить у 
старичка дорогу. Старпчоке былъ богобоязливый, жиыя 
добродетельнаго, вобче смертиаго часа нс боялся, готовился 
къ нему каящую минуту. Спервоначала, увидамши смерть, 
хоша старпчоке и обробелъ,—нельзя, батенька, не обробеть:

Т . Ш .  25
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сказано, смерть праведника страшить,— однако вскоре оту- 
добилъ, снялъ шапку, перекрестился и давай смерти отве
шивать низше поклоны; значить, покорность изъявляетъ, го
товь: „твори-де повеленное!"— А смерть, голобошка, стоить 
на своемъ м есте и киваетъ старичку головой -и махаетъ р у 
ками, чтобы шелъ своей дорогой, не останавливался, а сама 
не хочетъ переходить старичку дорогу,— уваженье ему ока- 
зываеть. Старичокъ повиновался, пошелъ; прошелъ мимо 
смерти близехонько, шага за два. Смерть пропустила мимо 
себя старичка и пошла своей дорогой, кивнула старичку 
головой, якобы сказала: „прощай!"

— Прошедши иЬсколько шаговъ, старичокъ остановился 
и посмотрелъ взадъ смерти. Та пдетъ вдоль Большой улицы. 
На плече у нея оверкаеть преогромнеющая коса, какихъ 
старичокъ въ векъ не видывалъ, а за спиной привязано лу
кошко, а изь лукошка торчать пилы, щипцы, но ней и всягай 
струменть. Смерть пдетъ, коса на солнышке блеститъ, а 
струмептъ въ лукош ке гремитъ. Страхъ! Старичокъ смо- 
трптъ, куда смерть пойдетъ. Сверсталась она съ домомъ Б— хъ, 
поворотила къ воротамъ и въ нихъ скрылась. Старичокъ 
вспомнилъ, что глава дома Б— хъ, Кузьма Савичъ, быль въ 
ту пору боленъ, въ постели лежалъ. Изъ любопытства ста
ричокъ вернулся и пошелъ по Большой улице мимо дома 
Б—хъ и когда проходилъ мимо оконъ, услыхалъ въ доме 
плачь и ры дате: въ эту самую минуту добродетельный 
Кузьма Савичъ скончался! Вотъ она, какая притча-то! Про- 
шедши домъ Б — хъ, старичокъ вернулся назадъ, и лишь 
только сверстался съ воротами, опять встретился со смертью; 
та выходила изъ воротъ: дело свое, значить, сделала. Ста
ричокъ остановился, попятился назадъ, спяль шапку и давай 
опять кланяться смерти. А та, голобошка, опять останови
лась, опять киваетъ старичку головой, чтобы не останавли
вался шелъ своей дорогой. Старичокъ пошелъ; прошелъ мимо 
смерти близехонько; отошелъ сколько-то шаговъ, обернулся, 
по смерти ужъ не видалъ: скрылась, голобошка.

—  Въ эготъ разъ старичокъ никому изъ м1рянъ не ска-
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зывалп, не болтунъ были, не хвастался, а поведали только 
одному священнику, отцу своему духовному. И ужъ после, 
черезъ сколько-то л’Ьтъ, когда старичокъ умеръ, священники 
въ беседе съ стариками открыли эту тайность,—заключили 
разсказчикп.

—  Да,— заговорили старики, спустя некоторое время,—  
много, батенька, есть на вольноми свете чуднаго, чего на
шими скудельными умоми и понять не можно, о чеми п до- 
пытываться-то грешно. Не мудрствуя лукаво, мы, люди про
стые, в'Ьрими, а воти ваши брати, г о с п о д а ,  все на смйхи 
поднимаети. Ки примеру, скажи кому изи васи насчети ч е
р е п а х и, что-де она мститн человеку, коли человеки разо- 
бидитп ее, и что-де она имйетн силу причинять смерть че
ловеку,—ну, и кончени балп! Ви глаза дуракомн снездятп.— 
А у насъ,—продолжали старики,— бывали такая оказш, что 
люди умирали отп черепахи.

—  Каки же таки?— спросили я.
—  А воти каки!—отвечали старики.— Слушай-ка!
—  По Божескому ли устройству, и л и  о ти  чего другого— 

не могу до тонкости сказать, а только ви томи могу заве
рить, что есть-когда человеки больно прибьетн черепаху, а 
до смерти не убьети, то-ись, не раздробити ей черепи ви 
мелше кусочки и не разбрыляети ихп но земле, то черепаха 
выйдетн ночью изи воды, отыщети того человека, где бы 
они ни спали, вскочити на него, потопчетн и... и каки это 
удастся ей, бестш, сделать—таки и шабаши: человеки 
больше уже не встанети, тутп же умрети!—Были такой слу
чай ви нашихп местахн на моей памяти: оби неми-то я и 
хочу тебе разсказать.

— Ви одно время стояли казаки на пикете за Яикомп, 
кажется, на Вязовомп Мару. Рази одинн изи пшсетныхи ка- 
закови ходили ки озеру посмотреть м о р д  у—не попала 
ли рыба,— но нашели ви морде черепаху. Казаки вытрях
нули черепаху изи морды на береги, и давай валять ее пал
кой; убить-не-убпли, а порядкомн должно быть отхлестали; 
та насилу ви озеро уплелась. Ладно. Казаки опять поставили
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морду, вернулся на пнкетъ и сказалъ товарищами, что, за- 
мйстъ рыбы, попалась черепаха,

— Что жъ ты съ нею сдЬлалъ?— спросплъ кто-то казака.
—  Отдубасилъ палкой!— говоритъ казакъ.
—  До смерти, что ли, убилъ?— спрашнваютъ казака,
—  ТГЬтъ!— говоритъ казакъ.
—  Гд'Ь жъ она?— спрашиваютъ.
—  Въ воду уползла,— говоритъ казакъ.
—  Плохо же ты сдблалъ!— говорятъ казаку.
—  А что?— спрашиваетъ тотъ.
—  Человеке онъ, выходите, былъ неопытный, несв'Ь- 

дупцй,— заметили разоказчикъ.
—  А вотъ что,— говорятъ казаку:— нынче же ночью 

смотри, она пожалуете къ теб'Ь: берегись!
—  Казакъ струсилъ, когда растолковали ему, к а и я  па

кости водятся за черепахой. Однако, делать нечего. Потол
ковали межъ себя казаки и присоветовали тому казаку, что 
билъ черепаху, залКзть на вышку и просидеть тамъ всю 
ночь. Иные пзъ казаковъ шутники, рады были этакому слу
чаю, что проявился межъ ними такой виновнике, одинъ-де, 
за вс'Ьхъ, просидитъ на вышке. Ладно.

—  День прошелъ по обыкновенно; насталъ вечеръ. Ка
заки поужинали и полегли кто где, а виновнпкъ забрался 
на вышку. Казаки еще не уснули, какъ смотрятъ, ползетъ 
отъ озера черепаха и прямо къ казачьему стану;— вотъ тебе 
и на!— Казаки молчатъ, ни-гугу; ждутъ, что будете отъ че
репахи. Вползла та въ казачш станъ и пошла по казакамъ: 
подползете то къ тому казаку, то къ другому,—обнюхаете 
то того, то другого, и прочь, и прочь!— Значить, не тотъ! 
Напосл'Ьдокъ подползла къ вышкК, таращила-таращила го
лову на вышку и давай карабкаться по лестнице, но не мо
жете влезть,— нельзя. Наши лестницы известно к а т я :  две 
гладил жерди, да поперекъ реденько колышки,— человйку- 
то трудно взлезть, а где ужъ черепахе. Долго она около 
лестницы маялась, не одолела, остановилась и давай пускать, 
давай... но эта штука не удалась: вышка высока. Казакп
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смотрятъ на проделки черепахи и посмеиваются,— а тотъ, 
что на вышке, сидптъ ни жпвъ, нп мсртвъ, кричитп товари
щами, чтобп те  убили черепаху, а товарищи ни съ места, 
только посмеиваются, говорятп виновнику, чтобы слези си 
вышки и сами убили, и тотп и ноги боится спустить,—Всю 
ночь черепаха просидела поди вышкой у лестницы, кара
улила, значити, казака—не слезетп ли; напоследокп породи 
светомн уползла ки озеру. Кто-то изи казаковн встали и хо
тели пришибить ее, но другое остановили. „Погоди, гово- 
ряти, завтра она опять принолзети. Посмотрими, что-то оти 
нея еще будети. Успеемн, говорятп, и тогда убить". Ладно. 
Таки и положили на томи, чтоби завтра покончить. Ви са- 
моми деле, —  заметили разсказчикп, — и казаками всеми 
была ви диковину этакая оказтя. Правда, слыхать-слыхали, 
что за черепахой водятся т а т я  художества, но воочно видели 
все-таки ви первый рази.

— На другой день казаки уговорились сделать иначе: 
на вышку посадить кого-нибудь другого, а виновника оста
вить на стану мелей себя и закатать ви несколько кошемп 
(войлоки), чтобы черепаха не добралась до него. Сначала 
виновники не соглашался на эту штуку, однако товаршци 
уговорили. Шута ли она тебе сделаетп,— говорили казаки 
виновнику.— Завернеми, закутаемп тебя ви пять-шесть ко- 
шемн. Пушкой тогда не проймешь тебя, а где улей черепахе 
добраться. Тоти сдуру-то и согласился. Ладно. Нарочно си 
вечера стали поглядывать ки озеру. Черепаха показалась. 
Казаки тоё-жп минуту пололшли виновника на кошму и за
катали его ви нее, си головой и си ногами,— а тами ви дру
гую, ви третью; кажись, кошеми ви шесть завертели и оста
вили на земле, а сами разлеглись около него. Ладно. Чере
паха сначала подползла ки вышке, потаращила-потаращила 
голову вверхи и отворотила; поползла на станп. Казаки опять 
нп-гугу. Оползла черепаха вокруги всехн казаковн, никого 
не трогаети; напоследокп подползла ки виновнику, а тоти, 
(■кутанный ви кошмы, лежити пластп-пластоми, бревно-^*'»' 
иоми, не ворошится. Подползла черепаха ки рт'
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вкарабкалась на него, потоптала-потоптала его... и драло 
назадъ къ озеру, да такъ потуманила, откуда прыть взялась. 
Тутъ уже казаки вскочили, схватили, кто-что, и давай ту
зить черепаху,— знало, раздробили ее въ мелше кусочки и 
разбрыляли по землй. Послй того подошли казаки къ ви
новнику, вывернули его изъ кошемъ, а онъ, бйдняжечка, 
мертвый!...

— А все глупость казаковъ довела до этого несчасия!—  
прибавилъ старикъ, немного погодя.— Зачймъ было заверты
вать казака въ кошмы и подставлять черепахй? Вовсе не 
следовало этого дйлать...

—  Конечно, не следовало,— подумалъ я,— казакъ не за
дохнулся бы... —  Однако большое спасибо тебй, Афанасш 
Дмитричъ, за вей исторш, которыя я  отъ тебя слышалъ,—  
сказалъ я разсказчику, собираясь отъ него идти.

—  Не безеудь, касатикъ,— сказалъ старикъ,— чймъ бо- 
гатъ, тймъ и радъ.— А насчетъ магарыча не забудь,— при- 
«бавилъ онъ:— за тобой!

—  Непременно!— былъ мой отвйтъ.

Москва.
1861. Февраль-сентябрь.



Калмыцки адъ.

— Чульчумка!
— А?!
— Деньги есть?
— Да!
—  Въ шинокъ пойдешь?
—  Н'Ьтъ!
Такъ уральскш казакъ (русскш), Василгй Бахпнъ, допра- 

шивалъ сослуживца своего (калмыка), Чиньчина Чульчу- 
мова. И Бахинъ, и Чульчумовъ, и проч1е собеседники, кото
рые появятся въ этихъ очеркахъ, состояли, въ качестве 
в'Ьстовыхъ и драбантовъ (денщиковъ) при полковомъ штабА 
уральскаго казачьяго X* полка, квартировавшаго въ ме
стечке К—в'Ь, К—ой губернш (въ Малороссш).

— Что же такъ?—продолжалъ допрапшвать русскш кал
мыка.

—  Броста: не качу!— отв'Ьчалъ калмыкъ съ видимой до
садой.

Въ эту минуту отворились двери избы, гдЪ помещалась 
прислуга полка и где шла беседа у Бахина съ Чульчумкой, 
и въ избу вошло несколько человекъ казаковъ русскихъ, а 
вследъ за ними ввалился другой калмыкъ Тюлень Шуку- 
ровъ.

X V .
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Слова два объ этихъ калмыкахъ.

Шукуровъ былъ лотами старше и характеромъ серьезнее. 
Чульчумова, держалъ себя противу русскихъ солидно, не 
позволялъ имъ относиться къ себе СЪ СЛИШКОМЪ ПЛОСКИМI! 
шутками и насмешками. Русскимъ отчасти правилась въ кал
мыке степенность, и они оставляли его въ покое. Напротивь, 
Чульчумка (имя этому калмыку было Чиньчпнъ, а прозваше 
Чульчумовъ, но pyccKie, для легкости выговора, окрестили 
его въ Чул 1,чумку, этимъ именемъ и мы будемъ называть 
его)— Чульчумка, напротивъ, былъ молодой парень, летъ 
подъ двадцать-пять, характера легкаго, необидчиваго, позво
лялъ русскимъ шутить и глумиться надъ собой, перенималъ 
и затверживалъ остроты ихъ и подчасъ самъ старался пу
стить ихъ въ ходъ противу русскихъ, насколько хватало его 
сообразительности, находчивости и ловкости. Само собой ра
зумеется, перевесъ въ такихъ случаяхъ оставался почти 
всегда на стороне русскихъ. Особенно дошшалъ его Василш 
Бахипъ. Но Чульчумка никогда не обижался. Разъ только, 
будучи пьянъ, вломился-было въ амбищю и ходилъ даже къ 
полковому адъютанту съ жалобой на Бахина, что тотъ обо- 
звалъ его и д о л о м  ъ. Адъютанту удалось доказать Чуль- 
чумке, что въ слове и д о л  ъ нетъ ничего оскорбительнаго. 
Чульчумка успокоился. После того онъ ни разу уже не про
тестов а лъ противъ выходокъ Бахина, и все обстояло благо
получно.

И наружностью оба калмыка, т. е. Тюлень Шукуровъ и 
Чульчумка, резко отличались другъ отъ друга. Такъ, напри- 
ме.ръ, лвдо у Ш укурова было плоское, широкое, въ высшей 
степени скулистое и пунцово-красное, что твой ракъ варе
ный, а лицо у Чульчумки продолговатое, мало скулистое л 
глянцовито-черное, что твое голенище сапожное. Зато въ 
одномъ они сходились, какъ две капли воды: оба любили 
выпить и при веякомъ удобпомъ случае упивались до само- 
забветя. Довольно. Обратимся къ прерванному разсказу.

