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«МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ ПРЕДО МНОЮ...:

«Надобно знать, что любишь; 
а чтобы знать о настоящем, должно 
иметь сведение о прошедшем».

Н. М. К а р а м з и н .

Русская мемуаристика XVIII столетия насчитывает не слишком 
много известных имен. Даже записки Г. Р. Державина, имя которого 
знакомо каждому школьнику, знает лишь узкий круг знатоков и 
любителей русской словесности. То же можно сказать о записках 
А. Т. Болотова, И. И. Дмитриева, С. Н. Глинки. И уж совсем ту
манные представления имеет читатель не только о воспоминаниях 
Е. Н. Львовой, С. В. Скалой, Л. Н. Энгельгардта, но даже об именах 
этих мемуаристов.

Образ эпохи, ее атмосфера, ее исторический, нравственный облик, 
лица людей, оставивших в ней свой след,— все это выплывает к нам 
из небытия, когда мы берем в руки русские мемуары XVIII века. 
Именно они, а не сухие (хотя часто, разумеется, и более достовер
ные) реляции исторических документов, дают нам ощутить неповто
римое своеобразие того времени. Мемуаристы знакомят нас не с ис
торией XVIII века в целом, не с ее катаклизмами, обусловленными 
сложнейшими причинно-следственными связями и сцеплениями; они 
рассказывают о «частной», порой почти «домашней» истории,— той, 
которая совершалась у них на глазах, была по-своему понята и оце
нена ими. При этом некоторые из мемуаристов были не только на
блюдателями, но в какой-то мере направляли движение истории, 
участвуя1 в решающих для России сражениях, как Л. Н. Энгель
гардт; предрешая исход государственных дел, как Г. Р. Державин 
и И. И. Дмитриев; пробужая национальное самосознание и любовь 
к Отечеству, как С. Н. Глинка. История, написанная мемуаристами, 
пропущена через внутренний мир человека, через его душу. Эта исто
рия так тесно переплетена с судьбами авторов записок, что в ней яв
ственнее всего проступают, по точному слову А. И. Герцена, «следы 
жизни».

История в записках всегда субъективна; мемуаристы с разной 
степенью достоверности передают увиденное; далеко не все способ
ны честно рассказать о себе. Ни один из авторов записок не свободен 
от пристрастий соответственно своим личным вкусам, взглядам, со
циальному происхождению, уровню культуры, политическим убежде
ниям. Кроме того, многие исповедуют мысль, что обнаженная истина 
не привлекательна. Отчасти поэтому прошлое, как и истину, порой 
приукрашивают, сглаживая острые углы, обходя молчанием отдель
ные факты, порой намеренно искажая смысл того или иного события. 
Но даже тогда, когда мемуаристы стремятся писать «правду и толь
ко правду», они не могут передавать свои впечатления и воспоми
нания о прожитой жизни так, как пушкинский Пимен,—

5



Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Слишком сильна у них связь с эпохой, слишком велика степень лич
ного участия в событиях и делах своего времени, слишком отчетли
вы (даже спустя долгое время) пристрастия и, наконец, слишком бо
лезненна память о неудачах, разочарованиях, обидах.

Далеко не всегда соблюдая* достоверность, мемуарист, как пра
вило, стремится к правдоподобию. Вымысел обрастает такими «убе
дительными» подробностями, что походит на правду больше, чем 
иной реальный факт. Преображая, как и прозаик, действительность 
фантазией, мемуарист преследует иные цели. Он не создает худо
жественный мир, но порой пытается затмить «тьму низких истин» 
«нас возвышающим обманом». Поэтому в мемуарах бывает так труд
но отделить легенду от исторического факта, вымысел от обмана 
памяти.

В изображении разных мемуаристов одни и те же лица и собы
тия предстают по-разному. Сравним, например, явно идеализирован
ный образ графа Ангальта в воспоминаниях С. Н. Глинки с иным 
его обликом, несколько иронически, хотя и мимоходом набросанным 
Л. Н. Энгельгардтом. Несомненно, что оба автора были вполне иск
ренни в своем отношении к графу Ангальту, но совершенно различ
ным было их восприятие этого человека, в значительной мере связан
ное с той ситуацией, в которой их свела с ним судьба. При этом вполне 
можно допустить, что справедливы обе характеристики и что че
ловек идеалистически-возвышенного образа мыслей мог в определен
ных условиях проявить себя нудным педантом. Сравним также пред
ставление о Суворове, возникающее из преданий о нем, помещенных 
в книге Рудакова, с портретом полководца, написанным Л. Н. Энгель
гардтом. Прав или нет Энгельгардт, но у него есть свое понимание 
личности Суворова, и в пределах этого взгляда свет и тень совмеща
ются так же естественно, как и на полотнах Рембрандта.

Так, помимо воли авторов записок, между ними возникает поле
мика, а вместе с тем один мемуарист всегда в чем-то дополняет 
другого.Чем больше разных, порой даже противоречивых рассказов, 
тем явственнее обозначается облик людей, тем выразительнее про
ступают черты эпохи.

Как правило, мемуаристы создают свои записки в старости, или, 
во всяком случае, по прошествии многих лет после описываемых 
ими событий. Некоторые из них ведут записи на протяжении своей 
жизни, и тогда мемуары отличаются большей достоверностью. Обыч
но же авторы записок полагаются на свою память, которая не только 
порой изменяет им, но иногда, как известно, услужливо подбирает’ 
факты. Так возникают неточности и ошибки, наименее опасные из 
которых — хронологические. Бывает, что мемуаристы передают услы
шанное, не проверив факты. Это ведет к созданию легенд и анекдо
тов, в конечном счете — к искажению исторического факта или об
раза. Наглядный (хотя и вполне безобидный) пример тому—рассказ 
С. Н. Глинки о том, как юноша Потемкин напугал своего отца и 
дядю, нарядившись в медвежью шкуру (см. с. 320 и прим, к ней).

Что побуждает людей на закате жизни взяться за перо и обра
титься к прошлому? Причины этого разнообразны, но они далеко не 
всегда совпадают с объяснениями самих мемуаристов по этому по
воду. Одни, как И. И. Дмитриев, объясняют это естественным стрем
лением найти себе занятие в старости и «доживать воспоминанием»;
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другие, как А. Т. Болотов,— чтобы оставить память «о времени и о 
себе» своим потомкам; третьи, как С. Н. Глинка, чтобы уверить гря
дущие поколения в своей любви «к родному краю», которая «всегда 
беспредельна была с любовью к человечеству». Наконец, немногие, 
как Л. Н. Энгельгардт, обращаются к запискам, сознавая историко- 
культурную роль этой миссии: «Записки каждого частного лица о 
том, что случилось видеть, слышать или чего быть свидетелем в жиз
ни, как бы оно ни было малозначаще в свете, всегда могут быть 
интересны для будущих времен касательно нравов того века, людей, 
образа жизни, обычаев, политических и военных происшествий и опи
сания знаменитых лиц» («Вступление»).

Что бы ни руководило мемуаристами, ясно одно — каждый из 
них хочет вернуться к своему прошлому и пересмотреть его, каж
дый хочет оставить память о себе и своем времени. Поэтому при 
всем различии целей и задач ими движет одно общее стремление — 
не дать бесследно исчезнуть прожитой жизни, передать опыт своего 
времени другим поколениям. В самой идее мемуаров содержится то, 
что противостоит забвению, восстает против него. Это — неистреби
мая память о прошлом.

Первое и, может быть, главное, что всегда появляется перед 
нами на страницах воспоминаний,— это личность самого мемуариста. 
«Содержание моей книги,— сказал Мишель Монтень об «Опытах»,— 
это я сам». Значительностью личности рассказчика, ее самобытностью 
и оригинальностью в известной мере определяется ценность мемуа
ров. В воспоминаниях Л. Н. Энгельгардта чрезвычайно интересен сам 
автор, его мысли, чувства, впечатления. В записках Е. Н\ Львовой 
читателя привлекают прежде всего переданные ею истории, «в кото
рых отразился век». Чем интереснее рассказчик, чем больше способен 
он к концептуальному осмыслению своей жизни и пережитых им со
бытий, тем серьезнее его воспоминания, тем больше их историко- 
культурное значение. Чтобы понять ценность мемуаров, достаточно 
сравнить, например, воспоминания С. В. Скалой, с их узкосемейным, 
бытовым характером, и записки А. Т. Болотова, Г. Р. Державина, 
Л. Н. Энгельгардта, обладающие широтой исторического охвата со
бытий. Конечно, для нас интересны и узкосемейные воспоминания, 
когда они талантливо написаны и правдиво воссоздают быт, нравы, 
привычки, образ жизни и обычаи людей минувших времен. Особенно 
интересны они тогда, когда рассказывают, как записки С В. Скалой, 
об известных писателях, деятелях отечественной культуры. Иногда 
такие воспоминания становятся едва ли не единственным источником, 
из которого наука черпает биографические сведения о тех, чьи судь
бы затерялись в дали веков. С другой стороны, они подчас восстанав
ливают какие-то пропущенные звенья в биографиях знаменитых лю
дей, сообщают об их жизни малоизвестные, а то и вовсе неизвестные 
факты. Таков рассказанный С. В. Скалой эпизод о посещении Держа
виным в 1813 году Обуховки по пути в Киев или сообщенные ею же 
сведения о прототипах «Старосветских помещиков» Гоголя.

Как и письма, мемуары в различной степени отражают личность 
рассказчика. Известный советский литературовед Г. П. Макогоненко 
писал об особенностях эпистолярного стиля И. И. Дмитриева, по- 
своему сказавшихся и в его воспоминаниях: «Письма Дмитриева от
личает стилистическая и тематическая строгость. Поэт сдержан в вы
ражении своих мнений и эмоций. Ему чужда исповедалыюсть. Он не 
стремится1 вообще к подробным описаниям и рассказам о своей жиз
ни, ограничивается намеками на некоторые события и факты. Его
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рассказ о себе чаще всего касается служебных дел и литературных 
интересов < . . . >  Читая дружеские письма И. Дмитриева, все время 
чувствуешь, что их пишет лицо, облаченное в застегнутый на все 
пуговицы мундир» Г «Взгляд на мою жизнь» И. И. Дмитриева так 
же, как и его письма, передает лишь внешние, притом очень обдуман
но отобранные факты его биографии. Сдержанный в рассказах о 
себе, мемуарист значительно свободнее там, где речь идет о его 
друзьях, в особенности о литераторах, близких к его кругу: о Дер' 
жавине, Карамзине, Богдановиче, Фонвизине. Исключение составляет, 
пожалуй, лишь описание казни Пугачева (несомненно, одно из самых 
сильных и ярких впечатлений жизни Дмитриева), в котором с не
свойственной ему откровенностью мемуарист пишет о своих противо
речивых чувствах, о любопытстве, не согласующемся с обстоятельст
вами и неприличном «чувствительному» духу того времени.

Однако даже в тех случаях, когда мемуарист мало говорит о себе 
или пытается скрыться за описаниями событий, происшествий, харак
теристиками других лиц, его собственные черты неизбежно просту
пают в рассказе: в его оценках людей и их поступков, в его особой 
точке зрения на происходящее, в его взглядах на жизнь.

Если мемуарист пишет о себе, то, пожалуй, самое субъективное 
в его записках — это отражение его собственной личности, его пред
ставление о себе, далеко не всегда совпадающее с нашим представ
лением о нем, почерпнутым из им же предоставленного нам материа
ла, иногда в совокупности с другими источниками. Так, Державин 
в своих записках, несмотря на неподдельное прямодушие их, гораздо 
осмотрительнее и сдержаннее того неистового капрала, губернатора, 
министра, образ которого, помимо воли автора, возникает в «Запис
ках», несмотря на сознательные умолчания, небольшие смещения ак
центов, едва заметные искажения событий. Ибо даже на склоне лет, 
работая над воспоминаниями, Державин не обрел ни умения прощать 
врагам своим, ни способности спокойно взирать на свое прошлое.

В целом мемуары XVIII века так же внеличностны, как оды. 
Рассказывая о своей жизни, авторы записок никогда не говорят о 
своем внутреннем Я: индивидуальное растворяется в общем и собы
тийном. Отсюда и условность портретных характеристик. Описание 
внешности, каких-то особенных черт, дающих представление о внут
реннем мире человека,— все это пришло в литературу в следующем 
столетии. В XVIII веке портрет более чем условен. Вспомним расхо
жее энгельгардтовское: «Он был красивый мужчина» (о разных лю
дях). Несколько больше внимания мемуаристы уделяли изображению 
привычек, выразительных жестов и т. д. Чревоугодие Потемкина, ши
роту его безудержной натуры почти все авторы записок противопо
ставляют принципиальному аскетизму Суворова. Но интереса к внут
реннему миру человека у авторов записок нет, как нет его и к собст
венному Я. Вместо личности со всей ее неоднородностью и неодно
значностью мемуаристы предлагают нам сильно ретушированный 
портрет, воплощающий какую-нибудь общую идею, неизменно поло
жительное начало. Так портрет графа Ангальта у Глинки несет в себе 
представление о мудрости и добродетели, готовых выдержать любые 
испытания. Екатерина II у всех мемуаристов олицетворяет собою ум, 
справедливость и доброту. Потемкин — государственный ум; Суво- 1

1 М а к о г о н е н к о  Г. П. «Письма русских писателей XVIII ве
ка и литературный процесс»,— В кн.: Письма русских писателей XVIII 
века.— Л., 1980, с. 13.
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ров — воинскую доблесть, проницательность и хитрость, необходимую 
великому стратегу. В XVIII веке умели ценить гражданские и воин
ские заслуги, чувствовать силу авторитета. Писать о недостатках ав
торитетных лиц означало выносить сор из избы и ублажать «чернь». 
Авторы записок стремились сделать крупное еще более крупным и 
всячески подчеркивали те черты, которые, по их мнению, давали 
право на историческое бессмертие. Они писали парадные портреты 
и так же, как их современники-живописцы, подчиняли все художест
венные средства общей задаче — передать торжествующее и непогре
шимое величие исторического лица.

Заметим, что мемуаристы создавали, как правило, только свою 
внешнюю биографию (тоже своего рода парадный портрет). Эта био
графия была прежде всего историей жизни общественного лица и 
государственного мужа. Для Державина в его записках имело смысл 
прежде всего жизнеописание государственного деятеля. Совсем дру
гое дело «непроявленная» в записках его душевная жизнь, касающая
ся только его самого и только для него самого важная. Это умалчи
вание о своем внутреннем мире — принципиальная позиция мемуа
ристов того времени, обусловленная самим духом его. Интерес к 
индивидуальному, частному, внутреннему, сокровенному придет в ли
тературу несколько позже, вместе с первыми шагами сентиментализма.

Мемуарист рассказывал о событиях своей жизни тогда, когда 
они становились для него прошлым, а прошлое, как известно, всегда 
переоценивается. Автор воспоминаний смотрел на себя и на события 
своей жизни из другой эпохи и глазами человека другой эпохи. 
У него неизбежно возникало ощущение исторической ретроспекции, 
ибо и сам он, и взгляды его менялись под воздействием непрерывного 
движения истории, от приобретения нового опыта, от веяний времени 
иной эпохи. Человек, переживший восстание декабристов, не мог пи
сать о прошлом так, как тот, кто не дожил до этого события. Исто
рия порой, помимо воли мемуариста, накладывает свой отпечаток на 
его воспоминания.

Записки М. А. Дмитриева принадлежат свидетелю отмены кре
постного права, и в этом их коренное отличие от воспоминаний его 
дяди, по рассказам которого написано очень многое в «Мелочах из 
запаса мой памяти». Это один из наиболее наглядных примеров того, 
как одни и те же факты, записанные в разное время, разными людь
ми, приобретают смысловую неоднородность.

Прошлое в мемуарах неизбежно встречается с будущим, поэто
му они отражают двойное время и «двойное бытие» (Ф. И. Тютчев) 
мемуариста. Время, когда пишутся мемуары, столь же явственно при
сутствует в них, как и второй облик их автора, уже умудренного го
дами и опытом прожитой жизни. Пришедшая к Державину с воз
растом и отставкой неудовлетворенность служебной карьерой отра
зилась не только на последних страницах его записок, но и в той 
части их, где поэт жил еще только предвкушением будущего. И это 
так же естественно, как и то, что в зрелом возрасте явственно и резко 
проявляются черты, едва начавшие формироваться в детстве.

Хочет или не хочет того автор записок, в них неудержимо вры
вается время, и если бы даже кому-то и пришла в голову мысль рас
сказать только о себе и своем внутреннем мире, о своих чувствах, 
переживаниях, ощущениях, о сугубо личных событиях своей жизни, 
дух эпохи с ее конфликтами неизбежно отзовется в этом рассказе. 
И не только дух эпохи. Память вызовет тени тех, с кем судьба и 
обстоятельства жизни связывали человека. И, казалось бы, самое
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личное дело и побуждение окажется обусловленным тем же ходом 
истории, который определяет и направляет события крупного мас
штаба. А. И. Герцен писал о «Былом и думах» — и это касается всех 
мемуаров,— что эта книга — «отражение истории в человеке, случай
но попавшемся на ее дороге» Г

Почти все мемуаристы пытаются сохранить дистанцию между 
тем временем, когда они писали свои воспоминания, и тем, о котором 
в них рассказано. Отделяя* себя «сегодняшнего» от молодого героя 
своих записок, автор хочет объективировать свой прежний образ, 
дать ему самостоятельное историческое бытие. Однако эти ипостаси 
так же неотделимы друг от друга, как человек и его тень.

Время не только управляет мемуаристами, но отчасти и подчиня
ется им. Автор записок, как правило, обладает способностью «оста
новить мгновение», сделать событие прошлого сиюминутным и живым. 
Так, одна из самых ярких страниц у С. В. Скалой — это приезд четы 
Державиных в Обуховку, простодушный и вместе с тем выразитель
ный рассказ о том, как испугалась Александра Алексеевна Капнист, 
не узнавшая сестру, изображение настороженных и чинных отноше
ний между двумя сановниками в отставке— Г. Р. Державиным и 
Д. П. Трощинским. Вместе с тем авторы записок по-разному управ
ляют условным, мемуарным временем, пользуясь им, в частности, 
для организации материала. Хронология С. Н. Глинки, например, 
существенно отличается от хронологии Л. Н. Энгельгардта. Время в 
записках Глинки соединяет отдельные звенья в цепи наиболее ярких 
впечатлений человека. Детство, обычаи и предания семьи, поступле
ние в кадетский корпус и начало становления личности под воздей
ствием активного нравственного влияния таких наставников, как 
И. И. Бецкий и граф Ангальт,— все это создает ту атмосферу расска
за, при которой как бы необязательны точные датировки. Все это да
но через субъективное восприятие вступающего в жизнь человека. 
Все это окрашено юношеским чувством любви к миру и к ближне
му, а вместе с тем восхищением душевными качествами, особенно 
ценимыми позже, в пору зрелости Глинки, в первой четверти XIX 
столетия — благородством и мужеством, патриотизмом, философским 
складом ума и т. д. Глинка александровских времен в значительной 
мере наделяет своими ощущениями Глинку времен екатерининских. 
Первостепенное значение в его записках обретает внутренний нрав
ственный опыт человека, постигаемый им в определенную эпоху его 
жизни.

Напротив, для Энгельгардта очень важна точность в датировке 
событий, принадлежность события к тому или иному времени. Энгель
гардт больше летописец, нежели исследователь впечатлений, предла
гаемых жизнью. Он всякий раз педантично обозначает год, а затем 
уже рассказывает о том, что именно произошло в этом году. Это 
формирует композиционную структуру его записок. Глинка пишет 
преимущественно о становлении человека, Энгельгардт — о развитии 
исторических событий. В записках Глинки история — фон, в воспоми
наниях Энгельгардта — активное начало.

Время в мемуарах — это не только последовательный ход собы
тий, но и ключ к их историческому прочтению. Факты, эпизоды, 
не закрепленные за определенным временем, навсегда остаются за
гадками. 1

1 Г е р ц е н  А. И. Сочинения. В 9-ти т. Т. 5.— М., 1956, с. 265,
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Отражающий эпоху исторический факт почти всегда опровергает 
субъективные оценки мемуаристов. По условиям времени и социаль
ной среды, к которой принадлежали авторы записок XVIII века, ни
кто из них не «обличал» Павла I, да и вообще, как уже говорилось, 
никого не обличал. Но рассказы о необузданном гневе императора и 
не знающих границ милостях его создают неопровержимо убедитель
ную и исторически достоверную картину его зловещего царствова
ния. Картина эта возникает из совокупности рассказанного о нем.

Вообще мемуаристы XVIII века не критиковали «устоев», но не
редко выражали неудовольствие по тому или иному конкретному по
воду. Чем просвещеннее, умнее и наблюдательнее мемуарист, тем 
шире его критика, тем больше выходит она за пределы узколичиых 
интересов. Общий тон державинских записок, конечно, отражает его 
недовольство тем, что его постоянно «обходили» чинами и награда
ми. Но описание его конфликтов с олонецким и тамбовским генерал- 
губернаторами— это уже не просто выражение личного неприязнен
ного отношения к ним, хотя, разумеется, и не «обличение» общест
венного строя, при котором возможны, по словам самого Державина, 
такие «мишурные цари».

Мемуаристы никогда не дают фотографически точного портрета 
человека. Они иначе, чем писатели, но тоже строят характер, основы
ваясь прежде всего на своем понимании той или иной личности. Кон
цепция эта иногда возникает при жизни человека, чаще — после его 
смерти. Вспомним знаменитый стих А. А. Ахматовой «Когда человек 
умирает, изменяются его портреты...». Издали, по прошествии време
ни, черты человека как бы отстаиваются и систематизируются в со
знании мемуариста. Мелкие недостатки и слабости, если они не имеют 
конструктивного значения для характера, отходят на задний план. 
Образ укрупняется. Странности легендарного Суворова исполнены 
сокровенного смысла и непостижимого величия. Странности Суворова- 
человека, увиденного с близкого расстояния, кажутся вполне обыч
ными человеческими слабостями. В мемуарах действует как бы обрат
ная перспектива: чем ближе — тем мельче, чем дальше — тем значи
тельнее. Потемкин, грызущий ногти, вблизи неприятен; Потемкин, 
делающий то же самое в отдалении и погруженный в мысли,— инте
ресен и загадочен.

XVIII век был богат крупными характерами и большими истори
ческими событиями, которые дали этим характерам возможность себя 
проявить, реализовать. Призванием человека, принадлежащего к «бла
городному» сословию, считалось в ту пору война. Вступая на воен
ное поприще, люди делали карьеру, получали награды и отличия го
раздо скорее, чем в статской службе. Военная верхушка того вре
мени не всегда имела хорошее образование, однако среди окончив
ших сухопутный шляхетский кадетский корпус в Петербурге был и 
С. Н. Глинка, и А. П. Сумароков. Основная часть воспоминаний, по
мещенных в настоящем издании, написана военными людьми или, 
во всяком случае, участниками войн XVIII столетия. Все они усилен
но занимались самообразованием, что, кстати, и отражено в записках 
Болотова, Глинки, Энгельгардта. Глинка несколько преувеличивает уро
вень знаний, которыми наделял дворянских детей кадетский корпус. 
Как в корпусе, так и в частных пансионах, воспитанников готовили 
не к тому, что нужно было знать при вступлении в государственную 
службу, а к тому, чего повседневно требовала от них светская жизнь. 
Поэтому почти все они хорошо знали французский язык и умели из
рядно танцевать.
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Память смягчает неприятные, иногда даже страшные впечатле
ния прошлого. В изображении Л. Н. Энгельгардта пансион Эллерта 
в Смоленске выглядит не так зловеще, как это было, вероятно, в 
действительности. Хотя, в отличие от Глинки, Энгельгардт безуслов
но относится к тем мемуаристам, у которых «правда» преобладает 
над «поэзией».

XVIII век дал нам разные типы мемуаров: это светские анекдоты 
(записки Е. Н. Львовой, отчасти «Мелочи из запаса моей памяти» 
М. А. Дмитриева и собранные Рудаковым рассказы о Суворове), 
семейная хроника (воспоминания С. В. Скалой), жизнеописание 
(А. Т. Болотов, Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, С. Н. Глинка). 
Л. Н. Энгельгардт — это записки о виденном и слышанном. «Мелочи 
из запаса моей памяти» М. А. Дмитриева стоят особняком. Их автор 
написал свои эссе под впечатлением чужих рассказов, переосмыслен
ных им соответственно опыту собственной жизни. М. А. Дмитриев — 
человек XIX века, и это, хотел он того или нет, не могло не сказать
ся на его книге.

Чистые типы мемуаров, по-видимому, не существуют. Семейная 
хроника почти всегда включает в себя забавные эпизоды; жизнеопи
сание неотделимо от элементов семейной хроники и т. д. И все это 
(кроме анекдотов о Суворове, конечно) пронизано в большей или 
меньшей мере автобиографическим началом, которое осуществляется 
в мемуарах по-разному — от прямого рассказа о себе до оценок, всег
да свидетельствующих о личном жизненном опыте автора записок. 
Главным образом в оценках проявляется оно у М. А. Дмитриева, где 
личный и чужой опыт, скрещиваясь, дают своеобразный плод — фи
лософское эссе, сохраняющее аромат XVIII века, но несущее в себе 
опыт и обобщающую мысль человека середины XIX столетия. При 
этом Дмитриев-моралист, человек старого времени по вкусам, склон
ностям и привычкам, вершит суд не над ушедшей эпохой, а над 
молодым поколением, не оценившим, как ему кажется, по справедли
вости культурно-исторического значения прошлого своего Отечества, 
Дмитриев привержен светским привычкам, стилевой и языковой куль
туре XVIII века; новые веяния, проникающие в речевую стихию XIX 
столетия,- оскорбляют его строгий пуризм. М. А. Дмитриева так же, 
как и Е. Н. Львову, властно притягивает к себе патриархальный быт 
и нравы прошлого века, и чем дальше от него, тем ниже и почтитель
нее склоняют'они головы перед идеалами своих предков.

Мемуаристы наделены разной силой воображения. Сильно раз
витая фантазия заставляет некоторых из них переживать прошлое 
едва ли не ярче, чем подлинные события. В основном, конечно, это 
относится к особо значительным переживаниям их жизни. Державин, 
например, горячится и в записках, рассказывая о своем знакомстве 
с Е. Я. Бастидон и скоропалительном сватовстве. Бывает и по-дру
гому: то, что лишь промелькнуло в настоящем, быстро скрывшись в 
неудержимом потоке времени, внезапно выплывает из памяти и обра
стает подробностями, или несущественными, или незамеченными преж
де. Иногда такими, которых не было вовсе.

Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,—

сказал Пушкин. Душа, быть может, и не сохранит, но сбережет па
мять. Ибо только по прошествии времени человек узнает настоящую 
цену минутному впечатлению.
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Бытовая «мелочь» редко попадала в поле зрения мемуаристов 
XVIII века. Однако все они знали цену иной мелочи, характери
зующей их эпоху и их современников, и культивировали такую ме
лочь в своих воспоминаниях. Из таких мелочей сотканы записки 
Е. Н. Львовой и М. А. Дмитриева. Заглавие записок М. А. Дмитрие
ва весьма точно определяет их особенности: «Мелочи из запаса моей 
памяти». Из таких мелочей, часто уникальных по выразительности 
(см., например, записи М. А. Дмитриева о Ермиле Кострове или 
Е. Н. Львовой о Хемницере), складывается крупный план, столь лю
бимый авторами записок XVIII века. Деталь, подробность быта, плот
ность его фактуры, нередко поражающие и восхищающие нас в более 
поздних записках,— это уже достояние XIX столетия, пришедшее к 
русским мемуаристам с завоеваниями реалистического метода. В этом 
отношении воспоминания XVIII века, несмотря на удивительную чет
кость своих контуров (хронологических и фактографических), в це
лом менее рельефны в деталях. Авторы записок, как правило, пере
дают общее, нерасчленеиное впечатление, но почти никогда, за немно
гими исключениями, не воспроизводят его в подробностях. Вот как 
Болотов, например, рассказывает о Петербурге, увиденном им впер
вые: «Я никогда еще его до тогдашнего времени не видывал, 
а только наслышался довольно, и потому нетерпеливо хотел видеть. 
Желание мое и удовольствовано было с избытком. Я при самом 
въезде растерял уже глаза на прекрасные дома и раскрашенные по
всюду заборы и решетки, и только что сидючи с покойною матерью в 
коляске восклицал: ну! Петербург! прямо Петербург! Когда ж уви
дел дворец и прочие огромные здания, то не знал, как и изобразить 
свое у д и в л е н и е » К а к  бледно это впечатление в сравнении с тем 
литературным образом Петербурга, сложным и многоплановым, ко
торый сложился в XIX веке! Даже эмоциональность автора в этом 
описании почти лишена индивидуальной окраски.

Интересно, что в записках Державина внешний мир с его мате
риальными приметами, конкретными определителями вещественной 
фактуры эпохи, не более выразителен, чем у Болотова. Зато в своих 
стихах Державин воссоздавал тот же мир с такой чувственной пол
нотой, с такой яркостью, плотностью и упругостью всех внешних при
мет бытия, что поэтическое слово его кажется едва ли не убедитель
нее изображаемого им реального предмета.

Шекснииска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая 
То льдом, то искрами манят;
С курильниц благовоньи льются,
Плоды среди корзин смеются...

(«Приглашение к обеду»)

Открытия поэзии намного опередили прозу того же времени.
Средоточие воспоминаний XVIII века — это конкретная летопись 

событий и общая духовная атмосфера эпохи. Описание почти всегда 
преобладает в них над изображением. Поэтому быт больших «поме
щичьих гнезд» в этих записках лишен материальной плотности и обыч
но кажется невесомым. Дух словно воспаряет над бытом, но в своем 1

1 Цитирую по изд.: Жизнь и приключения Андрея Болотова, опи
санные самим им для своих потомков.— М., 1986, с. 31.
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парении уносится так высоко, что быт становится почти неразличи
мым. Ни царский липец, который пьет семейство Глинки во здравие 
матушки Екатерины, ни великолепный праздник, устроенный Потем
киным для императрицы в Таврическом дворце по случаю взятия 
Очакова, не имеют своих индивидуальных, запоминающихся свойств. 
Они Р1е отделены от ряда подобных им явлений окружающего мира.

0  чем пишут и что опускают в своих записках их авторы? Что 
кажется им значительным и что они считают возможным предать заб
вению? Самыми главными историческими событиями своего времени 
мемуаристы XVIII века считали войны, а также все то, что было 
связано с царствованием Екатерины II, с ее личностью и ее полити
ческими замыслами. Вспомним, какое значение имело посещение Ека
териной семейства С. Н. Глинки и какую оно оставило в этом семей
стве долгую и благоговейную память. Никто из мемуаристов, пред
ставленных в настоящем издании, не написал о лицедействе Екате
рины II, как писал об этом Пушкин. Многие мемуаристы искренне 
не замечали этого качества, ослепленные блеском ее величия, расто
чаемых ею милостей, обаяния и той хорошо отработанной театрали
зованной манерой обращения с людьми, которая создавала иллюзию 
ее интереса к ним и их близости к ней. Известный историк В. О. Клю
чевский писал о «матушке-императрице»: «Она сама признавалась, 
что «любила быть на людях». Обстановка и впечатление дела были 
для нее важнее самого дела и его последствий; поэтому образ дей
ствий ее был выше побуждений, их вызвавших. Она больше имела 
в виду современников, чем потомство; оттого первые ставили ее вы
ше, чем ставит последнее» 1. То, как высоко ставили ее современники, 
/Державин выразил в оде «Фелица». Ему понадобилось много лет, 
чтобы увидеть в Екатерине «подлинник человеческий с великими сла
бостями».

Долгое и неоднозначное по характеру царствование Екатерины II 
запечатлелось в записках XVIII века преимущественно своей парад
ной стороной. Именно с этой стороны предстают на страницах мему
аров многочисленные войны, которые вела Екатерина. Победоносные 
действия русских войск против шведов и турок, феерические победы 
П. А. Румянцева-Задунайского, Суворова, Потемкина; взятие Измаи
ла, Кагула, Очакова, Варшавы, поражение шведской эскадры в Бал
тийском море; неслыханные по роскоши праздники и невиданные по 
изобретательности пиротехников фейерверки по случаю побед. 
И только где-то за завесой порохового дыма, за гулом разры
вающихся ядер можно смутно угадать стоны раненых, искале
ченных; мольбы о помощи и проклятия побежденных. Эта сторо
на войны не попадала в кадр. Пожалуй, только Л. Н. Энгельгардту 
удалось (пусть в минимальной степени) показать будничную сторо
ну войны, ее прозу. Но и он сказал об этом словно мимоходом, как 
человек, желающий забыть страшное, скорее пройти мимо него. «Что 
бы вообразить картину ужаса штурма по окончании оного, надобно 
быть очевидным свидетелем,— писал он о штурме предместья Варша
вы Праги.— До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого 
звания умерщвленные, а на берегу оной навалены были груды тел, 
убитых и умирающих < . . . > .  При виде всего того сердце человека 
замирает, а взоры мерзятся таковым позорищем. Во время сражения 
человек не только не приходит в сожаление, но остервеняется, а пос
ле убийство делается отвратительно» (с. 295). 1

1 К л ю ч е в с к и й  В. О. Курс русской истории. Ч. V.— М., 
1921, с. 17,
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Кажется, будто из этою описания выросли «Севастопольские 
рассказы» Льва Толстого и «Четыре дня» Всеволода Гаршина.

Повествуя о прошлом, мемуары устремлены в будущее. В них, 
эстетически далеко не равноценных, иногда простодушно-наивных,— 
историческая и нравственная память человечества: память о победах 
и поражениях, о великих деяниях и трагических ошибках. В 1843 году 
в статье «Публичные чтения г. Грановского» Герцен писал: «тем силь
нее развивается’ жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что 
былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, 
смотрим вперед» Г

Мемуарные тексты, вошедшие в настоящее издание, охватывают 
период царствований Екатерины II и Павла I. Во всяком случае, 
составитель, иногда позволяя себе сделать шаг назад, в предшест
вующую эпоху, стремился не заходить дальше 1801 года.

В основу издания положены следующие принципы:
В книгу включены мемуары, написанные только по-русски, 

Поэтому здесь отсутствует, например, такое значительное явление 
документальной литературы, как «Записки» Е. Р. Дашковой, пере
веденные с французского языка.

В книгу вошли записки о XVIII веке, независимо от того, в ка
ком столетии (XVIII или XIX) они были созданы или опубликованы. 
Поэтому читатель найдет здесь и рассказы людей екатерининской 
эпохи, и значительно более поздние записи, сделанные со слов этих 
людей.

Весь материал расположен в хронологической последовательности 
(соответственно дате рождения каждого автора).

Принимая во внимание широкую читательскую аудиторию, к 
которой обращена эта книга, тексты приближены к современным ор
фографическим и синтаксическим нормам.

Аудитория книги определила и спефицику примечаний: в них от
ражено лишь самое необходимое, то есть дано объяснение иноязыч
ных и устаревших слов, определены хронологические рамки истори
ческих событий и т. п. Тексты русских мемуаров (в том числе и на
печатанных в этой книге) еще ждут своего научно-критического ана
лиза.

Все даты в книге приведены по старому стилю.
Открывают книгу рассказы об А. В. Суворове. Этот текст, состав

ленный В. Е. Рудаковым, включает материалы, взятые из самых раз
ных источников, и представляет собою в некотором роде собрание 
отголосков народной молвы и народных преданий о Суворове. Среди 
источников, которыми пользовался1 В. Е. Рудаков, нужно прежде 
всего назвать книгу Е. Б. Фукса «Анекдоты князя Италийского, гра
фа Суворова-Рымникского» (СПб., 1827). Давая выдержки из книги 
Рудакова, составитель не обозначал купюр, поскольку книга не пред
ставляет собою последовательного рассказа, а состоит в основном 
из отдельных записей. Сокращения примечаний, сделанных самими ме
муаристами, специально не оговариваются.

Ограниченный объем книги заставил составителя сделать значи
тельные сокращения в текстах. При этом составитель стремился1 дать 
читателю представление о характере тех или иных записок, а также 
о своеобразии литературного облика каждого мемуариста.

Так, например, из огромных по объему записок А. Т. Болотова 
в книге приведено лишь несколько глав, которые в известной мерз 
отражают манеру мемуариста. 1

1 Г е р ц е н  А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. 2.— М., 1954, с. 112— ИЗ.
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В извлечениях даны «Записки» Г. Р. Державина: в них сохра
нена биографическая канва и опущены утомительные для широкого 
читателя подробности государственной деятельности поэта.

Записки С. Н. Глинки напечатаны здесь с сокращениями и дове
дены до конца XVIII столетия. В действительности его книга охва
тывает значительно больший период времени. Отчасти по этому же 
принципу сокращены мемуары И. И. и М. А. Дмитриевых, записки 
Е. Н. Львовой и С. В. Скалой.

Записки Л. Н. Энгельгардта приведены в настоящем издании 
почти в полном объеме. Это объясняется особой значительностью 
этого памятника русской мемуаристики, а также и тем, что книга 
Л. Н. Энгельгардта не перепечатывалась с 1868 года.

Всем мемуарам, помещенным в этой книге, предпосланы биогра
фические очерки об их авторах. Очерки об А. В. Суворове, А. Т. Боло
тове, И. И. и М. А. Дмитриевых, а также о С. Н. Глинке и С. В. Ска
лой написаны В. В. Куниным; очерки о Г. Р. Державине, Л. Н. Эн
гельгардте и Е. Н. Львовой — И. И. Подольской.

Представляя книгу на строгий суд читателя, хочется в заключе
ние привести слова историка и знатока XVIII века П. П. Пекарского: 
«Наша литература XVIII века, сравнительно с другими, бедна запис
ками современников, и этот недостаток налагает на нас обязанность 
дорожить как этими памятниками, так и всем тем, что может допол
нить и объяснить их» Г

И. Подольская 1

1 П е к а р с к и й  П. П. Русские мемуары XVIII века — «Со
временник», 1855, № 4, с. 55.



РУССКИЕ
МЕМУАРЫ





АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ
(13.XI.1730— 6.V.1800)

ешду историческими событиями и между 
выдающимися людьми, которыми гордят
ся разные поколения, как правило, обна

руживается живая и конкретная преемственная связь. Пра
дед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал близко знал 
юного Александра Суворова и предрекал ему славное буду
щее. Пятнадцатилетний юноша Александр Пушкин в зна
менитых «Воспоминаниях в Царском Селе» благодарно 
назвал имя Суворова, символизирующее только-только 
ушедшее в историю столетие. Помните?

О, громкий век военных споров, 
Свидетель славы россиян!

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, 
Потомки грозные славян,

Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам, страшась, дивился мир; 
Державин и Петров героям песнь бряцали 

Струнами громозвучных лир...

Одного из любимейших товарищей — Владимира Воль- 
ховского, самоотверженно готовившего себя к службе оте
честву,— лицеисты пушкинского курса даже прозвали «Су- 
ворочкой». Не исключено, что среди неосуществленных 
замыслов Пушкина была и биография Суворова. В начале 
1833 г. поэт-историограф обратился к военному министру 
с просьбой предоставить ему среди прочих документов до
несения Суворова о ходе кампаний 1794 и 1799 гг. Лич
ность великого полководца куда точнее представляла в гла
зах потомков русскую историю, нежели имена правивших 
при нем императоров. Впрочем, Суворов не только вели
кий полководец. Подобно Ломоносову и Пушкину, он оли
цетворяет особенности русского национального характера 
и прежде всего одну из важнейших его черт — националь
ное благородство. Если искать ключ к характеру Суворо
ва, то среди великого множества высказанных им мудрых 
афоризмов стоило бы выбрать такой: «Истинной славы не
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следует домогаться, она —следствие той жертвы, которую 
приносишь для общественного блага». Возможен, однако, 
и иной выбор девиза, например: «Доброе имя есть при
надлежность каждого человека, но я заключал доброе имя 
мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились 
к его благоденствию». А, может быть, вот это: «Мои мыс
ли: вывеска дураков — гордость, людей посредственного
ума — подлость, а человека истинных достоинств — возвы
шенность чувств, прикрытая скромностью»...

* * *

Александр Васильевич Суворов родился в Москве, на 
Арбате. Так что патриоты этой улицы, хранящей лучшие 
традиции древней столицы, по праву числят в славном спи
ске земляков и это имя. Дом на Арбате был продан 
в 1740 г., и Суворовы перебрались в Покровскую слобо
ду, но как бы то ни было, первые десять лет жизни Алек
сандра были арбатскими. Отец его Василий Иванович 
(1705— 1775) был денщиком, ординарцем и переводчи
ком с французского у Петра I (здесь снова нетрудно уви
деть прямую преемственность, связывающую величайших 
людей России). При Бироне терпел он опалу и отставку. 
Но Елизавета Петровна вновь призвала на службу отцова 
денщика. Петр III отринул снова и чуть было не услал 
в Тобольск. Екатерина, напротив, приголубила. Впоследст
вии Суворов-старший дослужился до чинов немалых: он 
был генерал-сенатором, прокурором, генерал-губернато
ром, главным интендантом. По меньшей мере два десяти
летия службу одновременно проходили оба Суворова, хоть 
встречались крайне редко. О матери известно совсем не
многое: звали ее Авдотья Федосеевна Манукова; проис
хождение— из небогатой дворянской семьи. Биографы 
считают, что от матери (умерла она, когда старшему сыну 
не было и шестнадцати) унаследовал Александр Василье
вич любовь к языку простонародья, знание пословиц и по
говорок, которыми постоянно пересыпал устную речь свою, 
письма и чуть ли не военные донесения. Он вообще любил 
все русское, говоря «горжусь, что я россиянин». А то, бы
вало, и в стихах скажет:

Пудра не порох,
Букли не пушки,
Коса не тесак,
Я не немец, а природный русак.

В год рождения Пушкина сражаясь в Италии, Суворов го
варивал, что в итальянских народных песнях находит он 
сходство с русскими, особенно когда поют не в помещении,
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а в чистом поле. Тогда переселяешься в Россию. «Надо 
только зажмуриться, иначе оливковые и лимонные деревья 
разрушат такое очарование», — добавлял он. Глубоко прав 
был один из его биографов (А. Ф. Петрушевский), сказав
ший: «Суворов был русский человек вполне; погрузившись 
в солдатскую среду для ее изучения, он не мог не понести 
на себе ее сильного влияния. Он сроднился с нею навсег
да; все, на что находила она отголосок в его натуре, 
выросло в нем и окрепло или уже усвоилось, укорени
лось».

Образование Суворов получил домашнее — отменней- 
шее: свободно изъяснялся и писал не только по-русски, но 
и по-немецки, и по-французски (в зрелые годы добавил 
итальянский и испанский); латынь, древнеримскую и гре
ческую историю и культуру знал превосходно и умело 
пользовался воинскими примерами античности. Всегда 
свойственно ему было «быстронравие» — молниеносная ре
акция во всем: в речи, в поступках, в чтении, в изучении 
различных наук. Физически от природы был слаб, но мно
голетними неотступными упражнениями достиг и силы, и 
здоровья, и бодрости до седых волос...

Уже в октябре 1742 г. на имя императрицы было пос
лано нижеследующее прошение:

«Всепресветлейшая Державнейшая Великая Госуда
рыня Императрица Елисавет Петровна Самодержица Все
российская Государыня Всемилостивейшая.

Бьет челом недоросль Александр Васильев сын Суво
ров, а о чем тому следуют пункты:

1

Понеже я в службу Вашего императорского Величест
ва еще нигде не определен.

2

А имею я желание служить Вашему Императорскому 
Величеству в лейб-гвардии Семеновском полку, и дабы вы
сочайшим Вашего Императорского Величества указом по- 
велено было меня именованного определить в означенный 
Семеновский полк солдатом.

Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Импе
раторского Величества о сем моем челобитье решение учи
нить.

К сему прошению Александр Суворов руку прило
жил».
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Просьбу, как водится, уважили и, тоже по обычаю, пре
доставили рядовому лейб-гвардии Семеновского полка 
Александру Суворову «отпуск» для обучения в родитель
ском доме «указным наукам». Чуть ли не полвека спу
стя генерал-аншеф Суворов писал: «Когда я себя вспом
ню десятилетним, в нижних чинах со всеми к тому при
своениями: мог ли себя вообразить, исключая суетных же- 
ланиев, столь высоко быть вознесенным». Путь, который 
ему довелось пройти, в юности и вправду казался несбы
точным.

В 1747 г., вскоре после смерти матушки своей, Суво
ров, еще не служивший, был произведен в капралы, а 
1 января 1748 г. явился к месту службы — в 3-ю роту Се
меновского полка.

И потекли, а вернее — понеслись бесконечной верени
цей долгие годы его бескорыстного и беззаветного служе
ния отечеству, которые пришлись на не замолкавшие воен
ные бури XVIII столетия — до самого, его конца. В реаль
ности пробыл Суворов в армии небывало долго — более 
полувека. Верно сказал уже в наши времена автор поэмы 
«Суворов» К. М. Симонов:

Он под военною трубой
Был вскормлен, вспоен и воспитан.
И добрый барабанный бой 
Не раз в бою был им испытан.
На неприступный Измаил 
Ведя полки под вражьи клики,
Он барабанный бой ценил 
Превыше всяческой музыки.

Один из первых начальников Суворова (в Петербурге) 
написал его отцу Василию Ивановичу письмо, в котором 
легко заметить не только восхищение, но и удивление ред
кой жизненной стойкостью и самоотречением будущего пол
ководца. Из этого письма стоит привести пространную вы
держку, ибо оно — о зарождении тех свойств характера, 
которые объясняют вошедшую в обиход в конце XVIII сто
летия поговорку: «Суворова не пересуворишь!» Итак, рот
ный командир пишет: «Сын ваш по усердию к службе, по 
знанию ее и по поведению был первым солдатом во всей 
гвардии, первым капралом, первым сержантом. Всегда ста
вили мы его в пример и молодым дворянам, и сдаточным, 
потому что сын ваш не только не хочет отличаться от про
стых солдат, но напрашивается на самые трудные обязан
ности службы. Большую часть времени проводит он с сол
датами в казармах, и для того только имеет свою вольную 
квартиру, чтобы свободно и беспрепятственно заниматься 
в ней науцами. Деньги, которые вы присылаете, издержи
вает он только на помощь солдатам, на книги и на учите
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лей и с усердием посещает классы шляхетского кадетско
го корпуса в часы преподавания военных наук. Никогда, 
подобно другим дворянам, не нанимал он за себя других 
солдат или унтер-офицеров на службу, а напротив охотно 
ходит в караул за других. Для него забава стоять на ча
сах в ненастье или жестокую стужу. Простую солдатскую 
пищу предпочитает он всем лакомствам. Никогда не позво
ляет он солдатам, которые преданы ему душою, чистить 
свое ружье и амуницию, называя ружье своей женою. Ког
да солдаты, которым он благодетельствует, просят позво
лить им сделать что-нибудь для него угодное — он прини
мает от них только одну жертву, а именно чтобы они для 
его забавы поучились фронту под его командой! Несколь
ко раз заставал я его на таком ученье, когда он, будучи 
еще рядовым, командовал несколькими сотнями. Хотя это 
учение было — только игры, но он занимался им с такой 
важностью, будто был полковым командиром — и требовал 
от солдат даже более, нежели мы требуем на настоящем 
учении. У него одна страсть — служба, и одно наслажде
ние— начальствовать над солдатами! Не было исправнее 
солдата, зато не бывало исправнее унтер-офицера как ваш 
сын! Вне службы он с солдатами как брат, а по службе 
неумолим. У него всегда одно на языке: дружба дружбой, 
а служба службой. Не только товарищи, но и мы, началь
ники, почитали его «чудаком».

О чудачествах Суворова, об эксцентричности его нату
ры, непредсказуемости поступков ходили (и ходят) бессчет
ные легенды. Собственно, к их числу принадлежат и те не
сколько рассказов («анекдотов»), которые печатаются 
в настоящем сборнике. Это по жанру как бы смешение ре
альных мемуарных сведений со стоустой народной, преж
де всего солдатской, молвой. В них могут быть вымышлен
ными подробности, но несомненно правдива общая атмос
фера безмерной любви и уважения к этому великому «чу
даку», начавшему путь солдатом и кончившему генералис
симусом...

Литература о Суворове огромна и разнообразна. 
В кратком очерке и надежды нет охарактеризовать боевой 
путь его или даже перечислить основные сражения, в кото
рых он, как правило победно, участвовал. Но о некоторых 
чертах его личности хотелось бы здесь рассказать читате
лю чуть подробнее. Впрочем, сначала предложим кратчай
шую выписку из хронологического перечня его воинских 
деяний *.

* Новейшим и самым обстоятельным трудом о жизни А. В. Суво
рова служит теперь книга: А. В. Суворов. Письма. Издание подго
товил В. С. Лопатин.— М., «Наука», 1986. («Литературные памят
ники»). Мы широко пользуемся этим образцовым трудом.
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1 7 5  9, 14  июля.  Впервые принимал участие в сра
жении с пруссаками в чине подполковника.

1 7 6  0, 2 8  с е н т я б р я .  Вошел с русскими войсками 
в Берлин.

1 7 6  2, 2 6  а в г у с т а .  Полковник Суворов назначен 
командиром Астраханского пехотного полка.

1 7 63 , 6 а п р е л я .  Переведен на должность команди
ра Суздальского полка.

1 7 6 8 ,  2 2  с е н т я б р я .  Получил чин бригадира.
1 7 6 9 — 1 7 7 2 .  Сражался в Польше против войск 

Барской Конфедерации.
1 7 7 0 ,  1 я н в а р я .  Произведен в генерал-майоры.
1 7 7  2, 1 7  с е н т я б р я .  Переведен в войска, стояв

шие на шведской границе.
1 7 7 3. Удовлетворена его просьба о переводе в ар- 

глию П. А. Румянцева на театр Турецкой войны, где одер
жал ряд побед.

1 7 7  4, 1 7 м а р т а. Произведен в генерал-поручики.
1 7 7 4 , о с е н ь .  Назначен был сражаться против Пуга

чева, но восстание подавлено до его приезда. Он лишь кон
воировал плененного Пугачева из Яицкого городка в Сим
бирск.

1 7 7 4 — 1 7 7  5. Служил в Поволжье.
1 7 76, 1-я п о л о в и н а  г ода .  Назначен командиром 

Санкт-Петербургской дивизии (а вскоре — Московской).
1 7 7  6, н о я б р ь .  Послан воевать в Крым.
1 7 7 7  — 1 7 7  9. Командовал Кубанским и Крымским

корпусами.
1 7 8  0, 11 я н в а р я .  Отправлен в Астрахань для

подготовки похода в Персидские ханства.
1 7 8  2, а в г у с т .  Вновь Кубанский корпус.
1 7 8 4 — 1 7 8 5 .  Жил в своих имениях во Владимиро- 

Суздальских землях.
1 785 .  Призван для службы в 1-й Санкт-Петербург

ской дивизии.
1 7 8 6 ,  2 2  с е н т я б р я .  Стал генерал-аншефом.
1 7 8  6, к о н е ц  года .  Вновь на войне против турок 

при главнокомандующем Г. А. Потемкине.
1 7 8 7  — 1 7 9 1 .  Геройски сражается в русско-турец

кой войне. Навсегда вошли в историю его победы при Оча
кове, Фокшанах, Рымнике (отсюда — граф Суворов-Рым- 
никский), Измаиле.

1 7 9 1 ,  м а р т .  Триумфальная встреча в Петербурге; 
назначен подполковником Преображенского полка (полков
ник— сама Екатерина II).

1 7 9 1  — 1 7 9 2 .  Строит укрепления на севере — в 
Финляндии.
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1 7 9 2  — 1 7 9  4. Строит укрепления на юге—в Тама- 
ни и Крыму.

1 7 9 4 — 1 7 9 5. Участвует в Польской кампании.
1 7 9  4, 1 9  н о я б р я .  Становится генерал-фельдмар

шалом.
1 7 9  5, З д е к а б р я .  Торжественная встреча в Петер

бурге; затем снова отправляется в Финляндию.
1 7 9 6. Командует армией на юге России (штаб-квар

тира в Тульчине).
1 7 9  7, б ф е в р а л я .  Павел I отстраняет Суворова от 

службы и ссылает в Кобрин, а затем в Кончанское.
1 7 9 9 ,  6 ф е в р а л я .  По просьбе австрийского и рус

ского императоров соглашается принять командование со
юзными войсками в Северной Италии.

1 7 9 9. Сражается с войсками Наполеона Бонапарта в 
Италии и Швейцарии. Штурм Сен-Готарда и Чертова мо
ста. Становится князем Италийским и генералиссимусом 
всех русских войск.

1 8 0  0, к о н е ц  ма р т а .  Новая опала.
1 8 0  0, 6 мая.  Смерть в Санкт-Петербурге.
1 8 0  0, 1 2 м а я. Похороны в Николо-Благовещенской 

церкви Александро-Невской лавры.
За этим беглым перечнем стоит не только вся жизнь 

талантливого военачальника, но и вся русская история 
второй половины XVIII века, неотделимая от самого име
ни Александра Васильевича Суворова,

*  *  *

Суворов создал военную «Науку побеждать», которая 
жива и поныне и сослужила огромную службу русской ар
мии, в том числе и в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг. Начало ей он положил еще в 1763 — 
1769 гг., командуя Суздальским полком в Новой Ладоге. 
Там на свое иждивение выстроил он училище для солдат
ских детей, сам учил их арифметике и сочинял учебные 
книги. Наблюдения над солдатами, раздумья об «эконом
ном» (минимум потерь при максимальном военном эффек
те) ведении боя привели к появлению своего рода устава 
«Полковое учреждение». В Новой Ладоге впервые трени
ровал он трудные марши, внезапные ночные броски, гла
зомер, быстроту и натиск своих будущих чудо-богатырей. 
Здесь понял простые, казалось бы, истины, которые с тех 
пор иначе как суворовскими и не зовут. Примерно к 
1795 г. «Наука побеждать» (подзаголовок ее особенно ва
жен: «Разговор с солдатами их языком») сформировалась 
как целостное не только военное, но и этическое учение, 
проникнутое стремлением к победе и неустанной заботой
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о тех, кто ее добывает. При жизни Суворова текст «Нау
ки...» не публиковался. Появился он только в 1806 г* 
Приведем без комментариев несколько положений военной 
доктрины Суворова, как входящих в «Науку побеждать», 
так и высказанных в других документах и письмах.

«Тяжело в ученье — легко в походе, легко в ученье — 
тяжело в походе».

«Солдат и в мирное время на войне».
«В обучении экзерциции и прочего наблюдать, чтоб 

поступаемо было без жестокости и торопливости, с подроб
ным растолкованием всех частей особо и с показанием од
ного за другим».

«Меч обнажается со славою только на защиту отече
ства, в руке убийцы или дуэлиста он позорное орудие тру
сости».

«Береги пулю на три дни, а иногда и на целую кам
панию, когда негде взять! Стреляй редко, да метко. Шты
ком коли крепко, пуля обмишулится, а штык не обмишу
лится. Пуля дура, штык молодец. Коли один раз, бросай 
бусурмана со штыка < . . .>  Сабля на шею, отскокни шаг. 
Ударь опять. Коли другого, коли третьего. Богатырь за
колет полдюжины, а я видал и больше. Береги пулю 
в дуле. Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, 
третьему штыком карачун <?...> В атаке не задер
живай».

«Штыки, быстрота, внезапность — вот наши вожди. Не
приятель думает, что за сто, за двести верст; а ты, удво
ив, утроив шаг богатырский, нагрянь на него быстро, вне
запно. Неприятель поет-гуляет, ждет тебя с чистого поля, 
а ты из-за гор крупных, из-за лесов дремучих налети на 
него, как снег на голову; рази, тесни, опрокинь, бей, гони, 
не давай опомниться: кто испуган, тот побежден наполови
ну; у страха глаза большие, один за десятерых покажет
ся. Будь -прозорлив, осторожен, имей цель определен
ную...»

«Что есть глазомер? — вопрошал Суворов, — быстрый 
обзор всех предстоящих предметов для определения числа 
и величины их». И приводил пример: «На войне влезай 
на дерево, как я при Рымнике. Я увидел неприятельский 
лагерь, местоположение и поздравил себя на дереве с по
бедой».

«Наука побеждать» кончается короткими поучениями, 
в сумме составляющими своего рода солдатский кате
хизис: Субординация — послушание.

Экзерциция — обучение.
Дисциплина.
Ордер воинский — порядок воинский.
Чистота.
Здоровье.
Опрятность.
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Бодрость.
Смелость.
Храбрость.
Победа.
Слава, слава, слава.

Полководцы учат сражаться, т. е. убивать, — такова 
ужасная логика войны во все исторические времена. Меж
ду тем Суворов отеческой любовью любил солдата и на
ставлял его, как, храбро сражаясь, уцелеть в бою и в по
ходе. Величайшей радостью было для него нанести внезап
ный удар и, не допустив больших потерь, предотвратить 
кровопролитие. Фельдмаршал требовал, чтобы каждого 
солдата, отличившегося храбростью или каким-либо подви
гом, представляли ему лично. Он обнимал, целовал воина 
и потчевал его из своих рук. За то и солдаты в нем души 
не чаяли, распевая, например, такую песню:

С предводителем таким
Воевать всегда хотим.
За его храбры дела
Закричим ему «ура!»

Ни на кого в целом свете не променяли бы они своего 
фельдмаршала. Рассказывают, что некий генерал, завидо
вавший славе Суворова, попытался как-то «спародировать» 
старика. Подражая голосу и манере Суворова, он закричал 
солдатам: «Здравствуйте ребята, чудо-богатыри, друзья 
мои!» В ответ славное воинство только расхохоталось. Раз
дались голоса: «Чего он к нам привязался?» Суворов был 
истинно неподражаем. Он мог, к примеру, узнать в строю 
солдата, с которым вместе воевал много лет назад, и об
нять его как брата. Никакого покровительства, никакой 
протекции он не признавал. Получив однажды рекоменда
тельное письмо с просьбой вне очереди повысить кого-то 
в чине, ответствовал так: «Осчастливив одного неблагодар
ного, я оскорблю несколько сотен достойнейших и стар
ших. Дорожу уважением к себе в армии».

Наряду с воинскими правилами, часть которых выше 
приведена, создал он и иной устав — устав солдатского здо
ровья. Недаром называют Суворова одним из первых рус
ских гигиенистов. «Болезнь легче предупредить, чем выле
чить», любил он повторять. Вот пункты суворовского «про
филактического» устава: «1. Разуваться, раздеваться (на 
ночлег и отдых); 2. Одежду, обувь просушивать; оные до
вольно были б просторны и вычинены; 3. Потному не са
диться за кашу; 4. Отдыхать на сухом месте; 5. Рубах и 
портянок довольно; 6. Во всем крайняя чистота; 7. Кто 
не поспел за кашу, тому хлеб; 8. Как скоро варево поспе
ло, ту же минуту в пищу; 9. Ленивого лежачку палкой...;
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10. Слабого лежачку — хлыстом; 11. На лихорадку, понос 
и горячку—голод, на цингу—табак; 12. Солдатское сла
бительное— ревень и корень коневого щавелю то же; 
13. Непрестанное движение на досуге, марш, скорый за
ряд, повороты, атака; 14. Кто не блюдет своего здоро
вья— тому палки, морским — линёк, с начальников — стро
же; 15. На голову от росы колпак, на холодную ночь 
плащ; 16. Для чистоты ж баня, купанье, умыванье, ногти 
стричь, волосы чесать; 17. Крайняя чистота ружья, мунди
ра, амуниции, стрелять в мишень; 18. Для здоровья осно
вательные наблюдения три: питье, пища, воздух; 19. Пре
досторожность по климату: капуста, хрен, табак, летние 
травы, ягоды же в свое время, спелые, в умеренности, ко
му здоровы; 20. Медицинские чины от высшего до нижне
го имеют право каждый мне доносить на неберегущих сол
датское здоровье разного звания начальников, кои его на
ставлениям послушны не будут, и в таком случае тот за 
нерадение подвергнется моему взысканию».

Вполне современно звучит его «профилактическое кре
до»: «Причины болезней изыскивать не в лазаретах между 
больными, но между здоровыми и в полках, батальонах, 
ротах и разных отдельных командах, исследовав их пищу, 
питье, строение казарм и землянок, время их построения, 
пространство и тесноту, чистоту, поваренную посуду, все 
содержание, разные изнурения, о чем доносить полковому 
или иному командиру». Госпиталь считал для солдата 
крайней мерой: «Бойся богадельни (так называл он госпи
таль.— В. К.), немецкие лекарственницы, издалека тухлые, 
сплошь бессильны и вредны, русский солдат к ним не при
вык; у вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. 
Солдат дорог, береги здоровье... В богадельне первый 
день — мягкая постель; второй день — французская похлеб
ка; третий день ее братец — домовище (т. е. гроб) к себе 
и тащит. Один умирает, а десять его товарищей хлебают 
смертельный дух». «Я в горести о умерших», неизменно 
говорил он, поверяя состояние войск.

Удивительно ли после этого, что смертность в частях и 
соединениях, руководимых Суворовым, сократилась во мно
го раз по сравнению с той, что была до него. Вдобавок и 
сам он ни на шаг не отступал от собственного устава: по 
утрам окатывался холодною водою, выпарившись в бане, 
бросался в снег. Никогда не носил роскошной собольей 
шубы, подаренной ему Екатериной II — всегда мундир, про
стая куртка, да на холоде — старая, чуть ли не из родитель
ского дома шинель. Однажды после жестокого ранения уго
варивал его кто-то из генералитета съездить полечиться на 
воды. «Помилуй бог! Что тебе вздумалось? Туда посылай 
здоровых, богачей, прихрамывающих игроков, интриганов 
и всякую сволочь. Там пусть они купаются в грязи, а я
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истинно болен. Мне нужна молитва, в деревне изба, баня, 
кашица и квас». Любил, чтобы в избе, которую он зани
мал на привалах и на учениях, всегда была жарко натоп
лена печь. «Что делать? — шутил он. — Ремесло наше та
кое, чтобы быть всегда близ огня, а потому я и здесь от 
него не отвыкаю». Поразительным образом ответил он как- 
то на вопрос военного врача, какой книгой лучше пользо
ваться при лечении воинов: «Читайте Дон Кишота», — ска
зал Суворов.

Под стать его учению о здоровье было и обращение 
Суворова с окружающими. В избе или простой горнице, 
вспоминал адъютант Суворова, сидел обыкновенный ста
рик (лоб Суворова рано избороздили глубокие морщины, 
он выглядел старше своего возраста) в солдатской куртке, 
либо в рубашке. Вы входите к нему без доклада, он под
бегает к вам, обнимает, рассказывает странности, небыли
цы, прыгает, вертится, задает вам вопросы совершенно 
неожиданные. То он вдруг о древних греках заговорит, 
сравнивая их с римлянами, то о Рымнике, то вдруг перей
дет к народным обычаям или пляскам. Беседуя с ним, все 
пуще огня боялись попасть в «немогузнайки». Он в самом 
деле не выносил ответа «не могу знать», так как был уве
рен: по любому вопросу офицер или солдат, подумавши, 
способен вынести собственное суждение. Ответы «не могу 
знать», «не умею доложить», слова п о л а г а ю,  м о ж е т  
б ы т ь ,  м н е  к а ж е т с я  сердили его чрезвычайно. На та
ких людей он, не взирая на чины, обрушивался яростно: 
«проклятая немогузнайка (или по-немецки: шсМЬезИтт!:- 
эа^еп), намёка, догадка, лживка, лукавка, красного- 
ловка, двуличка, вежливка, бестолковка, недомолвка, 
ускромейка». Никому не позволял он «дремать в немогу- 
знайстве». Трусов ненавидел люто и в своем духе создал 
афоризм, над которым стоит подумать: «Трусы всегда же
стокосерды».

В письме воспитаннику и крестнику А. Карачаю Суво
ров, может быть, наиболее полно сформулировал свои во
енно-этические взгляды:

«Достоинства военные суть: отвага для солдата, храб
рость для офицера, мужество для генерала, но оные долж
ны быть руководимы порядком и дисциплиной, управляе
мы неусыпностью и прозорливостью.

Будь чистосердечен с друзьями, умерен в своих нуж
дах и бескорыстен в поведении. Являй истинную ревность 
к службе своему государю, люби истинную славу, отличай 
любочестие от надменности и гордости, приучай сызмаль
ства прощать погрешности других и никогда не прощай их 
самому себе.

Обучай тщательно своих подчиненных и во всем пода
вай им пример. Упражняй непрестанно глаз свой — только
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так станешь великим полководцем. Умей пользоваться по
ложением места. Будь терпелив в трудах военных, не уны
вай от неудач. Умей предупреждать случайные обстоятелы 
ства быстротой. Различай предметы истинные, сомнитель
ные и ложные. Остерегайся безвременной запальчивости. 
Храни в памяти имена великих мужей и подражай им 
с благоразумием в своих военных действиях. Неприятеля 
не презирай, каков бы он ни был. Старайся знать его ору
жие и способ, как оным действует и сражается; знай, в чем 
он силен и в чем слаб. Приучай себя к деятельности неуто
мимой, повелевай счастьем, один миг доставляет победу. 
Счастье покоряй себе быстротою Цезаря, коий и средь бе
ла дня умел своих неприятелей уловлять и окружать и на
падал на них, когда и где хотел. Не упускай пресекать 
неприятелям жизненные припасы, а своему войску учись 
всегда доставлять пропитания вдоволь». Нужно быть сле
пым, чтобы не увидеть в этом развернутую автохаракте
ристику полководца.

Особенно интересно было наблюдать за Суворовым, 
когда диктовал он диспозицию предстоящего сражения, 
взвешивал в уме силы неприятельские и свои, назначал по
зиции войскам, предписывал им, как действовать в той 
или иной обстановке. Сам любил чертить планы располо
жения войск или уж, по крайней мере, поправлял ошибки 
своих генералов. Вполне был прав один из соратников Су
ворова, прошедший с ним 35-летний воинский путь, когда 
сказал о нем: «Он решился быть единственным, ни на ко
го не походить; для сего пробежал он прежде обширное 
поле Истории всех веков; вы видите, с каким вниманием 
читает, слушает, твердит он биографии всех великих му
жей, хвалит примеры их величия; но для своей славы про
кладывает новую, дотоле не известную тропу».

При всем том Суворов был менее всего похож на про
фессионального вояку, способного только к маневрам и 
аллюрам. Военный дипломат он был тончайший и хитрец 
первостатейный, хотя и говорил: «кабинетной политики — 
не знаю». Во время Итальянского похода он творил просто- 
таки чудеса дипломатической изворотливости. «Я видел не
редко,— вспоминает адъютант, — как приходили к нему 
союзные генералы с жалобами или объяснениями по недо
разумениям, столь часто между союзниками возникающим 
и угрожавшим иногда неприятными последствиями, да
же разрывом. Но одно его неожиданно острое слово, шут
ливый какой-нибудь рассказ о постороннем предмете, про
казливые скачки — потушали вдруг пламя раздора в самом 
его начале. Они забывали иногда, зачем приходили».

Совершенно необычным для тех времен было рыцар
ское отношение Суворова к пленным. Всегда предпочитая 
сильного противника («мало славы разбить шарлатана»),
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он требовал «с покорившимися наблюдать полное челове
колюбие». Плененных вражеских генералов принимал у се
бя, как равных, нередко потом отпуская их с миром. С ра
неными офицерами и солдатами, попавшими в плен, по
долгу сочувственно беседовал. Осенью 1799 г. в трудней
шем своем походе, прорываясь через перевал Панике (вы
сота 2404 м) по считавшейся непроходимой снежной тро
пе, он вел с собой, кормил и не давал в обиду тысячу 
французских пленных. Сама мысль избавиться от них «по
казалась бы русскому полководцу кощунственной», — спра
ведливо замечает современный исследователь В. С. Лопа
тин. Болью отзывались в душе Суворова страдания рус
ских солдат, когда они попадали в плен. В ноябре 1799 г, 
он пытался обменять несколько тысяч плененных францу
зов на 300 попавших в плен суворовцев и в конце концов 
добился этого. Уважение Суворова к противнику благотвор
но сказывалось и на русских солдатах. Рассказывают та
кую историю. В сражении при р. Треббии (июнь 1799) 
солдат Митрофанов с товарищем взял в плен трех францу
зов. Они отдали свои кошельки, часы и все, что с собой 
имели. Митрофанов возвратил им деньги. Кто-то из под
бежавших наших солдат хотел было в ярости изрубить 
пленных, но Митрофанов не допустил: «Нет, ребята, я дал 
им пардон. Пусть и француз знает, что русское слово твер
до». Тотчас же Митрофанов был представлен Суворову, и 
на вопрос: «Кто научил тебя добру?» ответил: «Русская 
азбука С, Т * и словесное вашего сиятельства нам поуче
ние: солдат — христианин, а не разбойник». Суворов обнял 
солдата и тут же произвел его в унтеры. «Солдату надле
жит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, бла- 
гочестиву»,— не уставал повторять полководец.

Ненавидел мародерство и сурово наказывал тех, кто 
пытался грабить мирных жителей. Как-то при выходе из 
альпийских ущелий, когда русская армия фактически го
лодала, солдаты схватили и зажарили двух быков. Владе
лец их, крестьянин, обратился с жалобой. Суворов тотчас 
расплатился с ним из собственного кармана.

Уважение к другим народам, независимо от того, союз
ники они или противники в сражении, всегда было в выс
шей степени свойственно Суворову, и это нисколько не про
тиворечило ни его самозабвенной любви к отечеству, ни 
гордым словам Петра I, которые он любил повторять: 
«Природа произвела Россию только одну, она соперницы 
не имеет». Ничего не было для него святее России. «Как 
раб умираю за отечество и как космополит за свет»,— ска
зал он однажды. «Мы не французы, мы русские, я наем
ник»,— заявил он как-то с запальчивостью.

* В азбуке буква С называлась «слово», Т — «твердо».
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* * *

Расскажем в нескольких словах читателю о нелегко 
сложившейся личной жизни Суворова. До 44 лет он не 
был женат. Суворова-старшего это беспокоило и он поды
скал Александру Васильевичу невесту—дочь отставного 
генерала Варвару Ивановну Прозоровскую (1750 — 
1806). Двадцатью годами моложе жениха, статная и кра
сивая, она шла без любви за неказистого, невысокого, су
туловатого, чуть прихрамывающего генерал-поручика. Но 
отец Суворова был хорошо обеспечен, виды на продвиже
ние по службе у Жениха — явные, а состояние Прозоров
ских— прожито. Вероятнее всего, не пылал любовью и же
них. Во всяком случае, он говорил: «Меня родил отец, и 
я должен родить, чтобы отблагодарить отца за рожде
ние»’ 18 декабря 1773 г. состоялась помолвка, 16 янва
ря 1774 г .—свадьба в Москве. Скоро родилась дочь На
талья (1775 — 1844). Варваре Ивановне пришлось нелег
ко— интересовалась она более всего светским обществом, 
а довелось жить то в имении в Полтавской губернии, то 
следовать за суворовской армией с малолетней дочерью. 
«Судьба сулила этой женщине, — писал один из биогра
фов,— быть женой гениального полководца, и она не мо
жет пройти незамеченной. Она, как Екатерина при Петре, 
светила не собственным светом, но заимствованным от ве
ликого человека, которого она была спутницей. Своего жре
бия она не поняла и не умела им воспользоваться, в значи
тельной степени по своей вине, а таких людей нельзя 
оправдывать, их можно только прощать». Долго ли, корот
ко ли, уже в 1777 г. из-за измены жены Суворовы разъ
ехались. Варвара Ивановна увезла Наташу-Суворочку 
в Москву. Суворов не прощал предательства — ни в бою, 
ни в мирной жизни. Был, правда, короткий период прими
рения супругов в 1780-х годах, кончившийся новой изме
ной. Младшего сына Аркадия (1784 — 1811) фельдмар
шал долго своим не признавал, и только в конце жизни 
поверил в свою с ним родственную связь. Суворов совер
шил «разделку по приданому» и забрал у Варвары Ива
новны дочь. 31 декабря 1779 г. посланный Екатери
ной II офицер взял маленькую Наташу от матери и отвез 
в Петербургский Смольный институт. Впоследствии ей да
же не было разрешено переписываться с матерью. Сло
вом, только в собственной семье не удалось Суворову про
вести в жизнь любимый афоризм— «счастлив тот, кто по
велевает счастьем».

Дочь он нежно любил и даже сказал однажды: «Смерть 
моя для Отечества, жизнь моя для Наташи». Он посылал 
ей ласковые письма, страдая душой от того, что матери 
она фактически лишилась, отец от нее далече, и живет На-
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таша среди чужих людей. 3 ноября 1789 г. он писал, ей 
с театра русско-турецкой войны: «Что хорошего, душа моя 
сестрица? (так отец часто называл Суворочку.— В. К.). 
Мне очень тошно, а уж от тебя не помню, когда писем не 
видал. Мне теперь досуг, я бы их читать стал. Знаешь, 
что ты мне мила; полетел бы в Смольный на тебя посмот
реть, да крыльев нет. Куда, право, какая. Еще тебя ждать 
16 месяцев, а там пойдешь домой. А как же долго! Нет, 
уже не долго. Привози сама гостинцу, я для тебя сделаю 
бал». В другом письме, из-под стен Измаила, он настав
лял ее: «Сберегай в себе природную невинность, покамест 
не закончится твое учение». А о себе сообщал: «Смелым 
шагом приближаюсь к могиле, совесть моя не запятнана. 
Мне шестьдесят лет, тело мое изувечено ранами, но гос
подь дарует мне жизнь для блага государства... Вот сколь
ко разглагольствований, несравненная моя Суворочка». 
Дочь надеялась, что он сможет быть на выпускном акте 
Смольного института: «Прошу вас, дражайший батюшка, 
поскорее ко мне приехать для того, что наш выпуск будет 
15 февраля 1791 года». Он опоздал на несколько дней, не 
успев повидать дочь в белом праздничном наряде. Наталья 
Александровна Суворова закончила успешно курс Смоль
ного института. Но к отцу, как мечтал он, ей поехать не 
довелось. Екатерина И, думая, что делает для Суворова 
великое благодеяние, призвала его дочь фрейлиной во дво
рец, положив ей жалованье 600 рублей в год. Однако ста
рый воин отнесся к этому как к великому несчастью: он
то хорошо представлял себе всю мерзость нравов екате
рининского двора. Сравнивая судьбу дочери с заключени
ем в Бастилию, он страшился за нее. «Наташа правит мо
ей судьбою,—говорил он. — Скорее замуж, дотоле левая 
моя сторона вскрыта».

Суворов был убежден, что пока Наташа фрейлина, 
враги его и завистники могут подстроить любую каверзу. 
Ему все же удалось забрать дочь из дворца и поселить под 
присмотром ее тетки, своей родной сестры. После доволь- 
но длительного перебора женихов (многие хотели пород
ниться с Суворовым) Наташа вышла замуж за брата ека
терининского фаворита, Н. А. Зубова. Это тот самый Зу
бов, который нанес удар табакеркой Павлу I в 1801 г. 
Обручение Суворочки происходило в Таврическом дворце, 
свадебный обряд состоялся 29 апреля 1795 г. У нее бы
ло шестеро детей, и первому внуку успел еще порадовать
ся Суворов. Воспитание сына Аркадия фельдмаршал тоже 
доверил старшей дочери. Когда в 1797 г. Суворова по
стигла опала, Наташа тотчас написала ему в Кончанское: 
«Все, что скажет сердце мое, молить о продолжении дней 
Ваших при спокойствии душевном. Мы здоровы с братом 
и сыном, просим благословения вашего... Желание мое
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непременное — скорее вас видеть...» Очень скоро она 
приехала и разделяла заточение отца несколько месяцев... 
По завещанию отца ей достались все деревни, приобретен
ные им за годы службы — около 1500 душ крепостных. 
После смерти мужа Н. А. Суворова жила в Москве. Суще
ствует предание, что во время Отечественной войны 1812 
года, выезжая из столицы, она повстречала французский 
патруль. Узнав, что перед ними дочь великого Суворова, 
ее беспрепятственно пропустили.

*  * *

Суворов как-то сказал: «Если б я не был полководцем, 
я стал бы писателем». Истинно так. Уже «Наука побеж
дать» и письма его говорят о безошибочном чувстве рус
ского языка, прежде всего народной речи, о способности 
изъясняться лаконично, четко, о меткой образности срав
нений. По воспоминаниям современников, в том числе 
П. И. Багратиона, настоящими шедеврами ораторского ис
кусства были многие речи Суворова. Но Александр Ва
сильевич «грешил» и стихами (чаще всего в письмах). 
Исследователи его жизни и трудов отыскали 29 стихотво
рений— русских, немецких, французских. Иной раз они 
выглядят краткими, словно донесения. Например, главно
командующему П. А. Румянцеву он сообщает:

Слава Богу, слава вам!
Туртукай взят, я там.

Не чужд был сатиры. Находясь в размолвке с всесиль
ным Г, А. Потемкиным, «выстрелил» в него эпиграммой:

Одной рукой он в шахматы играет,
Другой рукою он народы покоряет,
Одной ногой разит он друга и врага,
Другою топчет он вселенны берега.

Трогательны, полны любви и юмора его стихотворные 
обращения к дочери. Иногда это нечто вроде повседневной 
хроники:

Нам дали небеса 
Двадцать четыре часа.
Потачки не даю моей судьбине,
А жертвую оным моей монархине 
И чтобы окончить вдруг,
Сплю и ем, когда досуг.

В других — отеческие советы. Отдавая предпочтение одно
му из ее женихов, он увещевает, но, боже упаси, не на
стаивает:
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Для дочери отец на свете всех святей,
Для сердца же ее любезней и милей.
Дать руку для отца, жить с мужем поневоле,—
И графска дочь — ничто, ее крестьянка боле!
Что может в старости отцу утехой быть? — 
Печальный вздох детей? Иль им в веселье жить?
Все в свете пустяки — богатства, честь и слава:
Где нет согласия, там смертная отрава,
Где ж царствует любовь, там тысячи отрад,
И нищий мнит в любви, что он, как Крез, богат.

Надо сказать, что стихи для конца XVIII столетия совер
шенно профессиональны. И к тому же несут на себе от
печаток неповторимой личности автора — удивительно ум
ного и доброго человека, несмотря на его суровую профес
сию. За кажущейся его суровостью и за действительной 
непреклонностью, за всеми его обросшими слухами чуда
чествами скрывалось нежное сердце. Недаром, как счита
ют литературоведы, Л. Н. Толстой придал некоторые чер
ты личности Суворова любимому своему герою — старому 
князю Николаю Андреевичу Болконскому.

*  * *

Пока жива была Екатерина II, Суворов в общем был 
ценим, а порою, по докладам Потемкина, и обласкан, не
смотря на случавшиеся иногда обиды и неудовольствия. 
Так, в 1789 г. после Рымника получил он «Георгия» 
1-й степени, став шестым кавалером этого ордена в Рос
сии. По этому случаю монархиня ему писала: «Особливое 
усердие, которым долговременная служба Ваша была со
провождаема, радение и точность в исполнении предполо
жений главного начальства, неутомимость в трудах, пред
приимчивость, превосходное искусство и отличное мужест
во во всяком случае, наипаче же при атаке многочислен- 
ных турецких сил, верховным визирем предводимых, 
в 11-й день сентября на реке Рымнике оказанное, где вы 
с войсками нашими... совершенную над неприятелем одер
жали победу, приобретают Вам особливое Наше монаршее 
благоволение. В изъяснение оного Мы, на основании уста
новления о военном ордене Нашем Святого Великомучени
ка и Победоносца Георгия, пожаловали Вас кавалером того 
ордена Большого креста Первого класса, которого знаки 
при сем доставляя, повелеваем Вам возложить на себя». 
В 1795 г. Екатерина II пожаловала Суворову большое бо
гатое имение Кобрин. Тогда же она распорядилась уст
роить полководцу торжественную встречу в Петербурге. 
За ним был выслан в Стрельну «придворный экипаж». 
«В Таврическом дворце, — рассказывает современный ком
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ментатор писем Суворова В. С. Лопатин, — для него были 
отведены покои, убранные согласно его вкусам: завешены 
зеркала (он их терпеть не мог.— В. К.), в гранитной ва
зе— ледяная вода, вместо постели — охапка сена...» 3 де
кабря 1795 г. Суворов прибыл в столицу и в тот же ве
чер был принят императрицей.

Одна_ко с 6 ноября 1796 г., когда Екатерину II сме
нил на престоле Павел I, всё перевернулось и в судьбе 
Суворова. Не говоря уж о том, что всё матушкино новый 
царь старался переменить, всех ее любимцев устранить, 
Суворов не подходил ему и по самой сути своих воззре
ний. Менее всего Александра Васильевича занимала по
казная, внешняя форма и муштра в армии, более всего — 
самая суть взаимоотношений с офицерами и с солдатами. 
А тут для солдат вводились длинные неудобные мундиры 
с фалдами, узкие панталоны, низкие треугольные шляпы, 
башмаки с чулками, штиблеты (гетры. — В. К.) черного сук
на. Солдат должен был думать не о воинском умении, а о 
том, как напудрить голову, заплести косу и сделать букли. 
Павловские «прусскообразные» установления казались 
Суворову вздором. Старый полководец заведомо не мог 
ужиться с молодым царем. В целом правдиво (хоть, разу
меется, и поверхностно) отражена ситуация в поэме Кон
стантина Симонова «Суворов»:

...Да где ж Россия?
Где настоящие полки,
Подчас раздетые, босые,
Полмира бравшие в штыки?
Фанагорийцы, гренадеры,
Суворовцы? Да вот они —
Им дали прусские манеры 
И непотребные штаны;
Им гатчинцы даны в капралы,

'Их отучили воевать,
Им старого их генерала 
Приказано не узнавать.
Но сквозь их косы, букли, пудру 
Он сам их узнаёт. И — врешь! —
Еще придет такое утро,
Когда он станет вновь хорош.
И, наплевав на все доносы,
В походе в первый день войны 
Рассыплет пудру, срежет косы 
И перешить велит штаны.

6 февраля 1797 г. Суворов (формально — по собствен
ному прошению) был отставлен от службы. В апреле он 
уехал в Кобрин еще вольным человеком с несколькими 
преданными ему офицерами, а 5 мая по доносу арестован
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и под конвоем доставлен в село Кончанское Новгородской 
губернии. К нему был приставлен особый чиновник для 
надзора. Письма перехватывались, гости не допускались. 
Только Наташа с братом и сыном, как уже говорилось, по
лучила разрешение некоторое время прожить в Кончан
ском. Нет худа без добра: назначенный следить за Суво
ровым коллежский советник Трефолев свою службу испол
нял ревностно и оставил потомкам немало любопытных 
сведений. 22 сентября 1797 г. он, например, доносил: 
«Графа нашел в возможном по летам его здоровье. 
Ежедневные упражнения его • суть следующие: встает до 
света часа за два; напившись чаю, обмывается холодной 
водою, по рассвете ходит в церковь к заутрене, и, не вы
ходя, слушает обедню, сам поет и читает; опять обмыва
ется, обедает в 7 часов, ложится спать, обмывается, слу
жит вечерню, умывается три раза и ложится спать. Ско
ромного не ест, но весь день бывает один и по большей 
части без рубашки, разговаривая с людьми. Одежда 
его в будни — канифасный камзольчик, одна нога в са
поге, другая в туфле. В высокоторжественные дни — 
фельдмаршальский без шитья мундир и ордена; в во
скресные и праздничные дни — военная егерьская куртка 
и каска...»

Какой, должно быть, странной и чуждой казалась эта 
жизнь Суворову, пятьдесят лет проведшему в боях и похо
дах, промывавшему раны свои морской водою и русской 
водкой, перевязывавшему их под пулями, ездившему пе
ред войском сотни верст верхом. В поэтическом переос
мыслении К. Симонова суворовский быт в Кончанском 
выглядит так:

Господский дом в селе Кончанском 
С обеда погружен во тьму.
Везде лампадки, как в мещанском 
Добропорядочном дому.
Хозяин экономит свечи,
Он скуповат по мелочам,
Когда не спится, возле печи 
Он греться любит по ночам, 
Бывает, примостив лучину,
В одном шлафроке, босиком,
Сев по-турецки на овчину,
Играет в шашки с денщиком: 
«Опять ты, Прошка, пересилишь, 
Опять мне в дамках не бывать...» 
«Тут нужен ум, Лексан Василия, 
Ведь это вам не воевать.
Ну проигрались, что за горе?
Вам нынче в шашки не с руки,
По нонешним годам в фаворе 
Те, кто умеют в поддавки...»
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Андрей Тимофеевич Болотов (его мемуары и очерк о нем 
читатель найдет после «Анекдотов о Суворове») так опи
сывает дальнейшую судьбу фельдмаршала: «В этом-то 
незначительном усадьбище Кончанском, среди болот и ле
сов, два государя двух огромных империй отыскали в
1799 г. того великого Мастера в забытом маленьком ста
ричке, который тотчас убавил пары гордой французской 
Директории, перекоротил ярых ее республиканцев и в ужас 
привел великого Наполеона». Так точно и было: 9 февра
ля 1799 г. по просьбе императора австрийского Франца II 
я российского Павла I Суворов приехал в Петербург и 
после долгих уговоров убыл в Вену. Здесь получил он чин 
фельдмаршала австрийской армии и стал главнокомандую
щим всеми союзными войсками. Надо сказать, что еще 
в Кончанском, предвидя возможный ход событий, он соста
вил план кампании против Франции. В апреле — мае план 
был осуществлен. Суворов нанес сокрушающие, неожидан
ные удары наполеоновским войскам, освободив итальян
ские земли. Совершив небывалый в истории переход через 
Альпы в Швейцарию (о штурме Сен-Готарда и Чертова 
моста знают теперь и школьники), он вывел русские вой
ска, предательски брошенные союзниками, из окружения и 
в который уже раз прославил свое имя и русское оружие. 
Фридрих Энгельс назвал этот подвиг суворовских чудо-бо
гатырей «самым выдающимся из всех совершенных до то
го времени альпийских переходов» *.

Дальнейшие планы Суворова были определены четко: 
«Мой учитель Юлий Цезарь, — писал он,—говорит, что 
тот не сделал ничего, кто не кончил дела полностью. 
Италия — это прелюдия. Идти до Геркулесовых столпов. 
Уже из Турина я намеревался идти через Гренобль в Ли
он, а оттуда до Парижа...» Но Павел I решил иначе: рус
ские войска были отозваны на родину. Придравшись к ка
кой-то совершеннейшей мелочи, император в начале
1800 г. вновь подверг немилости генералиссимуса всех 
российских войск.

6 мая 1800 г. во 2-м часу пополудни в Петербурге 
умер Александр Васильевич Суворов. На могиле в Алек- 
сандро-Невской лавре, по завещанию его, выбита надпись 
из трех слов: «Здесь лежит Суворов».

Суворов ушел из жизни уже при Пушкине. Пусть не 
покажется случайным это сопоставление: как Пушкин оли
цетворял собою для нашего Отечества начало века XIX. 
так Суворов с его независимостью, огромным военным и 
человеческим талантом был живым воплощением второй 
половины русского XVIII века. Поэтому с рассказа о нем 
и начинается мемуарный сборник.

* Ма р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Собр. соч. Изд. 2. Т. 13, с. 243.
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ГЕНЕРАЛИССИМУС КНЯЗЬ А. В. СУВОРОВ В АНЕКДОТАХ 
И РАССКАЗАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Однажды к <В . И .>  Суворову приехал знаменитый 
Ганнибал, питомец Петра Великого. Василий Иванович, бе
седуя с ним, пожаловался между прочим на своего одиннад
цатилетнего сына, рассказав о его занятиях и причудах 
(так он называл страсть его к военному делу). Ганнибал 
захотел лично поговорить с мальчиком, отправился в его 
комнату и застал будущего героя за книгами и чертежами 
военных планов. Убедившись из разговора с ним в боль
ших знаниях мальчика и еще в большей любви его к заня
тиям военными науками, он обнял его и сказал:

— Если бы жив был батюшка наш, царь Петр Алек
сеевич, он поцеловал бы тебя в голову и порадовался бы 
на тебя!

Придя же к отцу Суворова, сказал ему, улыбаясь:
— Оставь, брат, Василий Иванович, сына своего с его 

гостями, — он пойдет подальше нас с тобою.

Будучи в Петергофе на карауле, Суворов стоял на часах 
у Монплезира. Императрица Елизавета Петровна проходи
ла мимо. Суворов отдал ей честь. Государыня почему-то 
обратила на него внимание и спросила, как его зовут. Уз
нав, что он сын генерал-поручика Василия Ивановича Су
ворова, который был ей лично известен, она вынула сереб
ряный рубль и хотела дать его молодому Суворову. Но тот 
отказался принять, сказав:

— Всемилостивейшая государыня! закон запрещает 
солдату принимать деньги на часах!

— Ай, молодец! — сказала государыня, — ты знаешь 
службу, — потрепала его по щеке и пожаловала поцеловать 
свою руку.—Я положу рубль здесь, на земле, — прибави
ла она, — как сменишься, так возьми.

Рубль или крестовик этот Суворов хранил всю свою 
жизнь.

Когда русские войска осадили Вальберг*, на помощь 
городу был послан Платен, имевший приказ от короля тре
вожить осадный русский корпус. Чтобы затруднить ему 
поход, Суворов поскакал ему навстречу с сотнею казаков. 
В одну ночь он проскакал 40 верст и был вблизи неприя
теля. Подъехали к реке.

— Вперед!—крикнул Суворов и сам первый бросился 
в воду, казаки за ним и вплавь переправились через реку. 
Проскакав немного, они увидели г. Ландсберг.
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— Город наш! Ура! Нападем! — сказал он.
— В городе прусские гусары, — возразили ему.
— Помилуй бог, как это хорошо! их-то мы и ищем,
— Не прикажете ли узнать, сколько их?
— Зачем? Мы пришли их бить, а не считать.

В 1787 г. Екатерина II предприняла путешествие на 
юг России. < . . .>

В Кременчуге императрица осталась весьма довольною 
и осмотром города и маневрами, произведенными Суворо
вым. Милости ее щедро лились на всех. Наградив уже до
вольно многих, юна обратилась к Суворову:

— Александр Васильевич! не имеешь ли и ты до 
меня какой-либо просьбы?

Суворов вдруг повалился ей в ноги и говорит:
— Матушка-царица! Хозяин покою не дает: задолжал 

я ему.
— Много ли? — спросила Екатерина.
— Три с полтиной, матушка-царица!
Екатерина с улыбкою сделала распоряжение об уплате, 

а Суворов, поднимаясь с полу, с облегчением вздохнул 
и произнес:

— Спасибо матушке! выручила меня, а то совсем про
мотался.