—  Братцы! Какое чудо я вамъ разскажу, пожалуй, не
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повЬрите,—обратился Бахинъ къ вновь пршнедшимъ това- 
рнщамъ.

—  А что?— спросили одинъ изъ нпхъ.
—  У Чульчумки деньга есть, а онъ, дураки, въ шинокъ 

нейдетъ,—отвЬчалъ Бахинъ.
— Чорта съ два!— отозвался другой изъ казаковъ, мо

лодой парень.—Какъ же, усндЬлъ бы онъ здЬеь, есть-коли-бъ 
были деньга. Такъ ли, Чульчумка?

Чульчумка осклабился и съ самодовольств1емъ ударилъ 
по боковому карману: раздался глухой звукъ мЬдныхъ де- 
негь.

—  Вотъ она, карбованца-то!— сказали Чульчумка и пуще 
прежняго осклабился.

— Важнецъ!— сказали Бахинъ и тотчасъ же подсЬлъ къ 
ЧульчумкЬ.

ДотолЬ Бахинъ плохо вЬрилъ въ „богатство" Чульчумки; 
но узнавши положительно, что въ карманЬ калмыка есть 
гроши, Бахинъ смекнули, что будетъ пожива, ближе подсЬлъ 
къ Чульчумк’Ь, ударилъ его по плечу, наклонился къ нему 
и поди ухо сказали:

—  Пойдемъ, дурашка! Нынче праздники, много будетъ 
дивчатъ и молодицъ.

Чульчумка отрицательно покачали головой.
—  Пойдемъ, дурашка! —  настаивали Бахинъ. — Ганка 

Курносенко тамъ будетъ.
Чульчумка плюнули и проговорили:
—  Сотня вареный раки давай, а не пойду!
—  Дурашка!—соблазняли Бахинъ.—Ганка такая хоро

шенькая, такая миленькая, словно картинка писаная...
—  Моя карбованца,—прервали Чульчумка,— мой злотъ 

не блахой были, серебряный, а даромъ пропадали!
Проговоривъ это, Чульчумка плюнули. Между казаками 

послышался легкш смЬхъ. Чульчумка продолжали:
—  Ганка, чтобы ее заразомъ убили. Ганка кончали два 

кварта грушовка, взяли моя карбованецъ, взяли моя три 
злота, взяли моя шелковый платка, взять-взялъ моя добра, а
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меня обманилъ; два нед'Ьль реш енья не давалъ. „Годи, 
годи!" говорилъ. Я  годилъ, годилъ, а онъ, подлецъ, хвостъ 
мен'Ь показалъ... карбованца моя пропадилъ...

Чульчумка плюнулъ и послалъ коварной Ганнй рйзкос 
словцо. Слушатели разразились громкимъ смйхомъ. Даже 
серьезный Тюлень Шукуровъ слегка улыбнулся. Чульчумка 
вошелъ въ азартъ и продолж ала

—  Моя, братцы, много горе терпитъ насчетъ а л а д а
б е р  е д а ,  и все вотъ эта виноватъ (и Чульчумка обвелъ 
пальцемъ вокругъ своего лица), а больше всего виноватъ 
вотъ эта (и Чульчумка высунулъ языкъ и ткнулъ въ него 
пальцемъ).

Снова смйхъ. Чульчумка продолжалъ:
—  Вржа бы (рожа) ннчаво: языкъ-то больно плоха. Какъ 

только хотишь сказать дйвка насчетъ алада-береда, а ска
зать не умйй, а дйвка не понимай, дйвка смйетъ, дйвка 
прочь идетъ, а я  горе терпи. Совсймъ бйда, ляж и земля да 
калдауръ (караулъ) кричи...

Снова смйхъ. Чульчумка продолжалъ:
—  Когда Расеямъ я гулялъ, особеннъ на Москва, тамъ 

ничаво, тамъ к ар ата : тамъ баба-дйвка языкъ мой мала-мала 
понимай. А хохлацкш баба-дйвка (малороссшнкп) совсймъ 
языкъ моя не понимай, смйется, а иный баба-дйвка, убей 
ого заразомъ, плюетъ, ержа своя сторонамъ воротитъ, гово- 
ритъ: „фуй, камликъ!"

Проговоривъ это, Чульчумка замолчалъ, потрясъ головой, 
отчаянно махпулъ рукой и сталъ набивать трубку. Между 
русскими опять смйхъ. Калмыкъ Шукуровъ поежился и сдй- 
лалъ недовольную мину. Вероятно и онъ, подобно Чуль- 
чумкй, встрйчалъ во время походной ж и з н и  неудачи при 
объяспетяхъ своихъ съ прекраснымъ поломъ; вйдь и онъ не 
отличался отъ Чульчумки mi красотой своей „ержи“ , ни 
правильностпо языка. _

Настало молчате. Покуда Чульчумка набивалъ и раску- 
ривалъ трубку, двое-трое русскихъ межъ себя перешепну
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лись и одшгъ изъ нихъ, все тотъ же Василш Бахинъ, обра
тился къ ЧульчумкА:

—  Чульчумка!
— А?—отозвался тотъ..
—  Не хочешь ли въ нашу вАру идти?
— А?!— снова отозвался Чульчумка.
—  ТебА говорю: не хочешь ли въ нашу вАру идти?— 

сказалъ Бахинъ.
—  А?!— опять отозвался Чульчумка и, прищуривъ безъ 

того узк1е глаза, осклабился.
Ясно было, что Чульчумка, нарочно прикидываясь непо- 

нимающимъ, дразнилъ русскаго.
—  Оглохъ, что ли ты!— сказалъ Бахинъ.—Я спраши

ваю тебя: не хочешь ли въ нашу в Ару идти? не хочешь ли 
креститься? Не слышишь развА?

—  Слышу!—отвАтилъ Чульчумка.
—  Такъ что жь не отвАчаешь, калмыцкая образина?— 

проговорилъ Бахинъ съ неудовольстшемъ.
—  Сичасъ!— сказалъ Чульчумка, собираясь съ мысля

ми.—Прежъ ты мнА скажи: какой изъ того толкъ будетъ, а?
—  Дуракъ! спрашиваешь: какой толкъ будетъ? Знамо 

какой,— отвАчалъ русски::—хританиномъ будешь, руссше 
не будутъ тобой брезговать, не будутъ отъ тебя дивчата отво
рачиваться, не будутъ попрекать тебя калмыкомъ, одно 
слово—сортъ будетъ!

Чульчумка прищурился, осклабился и хотАлъ что-то ска
зать, но Тюлень Шукуровъ, дотслА молчавши:, быстро оста- 
новилъ его рАчь, сказавъ нАсколько словъ по-калмыцки. По 
рАзкости тона, можно было догадаться, что Тюлень Ш уку
ровъ запрещалъ ЧульчумкА всякое словопреше съ русскими 
насчетъ вАры. Потомъ обратясь къ Бахину, Шукуровъ, сер
дито грозя пальцемъ, сказалъ:

— А ты, Васька, пустой рАчамъ не мели! Насчетъ ба- 
бамъ-дАвкамъ болтай, что хочешь, а насчетъ вАры молчи: 
молодой разумъ не мути, не разстраивай! Адъютанту пожа
луюсь, а мало, полковнику скажу: не хорошо будетъ.
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—  Да тебЬ какое дЬло?— возразили Бахинъ:— не съ то
бой говорятъ.

-— Все одна,— сказалъ сердито Тюленька:— насчетъ вЬра 
не смЬй болтать, не разстраивай молодая разумъ. Жалиться 
буду. Розга нюхаешь.

—  Да ты чего, Тюленька, испугался?— проговорили Б а 
хинъ серьезно.— Неужто Чульчумка, въ самомъ дЬлЬ, такъ 
вотъ сейчасъ отъ одного слова и крестится. Онъ что: дураки, 
что ли? У него, чай, не меньше твоего ума. Такъ, что ли 
Чульчумочка?

Чульчумка, польщенный казакомъ, осклабился,— но ни
чего не сказалъ. Тюленька съ неудовольствьемъ посмотрЬлъ 
на Бахина, потомъ всталъ съ мЬста и, направляясь къ двери, 
снова сказалъ ЧульчумкЬ нисколько рЬзкихъ словъ, т. е. за- 
претилъ ему пускаться съ русскими въ разеуждеше насчетъ 
вЬры. Тюленька ушелъ. Чульчумка одинъ остался въ кругу 
руоскихъ.

—  Однако, стропи же у  тебя Тюленька,— сказалъ, ми
нуту спустя, Бахинъ, обращаясь къ ЧульчумкЬ.

—  Бядовый!— отозвался Чульчумка.— Боится, какъ бы я 
вЬра своя не мЬнялъ.— У Тюленька,— продолжали Чуль
чумка,— былъ родня, калмыкъ Мантыкъ, храбрый калмыкъ; 
чай слыхали, на Сыръ-Дарья Мантыкъ много тигра уби
вали.— Эта самый Мантыкъ, прошлый годами, вЬра наша 
м’Ьнялъ, крести положили. Съ той пора Тюленька осерчали, 
больно оссрчалъ!— Много разъ Тюленька менЬ говорили, 
чтобы я вЬра своя не мЬнялъ. Тюленька говоритъ, что рус- 
скимъ людямъ только здЬсь, на этотъ свЬтъ, бываетъ карашо, 
а на то!и свЬтъ бываетъ не карашо. Тюленька говоритъ: кто 
въ русскш вЬра пойдетъ, тому на тотъ свЬтъ большой жи- 
мача дадутъ: горячiii огня положить, и жарить ево напро- 
палъ, конса ево нЬтъ. Такъ, что ли?— обратился Чульчумка 
къ русскими.

—  Такъ-то такъ,— сказалъ Бахинъ,— да не совсЬмъ: это 
только для грЬшныхъ душъ, а для праведныхъ души совсЬмъ 
иное: для нихъ есть рай пресвЬтлый, царств1е небесное. И
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по вашей вйрй,—прнбавилъ Бахпнъ,—тоже чай на томи 
свйтй не даютъ потачки грйшникамъ, примерно, ворами, 
душегубцами. Тоже, чай, жимача даютъ,—а?

— Какже!— отозвался Чульчумка.— Только по нашпмъ 
в'Ьра разнпцъ есть.

—  Какая-жъ разница?—епроенлъ Бахпнъ.
—  Тюленька больно карашо знаетъ, — сказали Чуль

чумка.—Ево отца были наша дьякони. Ево бы надо спро
сить, да не скажитъ: больно осерчали.

—  Шути си ними!— возразили Бахпнъ.—Пускай сер- 
чаетъ: на сердитыхъ, по нашему, воду возятъ. Ты, Чульчу- 
мочка, нами раскажп. Развй ты хуже его? Може еще по
лучше. Валяй, дружище! Послушаемъ, може любопытно.

Чульчумка осклабился отъ удовольствия, что его похва
лили, си Тюленькой сравнили, даже выше поставили.

—  Карашо!—проговорили они, минуту спустя.—Я буду 
говорить. Только вы, бажалыста, обратился они къ рус
скими, ТюленысЬ не говорить: серчаетъ, рыжш!

—  Ладно, ладно!—отозвались некоторые изъ русскпхъ, 
въ томи числй и Бахинъ.

Чульчумка выколотили изъ трубки золу, набили ее 
табакомъ, закурили и начали:

— По вашими вйра таки: теперь твоя грешный челакъ; 
теперь твоя умирали,— карашо. Какъ твоя умирали, таки 
твоя сичасъ положитъ на горячь мйста, таки твоя на горячь 
мйста и лежитъ, таки твоя и горитъ: конса твоя нйтъ. (При 
этихъ словахъ Чульчумка съёжился и сдйлалъ плачевную 
гримасу, какъ будто въ самомъ д’Ьл’Ь попали ви горячее 
м'Ьсто). Вйдь таки?—обратился Чульчумка ки русскими.

— Мы свои-то порядки зпасмъ,— заметили Бахпнъ.— Ты 
нами про ваши-то, про калмыцкче-то порядки разсказывай.

— Сичасъ!— проговорили Чульчумка, и потоми продол
жали:

—  Си нашими грешный челакъ на тотъ свйтъ не таки 
поступаетъ, совей ми другой манеръ. Слушай-ка!—Теперь я 
грйшный челакъ, теперь я умирали. Карашо! Меня поло
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жить на жаркш  мйста. Карашо. На жаркомъ мйста я мала- 
мала ляжу, менй горячо, менй не терпитъ, я кричу: Ой, 
менй жарко! Давай менй холодна! Менй сичасъ тащитъ я  
кладсгь на холодный мйста. Карашо. На холодной мйста я 
мала-мала ляжу, менй студепо, менй не терпитъ, я  опять 
кричу: Ой, менй холодно! Давай менй жарко! Менй сичасъ 
тащитъ и кладетъ на жаркш  мйста. Такой манеромъ меня 
туда сюда тащитъ и меня бываетъ карашо. Вотъ какъ наша 
братъ на тотъ свйтъ живетъ!— заключилъ Чульчумка, а 
потомъ, обратясь къ Бахину, прнбавнлъ: ладно, что ли, Ба- 
синька?

—  Сортъ!— отозвался Бахинъ.
—  Не житье, а масляница!— добавилъ другой изъ рус- 

скихъ,
—  Есть когда-бъ не военный артикулъ,— проговорилъ 

Бахинъ, стараясь удержать улыбку, я  перешелъ бы въ вашу 
вйру, Чульчумка. То-то бы мы съ тобой зажили на томъ 
св'ЬгЬ! Посадили бы насъ съ тобой на горячее мйсто, а мы 
и давай бы орать: ой, намъ жарко! Давай намъ холодна!—  
Важнецъ! Это все единственно,— пояснилъ Бахинъ,— какъ 
будто мы съ тобой сндимъ въ шинкЁ у Лейбы. Спросимъ 
вишневки, выпьемъ и кричимъ:— Лейба! Не надо намъ виш
невки: подавай сливянки! Выпьемъ сливянки и опять кри
чимъ: Лейба! Не надо намъ сливянки: подавай вишневки! 
Ахъ, убей васъ,— проговорилъ Бахинъ, разсмйявпшсь, и на- 
хлобучилъ Чульчумкй шайку на глаза.

Вей громко разсмйялись. Чульчушса обидйлся и, оевобо- 
дивъ изъ-подъ шапки глаза, грозно сказали Бахину:

—  Ты, Баська, языкомъ болтай, а рукамъ воля не давай! 
У меня есть свой рука, матри!