«За день или за два до штурма2 <И змаила>, — расска
зывает А. П. Ермолов, — Суворов во время обеда велел ка
заку выпустить из-под полы орла; тот взлетел, но, ударив
шись о невысокий верх палатки, упал на стол.

— Это, господа, значит,—говорил Суворов присут
ствующим,— что Измаил падет».

Вспоминая однажды о штурме Праги 3. Суворов про
сил рассказать о нем одного старого, отличившегося в этом 
деле подполковника.

— Не умею, — начал тот, — пересказать всего, что я 
там видел, да и сочтут за басню. Помню только и не забу
ду, что когда получено было известие, что неприятель вы
бит из всех ретраншементов4, что все батареи заняты 
нашими войсками и что самая Прага взята и очищена от 
неприятеля,—то вы, ваше сиятельство, приказали разбить 
малый шатер на окопах и легли на постланной соломе от
дыхать. Я тут был на карауле и видел, как все войско
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не шевельнулось. Один другому лишь на ухо шептал: «По
моги бог отдохнуть нашему отцу-спасителю; он не спит, 
когда мы спим; не ест, когда нас потчует, и еще в жизнь 
свою ни одного дела не проспал». — Это не любовь, а 
страсть.—Грешен я, ваше сиятельство, позавидовал Суво
рову.

Суворов бросился его целовать и сказал:
— А я стыжусь и не прощаю себе, что позабыл имя 

достойного служивого.

При получении фельдмаршальского жезла, Суворов ве
лел отнести его в церковь для освящения, а сам, в одной 
куртке расставил девять стульев 5 и стал перепрыгивать 
через них, приговаривая: «А таки перескочил».— «А таки 
перескочил!». — «Салтыков позади». — «Долгорукий поза
ди!»— и так всех девять старейших его генералов (двух 
Салтыковых, Долгорукого, Эльмпта, Прозоровского, 
Мусина-Пушкина, Каменского и Каховского), а когда пере
прыгнул чрез последний стул, перекрестился и про
изнес:

— Помилуй бог матушку-царицу! Милостива ко мне 
старику!

Затем облекся в фельдмаршальскую форму и пошел 
в церковь.

Пробыв в Варшаве до ноября 1795 г., Суворов отпра
вился в Петербург, и его проезд был настоящим торже
ством. < ...>

На втором или третьем ночлеге по выезде из Варшавы, 
в какой-то деревеньке, ехавший впереди Суворова его 
адъютант Тищенко приготовил для него теплую хату, но 
не догадался осмотреть в ней запечье, где спала глухая 
старуха. Когда приехал Суворов, то, по своему обыкнове
нию, разделся донага, окатился холодною водой и, чтобы 
расправить одеревеневшие от долгого сидения члены, стал 
прыгать по хате, напевая по-арабски разные изречения из 
корана. В это время проснулась старуха, выглянула из за
печья, приняла Суворова за черта и закричала во весь 
голос:

— Ратуйте, с нами небесная сила!
Перепугался и Суворов от этого внезапного вопля и 

также стал кричать. Сбежался народ, и старуху вывели по
лумертвую от ужаса.

В Гродне готовил Суворову торжественную встречу 
князь Н. В. Репнин, ожидая его пред заставой с почетным
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рапортом. Узнав об этом, Суворов уселся в кибитку, ве
лел закрыть себя рогожей и с поваром на козлах проска
кал мимо кн. Репнина. Между тем дормез 6, в котором он 
ехал до того, еще не появлялся, и когда он поравнялся с 
ожидавшими фельдмаршала кн. Горчаковым и кн. Репни
ным, то последние, конечно, нашли его пустым и были 
еще более удивлены, когда узнали, что фельдмаршал толь
ко что проскакал мимо них в кибитке, покрытой рогожей.

В Стрельне ожидала Суворова присланная государы
ней парадная придворная карета. Облекшись в фельдмар
шальский мундир, со всеми орденами, Суворов совершил 
весь переезд до Петербурга 4 января 1796 г., при 
20° морозе, в одном мундире и с открытою головою. Со- 
путники его, генералы Исленьев, Арсеньев и другие, поне
воле следовали его примеру и, конечно, подъехали к Зим
нему дворцу полузамерзшими.

Императрица очаровала Суворова своим ласковым 
приемом, подарила ему богатую табакерку с изображением 
Александра Македонского, сказав, что «никому не прили
чен более вас портрет вашего тезки — вы велики, как и 
он»,— и отвела ему для житья Таврический дворец. При 
этом императрицею велено было заранее разузнать все 
привычки фельдмаршала и сообразно с ними устроить его 
домашний обиход.

Приехав в Таврический дворец, Суворов быстро пробе
жал по комнатам, вплоть до спальни, где уже готова была 
пышная постель из душистого сена и ярко горел камин; 
в соседней комнате стояла гранитная ваза, наполненная 
невскою водою, с серебряным тазом и ковшом для окачи
вания.

На другой же день начались к нему визиты почти всех 
высокопоставленных лиц, его друзей и завистников, и с 
последними-то он выкидывал разные штуки.

Раз за столом,—рассказывает А. Столыпин, — раскла
дывал я горячее, фельдмаршал спросил: «Чей это эки
паж?»— Я взглянул в окно и доложил — графа Остермана! 
Фельдмаршал выскочил из-за стола, быстро побежал на 
крыльцо, и едва только лакей Остермана успел открыть 
дверцу кареты, как он вскочил в нее, поблагодарил Остер
мана за сделанную честь и, поговорив несколько минут, 
распростился.

В другой раз, при появлении в столовую графа Безбо
родко, Суворов, не вставая из-за стола, велел ему подать 
стул возле себя и сказал:

— Вам, граф Александр Андреевич, еще рано ку
шать, прошу посидеть!
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Безбородко, поговорив с четверть часа, откланялся, 
а фельдмаршал по-прежнему оставался сидеть в столовой 
за каким-то постным блюдом.

Приехал к нему с визитом и Платон Зубов; Суворов 
принял его в дверях своей спальни в одном нижнем белье 
и объяснил присутствующему при этом Г. Р. Державину 
причину своего поступка словами: vice versa *. Когда 
после приема у императрицы Суворов явился к Зубову, то 
тот встретил его не в полной парадной форме, а в обыкно
венном повседневном костюме, что причудливым фельд
маршалом было принято за пренебрежение.

Бывая на собраниях в Зимнем дворце, Суворов не ску
пился на насмешки и разные выходки.

— Однажды в Петербурге на бале, — рассказывал он 
сам впоследствии, — в 8 часов вечера императрица изволи
ла меня спросить:

— Чем потчевать такого гостя дорогого?
— Благослови, царица, водочкой!—отвечал я.
— Fi donc! ** Что скажут красавицы фрейлины, ко

торые с вами будут говорить?
— Они, матушка, почувствуют, что с ними говорит 

солдат.

Когда Суворову замечали, что его причуды неуместны 
и что тем нарушается военная дисциплина, он отвечал: 

— Мне поздно переменяться. Доложите императору, 
что матушка его Екатерина тридцать лет терпела мои при
чуды, и я шалил под Рымником 7 и под Варшавою, а для 
новой дисциплины я слишком стар!

6-го февраля был дан высочайший приказ, отставляв
ший Суворова от службы 8 < ...>

Вскоре после отставки, фельдъегерь привез пакет от 
императора. Суворов был в бане; фельдъегерь потребовал, 
чтобы его немедленно допустили к нему. Доложили об 
этом Суворову, и он приказал его ввести. Когда фельдъ
егерь вошел в жарко натопленную баню, Суворов, парив
шийся на полке, спросил его, на чье имя и от кого приве
зен пакет. Фельдъегерь ответил: «От государя к фельд
маршалу Суворову».

— Фельдмаршал находится обыкновенно при армии, 
а я в деревне, — ответил Суворов,—и пакет не ко мне.

*Наоборот (лат.).
** Фу! (ф р .)
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Фельдъегерь с непринятым пакетом так и вернулся 
назад.

— Трех смелых человек знал я на свете,—сказал раз 
Суворов Ростопчину, и на вопрос последнего— «кого имен
но?» — прибавил:

— Курций, Яков Долгорукий9 да староста Антон. 
Один бесстрашно бросился в пропасть, другой не боялся 
говорить царю правду, а третий ходил на медведя.

В Линдау Суворов получил приказ императора вер
нуться в Россию 10. К удивлению всех, он казался весе
лым, несмотря на незаконченную кампанию, и немедленно 
же выступил в поход, делая значительные остановки в го
родах Аугсбурге, Регенсбурге, Нейтитчине, где умер и по
хоронен Лаудон, и Праге. Осматривая в Нейтитчине па 
гробнице Лаудона длинную латинскую надпись, Суворов 
сказал!

— К чему такая длинная надпись? Завещаю на моей 
гробнице написать только три слова: « З д е с ь  л е ж и т  

• С у в о р о в »  и .
В Праге Суворов прожил почти все святки, много весе

лился, устраивая и принимая участие во всех святочных 
играх, приглашая к себе многочисленных гостей и сам 
охотно посещая других. Сюда, между прочим, высоко 
чтивший Суворова курфюрст саксонский прислал к нему 
своего живописца, знаменитого Шмидта, для снятия порт
рета, который должен был украшать Дрезденский музей. 
Узнав об этом, Суворов сказал своему секретарю:

— Зачем изволит беспокоиться его .светлость; откажи 
ему и скажи, что я мальчишка.

Пораженный этими словами, последний воскликнул:
— Судить, кто вы, не ваше дело; предоставьте это 

Европе. Ужели вы заставите художника сказать вам, что 
сказано было Монтескье, отказавшемуся также от портре
та: разве в отказе этом менее гордости?

Суворов запрыгал, поставил посредине комнаты стул 
и велел ввести живописца. Едва только показался в две
рях убеленный сединами маститый старец, как Суворов 
тотчас обнял его и поцеловал, затем, отскочив от него, 
сказал по-немецки следующую речь:

— Его светлость, курфюрст, желает иметь мой порт
рет. Ваша кисть изобразит черты лица моего: они видны, 
но внутреннее человечество мое сокрыто. Итак, скажу вам, 
любезный господин Шмидт, что я проливал кровь ручьями. 
Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего, во всю мою жизнь
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никого не сделал несчастным; ни одного приговора на 
смертную казнь не подписал; ни одно насекомое не погиб
ло от моей руки. Был мал, был велик (и при этом вско
чил на стул); при приливе и отливе счастия уповал на бо
га и был непоколебим (тут он сел на стул), как и теперь.

Шмидт тотчас же любуясь на неподвижно сидевшего 
Суворова, взялся за кисть.

Окончив работу, художник показал портрет Суворову; 
но он, едва взглянув на него, сказал:

— Полезны ли были вам мои психологические рас
суждения о самом себе?

— Очень, — отвечал тот, — для начертания характеров 
пригодно все, даже мелочи... Я не Рубенс! Но он бы в пер
вый раз позавидовал моему счастию!

За несколько дней до смерти Суворова Павел I при
слал узнать о состоянии здоровья фельдмаршала графа 
Кутайсова. Вот как рассказывает об этом свидании Греч.

Когда Суворову доложили о прибытии графа Кутайсо
ва, он сказал: «Просите». Кутайсов подошел к постели 
больного в красном мальтийском мундире, с голубою лен
тою через плечо.

— Кто вы, сударь? — спросил у него Суворов.
— Граф Кутайсов.
— Граф Кутайсов? Кутайсов? Не слыхал. Есть граф 

Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутай- 
сове я не слыхал. Да что вы такое по службе?

— Обершталмейстер.
— Прежде чем были?
— Оберегермейстером.
— А прежде?
Кутайсов запнулся.
— Да говорите же!
— Камердинером.
— То есть вы чесали и брили своего господина.
— То... точно так-с.
— Прошка!—закричал Суворов,—поди сюда, вот по

смотри на этого господина в красном мундире с голубою 
лентою. Он был такой же холоп, как и ты, да он турка, так 
он и не пьяница. Вот видишь, куда залетел! И к Суворову 
его посылают. А ты вечно пьян, и толку из тебя не будет. 
Возьми с него пример, и ты будешь большим барином.

Кутайсов доложил государю, что Суворов в беспамят
стве и без умолку бредит.
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Однажды в итальянскую кампанию 12 Суворов спросил 
австрийского генерал-лейтенанта Крейца:

— Как вы думаете, господин генерал, о моих штыках?
— Превосходство их доказано на деле. Вы теперь 

у нас в военном искусстве законодатель; но боюсь, чтобы 
враги наши, вашими штыками битые, не научились обра
щать их против учителя, — ответил тот.

— Жалок,—сказал на это Суворов,—тот полководец, 
у которого в голове кет запасу. Я раскрою им новую исто
рию войны.

— Теперь вижу,—произнес Крейц, — что если Апел
лес превзошел всех своих соперников в искусстве живопи
си 13, то почему и в нашем военном деле не быть Апелле
су? Но удивляюсь не менее, как вы умеете электризовать 
каждое войско?

— Безделица, — говорит Суворов, — помни, что ты 
человек, что подчиненные твои также люди и твоя братия. 
Люби солдата, и он будет любить тебя. Вот вся тайна. Так 
с горстию воинов побеждал я многочисленные армии, в ко
торых не было воинов. — И затем через несколько мгнове
ний воскликнул:

— Ах! Я позабыл вам еще сказать: будь своему сло
ву не господин, а раб. Никогда я не лгал. Под Измаилом 
послал я сказать паше, что возьму его крепость; я уверил 
Екатерину Великую, что Варшава будет наша; я обещал 
быть на Треббии Аннибалом 14.

В 1789 г. Суворов на пути из Молдавии в Петербург 
приехал в Киев в простой, покрытой рогожею кибитке, под 
именем передового своего адъютанта. Остановись на поч
товом дворе, он пошел оттуда пешком к бывшему в то вре
мя киевским губернатором С. Е. Ширкову, старинному 
своему приятелю. Тот чрезвычайно обрадовался приезду 
знаменитого полководца и тотчас же известил генерал-гу
бернатора Кречетникова. Между тем Суворов незаметно 
вышел из комнаты, пробрался к станционному дому и улег
ся спать в избе ямщика, подложив под голову хомут и по
крывшись плащом.

Начались розыски Суворова, и только через час адъю
танту Ширкова Чевкину удалось набресть на убежище Су
ворова. Подойдя к станционному дому, он узнал от смот
рителя, что к нему приехал адъютант Суворова с одним 
старым сержантом, и что адъютант пошел ужинать в трак
тир, а старый сержант спит в избе ямщика. Чевкин вошел 
в избу и, как много раз видевший Суворова, сразу же уз
нал его в мнимом сержанте, но, не смея будить, сел возле 
него и стал ждать пробуждения. Вскоре Суворов поворотил
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ся с боку на бок и открыл глаза. Тогда Чевкин, вытянув
шись перед ним, сказал:

— Ваше сиятельство...
Но Суворов ничего не ответил и зажмурил глаза, как 

спящий. Снова стал ожидать Чевкин, и только через пол
часа Суворов проснулся и спросил:

— Что нужно?
— Михаил Никитич, здешний генерал-гебурнатор, 

прислал экипаж и просит ваше сиятельство пожаловать к 
нему отужинать.

— Помилуй бог, как я хорошо уснул! Для чего вы по
мешали мне выспаться.

Чевкин извинился и не без труда уговорил Суворова 
посетить генерал-губернатора.

— Ну, делать нечего, пойдем к нему,— сказал, нако
нец, Суворов.

— Зачем же идти, ваше сиятельство: прислан экипаж.
— А для чего экипаж? У меня ноги есть. Пойдем!
А между тем на улицах грязь была невозможная, и по

ней шел Суворов до самых триумфальных ворот, где, на
конец, Чевкин упросил его сесть в экипаж.

Во время того же переезда Суворов остановился в Ко
зельске, чтобы переменить лошадей. В двенадцати верстах 
от города стоял рязанский карабинерный полк в с. Андрю
шах, чрез которое надобно было проезжать и в котором 
квартировал полковник Львов. Случилось так, что приезд 
Суворова совпал с днем рождения полковника, по случаю 
которого он давал обед всем штаб- и обер-офицерам. Для 
встречи Суворова был послан эскадрон, а для подачи зна
ка, когда он будет въезжать, поставили унтер-офицера. 
Но Львову захотелось встретить Суворова, не доезжая се
ла, и он выехал к нему навстречу верхом со всеми своими 
офицерами. Дорога была грязная. Отъехав немного, один 
из штаб-офицеров, Тимофеев, служивший много лет при 
Суворове, увидел, что тот идет к селу пешком в синем 
плаще, и сообщил об этом Львову.

— Быть не может! Какая неволя идти ему пешком по 
грязи!—сказал он.

Но скоро увидели сзади Суворова пустую повозку с 
почтовыми лошадьми, и тогда Тимофеев уверил всех, что 
это был действительно Суворов.

— Когда так, — сказал Львов, — то нам надобно бы 
сойти с лошадей, но мы все перепачкаемся в грязи. Лучше 
мы проскачем мимо него, будто бы не узнали, и подъедем 
к повозке, а там, спросив об нем, воротимся; в это время 
он подойдет ближе к селению и к моей квартире.
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Все согласились на это, проскакали мимо Суворова 
к повозке, в которой сидел его адъютант Курис, и спроси
ли его:

— Где граф?
Курис, показав на идущего, ответил:
— Вон он идет пешком.
Полковник удивляется и говорит:
— Мы совсем не узнали его!
Курис усмехнулся и сказал:
— Как скоро граф увидел поставленного на дороге 

унтер-офицера, то тотчас же догадался, что ему готовится 
встреча, а как он не любит этого, то вышел из повозки и, 
закутавшись в плащ, пошел вперед и пешком.

Львов со всею свитою поворотил назад. Суворов был 
уже близко от его квартиры, когда они, сойдя с лошадей, 
подошли к нему.

— Извините, ваше сиятельство, что мы не узнали вас: 
вы изволите идти по такой грязи пешком! — сказал Львов.

— Помилуй бог, как это хорошо и здорово, — ответил 
Суворов.

Львов подает ему рапорт о благосостоянии своего пол
ка, но Суворов не принимает его, говоря, что он не коман
дир. Продолжая идти вместе с ними, он вспоминал старину 
с Тимофеевым. Когда поравнялись с квартирою Львова, 
то последний стал просить его сделать ему честь — отку
шать у него, чем-де весьма осчастливит его, тем более, 
что сегодня день его рождения.

— Я рад, очень рад, и буду непременно!—отвечает 
граф. — Только мне нужно зайти вот в этот хуторок (тут 
он указал на хутор, отстоявший от них на целую версту), 
купить огуречных семян: в прошлую кампанию, едучи из 
Турции, купил я там у мужика, хохла, довольное их коли
чество, и моя жена, Варюша, сказала мне за них спасибо.

Львов стал предлагать послать туда нарочного, му
жика.

— Нет, нет! — отвечал граф, — кстати ли бедного му
жика трудить, лучше мы пойдем сами к нему и выберем 
любые.

Нечего было делать: пошли все за графом. Он шел 
прямо, не обходя ни луж, ни грязи, во всю ногу, маршем, 
не обращая внимания на то, что грязью страшно обрызги
вал и себя и провожатых. А как майор Тимофеев был че
ловек не молодой и тучный, то Суворов взял его под руку 
и шел с ним вместе. Приходят на хутор. Мужик, увидав 
полковника с большой свитой, страшно перепугался и спря
тался во дворе. Когда его, дрожащего, привели к Суворо
ву, то он сказал:

— Здорово, старый мой знакомый! Помнится, что я 
у тебя купил огуречные семена? И помилуй бог, как
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они были хороши! Спасибо тебе! Нет ли теперь 
таких у тебя?

Мужик изумился и не знал, что отвечать, наконец, 
опомнившись, сказал:

— Э, пане, да не хороши!
Граф обернулся к офицерам и сказал:
— Вот, господа! Хохол не хочет меня обмануть. Вид

но, что добрый человек! А я, не зная в семенах толку, ку
пил бы у него худые; тогда как бы я показался к жене? 
Она согнала бы меня со двора. Спасибо, мужичок! Право, 
спасибо! Ты меня от беды избавил!

Во время этого разговора пошел дождь, и офицеры по
рядочно измокли, иззябли и с нетерпением ожидали окон
чания своей прогулки, досадуя в душе на графа. Но пос
ледний продолжал свой разговор с мужиком и, узнав от не
го, что хорошие семена можно купить в следующем хуторе, 
отстоявшем за версту от него, сказал:

— Спасибо, мужичок! Право спасибо! По твоему сло
ву пойду туда и куплю, — и затем, обращаясь к офицерам, 
сказал:

— Пойдемте, господа!
Придя к хутору, он купил три фунта семян и повернул 

назад.
Тогда Львов повторил свое приглашение, и граф охот

но соглашаясь на него, говорит:
— Небось, я от вас не уйду, даром, что дождь идет; 

вместе с вами покупали огуречные семена, вместе и обе
дать будем.

Придя, наконец, после трехчасового путешествия за се
менами, к дому полковника, Суворов увидал стог сена, вы
дернул из него клок и стал вытирать им сапоги. Львов 
выслал было слугу с тряпкой, но он не допустил его до се
бя и сказал офицерам:

— Господа! Обтирайте и вы свои сапоги, а то мы у 
полковника измараем весь пол, и он 'будет нас бранить и 
скажет: вот пришли какие неряхи!

Все офицеры последовали примеру Суворова, который 
обтирал свои сапоги с четверть часа. После того он вошел 
в дом полковника и сел за стол вместе со всеми офицера
ми в промокших от дождя мундирах и сапогах. Обед, рас
сказывал потом участник его Тимофеев, прошел, несмотря 
на это, необыкновенно весело, благодаря милостивому об
ращению графа со всеми и его остроумному разговору.

Задавая иногда очень странные вопросы, Суворов не 
обращал внимания, если получал подобные же ответы. Для
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него важно было прежде всего не слышать «не могу 
знать».

Однажды за столом у него было довольно много гостей, 
в числе которых находился и полковник П. А. Борщев. 
Пред самым концом обеда, который до того проходил в 
серьезных и оживленных разговорах, фельдмаршал обра
щается к своему адъютанту Столыпину и говорит:

— Мальчишка! Берегись: ведь П. А. < . . .>  все знает, 
что делается; — и затем говорит самому Борщеву:—П. А.! 
Что делает теперь китайский император?

Тот, нисколько не смущаясь, ответил:
— Он уже отобедал: встал из-за стола и пошел почи

вать.
— Пора и нам спать, — сказал на это Суворов и тот

час же встал из-за стола.

Суворов редко бывал в добром согласии с князем 
Н. В. Репниным. Однажды последний прислал к нему, тог
да фельдмаршалу и главнокомандующему армиями, для 
переговоров майора X. Суворов принял его ласково, но ста
рался спутать вопросами, желая узнать, нет ли в нем немо- 
гузнайства. Наконец, предложил ему прогуляться с ним 
верхом и осмотреть лагерь. Проездили они несколько ча
сов, и Суворов предлагал майору вопрос за вопросом, ста
раясь его спутать; но майор отвечал на все скоро и удов
летворительно.— Вдруг Суворов подъехал к реке и спра
шивает:

— А сколько, батюшка, рыбы в этой реке?
Майор, зная, что Суворов не терпел слова «не знаю»,

отвечал определенным числом, какое ему первое пришло 
в голову. Суворов покачал головою, поехал далее и начал 
говорить о своих ночных походах и внезапных нападениях 
на неприятеля. Посреди разговора он вдруг спрашивает 
майора:

— А скажи мне, сделай милость, сколько звезд на 
небе?

Майор, немного подумав, отвечал смело и решительно:
— Семьсот миллионов пятьсот сорок шесть тысяч 

восемьдесят три звезды, ваше сиятельство.
Суворов обернулся к майору с довольным видом, по

благодарил его за сообщенное сведение и дружески потре
пал по плечу.

Возвратясь в палатку, где собрались многие генералы, 
Суворов рекомендует им майора; тот, готовясь к отъезду, 
спрашивает графа, что он прикажет отвечать князю Реп
нину.
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— А какое, батюшка, различие между князем Нико
лаем Васильевичем и мною?—спросил вместо ответа 
Суворов.

Такой неожиданный вопрос привел бы всякого в сму
щение, тем более, что нужно было заботиться, чтобы не 
оскорбить. Репнина и угодить Суворову; но находчивый 
майор, не задумываясь, ответил:

— Такое различие, ваше сиятельство, что князь Ни
колай Васильевич и хотел бы сделать меня подполковни
ком, да не может, а вашему сиятельству стоит, только за
хотеть!

— Помилуй бог, хорошо! — вскричал Суворов, — поми
луй бог! Умный человек! Могузнайка! Подполковник, пра
во, подполковник!

Догадливый майор тотчас же был поздравлен всеми 
с чином подполковника.

Будучи в 1791 г. в Финляндии и занимаясь там ук
реплением финляндской границы, Суворов заметил одного 
офицера, который выдавался перед другими своею распо- 
рядительностию и энергией. Он раньше всех приводил сво
их людей на работу; в урочное время работа в его коман
де кипела; все было в порядке; отпустив по окончании 
работ солдат, офицер сам оставался на месте, просматри
вал сделанное и получал приказания от инженерного офи
цера на следующий день.

Однажды он в лунный вечер до того увлекся рассмот
рением новостроющегося укрепления и очерчиванием 
окружных мест на бумагу, что проработал до глубокой 
ночи.

Наблюдавший за ним Суворов быстро подошел к нему 
и спросил:

— Господин офицер! А далеко ли до месяца?
Несмотря на такую неожиданность, офицер не смешал

ся и быстро отвечал:
— Я не считал, но думаю, что не больше трех сол

датских переходов; но с условием, ваше сиятельство, толь
ко под вашею командою.

Суворов повернулся от него, припрыгнул и сказал:
— Господин поручик! Правда ли это?
— Ваше сиятельство, во-первых, я не поручик, 

а только подпоручик; во-вторых, вот что: ведь 11-го декаб
ря 1790 г. луна была в ваших руках 15, и вы передали ее 
нашей матушке царице.

— Господин поручик! — кланяясь ему в пояс, говорил 
Суворов,—милости прошу ко мне сегодня поужинать, 
а завтра и пообедать.
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Вскоре же узнав, что этот офицер окончил курс в пер
вом кадетском корпусе, Суворов испросил ему у императ
рицы чин поручика и доставил место в инженерном кор
пусе.

Будучи сам отважен до безрассудства, Суворов ценил 
это качество и в других. Генералы Дерфельден, Багратион, 
Милорадович и Кутузов были для него лучшими друзьями; 
всякий подвиг храбрости находил в Суворове первого 
и наиболее справедливого ценителя. При этом он не знал 
никакого различия в национальностях.

С особенным уважением и любовию он относился к ге
нералу Милорадовичу, которому даже подарил свой мини
атюрный портрет, сделанный искусным итальянским живо
писцем; известно, что даже коронованные особы с трудом 
выпрашивали его портреты. Милорадович, в свою очередь 
благоговевший перед Суворовым, вставил портрет в пер
стень и кругом написал четыре слова: «быстрота, штыки, 
победа, ура».

Увидав эту надпись, Суворов сказал:
— Хорошо! но не все: между штыками и победой 

вставь слово «натиск». Вот вся тактика Суворова.

Понятно, что происхождение храброго воина в глазах 
Суворова не могло иметь никакого значения. Раз он рас
хваливал австрийского генерала Кейма, взявшего Турин, 
и пил за его здоровье. Земляк последнего заметил Суворо
ву, что Кейм из самого низкого звания и из солдат дослу
жился до генеральского чина.

— Да, — сказал на это фельдмаршал, — его не осеняет 
огромное родословное древо; но я почел бы себе особен
ною честью иметь его после сего подвига своим, по край
ней мере, хотя кузеном.

Однажды рассказывали при Суворове разные любопыт
ные анекдоты про известного генерала Текелия, отличив
шегося за Кубанью и в турецких войнах под знаменем 
Екатерины.

— Помню, помню,— воскликнул Суворов,— сего лю
безного моего сослуживца, усача-гусара, рубаку-наездника, 
гордившегося сходством лица и роста с Петром Великим, 
с портретом которого и умер. Его вздумал как-то откло
нить от нападения, по политическим видам, один миролю
бивый командир; но он сказал ему: «Политика — политика,
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а рубатися — треба», бросился на неприятеля, разбил его 
и, возвращаясь, сказал миролюбивому советнику:

— А що твоя папира?
— Я бы с Текелием, — добавил Суворов,— воевал без 

бумаги. Он с саблею, а я со штыком. Да покоится прах 
его! — При этом встал и перекрестился.

В одну из турецких кампаний при Суворове должность 
«дежур-майора армии» (вроде нынешнего начальника шта
ба) исправлял капитан Б. Он был расторопный и храбрый 
офицер и за это пользовался любовью Суворова.

Раз Суворов поздно вечером объезжал караулы и аван
посты лагеря вместе с Б., который вообще любил иногда 
выпить и даже лишнюю и на этот раз был порядочно наве
селе. Отчасти благодаря этому, а еще больше вследствие 
темноты, наши путники заблудились и ехали прямо в не
приятельский лагерь. Первым заметил это Суворов и по
вернул назад, а Б. продолжал скакать, не слыша голоса 
главнокомандующего, кричавшего ему: «Вавило! Вавило 
(как обыкновенно звал Суворов своего дежур-майора), на
зад! назад!»

Он уже успел подъехать к первому огню, не замечая, 
что тут не свои, но видя, что все спят, начал их лупить 
нагайкою... Услышав крики: «Аллах! Аллах!», — он оста
новился. Его тотчас же схватили и при посредстве толмача 
стали расспрашивать, кто он такой. Б. смело ответил:

— Дсжур-майор Суворова.
Начальник передового турецкого поста, узнав, какого 

важного пленника им удалось захватить, немедленно отпра
вил его в главный лагерь, к верховному визирю.

Перед визирем Б. решился разыграть роль пьяного, 
а тот, желая воспользоваться откровенностью пьяного чело
века, стал расспрашивать его о положении русских войск, 
и Б. выкладывал ему все как по книге. Визирь, питая пол
ную надежду разбить русских, благодаря полученным све
дениям от Б., отправил его, как задаток победы, в Кон
стантинополь, где его и посадили в Семибашенный замок.

Суворов же, возвратившись в лагерь и не дождавшись 
Б., догадался, что он попал в плен к туркам, и, опаса
ясь, чтобы они не выведали чего-нибудь от Б., предупре
дил турок и внезапным нападением разбил их наголову.

После размена пленных Б. возвратился в армию 
и явился к Суворову. Тот, увидав его, по-прежнему назы
вая одним именем, стал расспрашивать.

— Да ты, Вавило, жив? Да ты, Вавило, здесь? Да те
бя турки не убили?

Б. подал Суворову пропускной через границу билет, 
б котором он был назван.майором.
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Взглянув на него, Суворов воскликнул:'
— Да ты, Вавило, майор? Помилуй бог, как это хо

рошо! И султан знал, что ты майор?
— Знал, ваше сиятельство.
— Ну, что же нам с тобой делать?
Вслед за этим Суворов, наговорив массу своих погово

рок и присловий, сказал, обращаясь к окружающим:
— Помилуй бог, и сам султан знал, что он майор; 

так нечего делать, запишите его майором.

Во время постройки укреплений в Финляндии Суворов 
поручил некоторые работы своим полковникам. Одного из 
них он долго не мог навестить и когда прибыл к нему, то 
нашел большие неисправности. Стал ему выговаривать, но 
полковник сваливал всю вину на своего подчиненного.

— Оба вы не виноваты, — сказал на это рассерженный 
Суворов, схватил прут и начал хлестать себя по сапогам, 
приговаривая: «Не ленитесь, не ленитесь; если бы вы са
ми ходили по работам, все было бы хорошо и исправно».

Полковник N был большой остряк и шутками своими 
часто колол других, даже весьма почтенных особ. Будучи 
в то же время исправным и хорошим офицером, он никак 
не мог понять, почему его считали сравнительно на худом 
счету. Однажды Суворов, подозвав его к себе, просил быть 
осторожнее, говоря, что он имеет опасного врага. Полков
ник поблагодарил графа за предостережение и просил объ
явить имя этого врага.

— Не граф ли X, — говорил он.
— Нет, — отвечал Суворов.
— Не генерал ли У?
— Нет.
— Не князь ли Ш?
— Нет.
Итак, сколько ни перебирал полковник, Суворов все 

отвечал: «Нет». Тогда тот, уже в крайнем нетерпении, убе
дительно стал просить графа назвать имя его врага; и граф 
спросил:

— Плотно ли притворены двери? — подошед к ним, 
запер на замок, и, наклонясь к полковнику, который от не
терпения и любопытства был как на иголках, шепнул на 
ухо: «Твой язык!»
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Когда прибыл Суворов в Аугсбург, к нему явилась 
проживавшая там в крайней нищете статс-дама королевы 
Марии Антуанетты, престарелая маркиза де Фаврос, муж 
которой был первым гильотинирован за свою преданность 
королю. Суворов принял ее в высшей степени почтительно, 
много беседовал с ней, восхищаясь ее образованностью 
и придворным тактом, и пригласил к своему обеду, во вре
мя которого беспрестанно разговаривал с ней о положении 
дел во Франции. Приглашения эти повторялись три дня 
подряд, но так как дни эти приходились на пост, то, ко
нечно, постный обед у Суворова был плохим подкрепле
нием для бедной маркизы.

Суворов хорошо это понимал и придумывал способ, как 
бы деликатнее оказать ей помощь.

— Как бы ей помочь? — сказал он однажды своему 
секретарю. — Но боюсь, что узнают; тогда дело будет не 
христианское. Поклянись, что никому не скажешь!

Тот поклялся, и Суворов спросил его:
— Сколько бы ей снести, по-твоему, денег?
— Пятьдесят червонных.
■— Как? — воскликнул Суворов. — Вот этого я от тебя 

не ожидал. Возьми, по крайней мере, двести, и больше 
мне не говори никогда.

— Я исполнил и молчал,—добавляет рассказчик, 
Е. Фукс, — но теперь нарушаю клятву, и скажу еще, что 
Александр Васильевич несколько лет сряду присылал 
ежегодно в С.-Петербургскую тюрьму от неизвестного по 
двести тысяч рублей на искупление содержащихся за 
долги.

Кто-то уверял Суворова, что он ничуть не меняется 
и все цветет.

— Нет, любезный, — отвечал он, — Одни цветы про
изводит весна, а другие — осень. Хорошо, что я отцветаю 
на солнце. В тени растения ядовиты.

Суворов любил повторять, что лучшею смертью на 
войне может быть «смерть в деле со славою». Некто ли
шился от неприятельского ядра ноги во время своей про
гулки в экипаже. Посетив больного, у которого уже была 
отпилена нога, Суворов велел принести эту ногу, со слеза
ми стал целовать ев и сказал:

— О драгоценная нога! За какой бесценок ты про
пала!
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Когда Суворову доложили о падении одного министра, 
он сказал:

— Я этого ждал: фортуна воздвигает колосс, подно
жие которого из глины; она отвела ему у себя уголок толь
ко для постоя, а не в вечное потомственное владение. 
Я знал, что неисправная сия хозяйка сперва его приголу
бит, а после прогонит. Беда без фортуны, но горе без 
таланта!..

Один остряк, желая польстить Суворову, сказал:
— Ваше сиятельство! Во всех военных подвигах сво

их вы подражаете Юлию Цезарю и все решаете тремя сло
вами: veni, vidi, vici! *

— Я не знаю вашей латыни, — отвечал Суворов,— 
а действую несколько иначе: приказывают мне — я иду, по
беждаю... а видеть и рассматривать то, что я делаю, — не 
мое дело.

В присутствии Суворова читали книгу, где рассказыва
лось о том, что один персидский шах, вообще человек 
кроткого нрава, велел повесить двух журналистов, поме
стивших в своих листках две лжи.

— Как! — воскликнул на это Суворов,—только две 
лжи? Что, если бы такой шах явился у нас: исчезли бы 
все господа европейские журналисты! Не сносить бы голо
вы ни одному из них!

Проскакав несколько раз по горнице, Суворов остано
вился перед австрийским генерал-лейтенантом Крейцем, 
находившимся в армии в Итальянскую кампанию не для 
участия в бою, а для того, чтобы взглянуть на великого 
фельдмаршала. Он, крайне смущенный, не зная, что гово
рить, вдруг вспомнил про свою переписку с князем Потем
киным, называя его великим человеком.

— Как вы его назвали? — подхватил граф, — великим 
человеком или человеком великим: un grand homme, ou 
un homme grand? Он был и тот и другой; велик умом, 
велик и ростом, и не походил на того высокого француз
ского посла в Лондоне, о котором канцлер Бэкон сказал, 
что чердак обыкновенно худо меблируют.

Один министр прислал к Суворову секретную бумагу, 
собственноручно переписанную, но до такой степени нераз

* Пришел, увидел, победил (л а т .) ,
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борчиво и нечетко, что Суворов мог прочесть в ней только 
несколько строк. Передавая ее секретарю, он с гневом 
сказал:

— Напиши ему: непроникнутая тайна возвращается. 
Суворов любит и в дипломатии и в политике чистописание 
и математическую точность. Мистический дельфийский язык 
ему чужд; от него много страдала Греция.

Говорили как-то при Суворове об одном хитром и про
нырливом министре.

— Ну, так что же? — сказал он.—Я его не боюсь. О ха
мелеоне знают, что хамелеон принимает на себя все цвета, 
кроме белого.

Увидев однажды лекаря, который не пользовался дове
рием в армии, Суворов крикнул ему:

— Перестань обогащать Харона 10!
В ответ на это лекарь сказал, что он первый раз слы

шит такую фамилию.
Тогда, рассерженный его невежеством, он убежал 

в другую комнату и, растворив дверь, произнес: «Не ме
чите бисера пред свиньями».

Какой-то иностранный генерал, чересчур гордившийся 
древностью своего рода, страшно наскучил Суворову рас
сказами о славных своих предках.

— Слышали ли вы, господин генерал, — перебил его 
Суворов,— о римском Колизее? Величина сего здания пре
восходила все семь чудес древнего мира. Он вмещал в се
бе сто десять тысяч человек. Представьте же себе: величе
ственная огромность сия оставила нам только одни облом
ки и развалины, которыми вымощена вся площадь св. Мар
ка, попираемая нашими ногами.

Какой-то говорун, распространившись об отечествен
ной истории, почти всех наших полководцев называл вели
кими.

Суворов, дав ему полную свободу высказаться, за
метил:

— Не слишком ли, брат, расточаешь титла великого? 
Не смешивай знаменитых с великими: первых у нас до
вольно; последними природа везде не так-то таровата.
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Только через несколько веков выпускает по одному. 
Взгляни на воздвигнутый Великому Великою монумент 
Петра! Поклонись и остановись!

Некто К., отличавшийся большою словоохотливостью, 
вздумал занять Суворова своими разговорами о графе 
П. А. Румянцеве-Задунайском и во время рассказа бес
престанно повторял, что он ему родственник. Суворову это 
страшно надоело, и он, желая прервать рассказчика, 
сказал:

— Ваша речь впереди. Спасибо вам, что вы хвалите 
Петра Александровича! Он, подлинно, в продолжение соро
калетнего начальствования, не наговорил всего того, что 
вы теперь в полчаса.

Потом, попрыгав по комнате, продолжал:
— Радуюсь, что я не племянник какому-нибудь вели

кому человеку: тогда называли бы меня племянником, 
а не Суворовым.

В бытность в Финляндии Суворов посетил военный 
корабль и упросил г<оспод> офицеров проэкзаменовать его 
в «навигации». Экзамен был выдержан, и генерал-аншеф 
Суворов был удостоен аттестата на чин мичмана. На 
вопрос адъютанта, зачем ему понадобился этот аттестат, 
граф отвечал:

— Если Рибас из сухопутных генералов сделался ад
миралом, то и мне захотелось послужить у Нептуна!

Но Суворов не всегда балагурил и острил над своими 
собеседниками, он умел также и очаровывать их своею 
беседою, особенно иностранцев, являясь перед ними не 
только во всеоружии знания военного дела и военной исто
рии, но и истории политической вообще, литературы, 
искусства, мифологии и проч.

Известно, что Екатерина Вторая со вниманием прислу
шивалась к его военным планам и высоко ценила их. Ког
да ему раз сказали, отчего он не говорит так же серьезно 
с другими, он ответил:

— Для монархини у меня один язык, а для простых 
смертных — иной.

Выходя от Суворова после одного довольно продолжи
тельного обеда, известный знаток военного дела лорд 
Клинтон сказал:

— Сейчас выхожу я из ученейшей военной академии, 
где происходили рассуждения о военном искусстве, о Ган
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нибале, Цезаре, давались замечания на ошибки Тюренна, 
принца Евгения; говорили о нашем Мальбруке, о штыке 
и проч., и проч. — Вы, верно, хотите знать, где эта акаде
мия и кто профессоры? Угадайте... Я обедал у Суворова.

Даже генерал-квартирмейстер Цах, которого Суворов 
звал Катоном, сравнивал его с Фемистоклом, Аристидом, 
Сципионом, Цезарем, Конде, Валленштейном, Мальбру- 
ком... И на замечание Суворова, что и он льстит, приба
вил:

— Нет! Зачем вы ретируетесь от истины, доказанной 
современною историею? Скажу более и льстить не буду: 
всякий народ под жезлом вашим был бы победоносен, по
тому что вы герой всех времен и всех народов.

В бытность Суворова в Италии захотел ему предста
виться известный ученый, аббат Анджело Майо. Введенный 
секретарем в кабинет Суворова, он пробыл там более часу 
и при выходе сказал:

— Мне остается только жалеть, зачем я не русский, 
чтобы погордиться землячеством великого человека. Удел 
наш бедных итальянцев тот, чтобы величаться лишь разва
линами древней славы предков — героев наших, а совре
менной— не видеть.

Вслед за ним выскочил и Суворов и воскликнул, обра
щаясь к секретарю:

— Где ты, водолаз, сыскал сию драгоценнейшую из 
всей Италии жемчужину?

— Она при появлении вашем, — отвечал тот, — сама 
к вам выплыла.

— Кудряво! Кудряво! — сказал Суворов.

После беседы с Суворовым о прошлом и настоящем 
Италии, престарелый генерал-губернатор Турина С. Андре 
произнес:

— После всего, что я слышу,—я ваш пленник, я ваш 
раб. Приказывайте мне, великий человек!

Суворов не любил ни пышных празднеств, ни торжест
венных встреч, нередко устраиваемых ему, а потому часто 
прибегал к инкогнито, всегда почти имевшему много смеш
ного и оригинального.

В Нейшлоте, куда Суворов ехал из Фридрихсгама, 
ему готовилась торжественная встреча. Небольшой дере
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вянный дом, в котором помещались присутственные места, 
назначенный для Суворова, был убран цветами, коврами 
и флагами. На пристани, перед крепостью, стоял большой 
красивый десятивесельный катер, покрытый алым сукном. 
В зале городского дома собрались главнейшие чиновники 
города с бургомистром во главе и почетные граждане. 
Улица была покрыта народом; все нетерпеливо посматри
вали на дорогу, куда отправлен был крестьянин верхом, 
с приказанием дать знать, как только покажется экипаж 
главнокомандующего.

Через три часа ожидания к городской пристани подъ
ехала небольшая двухвесельная лодка. В ней сидели два 
финна в простых крестьянских кафтанах и широкополых 
шляпах, опущенных на самые глаза. Один финн усердно 
работал веслами, а другой правил рулем; но лодку эту не 
пропустили к пристани, и она должна была пристать не
сколько дальше. Старик, сидевший у руля, вышел на бе
рег и начал пробираться к городскому дому.

В это же время на другом конце улицы показался вер
ховой, который был поставлен сторожевым; он скакал во 
весь опор и махал рукою. Все засуетились; бургомистр, 
комендант и депутаты вышли из залы и расположились 
у крыльца с хлебом-солью.

Тем временем старик финн, с трудом пробиравшийся 
сквозь густую толпу народа, был остановлен у дверей го
родского дома полицейским солдатом.

— Куда ты? — закричал тот по-фински.
— К господину бургомистру, — отвечал старик.
— Нельзя.
— Да я по делу.
— Какие теперь дела!.. Ступай прочь!
— По закону, всякий может видеть бургомистра,—. 

продолжал старик с упрямой настойчивостью.
— Сегодня нельзя.
— Отчего же?
— Ждут царского, большого генерала... Убирайся!
Старик повиновался и выбрался из толпы.
В это время вдали показалась коляска. Городские вла

сти и депутаты вышли вперед, а народ начал снимать шап
ки. Когда коляска подъехала, то бургомистр и комендант 
с удивлением увидели, что Суворова в ней не было. Позд
равив прибывших, комендант осведомился о нем.

— А разве граф Суворов еще не приехал? — спросил 
один из сидевших в коляске генералов.

— Нет, — отвечал озадаченный комендант.
— Он выехал водою прежде нас и, верно, сейчас 

будет.
Городские власти отправились к пристани, посадили 

в лодку гребцов и послали на озеро, в ту сторону, откуда
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ожидали Суворова. Толпы народа бросились на возвыше
ние, с которого открывается вид на озеро Сайма.

Вдруг за проливом, из-за стен крепости пронесся 
стройный гул сотен голосов, приветствовавших кого-то.

— Не проехал ли граф прямо в крепость? — с беспо
койством спросил бургомистр.

— У нас везде часовые, — отвечал комендант,—сей
час же дали бы знать.

Однако же комендант послал офицера узнать, не про
ехал ли Суворов в крепость. В ожидании возвращения по
сланного, все с нетерпением посматривали то на озеро, то 
на крепостные стены. Вдруг раздался из крепости пушеч
ный выстрел, и густое облако дыма заклубилось над кре
постною башней. Через минуту грянул другой выстрел, по
том третий... Народ поспешил к крепостному проливу, до
гадываясь, что Суворов уже в крепости.

Действительно, посланный офицер, возвратясь, объ
явил, что Суворов осмотрел уже крепость и просит к себе 
всех, желающих ему представиться.

Комендант, бургомистр, прибывшие генералы и город
ские чиновники поспешно сели в лодки и переправились 
в крепость. Гарнизон был уже выстроен под ружье на кре
постном валу, канониры стояли при орудиях, а Суворов 
с священником и двумя старшими офицерами находился на 
главной башне. Унтер-офицер объявил, что граф Суворов 
просит всех наверх.

Тут только узнали, что Суворов уже с час в крепости, 
что он приехал в крестьянской лодке, с одним гребцом 
в чухонском кафтане, строго приказал не разглашать 
о своем приезде, прошел прямо в церковь, приложился 
к кресту, осмотрел гарнизон, арсенал, лазарет и приказал 
сделать три сигнальных выстрела из пушек.

Поспешно поднимались нейшлотские чиновники по 
узким каменным лестницам на высокую башню. На самой 
верхней площадке они увидели бодрого, худощавого ста
рика, в широкополой шляпе и сером чухонском кафтане, 
под которым виднелся мундир Преображенского полка 
с георгиевской лентой через плечо. Это был Суворов. Он 
обозревал окрестности замка и, не замечая присутствия 
коменданта, говорил вслух:

— Сильная крепость! Помилуй бог, хорошо! Рвы глу
боки, валы высоки, через стены и лягушке не перепрыг
нуть!.. Сильна, очень сильна!.. С одним взводом не возь- 

. мешь!.. Был бы хлеб и вода, — сиди да отсиживайся! Пули 
не долетят, ядра отскочат! Гуляй, играй, пой песни, бей 
в барабан... Неприятель постоит да зубы поточит... Поми
луй бог, хорошая крепость.

Вдруг он повернулся к коменданту и бургомистру; пер
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вый тотчас же подал ему рапорт. Не развертывая его, он 
быстро спросил коменданта:

— Сколько гарнизона?
— Семьсот двадцать человек.
— Больные есть?
— Шестеро.
— А здоровые — здоровы?
— Все здоровы.
— Муки много? Крысы не голодны?
— Разжирели все, — смело отвечал комендант.
— Хорошо! Помилуй бог, хорошо! А я успел у вас 

помолиться, и крепость посмотрел, и солдат поучил. Все 
хорошо. Теперь пора и обедать!..

Перед уходом Суворов, видимо оставшийся довольным, 
велел выдать солдатам по чарке водки. До городского до
ма он в своем сером кафтане шел пешком, отказавшись 
сесть в приготовленную для него коляску, и на приветст
вия народа приподнимал обеими руками свою широкопо
лую шляпу.

При входе в дом велел привести к нему полицейского 
солдата, который не хотел впустить его к бургомистру. 
Явился солдат. Суворов весело мигнул ему и сказал по- 
фински:

— Можно видеть г. бургомистра?.. Я по делу!
Солдат молчал, предполагая, что Суворов разгневал

ся и прикажет строго взыскать с него.
— Ух, какой строгий! — сказал Суворов, обращаясь 

к своей свите. — Помилуй бог!.. Очень строгий! Не пустил 
чухонца, да и только!.. А что, можно теперь видеть г. бур
гомистра?

Солдат молчал по-прежнему. Суворов вынул из карма
на рубль, отдал солдату и поблагодарил его за точное ис
полнение служебных обязанностей.

Войдя в комнату, он снял кафтан, подошел к передне
му углу, где поставлен был образ, и начал вслух читать 
молитву. За столом он был очень весел, расспрашивал бур
гомистра о его семействе и всех обрадовал своею ласкою 
и вниманием.

На другой день принялся за дело и в короткое время 
привел нейшлотскую крепость в оборонительное поло
жение.

Заехав однажды на постоялый двор, Суворов пообедал 
и лег спать.

В это время сели обедать извозчики, и Суворов любо
вался, как они уписывали свинину, облитую хреном. Пер
вая чашка, с лохань величиною, исчезла в две-три минуты,
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за нею последовала другая и третья. Суворов, наконец, 
потерял терпение к, обращаясь к мужичку, который ел 
проворнее всех, сказал:

— Ну, мужичок, ты ешь с аппетитом!
— Нет, боярин! — отвечал тот простодушно, — где нам 

разбирать аппетиты да лихие болести, ем себе во славу 
божию с хреном, и спасибо хозяину.

Находясь на Кубанской линии, Суворов решил объ
ехать ее для осмотра и, по обычаю никого не предупреж
дая, сел на простые пошевни и отправился на почтовую 
станцию, где стоял с командою капитан, старый служака 
и весельчак, но никогда не видавший Суворова.

Услышав почтовый колокольчик приехавшего Суво
рова, он вышел навстречу и, подумав, что перед ним про
стой офицер, обратился к Суворову с следующими сло
вами:

— Э, брат служивый, ты иззяб, войдем в избу; выпей 
чарку водки да поужинаем чем бог послал!

Суворов, благодаря его, вошел в избу и тотчас же сел 
за стол, на котором была поставлена кашица и штоф 
с водкою. Он с большим аппетитом ел кашицу, а капитан 
стал его расспрашивать, кто он и куда едет.. На первое 
Суворов отвечал ему, что на мысль пришло, а на второе, 
будто бы он послан от Суворова заготовлять для него ло
шадей по линии.

— Странно! Не нашли помоложе тебя, — отвечал офи
цер.— Да сколько надобно лошадей?

— Хоть генерал, — отвечал Суворов, — едет и налегке, 
но все восемнадцать надо.

— Вот тебе раз! А здесь только восемь... Ну да ста
ница казачья близко, за лошадьми дело не станет; изволит 
подождать. Но скажи мне, камрад: каков этот Суворов? Го
ворят, строг? Полно, я не боюсь: хоть в полночь приезжай, 
все у меня исправно. Я люблю служить у строгого коман
дира.

— Неужели ты не слыхал об нем? — отвечал Суво
ров,— все говорят, что он пьяница и чудак.

— Э... э, ты, брат, шутишь! Видна птица и по поле
ту: он так загонял поляков и турок, что перед ним другие 
генералы дрянь!

После этого офицер много наговорил в похвалу Суво
рову, на что тот частию соглашался, а частию делал опро
вержения. Под конец разговора Суворов и капитан подру
жились, выпили еще по рюмке водки, переценили всех зна
менитых генералов, обнялись н, поцеловавшись, расста
лись.
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Со следующей станции Суворов прислал капитану 
записку такого содержания:

— Суворов проехал; благодарит капитана за ужин 
и просит о продолжении дружбы.

Раз Суворов куда-то быстро шел в одной куртке и ус
лышал, что его кто-то зовет. А звал его сержант, прислан
ный от генерала Дерфельдена к нему с письмами.

— Эй, старик! — кричал сержант, — постой! Скажи, где 
стоит Суворов?

— Черт его знает, — был ответ Суворова.
— У меня от генерала к нему бумаги есть, — продол

жал сержант.
— Не отдавай, не отдавай! Он теперь или мертвецки 

пьян, или горланит петухом.
При этих словах Суворова сержант, замахнувшись на 

него кулаком, проговорил:
— Моли ты бога, старикашка, за свою старость... Не 

хочу только рук марать... Как смеешь ты ругать отца 
и благодетеля?

Суворов после этого немедленно же исчез.
Час спустя впустили сержанта к Суворову, и он, 

к , ужасу своему, узнал в нем давешнего «старикашку» 
и. уже готов был броситься ему в ноги, как Суворов обнял 
его и сказал:

— Спасибо, брат! Ты на деле доказал твою ко мне 
любовь, и хотел поколотить меня за меня.

И тут же из своих рук угостил его рюмкой водки.

Проездом из Турции в Петербург Суворов остановил
ся, не доезжая г. Погар, в одном селении, чтобы переме
нить лошадей. Дело было в Михайлов день, в храмовый 
сельский праздник; мужики все почти были пьяны и на 
требование Суворова, объявившего себя переодетым адъ
ютантом фельдмаршала, отвечали одними дерзостями. Тог
да он послал своего адъютанта, подполковника Куриса, 
искать старосту, а сам остался у сборной избы при по
возке.

В это время подошел к нему отставной гусарский кор
нет и говорит:

— Бог помочь, старинушка!
— Спасибо, добрый человек, — отвечает граф.
— Кто это едет? — спрашивает корнет.
— Передовой графа Суворова, адъютант.
— А где ж он?
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— Пошел искать старосту, добывать лошадей.
— Да здесь, старинушка, все мужики пьяны, у них 

толку не скоро добьешься; да к тому ж у нас здесь сегод
ня праздник, так и пуще пьют... Ты, видно, старинушка, 
находишься при адъютанте, из служивых?

— Из служивых, добрый человек.
— А которого полку и чем служишь?
— Фанагорийского, гренадерского полку сержант.
— Какой же ты старенький! И в какую дальнюю до

рогу едешь! Каково тебе, бедному, сидя на передку, тря- 
стися! Ай, служба, служба!

Хотя Суворов и говорил корнету, что командир его 
добрый человек и часто сажает его с собой в кибитку, но 
тот не успокаивался и продолжал:

— Старичок любезный, служивый! Лошадей вам ско
ро еще не дадут, а мне, право, жаль смотреть на тебя, 
старинушка, как ты стоишь на открытом воздухе при те
перешней худой погоде; видишь, какая мгла и ненастье. 
Пожалуй лучше ко мне обогреться, а я живу здесь близко.

Суворов благодарит его и говорит, что без командира 
не смеет отлучиться от повозки.

— Правда твоя, старинушка, — отвечает на это кор
нет,—по них хоть умри, они никогда о нашем брате не 
вспомянут: сыт ли ты или нет... Я сам служил более со
рока лет, да едва выпустили в отставку с чином корнета. 
Я думаю, и ты, старинушка, служишь довольно?

— На сороковой уже десяток перевалило, — ответил 
Суворов.

— Смотри, пожалуй, — говорит корнет, — а небось 
командир-ат твой моложе твоих внучек?

— Нет,— ответил Суворов,— я благодарю бога, ко
мандир мой, хотя и молод, но меня, старика, бережет 
и порцию дает. К тому ж, несколько он мне и сродни.

— А из каких отдан ты, любезный служивый?
— Из однодворцев Курской губернии, Обоянского 

уезда, откуда и командир мой.
— Знаю, знаю; я там с полком стоял назад тому лет 

тридцать.
В это время подошел Курис, и Суворов, показывая на 

него, говорит корнету: «Вот мой командир». — Затем снял 
фуражку и спрашивает Куриса:

— Что, ваше благородие, изволили отыскать старо
сту?

— Нет, — отвечает Курис, — во всем селе нет ни од
ной трезвой души.

Тогда старый корнет, сняв шапку, говорит Курису:
— Пожалуйте, ваше благородие, ко мне в дом, я вот 

здесь недалеко живу; вы у меня обогреетесь, а старичок 
бедный (указывая на Суворова), сами изволите видеть,
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весь перезяб; в это же время, как побудете у меня, вам 
и лошадей изготовят.

— По мне, как он хочет, — говорит Курис, — с моей 
стороны,—пожалуй, зайдем!

— Почему же не так, — отозвался Суворов, — когда 
добрый человек приглашает, лучше у него погреться, чем 
понапрасну, стоя на дожде дрогнуть: плеть обуха не пере
шибет,— когда мужики все пьяны, как изволите сами гово
рить...

В это время Курис перебивает его словами, что, может 
быть, лошади и скоро будут, так как он нашел пьяно
го десятника, которого постращал и послал искать ло
шадей.

Но корнет, почему-то ужасно полюбивший старого 
сержанта, не унимался и снова обратился к Курису:

— Ваше благородие! Мы, идучи ко мне, накажем 
в сборной избе сторожу, чтобы как лошади будут готовы, 
привел бы их к моему дому, а старому извозчику, который 
вас сюда привез, велим караулить, и лошадей его до при
воду других не отпускать; то и будет он сам для себя ста
раться— скорее лошадей собрать: мужики друг для друга 
охотнее соглашаются.

На это Курис ничего не возражал, и все трое пошли 
к дому корнета. Куриса последний попросил сесть, а Суво
рова раздел и посадил на печь, говоря:

— Сядь, сядь, бедный служивый! Обогрейся! Его бла
городие не прогневается на тебя, старинушка!..

— Для меня пожалуй, — говорит на это Курис,-—как 
ему угодно.

— Видишь, какой у тебя добрый командир, — замеча
ет корнет и садится рядом с Суворовым на печь, а жено 
отдает такой приказ:

— Старуха! Дай-ка нам, старичкам, чего-нибудь вы
пить...

Та подала им бутылку наливки и домашней закуешь 
Корнет, налив рюмку, подал Суворову и говорит:

— Выпей-ка, любезный старичок, и закуси; да ляг 
погреться.

За первой рюмкой последовали вторая и третья. Затем 
корнет дает новый приказ своей жене:

— Хозяйка! Изготовь-ка ты, чем бог послал, для до
рогих гостей поужинать...

Жена корнета была также женщина добрая и сердеч
ная, живо достала двух кур, одну сварила в борще со сви
ным салом, а другую — изжарила; да кроме того сделала 
яичницу, молочную кашу, яиц всмятку, и все это поста
вила на стол.

Тогда корнет просит Куриса садиться за стол и при
бавляет:

67



— Да позвольте, ваше благородие, сесть тут же и сер
жанту.

— Пожалуй, когда тебе угодно, — отвечал тот.
Корнет немедленно сводит Суворова с печи, садит за

столом подле себя и потчует его более, чем Куриса. Суво
ров ни от чего не отказывался, и старики опрокидывали 
в себя чарку за чаркой разных наливок и, наконец, оказа
лись навеселе. За столом присутствовали два сына хозяи
на, из них одному было 14, а другому— 12 лет.

— Что это за мальчики? — спрашивает корнета Суво
ров.

— Детки мои, дорогой служивый.
— Да чего ж вы их не записываете в службу?
— И, батюшка служивый, — заговорили вместе корнет 

и его жена, — тебе об военной службе нечего сказывать. 
Записать их в полевые полки? Так они еще молоды и без 
протекции быть не могут; у меня нет никого таких благо
детелей, да и знакомых в полках, кому бы поручить их, 
никого нет; а без того они пропадут; да и прослужат до 
офицерского чина лет двадцать, как и я сам прослужил 
более сорока лет, и насилу добился в отставку с корнет
ским чином. А записать их в гвардию? То хотя их и при
мут: ибо я дворянин природный, но состояние мое не по
зволит мне не только содержать их там, но и довезти до 
Петербурга нечем. А пускай они подрастут и тогда бог оп
ределит им: его святая воля над ними! А у нас со стару
хой все и богатство в них...

Выслушав корнета, Суворов говорит Курису:
Ваше благородие! Потрудитесь записать доброго 

сего человека с его детьми, кто они таковы; авось я при 
удобном случае доложу об них графу Суворову. Не сдела
ет ли он им для меня какой милости.

Курис вынимает памятную книжку и делает нужную 
запись, а корнет, ничего и после этого приказания не по
дозревавший, говорит:

— И, батюшка служивый! Где тому статься, чтоб 
граф Суворов сделал что-нибудь для нас, бедных людей.

— Неправда! — ответил мнимый сержант, — его сия
тельство— человек добрый и меня любит, я часто с ним 
пришучиваю, и он кое в чем меня слушает, потому что 
я служу при нем лет с тридцать и нахожусь при его ко
нюшне. Он давно хотел произвести меня в офицеры, но 
я сам того не хочу; для того, что от фронтовой службы от
стал, а на старости лет не скоро привыкнешь: к тому же 
и к какому попадешься командиру; у другого не рад бу
дешь и чину. Я ж уверен, что граф при отставке моей сде
лает меня непременно офицером, я и тем буду доволен. 
Да и то признаться, не без тягости мне будет: грамоте не 
умею; родственники мои померли, и находишься без при
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станища. А потому и положил я, покуда даст бог здоровья 
графу, оставаться при нем, и когда прежде его умру, то 
он, по милости своей, не оставит меня похоронить.

Корнет с глубоким вниманием выслушал эти слова 
и сказал:

— Правда, и мы слышали о графе, что он добрый 
человек.

Вскоре после этого привели лошадей, и Суворов, по
благодарив за угощение корнета и его жену, отправился 
с своим адъютантом в дальнейший путь.

По приезде в Петербург, Суворов, улучив удобный мо
мент, сообщил императрице об оказанном ему старым кор
нетом гостеприимстве и тут же попросил за его сыновей. 
Через неделю или две.после этого последовал именной вы
сочайший указ — определить сыновей корнета сержантами 
в лейб-гвардии Преображенский полк и отправить в дейст
вующую армию, в главную квартиру Суворова, а на доро
гу им выдать две тысячи рублей.

Не только старый корнет с своею женой, но и весь 
Погарский уезд во главе с исправником, лично объявив
шим им о царских милостях, был несказанно удивлен, осо
бенно когда они убедились, что «старый служивый», «сер
жант-конюх» был сам граф Суворов-Рымникский.

Суворов терпеть не мог зеркал, и в угоду ему их вез
де выносили из комнат, на вечерах, на балах и даже иног
да, по желанию императрицы, во дворце.

— Не хочу видеть другого Суворова, — обыкновенно 
отговаривался он.

Но раз в Херсоне, по усиленной просьбе дам, было 
оставлено одно маленькое зеркало в задней комнате.

— Это для дам-кокеток, — говорил Суворов; и дамы 
после такого отзыва, конечно, в ту комнату больше не вхо
дили.

Когда Суворов за обедом съедал много каши, то его 
слуга Прошка, протягивая руку за тарелкой, обыкновенно 
говорил:

— Александр Васильевич, позвольте!
— Я есть хочу, Прошка!
— Не приказано, — был ответ последнего.
— Кто же приказал, Прошка?
— Фельдмаршал.
— О! Фельдмаршала надобно слушаться! Помилуй 

бог, надобно! — и вслед за этими словами переставал есть.
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Князь Г. А. Потемкин не раз напрашивался к Суворо
ву на обед; тот всячески отговаривался, но, наконец, вы
нужден был пригласить его с многочисленною свитою.

Пригласив его же, славившегося своим искусством 
метрдотеля Матью, он поручил ему приготовить великолеп
нейший обед, не щадя денег, для себя же, лично своему 
повару Мишке велел сделать обычных два постных блюда.

Обед оказался великолепнейшим и удивил даже само
го Потемкина; «река виноградных слез», как поэтически 
выразился сам Суворов в одном из писем, «несла на себе 
пряности обеих Индий». Сам же хозяин, под предлогом 
нездоровья и поста, ни до чего не дотронулся, кроме сво
их постных блюд.

На другой день метрдотель принес ему счет, прости
равшийся за тысячу рублей, но Суворов, надписав на нем: 
«Я ничего не ел», отправил к Потемкину.

— Дорого мне стоит Суворов,—сказал светлейший 
и заплатил.

Однажды в большой праздник пришел к Потемкину 
Кулибин. У него же сидел Суворов и, завидя Кулибина, он 
быстро подошел к нему, остановился в нескольких шагах, 
отвесил низкий поклон и сказал:

— Вашей милости.
Потом, подойдя к нему на один шаг, поклонился еще 

ниже и промолвил:
— Вашей чести.
Наконец, подойдя совсем близко, отвесил поясной по

клон и прибавил:
— Вашей премудрости мое почтение.
И только после этого, взяв Кулибина за руку, он по

здоровался, спросил о здоровье и, обращаясь к остальным 
гостям Потемкина, сказал:

— Помилуй бог, много ума! Он изобретет нам ковер- 
самолет!

Проснувшись однажды во втором часу ночи, Суворов 
в одной рубашке стал бегать по комнате. В это время 
в комнату вошел Прошка.

— Ах ты, проклятый, напустил ветру из двери, мне 
холодно, лови, лови ветер, я помогу.

И Суворов с Прошкой стали бегать по комнате, как 
будто ловя что-то: наконец, последний отворил дверь и, по
казывая, что выбрасывает что-то, сказал:

— Поймал и выпустил.
— Спасибо, спасибо,—говорил радостно Суворов,— 

теперь теплей, а то, проклятый, заморозил было. < '...>
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Однажды Суворов прохаживался с императрицею Ека
териною II по царскосельской колоннаде. Беседуя с ним 
о великих людях, императрица закончила свою речь сло
вами:

— Здесь беседую я иногда безмолвно с изваянными 
сими лицами их, — и села отдохнуть. Суворов же стал бе
гать от одной статуи к другой, от статуи какого-нибудь 
иностранца быстро отскакивал, а перед изображением рус
ского героя кланялся в пояс. Государыня, подозвав Безбо
родко, шепнула ему что-то; тот подошел к Суворову 
и между прочими разговорами спросил, как ему нравится 
колоннада. На это Суворов сказал:

— Я в отечестве своем ищу земляков; правда, в на
шем климате лавры скоро отцветают; мороз — их враг; за
тем повернул Безбородко лицом к памятникам Румянцева 
и Орлова и воскликнул:

— Смотрите, смотрите туда! Нагул! Чесма! Ура!
Когда потом заговорила с ним императрица, то первы

ми ее словами были следующие:
— Не долго будем мы наслаждаться столь прелестною 

погодою. Жесток, признаюсь, климат наш. От него нет 
пощады и лаврам; но для них есть у меня парник (при 
этом указала на свое сердце). Будьте уверены, граф, что 
я не похожу на тех людей, которые, выжав из лимона сок, 
бросают корку.

Чрез несколько дней колоннаду украсил и бюст Суво
рова.

Рассказывая впоследствии в Италии этот анекдот, Су
воров прибавлял:

— Не надобно солдату говорить с дипломатом. Я мол
вил два слова и попал впросак...

Завистники Суворова распустили слух, что на него не
довольна императрица и как дряхлого и старого хочет уво
лить в отставку. Слух этот дошел и до Суворова. Катаясь 
однажды с императрицей на лодке, он, как только прича
лили к берегу, быстро выпрыгнул на берег.

— Ах! Александр Васильевич, какой вы молодец! — 
сказала, смеясь, Екатерина.

— Какой молодец, матушка! Все говорят, что я ин
валид.

— Едва ли тот инвалид, кто делает такое сальто-мор
тале,— возразила государыня.

Около того же времени до Суворова дошел другой 
слух, будто императрица за что-то на него досадует. Суво
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ров при первой же встрече с Екатериной бросился к ней 
в ноги и лег.

— Что вы, Александр Васильевич? — спрашивала 
Екатерина, подымая его.

Суворов быстро вскочил и, смеясь, сказал:
— Вот врут, будто я упал, — видите, сама матушка- 

царица подняла меня.

Во время итальянской кампании однажды к Суворову, 
остановившемуся в деревенской избе, явился с рапортом 
австрийский, необыкновенно высокого роста, ротмистр. 
Увидев его, Суворов поставил стул, вскочил на него, поце
ловал ротмистра и вензель Франца I I 17, изображенный на 
его каске; затем снял каску и надел на себя.

— Теперь, — сказал он, — в сем шлеме поведу я вой
ска моего государя и Франца, как некогда водил войска 
Иосифа.

— Наш император вверил вам армию и нас всех; 
я и каска моя — ваши,— с восторгом воскликнул ротмистр.

Суворов в этой каске провел всю кампанию, а рот
мистр, с одушевлением рассказывавший об этом, воспла
менял сердца многих к нашему фельдмаршалу.



АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ БОЛОТОВ
(7.Х.1738— 4.Х.1833)

ели задаться таким «статистическим» воп
росом: кто из русских литераторов жил
дольше всех и написал (количественно, ко

нечно) больше всех, ответ будет однозначным — Андрей 
Тимофеевич Болотов*. По некоторым подсчетам, его сочи
нения, будь они изданы вместе, составили бы 350 томов 
обычного формата. Да и прожил он дольше всех—95 лет 
и повидал семь царствований: от Анны Иоанновны до Ни
колая I. Между тем в широком читательском кругу знают 
его все-таки мало. Правда, в последнее время вышли его 
записки и книги о нем (см. в конце очерка), но все же 
имеет смысл напомнить о Болотове и читателям мемуарно
го сборника, тем более что в подробности и полноте быто
вых деталей никто из русских мемуаристов XVIII в. с ним 
не сравнится. Кстати сказать, в 1988 г. исполняется 
250 лет со дня рождения и 155 лет со дня смерти Андрея 
Тимофеевича. Так что и «юбилейный повод» здесь суще
ствует. Жизнь Болотова внешними событиями совсем не 
богата, но по содержанию сделанного им заслуживает при
стального внимания.

В том фрагменте записок Болотова, который помещен 
ниже, говорится о детских его годах и воспитателях. Так 
что здесь скажем об этом коротко. Происходил он из обед
невшего дворянского рода, но старого — восходящего 
к XVI столетию. Родился в сельце Дворянинове Алексин
ского уезда Тульской губернии в семье офицера (полково
го командира). Отец его был человек передовой — ему обя
зан Болотов знанием языков да и всей последующей своей 
деятельностью. Мать — полуграмотная, хоть и из дворян. 
С 1744 г. отдан был в учение старику украинцу, знавше
му грамоте по церковным книгам. С 1746 г. семья Боло
товых жила в Эстляндии, в расположении отцовского пол

* Фамилия происходит от мест болотистых, так что общеприня
тое ударение, по-видимому, неверно. Правильнее: Болотов.
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ка. Здесь в учителя был приглашен немец Миллер — 
немецкий язык, как вскоре и французский, Андрей Тимо
феевич изучил в совершенстве. В 1749 г. он был отдан 
в пансион Ферре в Петербурге, но уже в 1750 г. отец 
скончался, и мать забрала сына в Дворяниново. Как во
дится, с малолетства он был записан в полк — тот самый, 
Архангелогородский, которым командовал отец, так что 
12-летнему отроку пришлось выправить отпуск «для окон
чания наук на своем коште». В 1752 г. случилась новая 
беда — умерла мать. Около года осиротевший Андрей Ти
мофеевич прожил на Псковщине у сестры, где к своим зна
ниям и навыкам добавил столярное ремесло (зять-поме
щик держал мастеров) и умение мастерить изделия из 
бересты. К этому надо добавить и любовь к рисованию, 
его никогда не оставлявшую. По его рисункам впоследст
вии были, между прочим, выполнены монеты, отчеканен
ные русским правительством для занятых в Семилетней 
войне прусских областей, в 1759 г. преподнесенные импе
ратрице Елизавете Петровне и поныне хранящиеся в на
ших музеях.

Пытались родные выхлопотать ему продление отпу
ска, но это не получилось, и в марте 1755 г. Болотов при
был в полк, стоявший тогда близ Риги. Военная карьера 
его не влекла: получилась она недолгой и не слишком 
эффектной. Произведенный в офицеры Болотов «угодил» 
в Семилетнюю войну, был отправлен с полком в Восточ
ную Пруссию и принял участие в единственном в своей 
жизни сражении при Егерсдорфе. Вскоре полку была пору
чена караульная служба в Кенигсберге. Болотов состоял 
переводчиком и адъютантом при генерал-губернаторе 
(сначала эту должность занимал генерал Н. А. Корф, по
том— Василий Иванович Суворов, отец полководца). Там, 
в Кенигсберге, как узнает читатель из печатающихся стра
ниц его мемуаров, собралась у Болотова порядочная биб
лиотека, состоявшая, в частности, из книг о природе 
и философских сочинений*. Когда пришло время переби
раться в Петербург, библиотека Болотова была столь вели
ка, что затруднительно оказалось ее перевезти — офицеры 
возвращались налегке. Выручил Болотова какой-то мест
ный житель, которому понадобились переводческие услуги. 
Загрузив книгами целый воз, он переправил его в русскую 
столицу.

В 1761 г. генерал Корф получил почетное назначе
ние— он стал генерал-полицмейстером Петербурга. Наби

* В бытность Болотова в Кенигсберге там жил великий фило
соф Иммануил Кант, обращавшийся через генерал-губернатора к рус
скому двору с прошением об утверждении его в профессорском зва
нии. Как предполагает современный исследователь А. В. Гулыга, 
Болотов мог быть знаком с Кантом.
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рая штат флигель-адъютантов, он вспомнил о Болотове. 
•Так началась совсем недолгая столичная карьера нашего 
мемуариста, скоро сделавшаяся ему нестерпимой. Он пи
сал, что с первых же дней окунулся в омут светских раз
влечений и сплетен. Сначала он думал, что околодворцо- 
вая вакханалия скоро кончится, но «как увидел, что и все 
последующие дни были ничем не лучше, а точно таковы ж, 
и не было дня, в который бы мы с генералом по несколь
ку десятков верст и всегда почти вскачь не объездили, не 
побывали во множестве домов и разов двух не посетили 
дворца, и в оном либо обедали, либо ужинали, либо обе
дать к кому-либо из первейших вельмож вместе с госуда
рем не ездили, и я всякий раз таким же образом впрах 
измучившись и изломавшись, не прежде как уже перед све
том домой возвращался; то скоро почувствовал всю тягость 
такой беспокойной и прямо почти собачьей жизни, и не 
только разъезды свои с генералом и беспрерывные рассы
лания меня то в тот, то в другой край Петербурга до край
ности возненавидел и проклинал; но и самый дворец со 
всеми пышностями и веселостями его, которые в первый 
раз так были занимательны для меня и забавны, наконец 
так мне опостылел и надоел, что мне об нем и вспоминать 
не хотелось, и я за величайшее наказание считал, когда 
доводилось мне с генералом нашим в него ехать». Так что 
для светской жизни, как, впрочем, и для военной карьеры, 
Андрей Тимофеевич совершенно не подходил.

В 1762 г. ему повезло — вышли почти одновременно 
два указа: один о том, что штаты прикомандированных 
офицеров ко всем некомандующим (т. е. не строевым) ге
нералам должны быть ликвидированы; второй— «о вольно
сти дворянства», т. е. о праве ни на какой службе не чис
литься и искать занятия по своему усмотрению. Болотов 
тотчас этим воспользовался и вышел в отставку с чином 
капитана. Впоследствии он рассказал о своих размышле
ниях при прощании с Петербургом, проявив, как не раз 
с ним бывало, примечательную прозорливость: «Прощай, 
Петербург! Ах что-то произойдет в тебе, милый и любез
ный город? Не обагришься ли ты вскоре кровыо граждан 
твоих и не текли бы целые потоки оной по твоим сточным 
и мостовым. Обстоятельства очень дурны, в каких я поки
нул тебя!»

С тех пор только однажды за свою долгую жизнь он 
приезжал в Петербург — в 1803 г., пробыв в столице один
надцать месяцев. В Москву, правда, езживал частенько, 
очень любил бывать в Коломенском, Измайлове, Кускове, 
Нескучном, Лефортовском парке, обозревая достоприме
чательности древнего города.

До 1774 г. Болотов безвыездно пребывал в Дворяни- 
нове; в 1774 г. Екатерина II приобрела для себя Киясов-
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скую волость в Московской губернии,, и Болотов, к тому 
времени уже прославившийся своими хозяйственными успе
хами, был назначен туда управляющим; затем переведен 
в том же качестве в Богородицк (теперь в Тульской об
ласти), сперва тоже купленный императрицей, а потом пе
решедший к графам Бобринским. Там и по сей день чтут 
имя Болотова, положившего основание городу и разбивше
му один из первых в России регулярных парков. По про
екту Ивана Старова в Богородицке был построен роскош
ный дворец, долгое время бывший резиденцией графов 
Бобринских. Во время Великой Отечественной войны фа
шисты дворец разрушили, но теперь трудящиеся .города 
собственными силами его восстановили. Городской парк 
носит имя Андрея Болотова.

В Богородицке Болотов трудился двадцать лет 
(1776— 1796). Затем он почти сорок лет прожил в Дво- 
рянинове, занимаясь хозяйством, сочиняя мемории и лите
ратурные произведения в других жанрах. Вот и вся хроно
логическая канва. Следует только сказать еще, что Анд
рей Тимофеевич был женат (с 1764 г.), имел четырех 
дочерей и одного горячо любимого сына Павла. Весьма 
любопытны рассуждения А. Т. Болотова о женитьбе и жиз
ни семейственной, некоторой своей наивностью и простоду
шием характеризующие общий стиль его мемуаров: «Я же
нитьбу почитал всегда наиважнейшим в жизни человече
ской делом и всегда был того мнения, что совершается она 
не инако, как по особливому божескому провидению и про
изволу». Дальнейшая его «брачная установка», правда, 
несколько противоречит этому общему постулату: «Я хотя 
из искал себе слишком богатой невесты, каковую получить 
за себя и не надеялся, но и слишком на бедной жениться 
мне тоже не хотелось, а особливо потому, что и собствен
ный мой достаток был не слишком велик, а весьма-весьма 
незнаменит. Почему и твердил я всегда, что хорошо бы, 
когда мой был обед, а женин ужин. Вследствие чего, я не 
спешил прилепляться слишком скоро к небогатым неве
стам, но ожидал от времени — не случится ли богатее 
и лучше»...

Однако чем же прославился этот человек, почему сам 
он заслуживает доброй памяти, а написанное им — все но
вых и новых публикаций? Первая причина состоит в том, 
что он, как говорилось, оставил несравненное мемуарное 
наследие — 29 переплетенных рукописных томов, общим 
объемом по приблизительным подсчетам 230 печатных ли
стов. Рукопись иллюстрирована самим автором — портре
тами, различными рисунками, планами земель и строений. 
Это не только исторически достоверные бытовые зарисов
ки, но и произведение литературное. Совершенно справед
ливо замечает подготовивший последнее по времени изда
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ние записок Болотова А. В. Гулыга: «Не надо быть про
роком, чтобы предсказать им новое рождение — в качестве 
художественного произведения». Вторая причина — Боло
тов был одним из первых знаменитых русских агрономов, 
даже шире — ученых-землеустроителей, специалистов по 
парковому искусству, он был и основателем отечественной 
помологии (науки о разведении яблок). Если мемуары при 
жизни его вовсе не печатались, то труды по сельскохозяй
ственным проблемам публиковались постоянно, поскольку 
Он сам издавал первый в России агрономический журнал 
«Сельский житель» и фактически был главным сотрудни
ком «Экономического магазина», основанного Николаем 
Новиковым.

* * *

Записки свои, названные «Жизнь и приключения Анд
рея Болотова, описанные самим им для своих потомков», 
он создавал с 1789 по 1816 год. По форме, как увидит 
читатель, мемуары Болотова представляют собой как бы 
письма к другу (разумеется, вымышленному) с рассказом 
о-делах повседневных. Таких «писем» более 300. Кроме 
того, имеется еще и «Памятник прошедших времен», тоже 
мемуарный, фиксирующий события 1796 г. — вплоть до 
кончины Екатерины И. Назовем еще в этом жанре: «Днев
ник с 1 января 1797 г. но 31 декабря 1798 г.»; «Повсед
невные записи 1799 г.»; «65-й год моей жизни, подробное 
описание происходившего со мною 7 числа октября 
1802 года»; «Утренники 70-летнего старца, состоящие 
В: советах и наставлениях внучатам» и, наконец, «Некото- 

. рые замечания и дополнения к моей жизни, писанные в те
чение моего 90-го года от рождения». . Наиболее полное 
издание записок Болотова было осуществлено в приложе
нии к журналу «Русская старина» в начале 1870-х годов. 
Однако и оно включает далеко не все им написанное. 
В наше время выпущен трехтомник издательством «Acade
mia» и ряд других, еще менее полных изданий. Девять 
десятых текста современному читателю неизвестны.

Однако литературная деятельность Болотова этим не 
ограничивается — им создана «Детская философия», напи
санная в форме поучительных разговоров матери с сыном, 
нравственный трактат «Путеводитель к счастью», который 
он рекомендовал потомкам как важнейшее из своих сочи
нений и ряд других трудов того же порядка. Затем следу
ют переводы, довольно многочисленные, частично печатав
шиеся; пьесы— «Честохвал», «Награжденная доброде
тель» и другие. Нельзя не упомянуть и о Болотове — лите
ратурном критике. Он вспоминал: «... при всех моих хлопо
тах, разъездах и переездах, не оставлял я и своих лите
ратурных упражнений и все праздные и остающиеся от дел
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часы посвящал оным. На меня приди... охота писать кри
тику на все книги, которые мне прочитывать случалось, 
и критику особого рода, а не такую, какая и ныне пишет
ся, а полезнейшую... Книги, написанные мною по сему 
предмету, стоят... никем не читаемые (увы, только ли по 
сему предмету! — В. К.) в моей библиотеке, занимая толь
ко собой место; пользы же никому не производят, и едва 
ли когда-нибудь произведут, поелику я не с тем их писал, 
чтоб могли они быть когда-нибудь печатаемы и обнародо
ваны». Кое-какие отрывки из этих «критик», прежде соч
тенных утерянными, кстати сказать, напечатаны теперь 
в «Литературном наследстве» (вып. 9 — 10), но большая 
часть так и осталась «на полках». В своих воззрениях на 
литературу Болотов склонялся к реалистическому направ
лению: «Хорошо, если б написал нам кто такой русский 
роман, в котором соблюдена была б наистрожайшим обра
зом натуральность и правдоподобие и в котором бы всё 
соображалось с российскими нравами, обстоятельствами 
и обыкновениями». Много лет он записывал свои «Мысли 
и беспристрастные суждения о романах, как оригинальных 
российских, так и переведенных с иностранных языков»...

* * *
Как удалось все это Андрею Тимофеевичу? Где нашел 

он время и силы для столь объемных трудов? Ну, во-пер
вых, он прожил очень долгую жизнь в относительном уеди
нении, располагая некоторым досугом, а во-вторых — сумел 
сделать свои занятия строго систематическими. Сначала 
послушайте, что он сам говорит об этом. Многое дала ему 
любовь, даже, скажем, всепоглощающая страсть к чтению: 
«Не знаю, что б со мною было, если б не помогла мне 
в сем случае охота моя к книгам и к литературе? Тут-то 
оказали книги и науки мои первую и наиважнейшую мне 
услугу, превратив скоро и самое скучнейшее осеннее вре
мя в наиприятнейшее, и усладив так мою уединенную 
жизнь, что я не только не чувствовал ни малейшей скуки 
и тягости, с уединением сопряженной, но, напротив того, 
был еще так весел, что не видел, как протекали дни 
и длинные вечера».

Здесь, пожалуй, и ключ к разнообразию занятий: 
«...не успел я приняться опять за свои книги, как тотчас 
и завели они меня в разные ученые упражнения, и сдела
ли то, что мне в сие скучное осеннее время сделалась вся
кая минута так дорога, что мне не хотелось терять оную 
понапрасну. Почему и находился я в беспрерывных упраж
нениях и занимался то чтением книг, то размышлениями 
о читанном, то самим писанием, либо сочинением чего- 
нибудь, либо переводом или переписыванием набело. 
И употреблял к тому не только все дневное время, но про
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сиживал и вечера и занимался иногда тем до полуночи 
самой, сидючи один со свечкою в больших и пустых почти 
хоромах; и не чувствовав нимало скуки, с таким одиноче
ством и уединением сопряженной». Склонность к книгам 
он сохранял неизменно: читал их всюду, даже верхом на 
лошади.

Воцарившись в своих дворяниновских владениях, Анд
рей Тимофеевич сначала поселился в старом помещичьем 
доме, где в сущности была одна огромная комната и всей 
обстановки — простые дубовые столы, скамьи, несколько 
старинных стульев, шкафчик и кровать. Но впоследствии 
он построил дом новый, где, «несмотря на его новизну, бы
ли все нужные в дворянских деревенских домах комнаты: 
лакейская, зала, гостиная, спальня, столовая, и детская 
и особый покоец для моей тещи, сверх того выгадал я ме
стечко для буфета, гардеробца и довольно просторной кла
довой, а также двух сеней». Хоть и редко, но случались 
наезды гостей с семействами, сразу дня на два, на. три, 
псовые охоты, танцы. Андрей Тимофеевич рассказывает: 
«Между тем как мы сим образом упражнялись в танцах, 
боярыни занимались карточной игрой... что ж касается до 
господ, то сии упражнялись, держа в руках то и дело при
носимые рюмки, а как подгуляли, то захотели и они тан
цами повеселиться... К музыке присовокуплены были 
и девки со своими песнями; а на смену им наконец созван
ные умеющие петь песни лакеи, и так попеременно то те, 
то другие утешали подгулявших господ до самого ужина... 
Гости все ночевали, а на другой день обедали и не преж
де разъехались, как уже перед вечером...»

Однако так бывало крайне редко, а повседневная жизнь 
автора записок складывалась по-иному. Сохранились вос
поминания внука Андрея Тимофеевича, помогающие вос
создать реальный его быт. Вставал он всегда рано — летом 
в четвертом часу утра, зимой в шестом. Прочитывал вни
мательно выдержки из книг, где расписаны были разного 
рода поучения на соответствующий день года. Потом и сам 
принимался за перо. Сначала заносил в книжку метеороло
гических наблюдений сведения о погоде вчерашнего дня 
и наступившего утра, отмечал показания термометра и ба
рометра, не забывал записать, какой был вечер накануне 
и какой рассвет. Эти записи, кстати сказать, чуть ли не 
единственные столь систематичные в России того време
ни— 52 года наблюдений — сын Болотова Павел Андрее
вич после кончины отца отправил в Академию наук, где 
они были приняты с благодарностью. Потом переходил Бо
лотов к журналу вседневных наблюдений, в который поме
щал уже совсем иные сведения: обо всем, что делал он 
и что происходило с ним накануне; какие мысли к нему 
приходили, с кем встречался и беседовал. Все это он успе
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вал завершить до того, как дом поднимался ото сна. Про
сыпалась супруга и приносила ему в кабинет чашку чая, 
который, особенным образом заваренный, он предпочитал 
всем другим напиткам. За чаем — непременное чтение га
зет. Тут же, когда понадобится, делал выписки о диковин
ных происшествиях еще в одну тетрадь: «Магазин досто
примечательностей и достопамятностей». До обеда он ус
певал еще основательно поработать над собственными со
чинениями.

В первом часу, без опозданий, подавался обед — обыч
но четыре-пять блюд (холодное, горячее, соус, жареное 
и пирожное). За обедом пили квас. Соснувши часок после 
трапезы, любил полакомиться фруктами. В пять часов, как 
вспоминает внук, неизменно приходил в диванную пить 
чай, прося при этом кого-нибудь из домашних почитать 
ему вслух. В девять часов Андрей Тимофеевич ужинал 
и тотчас отправлялся почивать. На следующий день все 
повторялось сызнова. Надо сказать, что все это относится 
только к осеннему и зимнему времени: летом и весною 
агрономические и другие хозяйственные занятия настоль
ко поглощали его время, что писательству приходилось 
уделять только ненастные дни.

Здоровье он сохранял при этом отменное. Внук рас
сказывает, как на свадьбе одной из внучек «Андрей Тимо
феевич сам танцевал с нами до 11 часов ночи и не только 
не отставал от молодежи, но под конец замучил многих, 
предводительствуя гроссфатером (популярный танец) 
с разными выдуманными им фигурами». А было ему тог
да 83 года! До конца дней он отличался завидной подвиж
ностью, прекрасной памятью и неутолимой любознательно
стью. Только совсем незадолго до смерти он ослеп, сочи
нения свои вынужден был диктовать и с удовольствием 
слушал всякое чтение. До самого последнего дня родные 
выводили его в сад. 4 октября 1833 г. он тихо скончался 
в своем кабинете, а 7-го, в тот день, когда ему исполни
лось бы 95 лет, Андрея Тимофеевича схоронили.

Приоткрыта ли этим описанием тайна его литератур
ной плодовитости и неутомимости в трудах? Может быть, 
лишь до некоторой степени. Но сама эта жизнь принадле
жит XVIII веку и по его законам должна быть судима.

‘.V  *  *

В своих литературных трудах не чурался Андрей Ти
мофеевич и стихотворной формы, хотя по авторитетному 
свидетельству Александра Блока, написавшего в 1904 г. 
диссертацию «Болотов и Новиков», стихи его внимания не 
заслуживают. Все же приведем один пример, ибо дело 
здесь не столько в форме, сколько в воззрениях автора:
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Мысль, что все мы в свет приходим 
В одинакой нищете,
И как те родятся наги,
Точно так рожден и я,
Дух во мне весь возмущает, 
Вспоминая мне и то,
Что весьма легко я мог 
Быть таким же, как они.

. Главная идея здесь просматривается прогрессивная: 
люди от рождения равны. Как подметил еще А. Блок, Бо
лотова крепостником никак считать нельзя. Хотя был он, 
конечно, помещиком средней руки и сыном своего време
ни: оброк собирал исправно, да и барщина в деревнях его 
существовала. Но всегда он стремился, «чтоб получаемые 
с деревни прибытки или доходы, старания о приумножении 
оных не обращалися никогда во вред оным деревням». 
Стойкая антипатия, даже ненависть, была у него ко всяче
ским расправам над, крестьянами. С возмущением говорит 
он «не только о бесчеловечии, но и о сущем варварстве 
одной нашей дворянской фамилии, жившей в здешнем уез
де и делающей пятно всему дворянскому корпусу... Мы 
содрогались и гнушались таким зверством и семейством 
сих извергов, так что не желали с сим домом иметь и зна
комства никогда».