—  Ну, ну, полно сердиться-то!— угЬшалъ Бахинъ Чуль- 
чумку.— ВКдь я любя!

Съ этими словомъ Бахинъ изловчился и снова нахлобу
чили Чульчумкй шапку. На этотъ рази шапка закрыла не 
одни глаза, а все лицо и съ подбородкомъ. PyccKie расхохо
тались. Чульчумка вскочили съ мйста и бросился на Бахина,
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но тотъ, пользуясь временноой слепотой Чульчумки, увер
нулся и скрылся вонь изъ избы. Чульчумка, высвободивъ изъ- 
подъ шапки лицо, бросился за Бахиномъ. Оба пропали. Бе
седа на время прекратилась.

Черезъ полчаса враги явились въ избу, оба на-весел,Ь: 
Успйлн, значитъ, побывать въ шинк'Ь у Лейбы. Русскими 
хотелось возобновить разговори о загробной жизни калмы- 
ковъ, чтобы узнать, ч’Ьмъ кончается процессъ перетаскива- 
шя изъ жаркаго въ холодное м'Ьсто и наоборотъ; но Чуль- 
чумка упрямился, легъ на пары вверхъ лпцомъ и запгЬлъ 
калмыцкую п&сню, а потомъ немного погодя умолкъ. Pyccide 
не домогались и повели р'Ьчь о томъ, о семъ, а подъ конецъ 
свели на обстоятельство неудачныхъ любовныхъ. похождешй 
Чульчумки.

Послушаемте.



XVI.

Крючекъ и вилка.

—  Чульчумка!— спросилъ Бахинъ калмыка.
Чульчумка кашлянулъ, но не откликнулся.
—  Спишь, что ли, идолъ,— снова спросилъ Бахинъ.
—  Сама идолъ!— оа'вйчалъ Чульчумка сквозь зубы.
—  Чтожъ ты молчишь? В'Ьдь не дьявола, тебя кличутъ.
—  Говорить-то не качу!
—  Ты только слушай, калмыцкий лобъ, а не говори, 

Говорить я буду.
—  Говори.
—  Слушай же!— проговорилъ Бахинъ, и, подсаживаясь 

ближе къ ЧульчумкГ, спросилъ:
—  Хочешь, чтобъ тебя Ганка Курносенко любила?
—  Пропадай она совсЬмъ, эта Ганка подлецъ!— сказалъ 

съ досадой калмыкъ.— Я и гляд'Ьть-то на нево не качу, чтобъ 
ему здохнуть...

—  Д а ты не торопись ругаться-то,— проговорилъ Бахинъ: 
выслушай, а потомъ уже бранись. Слушай-ка. Есть колп хо
чешь, чтобъ любплъ тебя женский полъ,— началъ Бахинъ,—  
то добейся (добудь) двй штучки: крючокъ да вилку...

—  Какой крючокъ? Какой вилка?— перебилъ Чульчумка 
рйчь Бахина.— Моя крючокъ на оба мундпръ полна. Моя на 
конюшня два железный вилъ есть. Эта что ли крючокъ? Эта
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что ли вила?— соетрнлъ Чульчумка и добродушно разсм'Ь- 
ялся. Дотоле калмыкъ переговаривался съ русскими, лежа, 
но тутъ прпвсталъ, сЪлъ и, не переставая улыбаться, прямо 
смотр'Ълъ въ глаза разсказчика.

Некоторые пзъ русскихъ тоже засмеялись.
—  Вишь какой заковыристый, словно чувашски! ла

поть!—проговорнлъ Бахинъ.—Да ты, идолъ,— обратился онъ 
къ калмыку,—прежде выслушай, разжуй, потомъ уже тол
куй. Я теб'й, дурашка, не см’Ьхомъ говорю. Слушай.

— Ладна, ладна!—проговорить Чульчумка, съ шяющимъ 
- отъ удовольств1я лицомъ, что ему, въ кои-то веки, удалось

удачно сострить надъ Бахпнымъ.
Бахинъ снова началъ:
— Есть-коли, говорю, хочешь, чтобъ тебя любплъ жен- 

скш полъ, то добейся две штучки: к р ю ч о к ъ  и в и л к у .  
Добыть нхъ можно следующим'!, манеромъ. Найди двухъ спа
рившихся лягушекъ, возьми ихъ бережно и положи въ гли
няной кувшинъ, закупори кувпшнъ и наверти въ немъ дыро- 
чекъ. Потомъ кувшинъ съ лягушками зарой въ муравейникъ. 
Для этого зарань, огляди, где есть большой муравейникъ, 
чтобы ужъ знать, куда нести лягушекъ. Ладно! Зарымши въ 
муравейникъ кувшинъ, уйди, куда тебе надо, иди отъ мура
вейника не оглядываясь. Муравьи черезъ дыры вползутъ въ 
кувшинъ и заедятъ, затонуть лягушекъ. Ладно. Черезъ две
надцать дней, въ глухую полночь, ступай къ муравейнику, 
напсредъ скинь съ себя и креста, и поясъ...

Чульчумка насмешливо взглянулъ на разсказчика и 
осклабился. Р у с т е  засмеялись. Разсказчикъ догадался, что 
проговорился, и тотчасъ поспешили понравиться.

— Виновата, братцы!—сказалъ Бахинъ.— Я забылъ, что 
рассказываю идольцу. Ничего, ничего, Чульчумка, Это до 
тебя не касается,— обратился Бахипъ къ калмыку, и потомъ 
продолжали:

— Ты, Чульчумка, просто-на-просто ступай черезъ две
надцать дней къ муравейнику, заткни только покрепче уши 
чемъ-нибудь, хоть хлопчаткой, хоть тряпками, а потомъ еще

т. ш. 26
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завяжи уши чемн-нибудь, одно слово, закутай уш и глухо - 
на-глухо, чтобы ничего не слыхать было. Предосторожность 
эта воти для чего. Когда ты будешь подходить къ муравей
нику, то сзади тебя будутъ кликать по имени, якобы знако
мые твои; когда услышишь, что тебя кличутп, ты можешь 
забыться и обернешься, а обертываться ни подь какимъ ви- 
домъ нельзя: ослепнешь, коль скоро обернешься, не забудь 
это. Д коли ослепнешь, толковать ли? Крючка съ вилкой не 
найдешь. Да, кроме того, на всю жизнь останешься безъ 
глазъ, д'Ьло выйдетъ скверно. Поняли?— спросили Бахинп 
калмыка.

Чульчумка кивнули головой. Сначала они слушали Б а
хина разс'Ьяипо, но, по мКрй того, каки разсказп становился 
таинственнее, страшнее, Чульчумка делался внимательнее. 
То лее можно сказать и  насчетн русскихн. Сначала некото
рые изи пихи не обращали никакого внимашя на разскази 
Бахина, но тути, незаметно, стали все прислушиваться.

Бахини продолжали:
—  Слушай дальше, Чульчумочка! Когда подойдешь ки 

муравейнику, вынь и з и  него кувшини и береяшенько разбей 
его: тутп и найдешь два лягушечьихи остова. Известно, му
равьи все лягушечье мясо снедяти и растащутн по норами. 
Хорошо. Взявши лягушечьи остовы, бережней ,>ко разбери 
пхп, косточку по косточке; между ними и найдешь две 
нужный косточки: в и  о д н о  м и  остове косточку си крючкоми 
на конце, а ви другоми остове косточку си развилочками на 
конце, они-то и есть крючоки и вилка, ихи-то п возьми. Хо
рошо. Взявши крючоки си вилкой, обойди кругоми муравей
ники п ступай назади ви свое место, куда тебе путь предле- 
житп. Тути уже ничего не бойся, иди смело, а назади все- 
такн не оглядывайся, пе для чего, не ровени часи; пожалуй, 
к а т я  ужасти представятся. Поняли?— обратился Бахини ки 
Чульчумке.

Чульчумка кивнувп головой. Бахпни продолжали:
—  Добившись эти крючоки п вилку, смело говори: важ- 

нсци! Любая женщина, любая девуш ка будети твоя. Стоить
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только слегка зацепить крючокъ за волоса женщины, и 
женщина тое-жъ минуту воспалится къ тебЬ любовно ’огнен
ною, забудетъ стыдъ и совесть, сама повиснетъ теб'Ь на шею. 
А коли надоЬстъ, коли захочешь, чтобъ отстала, то возьми 
въ руку вилочку и слегка толкни ею свою полюбовницу, 
тотъ же мигъ любовь ея къ тебЬ пройдетъ, и ты свободенъ. 
Такимъ манеромъ можешь выбирать любую, кто бы она ни 
была—хохлацкая ли дЬвка, барыня ли какая—все един
ственно, супротивъ нечистой силы устоять не можетъ.

Настало молчаше. Но минуту спустя послышался голосъ 
одного изъ русскихъ; онъ спросилъ Бахина:

— РазвЬ тута нечистый дЬйствуетъ?
— А то кто же?—отозвался разсказчпкъ.—КромЬ его, 

никто! Онъ одинъ по этимъ дЬламъ ходокъ. .
Опять настало молчаше. Но немного погодя, обратился 

къ разсказчику съ вопросомъ Чульчумка:
— А что, Баська, на тотъ свЬта, за эта крючка и вилка, 

какой рызалюцъ (резолюцщ) дадутЬ?
— ИзвЬстно какой, — еказалъ Бахинъ: —  какъ взвалятъ 

добра молодца, къ примЬру сказать, Чиньчипа Чильчумыча, 
на горячую каменку, такъ хоть охрипни кричамши, а ужъ— 
извини— „холодна" не дадутъ!

Слушатели слегка засмЬялись. ЧуЛьчумка сконфу
зился. Но на него на этотъ разъ не обратили особепнаго вни- 
машя: всЬ заинтересованы были разсказомъ о крючкЬ и 
вилкЬ. Одинъ изъ русскихъ, не обращаясь ни къ кому въ 
особенности, высказалъ:

—  Неужто въ самомъ дЬлЬ есть на свЬтЬ такой крю
чокъ и такая вилка?

— Коли въ Mipy говорятъ,— отозвался, Бахинъ,— такъ 
стало быть есть. Съ вЬтра не возьмутъ.

— Мудрено что-то!—возразилъ невЬрутощш.
Это быль молодой парень.
— Что?!—произнесъ Бахинъ и съ удивлешемъ посмотрЬлъ 

на казаченка, оемЬлившагося усомниться въ крючкЬ и вилкЬ.
Можно навЬрное сказать, что Бахинъ меньше бы уди

*
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вился, какъ еслибъ кто изъ коренныхъ уральскпхъ казаковъ 
спросили, наприм'Ьръ, его: неужто-де багромъ пзъ-подо-льда, 
не видавши рыбу, можно поймать ее? Минуту спустя, Бахинъ 
спросилъ невйрующаго:

—  Д а ты изъ какихъ? Изъ г о с п о д ъ ,  что ли? Т е не 
вйруютъ ни во что, зато они господа. А ты кто? Балбесъ...

Неверующи! ничего пе отвечали, а робко посмотрели 
вокругь себя; заметно было, онъ искалъ поддержки себе со 
стороны. Но все молчали, ждали, что скажетъ Бахинъ. Тотъ 
не замедлилъ разразиться потокомъ балагурства. Бахинъ 
былъ мастеръ этого дела.

—  Эхъ, ты, дубина—дубина березовая!— обратился онъ
къ неверующему.— Где ты росла, где повыросла?— Росла я, 
братцы, повыросла,— Бахинъ переменили голоси на плачев
ный, во Вшивой лукй, на томи острове, на Каржиныимъ, 
близъ того ерика, близъ Вонючаго. —  Во Вшивой луке, 
братцы, во излучине,— Бахинъ заговорили обыкновенными 
голосомъ,— у трехъ маровъ, межъ трехъ вязовъ, лежитъ— 
гшетъ карша сокорева,— подъ той каршей, подъ сокоревой, 
лежитъ заразыиька, зараза сибирская. Что жъ она, братцы, пе 
убьетъ такого олуха, какъ нашъ Сидорушка, что пе веритъ въ 
крючокъ-вилочку лягушечью? А? Какъ ты думаешь, Сидо
рушка?— приставали Бахпнъ къ молодому казаку.— Бйд- 
ненькш! Не поучила тебя матушка родимая уму-разуму, да 
на службу царскую снарядила, да на чужую дальную сторо
нушку проводила! Пропадешь ты, мальчикъ, не за де
нежку,-^-пропадешь, коли не станешь верить въ крючокъ п 
вилочку! Горе тебе, безтолковому, коли не станешь слушать 
речей умпыхъ отъ людей опытпыхъ, бывалыихъ! Знаешь ли 
ты, къ примеру, о к о с т о ч к е  н е в и д и м к е ,  а?—при
ставал!) Бахинъ къ казачонку. -

—  Съ тобой не сговоришь,— отозвался казачекъ.
Сказавши это, казачекъ сползъ съ наръ, отошелъ къ две

рями и стали оправлять лежавшее на полу седло, хотя оно 
вовсе этого пе требовало, ибо лежало хорошо-уютно.

—  Да ты постой, Сидорушка, не уходи!— кричали ему
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вс леди Бахинъ.—Подойди ко м и й ,  голубчики, я  расскажу 
теб'Ь о к о с  т о ч к й-н е в и д и м к й, а мало,—разскажу о 
н е р а з м й н н о м ъ  ц й л к о в о м ъ, а мало, —  разскажу 
причту о к а м ы к ъ-к а м н й с а м о ц в й  т й".

Во все время, пока Бахинъ это говорить, калмыкъ Чуль- 
чумка не сводили съ него глазъ и напряженно вслушивался 
въ каждое его слово.

Казачекъ, къ которому приставали Бахинъ, наконецъ не 
вытерпйлъ и ушелъ изъ избы. •

Казаки засмеялись.
—  Шутъ съ тобой,—проговорили Бахинъ вслйдъ каза- 

ченку.—Дурака учатъ уму-разуму, а они же сердится. И 
безъ тебя есть кому меня послушать; Чульчумка!—обратился 
Бахинъ къ калмыку.—Хочешь добыть косточку-невидимку, а?

—  К о с т у ш к а - н е в ы д у м к а? Какой такой эта 
штуки?— спросили калмыкъ разсказчика.

— Н е н е в ы д у м к а, дурашка, а н е в и д и м  к а!—по
правили Бахинъ. Слушай, калмыцкие лобъ.

Калмыкъ кивнули головой. Бахинъ прокашлялся и на
чали.



Косточка-невидимка.