• Поведав будущим читателям своих мемуаров ужасную 
историю об измывательствах помещичьей семьи над кре
стьянской девушкой, Болотов заключает: «Вот какой звер
ский и постыдный пример жестокосердия человеческого! 
И на то ль даны нам люди и подданные, чтоб поступать 
с ними так бесчеловечно. И как дело сие было скрыто 
и концы с концами очень удачно сведены, то и остались 
господа без наказания». Напомним, что время-то было 
жестокое: в российских деревнях розгами выколачивались 
оброки, провинившихся ссылали в дальние сибирские края, 
пытали жаждой, секли батогами, крепостные задыхались от 
бесконечных долгов помещикам. Мало было помещикам 
барщины, так еще и продукты с собственного двора — сви
ней, баранов, поросят, — все обязаны были крестьяне от
дать хозяину, вплоть до собранных ими грибов и ягод. 
В этих условиях Болотов, конечно, принадлежал к числу 
наимягчайших, но все же владельцев крестьянских душ. 
И поэтому мягкость его была, правду сказать, относитель
на. Сам он к наказаниям провинившихся крестьян относил
ся с большой осторожностью: «Будучи от природы совсем 
не жестокосердным, а напротив того, такого душевного 
расположения, что не хотел бы никого оскорблять и сло
вом, а не только делом, и не находя в наказаниях никогда 
ни малейшей для себя утехи, и видев сущую необходимость
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оказывать жестокости и с сими бездельниками для занятия 
их от злодейств драться, терзался я тогда досадою и не
удовольствиями. Но нечего было делать». То у него 
в голодные годы крестьяне хлеба требовали, то дворовые 
оказывались сущими злодеями и грабителями. Особенно 
досаждали пьяницы — тех он, было дело, и поколачивал. 
«Зло сие,— писал он о пьянстве,— сделалось так велико, 
что превосходит всякие описания, и если б можно было 
исчислить, сколько каждый год во всем государстве опи
лось людей до смерти, сколько от вина подверглось низ
менным болезням, сколько расстроилось добрых хозяев 
и семейств, сколько добрых и семейных людей преврати
лось в совершенных негодяев и какой великий существен
ный вред произошел через то государству, то мы бы ,не 
инако как с ужасом и содроганием таковую роспись читать 
стали». И далее следует дельная мысль, которая только 
недавно оценена по достоинству: «Происходящий от вин
ных откупов казенный доход, каков бы ни велик был, но 
как в сем случае деньги из одного только кармана в дру
гой перекладываются, а вновь со стороны ничего не при
бавлялось и, паче еще, по вышеупомянутому, убавлялось, 
то и выходило, что казна вместо личного всякого прибыт
ка получала еще великий ущерб». «Из ума вылились»,— 
говорил он о пропойцах.

Будучи человеком религиозным, Болотов вместе 
с тем подмечал стихийный атеизм крестьян. Он записыва
ет, например: «’’Вот,— сказал, вздохнувши, один,— живи, 
трудись, трудись, трудись, а, наконец, умри и пропади как 
собака” .” Подлинно так, — отвечал ему другой,—покамест 
человек дышит, до тех пор он и есть, а как дух вон, так 
ему и конец” ». Слова, свидетельствующие о неверии 
в бессмертие души, немало удивили Болотова, но он не 
отверг их с возмущением, а проявил склонность поразмыс
лить над ними. Словом, Андрей Тимофеевич в разных 
вопросах был человеком здравомыслящим и даже не ли
шенным провидческого дара. Но подлинную, отчасти даже 
прижизненную славу принесла ему агрономия.

* * *
Отправляясь на долгое жительство вдали от столиц, 

Андрей Тимофеевич замыслил заняться хозяйством основа
тельно: «Не хотя вести домоводства своего так слепо 
и с таким небрежением, как ведут его многие, а желая ос
новать оное колико можно порядочнее и лучше, завел 
я всему порядочные записки, переписал замышляемые де
ла, все нужные исправления старых вещей и все затевае
мые вновь заведения1 и предприятия».

Сразу же, перебравшись в деревню, насадил он изу
мительный сад — настоящий ботанический, — приводивший
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в восхищение всех посетителей. Многие помогали ему. 
«Все знакомцы, друзья и соседи мои, — писал Болотов,— 
как наперерыв старались доставить мне всё, кто что имел 
из семян и произрастений таких, каких у меня еще не на
ходилось. А иные, выписывая оные и покупая дорогою 
ценою, не хотели даже сами у себя их садить и сеять, 
а присылали ко мне, будучи уверены, что у меня они луч
ше не пропадут, нежели у самих их».

В 1766 г. впервые в «Трудах экономического общест
ва» появились ответы Болотова на 65 различных вопро
сов, обращенных к рачительным русским хозяевам. По су
ществу, с этого начались его научные публикации на 
сельскохозяйственные темы. Как ни мешала чересполоси
ца («пашенная земля разделена была подесятинно, и вла
дение оной перемешано чрезвычайным образом», — писал 
он), но за полвека Болотов сделал необычайно много для 
улучшения земледелия и садоводства. Уже в 1770 г. Эко
номическим обществом ему была присуждена золотая ме
даль за сочинение «Йаказ управителю или приказчику, ка
ким образом ему править деревнями в небытность своего 
господина». В 1778— 1779 гг. он выпускал журнал 
«Сельский житель», в котором печатал важные труды по 
структуре урожая и улучшению лугов. С 1780 г. по пред
ложению славного нашего просветителя и революционного 
мыслителя Н. И. Новикова Болотов готовил «Экономиче
ский магазин». За 10 лет вышло 40 томов. Причем, ни
кто ему не помогал, разве что малолетний сын Павел, 
переписывавший статьи. Этот сборник, в свое время изве
стный и за границей, и по сей день сохраняет значение как 
источник сведений о развитии отечественной сельскохозяй
ственной науки. В 1794 г. А. Т. Болотов был избран по
четным членом Королевско-саксонского Лейпцигского эко
номического общества. В области земледелия воззрения 
Болотова, в самом общем виде, сводились к следующим 
пунктам: «Ежели хотеть, чтобы хлеба было больше, то 
надобно: 1) чтобы земли было больше; 2) чтобы она была, 
колико можно, лучших свойств и качеств; 3) чтобы она бы
ла надлежащим образом и, как можно лучше, обработана; 
4) семена хлебные были б, колико можно, самые лучшие 
и совершеннейшие; 5) посеяны они были б надлежащим 
образом и в надлежащую пору; 6) хлеб во время ростения 
своего не имел бы никаких удобоотвратимых помеша
тельств и повреждений; 7) наконец, по созрении своем не 
был бы по пустому растерян, но собран бы с возможной 
бережливостью».

Не трудно оценить справедливость этих положений, 
хотя мы привели лишь те, которые выражены в самой об
щей форме. Наблюдая за развитием хлебов, Андрей Тимо
феевич пришел к таким важным выводам: «Не все то всхо-
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дит, что посеется; 2) не все вырастает, что всходит; 3) не 
все поспевает, что вырастает; 4) не все в закром прихо
дит, что вырастает». Мысли эти обобщены в труде его 
«Замечания о хлебопашестве». Одним из первых у нас он 
напечатал работы о разведении картофеля и помидоров. 
Что касается садоводства, то Андрей Тимофеевич оставил 
семь томов, озаглавленных: «Изображение и описание
разных пород яблок и груш, родящихся в дворяниновских, 
а отчасти и в других садах».

«В последние годы моего пребывания в Богородиц- 
ке,— рассказывал он, — пришла мне мысль описать неко
торые из известных сортов яблоков, наиболее употребляв
шихся тогда в еду. Мне давно уже хотелось проштудиро
вать когда-нибудь на досуге над этими прекрасными и 
полезными произведениями благодатной природы, и не 
только описать наилучшие и известнейшие у нас в России 
сорта яблоков и груш, но, буде возможно, их свойства и 
формы, сочинить самую характеристику оных и постараться 
открыть средства к удобнейшему распознанию разных сор: 
тов их... Описаний же всех этих сортов яблоков и груш, 
ни печатных, ни письменных, у нас никак еще не находит
ся. И сей-то недостаток давно уже хотелось мне попол
нить». «Кто садит яблоню, тот будет жить долго», — любил 
повторять Болотов. Он подтвердил это собственной судь
бой.

В 1838 г., к столетию со дня рождения Болотова, 
Вольное экономическое общество в Петербурге провело 
собрание, посвященное его памяти. Очевидец рассказыва
ет: «В обширной зале поставлен был в приличном месте 
богатый шкаф, в котором находились все сочинения (из
д а н н ые ,  т. е. малая часть.— В. К.) и переводы Болотова, 
а портрет его, долженствующий всегда украшать эту залу, 
помещался на стене... Чрезвычайное заседание открылось 
речью, в которой исчислены были труды покойного Боло
това по части сельского хозяйства; упомянуто о пламенной 
любви его к своему отечеству, которому он принес в дар 
все, что мог, сказано и о редкой доброте его сердца». Так 
были отмечены заслуги человека, говорившего: «Силы
свои, разум и руки отдам я сией земле, сделаю ее еще 
краше, чем в детстве видывал».

•.V *  А

Неверно было бы сказать, что Болотова совсем потом 
забыли. Но даже в пушкинское время о нем вспоминали не 
часто. Да и не мудрено: записки-то не были изданы. 
А ведь хорошо известно, как высоко ценил Пушкин драго
ценные свидетельства прошедшего времени, как часто 
доводилось ему побуждать людей, помнивших ушедший
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век, засесть за перо да бумагу (П. В. Нащокина, 
М. С. Щепкина, А. II. Ермолова, И. И. Дмитриева и дру
гих). С Андреем Тимофеевичем Болотовым ему встретить
ся, видимо, не довелось, и любопытнейшие свидетельства 
человека мыслящего и много повидавшего остались поэту 
недоступны. А, между тем, Болотов ведь описывает двор 
Петра III, казнь Пугачева, смерть Екатерины...

В 1850-е годы суждения о нем, хоть и появлялись по
рой в печати, но отличались несколько снисходительным 
тоном. Бывали, однако, и исключения. Известный критик 
А. В. Дружинин писал: «Нельзя не отдать справедливость 
почтенному старичку за его умение рассказывать, за его 
ясную и спокойную речь, чуждую всяких претензий, чуж
дую сухих афоризмов,— речь, в которой будто отсвечивало 
все тихое, кроткое, безмятежное существование этого ум
ного человека».

Издатель «Русской старины» М. И. Семевский, необы
чайно много сделавший для собирания и публикации па
мятников и документов русской истории, так отозвался 
о мемуарах Болотова: «Лучшие стороны этого рассказа 
составляют необыкновенная искренность автора, любовь 
к правде и дорогому отечеству. Болотов есть полный пред
ставитель лучших русских людей прошлого столетия. 
Большие природные дарования он развил упорным изуче
нием наук и литературы, как отечественной, так и иност
ранной, особенно немецкой. Независимо от того, он был 
человек прекраснейших душевных качеств: в записках его, 
как в зеркале, отражается его чистое прекрасное сердце. 
Отсюда эта теплота рассказа, эта правдивость, этот добро
душнейший юмор».

Стоит вспомнить доброжелательную оценку записок 
Болотова, данную Д. И. Писаревым в «Библиотеке для 
чтения». Критик находил у Болотова «громадный повест
вовательный талант». В мемуарах его, утверждал Писа
рев «с поразительной ясностью представлен быт тогдашне
го общества, в них выражается личность Болотова, и пото
му они в наших глазах должны иметь свою цену; сверх 
того, они рассказаны с такой увлекательной простотой, ав
тор так хорошо умеет расположить читателя в пользу своей 
добродушной личности, что невольно интересуешься мель
чайшими подробностями его жизни, невольно принимаешь 
искреннее участие в его надеждах, в его радостях и печа
лях... В них местами так много неподдельного комизма, 
что почти трудно поверить, что они написаны в прошлом 
столетии, когда на нашей письменности еще лежала тяже
лая печать риторики». Последнее замечание особенно вале
но, потому что, как, думается, убедится читатель, записки 
Болотова не утеряли своей простоты и доступности даже 
теперь — на подходе к XXI веку.
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Получается некое противоречие: с одной стороны, кри
тики и историки всегда знали и высоко ценили труды Бо
лотова, с другой — так называемый широкий читатель их 
никогда не читал, да и по сей день мало знаком с ними. 
Если попросить любого достаточно образованного человека 
перечислить выдающихся отечественных писателей XVIII 
века, он едва ли назовет Болотова. Между тем, в 1900 г. 
историк литературы П. Полевой писал: «В этих записках 
с изумительной полнотой и подробностью, в цельной 
и связной картине перед нами проходит вся русская жизнь 
прошлого века, во всех ее многообразных проявлениях 
й притом в рассказе человека умного, живого, образованно
го, много видевшего и много знающего». Все сходятся на 
том, что самое ценное у Болотова — мельчайшие детали по
мещичьего и крестьянского быта. Вместе с тем, быть мо
жет, рассказанное им не имело бы столь большого значе
ния, если бы своеобразно не сочеталось с ощущением 
эпохи и исторического момента в целом. П. Полевой объ
ясняет это так: «Как человек замечательно живой и любо
знательный, он не переставал из своего «прекрасного да
лека» следить за общим ходом русской государственной 
жизни и в то же время заносил в свои записи все то, что 
совершалось вокруг него в жизни провинциальной и город
ской среде». Таким образом, записки Болотова, хоть и не 
полно, но в высшей степени своеобразно рассказывают нам 
об отечественной истории XVIII в. в целом. Ни один со
временный историк или литератор, пишущий о тех време
нах, без них, конечно, не обходится.

Разумеется, из малого отрывка, помещенного в этом 
сборнике, читателю не будет ясна общая картина, запечат
ленная Андреем Тимофеевичем Болотовым в его бесконеч
ных трудах, но для того и печатается этот отрывок, чтобы 
вызвать у тех из наших современников, кто с Болотовым 
еще не знаком, интерес к его личности и ко всему им со
чиненному. Этот интерес, несомненно, будет через Болото
ва обращен и к эпохе, им описанной.
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ЖИЗНЬ и ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, 
ОПИСАННЫЕ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Не тщеславие и не иные какие намерения побудили 
меня написать сию историю моей жизни; в ней нет никаких 
чрезвычайных и таких достопамятных и важных происше
ствий, которые бы достойны были преданы быть свету, 
а следующее обстоятельство было тому причиною.

Мне во всю жизнь мою досадно было, что предки мои 
были так нерадивы, что не оставили после себя ни малей
ших письменных о себе известий и чрез то лишили нас, 
потомков своих, того приятного удовольствия, чтоб иметь 
об них и о том, как они жили, и что с ними в жизни их 
случалось и происходило, хотя некоторое небольшое сведе
ние и понятие. Я тысячу раз сожалел о том и доро
го б заплатил за кащ ый лоскуток бумажки с таковыми из
вестиями, если б только мог отыскать что-нибудь тому 
подобное. Я винил предков моих за таковое небрежение, 
а не хотя и сам сделать подобную их и непростительную 
погрешность и таковые же жалобы со временем и на себя 
от моих потомков, — рассудил употребить некоторые празд
ные и от прочих дел остающиеся часы на описание всего 
того, что случилось со мной во все время продолжения моей 
жизни, равно как и того, что мне о предках моих по пре
данию от престарелых родственников моих, которых я за
стал при жизни, и по некоторым немногим запискам отца 
моего и дяди, дошедшим до моих рук, было известно, дабы 
сохранить, по крайней мере, и сие немногое от забвения 
всегдашнего, а о себе оставить потомкам моим незабвен
ную память.

При описании сем старался я не пропускать ни едино
го происшествия, до которого достигала только моя память, 
и не смотрел, хотя бы иные были из них и самые мало
важные, случившиеся еще в нежнейшие лета моего младен
чества. Сие последнее делал я наиболее для того, что на
поминание и пропитывание происшествий, бывших во вре
мя младенчества и в нежные лета нашего возраста, при
чиняют и самим нам некоторое приятное удовольствие. 
А как я писал сие не в том намерении, чтоб издать в свет 
посредством печати, а единственно для удовольствования 
любопытства моих детей и тех из моих родственников 
и будущих потомков, которые похотят обо мне иметь све
дения, то и не заботился я о том, что сочинение сие будет 
несколько пространно и велико, а старался только, чтоб 
чего не было пропущено; почему в случае, если кому из 
посторонних случится читать сие прямо набело писанное

87



сочинение, то и прошу меня в том и в ошибках благо
склонно извинить. Наконец, что принадлежит до располо
жения описания сего образом писем, то сие учинено для 
того, чтоб мне тем удобнее и вольнее было рассказывать 
иногда что-нибудь и смешное.

ИСТОРИЯ МОЕГО МЛАДЕНЧЕСТВА

Любезный приятель! Вот теперь дошел я и до собст
венной своей истории. Я начну оную с самого дня моего 
рождения, дня достопамятного в моей истории и ознамено
ванного одним редким и примечания достойным происше
ствием, однако надобно примолвить, что не на небе и не 
во всем свете, а в господской только нашей вотчине, ма
ленькой деревнишке Д в о р я н и н о в е  или, лучше сказать, 
в одной спальне моей матери, — происшествием не столько 
удивительным, сколько странным и столь смешным, что 
оное заставило мать мою, в самые опасные минуты своих 
родов и несмотря на всю свою болезнь, смеяться, и кото
рое власно 1 как служило некоторым предвозвестием тому, 
что я в течение жизни моей не столько печальных, горест
ных и скучных, сколько спокойных и радостных минут 
иметь буду!.. И буде это так, то я очень обязан за то мо
ей бабушке-повитушке, которая ко всему тому подала по
вод и мать мою рассмешила.

— Как это так! — скажете вы: — конечно, была она 
какая-нибудь проказа?

Нет! Право нет, любезный приятель! Она была стару
ха добрая, старуха богомольная, — старуха честная, стару
ха большая, старуха толстая, одним словом, старуха всем 
хороша, и я ее, будучи маленький, очень любил и часто 
об ней плакивал, потому что она была моя мамка, а что 
она проказу сделала, тому не она, а пол виноват. Ибо 
виновата ли она, что пол рассохся, и ее крест увяз в тре
щине?

.— Как это? — спросите вы.
— А вот каким образом:
Как случилось мне родиться ночью после полуночи, то 

не было никого в той комнате, кроме одной сей бабушки- 
старушки, да моей матери. Мать моя сидела на постели, 
а старушка молилась богу и клала земные поклоны. Вы 
ведаете, как старухи обыкновенно молятся. Где-то руку 
заведет, где-то на плечо положит, где-то на другое, где-то 
нагнется, где-то наклонится и где-то начнет подниматься 
с полу и где-то встанет; одним словом, в одном поклоне 
более минуты пройдет. Но представьте себе, какой стран
ный случай тогда сделался! —
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В самую ту минуту, как назначено было мне свет уви
деть, бабушка отправляла свой поклон и была нагнувшись, 
и в самый тот момент попади крест ее в щель на полу 
между рассохшихся досок и так перевернись там ребром, 
что его ей вытащить никак было не можно. Мать моя на
чала кричать и звать ее к себе, а она:

— Постой, матушка, — говорит, — погоди немножко! 
Крест зацепил, не вытащу.

И между тем барахталась на полу головою и руками. 
Вытянуть его было не можно, перервать также; гайтан2 
не рвется — крепок. Вздумала его скидывать с головы, — но 
что ж? — еще того хуже сделала! Голова не прошла, 
а только увязла и привязалась к полу! Что оставалось 
тогда делать, не смешное ли приключение? Мать моя рас
сказывала потом часто, что она не могла от смеху удер
жаться, видя сию проказу и слыша усиленные ее прось
бы, чтоб немного погодила, ибо в ее ли власти было по
годить?

Ежели спросите, каким же образом она освободилась, 
то скажу, что на крик их проснулась и прибежала еще ба
ба и гайтан принуждена была разрезать. И по счастью, по
спела бабка к исполнению своей должности.

Вот вам, любезный приятель, первое смешное приклю
чение, случившееся еще при самых моих родах. Но теперь 
возвращусь я к порядку моей истории. Я родился 
в 1738 г., октября в 7 день, что случилось тогда в суб
боту. Место моего рождения есть самое то, где я ныне 
живу. Отца моего в то время не было дома, как я родил
ся. Он находился в Нежине, одном украинском городке, 
где тогда полки по возвращении из турецкого похода3 
стояли. Он был очень рад, получив известие сие через 
полтора месяца. Крестины мои отправлялись обыкновен
ным у нас в деревнях образом. У меня было два отца и две 
матери крестных, — все родственники и приятели моих ро
дителей. Один из них был господин Раевский, по имени 
Иван Артемьевич, а другой — господин Ладыженский, по 
имени Иван Леонтьевич. Кумы же, две старушки — наши 
родственницы и мне бабки: Арина Саввишна и Авдотья 
Борисовна, жена соседа нашего Матвея Кирилловича Бо
лотова.

О самом первом периоде моей жизни или о времени 
первого моего младенчества много говорить мне о себе не
чего, ибо со мною не происходило ничего особливого, 
и сказать разве только то, что воспитывали меня с особ
ливым старанием и берегли, как порох в глазе, но тому 
и дивиться не можно. — Мать моя была уже не гораздо 
молода и детей более родить уже не надеялась, а сына 
ни одного еще живого не имела; все бывшие до меня уми
рали в самом еще младенчестве, следовательно имела она
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причину опасаться, чтоб и со мною того же не сделалось, 
а особливо потому, что я с самого младенчества подвержен 
был многим болезненным припадкам, почему легко можно 
заключить, что жизнь моя была обоим родителям гораздо 
нужна и драгоценна. Но могли ли они всеми трудами 
и всеми стараниями своими оную охранить, если б небо 
не похотело? Но сие назначило меня к тому, чтоб жить, 
и потому сохранило от всех опасностей, которым мы 
в младенчестве своем ежеминутно бываем подвержены.

Года два после рождения моего жила мать моя со 
мною и с обеими сестрами дома, ибо родитель мой был 
в сие время во многих отлучках. В следующий 1739 г. 
ходили они в последний турецкий поход, где марта 5-го 
пожалован он был гвардии старшим капитаном, а августа 
17-го дня был он на случившемся в Молдавии, на речке 
Шуланце, сражении, и при взятии города Хотина, где бла
гополучно сохранился.

•Как сей поход был последний в тогдашнюю турецкую 
войну, то возвратилась армия в Россию, и отец мой при
был зимою с гвардейским батальоном в Петербург, заехав 
наперед в деревню и побыв в ней самое короткое время.

Не успел он в помянутый столичный город возвратить
ся, как объявлен был заключенный мир с турецким госу
дарством 4 и отец мой отправлен был с объявлением о том 
в некоторые отдаленные провинции нашего государства, 
лежащие в сторону к Сибири. Сия посылка была ему не 
убыточна, ибо известно то обыкновение, что присылаемые 
с таким радостным известием получают от жителей тех 
мест многие подарки и приносы, и я имею и поныне еще 
некоторые, а особливо фарфоровые вещи, привезенные им 
из Соликамска, где ему тогда быть случилось.

Вскоре после возвращения отца моего оттуда, а имен
но октября 17 дня 1740 г., воспоследовала кончина им
ператрицы Анны Иоанновны. Я не буду упоминать о тех 
замешательствах, которые тогда, при избрании наследни
ков, у нас в государстве происходили, ибо мне о том 
знать было не можно, к тому же их весь свет довольно 
знает. При восшествии на престол императрицы Елизаветы 
Петровны находился отец уже в полевых полках, ибо его 
выпустили между тем из гвардии, пожаловали полковни
ком и дали ему Архангелогородский пехотный полк.

Сия перемена привела обстоятельства наши в иное со
стояние; отец мой находился с того времени почти беспре
станно при полку, а мы жили также по большей части при 
нем.

Таким образом, начал мой отец мало-помалу приходить 
в честь; он и действительно через хорошие свои поступки 
и умное поведение сделался известным. Одним словом, его 
почитали человеком, должность свою довольно знающим,
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и заведенные им в полку порядки доказывали его способ
ности. Еще находясь в гвардии, нажил он себе многих 
хороших приятелей, а особливо жил он в великой дружбе 
с одним придворным генералом, господином Шепелевым. 
Одним словом, все знатные были ему благосклонны, а меж
ду оными любил и почитал его сам командующий тогда ар- 
миею фельдмаршал Лессий.

Мы принуждены были следовать повсюду за отцом мо
им, и я, размышляя о том часто, сам тому дивился, что 
с рождения моего никогда долгое время на одном месте 
не живал. Не успел отец мой полк принять, как взял он 
нас к себе в полк, стоящий тогда неподалеку от Нарвы, 
в селении, называемом Наровск. Вскоре после того пошел 
он с полком в другое место, и мы принуждены были сле
довать за ним, — а сим образом с места на место переходя, 
нигде он долгое время на одном месте не стоял, что при
чиною было, что и мы с ним всюду и всюду таскались.

Между тем бывали мы с матерью моею несколько раз 
и в доме нашем, а особливо, как вскоре потом началась 
у нас война с шведами, и отец мой, идучи в поход с пол
ком своим на галерах, принужден был отпустить нас в де
ревню из Эстляндии. Мне шел тогда уже пятый год, 
а большой моей сестре — восемнадцатый, а другой —трина
дцатый, ибо первая родилась в 1725, а другая — 
в 1730 г. Я был самый меньшой и, действительно, по
следний.

Что касается до начала воспитания моего по отнятию 
от кормилицы, то было оно обыкновенное. Превеликая не
га следует всегда за любовью, которую матери имеют 
к своим детям. Мать моя крайне меня любила и не остав
ляла всяким образом нежить, через что допустила вкоре
ниться во мне многим худым привычкам. Упрямство было 
первое, которое тогда корень свой и пустило, умалчивая 
о прочих. Блаженны дети, о коих родители их в самом 
младенчестве о них пекутся и о исправлении их нравов 
старание прилагают.

Что касается до того пункта времени, с которого на
чал я сам себя познавать и сколько-нибудь помнить, то 
не могу оной в точности означить, а только то знаю, что 
до 1744 г. память моя была еще мала и беспорядочна. 
Я хотя и помню много кой-чего бывшего до сего времени, 
но без всякой связи и все клочками, и только то, чему 
случилось тверже впечатлеться в мою память, как, напри
мер, памятую я, как сквозь сон, как мы с полком стояли 
в Наровске и как я езжал тут в салазках на козле для 
прииимания будто от комиссара жалованья, и получал по 
несколько копеек; так же как мы с меньшою сестрою од
нажды в отсутствие родителя забрались в его комнату 
и возжелали посмотреть, как идут карманные часы его, но
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были столь неосторожны, что оные уронив, разбили на 
них стекло, и как сестра моя за то принуждена была тер
петь наказание, да и меня едва было не высекли.. Также 
памятно мне, как мы стояли в эстляидском местечке Гап- 
сале в одном каменном доме, которого образ и фигуру как 
теперь вишу, и как случалось мне тут быть в одной пустой 
немецкой кирке и видеть несогнившее тело одного челове
ка, погребенного лет за сто, и о котором говорили тогда, 
якобы он был проклятый. Далее, как я тут зимою с роди
телями езжал по городу кой-куда в санях в гости и смат
ривал на бывшую тогда на небе звезду с хвостом или ко
мету и пр., но когда что было и что за чем последовало, 
того никак в памяти моей сообразить не могу.

Наконец, вскоре по возвращении полку нашего из 
шведского похода и по заключении с короною шведскою 
мира, воспоследовала в государстве нашем вторичная все
му народу перепись, или вторая ревизия. При сем случае 
отца моего определили ревизовать Псковскую провинцию. 
Итак, принужден он был оставить полк и во Псков отпра
виться, куда к нему мы из деревни приехали.

Но как с самого сего времени началась моя память, 
и я уже помню все происходившее порядочно, а не так, 
как прежде, клочками, то, окончив опять мое письмо, сде
лаю чрез то некоторое отделение и, пожелав вам всех 
благ, остаюсь и прочая5.

ЖИЗНЬ В ПАНСИОНЕ

Любезный приятель! Итак, по отъезде матери моей 
в деревню, а родителя с полком — в Финляндию, остался 
я один в Петербурге, посреди людей, совсем мне незнако
мых и власно как в лесу. Не могу никак забыть того дня, 
в который привезли меня в дом к учителю и оставили 
одного: мне казалось, что я находился совсем в ином све
те и дышал другим воздухом: все было для меня тут ди
ко, все ново и все необыкновенно. Я принужден был на
чать вести совсем нового рода жизнь, и совсем для меня 
необыкновенную: не мог я уже ласкаться, чтоб мог поль
зоваться тою негою, какою наслаждался в родительском 
доме. Маленькая постелька и сундучок с платьем состав
лял весь мой багаж, а дядька мой Артамон был один толь
ко мой знакомый, прочие же все были незнакомы, и я дол
женствовал со всеми ознакамливаться и спознаваться, 
а особливо с теми, которые тут также по примеру моему 
жили.

Учеников было тогда у учителя моего человек с двена
дцать или с пятнадцать; некоторые были на его содержа-
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иии, а другие прихашивали только всякий день учиться, 
а обедать и ночевать хаживали домой. Из числа первых 
и знаменитейших из всех был некто господин Нелюбохтин, 
сын одного полковника гарнизонного, да двое господ Го
лубцовых, которые были дети одного сенатского секрета
ря. Сии жили вместе со мною, и каждому из нас отведена 
была особливая конторочка в том же покое, где мы учи
лись, досками отгороженная. Мне, как новичку и притом 
полковничьему сыну, отведена была наилучшая вместе 
с господином Нелюбохтиным, который был мальчик наро
чито уже взрослый и притом тихого и хорошего характера, 
и потому я скоро с ним спознакомился и сдружился. Го
лубцовы были также меня старее, ибо мне было только 
ГО лет от роду, однако уже не таковы, как Нелюбохтин. 
Одного из них звали Александром, а другого — позабыл. 
Я познакомился скоро и с ними, ибо были они не из чис
ла дурных детей. Что ж касается до приходящих к нам 
учиться, то были они разные, и между прочим одна наро
читого уже возраста девушка, дочь какой-то майорши; по 
прошествии долгого времени позабыл я, как ее звали, 
только то помню, что она при мне не долго училась, а и 
прочие из приходящих часто переменялись и то прибыва
ли, то убывали. Как мне никто из них не был слишком 
короток, то и не помню я из них почти ни одного, что и не 
удивительно по моему возрасту.

Учитель мой был человек старый, тихий и весьма доб
рый; он и жена его, такая же старушка, любили меня от
менно от прочих. Он сам нас мало учивал, потому что по 
обязанности своей должен был всякий день ходить в клас
сы в кадетский корпус и учить кадетов, и так доставалось 
ему самому нас учить двенадцатый час да в вечер еще 
один час. Прочее же время учил нас старший из его сыно
вей, которых было у него двое. Одного звали Александ
ром и он был нарочито уже велик и мог уже по нужде 
обучать и был малый изрядный, а другой еще маленький, 
по имени Фридрих, и малый огненный, резвый и дурной; 
за резвость и бешенство его мы все не любили.

Что касается до содержания и стола для нас, то был 
он обыкновенно пансионный, то есть очень, очень умерен
ный; наилучший и приятнейший кусок составляли булки, 
приносимые к нам по утрам и которыми нас каждого оде
ляли. Они были, по счастию, отменно хороши, и хлебник, 
пекущий оные, умел их так хорошо печь, что мне хороший 
вкус их и поныне еще памятен. Обеды же были очень, 
очень тощи и в самые скоромные дни, а в постные и того 
хуже. Но привычка чего не может сделать! Сколько сна
чала ни были мне такие тощие обеды маловкусны, однако, 
я, наконец, привык и довольно бывал сыт, а особливо, ког
да поутру либо лишнюю булочку, либо скоромный пре
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красный кренделек купишь и съешь, которые так нам 
казались вкусными, что подберешь и крошечки; нередко 
же случалось, что иногда и ложка, другая, третья хороших 
щей с говядиною, варимых для меня слугою моим, помо
гали обеду, и которые нередко казались мне вкуснее 
и сытнее всякого обеда.

Как я учению французского языка начало сделал еще 
в Курляндии и тут стоило только продолжать оный, то 
успех учения моего был весьма хорош. Я столь был поня^ 
тен и прилежен, что менее нежели в полгода обогнал всех1 
моих сотоварищей и сделался первенствующим в школе, 
и каков был ни мал, но мог всем указывать и за всеми' 
поправлять. Учение наше состояло наиболее в переводах 
с русского на французский язык Езоповых басней и газет 
русских; и метода сия не дурна: мы через самое то спо- 
знакомливались отчасу больше с французским языком, 
а, переводя газеты, и с политическим и историческим шти
лем и с званиями государств и городов в свете.

Как обещано было, чтоб выучить меня и географии, 
то чрез несколько времени принял учитель наш или при
гласил какого-то немца, чтоб приходил к нам и учил нас 
часа два после обеда сей науке. Для меня была она в особ- 
ливости приятна и любопытна, я пожирал, так сказать, все 
говоренные учителем слова, и мне не было нужды два ра
за пересказывать. Европейская карта, которую он одну 
нам только и трактовал, впечатлелась так твердо в уме 
моем, что я мог всю ее пересказать по пальцам. Но жаль, 
что учение сие недолго продолжалось: не знаю и не пом
ню, что тому причиною было, что он ходил к нам не очень 
долго, почему и учение было весьма слабое и короткое. 
Со всем тем получил я чрез сей случай нарочитое о геог
рафии понятие, но что более моей удобопонятности, охоте 
и любопытству приписывать должно; а судя по учению, то 
оное не принесло б мне дальней пользы, так как прочим 
пользовало оно очень мало.

Что принадлежит до истории, то сей науки в пансионе 
пашем не было обыкновения учить. Но сие едва было 
и не лучше, нежели учить таким образом, как учат ныне 
(1789 г.) в пансионах, где теряется только на то время, 
а пользы никакой не производится, ибо заставливают де
тей учить обе сии науки наизусть на французском языке, 
и они ничего не понимают.

Но недостаток сей наградил я некоторым образом соб
ственным своим любопытством и чрезвычайною охотою 
к читанию книг, полученною около сего времени. За охоту 
к тому обязан я книге «Похождения Телемака» 6. Не могу 
довольно изобразить, сколь великую произвела она мне 
пользу! Учитель наш заставливал меня иногда читать ее 
у себя в спальне для науки, но я ее мало разумел по-
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французски, а по крайней мере узнал, что она такое и, 
достав не помню от кого-то русскую, не мог довольно ей 
начитаться. Сладкий пиитический слог пленил мое сердце 
и мысли, влил в меня вкус к сочинениям сего рода и впе
рил любопытство к чтению дальнейшего. Я получил чрез 
нее понятие о мифологии, о древних войнах и обыкнове
ниях, о Троянской войне, и мне она так полюбилась, что 
у меня старинные брони, латы, шлемы, щиты и прочее 
мечтались беспрерывно в голове, чему много помогали 
и картинки, в книге находившиеся. Словом, книга сия 
служила первым камнем, положенным в фундаменте всей 
моей будущей учености, и куда жаль, что у нас в России 
было тогда еще так мало русских книг, что в домах нигде 
не было ни только библиотек, но ни малейших собраний 7, 
а у французских учителей того меньше. Литература у нас 
тогда только что начиналась, следовательно не можно 
было мне, будучи ребенком, нигде получить книг для 
чтения.

Но не одним сим я, живучи в сем пансионе, воспользо
вался: я уже упоминал прежде, что я с самого малолетст
ва получил великую склонность к рисованию и маранию 
красками. Еще в то время, как я учился писать по-русски, 
то писаришка, учитель мой, вперил в меня первую охоту 
рисованием своим кораблей, церквей, колоколен и проче
го; дядька мой также умел гваздать колокольни и черне
цов, и я насмотрелся у него. Охота сия возросла еще того 
более в Курляндии, когда учитель мой Чаах научил меня 
держать кисть в руках и безделицы ими мазать красками. 
Словом, склонность моя к сему искусству была так вели
ка, что в то время, когда ехали мы из Курляндии в Петер
бург, почитал я паивеличайшим благополучием в свете, 
когда б мог я иметь котел с кранами вокруг такой, чтоб 
из каждого крана текла мне из него разная краска, и ка
кой бы я ни отвернул, такая бы и потекла. Но тут жил 
я окружен будучи вокруг рисовальными мастерами и имел 
наивожделеннейший случай насмотреться, как они рисуют 
и как составляют разные краски, и получить ближайшее 
понятие о сем искусстве; меня оно столь прельщало, что 
я досадовал, для чего меня не учат, и писал к родителю 
моему, чтоб он сделал милость и велел меня учить. Он 
и сделал мне сие удовольствие: живущий с нами об стену 
рисовальный мастер Дангауер нанят и приговорен был 
меня учить; итак, начал я к нему ходить и по нескольку 
часов учиться. Но какая досада была для меня, что учить 
меня начали не так, как мне хотелось, красками, а каран
дашом, и рисовать фигуры. В этом прошло все время, 
и мне не удалось поучиться рисовать красками и люби
мые свои ландшафты, которые мне всего были милее, но, 
по крайней мере, имел я тут случай насмотреться и узнать
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многое. Сам учитель рисовал очень хорошо, и наиболее 
яйца гусиные красками; я же научился у него изрядно 
рисовать карандашами.

Между тем, как я, сим образом живучи тут, учился 
французскому языку, географии и рисованию, не оставлял 
я в праздное время, а особливо в праздники, ходить к дяде 
моему, господину Арсеньеву. Благоприятством и ласками 
его и тетки, жены его, я был очень доволен; они прини
мали меня всегда как близкого родственника и любили 
меня очень за тихое и скромное мое поведение. Они име
ли у себя другого племянника, жившего в кадетском кор
пусе и записанного в оном; он был и мне внучатный брат, 
звали его Тимофеем Ивановичем Тутолминым, и он са
мый тот, который ныне наместником в городе Архангель
ском. Судьбе угодно было превознесть его далеко предо 
мною, но тогда имел я преимущество пред ним, и дядя 
любил меня более, нежели его, ибо он был резв и верто- 
головой. Мы всегда почти бывали с ним вместе у дяди 
и всегда ночевали, ибо ходить должно было чрез весь 
Петербург, и были друзья между собою.

В сих происшествиях кончился 1749 и начался 
1750 год. Бываемые около сего времени и в другие тор
жественные дни увеселения, а особливо иллюминация из 
разных фонарей, прельщали меня до бесконечности; для 
меня- были новым зрелищем, и я не мог их довольно на
смотреться. Ко всему любопытному был я с малолетства 
склонен. Таким образом утешали меня чрезвычайно ка
детские строи и их учения, бывшие летом: всегда, когда 
они ни бывали, хаживали мы смотреть, ибо парадное ме
сто было подле самых нас.

Пред приближением масленицы восхотелось родителю 
моему меня видеть; он прислал за мною повозку и лоша
дей и просил учителя, чтоб он недели на две меня к нему 
отпустил. Учитель не только на то охотно согласился, но 
поступил еще далее и отпустил со мною и старшего своего 
сына. — Итак, ездили мы к моему родителю в полк и го
стили у него недели две. Он стоял тогда с полком между 
Выборгом и Петербургом, на винтер-квартирах8, и имел 
квартиру свою в селе, называемом Красным; хоромцы 
были самые маленькие, но в этакой стране, какова Фин
ляндия, и требовать было лучше не можно. Родитель мой 
был нам очень рад и о успехе учения моего изъявлял свое 
удовольствие. Все время нашего пребывания у него пре
проводили мы весело и приятно: он бирал нас с собою, 
когда случалось ездить ему куда в гости. Все полковые 
офицеры ласкались ко мне наперерыв и все хвалили за 
мою прилежность и охоту к учению; в сие-то время выпро
сил я у родителя моего прежде упомянутое дозволение
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рисовать учиться; он охотно на то согласился и велел 
купить для меня рисовальную книгу и все нужное.

Здоровье родителя моего начало около сего времени 
гораздо слабеть; он уже давно жаловался ногами, но в сие 
время чувствовал и во всем себе слабость. Как теперь 
помню, однажды идучи вместе с ним к церкви, которая 
была неподалеку от хором, обратившись он к идущим 
позадь его офицерам, сказал:

— Нет, государи мои, недолго уже мне жить, чувст
вую одышку и отменную слабость во всем моем теле, кото
рая меня очень устрашает.

Все утешали его, говоря, что лета его еще не так ве
лики, чтоб скорой смерти опасаться было можно; однако 
он оставался при своем мнении.

Другое, что мне из сего периода времени памятно, 
было то, что родитель мой издевками своими вогнал меня 
однажды в превеликие слезы. — Идучи однажды в баню, 
угодно ему было взять меня с собою. Не успели мы раз
деться, как вздумалось ему надо мною пошутить:

— Ну, брат Андрюша, — сказал он мне, — ты у меня 
теперь уже жених, и пора уже тебя женить.

Меня сие так поразило, что слезы у меня как град 
покатились, ибо природная застенчивость моя против 
женского пола была так велика, что я не мог рассудить, 
что это была одна шутка; и можно ли быть правде, когда 
я тогда не более как по одиннадцатому году был: женят 
ли кого в такие лета?

Погостивши у родителя моего недели две-три и на пер
вой неделе великого поста исповедовавшись и причастив
шись, возвратился я опять в Петербург и стал продолжать 
свои науки и жить по-прежнему у моего учителя. С сего 
времени, сколько я помню, упражнялся я в переводе ка
кой-то французской книжки, — мне и поныне жаль, что 
у меня пропал сей перевод; без всякого сомнения, он был 
весьма несовершенен и недостаточен: некто господин
Барыков нашего полку выпросил у меня его прочесть 
и увез.

Сим образом продолжал я тут жить и учиться во весь 
остаток зимы, во всю весну и лето; а между тем родитель 
мой перешел с полком своим в самый город Выборг, ибо 
полку его велено стоять тут во все лето лагерем. Желал 
бы он охотно, чтоб я прожил у учителя моего еще год, но 
усиливающаяся его слабость и болезненное состояние при
нудили его прервать, против хотения своего, мое учение 
и взять меня к себе из Петербурга. Он прислал за мною 
нарочных лошадей, и я принужден был, оставив Петербург 
и все свои науки, и к нему в Выборг ехать.
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Сим окончу я сие письмо, предоставляя в последующегл 
рассказать дальнейшее, что со мною случилось; а между 
тем, при уверении о моей непомерной дружбе, остаюсь 
и прочее.

ПОЛКОВОЕ НАЧАЛЬСТВО И ШТАБ

Любезный приятель! В предследующих моих письмах 
описал я вам мое малолетство и рассказал все, что со 
мною во время оного происходило. А теперь приступлю 
к описанию действительной моей военной службы, ибо 
хотя я был уже и давно в оной, но до сего времени лишь 
только счислялся в оной, службы же никакой еще не нес, 
а настоящую службу начал только нести с того пункта 
времени, как мы с зятем моим, господином Неклюдовым, 
к полку из отпусков наших приехали. Расскажу вам, лю
безный приятель, все, что со мною во время службы сей 
случилось, и хотя была она не слишком долговременна 
и во все продолжение оной не было со мною никаких важ
ных и чрезвычайных происшествий, однако ласкаюсь на
деждою, что вам описание оной не скучно будет и что вы 
с таким же любопытством читать оное станете, как и исто
рию моего малолетства.

Я остановился на том, что мы приехали в Лифляндию 
и в мызу Сесвеген, где тогда стоял штаб нашего полка на 
винтер-квартирах. Сей пункт времени составлял важную 
эпоху в моей жизни, с оного начиналась для меня жизнь 
совсем нового рода. До сего я жил на совершенной воле 
и был властелином над всеми своими делами и поступка
ми, а тут вдруг все сие кончилось, и я принужден был 
готовиться жить в повиновении у многих. Я приехал тогда 
в полк, равно как в лес дремучий, ибо хотя в нем почти 
родился и вырос, однако, как минувшие три или четыре 
года в оном не был, то в сие время все в нем перемени
лось и было для меня дико. Сверх того, и между самыми 
прежними и тогдашними обстоятельствами была превели
кая и бесконечная разница: тогда был я в нем под хоро
шею опекою, и меня не почитали сержантом, а сыном пол
ковничьим, и потому все офицеры, да и самые штабы 
меня любили и ко мне ласкались; отец мой был моею за
щитою и покровителем, а в сей раз был ничто иное, как 
простой и молоденький сержантик, следовательно, пред
ставлял фигуру весьма малую и неважную и ничем не луч
ше был сержантов прочих, которые почти все около сего 
времени были такие же дворяне, как и я, ничем меня не 
хуже. Все штабы и большая часть офицеров были уже не 
те, которые при мне были; полковник был у нас новый, 
природою швейцар и не умеющий по-русски ни единого
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слова. Он прозывался Планта де Вильденберг и был чело- 
век не молодых лет, но, по счастию, человек тихий и са
мый добрый. Подполковника тогда при полку у нас не 
было, а премьер-майором был некто князь Тугучев, чело
век тоже смирный и добродетельный, а секунд-майором — 
некто из природных немцев, все мне совсем незнакомые 
люди.

Я трепетал тогда от страха, и сердце во мне замирало, 
как надлежало нам с зятем идти к полковнику явиться. 
Природная моя застенчивость и соединявшаяся с нею де
ревенская дикость была тому причиною, а паче всего 
страшился и мучился я совестью, что позабыл немецкий 
и французский язык, которыми, как не сомневался я, что 
станет полковник со мною говорить. И потому казался он 
мне тогда пуще, нежели медведем, и я с трепетом прибли
жался к его квартире, которая была в нарочито изрядном 
деревянном доме, построенном подле развалин одного ста
ринного каменного замка.