— Косточка-невидимка,— говорилъ Бахинъ,— просто-на
просто небольшая косточка изъ черной кошки. Кто эту ко
сточку будетъ держать при себе, того никто, значить, видеть 
не можетъ: оттогр она и называется косточка-невидимка. До- 
бываютъ ее следую щимъ манеромъ. Однако, хорошенько слу
шай, калмыцкгй лобъ, ни одного слова не пророни.

Бахинъ прокашлялся. Калмыкъ весь обратился въ слухъ 
и внимаше. Бахинъ продолжалъ :

—  Главное: добудь черную кошку, безъ всякой отме
тины, то-ись, чтобы нигде у нея, ни на лапкахъ, ни подъ 
шейкой, не было ни единаго б'Ьлаго волоска. Хорошо. До
бывши такую кошку, иди съ ней въ баню, въ глухую полночь, 
на Святкахъ, когда значить, шшлиги (черти) вылазятъ изъ 
преисподней и разгуливаютъ по земле межъ людей. Хорошо. 
Забравшись въ баню, свари эту кошечку въ котле, свари, 
какъ она есть, целикомъ. Долго вари— кипяти кошку, чтобы 
мясо разопрело, отъ костей отстало и въ кисель претвори
лось (превратилось). Хорошо. Бурду эту процеди сквозь р е 
шето; жижа, знамо, пройдетъ, останется густень. И эту гус- 
тень разведи водой, промой и опять процеди, д е л а й  это до 
гЬхъ поръ, покуда все косточки очистятся. Вотъ тутъ-то 
межъ костями и ищи ее, голобушку, то-псь, косточку-неви
димку. А распознать ее молено такимъ родомъ. Поставь пе-



редъ собой зеркало и одной рукой, косточку по-коеточкЬ, 
перебирай вей кости, а самъ глядись въ зеркало. Когда бу- 
дутъ попадаться тебй въ руку простым кости, ты будешь 
видйть себя въ зеркалй, а какъ попадется она, то-иеь, ко
сточка-невидимка, такъ рожа твоя скроется въ зеркал'Ь: самъ 
себя, значптъ, не увидишь. Вотъ тебК и вся недолга!—за- 
ключилъ Бахинъ.—Потомъ, минуту спустя, онъ спросилъ 
калмычка.

— Понялъ?
Калмыкъ кивнулъ головой, а потомъ спросилъ:
— А какой изъ того толкъ будетъ?
— Экой ты какой, дурашка, непонятный!— сказали Ба

хинъ.—Я ужъ тебй говорили: кто-де эту косточку будетъ 
держать при себй, того никто не можетъ видйть. Къ при
меру, вотъ бы я имйлъ эту косточку. Хорошо. Держу я ее 
въ рукахъ и стою съ тобой рядомъ, а ты меня не видишь, 
значить, косточка глаза отводить; оттого она и прозывается 
невидимкой. Понялъ, что ли?—спросилъ Бахинъ калмыка.

Понялъ ли, не понялъ ли калмыкъ, Боги вйдаетъ, 
только кивнулъ головой и о чемъ-то хотйлъ спросить, но 
Бахинъ предупредили его.

— Всего удобиЬе, — сказали Бахинъ, — эту самую кос
точку зашить въ шапку. Надйлъ шапку и разгуливай по 
бйлому св'Ьту: что хошь твори, никто тебя не увидитъ. Къ 
примеру, зайди въ любую лавку и бери что хочешь, никто 
не воспретить, никто, значить, видЪть тебя не можетъ. Хо
рошо?— спросилъ Бахинъ Чульчумку.

Чульчумка осйлабился и отъ удовольствия заёрзали на 
мгЬсгЬ. Ясно было, что только тутъ уразумели все значенш 
таинственной косточки.

—  Валена! — проговорили калмыкъ. —  Этакъ молена къ 
Лейба зайти на шинка и вся грушовка, вся вишпевка ута
щить?

—  Молено!—отвечали Бахинъ.
— Ай, да славно! — осклабившись, проговорили Чуль

чумка и подпрыгнули на мйстй.

—  407  —
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PyccKie засмеялись.
—  Кто про что,— замгЬтилъ одинъ изъ пихи,— а кал

мыки про вино.
—  Чульчумка, убей тя, —  подхватили другой: обло

паешься!
—  На томи свйте на каменку взвалятп и „холодна" не 

дадутн!—проговорили третш.
—  Ничаво!— были ответь калмыка.— Только бы у Лейба 

грушовка да вишневка кончать.
Pyocirie снова засмеялись. •
—  Молодеци, Чульчумка! —  похвалили Бахинп Кал

мыка.— Не робестп! И за это самое, что ты не робеешь, да 
умныя речи со внимашеми слушаешь,— сказали Бахини 
калмыку,— за это я  научу тебя, каки добыть н е р а з м е  н- 
н ы й ц е  л  к о в ы й. Тоже штука славная. Хочешь.

Калмыки закивали головой.
—  Бажалыста,— проговорили они:— много добра не м е 

шать.
Слушай же, дурашка.



Неразменный целковый.

— Добейся точно такую же черную кошку,—началъ Ба- 
хцнъ,— снеленай ее, какъ пеленаютъ грудныхъ младенцевъ, 
выходи съ ней на улицу, тоже на Святкахъ и въ полночь,' 
и стань на перекрестке. Хорошо. Мною ли, мало ли, долго 
ли, коротко ли, постоишь ты тутъ, и явятся къ тебе веселые 
черти въ образе людскомъ. А отличить ихъ отъ настоящихъ 
людей можно по хвосту, да по ногамъ. Какъ бы тамъ чортъ 
ни притворялся, а хвоста скрыть не можетъ: хоть кончики, 
да будетъ видбнъ изъ-подъ одежды. Тоже и насчетъ погъ: 
петовыхъ, значить, ногъ онъ иметь не можетъ, а будетъ 
иметь иль бо лошадиныя копыты, иль бо звйрипыя лапы. 
Понялъ?

Чульчумка кивнулъ головой. Бахинъ продолжали:
—  Явятся къ теб$, говорю, черти, и спросятъ: что это, 

человКче, у тебя на рукахъ? Ты отвечай: черная кошечка. 
„Продай!" скажутъ черти. Ты отвечай: не продажпа, а об- 
рошна. „Сколько оброку?" спросятъ черти. Ты говори: не
разменный целковый. Слышишь,— сказали наставительно 
Бахинъ: зазубри это слово. Ладно! Черти засмеются и ска
жутъ: „Прости же ты, человече! просишь целковый, когда 
вещь стоить золотой. Но мы, скажутъ черти, не хотимъ 
воспользоваться твоей простотой. Возьми, скажутъ, золотую"!

XVIII.
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А ты не бери, говори одно: подайте-де неразменный целко
вый. Черти станута давать тебе две золотыхъ, три, десять, бу- 
дутъ давать горсть золотыхъ, пригоршни, этого мало— будутъ 
давать меш ки золота, но ты не зарпсь, стой на своемъ: да- 
вайте-де неразменный целковый и баста! Оно конечно,—  
заметши, разсказчикъ,— можно бы взять мешокъ золота, 
пудика въ три, четыре, порядочная кучка, что и толковать, 
да проку-то въ немъ мало: какъ только возьмешь, такъ золото- 
то въ черепки и обратится. По этой самой причине ты, Чуль- 
чумка, отнюдь на золото или на другое что не соглашайся, 
а стой на своемъ: целковый-де неразменный подавайте! 
Хорошо. Слушай дальше.

—  Словно самарсше кулаки, что нашего брата на пше
нице надуваютъ, словно, говорю, кулаки, черти долго будутъ 
съ тобой торговаться; напоследокъ согласятся, вотъ тутъ- 
то и  держи ухо востро. Одного изъ себя пошлютъ черти за 

• целковымъ, якобы домой, а куда домой? Знамо, въ адъ кро
мешный, къ сатанЬ веселому. Хорошо. Явптся чортъ съ не- 
размениымъ цйлковымъ, п подастъ его тебе. Но ты кошечку 
нзъ рукъ не выпускай— надуютъ, бестш. Сперва возьми ц е л 
ковый въ левую руку, на ладонь, а правой перекрести...

При последнемъ слове pyccide слушатели захохотали. 
Разсказчпкъ пр1остановился; улыбнулся и потомъ загово
рщик

—  Ахъ, Чульчумка! Ж аль мне тебя, горемычнаго: нельзя 
тебе добыть неразменный целковый. Я и забылъ, олухъ, что 
ты идолу поклоняешься, а что идолъ, что чортъ— не въ 
обиду будь сказано— все единственно. Ведь такъ?— обра
тился разсказчикъ къ калмыку.

—  Ну, ну, ну! А ты не бранись, Баська!— проговорплъ 
калмыкъ и погрозплъ разсказчлку кулакомъ.

— А ты пе сердись, дурашка,— сказалъ Бахинъ:— я 
дЬло говорю.— Черти тебя надуютъ, словно пить дадутъ. 
Вместо, значить, неразменнаго целковаго, подсунута тебе 
черепокъ, альбо п другое что похуже... приведется еще руки 
обмывать. Ну, а съ русскпмъ этой штукп пмъ сыграть не
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удастся, коли русский самъ не дастъ маху,—продолжали 
Бахинъ.—Къ йримйру, я продаю кошечку. Хорошо.—Мне 
дадутъ черти целковый. Хорошо.— Прежде чгЬмъ отдать ими 
кошечку, я перекрещу правой рукой целковый и—дьяволь
ское навождеше исчезнетъ, то-ись, есть-коли черти подсу
нута фальшивый целковый, онъ тоё-жъ секунду обратится 
въ черепокъ, ну, я и кину его чертямъ въ харю.—Тогда черти 
подуются-подуются, да и вырыгнутъ настоящш неразменный 
целковый.—Имъ видишь ли, и кошечка-то дорога, и целко
вый-то дорогъ, —  пояснили разсказчикъ: —  вота они и 
мудрятъ, проклятые, надъ человекомъ, думаютъ: „пе на- 
дуемъ ли“ .— Однако кошечка пересиливаетъ; она, значить, 
все-таки для нихъ дороже неразменнаго целковаго. Хо
рошо.— Слушай.

—  Коли очутится у человека въ рукахъ настоящий не
разменный целковый,—продолжали Бахинъ,—то-ись, коли 
онъ не исчезнетъ или не оборотится отъ крестнаго знаменья 
въ черепокъ,—человекъ отдаста чертямъ кошечку, а самъ 
останется на месте до техъ поръ, покуда нропоютъ первые 
петухи. Тогда черти исчезнуть, и дело съ концомъ. По
няли?—обратился Бахинъ къ калмыку.

Чульчумка вытаращилъ глаза на разсказчнка. Яспо было, 
калмыкъ не уразумелъ всего значенья таинственнаго целко
ваго. Бахинъ принялся объяснять.

— На этотъ самый целковый,— заговорили Бахинъ,— 
человекъ, что захочетъ, все можетъ покупать, но не на весь, 
то-ись, безпременно долженъ брать сдачу, не то, целковый 
пропадетъ. Къ примеру, купить человекъ въ лавке чего- 
нибудь на полтинники, ему сдадутъ полтинники же. Чело
векъ выйдетъ изъ лавки, а целковый тотъ же миги очу
тится у него опять въ кармане. Такими манеромъ хоть сто 
разъ въ день покупай, бери сдачу, сколько-нибудь, да бери, 
хоша бы грошъ единый, все единственно,—целковый все 
будетъ приходить назади. Оттого-то онъ и называется не
разменными, значить всегда цели; нетъ ему размена.

—  Важная вещь, этотъ неразменный целковый,—приба-
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вилъ Бахинъ:— и товаръ, и сдача, и онъ самъ— все у тебя. 
Такимъ родомъ, покупая кое-что по малости и Загреба;! 
сдачу, можно тысячникомъ сделаться. Но,— заключилъ раз- 
сказчикъ,— коль-скоро дашь маху, купишь на весь целко
вый—шабашъ! Не зовп своимъ: останется онъ у  купца, а 
тамъ унесутъ его чертп опять къ себе. Понялъ?— вопросплъ 
Бахинъ Чульчумку.

Чульчумка пршцурплъ глазки, потрясъ головой и отча
янно махнулъ рукой.

—  Ай, ай, Баська!— проговорилъ наконецъ калмыкъ.—  
Ума-разума кончалъ! Больно страшна, больно мудрана.

— _ А ты какъ бы думалъ, калмыцкий лобъ?— заметнлъ 
Бахпнъ.— Ты полагаешь; тяпъ-ляпъ, да и  клетка. Н етъ, ду
рашка, съ нечистой силой надо умеючи обращаться, тутъ 
нуженъ умъ, да умецъ, да третий разумецъ.

Настало молчаше. Только калмыкъ время отъ времени 
бормоталъ про себя: „мудрана, мудрана!" „Страшна, стра
шна!" Наконецъ, спустя некоторое время, одпнъ изъ рус- 
скихъ заметилъ;

—  Чудная, однако, вещь, этотъ неразменный целковый.
—  Еще бы!— отозвался Бахпнъ.
—  Откуда, эдакая вещь, онъ взялся?
—  Отъ чорта!— ответилъ Бахинъ.
—  Д а чортъ-то откуда добылъ?
—  Изъ тартара-преисподней.
—  Д а откуда въ преисподнюю-то онъ попалъ?— допы

тывался любопытный.
—  Много будешь знать, скоро состаришься!— прогово

рилъ Бахинъ съ оттенкомъ неудовольствйя; но потомъ спо
хватился, весело прибавилъ: да что объ этомъ толковать. У 
чорта п помудренее кое-что есть, нежели этотъ целковый: 
на то, значитъ, онъ п чортъ.

—  А что такое еще?— спросилъ кто-то изъ слушателей.
—  Камыкъ-камень самоцветъ!— сказалъ Бахинъ.
Спрашивавший замолчалъ. Немного погодя Бахпнъ за-

говорилъ:
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—  Это такой, братцы мои, камень драгоценный, кото
рому ц’Ьны нЪтъ, который, значитъ, всего на свАтй дороже. 
А добыть онъ пзъ преисподней,—добавилъ Бахинъ.— Ска- 
зывалъ мн'Ь объ немъ отецъ Петръ, кроющшся священникъ. 
Слыхали, чай, объ немъ, объ отцгЬ Петрй?—обратился Ба
хинъ къ окружающимъ.

— Это тотъ, что ли, что падерживался въ М—хъ хуто- 
рахъ?— спросилъ кто-то изъ казаковъ.

— Онъ самый. .
— Да вгЬдь его, кажись, давно словили и въ острогъ за

точили.
— Ш>тъ, не больно* давно: всего третий годъ,— сказалъ 

Бахинъ.—Вотъ тогда-то я и слышалъ отъ него эту притчу,— 
продолжалъ Бахинъ*—Когда везли его, то-ись, отца Петра, 
пзъ Уральска въ Саратовъ, въ ту пору я служилъ на Чи- 
жахъ, и трафилось мнй быть въ конвойныхъ. Когда мы везли 
его степью по тракту на г. Хвалынскъ, онъ, то-ись, отецъ 
Петръ, во всю дорогу неустанно говорилъ намъ отъ Боже
ственна™ Писашя. Разъ онъ сказалъ, что не худо бы, для 
поддержки благочестия, нашему обчеству добыть своего apxi- 
ерея отъ благочесыя. Съ нами въ ту пору былъ казакъ 
Краснятовъ изъ Т—хъ хуторовъ. Онъ и сказалъ на это 
отцу Петру, что пельзя-де этому д'Ьлу статься. Шутка ли! 
Своего apxiepea добыть. ГдЬ его пайдешь? На это отецъ 
Петръ разсказалъ намъ одну притчу, то-ись, притчу о ка- 
мыкъ-камнТ. самоцвйтй. Хотите? Я разскажу.

Дотолй Бахинъ преимущественно ораторствовалъ для 
калмыка Чульчумки. Но тутъ, когда рйчь коснулась отца 
Петра, кроющагося свящешшка и притчи, слышанной пмъ 
отъ него, Бахинъ оставилъ Чульчумку въ сторонй и обра- 
тилъ свое краснор'Ьч1е на однпхъ русскпхъ. ТА плотнйе 
сдвинулись вокругъ него. Чульчумка остался на заднемъ 
планЬ.

— Разсказывай, Bacibiifi, разсказывай! — послышалось 
множество голосовъ, чуть ли не всей честной компати.



Камыкъ-камень самоцвЪтъ.

—  Хорошо. Слушайте.
Бахинъ прокашлялся п продолжали:
„Жили-были во л'Ьсу, во пустынй, нйктй ыужъ благоче

стивый. Хорошо.— Неуягто-де, въ самомъ дйлй, думали пу- 
стынникъ, можно найти все то, чего ни захочешь?— знамо 
дйло, прибавили разсказчшсъ,— дьяволъ сомущалн пустын
ника.— Хорошо.— Пустынники долго ломали нади этими го
лову. Напосл'Ьдоки не вытерпйли и пошелп за совйтомн ки 
другому пустыннику,— тоти жили неподалеку оти него. Хо
рошо.— Прпшели пустынники ки пустыннику и говорили:

—  Не всуе ли мы трудимся?
—  Каки таки!— спрашиваетп второй пустынники. -
—  Таки и таки!— говорити первый пустынники и раз- 

сказали второму пустыннику, ви чеми дйло.
„Хорошо.—Второй пустынники— они были постарше пер- 

ваго, зпачнтн, побольше видйли искуса,— второй пустынники 
сейчасн открыли, значити, книгу, отыскали ви ней одно 
мйсто и указали первому пустыннику.— Зри, говорить, 
брати.— Первый пустынники прочели.

—  Ну, что супротивн этого скажешь?— вопросили вто
рой пустынники перваго.

„Первый пустынники на первыхп порахи увйровалп-было,

X IX .
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а потомъ, черезъ некоторое время, опять понесъ свое,-— 
знамо, дьяволъ сомущалъ.—Вышелъ у пустынниковъ горячш 
споръ. Напоел'Ьдокъ второй пустыннпкъ и говоритъ:

—  Послушай, братъ! замАстъ того, чтобы намъ спорить 
и дьявола потешать, ты попробуй. Хоша и погр'йшно, гово
рить, однако, делать нечего, испробуй, испытай; авось уве
руешь.

— Помилуй!—говорить первый пустынникъ.—И безь 
испыташя, напередъ можно сказать, нельзя сыскать всего, 
чего ни захочешь.

—  Ты прежде испытай!—говоритъ второй пустынникъ.
— Хорошо,—говоритъ первый пустынникъ.—Къ при

меру, пошелъ бы я къ царю и посваталъ бы у него за себя 
дочь. Неужто отдастъ?

— Испытай,—говоритъ второй пустынникъ.
„Первый пустынникъ решился испытать, пошелъ къ 

царю. Хорошо.—Докладываютъ царю, что какой-то пустын- 
никъ желаетъ видеть его по весьма важному делу. Царь 
велелъ допустить. Явился пустынникъ и говоритъ:

—  Такъ и такъ, ваше царское величество! Возымелъ, 
говоритъ, я намереше оставить пустынническое жийе и воз
вратиться въ м1ръ.

— Что же?—говоритъ царь:—вольному воля, спасен
ному рай.

—  Однако,—говоритъ пустынникъ,— жить въ Mipy од
ному неудобно: хочу, говоритъ, жениться и домомъ обза
вестись.

—  Что лее?—говоритъ царь,—дело хорошее. И въ Пп- 
санш сказано,—говоритъ царь:— „раститеся и множитеся".

—  Однако,—говоритъ пустыпнпкъ, какъ бы это сказать 
вашему царскому величеству? Къ примеру, у васъ товаръ, 
у насъ купецъ, то-ись, попросту сказать,—говоритъ пустып- 
никъ,— пришолъ я къ вашему царскому величеству посва
тать у васъ за себя дочку вашу,—не будетъ ли отдашна?

— Вотъ такъ отмочить штуку! — заметить разсказ- 
чнкъ.—Ай-да, пустынникъ! Молодецъ!—Потомъ продолжали:
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„Царь идно ужастился, услыхавши т а т я  слова отъ пу- 
стышшка, отскочплъ отъ него ыа нисколько шаговъ и закри- 
чалъ стражникамъ, чтобы взяли пустынника подъ караулъ и 
отвели въ темницу. Сей лее миль явились стражники и схва
тили пустынника кто за руки, кто за шиворотъ, и потащили 
раба Божьяго изъ царскихъ палатъ. Пустынникъ зашялъ, 
кричитъ:

—  Это незаконно! За что же, ваше царское величество, 
такая немилость? ВгЬдь я не укралъ что. Я, говоритъ, только 
дочку твою посваталъ. Вольны отдать, говоритъ,— вольны и 
не отдать. Знаете: плохой сватается, хорошему путь ука- 
зываетъ.

—  Ай-да, пустынникъ! Не робйетъ. Молодецъ,— замй- 
тплъ разсказчпкъ, потомъ продолжалъ:

„Царь одумался, вел'Ьлъ ослобонить пустынника. Ослобо- 
ншш. Царь говоритъ пустыннику:

— II впрямь такъ! Однако,— говорить царь,— дочь у 
меня одна, приданаго за ней полцарства,— а умру— и все 
царство ея. Понимаешь?— спрашиваетъ царь.

„Пустынникъ киваетъ голово: понимаю-де. Ладно.
—  По приданому, —  говоритъ царь, —  доллша быть п 

к л а д к а  *).  Что жъ ты па кладку дашь?— спрашиваетъ 
царь.

„Знамо, —  пояснплъ разсказчпкъ, —  царь пошелъ на 
шутку.

—  А что изволите положить?— спрашиваетъ пустын
никъ.

—  Да у тебя что есть?— спрашиваетъ царь.
—  Ничего н'Ьтъ!— говоритъ пустынникъ.
„Царь улыбнулся. Въ это время вошла къ нему царица 

съ царевной: собрались, значитъ, прогуляться и зашли къ 
царю спроситься.— Царь разсказалъ пмъ, въ чемъ д'йло. Ца

*) Кладка—Hi что въ род'Ь выкупа, который даетъ жешпъ невЬстЬ плп 
за невЬсту. Этотъ обычай существуетъ досе.тЬ у уральекпхъ ка.заковъ.
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рица засмеялась, а царевна призадумалась. Потомъ немного 
погодя говоритъ:

— Папенька! Вычитала я въ кнгоккахъ, что есть где-то 
на свете одннъ драгоценный камень, называется онъ: ка- 
м ы к ъ-к а м е н ь с а м о ц в е  т ъ. Нетъ-то его,—говорить ца
ревна,—п краше, нетъ-то его и дороже. Прикажите пустын
нику отыскать этотъ камень.

— Ай-да, дочка! Славно выдумала!—говоритъ царь.— 
Зададимъ же мы отцу пустыннику задачу: исполнить— 
хорошо: не исполнить—голову долой! Впередъ дурить не 
станете. Слушай,—говоритъ царь пустыннику.— Отыщи и 
доставь мне камыкъ-камень самоцвета. Доставишь, дочь за 
тебя отдамъ,—въ томъ тебе порукой мое царское с л о в о -  
нете, не прогневайся: велю тебя казнить. Слышишь?—спра
шиваете царь пустынника.

— Слушаю!—говорить пустынникъ.—Больше ничего?— 
спрашиваетъ пустынникъ царя.

— Больше ничего,—говоритъ царь.
— Затемъ прощенья просимъ!—говоритъ пустынникъ',' 

сказалъ это, поклонился и ушелъ.
Разсказчикъ приостановился, прокашлялся п продол- 

жаль \
„Долго* пустынникъ странствовалъ изъ места въ место, 

изъ города въ городъ, но камыкъ-камня не нашелъ; не точно 
не нашелъ, далее ни отъ кого не слыхалъ, что есть такой 
камень на свете. Напоследокъ пустынникъ впалъ въ раская- 
т е ,  что решился на тагая дела, о коихъ пустыннику и ду
мать грешно,—впалъ, говорю, пустынникъ въ раскаяше и 
удалился снова въ пустыню, захотелъ, значить, замолить 
трехъ. Ладно.— Отыскалъ пустынникъ порожнюю келью и 
въ ней поселился. Ладно.—Въ первый лее вечеръ пустын
никъ сталъ на молитву, стоить и слышите позади себя 
какой-то пискливый голосъ. Пустынникъ оглянулся: никого 
нетъ. Пустынникъ отплюнулся и опять сталъ молиться. На
последокъ пустынникъ услышалъ явственный голосъ: — 

т. ш. 27
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„Отче! Выпусти меня пожалуйста отсюда. А я тебА слуга 
покорный буду". .

„Пустыннпкъ обернулся и епросилъ:
—  Кто еси ты?
— Чортъ!— отвечали голосъ.
Пустынникъ перекрестился.
—  Гд'Ь ты?— спрашпваетъ пустыннпкъ.
—  ЗдЬсь, въ рукомойник^!— отв’Ьчаетъ чортъ.
„Пустыннпкъ подошелъ къ рукомойнику, что вис'Ьлъ у

дверецъ на бечевк'Ь, подошелъ и слышптъ,— въ рукомой- 
ник'Ь что-то шевелится.

—  А!?— говорить пустыннпкъ.— Такъ ты тутъ, окаян
ный?

—  Тутъ, отче!— говорить чортъ.
—  Какимъ манеромъ ты сюда попалъ?— спрашпваетъ 

пустынникъ!
—  Д а отъ своей глупости,— говорить чортъ.— Назадъ 

тому годовъ тридцать,— говорить чортъ,— спасался въ этой 
самой келыЬ одииъ пустынникъ. Я, говорить, соблазнялъ его 
и всякими манерами мгЬшалъ ему молиться, но пустынникъ 
былъ твердъ, не поддавался. Разъ стояли онъ на молитвТ, а 
я, говорить чортъ, чтобъ помешать ему, съ дуру-то, и  влйзъ 
въ рукомойники, п давай по кошачьи мяукать; думалъ, не 
выведу ли пустынника изъ терпенья, не выругаетъ ли онъ 
меня въ сердцахъ какимъ ни на есть нехорошими словомъ. 
По пустышшкъ, говорить чортъ,— твердъ былъ. Не говоря 
ни слова, тихою поступью, подошелъ пустыннпкъ къ руко
мойнику п осЬнилъ его крестнымъ знамешемъ,— только и 
было!—Я, говорить чортъ, какъ сидЬлъ тутъ, такъ п ос
тался. Выйти отсюда мн'Ь никакими манеромъ нельзя: крестъ 
не допускаетъ. РазвК, говорить чортъ, развК какой добрый 
челов'Ькъ сжалится п разобьетъ рукомойники: тогда, гово
рить чортъ, получу свободу. Пожалуйста, отче, разбей руко- 
мойнпкъ, упрашиваетъ чортъ, и дай мнЬ волю, а я, говорить 
чортъ, дамъ теб'Ь за то чего ни запросишь. Поягалуйста, 
отче, удружи!— умаливаетъ чортъ п вздыхаетъ.
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—  А что ты мнЬ дашь?— спрашиваетъ пуетынникъ.
— Что хошь,— говорить чортъ:— сребра ли, злата ли, 

драгоцЬшшхъ ли камней. Всего этого,— говорить чортъ—у 
насъ вдоволь, хоть лопатами греби.

Пуетынникъ спохватился, и говорить чорту:
—  А можешь ли ты добыть мнЬ камыкъ-камень само- 

цвАтъ?
—- Постараюсь,—говорить чортъ.—Этотъ самый камыкъ- 

камень самоцвАтъ,—-говорить чортъ,—у нашего сатаны въ 
аду бережется. Слетаю, говорить, къ нему и выпрошу.

—  А ну, какъ сатана-то,— говорить пуетынникъ, пожа- 
л'Ьетъ и не отдастъ камыкъ-камень. Тогда что?

—  Этого быть не можетъ,—говорить чортъ.—Хоша ка
мыкъ-камень и дорогъ сатан'Ь, однако,—говорить чортъ,—и 
Я чего-нибудь да стою. ВЬдь я не рядовой чортъ—говорить 
чортъ,— а чиновный. Есть-когда-бъ не заеЬлъ здЬсь, я бы 
теперь былъ енераломъ. Да ты не оомиЬвайся,— говорить 
чортъ пустыннику.—Я ужъ такъ поведу дЬло, что безпре- 
м'Ьнно добуду7 теб'Ь этотъ камень. Пожалуйста, выпусти 
только на волю поскорее,—упрашывастъ чортъ.

—  А кто Mirfc за тебя поручится,— спрашиваетъ пуетын
никъ чорта,—кто мнЬ поручится, что ты не надуешь меня? 
ВЬдь ты дьяволъ !■

—  Клянусь теб'Ь,—говорить чортъ,— клянусь самимъ са
таной моими и всЬмъ мрачнымъ его адомъ!

—  Хорошо,— говорить пуетынникъ.— Выпущу тебя на 
волю: такъ и быть! Исполнишь-ли— твое дЬло; по крайно
сти,— говорить пуетынникъ,— буду впереди знать: твердь ли 
дьяволъ въ своемъ словЬ.