Зять мой должен был быть моим предводителем, и я 
на него, как на каменную стену, надеялся. Он и в самом 
деле был тогда единым моим защитником и покровителем 
и, по особливому счастью моему, был не только знаком 
уже полковнику, но считал себя у него и в милости. Он 
не позабыл привезть с собою кое-что из деревенских ве
щей в гостинцы как для полковника, так и для живущего 
при нем подпоручика г. Зеллера.

Сия особа была тогда знаменитая в полку нашем и до 
офицера сего была тогда всякому нужда, ибо надобно 
знать, что сей человек был тогда всего правления полком 
наисильнейшею пружиною: он служил при полковнике вме
сто переводчика, а в самом деле соединен был с ним не
которым теснейшим союзом. Он был муж или, паче ска
зать, носил только имя мужа полковничьей метрессы или 
любовницы, на которой женил он его на ней, произведя 
из сержантов в офицеры. Госпожа сия известна и славна 
была у нас тогда в полку под именем Мартыновны и мог
ла с мужем своим делать в полку, что хотела, а потому 
был и он великой важности, и тем паче, что был он весь
ма бойкая и разумная особа, и полковник любил его за 
его достоинства и во всем на него полагался и ему верил.

Зятю моему еще в прежнюю свою при полку бытность 
посчастливилось приобресть дружбу от сего офицера и бла
говоление к себе от его супруги, а через них и от полков
ника. Достаток его помог ему в том весьма много, и еже
ли признаться, то как полковник, так и любимец его 
с женою, любили зятя моего наиболее за его богатство 
и за то, что он не упускал при всяком случае им кое-чем 
служить и всячески подольщаться. Он и в последнем 
своем отпуске был и всю зиму дома прожил не инако, как
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по милости Мартыновны, ибо она убедила полковника, 
без ведома главней команды и самому собою, отпустить 
его на несколько месяцев в деревню.

Все сие было причиною, что полковник моего зятя, 
а по нем и меня принял весьма ласково и приятно. Он, 
услышав, что я сын его предместника, и видя меня еще 
очень молода, по природному своему добросердечию полу
чил ко мне некоторый род сожаления, и я могу сказать, 
что он во всякое время был ко мне благосклонен. Как 
сказали ему, что я отпущен был для обучения наук и язы
ков, то не преминул он тотчас со мной говорить по-немец
ки. Я ни жив тогда, ни мертв был, однако ответствовал на 
его вопросы сколько тогда было в силах. Что я много 
позабыл, того нельзя было ему не приметить, однако он 
не оказал нимало неудовольствия, но паче изъявлял сожа
ление свое, опасаясь, чтоб не велено было меня от глав
ной команды экзаменовать порядочным образом. При 
вопросе, чему я еще выучился, представил я ему свои гео
метрические и фортификационные книги. Он хотя не разу
мел ничего по-русски, однако рассматривал оные с приле
жанием, и, сколько можно было приметить, был очень 
доволен чистотою черченных фигур и моих рисунков 
и хвалил меня за мою прилежность. Тогда отлегнуло у ме
ня несколько на сердце, и я перестал то бледнеть, то 
краснеть, как прежде.

Полковник оставил нас у себя обедать, и зять мой про
сил его о содержании меня в своей милости. Он не только 
сие обещал, но учинил того же часа первый опыт своей 
ко мне благосклонности, дозволив мне жить при моем 
зяте, а не являться для несения должности в роту, что 
учинить потому было и пособно, что зять мой был тогда 
полковым квартемистром.

Таким образом, велено было меня счислять при квар- 
темисских делах, и я отправился с зятем моим на отведен
ную ему квартиру. Обстоятельством сим и милостью, ока
занною мне в сем случае полковником, был я крайне до
волен, ибо чрез то избежал я опять несения сержантской 
своей и многотрудной должности, не был принужден ехать 
в роту стоять в каком-нибудь латышском рею9, жить 
с солдатами вместе и угождать во всем своенравию своего 
капитана; но, живучи при зяте моем в совершенной празд
ности, имел время исподволь привыкать к полковой жизни 
и со всеми ознакомливаться.

Квартира отведена была зятю моему на одном так на
зываемом лифляндском подмызке, или небольшом дворян
ском праздном домике, отлежащем от штаба верст за пят
надцать. Лифляндские дворяне, для освобождения домов 
своих от постоя, имеют обыкновение строить в отсутствен- 
ных своих деревнях такие маленькие домики для постоя
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офицерам и снабжать их всем нужным. Нам достался тогда 
преизрядный домик, имеющий покойца четыре, и довольно 
хорошо прибранных, так что мы могли без всякой нужды 
поместиться, и квартирою своею были весьма довольны. 
Как сей подмызок назывался, того за долгопрошедшим 
временем не могу я никак вспомнить, а то только памятно 
мне, что лежал он на горе и на весьма прекрасном поло
жении места.

Прибыв туда и расположившись, зять мой за первый 
долг себе почел побывать и у всех прочих наших штаб- 
офицеров. Сие учинил он, не упуская времени, и брал 
меня всюду с собою. Поелику был он, по причине хороше
го своего характера, ими всеми любим, то приняты мы бы
ли и от них весьма приятно и благосклонно.

Таким образом, начал я жить в полку, не имея причи
ны ни на что жаловаться. Два только обстоятельства тре
вожили покой мой и приводили меня в смущение: первое 
было то, что в полку считали меня уже давно и почти с це
лый год в просрочке, а, во-вторых, опасались мы, чтоб 
не велено было от командующего генералитета, к которо
му тотчас о прибытии моем рапортовано, меня в науках 
моих экзаменовать и чтоб не потребовали меня для сего 
в Ригу, где тогда командующий нами генералитет на
ходился.

Что касается до первого обстоятельства, то, почитая 
себя совсем невинным, не имел я причины опасаться ни
каких худых следствий. Произошло сие от следующего, 
совсем мною непредвиденного обстоятельства. В истории 
моего малолетства упоминал уже я, что отпущен я от Во
енной Коллегии был не на срочное время, а глухо до ше
стнадцатилетнего возраста, почему и жил я в доме своем, 
не опасаясь ничего, покуда мне шестнадцать лет и дейст
вительно исполнилось. Но того нимало я не знал, что 
в полку считали меня целым годом старее, ибо по мало
летству своему я того и не ведал, что покойный родитель 
мой, записывая меня в военную службу, для малого моего 
тогдашнего возраста, принужден был прибавить год один 
к настоящим моим летам, а я, не ведая того, при просьбе 
своей в Военную Коллегию показал действительные свои 
лета, и потому так и отпущен был. А как сия, давая 
в полк о сем знать, упомянула только глухо, что я отпу
щен до шестнадцатилетнего возраста, то от самого сего 
и произошло, что в полку считали меня тогда уже семна
дцатилетним, следовательно, целый год в просрочке, а как 
утаить сего было не можно, то, к несчастью, о неявлении 
моем в полку тогда же к команде было и рапортовано.

Все сие не так бы нас еще тревожило и смущало, если 
б не присоединилось к тому другого и весьма досадного 
обстоятельства, а именно: за несколько времени перед
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приездом моим в полк велено было прислать в главную 
команду в Петербург обыкновенные к произвождению 
о всех чинах списки. Поелику при дворе помышляли тогда 
о приумножении армии из опасения, чтоб не дошло скоро 
дело до войны, и главным нашим командиром, графом 
Шуваловым, сочиняемы были новые диспозиции и распо
ряжения в армии, то хотел он сделать в полках дивизии 
своей генеральное и большое произвождение и для самого 
того требовал помянутые списки. — Я был тогда по стар
шинству первый сержант по полку нашему, и не молод 
и по всей дивизии, и потому никто не сомневался, чтоб 
при первом и тогда уже с часа на час дожидаемом произ- 
вождении не досталось мне в офицеры, если б не соединя
лось к тому того сомнительного обстоятельства, что я в 
помянутых списках по необходимости показан в отсутствии 
и в просрочке, из чего некоторые опасались худых для 
меня следствий. Обстоятельство сие меня весьма тревожи
ло, и я опасался, чтоб не нажить мне от того какой-нибудь 
беды, но как сему пособить было уже не можно, то пола
гался я на власть божескую и ожидал счастия и несчастия 
своего от времени.

Что касается до второго обстоятельства, то есть до 
столь страшного для меня экзамена, то оное почти с ума 
меня сводило. Я трепетал от единого напоминания о том, 
и все разговоры о сем предмете пронзали сердце мое, 
как стрелою. Недели две или более я с каждым часом 
того и смотрел, что пришлют за мною и велят ехать в Ри
гу: и тогда как и с чем мне показаться? Мы не один раз 
говорили уже о том с зятем, и он, видя мое смущение, по 
любви своей ко мне хотел уже сам, выпросившись, ехать 
со мной и там стараться уже через подарки сделать то, 
чтоб экзамен был не слишком строгий. Но, по счастью, 
и к неописанному моему обрадованию, избавились мы от 
всех сих хлопот и опасений: командующему генералитету, 
видно, не до таких мелочей было тогда дело, почему в по
лученном от них ответе не упоминалось ни единым словом 
об экзамене, и я имел удовольствие видеть сию бурю бла
гополучно прошедшею.

Со всем тем не преминул я между тем о твержении 
немецкого и французского языка по возможности моей 
прилагать старание и не упускал ни одного случая гово
рить с немцами. По особливому счастию и имел я к тому 
ежедневно случай, и можно ли думать, что всему нынеш
нему моему и довольно совершенному знанию немецкого 
языка первейшим основателем был мальчишка лет шести 
или семи? Однако сие действительно так было. Случись, 
как нарочно для моего научения, в подмызке том, где мы 
стояли, юнкер. Сим званием называются в Лифляндии 
обыкновенно у дворян их приказчики, управляющие их
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домами и отсутственными деревнями; в должность сию 
выбирают они обыкновенно немцев, и людей довольно 
разумных и знающих, а притом хорошего поведения и по
рядочно живущих. Таков точно был юнкер и на нашем 
подмызке; он жил в особливых маленьких хоромцах, на 
том же дворе построенных, где мы жили, и имел у себя 
жену и маленького вышеупомянутого сына. Мальчишка 
сей в праздное время бегивал и игрывал всякий день по 
двору, и как у всех у нашей братьи, не умеющих доволь
но или позабывших языки, весьма дорог первый приступ 
к говоренью, и мы по большей части оттого долго и не 
выучиваемся говорить, что не имеем отваги говорить со 
взрослыми и посторонними и стыдимся, то самый сей 
случай был и со мною. Для меня превеликая беда была 
тогда начать говорить с каким-нибудь большим немцем, 
и мне казалось, что я говорю все не так, и потому сты
дился. Но тут пришло мне как-то в голову поговорить по- 
немецки с сим мальчиком; мысль, что он меня не осудит, 
побудила меня к тому. Итак, познакомился я с сим маль
чиком, который очень рад был, узнав, что я говорю по- 
немецки, и охотно говаривал со мной всякий день. Я при
мечал и перенимал от него все присловия немецкого 
языка и нечувствительно стал смелее; а как я к нему всяче
ски ласкался и, для вящего заохочивания приходить поча
ще ко мне кармливал его своими закусками и лакомства
ми, которыми снабдила меня с избытком сестра при отъез
де, и он все то рассказывал своей матери, то сие побудило 
ее велеть ему пригласить меня к себе на чашку кофея. 
Я охотно на то согласился, а самый сей случай и познако
мил меня как с юнкером, так и с его женой. Они, узнав, 
что я говорю по-немецки, просили меня, чтоб я ходил 
к ним чаще, а я тому и рад был, и с ними-то имел я слу
чай говорить ежедневно по-немецки и мало-помалу при
выкать к сему языку.

Кроме сего, обязан я много первым возобновлением 
сего забытого языка и полка нашего секунд-майору, коего 
немецкую фамилию, к великой досаде моей, не могу 
вспомнить, а помню только то, что начиналась она с лите
ры Л. Майору сему случилось иметь квартиру свою непо
далеку от нас и ближе всех прочих офицеров, а сие об
стоятельство и было причиною, что он езжал очень часто 
в гости к моему зятю и просиживал у него по целому иног
да дню. Обыкновенно приезжал вместе с ним и еще один 
офицер по фамилии Гринев. Оба они говорили по-немецки 
и по-французски: тот — потому, что был природный немец 
и притом ученый человек, а сей — по причине, что воспи
тан в кадетском корпусе. При таковых частых свиданиях, 
в которые время свое наиболее препровождали они в игра- 
нии с зятем моим в ломбер, сделался и я обоим им зна
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ком, и они оба меня полюбили, в особливости же сделался 
ко мне господин майор весьма благосклонным. Всем гос
подам иностранным можно то в похвалу сказать, что они 
отменную склонность имеют к тем из нашего народа, ко
торые их языку учатся или иные какие науки знают. По 
самой сей причине любил меня и господин Л. и, видя мою 
охоту к обучению языков, не только при всяком случае 
меня к тому более поощрять старался, разговаривая со 
мною то на французском, то на немецком языке, но ссу
жал меня и французскими и немецкими книгами, до кото
рых сам он был охотник, для чтения. Но сожаления было 
достойно, что все они по большей части важные и не слиш
ком сообразовались с тогдашними моими понятиями и язы
ков сих знанием. Но как бы то ни было, но я, пользуясь 
обоими сими случаями, начал мало-помалу опять позна
вать и твердить ученые, но совсем почти забытые языки, 
и как слов довольно мне было известно и недоставало 
одного упражнения в разговорах, то имел в том такой 
успех, что через короткое время удивился сам полковник 
наш, услышав меня говорящего по-немецки гораздо лучше 
прежнего, и был тем весьма доволен.

Сим образом препроводили мы достальыую часть зи
мы. По наступлении дня святой Пасхи ездили мы с зятем 
в штаб для празднования сего праздника, ибо там находи
лась наша полковая церковь. Для помещения оной не на
шлось другого места, как в одном большом сарае; но 
где б она ни была, но праздник сей везде был хорош 
и радостен. Мы обедали в сей день опять у полковника 
и возвратились домой уже с крайнею нуждою, ибо в самое 
то время разрывался зимний путь и начиналось поло
водье.

Вскоре после сего прислано было повеление, чтоб 
полку нашему, по вскрытии весны, тотчас идти в Эстлян- 
дию и в наступающее лето лагерем стоять при Ревеле. 
Богу известно, на что предпринимаемы были тогда полкам 
такие марши и контр-марши, ибо в самое то время тем 
полкам, которые были при Ревеле, велено идти к Риге. 
Может быть, нужно сие было для содержания полков 
в беспрерывном движении и к приучиванию их к походу; 
но как бы то ни было, но как скоро весна вскрылась, то 
весь наш полк собрался в штаб и на лугу подле самой 
мызы Сесвеген расположился лагерем.

При сем случае увидел я впервые весь наш полк в со
брании, и как мы тут более недели, приуготовляясь в по
ход, простояли, то имел я случай познакомиться со всеми 
господами офицерами, равно как и с своими сверстниками- 
сержантами. Удовольствие мое было превеликое, когда 
увидел я столь давно не виданный уже лагерь, а того вели
чайшее, как увидел всех господ офицеров ко мне благо
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приятствующих. Многие из них были еще старые и слу
жившие при отце моем; сии, памятуя милости родителя 
моего и будучи им очень довольны, за долг себе почитали 
оказать сыну его всякого рода ласки и благосклонности. 
Из сих в особливости доволен я был господами капитана
ми Афанасьем Ивановичем Зиловым и Иваном Никити
чем Гневушевым: оба они были наилучшие, степеннейшие 
и разумнейшие из всего полка капитаны и оба друзья по
койного моего родителя. Не менее доволен я был и преж
де упоминаемым мною подпоручиком господином Коло
бовым, возвратившимся между тем из Москвы; он оказы
вал мне возможнейшее благоприятство и хвалил меня, что 
я послушался его совета и к полку поехал прямо. Прежний 
мой учитель Миллер был тогда уже также офицером и ока
зывал ко мне всякое благоприятство. Из прочих же, кото
рые после меня определялись в полк и были мне незнако
мы, некоторые по дружбе и знакомству с зятем моим, 
а другие сами собою также меня полюбили и обходились 
со мною не так, как с унтер-офицером, но как с равным 
себе сотоварищем. Из сих особливую склонность и лю
бовь ко мне получил поручик князь Мышецкой, человек, 
любимый всем полком за его веселый нрав.

Сим окончу я к вам сие письмо, а в последующем рас
скажу о походе нашем, сказав между тем, что я есмь 
и прочая.

ЗАБАВЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Любезный приятель! < • • • >  Мне пошел тогда два
дцать первый год от рождения, и с самого сего времени 
началось прямо мое читание книг, которое после обрати
лось мне в толикую пользу. До сего времени, хотя я и чи
тывал книги, но все мое читание было ущипками и урыв
ками только по временам, а с сего времени присел я, так 
сказать, вплотную и принялся читать книги почти уже бес
прерывно и не сходя с места. Тогдашнее осеннее и скуч
ное время, начавшиеся длинные вечера, сидение всякий 
день в канцелярии часу до десятого вечера, множество 
остающегося от дел и переводов праздного времени, об
стоятельство, что я, хотя немногие, но платил за книги 
деньги, нехотение терять их по пустому, но, напротив то
го, желание воспользоваться сколько можно более сил 
вожделенным случаем и успеть множайшие прочесть кни
ги, а, наконец, и самые любопытные и приятные материи 
тех книг, которые читал я сначала, — были тому причиною, 
что я не терял почти ни минуты праздного времени, но 
все оное употреблял на чтение.
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Теперь расскажу вам, какого рода книги читал я тог
да наиболее. Чрез посредство упомянутой купленной мне 
товарищем моим книжки, хотя и узнал я о всех наилуч- 
ших книгах и сочинениях во всех частях немецкой литера
туры, и хотя, прочитывая свой каталог, к особливому удо
вольствию своему находил, что многие из них были и 
у того кенигсбергского жителя, у которого я на другой же 
день начал брать книги для читания, — однако, при том 
одном я не остался, но просил того же немца, моего това
рища, который мне сей случай доставил и который взял 
на себя труд проводить туда одного из наших канцеляр
ских солдат, которого я положил посылать всегда за кни
гами, чтоб и он мне, с своей стороны, присоветовал, какие 
мне сначала читать лучше, и те бы означил в каталоге. 
Он охотно сие и учинил, и означив все, которые ему были 
знакомы и лучше прочих, и пересказав мнение свое о доб
роте оных, советовал мне начало учинить питанием наи
лучших немецких романов. Он говорил, что через то не 
только я научусь читать книги их проворнее и узнаю язык 
их совершеннее, но и всего способнее заохочусь и к даль
нейшему чтению. А сверх того и веселее могу провождать 
тогдашнее скучное время, а особливо по вечерам, ибо как 
они любопытны, то могут удобнее занимать все мое вни
мание и не давать чувствовать скуки, нежели другого рода 
книги.

На предложение сие я тем охотнее согласился, что оно 
сообразно было и с самыми склонностями моими. «Клеве- 
ланд» 10 мой и некоторые другие, читанные мною до того 
романы, вперили уже давно в меня вкус к оным, и я всег
да с особливым удовольствием читывал книги, содержа
щие в себе что-нибудь историческое.

И как романов было у того пруссака превеликое мно
жество, и в том числе были и все наилучшие и славней
шие, то пустился я в чтение оных и упражнялся в том 
с такою прилежностью и усердием, что не знал даже уста
лости. Солдат мой принужден был то и дело ходить за 
книгами, и скоро дошло до того, что не только немцы, мои 
товарищи, но и сам хозяин книг не мог довольно нади
виться скорому пропитыванию мною оных, и так наконец 
в меня вверился, что не опасался присылать ко мне и по 
целому уже десятку вдруг, и гораздо более, нежели чего 
весь мой заклад стоил. Но надобно сказать, что и сам 
я старался всегда сохранить кредит и не только возвра
щал ему книги его всегда в целости и исправно, но и берег 
их власно как свои собственные, чтоб не могли они как 
затеряться, а сие и было ему в особливости приятно... 
Я же получил из того ту выгоду, что из множества при
сылаемых мог делать выбор и читать те, которые были 
лучше прочих и мне более нравились, и оставлять прочие,
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которые казались мне не таковы хороши и чтения моего 
недостойными.

В таковом беспрерывном чтении одних романов пре
проводил я не только всю тогдашнюю осень, но и всю 
зиму и даже большую часть последующего лета, и материя 
их не только мне не наскучивала, но делаясь с каждым 
днем еще приятнейшею, в самом деле заохочивала меня 
от часу более к чтению. Я прочел их тогда превеликое 
множество, и из всех лучших и славнейших тогда романов 
не осталось почти ни одного, который бы не побывал у ме
ня в руках и мною с начала до конца прочитан не был.

По обыкновенному обвинению романов, что чтение их 
не столько пользы, сколько вреда производит, и что они 
нередко ядом и отравою молодым людям почесться могут, 
подумать бы можно было, что и надо мною произвели они 
подобное тому действие; однако я торжественно о себе 
скажу, что мне не сделали они ничего худого. Сколько 
я их ни читал, но от всего чтения оных не приметил я ни 
тогда, ни после никаких худых и предосудительных для 
себя следствий, не развратились ими мысли мои и не ис
портилось сердце, не соблазнен я ими был ни к каким 
худым делам и не вовлечен в пороки и распутную 
жизнь; но чтение оных, напротив того, произвело для ме
ня бесчисленные выгоды и пользы. Ум мой преисполнился 
множеством новых и таких знаний, каких он до того не 
имел, а сердце — нежными и благородными чувствования
ми, способными не преклонять, а отвращать меня от поро
ков и худых дел, которым легко бы я мог сделаться под
верженным. Словом, я никак не могу пожаловаться на 
оные и обвинять их с своей стороны вредными следствия
ми, но паче за многое хорошее им весьма обязан.

Может быть, произошло сие от того, что по особливо
му счастию с самого начала попались мне в руки романы 
наилучшего рода, писанные хорошими и славными сочини
телями, со вкусом, и такие, в которых изящность доброде
телей и хорошего поведения, а гнусность пороков и дурной 
жизни изображена была живейшими и пленяющими краска
ми; ибо как сначала начитавшись оных, научился я хоро
шему вкусу в романах, то в состоянии уже был делать 
между дурными и хорошими выбор и тем меньше мог пос
ле развращен быть дурными, попадающимися мне кой- 
когда в руки, но оные удобнее мог презирать и не удостаи
вать своего чтения. И много, может быть, поспешествовало 
к тому и предварительное расположение и состояние моего 
сердца, имеющего от малолетства более наклонности к хо
рошему, нежели к дурному, и уже хорошее основание 
к люблению добродетели.

Но как бы то ни было, но помянутое чтение романов 
произвело мне многоразличные пользы. Наиглавнейшею

107



из них можно почесть ту, что я через многое чтение сде
лался в немецком языке несравненно знающее и совер
шеннее. Не только целые тысячи слов и речений, которых 
до того никак не знал, сделались мне тут известными 
и вразумительными, мимоходом и без всякого затвержи- 
вания их наизусть, но я научился вкусу отчасти и в самом 
слоге сочинений немецких и узнал приятность и красоту 
оного и через все то приготовил себя нечувствительно 
к удобнейшему разумению и охотнейшему чтению других 
и полезнейших сочинений. Второю, и не менее важною 
пользою, полученною мною от сего чтения, можно почесть 
ту. что я, читая описываемые происшествия во всех госу
дарствах и во всех краях света, нечувствительно спознако- 
мился гораздо ближе со всеми оными, а особливо с знат
нейшими в свете городами. Я узнал и получил довольное 
понятие о разных нравах и обыкновениях народов и обо 
всем том, что во всех государствах есть хорошего и худо
го, и как люди в том и другом государстве живут, и что 
у них там водится. Сие заменило мне весьма много особ
ливое чтение географических книг и сделало меня с сей 
стороны гораздо более знающим. Не меньшее ж понятие 
получил я и о роде жизни разного состояния людей, начи
ная от владык земных, даже до людей самого низкого со
стояния. Самая житейская, светская жизнь во всех ее раз
ных видах и состояниях и вообще весь свет сделался мне 
гораздо знакомее перед прежним, и я о многом таком по
лучил яснейшее понятие, о чем до того имел только слабое 
и несовершенное. Что касается до моего сердца, то от мно
гого чтения преисполнилось оно столь нежными и особыми 
чувствованиями, что я приметно ощущал в себе великую 
перемену и совсем себя власно как переродившимся. Я на
чинал смотреть на все происшествия в свете не иными, 
а благонравнейшими глазами, а все сие и вперяло в меня 
некоторое отвращение от грубого и гнусного обхождения 
и сообщества с порочными людьми и отвлекало от часу 
больше от сообщества с ними. Наконец, проистекала от 
того та польза, что как все праздное время по большей 
части занято у меня было одним чтением, то чрез сие не 
только не был я никогда в праздности, но и не занимался, 
кроме дел по должности, никакими другими прочими дела
ми, которые легко могли б меня отвлечь от моих полез
ных упражнений и завесть в какие-нибудь заблуждения. 
Что ж касается до увеселения, производимого мне сим чте
нием романов, то я не знаю уже, с чем бы оное сравнить 
и как бы изобразить вам оное. А довольно, когда скажу, 
что оное было беспрерывное и так велико, что я и поныне 
еще не могу позабыть тогдашнего времени и того, сколь 
оно было для меня приятно и увеселительно. Мне и поны
не еще памятно, как увеселялся я не только во времени
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чтения, просиживая без всякой скуки длинные вечера, но 
голова моя так наполнена была читанными повестями 
и приключениями, что и во время самого скучного хожде
ния по ночам из канцелярии на квартиру, они не выходили 
у меня из памяти, и я ими и в сии скучные путешествия 
не менее занимался мыслями и веселился, как и в то вре
мя чтения, и чрез то не чувствовал трудов и досады, 
с шествием по грязной и скользкой мостовой сопряжен
ной.

КЕНИГСБЕРГ

Любезный приятель! Как святки, так и начало 1760 г. 
праздновали мы обыкновенным образом — многими увесе
лениями, и генерал наш, будучи до них охотник, а сверх 
того для любовных своих интриг с графинею Кейзерлинг- 
шею, имея в том и нужду, в сей раз не удовольствовался 
даванием у себя несколько раз больших обедов, а по вече
рам балов и маскарадов, но восхотел еще в новый год 
увеселить всех своих знакомых и друзей, а вместе с ними 
и всю кенигсбергскую публику иллюминациею, как таким 
всенародным зрелищем, которое в немецких городах быва
ет очень редко. И потому, хотя вся сия иллюминация ни
чего почти не значила и была самая маленькая и иллю
минирована была тогда только решетка и ворота двора, 
перед замком находившегося, но для пруссаков было уже 
и сие в великую диковинку, и народ, собираясь в великом 
множестве, не мог ей довольно насмотреться и ею доволь
но налюбоваться.

Впрочем, как всю ее делали не наши, а тамошние 
мастера и жители, то имел я случай видеть, как делаются 
иллюминации в землях иностранных и какая превеликая 
разница находится между их иллюминациями и нашими. 
У них совсем не употребляются ни разными красками рас
крашенные фонари, из каких у нас составлялись в тог
дашние времена наипрекраснейшие иллюминации, ни та
кие глиняные и салом налитые плошки, из каких делаются 
у нас простые иллюминации; но вместо сих наделано было 
из простой жести несколько тысяч маленьких ночников 
или плоских лампадцев и все они наливаны были маслом 
конопным, и горело не сало, а масло. Сими установлены 
были все каменные столбы решетки, также и сама она по 
прибитым еловым брусочкам и по укрытии наперед всех 
столбов и решетки еловою хвоею или ветвями, а на вер
хушках столбов утверждены были хрустальные шары, на
полненные разноцветными подкрашенными водами. И как 
позади шаров сих поставлены были также помянутые же
стяные плошечки, то и казались они какими-то драгоцен

109



ными круглыми камнями, и хотя делали вид, но очень 
малый и почти неприметный. Самые же ворота заставлены 
были прозрачною и по холстине намалеванною картиною, 
но сработанные столь с намерением сим несогласно и дур
но, что вся она не заслуживала ни малейшего внимания; 
и как из сей картины и помянутых плошек и десятков двух 
помянутых стеклянных шаров состояла и вся иллюмина
ция, то и вся она не составляла дальней важности.

Вскоре за сим имел я удовольствие видеть одного гиш- 
панского знатного боярина, проезжавшего через Кенигсберг 
в образе полномочного посла к нашему двору. Начитав
шись в книгах о гишпанских знатных господах, не сомне
вался я, что найду его в натуре таковым, каковым изобра
жало мне его мое умовоображение; но как удивился я, 
пришед к нему от генерала нашего с поздравлением 
и с поклоном и нашед маленького, сухощавого, ничего не 
значащего человеченца и притом еще обритого всего со 
лба до затылка чисто-начисто и умывающего в самое то 
время не только лицо, но и всю свою обритую голову 
с превеликим шматом грецкой губки! Зрелище сие было 
для меня так ново и так поразительно и смешно, что 
я чуть было не рассмеялся; но, по счастию, господину мар
кизу того было неприметно, ибо при входе моем сидел он 
на стуле, держал пред собою великий таз с намыленною 
водою, а камердинер его, ухватя в обе руки помянутый 
шмат грецкой губки, тер ему изо всей силы и лицо и всю 
голову, и тот только что поморщивался. Ну! нечего ска
зать, подумал я сам себе тогда, что город, то норов, и по
словица сия справедлива.

Посол сей ехал к нам в Петербург от нового гишпан- 
ского короля с извещением о вступлении его на престол, 
и мы приняли и проводили его с приличною сану его 
честью...

...Между тем как армия и правительство помянутым 
образом приготовлялись к новым военным действиям, мы 
продолжали жить по-прежнему в Кенигсберге, и все празд
ное время, остающееся от дел, употреблять на увеселения 
разного рода. Что касается собственно до меня, то мне 
с 7 октября минувшего года пошел уже двадцать второй 
год моей жизни, и я начинал уже мыслить постепеннее 
прежнего. Характер и склонности мои час от часу развер
тывались и означались более. Охота моя к литературе 
и ко всем ученым упражнениям не только не уменьшилась, 
но со всяким днем увеличивалась более, и можно было 
уже ясно видеть, что я рожден был не для войны, а для 
наук и что натура одарила меня в особливости склонно
стью к оным. И самая отменная склонность сия причиною 
тому была, что я далеко не употреблял всего своего празд
ного времени на одни только увеселения и забавы, но
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употреблял большую часть оного себе гораздо в лучшую 
пользу. Я препровождал оное отчасти по-прежнему в чте
нии немецких книг, отчасти в переводах и переписывании 
оных набело, а отчасти занимался красками и рисованием. 
Однако, в сем последнем упражнялся я только временно, 
кой-когда и на досуге и понемногу, также и перевел толь
ко небольшой немецкий роман под названием «Приключе
ния милорда Кингстона» 11 и переписал перевод сей набе
ло, хотя и сей был еще весьма плоховат и того нимало не 
стоил. А величайшее мое занятие было чтение: в оном 
углублялся я от часу более, и всегда находили меня окла- 
денного множеством книг, не только дома, но и в самой 
канцелярии. Но читал я и в сей год, как выше упомяну
то, не одни уже романы и сказочки по-прежнему, но мало- 
помалу стал уже привыкать и к нравоучительным и сте
пенным книгам. И как, по особливому счастию, сии мне 
с самого начала не только не наскучили, но отменно полю
бились, то с сей стороны можно сей год почесть уже весь
ма достопамятным в моей жизни, ибо с начала оного начал 
я сам себя образовать, обделывать свой разум, исправлять 
сердце и делаться человеком.

Ко всему тому, очень много помогло мне то, что попа
лись мне в руки хорошие нравоучительные сочинения, 
и между прочим нравоучительное рассуждение господина 
Гольберга. Сему славному датскому барону и сочинителю 
я очень много в жизнь свою обязан. Он почти первый 
сочинениями своими вперил в меня охоту к нравоучению 
и прилепил меня так сильно к оному, что мне захотелось 
уже и самому, по примеру его, сделаться нравоучителем. 
За сие и поныне имею я к сему, давно уже умершему 
мужу, особливое почтение и с особливыми чувствиями 
смотрю на его портрет, в одной книге у себя найденный.

Немало же обязан я в жизни своей и славному лейп
цигскому профессору Готшеду. Сей начальными своими 
основаниями философии не только спознакомил меня 
вскользь и со всеми философскими науками, но и вперил 
первый охоту к сим высоким знаниям и проложил помя
нутыми книгами своими мне путь к дальнейшим упражне
ниям в сей ученой части. Многие и разные еженедельные 
сочинения, издаванные в Германии в разные времена 
и в городах разных, попавшись мне также в руки, помогли 
не только усилиться во мне склонности к нравоучению, но 
спознакомили меня и с эстетикою, положили основание 
хорошему вкусу и образовали во многих пунктах и ум 
мой, и сердце. Я не только все сии журналы с особливым 
усердием и удовольствием читал, но многие пьесы из них, 
которые мне наиболе нравились, даже испытывал перево
дить на наш язык и в труде сем с особливым удовольст
вием упражнялся. И сочинения сего рода мне столь много
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полюбились, что некогда и самого меня предприять нечто 
подобное тому и произвесть дело, которое едва ли кому- 
нибудь в свете произвесть с толиким успехом довелось, 
как мне, как о том упомянется в своем месте.

Но никому из всех немецких сочинителей не обязан 
я так много в жизнь мою, как господину Зульцеру. Он так, 
как я уже и прежде упоминал, обеими маленькими и свету 
довольно известными книжками о красоте натуры 12 спо- 
знакомил меня первый с устроением мира, влил в меня 
охоту к физическим знаниям и научил узнавать, приме
чать и любоваться красотами и прелестьми натуры и чрез 
самое то доставил мне в последующие потом дни, годы 
и времена бесчисленное множество веселых и драгоценных 
минут в жизни, каковыми и поныне (1789 г.) и даже 
в самой своей старости пользуюсь.

Со всеми сими и многими другими полезными книга
ми и лучшими немецкими сочинениями спознакомила меня 
отчасти помянутая библиотека, доставлявшая мне книги 
для чтения, отчасти товарищи мои, немецкие канцеляри
сты, а отчасти и книжные аукционы. На сии продолжал 
я с такою ревностью ходить, что не пропускал из них ни 
единого и не возвращался никогда на квартиру, не прино
ся с собою по несколько книг, купленных на оных. От се
го самого начала уже около сего времени формироваться 
у меня порядочная библиотека, и было у меня книг уже 
под сотенку и более, но все они стоили мне очень недоро
го. Однако нельзя сказать, чтоб не покупал я кой-когда 
и новых. Всякий раз, когда ни случалось мне узнать ка
кую-нибудь новую и полезную для себя книжку, как беги- 
вал я в книжную лавку и, купив, отсылал к моему пере
плетчику, и работник его нередко прпнашивал ко мне це
лые кипы книг, вновь переплетенных.

Впрочем, побуждало меня много к мкожайшему зани
манию себя книгами и науками и знакомство, сведенное 
с присланными к нам из Москвы студентами. Все они бы
ли не вертопрахи и не шалуны, а прилежные и к наукам 
склонные молодые люди; и как они штудировали и учи
лись у разных профессоров и к нам нередко хаживали 
в канцелярию, то и был мне случай всегда с ними о уче
ных делах говорить и как им сообщать свои занятия, так 
и от них пользоваться взаимными, и я могу сказать, что 
я в образовании своем много и им обязан.

Между сими учеными упражнениями, занимавшими, 
можно сказать, величайшую часть моего времени, не 
оставлял я иногда жертвовать некоторою частью оного 
и другим увеселениям и забавам, однако не таким, каки
ми занимались множайшие из сверстников моих, другие 
офицеры, но благородным и позволительным. В зимнее 
и осеннее время захаживал я на какие-нибудь четверть или
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полчаса в трактир, но не для мотовства и бесчиния какого, 
а единственно для того, чтоб велеть напоить себя кофеем 
или чаем, а между тем философическим оком посмотреть 
на людей разного состояния, в них находящихся и в раз
ных играх и упражнениях время свое провождающих. Ино
гда читал я там новейшие и разные иностранные газеты, 
а иногда с товарищами своими, немцами, садился за осо
бый столик, составлял свой собственный и неубыточный 
ломберок и, играя не для прибытка, а для увеселения еди
ного. Временем же бирал и кий и сыгрывал партию, дру
гую с кем-нибудь из знакомых своих в биллиард, а также 
не для выигрыша какого, а для единого увеселения. Одна
ко все сие случалось не всякий день, но очень редко.

Напротив того, в летнее время уже гораздо чаще ха
живал я по публичным садам, а особливо в праздничные 
и воскресные дни после обеда, и в них в сообществе не 
наших, а смирных и кротких кенигсбергских жителей пре
провождал всегда с особливым удовольствием время. Чаш
ка чаю или кофея и трубка табаку составляли все мое мо
товство в оных; что очень редко брал соучастие и в самой 
неубыточной игре в кегли. Иногда же, хотя сие и редко 
случалось, выезжали мы, сговариваясь с кем-нибудь, вме
сте и за город, или хаживали пешком по несколько верст 
за ворота городские.

Наилучшие таковые прогулки бывали у нас в сторону 
к Пилаве и вниз по реке Прегелю, по берегу оной. Доро
га была тут широкая, гладкая, возвышенная, осажденная 
с обеих сторон ветлами и имеющая по одну сторону реку 
Прегель, текущую почти совсем прямо и покрытую всегда 
множеством судов, а по другую сторону — низкие и ровные 
луга, пересеченные также кое-где длинными рядами на
сажденных лоз. Плывущие по реке малые и большие суда, 
белые, распростертые их паруса, разноцветные флаги или 
шум от весел, плывущих на гребле, а с другой стороны 
бесчисленное множество всякого скота, стрегомого на лу
гах в отдалении; самый город, сидящий отчасти на горе, 
отчасти на косогоре; многочисленные его красные чере
пичные, а инде зеленые и от солнца иногда, как жар горя
щие, кровли домов высоких; королевский замок, возвыша
ющийся выше всех зданий на горе, и четвероугольною и 
высокою башнею своею особливый и некакой важный вид 
представляющий; высокие и остроконечные колокольни 
церквей, видимых в разных местах между бесчисленными 
домами; зеленые валы крепости Фридригсбергской, по 
левую сторону реки и при выходе из города находящейся; 
целый лес из мачт судов многих, украшенных флюгерами 
и вымпелами разноцветными; многие огромные и превысо- 
кие ветряные мельницы, подле вала в городе и на горе 
воздвигнутые,—все сие представляло глазам в сем месте
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приятное зрелище, а особливо по отшествии по сей дороге 
версты две или три. Вся она в праздничные и воскресные 
дни испещрена бывала множеством гуляющих людей обое
го пола; во многих местах поделаны были скамейки для 
отдохновения оных, а в некоторых местах находились не
большие домики, составляющие некоторый род трактиров, 
ибо гуляющим можно было в них заезжать, заходить и в 
них доставать себе купить молоко, яйца, масло, колбасы, 
сыры и прочее тому подобное, а для питья — пиво, вино, 
а в иных са?лый чай и кофей. И все такие домики всегда 
нахаживал я наполненные многими людьми, но нигде и ни
когда не видал я какого-нибудь бесчиния и шума, а все 
было тихо, кротко и хорошо, так что мило было смотреть 
и можно было всегда с приятностью провождать свое 
время.

Упоминание о сей прогулке приводит мне на память 
и езду мою в сие лето гулять в сии места на шлюпке. 
Подговорили меня к сему наши канцелярские секретари 
и сотоварищи, а их взялся сим образом по реке катать 
один из наших морских офицеров. Я тем охотнее на уго
варивание их вместе с ними ехать согласился, что давно 
уже не езжал по воде, а на шлюпках и никогда еще не 
случалось мне кататься. Но, о как досадовал я сам на 
себя после, что дал себя уговорить ехать с ними вместе. 
Никогда не позабуду я сей прогулки и того, как много 
настращался я во время оной. Уже одно и то заставило 
меня раскаиваться, когда я, приехав с ними в один и са
мый отдаленнейший из помянутых домиков, уЕидел, что 
главное намерение их было то, чтоб тут, на свободе, по 
наречию их говоря, погулять, а попросту сказать—по
пьянствовать и побуянствовать прямо по русскому манеру.

Покуда мы плыли вниз по реке и не столько гребли, 
сколько несомы были вниз стремлением реки, до тех пор 
все еще я веселился и скоростью плавания, и встречающи
мися с глазами моими разными и невиданными еще до то
го предметами, ибо я так далеко никогда за город не ез
жал. Но не успели мы доехать до помянутого домика 
и войти в оный, как потащили в него из нашего суденыш
ка целые дюжины бутылок разных вин и напитков.

— Э! э! э! — возопил я тогда сам в себе, сие уви
дев,— так затем-то мы сюда ехали! Но волен бог и они, 
а я им не товарищ и пить с ними никак не стану.

Я и сдержал действительно сие слово, ибо сколько 
они меня ни уговаривали, сколько ни убеждали и как ни 
старались даже приневоливать, но я никак не согласился 
на их просьбы и желания и не хотел никак также из ума 
почти выпиться, как они. Но сколь же много мне все сие 
стоило! Все они даже рассердились на меня за то, но 
я всего менее уважал их гнев и сердце, а желал только,
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чтобы скорее приблизился вечер и погнал их обратно 
в город. Наконец, сей и начал приближаться, но они так 
распились, что сколько я им ни предлагал, что пора домой 
ехать, но они не помышляли о том, ибо бутылки не все 
еще были опорожнены. Наконец, насилу-насилу осушили 
они все оные и решились ехать обратно; но тут как пора
зился я страхом и ужасом, когда увидел реку, вместо преж
ней гладкости и тишины, всю покрытую страшными вол
нами, ибо между тем, покуда они помянутым образом 
пили, погода переменилась и поднялся превеликий ветер 
снизу и произвел в реке превеликое волнение. Я, имея 
издавна отвращение от воды и боясь всегда по оной ездить, 
обмер тогда, испугался и не знал, как мы по таким страш
ным волнам поедем. Ежели б были мы не так далеко от 
города и было не так поздно, то решился б я тотчас, 
оставив их, идти пешком до города; но как мы удалены 
были от оного более десяти верст и притом наступил уже 
вечер и никакого народа по дороге уже не было, то о том 
и помыслить было не можно, но я принужден был вместе 
с ними опять, но с замирающим уже сердцем, садиться 
в шлюпку. Что касается до них, то как им, пьяным, каза
лось самое море по колена, то вместо страха и боязни они 
только смеялись мне и называли меня трусом. Я им дал 
уже волю говорить, что хотят, а помышлял только об 
опасности и молил бога о том, чтоб нам доехать 
благополучно.

Но сколь опасность ни казалась мне велика, но я и в 
половину ее такою себе не воображал, каковою после я ее 
увидел; ибо не успели мы отвалить от берега и выбраться 
на середину реки, как опьянявшийся наш первый секре
тарь, как главная всей прогулки особа, сам себя почти 
не помня, морскому офицеру закричал:

— Брат и друг! Вели-ка поднять парус и пустимся на 
нем. Видишь, брат, какой прекрасный ветер, мы тотчас 
приедем!

— Хорошо! — сказал офицер сквозь зубы и замолчал 
после, но матрос, правивший рулем, подхватил:

— Не опасно ли, сударь, будет, и чтоб не опрокинуть
ся нам: ветер слишком велик?

— Вот какой вздор!—закричал наш Чонжии, — подни
май-ка парус-от скорее!

Я обмер, испужался, сие услышав от матроса, и ужас 
мой еще больше увеличился, когда и сам офицер нехотя 
стал приказывать поднимать парус.

Но как изобразить мне тот ужас, которым поразился 
я, когда по поднятии паруса все пересели на одну сторону 
и’ шлюпку повалили совсем на бок и кричали, чтоб пере
саживался и я скорее так же, как они. Мне сего обыкнове
ния вовсе было неизвестно, и как я на шлюпках никогда
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на парусах не езживал, да и не видывал, как ездят, то и не 
ведал я, что так и надобно, а потому обмер, испугался, уви
дев один борт или край шлюпки почти до самой воды при
коснувшимся и загребающим почти воду. Я, позабыв все, 
кричал, вопил, почитал себя уже погибшим, карабкался 
и хватался за сопротивный борт и, почитая всякую мину
ту уже последнею в моей жизни, призывал всех святых на 
помощь; просил и умолял товарищей моих, чтоб они сде
лали милость и выпустили меня на берег; и я хотел уже, 
несмотря ни на что, идти хоть всю ночь один пешком,— 
но все сие было тщетно. Они все только смеялись и хохо
тали надо мною, называли меня трусом и малодушным 
и говоря, что мне это за то, что я упрямствую и не хотел 
никак их просьб и уговариваниев слушать и в питье их де
лать компанию.

Тысячу раз проклинал я тогда и шлюпку, и офицера, 
и всю свою охоту и желание покататься на шлюпке, и ты
сячу раз раскаивался в том, что не остался на берегу и 
не пошел пешком в город; но все сие было уже поздно. 
Но я более получаса препроводил в неизобразимом ужасе. 
И не знаю, что со мною было б, если б сама судьба не 
похотела меня от того избавить, ибо приди так называе
мый шквал или род вихря и погнуло так сильно нашу 
шлюпку, что она действительно чуть было в волнах не 
зарылась и не опрокинулась со всеми нами, и если б 
искусство и расторопность кормчего не помогла, — то ку
паться бы нам всем и погибать в реке Прегеле. Сами гос
пода наши, пьяные рыцари, как ни храбровали до того 
времени, но как бортом захватило уже и воды несколько 
в нашу шлюпку и она нас всех перемочила, то соскочил 
и хмель с них долой, и они закричали все в один голос, 
чтоб опускали скорей парус и приниглались бы по-прежне
му за весла, и не отрекались вместе с прочими выливать 
воду из шлюпки шляпами и чем ни попало. А сие и поло
жило всему страху и опасению моему .предел, ибо погода 
как была ни велика, но мы на веслах доехали до города 
благополучно. Со всем тем, выходя из шлюпки, заклинал 
я сам себя, чтобы впредь никогда и ни под каким видом 
на ней подобным образом не ездить.

Сим кончилось тогда сие происшествие, а сим кончу 
и я письмо мое, предоставив дальнейшее повествование 
письму последующему; а между тем остаюсь и прочее.



ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН
i3.VII.1743—8.VII.1816)

а несколько дней до смерти Суворов по
звал к себе Державина. Державин и прежде 
чуть ли не каждый день навещал его во 

время болезни, но теперь, чувствуя приближение конца, 
Суворов желал видеть его непременно. Державин был од
ним из немногих людей, с которыми мог он держаться про
сто и наравне, оставляя свои чудачества.

— Какую же ты напишешь мне эпитафию? — серьезно 
спросил Суворов. И услышал такой же серьезный ответ:

— Много слов не надо. Довольно сказать: «Здесь ле
жит Суворов».

— Помилуй бог, как хорошо! — слабым голосом, но 
с живостью воскликнул умирающий полководец.

Утром 6-го мая 1800 года Державин опять был у Су
ворова. В этот день все было кончено. Суворов умер при 
нем. Державин вернулся домой понурый, с мыслями 
о прошлом, крепко соединившем их. Когда он вошел в ка
бинет, снегирь в клетке, в честь возвращения хозяина, как 
всегда, пропел колено военного марша — единственное, 
чему был обучен. Этот военный марш, такой знакомый, 
вдруг прозвучал по-новому, соединившись с мыслями 
о Суворове. Державин взял бумагу и начал писать «оду 
в память столь славного мужа»:

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый Снигирь?
С кем мы пойдем войной на гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.

Дописав стихотворение, Державин поставил точку, пе
речел его и остался недоволен собою; его не оставляло 
чувство, что он сказал не то и не так, как желал, а глав
ное— не все. Тогда он написал эпитафию «На смерть гра
фа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, князя 
Италийского в С.-Петербурге < 1800>  года»:
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О вечность! Прекрати твоих шум вечных споров: 
Кто превосходней всех героев в свете был?
В святилище твое от нас в сей день вступил 

Суворов.

Эпитафия была многословнее и пышнее той, которую 
сказал он Суворову перед его смертью и которую потом 
высекли на его надгробной плите в Петербургском некро
поле. Что-то не задавалось со стихами, и потому снова по
тянуло его к бумаге. Теперь он хотел свести счеты с тира
ном и лютым врагом Суворова, его убийцей — императо
ром Павлом I. Стихотворение он не дописал и при жизни 
своей не напечатал:

Всторжествовал — и усмехнулся  
Внутри души СЕсей тиран,
Что гром его не промахнулся,
Что им удар последний дан 
Непобедимому герою.
Который в тысящи боях 
Боролся твердой с ним душою  
И презирал угрозы страх.

У самого Державина был уже к Павлу счет немалый: 
за четыре года его царствования претерпел Державин 
и гнев императора, и публичные унижения, для него невы
носимые. Однажды закричал на него Павел во весь голос, 
раздув, по обыкновению, ноздри, при Архарове и Трощин- 
ском: «Поди назад в Сенат и сиди у меня там смирно, 
а не то я тебя проучу!» От оскорбления у Державина 
в глазах потемнело, и он, не помня себя, довольно громко 
сказал тогда, неизвестно к кому обращаясь: «Ждите, бу
дет от этого... толк». Еще хуже было то, что под нажи
мом домашних, не на шутку перепуганных, написал он оду 
на восшествие Павла на престол, — дабы вернуть его рас
положение.

П. А. Вяземский, человек остроумный и наблюдатель
ный, притом редкий ценитель Державина, заметил как-то: 
«Кажется, Державин внимал только наличным вдохнове
ниям. В стихах его Петру Великому нет ни одного стиха, 
достойного ни героя, ни поэта. Павел был счастливее, но 
зато Державин несчастливее. Похвала недостойному отра
жается пятном на хвалителе» *.

От этой собственной слабости счет Державина к Павлу 
увеличился. Ода была принята милостиво, отношение 
к нему государя как будто улучшилось, но все же поэта 
к себе на глаза он не пускал, сказав однажды: «Он горяч, 
да и я, то мы опять поссоримся». Смутное Павлово время, 
как могильная плита, придавило Державина: жил он под

* В я з е м с к и й  П. А. Записные книжки.— М., 1963, с. 34,

118



вечным страхом быть отправленным в ссылку или под
вергнуться какому-нибудь другому унизительному наказа
нию. После цареубийства, вздохнув, наконец, свободнее, 
Державин написал:

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд.

Александр I, пообещав, что при нем все будет, как 
при бабке его Екатерине, заронил в души надежды. Пре
льстился надеждами и Державин, хотя очень скоро почувст
вовал нерасположение к себе молодого императора. Потом 
это постепенно сгладилось — настолько даже, что в сентяб
ре 1802 года предложено было Державину занять пост ми
нистра юстиции и генерал-прокурора. Всегдашнее стрем
ление его к деятельности возобладало над опасениями, 
связанными с новым назначением. Он согласился и тотчас, 
по обыкновению своему, повел борьбу с беззакониями, на
рушениями порядка, превышениями власти. Этого Алек
сандру было не нужно, и он «час от часу холоднее стано
вился к Державину».

Так прошел год. Ненастным октябрьским утром 
1803 года, часу в десятом, Александр позвал к себе Дер
жавина и раздраженно сказал ему: «Ты очень ревностно 
служишь». — «А как так, государь, — отвечал Державин,— 
то я иначе служить не могу. Простите». Через несколько 
дней был подписан высочайший указ об отставке Держави
на. Жизнь словно с разбегу остановилась. Державин ока
зался не у дел.

Хотя в начале нового 1804 года Державин и писал 
своим друзьям Капнистам, будто «очень доволен, что сло
жил с себя иго должности», которое его угнетало, он чув
ствовал обиду, беспокойство и пустоту в душе.

Успокоение приходило к нему только на Званке, где 
проводил он каждое лето. Имение это, купленное им 
в 1797 году, находилось в ста семидесяти верстах от 
Петербурга, на высоком берегу Волхова, в окружении лу
гов и лесов. Здесь учил Державин грамоте и молитвам дво
ровых ребятишек, наблюдал за полевыми работами, вы
слушивал вполуха старосту, нехотя проверял счета, без 
устали восхищался удивительным званским эхом, разно
сившимся по окрестностям, и каждый день восседал во 
главе веселого и пышного обеденного стола, за которым 
собирались многочисленные родственники второй жены его, 
Дарьи Алексеевны, и гости, охотно посещавшие хлебосоль
ный дом.

Уверяя себя и других в том, что он доволен своим уде
лом, Державин через несколько лет после выхода в от
ставку писал:
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Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей 

И чужд сует разнообразных!
Евгению. Жизнь Званская.

Но не покой был нужен ему: его мучила потребность 
в деле, смолоду усвоенная привычка к нему. И дело не
ожиданно нашлось, хотя оно было совсем не из тех, к ка
ким он привык.

В 1805 году случай свел Державина с новгородским 
викарием Евгением. До пострижения в монахи звали его 
Евфимием Алексеевичем Болховитиновым. Евгений был 
человеком широких и разносторонних интересов. Он окон
чил духовную академию, слушал лекции при Московском 
университете, а в ту пору трудился над составлением сло
варя русских писателей, светских и духовных. Не имея 
сведений о Державине, Евгений обратился к приятелю его 
Д. И. Хвостову и попросил его похлопотать, чтобы поэт 
сообщил о себе сведения, необходимые для словаря.

Державин выразил согласие быстро и охотно. Однако 
небольшой биографический материал, написанный им для 
Евгения, увлек его и стал разрастаться, превращаясь по
степенно в пространные автобиографические записки. Для 
поэта с записками началась пора подведения итогов; рабо
та над ними стала последним д е л о м  Державина; захватив 
его, она заняла его ум и душу. Воскрешая в памяти дале
кое и близкое прошлое, он словно жил заново; при этом 
мысль то сознательно, то неосознанно обрабатывала воспо
минания, а потому под пером Державина порой возникал 
«беловой вариант» его жизни — тот вариант, который ка
зался ему, умудренному опытом, достойнее и светлее. 
Впрочем, вымысла в этом не было; было несколько иное 
отношение к пережитому, несколько иная оценка его.

«Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине 
Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при 
императоре Павле член верховного совета и государствен
ный казначей, а при императоре Александре министр юсти
ции, действительный тайный советник и разных орденов 
кавалер, Гаврила Романович Державин родился в Казани 
от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа»,— 
так начал Державин свои записки. Его феерическая судь
ба казалась удивительной и достойной восхищения ему са
мому. Тем более он желал сохранить все перипетии своей 
жизни для памяти потомков и отчасти в назидание им.

«Благородные родители» Державина были очень бед
ны. Роман Николаевич, хоть и исчислял свое дворянство 
тремя сотнями лет, хотя и вел свой род от татарина Мур
зы Багрима, крещенного в православную веру великим 
московским князем Василием Темным, при всем том имел
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лишь несколько душ крестьян да клочки земли, разбро
санные по разным местам и дохода не приносившие. Не
многим более было у вдовы Феклы Андреевны Гориной, 
на которой женился он в 1742 году.

Убогих средств их не достало на то, чтобы нанять 
учителей сыновьям Гавриилу и Андрею. От «церковни
ков», то есть дьячков или пономарей, научился Державин 
читать и писать. Из последующего учения вынес он изряд
ное знание немецкого языка и умение рисовать. То и дру
гое позднее многое определило в характере его творчест
ва: немецкий язык был в ту пору ключом к европейской 
образованности, а способности к рисованию сказались 
в необычайной пластичности его поэтических образов.

Роман Николаевич в 1754 году вышел в отставку 
полковником и тогда же начал хлопотать об устройстве 
старшего сына в кадетский корпус, но так как он не имел 
ни связей, ни денег, то хлопоты пришлось отложить. По
том на семью обрушилась беда: Роман Николаевич умер, 
оставив жену с детьми почти нищими да еще с пятна
дцатью рублями долга, которые вдове нечем было запла
тить. Тут-то и начались земельные тяжбы с соседями, ко
торые, как коршуны, набросились на разрозненные клочки 
державинской земли. Фекла Андреевна от отчаяния и по 
наивности искала защиты у правосудия, но ее с малыми 
детьми отовсюду гнали. Она уходила в слезах, так ничего 
и не добившись. «Таковое страдание матери от неправосу- 
дия вечно осталось запечатленным» в сердце Державина, 
и «он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сно
сить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот». 
Эти исступленные поиски правды, неистовое желание по
мочь обиженному и обличить обидчика, горячность, с кото
рой он добивался этого, сделали Державина в глазах света 
чудаком, неудобным человеком. Правдолюбие предопреде
лило судьбу Державина: от него стремились избавиться—: 
сначала в армии, потом при дворе. Не раз оскорбленный, 
оклеветанный и униженный, словно не понимая обреченно
сти своих усилий, он до конца жизни говорил истину 
царям и упорно, но тщетно взывал к «властителям 
и судиям»:

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны 
Сирот и вдов не оставлять.

Но все это было потом. А тогда, в детстве, он только 
копил ненависть к неправосудию, вкладывая в это весь 
нерастраченный еще пыл души.

Несмотря на крайнюю бедность, Фекла Андреевна 
прилагала все силы, чтобы дать своим детям образование.
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Поэтому, когда в 1758 году в Казани открылась гимна
зия, она записала туда обоих сыновей своих. Там проучил
ся старший Державин около трех лет. В начале 1762 го
да пришел срок отправиться ему в Петербург, в Преобра
женский полк, куда был записан он солдатом. В марте 
началась его солдатская служба. Жил он в одной казарме 
с солдатами: трое из них были с женами и детьми, двое — 
холосты. В темные зимние вечера Державин читал книги, 
сочинял письма к родным для своих однополчан «и марал 
стихи при слабом свете полушечной сальной свечки». Сти
хи он начал сочинять еще в Казани, теперь продолжал 
тайно. Дело, однако, не клеилось, а посоветоваться было 
не с кем. Зато на славу удавались письма в деревню 
и скабрезные стишки на случай, которые знала наизусть 
вся казарма.

Так прошла весна и наступило лето с белыми петер
бургскими ночами. В июне начался дворцовый переворот, 
и события казалось бы чуждые и безразличные Держави
ну, вовлекли его в свой водоворот. На российский престол 
вступила Екатерина II. В своих записках Державин пишет 
о дворцовом перевороте со всей непосредственностью со
временника и очевидца. В течение многих лет он ставил 
императрицу на недосягаемую высоту; с ней он связывал 
самые разнообразные надежды — личные и государствен
ные. Она казалась ему, убежденному стороннику просве
щенного абсолютизма, образцом мудрости и обаяния, доб
роты и справедливости. Он готов был писать о ней, слу
жить ей и защищать ее.

Однако воцарение Екатерины ничего не изменило 
в солдатской жизни Державина. Он все так же исполнял 
возложенные на него «низкие» обязанности: ходил в кара
ул, стоял, замерзая, на часах, разносил офицерам прика
зы, отданные с вечера. На это порой уходила вся ночь — 
расстояния были большие, а преодолевать их приходилось 
пешком. Однажды принес он пакет известному тогда сти
хотворцу князю Козловскому, у которого собралось в тот 
вечер большое общество. Козловский читал гостям траге
дию, недавно им сочиненную. С приходом Державина чте
ние оборвалось. Державин, отдав пакет, застыл в дверях: 
ему страстно хотелось послушать чтение. «Козловский, 
приметя, что он не идет вон, сказал ему: «Поди, братец 
служивый, с богом; что тебе попросту зевать?— ведь ты 
ничего не смыслишь», — и он принужден был выдти». Как 
превратна судьба! Кто знает теперь самое имя Козлоз- 
ского?

1-го января 1767 года Державин был произведен 
в сержанты. По этому радостному и долгожданному случаю 
он отпросился в отпуск и уехал в Казань к матери. Воз
можно, и дальше шла бы его жизнь размеренно и ровно,
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если бы, возвращаясь в полк, не получил он от матери 
поручения купить небольшую деревушку в 30 душ (к это
му времени дела Феклы Андреевны несколько поправи
лись), а главное, деньги для ее покупки. Остановившись 
ради этого поручения в Москве, Державин был вовлечен 
в карточную игру. Играл он азартно и очертя голову, соот
ветственно своему нраву. От материнских денег скоро не 
осталось и следа, и он, раскаиваясь и надеясь отыграться, 
попал в положение отчаянное и почти безвыходное. Хуже 
всего было то, что, увлеченный игрой, он не мог уже оста
новиться. Потому и провел в Москве, слоняясь по прито
нам, три года. Так что играл он не «по нужде», как напи
сал потом в записках, желая придать этой истории вид 
более благопристойный, а по пагубной страсти. «Если же 
и случалось, что не на что не токмо играть, но и жить, то, 
запершись дома, ел хлеб с водою и марал стихи...» Став
ни при этом он запирал, словно страшась дневного света, 
который проникал в комнату только через щели. Так, при 
закрытых ставнях, писал он всегда и потом, когда бывал 
несчастлив. Вырваться из этого призрачного существова
ния было трудно. Наконец, почувствовав отвращение 
к этой жизни, к себе, к товарищам, разжигавшим в нем 
картежный азарт, он собрал остатки душевных сил, «бро
сился опрометью в сани и поскакал без оглядки в Петер
бург». Из вещей был у него один сундук, где хранилось 
все им написанное: переводы, стихи, проза.

На карантинной заставе близ Петербурга Державина 
остановили: он ехал из Москвы, где в ту пору начиналась 
эпидемия чумы. На заставе предстояло провести две неде
ли. Державин был молод, горяч и нетерпелив. Порвав 
с прошлым, он не желал ни возвращаться к нему, ни меш
кать в ожидании новой жизни. Узнав у начальника каран
тина, что единственное препятствие для въезда в Петер
бург— его сундук с бумагами, он, не медля ни минуты, 
сжег его на виду всей карантинной заставы и помчался 
в столицу. Приятель его П. В. Неклюдов как-то уладил 
его дела, и он, избежав неприятностей, возвратился 
в полк.

В 1773 году в столице поползли слухи о самозванце. 
Крестьянская война под предводительством Пугачева была 
в разгаре. Не на шутку испуганная Екатерина отправила
А. И. Бибикова усмирять самозванца. Упросив Бибикова 
взять его с собою, Державин со свойственной ему пылко
стью бросился отстаивать интересы своей государыни. Ко
нечно, при этом лелеял он и свои собственные честолюби
вые замыслы, полагая, что военная карьера теперь в его 
собственных руках. Получив назначение в следственную 
комиссию, служил он рьяно и ревностно, переезжая с ме
ста на место, организуя тайные вылазки против Пугачева,
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подкупая лазутчиков, сообщавших ему о состоянии дел 
и ближайших планах самозванца. Но Державину не сужде
но было сделать военную карьеру: за борьбой мелких 
и крупных честолюбий о нем забыли. Только долгие уни
зительные хлопоты принесли ему в 1777 году 300 душ 
в Белоруссии и чин коллежского советника. С военной 
службы он был уволен «за неспособностью» к ней.

В августе началась его статская служба в должности 
экзекутора в Сенате. А в апреле следующего года Держа
вин женился на Екатерине Яковлевне Бастидон, дочери 
кормилицы великого князя Павла Петровича. Посватался 
он торопливо и стремительно, но, к счастью, в выборе не 
ошибся. Екатерина Яковлевна была не только хороша со
бою, но добра, умна, ласкова и приветлива. Была она при
том великой рукодельницей и минуты не сидела без дела. 
Мужу казалась спа такой обаятельной и пленительной, что 
в стихах своих не называл он ее иначе как Пленирою. 
В их доме часто собирались гости, и мало-помалу вокруг 
Державина составился литературный кружок — небольшой, 
но крепко спаянный дружбой, сердечной привязанностью 
и общими интересами. Душой его были Николай Алексан
дрович Львов, архитектор, переводчик, поэт и музыкант, 
Василий Васильевич Капнист, поэт и драматург, и Иван 
Иванович Хемницер, молодой баснописец. Близки к ним бы
ли композиторы Д. С. Бортнянский и Е. И. Фомин, худож
ники В. Л. Боровиковский и Д. Г. Левицкий. В кружке 
складывались их литературно-эстетические взгляды и вку
сы, здесь обсуждали и давали первую оценку творениям 
участников кружка, здесь кипели горячие споры, с благо
дарностью принимались или яростно отвергались проше
ные и непрошеные советы. Особенно дружен был Держа
вин с Львовым и Капнистом, женатыми на сестрах Дьяко
вых— Марии и Александре. Львов был человеком очень 
образованным и тонким ценителем искусств. Может быть, 
в этом тонком чутье к искусству и заключался главный та
лант и обаяние его личности.

К тому времени Державин был автором лишь одной не
большой книжки стихов «Оды, переведенные и сочиненные 
при горе Читалагае 1774 года». И книжку эту, и другие 
стихи его, напечатанные в «Санкт-Петербургском вестни
ке», знал лишь небольшой круг друзей его. Львов и Кап
нист сумели оценить силу поэтического дарования Держа
вина, и с благородством истинных друзей признали безого
ворочно его превосходство над собою. Впрочем, это не ме
шало им поправлять ошибки в его стихах. Державин, хоть 
и изучал теорию стихосложения В. К. Тредиаковского 
и М. В. Ломоносова, но так и остался мало искушенным 
в ней. Как-то так получалось, что самобытное дарование 
его словно шло вразрез с теорией, не подчиняясь ни пра
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вилам, ни ему самому. В себе он уверен не был и к сове
там Львова и Капниста прислушивался. Однако иногда на
чинал упрямиться и делал по-своему. Тогда получалось не 
по правилам: коряво, самобытно и сильно. Это сочетание 
поэтической мощи с косноязычием раздражало потом Пуш
кина, который говорил, что «Державин должен бесить вся
кое разборчивое ухо», но вместе с тем, словно скрепя 
сердце, признавал, что «некоторые оды Державина, несмо
тря на неровность слога и неправильность языка, исполне
ны порывами истинного гения» *.

Стихи Державин писал давно и временами предавался 
этому занятию страстно. В ранних стихах подражал он Ло
моносову, которого позднее называл «русским Пиндаром» 
и «славой россов». Привлекала его и гражданственность 
поэзии Сумарокова, хотя самого Сумарокова не раз высме
ивал он в эпиграммах. Однако, преодолев зависимость от 
них и подражательность, чуждую его натуре, Державин шел 
к поэтическим открытиям неслыханного масштаба. Первым 
из русских поэтов он стал писать о человеке. Не о челове
ке вообще, а о личности, индивидууме, в том числе и о се
бе самом. У героя его стихов были свои привычки и при
страстия, чувства и мысли и даже неповторимые жесты. 
И жил он в осязаемо-конкретном мире, где каждая вещь 
имела свой цвет, вкус, запах, объем. Называя вещи, пред
меты, Державин словно заново открывал их. Так же зано
во открывал он и природу. Львов и Капнист, поправляя 
шероховатости стихов Державина, учились у него, с восхи
щением погружаясь в мир его удивительной поэзии.

На статском поприще Державину повезло больше. 
Впрочем, этим был он обязан своим стихам. Кто знает, 
сколько лет пришлось бы просидеть ему под началом кня
зя А. А. Вяземского в Сенате, если бы не ода его «Фели- 
ца». Все произошло неожиданно. «Фелица» была опубли
кована в 1783 году, и Екатерина обратила благосклонное 
внимание на ее автора. Так вдохновенно и простодушно, 
как в этой оде, к ней не обращался никто. Обычно ей про
сто грубо льстили. Однажды, когда Державин обедал у кня
зя Вяземского, пришел нарочный и вручил ему пакет 
с надписью: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе 
Державину». В пакете была золотая табакерка, осыпанная 
бриллиантами, и 500 червонцев. Судьба, наконец, улыбну
лась Державину. Его карьера стремительно пошла в гору. 
Недавний солдат стал правителем Олонецкой (1784 — 
1785), а затем Тамбовской (1785 — 1788) губерний. Од-

* П у ш к и н  А. С. Поли. собр. соч. В 10 т. Т. X.— М.— Л., 
1949, с. 148; т.УП, с. 18— 19.
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иако, верно сказал князь Вяземский, узнав о первом его 
назначении, что скорее по носу его, Вяземского, поползут 
черви, нежели Державин долго просидит губернатором. Он 
хорошо знал Державина. Усердная, честная, ревностная его 
служба раздражала не одного Вяземского. Второе губерна
торство чуть было не кончилось позором: Державин был от
дан под суд за превышение власти. В Москве, куда при
ехал он из Тамбова, с него, как с преступника, взяли 
подписку о невыезде. Он запер ставни и стал писать стихи 
о превратности счастия, где заодно свел тайно счеты с вра
гами своими — наместниками Олонецким и Тамбовским, 
обозвав их «рлишурными царями». Оду «На Счастие» он 
завершил афоризмом: «Спокойствие мое во мне!» На са
мом деле никакого спокойствия не было: он очень стра
шился суда и приуныл. Однако все обошлось. За него 
хлопотали у Потемкина, и светлейший помог: Державина 
оправдали, и в конце мая 1789 года он возвратился 
в Петербург.

Вскоре дела Державина приняли неожиданный оборот. 
Через давнего приятеля своего А. В. Храповицкого, статс- 
секретаря Екатерины, Державин вдруг получил повеление 
быть в Царском Селе у государыни. 1-го августа ровно 
в 9 часов утра, взволнованный и возбужденный надеждами, 
Державин прибыл во дворец. Екатерина «пожаловала ему 
ручку» и спросила:

— Не имеете ли вы чего в нраве вашем, что ни с кем 
не уживаетесь?

Со свойственным ему прямодушием и чувством собст
венного достоинства Державин отвечал:

— Я не знаю, государыня, имею ли какую стропти
вость в нраве моем, но только могу сказать, что, знать, 
я умею повиноваться законам, когда, будучи бедный дво
рянин и без всякого покровительства, дослужился до тако
го чина, что мне вверялися в управление губернии, в кото
рых на меня ни от кого жалоб не было.

В тот же день Храповицкий записал в своем дневнике 
со слов Екатерины: «Я ему < Державину>  сказала, что 
чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться, на
добно искать причину в себе самом. Он горячился и при 
мне. Пусть пишет стихи. Il ne doit pas être trop content 
de ma conversation» *.

Надежды Державина не оправдались; более двух лет 
провел он почти без дела, хотя получал жалование и его 
повышали в чинах — так, как если бы он был на государст
венной службе. Потом —неожиданно для него, для Сената 
и отчасти для себя самой — Екатерина назначила Держави

* Он не слишком доволен моим разговором (фр.) — Дневник 
Л. В. Храповицкого. 1782— 1793 — СПб., 1874, с. 301.
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на своим статс-секретарем и велела докладывать ей, «ког
да усмотрит какое незаконное Сената решение». Этот 
странный каприз императрицы Державин принял как знак 
великого к себе доверия и рьяно принялся за дело. Как 
раз это и не было нужно Екатерине. На новую должность 
Державин был назначен указом от 12 декабря 1791 года, 
а уже через три дня Храповицкий записал в дневнике: 
«Державин явился. Об нем докладывали. Недосуг. После 
был впущен, приласкали, но не очень» *. Раздражение 
Екатерины нарастало с каждым днем. 13 февраля 1792 
года Храповицкий записал: «Сказали мне после доклада 
Державина, что он ходит с такими просьбами, какими бабы 
разжалобили тещу и жену его. Я промолчал» **.

Державин, увидев Фелицу так близко, был разочаро
ван. «Подлинник человеческий с великими слабостями» 
нимало не соответствовал тому идеалу, который некогда 
сложился в его пылком воображении, и не внушал ему бо
лее радостных надежд: «...издалека те предметы, которые 
ему казались божественными и приводили дух его в вос
пламенение, явились ему, при приближении ко двору, весь
ма человеческими и даже низкими и недостойными великой 
Екатерины, то и охладел так его дух, что он почти ничего 
не мог написать горячим чистым сердцем в похвалу ее». 
Тем не менее он каждый день приходил в ее покои с кипа
ми бумаг и читал ей длинные, запутанные и вовсе неинте
ресные для нее дела, пытаясь заставить ее внять гласу 
справедливости и правосудия. Она скучала, не скрывая 
этого; иногда зевала. Он приходил во всякую погоду. 
«Удивляюсь, — сказала она однажды, — как такая стужа 
вам гортань не захватит». Он сделал вид, что не понима
ет, и продолжал читать.

Как-то, рассказывает С. П. Жихарев, Державин докла
дывал императрице «по какому-то очень важному делу 
и, по случаю сделанного ею возражения, до того забылся 
в горячности своего объяснения, что осмелился схватить ее 
за конец мантильи, как бы в споре с какой-нибудь обыкно
венной знакомой дамой. Государыня тотчас позвонила.

— Кто еще там есть? — спросила она очень хладно
кровно вошедшего на звук колокольчика камердинера сво
его Зотова.

— Статс-секретарь Попов, — отвечал Зотов.
— Позови его сюда.
Попов вошел.
— Побудь здесь, Василий Степанович, — сказала ему 

императрица с улыбкой, — а то вот этот господин много да
ет воли рукам своим» ***.

* Дневник А. В. Храповицкого, с. 301.
**Дневник А. В. Храповицкого, с. 301.
***Ж и х а р е в С. П. Записки современника. Т. 2.— М.— Л., 

1934, с. 159,
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Долго так продолжаться не могло. Екатерина держала 
его при себе два года и, наконец, прогнала, назначив сена
тором. Немудрено, что в Сенате Державин был встречен 
враждебно — ведь именно он в течение двух лет докладывал 
Екатерине о превышениях власти и незаконных действиях 
сенаторов. Теперь он занимал одну из самых высоких 
должностей в государстве и при этом чувствовал свое бес
силие. Косный механизм государственного управления над
рывно скрипел, но не поворачивался. Мнением Державина 
одни открыто пренебрегали, другие к нему не прислушива
лись. Разгневанный, он написал оду «Вельможа»—небы
вало острое по тем временам сатирическое стихотворение:

Калигула! твой конь в Сенате 
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрые дела.

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.

Отдельные строки сатиры были прямым наставлением 
сенаторам:

Вельможу должны составлять 
Ум здравый, сердце просвещенно;
Собой пример он должен дать,
Что звание его священно,
Что он орудье власти есть,
Подпора царственного зданья;
Вся мысль его, слова, деянья 
Должны быть — польза, слава, честь.

Но все оставалось по-прежнему: сенаторы были в зло
бе, Державин — в унынии.

1794 год выдался особенно тяжелым. В июле похоро
нил он Плениру. «Ну, мой друг Иван Иванович, — писал он 
вскоре И. И. Дмитриеву, — радость твоя о выздоровлении 
Катерины Яковлевны была напрасна. Я лишился ее 15-го 
числа сего месяца. Погружен в совершенную горесть и от
чаяние. Не знаю, что с собою делать. Не стало любезной 
моей Плениры! Оплачьте, музы, мою милую, прекрасную, 
добродетельную Плениру, которая для меня только жила 
на свете, которая все мне в нем составляла. Теперь для 
меня сей свет совершенная пустыня...» *.

Однако через полгода он женился, «чтоб от скуки не 
уклониться в какой разврат», — простодушно объяснил он 
в записках свою поспешность. Выбор его пал на Дарью 
Алексевну Дьякову. Она была хороша собою, умна, до-

* Д е р ж а в и и Г. Р. Сочинения. В 9 т. Под ред. Я. К. Грота 
Т. 6.— СПб., 1871.



бродетельна, холодна и расчетлива. Этот брак сделал его 
свояком Львова и Капниста. Тесные дружеские отношения 
стали родственными. К жене относился он хорошо, ровно 
и спокойно, без любви. В стихах называл ее ласково Миле
ной, но о Пленире забыть не мог. Сидя за столом, задум
чиво чертил вилкой по тарелке вензель покойной Екатери
ны Яковлевны, и слезы наворачивались на глаза его. 
Дарья Алексеевна ревновала его к памяти покойной, сле
дя за ним недреманным оком. Он, чем ближе к старости, 
тем больше жены побаивался.

Деловитая Дарья Алексеевна давно, еще с юности, бы
ла неравнодушна к Державину, и эта влюбленность, кажет
ся, была единственной слабостью ее твердой, рассудитель
ной натуры. Своими попечениями поправила она расстро
енное состояние Державина и за 17 лет увеличила его по
чти вдвое. Она была общительна, любила давать обеды — 
пышные и невкусные. Об одном из таких обедов со слов 
Н. М. Карамзина рассказывал П. А. Вяземский: «Карам
зин ничего есть не мог. Наконец, к какому-то кушанью по
дают горчицу; он обрадовался, думая, что на ней отыграть
ся можно и что она отобьет дурной вкус: вышло, что и гор
чица была невозможна.—Державин был более гастрономом 
в поэзии, нежели на домашнем очаге. У него встречаются 
лакомые стихи, от которых слюнки по губам так и текут» *.

Державину действительно доставляло неизъяснимое 
наслаждение заново открывать в стихах мир, в том числе 
М «гастрономический»:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком, 
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером 
Там щука пестрая — прекрасны!

Евгению. Жизнь Званская.
Он ничего не придумывал, называя все простыми, обиход
ными словами, но как-то так отбирал и располагал пред
меты, что создавал иллюзию цвета, вкуса и аромата. Все 
проявления бытия были для него равновелики в смысле их 
неповторимости. Но о мимолетном, малозначительном, не
заметном он сожалел и тосковал еще больше, чем о вечном 
и нетленном. В его стихах — пронзительная ностальгия но 
мелочам жизни, милым подробностям домашнего уюта, по 
всему тому, что составляет непременную, надежную и ус
тойчивую основу человеческого существования, что инди
видуально-неповторимо и что «жерло вечности» поглощает 
значительно скорее, чем дела поэтов, героев и царей. Он 
понимал тщету всего земного и, не таясь, горевал об этом. 
Но в поэтическое бессмертие он верил, потому и произнес

* В я з е м с к и й  П. А. Старая записная книжка.— Л., 1929, 
с. 211.
5. Русские мемуары 129



убежденно и веско: «А я Пиит—и не умру». Однако этого 
бессмертия было мало ему. Ему надо было, чтобы бес
смертным стало все, чем он жил, что его окружало, с чем 
он соприкасался, все, кто был ему дорог, все, с кем стал
кивала его судьба.

Недаром воспоминания Державина носят характерное 
название: «Записки из известных всем происшествиев
и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Ро
мановича Державина». Жизнь, в которой для поэта не бы
ло ничего бесконечно малого, недостойного внимания, на
блюдения, пристального разглядывания. В записках, как 
и в стихах, поэт хотел сохранить для потомков мгновение, 
случай, забытое или полузабытое имя и даже награды, 
должности и чины, которыми был он пожалован. «Ничто не 
должно кануть в Лету»—эти слова могли бы стать деви
зом к его стихотворениям и запискам. Однако в записках 
он хотел не только поведать о себе потомкам, но разобрать
ся в своем прошлом. О литературных делах своих говорил 
он в них мало, разве что вспоминалось особенно важное: 
«Фелица», «Бог», «Буря». Главным в записках была 
служба, поприще, взлеты и падения, обманутые надежды 
и долго, порою тщетно взыскуемые награды. Его записки 
вдохновляла мысль о честно выполненном гражданском 
долге.

Переживая в записках свою жизнь заново, он особенно 
отчетливо понял, что его государственная деятельность 
оборвалась со смертью Екатерины и даже раньше, в по
следние годы ее царствования, которые так горько обману
ли его надежды. Он служил еще семь лет—при Павле 
и Александре,—но служил уже не из рвения, а больше по 
привычке. Хотя гражданский темперамент временами да
вал о себе знать — даже в отставке. Так, не утерпел он 
в 1812 году и подал записку Александру I о мерах оборо
ны против французов. Ответа он не получил и с тех пор 
более ни во что не вмешивался, вкладывая все еще не 
угасший пыл своей души в сочинение стихов, прозы, тра
гедий.

Быстро набрасывая записки, Державин менее всего за
ботился о литературности слога. Ему нужно было успеть 
рассказать о себе и своей эпохе. Эта торопливость сказа
лась в шероховатости стиля, незавершенности фраз, иног
да— в отсутствии согласования. Он писал о себе в запис
ках и в первом и в третьем лице, то ли путаясь и сбива
ясь, то ли желая показать какую-то высшую беспристраст
ность. Проза Державина необработанна и тяжеловесна. Но 
в самой необработанности ее, первозданности и стихийно
сти состоит обаяние ее неподдельной искренности. Записки 
Державина — не «сочинение» в обычном смысле этого сло
ва, а скорее порыв души, запечатленный на бумаге.

130



Оставив службу, Державин перенес на отечественную 
словесность страстную силу своих попечений. В декабре 
1805 года он написал Д. И. Хвостову письмо, которое мо
жно считать его символом веры, а отчасти и литературным 
завещанием: «Обязан истинною благодарностию за уваже
ние советов моих. Они проистекают не от чего другого, как 
из ревностного желания не только вам, но и общего блага; 
ибо частная честь и слава относятся к общей, а общая 
к частной. Я желаю, чтоб литература наша прославлялась. 
< . . . >  Признаки же истинного достоинства поэтов суть: 1) 
когда стихи их затверживаются наизусть и передаются пре
данием в потомство; 2) когда апофегмы из них в заглавия 
других сочинений вносятся и 3) когда они переводятся на 
другие просвещенные языки» *.

Державин умер 8 июля 1816 года в своем имении, на 
Званке. На аспидной доске в его кабинете остался набро
сок начала стихотворения—всего восемь строк о тщете 
земного существования:

Река времен в своем стремленья 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей.
А если что и остается 
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется 
И общей не уйдет судьбы.

Эта мысль страшила его, и в стихах он всегда проти
вопоставлял ей другую, словно пытаясь опровергнуть не
утешительный опыт истории:

Необычайным я пареньем 
От тленна мира отделюсь,
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.

* * *

Прошло 19 лет после смерти Державина. Отгремели 
выстрелы на Сенатской площади. Зловещее царствование 
Николая I открыло свой страшный мартиролог (Герцен), 
в котором уже значились имена казненных декабристов. 
Всего через два года в нем появится имя Пушкина. Лицей
ский друг Пушкина В. К. Кюхельбекер находился в это 
время в тюрьме города Свеаборга. Больной, лишенный 
всего, он мог только читать и писать. Это стало его един
ственным утешением, и за это в 46 лет он поплатился пол
ной слепотой. 6 января 1835 года Кюхельбекер записал

* Державин Г. Р. Сочинения, т, 6, с, 175,
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в своем дневнике: «Спасибо старику Державину! Он по
действовал на меня вдохновительно: тремя лирическими 
стихотворениями я ему обязан У Державина инде
встречаются мысли столь глубокие, что приходишь в ис
кушение спросить: понял ли сам он вполне то, что ска
зал?»

Немного позже, в тот же день, Кюхельбекер приписал: 
«Простился я сегодня с Державиным: отдал его. Но непре
менно через полгода или год (разумеется, если буду жив 
и еще здесь) опять его выпрошу. Третья часть, т. е. оды, 
названные стариком анакреонтическими, венец его славы. 
Они истинно бессмертны; тут почти нет ни одной, в кото
рой не было бы хоть чего-нибудь прекрасного, даже в са
мых слабых найдешь или удачную черту, или счастливый 
оборот, или хоть живописное слово. Лучшие же такие пер
лы Русской поэзии, которые мы смело можем противоста- 
вить самым лучшим созданиям в сем роде иностранцев и 
даже древних» *.
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ЗАПИСКИ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ВСЕМ ПРОИСШЕСТВИЕВ 
И ПОДЛИННЫХ ДЕЛ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЕ ЖИЗНЬ 

ГАВРИЛЫ РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА

ОТДЕЛЕНИЕ I
С р о ж д е н и я  е г о  и в о с п и т а н и я  

п о  в с т у п л е н и е  в  с л у ж б у .

Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине 
Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при 
императоре Павле член верховного совета и государствен
ный казначей, а при императоре Александре министр юс
тиции, действительный тайный советник и разных орденов 
кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани 1 
от благородных родителей, в 1743 г. июля 3 числа. Отец 
его служил в армии и, получив от конского удара чахотку, 
переведен в оренбургские полки премьер-майором; потом 
оставлен в 1754 г. полковником. Мать его была из рода 
Козловых. Отец его имел за собою, по разделу с пятерыми 
братьями, крестьян только 10 душ, а мать 50. При всем 
сем недостатке были благонравные и добродетельные люди. 
Помянутый сын их был первым от их брака; в младенче
стве был весьма мал, слаб и сух, так что, по тогдашнему 
в том краю непросвещению и обычаю народному, должно 
было его запекать в хлебе, дабы получил он сколько-ни
будь живности. <•••>* Примечания достойно, что когда 
< 1 7 ;> 4 4  г. явилась большая, весьма известная ученому 
свету комета, то при первом на нее воззрении младенец, 
указывая на нее перстом, первое слово выговорил: «Бог1» 
Родители со взаимною нежностию старались его воспиты
вать; однако же, когда в последующем году родился у него 
брат, то мать любила более меньшего, а отец старшего, ко
торый на четвертом году уже умел читать. За неимением 
в тогдашнее время в том краю учителей, научен от цер
ковников читать и писать. Мать, однако, имея более вре
мени быть дома, когда отец отлучался по должностям 
своим на службу, старалась пристрастить к чтению книг 
духовных, поощряя к тому награждением игрушек и кон
спектов. Старший был острее и расторопнее, а меньшой — 
глубокомысленнее и медлительнее. В младенческие годы 
прожили они под непрестанным присмотром родителей не
сколько в сказанном городе Яранске, потом в Ставрополе, 
что близ Волги, а наконец в Оренбурге, где старший, при 
вступлении в отроческие лета, то есть по седьмому году, 
по тогдашним законам 2, явлен был на первый смотр губер
натору Ивану Ивановичу Неплюеву и отдан для научения 
немецкого языка, за неимением там других учителей, со
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сланному за какую-то вину в каторжную работу, некоторо
му И о с и ф у  Р о з е ,  у которого дети лучших благород
ных людей, в Оренбурге при должностях находящихся, 
мужеска и женска полу, учились. Сей наставник, кроме то
го, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих 
учеников самыми мучительными, но даже и неблагопри
стойными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы 
отвратительно, был сам невежда, не знал даже грамматиче
ских правил, а для того и упражнял только детей тверже
нием наизусть вокабул 3 и разговоров и списыванием оных, 
его, Розы, рукою прекрасно, однако, писанных. Чрез не
сколько лет посредством такового учения разумел уже 
здесь упомянутый питомец по-немецки читать, писать и го
ворить, и как имел чрезвычайную к наукам склонность, 
занимаясь между уроков денно и нощно рисованием, но 
как не имел не токмо учителей, но и хороших рисунков, 
то довольствовался изображением богатырей, каковые де
ревянной печати в Москве на Спасском мосту продаются, 
раскрашивая их чернилами, простою и жженою охрою, так 
что все стены его комнаты были оными убиты и уклеены. 
В течение сего времени отец имел комиссии быть при ме
жевании некоторых владельческих земель, то от геодезиста, 
при нем находящегося, сын получил охоту к инженерству. 
Наконец, когда отец его в < 1 > 7 5 4  г. получил отставку, 
для которой ездил в Москву, в бытность в оной государы
ни императрицы Елисаветы Петровны, то и сей любимый 
сын его был с ним, с намерением, чтоб записать его в ка
детский корпус или в артиллерию; но как для того надоб
но было ехать в Петербург, а дела отца его, которые он 
должен был кончить в Москве, паче же недостаток, что из
держался деньгами, ехать ему в сию новую столицу не до
зволили, то возвратился он в деревню с намерением в бу
дущем году непременно записать сына в помянутые места. 
Хотя ему и вызывались некоторые особы в Москве принять 
его в гвардию, но он по недостатку своему на то не мог со
гласиться; однако же, по приезде в деревню, в том же го
ду в ноябре месяце скончался, и тем самым пресеклись 
желания отца и сына, чтоб быть последнему в таких коман
дах, где бы чему-нибудь ему научиться можно было. И та
ким образом мать осталась с двумя сыновьями и с дочерью 
одного году в крайнем сиротстве и бедности; ибо, по быт
ности в службе, самомалейшие деревни, и те в разных гу
берниях по клочкам разбросанные, будучи неустроенными, 
никакого доходу не приносили, что даже 15 руб. долгу, по
сле отца оставшегося, заплатить нечем было; притом сосе
ди иные прикосновенные к ним земли отняли, а другие, 
построив мельницы, остальные луга потопили. Должно бы
ло с ними входить в тяжбу; но как не было у сирот ни до
статку, ни защитника, то обыкновенно в приказах всегда
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сильная рука перемогала; а для того мать, чтоб какое 
где-нибудь отыскать правосудие, должна была с малыми 
своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в перед
них у дверей по нескольку часов, дожидаясь их выходу; 
но когда выходили, то не хотел никто выслушать ее поря
дочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо, и она 
должна была ни с чем возвращаться домой со слезами, 
в крайней горести и печали <5...> Таковое страдание мате
ри от неправосудия вечно осталось запечатленным на его 
сердце, и он, будучи потом в высоких достоинствах, не 
мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов 
и сирот. При таковых, однако, напастях мать никогда не 
забывала о воспитании детей своих, но прилагала всевоз
можное попечение, какое только возможно было им доста
вить < . . . >

Поелику же в 1758 г. открылась в Казани гимназия, 
состоящая под главным ведомством Московского универсрь 
тета, то и <■...> записаны дети в сие училище, в котором 
преподавалось учение языкам: латинскому, французскому, 
немецкому, арифметике, геометрии, танцеванию, музыке, 
рисованию и фехтованию, под дирекциею бывшего тогда 
асессором Михайла Ивановича Веревкина Более же
всего старались, чтоб научить читать, писать и говорить 
сколько-нибудь по грамматике, и быть обходительным, за
ставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и вы
ученные наизусть речи; также представлять на театре быв
шие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцевать и фех
товать в торжественных собраниях при случае экзаменов 
< • • • >  Старший из Державиных оказал более способности 
к наукам до воображения касающимся, а меньшой — к мате
матическим; однако же, во всех классах старший своей рас- 
торопностию блистал поверхностью и брал пред меньшим 
преимущество, который казался туп и застенчив. Вследст
вие чего старший отличался в рисовании, а потому, когда 
директор в < 1> 759  г. сбирался главному куратору Ивану 
Ивановичу Шувалову дать отчет в успехах вверенного ему 
училища, то и приказал отличившимся ученикам начертить 
геометрию и скопировать карты Казанской губернии, укра
сив оные разными фигурами и ландшафтами, дабы тем дать 
блеск своему старанию о научении вверенного ему благо
родного юношества. В числе сих отличных был и старший 
Державин. Когда ж директор в 1769 г. из Петербурга воз
вратился, то в вознаграждение учеников, трудившихся над 
геометриею, объявил каждого по желанию записанными 
в службу в полки лейб-гвардии солдатами, а Державина 
в инженерный корпус кондуктором

В 1761 г. получил г. Веревкин от главного куратора 
Ивана Ивановича Шувалова повеление, чтоб описать раз
валины древнего татарского, или Золотой Орды города, на
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зываемого Болгары, лежащего между рек Карлы и Волги4 
< . . . >  и сыскать там каких только можно древностей, то 
есть монет, посуды и прочих вещей. Не имея способней
ших к тому людей, выбрал он из учеников гимназии паки 
Державина и, присовокупи к нему несколько из его това
рищей, отправился с ними в июне или июле месяце в путь. 
Пробыв там несколько дней, наскучил, оставил Державина 
и, подчинив ему прочих, приказал доставить к себе в Ка
зань план с описанием города и буде что найдется из древ
ностей. Державин пробыл там до глубокой осени и что мог, 
не имея самонужнейших способов, исполнил. Описание, 
план и виды развалин некоторых строений, то есть ханско
го дворца, бани и каланчи, с подземельными ходами, ук
репленной железными обручами по повелению Петра Вели
кого, когда он шествовал в Персию5, и списки с надписей 
гробниц, также монету медную, несколько серебряной и зо
лотой, кольца ушные и наручные, вымытые из земли дож
дем, урны глиняные или кувшины, вырытые из земли с уг
лями, собрал и по возвращении в Казань отдал г. Верев
кину. Он монеты и вещи принял, а описание, план, виды 
и надписи приказал переписать и перерисовать начисто 
и принесть к нему тогда, как он в начале наступающего 
года по обыкновению будет собираться в Петербург для 
отдания отчетов главному куратору об успехах в науках 
в гимназии; но как в начале 1762 г. получено горестное 
известие о кончине государыни императрицы Елисаветы 
Петровны, то он наскоро отправился в столицу, приказав 
Державину сделанное им доставить к нему после.