Сказали пуетынникъ и разбили посошкомъ рукомойники. 
Чортъ съ радости заржали, словно орь, и улетЬлъ; пустын
ники даже не успАлъ взглянуть на его образину. Хорошо. 
Пуетынникъ остался въ келойкП ждать, что-то будетъ, а дья
волъ тЬмъ временемъ прилетЬлъ въ адь и явился у сатаны.

—  Такъ и такъ, ваше сатанинское благородае!—липар- 
туетъ чортъ сатан'Ь.—Тридцать-де лгЬтъ сидЬлъ въ темнипЬ»,

*
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въ рукомойнике. Ну, и прочее такое. Значить, пересказали 
сатане все, что и какъ съ ними было.

—  Что жъ нами теперпча делать?—епрашиваетъ са
тана.— Сами знаешь,— говорить сатана чорту,— камыкъ-ка- 
мень самопв'Ьтъ одииъ во всеми св е те ; жаль сь нимъ раз- 
статься, на что-нибудь другое какъ бы не пригодился. Не 
надуть ли,— говорить сатана,— не надуть ли нами пустын
ника? Куда пойдетъ просить? Некуда!

— Какъ вами будетъ угодно, ваше сатанинское благоро- 
д1е,— говорить чортъ;— только съ моей стороны, осмелюсь 
долояспть вашей милости: ладно ли будетъ? Видь я,—гово
рить чортъ,— поклялся твоими именемъ.

—  Ну, коли такъ,— говорить сатана— делать нечего. На, 
возьми камыкъ-камень самоивКтъ и отнеси пустыннику. По 
крайности,— говорить сатана,— будетъ знать, что и мы не 
кое-каше, и мы своими словомъ дорожимъ.

—  Ладно,— продолжали разсказчнкъ.— Получивши отгь 
сатаны камыкъ-камень, чортъ взвился п полетели къ пу
стыннику,' прилетели и— бадъ на столь камыкъ-камень, а 
сами отскочили къ прптолкК п вытянулся въ струну, а 
руку приложили ко лбу, якобы къ козырьку, значить, по 
чиновничьи честь отдаетъ. Ладно. Пустынники посмотрели 
на камень: камень блестптъ, шяетъ, что твое солнце, ндно 
глаза слепить. Посмотрели пустынники на чорта: тотъ—  
ужаснеющая образина, идно съ души тянетъ. Пустынники 
отвернулся отъ порта и перекрестили камыкъ-камень: тотъ 
какими были, такими и остался,— не превратился въ про
стой камень иль бо въ черепокъ, значить, истовый. Пустын
ники опять посмотрели на порта, посмотрели и задумался, 
потоми и говорить:

—  Нети ли тутъ какого подвоха?
—  Помилуй!— говорить чортъ— какой Подвохи? Ника

кого нети! Есть-когда-бъ были подвохи,— говорить чортъ,—  
нсзачемъ бы мне къ тебе и являться. •

—  Да ты-то кто?— спрашпваетъ пустыннпкъ порта.
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— Да самый тотъ, кого ты выпустилъ изъ рукомой
ника!—говорить чортъ. .

—  Помилуй! — говорить пустынникъ. — Что ты моро
чишь? Тотъ быль маленькш, а ты вонь какой верзила. Тотъ 
въ рукомойник'Ь помещался, а ты насилу въ кель’Ь-то уста
вился. Есть-коли ты тотъ самый,— говорить пустынникъ,— 
то докажи: влйзь опять въ рукомойникъ; тогда и поварю, 
что н'Ьтъ никакого подвоха.

— Ай-да пустынникъ!—замЪтилъ разсказчикъ.— Подво
дить статью,— молодецъ!

„Чортъ,—продолжалъ разсказчикъ,— чортъ повелъ бур- 
колами (глазами) на то мгЬсто, гд'Ь прежде впсЬла его тем
ница, то-иеь рукомойникъ, и видитъ: тамъ висптъ новый ру
комойникъ. Значить, гЬмъ временемъ, покуда чортъ леталъ 
въ адъ, пустынникъ повЬсилъ другой рукомойникъ, за- 
мЬсто разбитаго,—пояснилъ разсказчикъ.—Потомъ продол-
Ж З /Л Ъ *

— Изволь!—говорить чортъ—за этимъ дЬло не станетъ. 
Смотри!

„Сказамши это, чортъ въ единъ мпгъ превратился въ 
муху н влет’Ьлъ въ рукомойникъ. Пустыннику только этого 
и хотелось.

—  Гд'Ь ты?— спрашиваетъ пустынникъ чорта.
—  Зд'Ьсь — отвЬчаетъ чортъ изъ рукомойника. — По

смотри!
„Пустынникъ подошелъ къ рукомойнику и скорехонько 

оградилъ его крестнымъ знамешемъ.
— Сиди яге ты, окаянный, тутъ в'Ькъ во вЬки!— сказалъ 

пустынникъ и потомъ вернулся къ столу, взялъ камыкъ-ка- 
мень самоцвЬтъ и тихою поступыо удалился изъ кельи.

„И заревйлъ же дьяволъ благимъ матомъ, идно пустыня 
огласилась!—И закостерилъ же онъ пустынника что ни на 
есть хуже, идно натощакъ не выговоришь!... Однако ничего 
не взялъ: остался, значить, въ рукомойник!, по прежнему. 
II то хорошо,—прибавилъ разсказчикъ: однпмъ чортомъ 
меньше.
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—  Вотъ такъ пустынникъ!— заметили кто-то изъ слуша
телей.—Дьявола облопошилъ. Молодецъ!

— Еще бы— проговорили Бахинъ.— На то они п пустын
никъ, чтобы дьяволу не поддаваться. Однако слушайте, при- 
бавилъ Бахинъ,— сейчасъ конецъ.

И Бахинъ продолжали:
„Скоро пустынникъ явился у царя и подалъ ему камыкъ- 

камень самоцвЬтъ. Царь и обрадовался, и удивился.
—  Исполнили ты, отецъ, свое слово,— сказали царь пу

стыннику,— исполню и я  свое: готовься, говорить къ свадьб’Ь!
„Тутъ пустынникъ открыли царю свою тайну. ТЬмъ и 

дЬло кончилось,— заключили разсказчикъ.— Потоми, обра
тясь къ слушателями, спросили:

—  А что, какова, братцы, притча? .
.— Важная!— отозвались нисколько голосовъ.
— НЬтъ ли еще такой?— спросили кто-то.
— Такой, какъ эта, нЬтъ,— отозвался Бахинъ:— а есть 

другая, насчетъ нашего брата, служиваго, значить, человека, 
какъ, то-псь, нашему брату опасно полагаться на слезы 
жени, когда тгЬ плачутъ на проводахъ.

—  Ну, что же? Валяй эту!
—  Сейчасъ, братцы! сказали Бахинъ —  Только дайте 

слова-два сказать Чульчумочк’Ь.— Чульчумочка! обратился 
разсказчикъ къ калмыку.

—  Я!— послышался изъ-за спины разсказчика отрыви
стый голоси калмыка, словно отзывъ на смотровой пере-
КЛИЧК'Ь.

—  Инзирка *) твоя плакала, что ли, когда провожала 
тебя?— спросили Бахинъ.

—  А твой какой дЬла?— спросили въ свою очередь кал
мыки.

—  А вотъ какой,— сказали Бахинъ.— Сейчасъ я буду 
разеказывать исторно насчетъ этакого д’Ьла. Я  буду говорить, 
а ты си другими слушай, да на усъ мотай. Когда кончу,

*) Имя Чульчумовон жены. I
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скажи: бываютъ ли таю я исторш межъ вашимъ идольскими* 
народомъ. Слышишь?

— Ладпо!—отозвался калмыкъ.
— Ну, ладно, такъ ладно,—проговорили Бахипъ. Потоми 

обратился къ руссшшъ и сказали: Слушайте! Hcxopifl начи
нается.



X X .

Одна жена плакала, а другая н^тъ.

„Выходили отъ иасъ на службу полкъ въ Туречину,—  
началъ разсказъ Вахинъ.— Были въ полку два закадычныхъ 
друга, оба изъ одного умета *), изъ 0 . ...го. Какъ водится, 
провожали ихъ жены, провожали до Ростошей, до первой, 
значитъ, расейской станцш. Хорошо.— Ж ена одного npi- 
ятеля... Сидоркой звали, а другого звали Кузьмой,— приба
вили разсказчикъ, потомъ продолжали.— Ж ена Сидоры, про- 
щамшись си мужемъ, павзрыдъ плакала, какъ есть си 
разными причитаньями. А жена другого щпятеля, Кузёмы, 
значитъ, прощамшись съ мужемъ, хоть бы слезинку выро
нила. Хорошо.— Прошелъ полкъ еколько-то станцш. Рази, 
гЬдучи позади полка, щнятели разговорились о домашности, 
то-ись, разсказываютъ одинъ другому, кто сколько извели 
денегъ на сборку, сколько взяли съ собой, сколько оставили 
дома жен’Ь. При этомъ разй Сидора и говорить Кузёмй:

—  Не осердишься, товарищи, что я тебй скажу?
—  А что?— спрашиваетъ Кузема.
—  Ш ли, однако,— говорить Сидора,— скажи, не осер

дишься?

*) Селеше. Что въ другихъ казачьнхъ войскахъ называется с т а ница ми,  
то на Уралф носить назваше ф о р п о с т о в  ъ, к р е п о с т е й ,  х у т о р о в  ъ, 
впмо вье въ п у ме т о в  ъ.
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—  Н ъть!—говорить Кузена.
— Вотъ что,—говорить Сидора:—жена твоя не любить 

тебя!
—  Воть-те и разъ!—говорить Кузена.— А мий и не- 

вдомёкь. Однако, почемъ ты знаешь?— спрашиваетъ онь 
Сидору.— А самъ, братцы мои, хоть бы усомъ моргнулъ, 
хоть бы бровью пошевелилъ.

— А воть почемъ,— говорить Сидора:— провожая тебя, 
она, каналья, хоть бы слезинку выронила!

„Кузена сдЪлалъ только улыбочку и подумалъ про себя: 
„попаль пальцемъ въ небо", а потомъ и говорить:

—  Ошибаешься ты, другъ любезный! Жена моя любить 
меня: я  доподлинно это знаю. А вотъ твоя, стерва,—гово
рить Кузена Сидор^ь,—твоя, стерва, не любить тебя! Это 
вАрно, дружище, хоть къ бабушк'Ь не ходи.

„Сидору, братцы мои, отъ этихъ словъ ндно покоробило. 
Сколько-то времени прошло, Сидора спрашиваетъ Кузену:

— А печень ты это знаешь?
„Кузена ему въ ответь:
— Провожала тебя, она, шельма, больно ужъ плакала!
„Сидора призадумался. Сколько-то времени прошло, онь

и говорить:
— Дорого бы я даль, дружище, чтобы увериться въ 

томъ, что ты мнгЬ сказали.
— А сколько бы даль?—спрашиваетъ Кузена, а самъ 

улыбается.
—- Ахъ, товарищи!—говорить Сидора,-—-не шути! Нс 

надрывай мое сердце: безъ того тошно!
— Послушай, Сидора!— говорить Кузена.—Прошли мы 

отъ нашей границы пять станщй, всего какихъ-нибудь 
верстъ сто, а тамъ до нашего жительства верстъ пятьдесятъ, 
всего, значить, полтораста верстъ. Сегодня полкъ придеть 
на дневку. Слушай!—говорить Кузема.—Лошадей пашихъ 
мы въ табунъ не пустимъ, а купимъ овсеца, выдержимъ ло- 
шадокъ, хорошенько выкормпмъ, да на заргЬ утренней и 
катнемъ домой. Къ ночи будемъ тамъ. Взгляиемъ на нашихь
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супружннцъ, да въ ту-жъ ночь п вернемся назадъ. Полкъ 
перейдетъ только съ дневки на следующую станцио, и мы 
какъ разъ явимся тутъ. Спрашиваться,—говорить Кузема,—  
мы не будемъ ни у сотенпаго, ни у вахмистра: не пустятъ, 
пожалуй; тогда хуже будетъ, а скажемъ только на всякш 
случай въ десятый, то-ись, ирисвид'Ьтельствусмъ, чтобы, 
знаешь, не причли насъ послй къ настоящимъ бйглымъ, что 
отъ службы царской бйгаютъ. Насъ,— говорить Кузема,— и 
за это тоже накажутъ, да по крайности полкъ будеггъ знать, 
за что били: не за худое дАло. Согласенъ?— спрашиваетъ 
Кузема Сидору.

—  А ужъ того чего и спрашивать,— замйтилъ разсказ- 
чикъ:— у того, братцы мои, и глаза запрыгали съ радости.

—  Идетъ!— закрнчалъ Сидора, и самъ не зная, что дй- 
лаетъ, пустился скакать и кружиться, словно пьяный на 
масляшшу.

„При этомъ разй лошадь у Сидора спотыкнулась. Си
дора остановился.

— Плохая примйта!— сказалъ Сидора.
—  ТебА примйты не даются,— говорить ему на это Ку

зема:— не вйрь имъ, дружище, а вйрь впсредъ настоящему 
дйлу. II такъ, идетъ?— спрашиваетъ Кузема Сидору.

—  Идетъ!—отвйчаетъ Сидора,
— Хорошо!— говорить Кузема.— Слушай утоворъ: что 

бы мы дома ни увидАли, что бы мы тамъ ни услышали—  
молчокъ! Какъ будто насъ и нйтъ. Согласенъ?— спрашиваетъ 
Кузема Сидору.

— Согласенъ!— говорить Сидора,
— Слушай же!— говорить Кузема.— Ееть-когда ты не 

сдержишь слово— я брошу тебя; я не сдержу— ты бросай 
меня. Идетъ?—спрашиваетъ Кузема Сидору.

— Идетъ!— говорить Сидора,
— Честное слово?— спрашиваетъ Кузема.
— Честное казачье слово!— говорить Сидора.
„Пр1ятелп ударили по рукамъ,— сказалъ Вахпнъ; по-

томъ продолжалъ:
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— Ладно. Полкъ пришелъ на станцйо. Товарищи заня 
лись своимъ дЬломъ, то-ись, стали готовить лошадей. При
готовили. Полкъ еще стоялъ, а пр1ятели мчались уже по до- 
рогЬ ■ назадъ. Въ полдни при какой-то р’Ьчк’Ь они оста
новились, сделали привалъ, выдержали коней, дали имъ 
пощипать травки, напоили и опять пустились въ путь. 

•Ладно.—Часу въ десятомъ ночи, какъ, значить, разсчиты- 
валъ Кузема, товарищи были близъ своего жительства, 
'сошли съ коней, завели ихъ въ ч а г а н а к и *), посадили 
на п р и к о л ъ  **), а сами пЬшкомъ пошли па уметь. 
Спервоначала подошли они къ дому Куземы, съ задовъ 
черезъ плетень перелезли на дворъ. Тутъ залаяла было на 
нихъ собака, но Кузема тихонько свиснулъ. Собака узнала 
хозяина и, знамо дЬло, замолчала, стала къ хозяину лас
каться. Хорошо.— Приятели подошли къ изб’Ь и сквозь щель 
въ ставн’Ь видятъ въ изб’Ь огоиекъ. Пргятелн подошли къ 
самому окну, взглянули въ щель и увидЬли: передъ обра
зами теплится овЬчка; стоить столь; на сто л К книга; передъ 
столомъ стоить жена Куземы, такая блЬдиая, печальная, въ 
черномъ сарафанчпкЬ, безъ галунцовъ, повязана, братцы 
мои, постарушечьи, полотенцомъ подъ горлышко. Тутъ же, 
рядомъ съ ней, съ потолка, виситъ зыбка, а въ зыбкЬ лежитъ 
ребенокъ— сынъ, значить, Куземы. Ладно.— Стоить Кузе- 
мина жена и скромнехонько, съ благоговЬшемъ чптаетъ ка- 
нонъ заздравный за путыиествующихъ и на службЬ обрЬ- 
тающихъ, а у самой слезы такъ и льются, такъ и льются 
рЬкой. ГдЬ слЬдуетъ, по канону, она крестится, кладетъ 
поклоны и творитъ молитву: „ С п а с и ,  Г о с п о д и ,  и п о 
м и л у й  р а б а  с в о е г о ,  К у з е м у, н а  с л у ж б у  и о- 
с л а и н а г о " .— Приятели все это видятъ, все это слышутъ. 
НапослЬдокъ жена Куземина -кончила канонъ, сократила 
божйо свЬчку и зажгла простую; подошла къ зыбкЬ, накло-

*) Ч аганакп—киргизское назвате. Это—низкая, кочковатая, поросшая 
кустарнпкомъ н травой, местность.

**) То есть: на арканъ, на веревку.
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пилась надъ ней и говорить: „ Д и т я т к о  м о е  н е р а з у м 
но е !  С п и ш ь ,  к а с а т и к  ъ, и  н е  ч у е ш ь ,  ч т о  н ' Ь т ъ  с ъ  
н а м и  т в о е г о  т я т е н ь к и ,  а м о е г о  д р у г а  м и л а г о ,  
К у з е н ы  И в а н о в и ч а ! " — Выговорила это и зарыдала.

—  Пр1ятелей идно слеза прошибла,— заметили разсказ- 
чикъ и продолжалъ:

—  Тихимъ молчашеиъ товарищи отошли отъ окна и 
т'Ьмъ же путемъ, которыми пришли, выбрались на зады.

—  Ну, что скажешь? спросили Кузена Сидору.
—  Не бай, дружище? говорить Сидора.— ВчужК сердце 

радуется. Есть-когда бы— говорить Сидора,— мнгЬ хотя чу
точку похожаго на это увидйть въ своемъ дом’Ь,— я бы, го
ворить, счастливь быль и спокоенъ.

—  Пойдемъ!— говорить Кузема. Може, еще лучше уви
дишь.
. —  Хорошо —  Щйятели пошли на другой конецъ умета,
къ дому Сидорину. Еще не дошедши до дому, они услыхали 
шумъ-гамъ. Сидора остановился.

—  Идти ли?— слрашиваетъ онъ Кузену.— Что-то сердце 
екнуло.

—  Какъ же не идти!— говорить Кузема.— Вйдь за этими 
только и скакали сломя голову, за этими и отлучку изъ 
полка сделали. Пойдемъ!— говорить Кузема.— Было бы за 
что отвечать передъ начальствомъ.

—  Пр1ятели пошли. Заш ли также съ задовъ, перелезли 
черезъ плетень, перешли заднш дворъ, подошли къ ворот
цами, что вели съ задняго на передни! дворъ, и тутъ оста
новились, дальше, значить, не зачймъ было идти: шятеръ 
какъ разъ тутъ имъ представился. Прямо передъ ними была 
расхлебяпена дверь въ сЬни; въ сйняхъ столь; на столй 
вино, закуска,— около стола гости: дв'Ь-три бабенки, пота
скушки, двое-трое мужчинъ, холостяги. Идетъ пиръ горой.—  
Жена Сидорина спдитъ, братцы мои, на колйняхъ у  одного 
парня. Тотъ бренчитъ на балалайк’Ь. —  Ну-ка! —  говорить 
этотъ парень жен'Ь Сидориной.— Ну-ка Матрпнька! Я сы
граю, а ты подтяни, какъ бабы съ мужьями прощаются.—
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Сказал’ъ это и началъ, по обнаковешю, перебирать на одной 
струнt .  А она, то-ись жена Сидорина, давай плаксивыми, 
голосомъ подтягивать:

»ДРУ-у-уи> мой! Душа-а-а моя-я-я!
Ты нуда-а-а со-о-обпра-а-а-ешься?
А! а! а! а! а! а! а!
Дру-у-угь мой! Душа-а-а-а моя-я-я!
На ко-о-го меня ты спо-о-о-кпда-а-ешь.
А! а! а! а! а! а! а!

— Шятеръ разыгрываетъ, бесття!—прибавили разсказ- 
чикъ,—потомъ продолжалъ:

„Много ли, мало ли, насмъхалась она такт., беспя, на- 
послйдокъ парень остановилъ, говорить:

—  Ну, Матринька, довольно!—Теперь, говорить, валяй, 
по порядку: что дЬлаютъ бабы, проводимши мужей.

„Сказдлъ это и сталь наяривать скоморошную. А она, 
беспя, то-ись, жена Сидорина, вскочила, подобрала сара- 
фанъ и давай отплясывать, да пальцами прищелкивать, да 
приливать:

„...Батёчекъ мой!
Голубчнкъ мой!...
Пойдемъ со мной въ базочекъ.
Что постелпмъ?
Платочекь...

—  42 9  —

Ходя пзба, ходи печь!

Полубочшшъ татарппь!...

— Значить развернулась, бесыя,—прибавилъ разсказ- 
чикъ. Потомъ продолжалъ:

„Сидору лихоманка забила, однако стерпйлъ: ни гу-гу. 
Слово свое, значить, держитъ. И Кузема подъ ухо ему шеп- 
четъ, чтобы крйпился, тсрпйдъ.—Хорошо.— Кончила Сидо
рина жена пляску. Тутъ одинъ изъ парней и говорить:



—  Ай-да, Матринька! я  не зналъ за тобой такой удали.
—  Гдй-жъ тебй и знать!— говорить тотъ парень, что на 

балалайкй игралъ.— Матринька!— говоритъ все онъ же: до
кажи!

„Матринька тоё-жъ минуту прыгнула къ парню на ко
лени, обвила руками его шею и— пошло, братцы мои, цй- 
лованье...

—  Матринька!— говоритъ первый парень.— А что, еслибъ 
въ эту минуту вдругь ирпшелъ Сидора: что бы тогда было?

—  Да ничего!-—говоритъ.
—  Коли, чай, ничего?— говоритъ парень.— Досталось бы, 

чай, на орйхи.
—  Ничего, ничего!— говоритъ.-—Не боюсь я его. Вотъ 

что онъ мнй сдйлаетъ!..
* „Сказала это и ловкш такой вывернула кукишъ пдно вся 

честная компашя захохотала.— Парня, что говорилъ съ же
ной Сидориной, вчужй,взяла досада. Вдругь, ни ет* того, ни 
съ сего, онъ и закричалъ:

—  Спдоръ Миколаевичъ! Чуешь ли, что въ дойй у тебя 
творится?

Разсказчикъ остановился. Потомъ обратясь къ слушате- 
лямъ, спросилъ:

—  Какъ полагаете: что тутъ вышло?
—  Знамо что,—отозвался одннъ нзъ слушателей:— чай, 

звйремъ ворвался Сидора въ сйни и— пошла потйха!
—  Ийтъ, братцы, —  возразилъ разсказчикъ: —  этого не 

было.
На лицахъ слушателей отразилось страшное удивлеше. 

Минуту спустя, кто-то спросилъ Бахина:
:— Д а ты что намъ разсказываешь: сказку или быль?
—  Быль!— отозвался Бахпнъ.
—  Есть-коли быль, то статочное ли дйло, чтобы мужъ, 

да еще казакъ, стерпйлъ такую обиду?
—  Стало-быть стерпйлъ,—  сказалъ Бахинъ: —  пначе я 

iicTopin бы не была, а она еще впередп.
—  Вздоръ!
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— Пустяки!
— Сказки!
— Не, паря,, гнети!
— Колышки вьстъ!
Вотъ таше-то и подобные имъ возгласы и замечанья по

сыпались со. всЬхъ сторонн на разсказчика. Даже калмыки 
Чульчумка, и тотъ не утерпели, ввернули свое словцо.

—  Какъ можна!—заговорили калмыки.—Если-би мой 
увидали своя жена, какп ево чужой целовали,—и мой бы 
башка ево сшибали.

Собеседники засмеялись.
—  Ай-да, Чульчумка! Молодеци!—:похвалили кто-то изи 

русскихи калмыка.
— Однако, перестаньте, братцы, не перебивайте его,— 

сказали одини изи слушателей.—Говори, Вася,—обратился 
они кп разсказчику:—что тути вышло?

—  Тути братцы мои,—проговорили Бахини,— тути вы
шло воти что: услыхамши слово парня, Сидора только 
кашлянули...

Разсказчикъ опять остановился, и посмотрели на слуша
телей. Заметно было, они подзадоривали любопытство слуша
телей. Те ждали, что они еще что-нибудь скажетъ, а они 
молчали. Тогда одини изи слушателей спросили:

— Только кашлянули? Больше ничего?
— Ничего!
— Гм! Что-жи изи этого вышло?
— Оеобеннаго ничего,—отвечали Бахини.—Только жена 

Сидорина отп этого кашля ахнула, помертвела н замолчала. 
И гости все притихли.

— А!! Что-жн дальше?
— Дальше воти что,—сказали Бахини:—прошло сколь

ко-то времени, гости оправились и одини изи парней бро
сился кн заднему двору, откуда, значити, кашель послы
шался, но тами уже было пусто: Сидора си Куземой удрали 
и следу не оставили. Посудпли-порядпли гости, да на томи
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и порешили: „помстилось-де“ .— Этими покуда дИло и кон
чилось. Слушайте, дальше будетъ.

Разсказчикъ прокашлялся и началъ:
„Въ назначенное время, какъ, значитъ, разсчитывалъ 

Кузема, щдятели наши явились въ полкъ. За  самовольную 
отлучку ихъ немного пощупали,— тймъ д’Ьло и кончилось. 
Ладпо.— Полкъ шелъ своимъ маршрутами, пршпелъ въ 
apMiio: дрались тогда съ туркомъ. Ладно.— Кузема не уны
вал ъ былъ веселъ, а Сидора словно въ воду опустился. 
Ладно. Полкъ не разъ бывалъ въ етраж етяхъ,— все казаки 
по обнаковенно дрались храбро, не робели,— еще бы! Одинь 
только Сидора былъ какой-то размазней: всегда оставался 
позади. Кузема сколько ни урезонивалъ его— не могъ уре
зонить, напослКдокъ отступился отъ него. Тогда Сидора со- 
всеми опустился, на казака не сталъ похожи,— тосковали, 
значитъ.— Случалось въ ину пору нашими казаками бывать 
вмйст'Ь съ донскими. И те , глядя на Сидору, дивуются, спра- 
шиваютъ иногда нашихъ: откуда-де добыли такого леда- 
щаго? Не ярыгой ли-де поймали тамъ у себя на Обчемъ? *)—  
Одно слово, дрянь былъ, а не казаки.— Напоследокъ что 
стали делать греховодники? —  Идно выговорить стыдно! 
просто, поношеше, братцы, всему роду казачьему! Къ при
меру, начнется перепалка, стражеше. Тутъ всякий, и казаки, 
и солдатъ, и гусаръ, всякий старается укокошить сколько- 
нибудь нещйятелей,— а наши Сидора старается высмотреть, 
где лежатъ убитые и тяжко раненые,— высмотритъ, да межи 
нпхъ и уляжется, и лежитъ, якобы убитый или тяжко ра
неный,— вотъ что, греховодники, сталъ делать!— Кончится 
стражеше, станутъ разбирать убитыхъ и раненыхъ, и наши 
Сидора встанетъ, захромаети, якобы контузпо получили, 
нойдстъ лошадь свою отыскивать. Случилось разъ, и ло

*) Надъ н е п р п р о д н ы м ъ  казакомъ, записанным  ̂ напр., въ казаки 
пзъ крестьянъ, ко р е нн ые  уральсте казакп всегда подсмЬпваются такъ: 
„Эй, ты! Я р ы г он на Об ч е мъ  п о й м а н ъ!“ ( Яр ыг а  — рыболовная 
сЬть, а О б ч i й — 0бщ1Й Сыртъ, гд£ пдетъ грань, отделяющая казачьи землп 
отъ государственный,).
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шадь не нашелъ. Другую ужъ купилъ иосл'Ь убитаго казака. 
Не объ этомъ р’Ьчь, не объ лошади.—Сильно трусилъ Си
дора, далее подумать объ этомъ стыдно.— Сд'Ьлалъ это онъ 
разъ-два, —  сд'Ьлалъ три-четыре раза, — все благополучно 
проходило. Напосл'Ьдокъ случилась вотъ какая оказ!я.

Проговоривъ это, разсказчикъ на минуту остановился, 
окинулъ взглядемъ слушателей и продолжалъ:

„Разъ происходило большое страж ете. II русскихъ, и 
турокъ многонько-таки было убито; почти все поле было 
усЬяпо. Такое задалось время: турокъ, поганецъ, необычайно 
стоялъ стойко. Однако наши собрались съ духомъ и пожали 
турка. Тотъ пошелъ наутёкъ, наши за нимъ. Хорошо.— 
Убитые и тяжко раненые остались, значитъ, позади. Сидора 
нашъ, по обнаковеппо, запрятался межъ ними. Хорошо.— 
Впереди идетъ стражете, а Сидора притулился, лежитъ, 
гр'Ьховодникъ, п отъ испуга еле дышетъ. Хорошо. Настала, 
братцы, ночь, такая темная и в'Ьтренная—бЬда! Впереди 
страж ете прекратилось, а Сидора все еще лежитъ: напала 
па пего роба (ужасъ), боится, бЬдный встать. Хорошо. 
Долго ли, коротко ли, онъ лежалъ,—Напосл'Ьдокъ видитъ 
чудо: ходятъ по полю, межъ убитыхъ, люди въ б'Ьлыхъ ри- 
захъ, съ крылышками за спинами.— Это были ангелы Го
сподни,—пояснилъ разсказчикъ; потомъ продолжалъ:—Х о
д и л и  о н и  по полю и принимали па свои пречистыя руки 
души убитыхъ и тяжко раненыхъ х р и тан ъ , чтобы, знаете, 
въ papcTBie небесное отнести. Хорошо.—Вотъ одшгь изъ 
ангеловъ подошелъ къ нашему Сидорй, остановился надъ 
нимъ и призадумался. Потомъ ручкой подозвалъ къ себ-й 
другого ангела, что ходилъ тутъ неподалеку, подозвалъ и 
говоритъ ему:

—  Растолкуй, брате, что это значитъ! Человйкъ, ка
жись, пе убить и не раиенъ, а лежитъ межъ убитыхъ и ра
неныхъ. Что съ нимъ дЬлать?

„Второй ангелъ наклонился къ Сидор'Ь, осмотр'Ьлъ его, 
потомъ и говоритъ первому ангелу:

—  Оставь его, брате: нйтъ намъ до него дЬла. Знаю я
т. ш. 28
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этого человека давно,— говорить ангелъ ангелу:— примель
кался онъ Midi. Каждый разъ,— говорить ангелъ,— каждый 
разъ, какъ начнется стражеше, онъ прячется межъ убитыхъ 
и раненыхъ.

—  Что-жъ это значить?— спрашиваетъ первый ангелъ.
—  Трусь онъ! —  говорить второй ангелъ. —  Старается 

избыть смерти.
„Первый ангелъ покачалъ головкой, потомъ говорить:
—  Удивляюсь, брате. Пускай бы кто другой трусилъ,.а 

в'Ьдь это казакъ, да еще, кажись, уральскш.
—  Точно такъ,— говорить второй ангелъ:—уральскш.
■—  А что, брате,— спрашиваетъ первый ангелъ,— растол

куй мн'й, можетъ ли онъ этимъ укрыть себя отъ смерти?
„Второй ангелъ отв'Ьчаетъ первому:
—  Кому написано на роду умереть, къ примеру, отъ 

сабли или отъ пули,— того, брате, не укроетъ ничто, ни 
даже каменная стйна. Только вотъ въ чемъ дбло,— говорить 
второй ангелъ первому,— казачекъ сей всуе трусить: смерть 
ему будстъ не отъ пули, не отъ сабли, не отъ к о т я , не отъ 
картечи, не отъ ядра, а отъ лукавства жены!— Однако,— го
ворить второй ангелъ первому,— однако мы съ тобой заго
ворились,—разыдемся по евоимъ м'Ьстамъ. Ж атва нынгЬ боль
шая, много положив шихъ животъ за царя и за виру.

„Ангелы удалились, стали невидимы. Сначала Сидору 
обуялъ великш страхъ. Ш утка ли— зам'Ьтилъ разсказчикъ— 
шутка ли, въ самомъ д'Ьл'Ь, вид'Ьть вочш апгеловъ и слы
шать ихъ ргЬчи! Обуялъ, говорю, Сидору сначала великш 
страхъ, а потомъ, черезъ короткое время, страхъ прошелъ, 
словно рукой сняло.

„Съ этой минуты,— продолжали разсказчикъ,— Сидора 
совершенно другой сталь, якобы переродился,— откуда что 
взялось.— Первый воинъ сталъ, всЬмъ за образца былъ. 
Егорья съ баптомъ получили. И ни разу, братцы мои, не 
былъ раненъ; а ужъ въ какихъ передйлкахъ не бывалъ, ска
зать только и то волосъ дыбомъ становится. Одно слово, сбы
лось въ точности предсказаше ангела, то-ись, ни пуля, ни
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сабля, ни копье, ни картечь, ни ядро не брали Сидору. Хо
рошо.—Кончилась война. Полки воротился на родину. Вей 
казаки были веселы и радостны. Одинъ только Сидора быль 
печаленъ. Не радовала его ни слава храброго, ни Егорш, 
ничто.— Почитай вей казачьи жены, пзъ Уральска и съ умс- 
товъ, выйзжали встрйчать мужей па ОбшДй Сырта. Только 
жена Сидорина не показывалась.— „Зпала кошка, чье мясо 
съйла11,-—прибавилъ разсказчикъ.— Однако, я забылъ вамъ, 
братцы, сказать,—договорили онъ:—къ этому врсмепи жена 
Сидорина знала, что мужу ея вйдомо стало, кто она такова.

„Видите ли, какъ это случилось,—продолжали Бахини.— 
Покуда полки были ви армш, жены по обнаковенпо писали 
изрйдка мужьями письма, и мужья отписывали женами,— 
все какъ водится. Хорошо.— Сидорина жена, чтобп ее обо
драло, почитай каждую почту писала Сндорй письма, да 
такая слезливыя, что ахнешь. Со стороны подумаешь, что во 
всеми свйтй нйтп такой жены, коя бы любила таки мужа, 
какн жена Сидорина, Хорошо.— Сидора, зиамо дйло, письма 
ея бросали, и сами наоборотъ ей ничего не писали. Папо- 
слйдокъ, чтобы отвязаться; написали ей такую загвозку. По
просили, значити, полкового писаря, и тотъ настрочили та
кую рацею:

„Дрожайшая-де сожительница, Матрена Семеновна!.. По- 
береги-де себя... Не плачь и не убивайся-де обо м нй .. При- 
гласи-ка-де лучше кого-нибудь изн холостяги, къ примйру, 
Терешку Требушинцова,.. заставь-де его сыграть на бала

, лайкй... а сама-де попляши... да спой Б  а т ё ч к а, а не то-де 
П о л у б о ч к и н а  Т а т а р и н  а... Это-де тебя развеселить.. 
Однако-де (въ концй было поставлено), однако-де, отстань 
отъ меня, зараза!"

— Ай-да, Сидора! Молодецъ!—прибавили рассказчики,— 
Славно огорошили; не въ бровь, а прямо въ глазъ.

„Получивши отъ мужа эдакую цидулку,-—продолжили 
Бахини,—жена Сидорина, знамо дйло, припомнила тотъ ве
чери, когда помстился ей мужппнъ кашель; припомнила и
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догадалась, что обманъ ея вАдомъ мужу. Съ этого раза за
молчала п мужу больше ужъ не надоедала.

„Ну-съ,— продолжала, Бахинъ.— Сказано: пришелъ полкъ 
на родину. ВсА казаченьки разбрелись по домамъ. Одинъ 
Сидора проАхалъ мимо. Родителей у  него не было. Ж ила въ 
томъ умет!’, тетка: онъ и взъАхалъ къ ней. Жену, знамо дАло, 
на глаза не пустилъ. ВелАлъ ей изъ дома своего убраться. 
Та ушла къ родпымъ. Сидора п домъ свой за безцАнокъ 
продалъ на сторону, а самъ поселился у  тетки, до первой, 
значить, командировки изъ войска, чтобы уйти куда-нибудь 
на службу.— Тетка и кое-кто изъ родныхъ жениныхъ пыта- 
лись-было уговаривать Сидору, чтобы положили гнАвъ на 
милость, простилъ бы жену.— „ГрАхъ да бАда па кого не бы- 
ваетъ",— говорили они Сидор!’,.— „Не ташя-де сАни, н то под
ламываются."— Но Сидора не поддавался: жену и на глаза 
къ ее б!’, не пускалъ. Главное, помнилъ предсказаше ан
гела.— Хорошо.— Прошло сколько-то времени, жлветъ Си
дора у тетки н до поры— до времени хозяйничаешь. Разъ 
иоАхалъ онъ въ луга нарубить таловъ, и съАхался тамъ съ 
щпятслемъ своимъ, Куземой. Тотъ Ахалъ верхомъ. Съеха
лись щлятели и разговорились.

—  Куда Богъ несетъ?— спрашиваетъ Кузема.
—  За талами!— говорить Сидора.— А ты куда?— спра

шиваетъ Кузему.
—  Да что!— говорить Кузема.— ГрАхъ случился: ло

шади пропали. Вечоръ я  выАхалъ изъ дома, всю ночь про- 
Аздилъ, нс нашелъ. Теперь Аду въ Заросную луку,— не тамъ 
ли? Одпако, —  говорить Кузема, —  я страхъ-какъ проголо
дался, не ужинамшн: нАтъ ли чего закусить?

— Коли, чай, п'Ьтъ,— говорнтъ Сидора,— тетушка что 
да-ннбудь положила.

„Сказалъ это Сидора и сталъ рыться въ телАгА. Нашелъ 
холщевой мАшокъ, развязалъ его: въ немъ были к о  к у р 
к и  *).  Одну кокурку Сидора подалъ КуземА, и тотъ, пере-

*) Круглый, небольшой, сдобный (на коровьенъ ыас.тЬ) х.тйбъ.
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крестясь и благословись, сталь закусывать, а другую ко- 
курку Сидора саль сталь Ьсть.—Ъдутъ пр1ятели рядомъ, 
одинъ въ только, а другой верхомъ, Ьдутъ п закусываготъ. 
СъЬли ли, нЬтъ ли по полкокуркЬ, вдругъ оба почувствовали 
внутри что-то не ладно: тошнить, жжетъ и рЬжстъ.

—- Что это?—закричалъ Кузема.
— Не знаю!—говорить Сидора, и сталь разсматривать 

мЬшокъ; видитъ—мЬшокъ будто не тотъ, что прежде давала 
ему тетка съ хлЬбомъ. Тутъ Сидора догадался п говорить 
КуземЬ:

—  Худо, товаршцъ! Должно быть, жена, бестчя, смуд
рила.— Ты,— говорить Сидора,— верхомъ, скачи скорЬй на 
уметь: може, успЬешь избавиться. А мнЬ,— говорить Си
дора,— мнЬ, знаю, Богомъ суждено умереть отъ лукавства 
жены. Скачи, скачи скорЬй, товарищи!—говорить Сидора.

—  Кузема, знамо дЬло, во всЬ лопатки поскакали. Си
дора тоже обернули оглобли и пустился за ними же; 
но въ телЬгЬ, да еще цЬликомъ, лугами да чаганаками, 
не далеко ускачешь.—Кузема прискакали въ уметь, у пер- 
ваго же дома остановился, спрыгнули съ лошади, упалъ на 
земь и сталь кататься кубаремъ. СбЬжались къ нему обы
ватели, а у него ужъ пЬна у рта.— „Что? Что?“ спраши- 
ваютъ. А Кузема слова не выговорить, только показываетъ 
пальцами въ ротъ. Обыватели догадались и тоё-жъ минуту 
принесли кто парного молока, кто меду,— принесли и стали 
лить КуземЬ въ ротъ. Помогло. Кузему вырвало. Отдышался 
онъ и разсказалъ въ чемъ дЬло. Тое-жъ минуту нЬсколько 
казаковъ вскочили на лошадей, взяли кто меду, кто молока, 
и  поскакали въ луга къ СидорЬ. Нашли его, сердечнаго, но 
помочь ужъ не могли: Сидора умерь...

Разсказчикъ остановился и вздохнули. Межъ слушате
лями пробЬжалъ ропотъ негодовал]'я. Минуту спустя одинъ 
изъ нихъ обратился къ разсказчику съ вопросомъ:

—  Какими же родомъ случилось этакое несчастте?
—  А вотъ какими!—отвЬчалъ Бахинъ.— По шабровству 

извЬстно было, что Сидора почесть каждый день Ьздилъ за
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талами, жена Сидорина, подлячка, напекла кокурокъ съ 
мышьякомъ, сложила ихъ въ мКшокъ и выжидала удобнаго 
случая, какъ бы положить м'Ьшокъ съ конурками въ телйгу 
Сидоры. Разъ ей ие удалось, два не удалось,— въ третш уда
лось. Въ то самое утро, какъ случилось этакое и е с ч а т е , 
Сидора, вы'Ьхамшн изъ дома, ’Ьхалъ задами и супротивъ 
пригороды дома, гд'Ь проживала жена его, остановился, при
вернули лошадь, а сами пошелъ домой: забылъ что-то взять, 
не то топоръ, не то другое что. Онъ ушелъ, а жена его, 
бестхя, наблюдала за иимъ. Лишь только онъ скрылся, она 
подбежала къ тел’ЬгЬ, выхватила изъ нея м'Ьшокъ съ хлй- 
бомъ, что тетка дала, а свой съ конурками положила. Вотъ 
отчего и случилась такая оказ!я.

—  Какъ же все это узнали? —  слросилъ разсказчика 
одинъ изъ слушателей.

—  А вотъ какъ!— сказали Бахинъ.— Лишь только тетка 
взглянула па м'Ьгаокъ съ конурками, сейчасъ узнала, что не 
ея м'Ьшокъ. Тое-жъ мипуту кинулась къ женЬ: не къ кому 
больше. Сделали обыски, пашли въ узелкЬ и мышьякъ—- 
запаслива была, беепя! —  Приструнили шельму. Повини
лась.

—  Что леи съ нею сдйлали?
—  Известно что, —  отвечали Бахинъ: —  сначала въ 

остроги засадили, а потоми отлупили плетьми, да въ Сибирь 
услали,— дорога обпаковенпая для душегубцевъ.

—  А мужа-молодца все-таки извела, бестхя!— заметили 
кто-то изъ слушателей.

—  Да!— проговорили Бахинъ.— Такъ, значитъ, на роду 
ему было написано: ангеломъ Господними, помните, не всуе 
предсказано.

И разсказчпкъ, и слушатели притихли, призадумались. 
Минуту спустя, разсказчпкъ спросили:

—  А что, братцы, какова истортя?
—  Поучительная!— отозвалось нисколько голоеовъ.
—  Ш .тъ ли у  тебя еще такой?— спросили кто-то.
—  На первый разъ довольно! —  отв'Ьчалъ Бахинъ. —
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Знаете пословицу: „хорошаго по немногу". А теперь, брат
цы,—прибавнлъ разоказчикъ,—пора лошадей убирать, а 
тамъ ужинать да и на боковую. А гдЬ мой дурашка Чуль- 
чумка?— спросили Бахинъ.—Я  что-то его не вижу и не 
слышу. Эй, гдА ты, идолъ?

Бахинъ всталъ и сталъ искать глазами калмыка, но его 
въ кругу слушателей не было: лежалъ онъ на нарахъ и 
спалъ сномъ молодца.

БесЬда кончилась.

Уральскъ. 
Февраль 1863.
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