Скоро потом Державин получил из канцелярии лейб- 
гвардии Преображенского полка паспорт 1760 г. за подпи
санием лейб-гвардии майора князя Менщикова, в котором 
значилось, что он отпущен для окончания наук до 1762 г. 
А как сей срок прошел, ибо тогда был того года уже фе
враль месяц, то и должен он был немедленно отправиться 
к полку, тем паче, что не имел уже никакой себе подпоры 
в Веревкине, на которого место в директоры Казанской 
гимназии прислан был некто профессор Савич.

О Т Д Е Л Е Н И Е  II

В о и н с к а я  Д е р ж а в и н а  с л у ж б а  
д о  о т к р ы в ш е г о с я  в  и м п е р и и  в о з м у щ е н и я .

В помянутом 1762 г. в марте месяце прибыл он в Пе
тербург. Представил свой паспорт майору Текутьеву, быв
шему тогда при полку дежурным. < . . .>  Он лишь взглянул 
на паспорт и увидел, что просрочен, захохотал и закричал: 
«О брат! просрочил»,— и приказал отвести вестовому на 
полковой двор. Привели в полковую канцелярию и сделали
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формальный допрос. < . . .>  По справке в канцелярии из
вестно стало, что по списку с прочими присланному при 
сообщении от Ивана Ивановича Шувалова записан он в 
Преображенский полк за прилежность и способность к на
укам и отпущен для окончания оных на два года. Но пас
порт лежал в канцелярии до вступления на престол импе
ратора Петра Третьего, по повелению которого велено всем 
отпускным явиться к их полкам. И как посему он, Держа
вин, в просрочке оказался невинным, то и приказано его 
причислить в третью роту в рядовые, куда причислен; 
и как не было у него во всем городе ни одного человека 
знакомых, то поставлен в казарму с даточными солдатами6 
вместе с тремя женатыми и двумя холостыми < . . .>

В рассуждении чего и должен был, хотя и не хотел, 
выкинуть из головы науки. Однако, как сильную имел 
к ним склонность, то не могши упражняться по тесноте 
комнаты ни в рисовании, ни в музыке, чтоб другим своим 
компаньонам не наскучить, по ночам, когда все улягутся, 
читал книги, какие где достать случалось, немецкие и рус
ские, и марал стихи без всяких правил, которые никому не 
показывал, что однако, сколько ни скрывал, но не мог ута
ить от компаньонов, а паче от их жен; почему и начали они 
его просить о написании писем к их родственникам в де
ревни. Державин, писав просто на крестьянский вкус, чрез
вычайно им тем угодил, и как имел притом небольшие 
деньги, получив от матери в подарок при отъезде своем 
сто рублей, то и ссужал при их нуждах по рублю и по два; 
а чрез то пришел во всей роте в такую любовь, что когда 
Петр Третий объявил гвардии поход в Данию, то и выбра
ли они его себе артельщиком, препоручив ему все свои ар
тельные деньги и заказку нужных вещей и припасов для 
похода. Таким образом проводил он свою жизнь между 
грубых своих сотоварищей < . . .>

...поутру, часу пополуночи в 8-м7, увидели скачущего 
из конной гвардии рейтара8, который кричал, чтоб шли 
к матушке в Зимний каменный дворец < . . .>  Рота тотчас 
выбежала на плац. В Измайловском полку был слышен ба
рабанный бой, тревога, и в городе все суматошилось. Ед
ва успели офицеры запыхаючись прибежать к роте, из ко
торых однако были некоторые равнодушные, будто знали 
о причине тревоги. Однако все молчали; то рота вся, без 
всякого от них приказания, с великим устремлением, заря
жая ружья, помчалась к полковому двору. На дороге, в пе
реулке, идущем близ полкового двора, встретился штабс- 
капитан Нилов, останавливал, но его не послушались и во
шли на полковой двор. < . . .>  Таким образом третья рота, 
как и прочие Преображенского полка, по другим местам 
бежали, одна за одной, к Зимнему дворцу. Там нашли Се
меновский и Измайловский уже пришедшими, которые ок
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ружили дворец и выходы все заставили своими караулами. 
Преображенский полк, по подозрению ли, что его любил 
более других государь, часто обучал сам военной екзер- 
ции 9, а особливо гренадерские роты, которых было две, жа
луя их нередко по чарке вина, или по старшинству его уч
реждения, пред прочею гвардией, поставлен был внутри 
дворца. Все сие Державина, как молодого человека, весьма 
удивляло, и он потихоньку шел по следам полка, а при- 
шед во дворец, сыскал свою роту и стал по ранжиру 10 в 
назначенное ему место. Тут тотчас увидел митрополита нов
городского и первенствующего члена св. Синода <Гаври- 
ила> с святым крестом в руках, который он всякому рядо
вому подносил для целования, и сие была присяга в вер
ности службы императрице, которая уже во дворец приеха
ла, будучи препровождена Измайловским полком; ибо из 
Петергофа привезена в оный была на одноколке графом 
Алексеем Григорьевичем Орловым, как опосле ему о том 
сказывали. День был самый ясный, и, побыв в сем дворце 
часу до третьего или четвертого пополудни, приведены бы
ли пред вышесказанный деревянный дворец и поставлены 
от моста вдоль по Мойке. В сие время приходили пред сей 
дворец многие и армейские полки, примыкали по приведе
нии полковников к присяге, по порядку, к полкам гвардии, 
занимая места по улицам Морским и прочим, даже до Ко
ломны. А простояв тут часу до восьмого, девятого или де
сятого, тронулись в поход, обыкновенным церемониальным 
маршем, повзводно, при барабанном бое, по петергофской 
дороге в Петергоф. Императрица сама предводительствова
ла в гвардейском Преображенском мундире на белом коне, 
держа в правой руке обнаженную шпагу. Княгиня Дашкова 
также была в гвардейском мундире. Таким образом мар
шировали всю ночь. На некотором урочище, не доходя до 
Стрельной, в полночь имели отдых. Потом двинулись паки 
в поход. Поутру очень рано стали подходить к Петергофу, 
где чрез весь зверинец, по косогору, увидели по разным 
местам расставленные заряженные пушки с зажженными 
фитилями, которые, как сказывали после, прикрыты были 
некоторыми армейскими полками и голштинскими баталио- 
нами; то все отдались государыне в плен, не сделав нигде 
ни единого выстрела. В Петергофе расположены были пол
ки по саду, даны быки и хлеб, где, сварив кашу, и обеда
ли. После обеда часу в 5-м увидели большую четырехмест
ную карету, запряженную больше, нежели в шесть лоша
дей, с завешенными гардинами, у которой на запятках, на 
козлах и по подножкам были гренадеры же во всем воору
жении; а за ними несколько конного конвоя, которые, как 
после всем известно стало, отвезли отрекшегося императо
ра от правления в Ропшу, местечко, лежащее от Петербур
га в 30 верстах к Выборгской стороне. Часу по полудни
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в седьмом полки из Петергофа тронулись в обратный путь 
в Петербург; шли всю ночь и часу по полуночи в 12-м 
прибыли благополучно вслед императрице в Летний дере
вянный дворец, который был на самом том месте, где ны
не Михайловский. Простояв тут часа с два, приведены 
в полк и распущены по квартирам.

День был самый красный, жаркий; то с непривычки мо
лодой мушкетер еле шив дотащил ноги. Кабаки, погреба 
и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; 
солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили 
ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие 
другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбо
ру в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь на 
другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гор
дости и мечтательного своего превозношения, что импера
трица в него приехала и прежде других им препровождае
ма была в Зимний дворец, собравшись без сведения коман
дующих, приступил к Летнему дворцу, требовал, чтоб им
ператрица к нему вышла и уверила его персонально, что 
она здорова < . . .>

Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский 
мундир и проводить их до их полка. Поутру издан был ма
нифест, в котором хотя, с одной стороны, похвалено было 
их усердие, но, с другой, напоминалася воинская дисцип
лина и чтоб не верили они рассеваемым злонамеренных 
людей мятежничьим слухам, которыми хотят возмутить их 
и общее спокойствие; в противном случае, впредь за непо
слушание они своим начальникам и всякую подобную дер
зость наказаны будут по законам. За всем тем с того само
го дня приумножены пикеты, которые в многом числе с за
ряженными пушками и с зажженными фитилями по всем 
мостам, площадям и перекресткам расставлены были. В та
ковом военном положении находился Петербург, а особливо 
вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое 
имела дней с 8, то есть по самую кончину императора.

По водворении таким образом совершенной тишины 
объявлен поход гвардии в Москву для коронации ее вели
чества, и в августе месяце Державин по паспорту отпущен 
был с тем, чтоб явиться к полку в первых числах сентяб
ря, когда императрица к Москве приближаться будет. 
Снабдясь кибитченкой и купя одну лошадь, потащился по
тихоньку. < . . .>

Из села Петровского < . . .>  ездила государыня не
сколько раз инкогнито в Кремль. Потом всенародно имела 
свой торжественный въезд сквозь построенные парадом 
полки гвардейские и армейские, под пушечными с Кремля 
выстрелами и восклицаниями народа. 22 числа сентября 
в Успенском соборе, по обрядам благочестивых предков сво
их, царей и императоров российских, короновалась. Тогда
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отправлен был обыкновенный народный пир. Выставлены 
были на Ивановской Красной площади жаренные с начин
кою и живностью быки и пущены из рейнского вина фон
таны. Ввечеру город был иллюминован. Государыня тогда 
часто присутствовала в Сенате, который был помещен 
в Кремлевском дворце; проходя в оный, всегда жаловала 
чиновных к руке, которого счастья, будучи рядовым, 
и Державин иногда удостоивался, нимало не помышляя, 
что будет со временем ее статс-секретарь и сенатор. < . . .>

Наступила весна и лето, и хотя многие < . . .>  младшие 
произведены были не токмо в капралы, но и в унтер-офи
церы по протекциям, а Державин без протектора всегда 
оставался рядовым; но как стало приближаться восшествие 
императрицы на престол, 1763 году июня 28 дня, а в та
кие торжественные праздники обыкновенно производство по 
полку нижних чинов бывало, то и решился он прибегнуть 
под покровительство майора своего, графа Алексея Гри
горьевича Орлова. Вследствие чего, сочинив к нему пись
мо с прописанием наук и службы своей, наименовав при 
том и обошедших его сверстников, пошел к нему и подал 
ему письмо, которое прочетши, он сказал: «Хорошо, я рас
смотрю». В самом деле и пожалован он в наступивший 
праздник в капралы.

Тогда отпросился в годовой отпуск к матери в Казань, 
дабы показаться ей в новом чине. На дороге случилось 
приключение, ничего, впрочем, не значащее, но, однако, 
могущее в крайнее ввергнуть его злополучие. Прекрасная, 
молодая благородная девица, имевшая любовную связь 
с бывшим его гимназии директором, господином Веревки
ным, который тогда возвращен был паки на прежнее свое 
место, быв за чем-то в Москве, отправлялась в Казань 
к своему семейству, сговорилась с ним и еще с одним 
гвардии же Преображенского полка капралом Аристовым 
вместе для компании ехать. В дороге, будучи непрестанно 
вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею 
и разговорами ей понравиться так, что товарищ сколь ни 
завидовал и из ревности сколь ни делал на всяком шагу 
и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не 
мог воспретить соединению их пламени. Натурально, в та
ковых случаях более оказывается в любовниках храбрости 
и рвения угодить своей любезной. В селе Бунькове, что на 
Клязьме < . . .> ,  перевозчики подали паром; извозчики взве
зли повозки и выпрягли лошадей; но первые не захотели 
перевозить без ряды 11; а как они запросили неумеренную 
цену, которая почти и не под силу капральскому кошельку 
была, то и не хотел он требуемого количества денег дать, 
а они разбежались и скрылись в кусты. Прошло добрых 
полчаса, и никто из перевозчиков не являлся. Натурально, 
красавице скучилось; она стала роптать и плакать. Кого же
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слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, 
обнажа тесак, бросился в кусты искать перевозчиков и, на- 
шед их, то угрозами, то обещанием заплатить все, что они 
потребуют, вызвал их кое-как на паром. Но как пришли на 
оный, то и потребовали наперед денег в превосходном чис
ле, чем прежде просили. Тут молодой герой, будучи пылко
го нрава, не вытерпел обиду, вышел из себя и, схватя пал
ку, ударил несколько раз кормщика. Он схватил свой ба
гор и закричал прочим своим товарищам: «Ребята, не вы
давай»,— с словом сим все перевозчики, сколько их ни 
было, кто с веслами, кто с шестами, напали на рыцарству
ющего капрала, который, как ни отмахивался тесаком, но 
принужден был, бросившись в повозку, схватить свое за
ряженное ружье, приложился и хотел выстрелить; но 
к счастию, что ружье было новое, пред выездом из Моск
вы купленное и неодержанное, курок крепок, то и не мог 
скоро спуститься. Мужики, увидя его ярость и убоявшись 
смерти, вмиг разбежались. Тогда он, отвязав маленький 
при береге стоявший челнок, сел в него и переправился 
чрез Клязьму в помянутое село Буньково. Там, ходя по 
улице и по дворам, никого не находил; наконец вышел из 
приказной избы мужик довольно взрачный, осанистый, 
с большою бородою и, подпираясь посохом, с видом удив
ления спросил: «Что ты, барин, так воюешь, разве к ба
сурманам ты заехал? Чего тебе надобно?» Проезжий пере
сказал ему случившееся, жалуясь на притеснения перевоз
чиков. «Ну что же за беда? разве не можно было другим 
манером сыскать на них управы? Стыдно-ста, молодой го
сподин, озорничать, бегать с голым палашом по улице 
и пужать мир крещеный. Меня не испужаешь, велю схва
тить да связать и отвезу в город, так и будешь утирать ку
лаком слезы, но не поворотишь. Барин наш нас не вы
даст» < . . .> .  Таковым справедливым укором устыдил храб
реца мужик. Это был бурмистр того селения. Насилу, кое- 
как будучи убежден, приказал перевозить за сходную цену 
все повозки.

Приехав в Казань, желал с красавицей своей чаще ви
деться; но, будучи небольшого чина и небогат, не мог 
иметь свободного хода к ней в покой < . . .> . . .сии кратковре
менные любовные шашни тем и кончились: ибо более ни
когда уже не видал сего своего предмета.

Приехав из Шацка в оренбургскую деревню, куда при
ехала и мать его, прожил с нею там оставшееся летнее вре
мя; а в исходе сентября отправила она его в Оренбург по 
некоторым случившимся деревенским делам. < . . .>

По наступлении срока отправился в Петербург к пол
ку. Таким же образом вел свою жизнь как прежде, упраж
нялся тихонько от товарищей в чтении книг и кропании 
стихов, стараясь научиться стихотворству из книги о по
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эзии, сочиненной г. Тредиаковским 12 и из прочих авторов, 
как: гг. Ломоносова и Сумарокова. < . . .>

В сем же промежутке времени едва не случилась с ним 
незапная страшная смерть. Ходил он по обыкновению 
в своем звании во все караулы, то в одном из оных в Зим
нем каменном дворце, когда он еще внутри не весь был 
выстроен, и в той половине, где после был придворный те
атр, а ныне апартаменты вдовствующей императрицы Ма
рии Феодоровны, наверху, в одном из самых вышних яру
сов были две двери: одна в покой, в котором был пол, 
а другая — в другой, в котором был пролом до самых ниж
них погребов, наполненных каменными обломками; и как 
по лености не токмо офицеров, но и унтер-офицеров, при
казано было ему ночью обойти все притины 13 дозором, то 
он пошел, взяв фонарщика, или солдата, который нес фо
нарь, казанского дворянина знакомого себе, по фамилии 
Потапова. Бегая по многим лестницам, не дожидаясь осве
щения проходов, пришел, наконец, к вышеописанному ме
сту и хотел стремление свое продолжать далее, но вдруг 
услышал голос Потапова, далеко на низу лестницы от не
го отставшего, который кричал: «Постойте, куда вы так бе
жите?» Он остановился и лишь только осветил фонарь, то 
и увидел себя на пороге, или на краю самой той пропасти, 
о которой выше сказано. Один миг — и едва одни кости его 
остались бы на сем месте. Он перекрестился, воздал бла
годарение богу за спасение жизни и пошел, куда было 
должно.

В сих годах, то есть в 1765 и в  1766 гг. были два 
славные в Петербурге позорища 14, учрежденные императ
рицею, сколько для увеселения, столько и для славы наро
да. Первое, великолепный карусель, разделенный на четыре 
кадрили: на ассирийскую, турецкую, славянскую и рим
скую, где дамы на колесницах, а кавалеры на прекрасных 
конях, в блистательных уборах, показывали свое проворст
во метанием дротиков и стрельбою в цель из пистолетов. 
Подвигоположником был украшенный сединами фельдмар
шал Миних, возвращенный тогда из ссылки. Другое, пре- 
узорочный под Красным Селом лагерь, в котором, как ска
зывали, около 50 тысяч конных и пеших собрано было 
войск для маневров пред государынею. Тогда в придвор
ный театр впускаемы были без всякой платы одни класс
ные обоего пола чины и гвардии унтер-офицеры; а низкие 
люди имели свой народный театр на Комиссариатской пло
щади, а потом из карусельного здания, на месте, где ныне 
Большой театр, на котором играли всякие фарсы и пере
веденные из Мольера комедии. < . . .>

Зимою объявлен поход ее величества в Москву. Дер
жавин < . . .>  пожалован в фурьеры 15 и командирован, под 
начальством подпоручика Алексея Ивановича Лутовинова,;
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на ямскую подставу для надзирания за исправностию наря
женных с ямов лошадей, изготовленных для шествия импе
ратрицы и всего ее двора. < . . .>  Тут первые написал пра
вильные ямбические экзаметры на проезд государыни 
чрез реку того селения Мохост. < . . .>

В сие время досталось Державину при производстве 
в полку чрез чин подпрапорщика в каптенармусы 16, а ян
варя первого числа 1767 г. — в сержанты'< . . .>  Гвардия 
возвратилась в Петербург, а Державин на некоторое время 
отпросился для свидания с матерью и меньшим его братом, 
учившимся в гимназии. < . . .>

Но, приехав в Москву и имев от матери поручение ку
пить у господ Таптыковых на Вятке небольшую дерев нит
ку душ на 30, остановился < . . .>  И как стоял он тогда у 
двоюродного своего брата господина Блудова, который 
и его двоюродный брат господин подпоручик Максимов, 
живши в одном с ним доме, завели его сперва в малень
кую, а потом и в большую карточную игру, так что он про
играл данные ему от матери на покупку деревни деньги. 
Тогда он забыл о сроке, хотел проигранные деньги возвра
тить; но как не мог, то, заняв у него, Блудова, купил де
ревню на свое имя и ему оную, с присовокуплением мате
ринского имения, хотя не имел на то права, заложил. По
пав в такую беду, ездил, так сказать, с отчаяния день 
и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с игрока
ми или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступка
ми и одеждою разбойниками; у них научился заговорам, 
как новичков заводить в игру, подборам карт, подделкам и 
всяким игрецким мошенничествам. Но, благодарение богу, 
что совесть, или, лучше сказать, молитвы матери никогда 
его до того не допускали, чтоб предался он в наглое воров
ство или в коварное предательство кого-либо из своих при
ятелей, как другие делывали. < . . .>  Если же и случалось, 
что не на что не токмо играть, но и жить, то, запершись 
дома, ел хлеб с водою и марал стихи при слабом иногда све
те полушечной сальной свечки или при сиянии солнечном 
сквозь щелки затворенных ставней. < . . .>

Наконец, кратко сказать, он, проживая в Москве в зна
комстве с такового разбора людьми, чрезвычайно наскучил 
или, лучше сказать, возгнушавшись сам собою, взял у при
ятеля матери своей 50 руб., который прошен был от нее 
ссудить в крайней его нужде, бросился опрометью в сани 
и поскакал без оглядок в Петербург. Сие было в марте ме
сяце 1770 г., когда уже начало открываться в Москве мо
ровое поветрие 17. В Твери удержал было его некто из преж
них его приятелей < . . .> ,  но кое-как от него отделался, из
держав все свои деньжонки. < . . .>  Подъезжая к Петербур
гу в 1770 г., как уже тогда моровое поветрие распростра
нилось, нашел на Ижоре или Тосне заставу карантинную,
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на которой должно было прожить две недели. Это показа
лось долго, да и жить за неимением денег было нечем; то 
старался упросить карантинного начальника о скорейшем 
пропуске, доказывая, что он человек небогатый, платья 
у него никакого нет, которое бы окуривать и проветривать 
должно было; но как был у него один сундук с бумагами, 
то и находили его препятствием; он, чтобы избавиться от 
оного, сжег при караульных со всем тем, что в нем ни бы
ло, и, преобратя бумаги в пепел, принес на жертву Плуто
ну 18 все, что он во всю молодость свою через 20 почти лет 
намарал, как то: переводы с немецкого языка и свои соб
ственные сочинения в прозе и в стихах. < . . .>

ОТДЕЛЕНИЕ III
С п о м я н у т о г о  в о з м у щ е н и я  

п о  в с т у п л е н и е  Д е р ж а в и н а  в  ст ат скую  с л у ж б у .

< . . .>  Начну тем, что во время брачного торжества ве
ликого князя Павла Петровича с великою княжною На
тальей) Алексеевною, в 1773 г., в сентябре, стали разно
ситься по народу слухи о появившемся в Оренбургской гу
бернии разбойнике, для поимки коего того краю посланы 
гарнизонные и прочие команды; а как несколько молва за
молкла, то и думали, что иеспокойство утушено. Но вдруг 
во дворце, на бале, в Андреев день, то есть 30 ноября, го
сударыня, подошед к генерал-аншефу Измайловского пол
ку, майору Александру Ильичу Бибикову < ...> , объявила 
о возмущении, приказав ему ехать для восстановления 
спокойствия в помянутой губернии. Бибиков был смел, 
остр и забавен, пропел ей русскую песню: «Наш сарафан 
везде пригожается». Это значило то, что он туда и сюда 
был беспрестанно в важные дела употребляем без отлич
ных каких-либо выгод; а напротив того, от Румянцева 
и графа Чернышова, управляющего Военною коллегией, 
иногда был притесняем. Вследствие чего на другой день 
были к нему наряжены и ассистенты или помощники мно
гие гвардии офицеры по его выбору, ему знакомые< , . .>

Державин узнал сие, и как имел всегда желание упо
треблен быть в войне или в каком-либо отличном поруче
нии, даже повергался иногда в меланхолию, что не имел 
к тому средства и удобства... < . . .>  итак, вздумал открыв
шимся случаем воспользоваться. Вследствие чего, хотя 
ему генерал Бибиков нимало не был знаком, но он решил
ся ехать к нему и без рекомендации, слыша, что он чело
век разумный и могущий скоро проникать людей. При
ехав, открыл ему свое желание, сказав, что слышал по на
родному слуху о поездке его в какую-то Секретную Ко
миссию в Казань; а как он в сем городе родился и ту сто
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рону довольно знает, то не может ли он быть с пользою 
в сем деле употребленным? Бибиков ответствовал, что он 
уже взял гвардии офицеров, ему людей известных, и для 
того сожалеет он, что не может исполнить его просьбы. Но 
как Державин остался у него еще несколько < времени >  и 
не поехал скоро, то он, вступи с ним в разговор, был им 
доволен, однако же никакого не сделал обещания. Про
стясь, с огорчением от него поехал; но в приказе полко
вом ввечеру с удивлением увидел, что по высочайшему по
велению велено ему явиться к генералу Бибикову. Он сие 
исполнил и получил приказание чрез три дня быть к отъ
езду готовым. < . . .>

Хотя Державин весьма налегке, в нагольной овчинной 
шубе, купленной им за три рубля, отправился в Москву, 
но генерал Бибиков перегнал его: пробыв несколько дней 
в Москве, приехал в Казань декабря 25 числа, то есть в 
самый день рождества Христова. Прочие офицеры, напе
ред уже приехавшие и открывшие по повелению генерала 
заседания Секретной Комиссии, по случаю тогда праздни
ка, как люди достаточные, имевшие знакомых множество, 
а иные и сродников, занялись разными увеселениями; но 
Державин, пробыв с матерью уединенно в доме, старался 
от крестьян, приезжих из деревнишек своих, которые лежа
ли по тракту к Оренбургу, узнать... о колебании народном: 
ибо известно было, что до приезда Бибикова многие дво
ряне и граждане разъехались было из города, но с прибы
тием его паки возвратились. Собрав таковые, сколь можно 
пообстоятельнее, известия, 28 числа на вечер приехал к 
генералу, когда у него никого не было. Он по обыкнове
нию спрашивал о новостях. < . . .>

По отслужеиии молебна об успехе оружия, приглашены 
были в квартиру главнокомандующего преосвященный 
Вениамин и все благородное собрание. Тут Бибиков, по
дойдя к Державину, тихо сказал: «Вы отправляетесь в Са
мару; возьмите сейчас в канцелярии бумаги и ступайте», 
Выговоря сие, смотрел пристально в глаза: может быть, 
хотел проникнуть, таков ли он рьян на деле, как на сло
вах. Державин, сие приметя нашелся и отвечал:
«Готов». Взял ту ж минуту из канцелярии запечатанные 
пакеты, которые надписаны по секрету, и велено было их 
открыть по удалении Казани 30 верст. Простился с ма
терью, не сказав, куда едет; поскакал.

< ...>  Здесь влагается подлинный журнал 19 с дополнени
ем подробных примечаний на некоторые сокращенные об
стоятельства. <*...>

«Всемилостивейшая государыня! Ежели и самая жерт
ва жизни ничто иное есть, как только долг государю и Оте-
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честву, то никогда и не помышлял я, чтоб малейшие мои 
труды в прошедшее мятежное беспокойство заслуживали 
какое-либо себе уважение. Но когда, всемилостивейшая го
сударыня, великой прозорливости вашего императорского 
величества праведно показалось воззреть на трудившихся 
в то время, и по особой матерней щедроте и получили то
варищи мои, бывшие со мною в одной комиссии по
желанию их награждения. Остался я один не награжден
ным. Чувствуя всю тягость несчастия быть лишенным ми
лости славящейся государыни щедротами в свете и срав
нив себя, может быть, по легкомыслию, с ними, нахожу, 
что я странствовал год целый < ...> , был в опасностях 
< ...> , и во все сие время не имел у себя ниже в письме 
помощника, а исполнял то же, что они; сверх того, когда 
еще войска не пошли к Оренбургу, я был от покойного ге
нерала Бибикова послан с секретным наставлением о на
блюдении за самыми войсками, идущими для очищения Са
марской линии; был в сражениях иг возвратясь, заслужил 
похвалу. Потом, находясь при нем с месяц, имел важную 
поверенность сочинять журнал всем к нему присланным 
повелениям, рапортам и от него данным диспозициям. 
А когда войска пошли к Оренбургу, то я же опять должен 
был, запечатав начатый мною журнал, ехать в новую по
сылку на реку Иргиз. < ...>  Имев кредитивы от покойного 
генерала Бибикова, не употребил их во зло и не более из
держал денег в продолжении всей моей комиссии 600 руб
лей; доставил нужных людей Секретной Комиссии, и упо
ваю, во всей тамошней области никаких не сыщется на ме
ня жалоб. Между тем во все то время, отдавая спасенные 
мною имения их владельцам, как и немалое количество 
казенных, дворцовых и экономических денег и скота, при
надлежащего колониям, на что имею квитанции, лишился 
я всего собственного моего имущества в Оренбургском 
уезде и в Казани. < ...>  Поправить же себя щедротою ва
шего императорского величества, чтоб взять из учрежден
ных в губерниях банков денег, не мог, ибо имение мое за
ложено в С.-Петербургском банке.

Все сии происшествия сравнив с деяньями товарищей 
моих, вижу, всемилостивейшая государыня, что я несчаст
лив. Прошлого года в Москве принимал я смелость про
сить его светлость князя Григория Александровича Потем
кина, яко главного моего начальника, заступить меня хо
датайством своим пред вашим императорским величеством 
и получил отзыв, что вы, всемилостивейшая государыня, 
не оставите воззреть на мое посильное усердие, изъявив 
монаршее благоволение наградить меня, почему и прика
зал мне его светлость ожидать оного. Теперь наступает то
му другой год; надежда моя исчезла, и я забыт. Представ
ляется мне, что не нахожусь ли за что под гневом челове
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колюбивой и справедливой монархини. Мысль сия меня 
умерщвляет, государыня! Ежели я преступник, да не до
пустит вины моей или заслуги более долготерпение твое 
без воздаяния».

Письмо сие подано в июле месяце в Петергофе, в при
сутствии там императрицы, ее статс-секретарю и полковни
ку, что был после графом и князем, Александру Андре
евичу Безбородке, с приложением всех документов, на ко
торые в нем была ссылка. По возвращении двора в Петер
бург, господин Безбородко объявил просителю, что воспо
следовало на оное ее величества благоволение, и сказал 
бы он, какого награждения желает. Сей отвечал, что не мо
жет назначить и определить меры щедрот всемилостивей- 
шей государыни; но когда удостоена ее благоволения его 
служба, то после того уже ничего не желает и будет всем 
доволен, что ни будет ему пожаловано; ибо по жребию, чрез 
игру вышесказанной фортуны, не имел уже он такой нуж
ды как прежде < ...> , и жизнь вел приятную, не уступая 
самым богачам. < ...>  ...в один день, в декабре уже меся
це, когда наряжен был он, Державин, во дворец на караул 
и с ротою стоял во фронте по Миллионной улице, то чрез 
ординарца позван был к князю <Потемкину>. Допущен 
будучи в кабинет, нашел его сидщдего в креслах и кусаю
щего по привычке ногти. Коль скоро князь его увидел, то 
по некотором молчании спросил: «Чего вы хотите?» Дер
жавин, не могши скоро догадаться, доложил, что он не по
нимает, о чем его светлость спрашивает. «Государыня при
казала спросить, — сказал он, — чего вы по прошению ва
шему за службу свою желаете?» — «Я уже имел счастие 
чрез господина Безбородку отозваться, что я ничего не же
лаю, коль служба моя богоугодною ее величеству показа
лась».— «Вы должны непременно сказать», — возразил 
вельможа. «Когда так, — с глубоким благоговением ото
звался проситель, — за производство дел по Секретной 
Комиссии желаю быть награжденным деревнями равно со 
сверстниками моими, гвардии офицерами; а за спасение 
колоний по собственному моему подвигу, как за военное 
действие, чином полковника». — «Хорошо, — князь ото
звался,— вы получите». С сим словом только вышел из 
дверей, встретил его неблагоприятствующий ему майор 
Толстой и с удивлением спросил: «Что вы здесь делае
те?— «Был позван князем». — «Зачем?» — «Объявить мое 
желание по повелению государыни», и словом, пересказал 
ему все без утайки. Он, выслушав, тотчас пошел к князю. 
Вышедши чрез четверть часа от него, сказал: «Вдруг быть 
полковником всем покажется много. Подождите до нрвого 
года: вам по старшинству достанется в капитаны-поручики; 
тогда и можете уже быть выпущены полковником». Нечего 
было другого делать, как ждать. Вот наступил и новый
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1777 г., и конфирмован поднесенный от полку доклад, 
в котором пожалован я в бомбардирские поручики, что то 
же как и капитан-поручик. Потом и январь прошел, а об 
обещанной награде и слуху не было. Принужден был еще 
толкаться у князя в передней. Наконец, в феврале, прохо
дя толпу просителей в его приемной зале, едучи прогули
ваться и увидев Державина, сказал правителю его канце
лярии, бывшему тогда подполковнику Ковалинскому, 
сквозь зубов: «Напиши о нем докладную записку». Ко- 
валинский, не знав содержания дела, не знал, что писать, 
просил самого просителя, чтоб он написал. Сей изготовил 
по самой справедливости, ознаменовав при том желание 
произвесть полковником в армию. Чрез несколько дней 
увидев, сказал, что князь не апробовал записки потому 
только, что «майор Толстой внушил ему, что вы к воен
ной службе не способны, то и велел заготовить записку 
другую о выпуске вас в статскую службу». Державин пред
ставлял ему, что он за военные подвиги представляется 
к награждению и не хочет быть статским чиновником, про
сил еще доложить князю и объяснить желание его в воен
ную службу; но как некому было подкрепить сего его ис
кания, ибо никого не имел себе близких к сему полномоч
ному военному начальнику приятелей, то князь и по вто
рому докладу, как Ковалинский сказывал, на выпуск его 
в армию не согласился; а для того и принужден он был, 
хотя с огорчением, вступить на совсем для него новое 
поприще.

О Т Д Е Л Е Н И Е  IV

С о к о н ч а н и я  в о е н н о й  
п р о х о ж д е н и е  статской с л у ж б ы  
в  с р е д н и х  ч и н а х  п о  о т ст а вк у .

15 числа сего февраля < 1777>  даны правительствую
щему Сенату два указа, из коих одним пожалован он в кол
лежские советники и велено дать ему место по его способ
ности, другим пожаловано ему 300 душ в Белорусской гу
бернии. < ...>  А как очистилось тогда Сената в первом де
партаменте экзекуторское место < ...> , Державин, приехав 
в один день поутру рано на дачу генерал-прокурора <Вя- 
земского> < ...> , просил его о помещении на порозжую 
вакансию. <?...> Должность сия, по отступлении от инст
рукции Петра Великого, хотя была тогда уже не весьма 
важная, однако довольно видная. Отправляя ее, скоро при
обрел он знакомство всех господ сенаторов и значущих 
людей в сем карьере, а особливо бывая всякий день в до
ме генерал-прокурора. < . . .>
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В сем году, около масленицы, случилось с ним не
сколько сначала забавное приключение, но после важное, 
которое переменило его жизнь. Меньший из братьев Оку
невых поссорился, быв на конском бегу, с <5...> Александ
ром Васильевичем Храповицким, бывшим тогда при гене
рал-прокуроре сенатским обер-прокурором в великой силе. 
Они ударили друг друга хлыстиками и, наговорив множе
ство грубых слов, решились ссору свою удовлетворить по
единком. Окунев, прискакав к Державину, просил его быть 
с его стороны секундантом. < ...>  Что делать? <?...> Дал 
слово Окуневу с тем, что ежели обер-прокурор первого де
партамента Резанов, у которого он в непосредственной со
стоял команде, который также был любимец генерал-про
курора и с ним, как Державин, по некоторым связям в ко
роткой приязни, не попротиворечит сему посредничеству; 
а ежели сей того не одобрит, то он уговорит друга своего. 
< ...>  С таковым предприятием поехал он тотчас к господи
ну Резанову, его не «ашел дома: сказали, что он обедает 
у господина Тредиаковского, бывшего тогда старшего чле
на при герольдии, который по сей части был весьма знача
щий человек. Хотя сей жил на Васильевском острове, но 
он и туда поехал. Уже был вечер. При самом входе в по
кой встречается с ним бывшая кормилица великого князя 
Павла Петровича < . . .>  г-жа Бастидонова с дочерью своею, 
девицею лет 17-ти, поразительной для него красоты; а как 
он ее видел в первый раз в доме господина Козодавлева 
< ...>  и тогда она уже ему понравилась, но только приме
чал некоторую бледность в лице, а потом в другой раз 
в театре неожиданно она его изумила; то тут в третий раз, 
когда она остановилась в передней с матерью, ожидая, ко
гда подадут карету, не вытерпел уже он и сказал разгова
ривавшему с ним Резанову о том, зачем приехал, что он 
на сей девушке, когда она пойдет за него, женится. Сей за
смеялся, сочтя таковую скорую решительность за шутку. 
Разговор кончился; мать с дочерью уехали, но последняя 
осталась неисходною в сердце. < ...>  За чем дело стало? 
Державин уже имел некоторое состояние < \..> , то и взял 
он намерение порядочным жить домом, а потому и решился 
твердо в мыслях своих жениться. Вследствие чего и рас
сказал, будто шуткою, своим приятелям, что он влюблен, 
называя избранную им невесту ее именем. В первый день 
после маскарада, то есть в понедельник на первой неделе 
великого поста, обедая у генерал-прокурора, зашла речь 
за столом о волокитствах, бываемых во время карнавала, 
а особливо в маскарадах.<...>

Петр Иванович Кириллов, действительный статский со
ветник, правящий тогда ассигнационным байком, обедая 
вместе, слышал сей шутливый разговор, и когда встали из- 
за стола, то отведши на сторону любовника: «Слушай,
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братец, не хорошо шутить на счет честного семейства. 
Сей дом мне коротко знаком; покойный отец девушки, о ко
ей идет речь, мне был друг; он был любимый камердинер 
императора Петра III, и она воспитывалась вместе с вели
ким князем Павлом Петровичем, которого и называется 
молочною сестрою, да и мать ее тоже мне приятельница; 
то шутить при мне насчет сей девицы я тебе не позво
лю».— «Да я не шучу, — ответствовал Державин, — я по
истине смертельно влюблен».— «Когда так,— сказал Ки
риллов,— что ты хочешь делать?» — «Искать знакомства 
и свататься». — «Я тебе могу сим служить». А потому и по
ложили на другой же день ввечеру, будто ненарочно, за
ехать в дом Бастидоновой, что и исполнено. Кириллов, 
приехав, рекомендовал приятеля, сказав, что проезжая 
мимо, захотелось ему напиться чаю; то он и упросил, по
казывая на приехавшего, войти к ним с собою. По обыкно
венных учтивостях сели и, дoжидaяqь чаю, вступили в об
щий общежительный разговор, в который иногда с великою 
скромностью вмешивалась и красавица, вязав чулок. Лю
бовник жадными очами пожирал все приятности, его обво
рожившие, и осматривал комнату, приборы, одежду и весь 
быт хозяев, между тем как девка, встретившая их в сенях 
с сальною свечою в медном подсвечнике, с босыми ногами, 
тут уже подносила им чай; делал примечания свои на образ 
мыслей матери и дочери, на опрятность и чистоту в платье, 
особливо последней, и заключил, что хотя они люди про
стые и небогатые, но честные, благочестивые и хороших 
нравов и поведения; а притом дочь не без ума и не без лов
кости, приятная в обращении, а потому она и не по одному 
прелестному виду, но и по здравому рассуждению ему по
нравилась, а более еще тем, что сидела за работою и не 
была ни минуты праздною, как другие ее сестры непрестан
но говорят, хохочут, кого-либо пересуживают, желая пока
зать остроту свою и умение жить в большом свете. Словом, 
он думал, что ежели на ней женится, то будет счастливым. 
Посидев таким образом часа два, поехали домой, прося по
зволения и впредь к ним быть въезжу новому знакомому. 
Дорогою спросил Кириллов Державина о расположении егс 
сердца. Он подтвердил страсть свою и просил убедительно 
сделать настоятельное предложение матери и дочери. Он 
на другой же день исполнил. < ...>  Скоро, по прошествии 
великого поста, то есть 18 апреля 1778 г., совершен брак.

Того же года в августе выпросился в отпуск на 4 меся
ца, дабы показать новобрачную матери своей, жившей тог
да в Казани. < ...>

По возвращении из отпуска вступил он в прежнюю 
свою экзекуторскую должность и был в оной по декабрь 
1780 г. В течение сих годов случилось два замечательные 
происшествия:
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I) В 1779 г. перестроен был под смотрением его Се
нат, а особливо зала общего собрания, украшенная черв
леным бархатным занавесом с золотыми франжами и кис
тями и лепными барельефами < ...>  ...между прочими фи
гурами была изображена скульптором Рашеттом Истина 
нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов, присутству
ющих за столом; то когда изготовлена была та зала и ге
нерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то, 
увидев обнаженную Истину, сказал экзекутору: «Вели ее, 
брат, несколько прикрыть». И подлинно, с тех почти пор 
стали отчасу более прикрывать правду в правительст
ве. < ...>

II) В 1780 г., будучи в Петербурге, австрийский им
ператор Иосиф 20 под чужим именем посещал Сенат и, всту
пи в залу общего собрания, расспроси о производимых в 
ней государственных делах, сказал сопровождающему его 
экзекутору: «Подлинно, в пространной столь империи мо
жет совет сей сл/жить великим пособием императ
рице». < ...>

...1782 г. 28-го числа июня, то есть в день восшест
вия императрицы на престол, получил Державин чрез 6 
лет чин статского советника. < ...>

Надобно знать, что около сего времени, то есть в 1782 
и 1783 гг., не был уже к нему так благорасположен гене
рал-прокурор, как прежде < ...> , по огласившейся уже тог
да его оде «Фелице», которую двор отличным образом 
принял. < ...>  В один день, когда автор обедал у сего сво
его начальника, принесен ему почтальоном бумажный сви
ток с надписью: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны 
мурзе Державину». Он удивился и, распечатав, нашел 
в нем прекрасную, золотую, осыпанную бриллиантами та
бакерку и в ней 500 червонных. Не мог и не должен он 
был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не 
подать подозрение во взятках; а для того, подошед к не
му, показал. Он, взглянув сперва гневно, проворчал: «Что 
за подарки от киргизцев?» Потом, усмотрев модную фран
цузскую работу, с язвительною усмешкою сказал: «Хоро
шо, братец, вижу и поздравляю»; но с того времени закра
лась в его сердце ненависть и злоба, так что равнодушно 
с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог.<...>

Державин, увидев худую награду за его труды, решил
ся оставить службу. < ...> Сенат, согласно законам, поднес 
доклад императрице, в коем присудил, по выслуге его 
в чине статского советника года, наградить его чином дей
ствительного статского советника. А как императрица зна
ла его сколько по сочинениям, столько и по ревностной 
службе его в минувшем мятеже и в экспедиции < ...> , то 
высочайше и конфирмовала доклад Сената 15-го февраля 
1784 г., отозвавшись по выслушании оного графу Безбо-
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родке: «Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть 
теперь отдохнет; а как надобно будет, то я его позову».

Отправив весь свой домашний быт зимним путем до 
Твери, а оттуда на судах по Волге в Казань к матери, про
жил он в Петербурге еще несколько. <3...> В течение фе
враля и марта вздумал он съездить в белорусские деревни, 
дабы, не видав их никогда, осмотреть, сделать как бы 
распоряжения или, прямо сказать, как они были оброчные, 
хозяйства никакого в них не было, то, уединясь от город
ского рассеяния, докончить в них в уединении начатую им 
еще в 1780 г., в бытность во дворце у всенощной в день 
Светлого воскресенья, оду «Бог». А потому, согласив же
ну несколько с ним расстаться, отправился в путь. Но, до
ехав до Нарвы, приметя, что дорога начинала портиться 
и что в деревне в крестьянских избах неловко будет ему 
заняться сочинением, то, оставя повозку и с людьми на 
ямском постоялом дворе, нанял в городе у одной преста
релой немки небольшой покойник, с тем, чтоб она ему и 
кушанье приготовляла, докончил ту оду и еще также пре
жде начатую под названием «Видение Мурзы». Прожив 
в сем городке с небольшим неделю, возвратился в Петер
бург. < ...>  ...вдруг получил из Царского Села чрез графа 
Безбородку известие, что государыня назначает его губер
натором в Олонецк, которую губернию в том году должно 
было вновь открыть, то и потребовалось его согласие. Бу
дучи у императрицы в хорошем мнении, неблагоразумно 
бы было не согласиться на ее волю. Но как он отправил 
уже весь свой экипаж в Казань, и престарелая мать давно 
ожидала его к ней прибытия, то и просил он на некоторое 
время отпуска. Дан оный ему до декабря, то есть до того 
времени, когда назначено открыть губернию. А потому и 
последовал об определении его в губернаторы в Олонецк 
указ 20-го мая 1784 г. Генерал-прокурор, получив его, 
сказал любимцам своим, около его стоящим, завидующим 
счастью их сотоварища, что разве по его носу полезут чер
ви, нежели Державин просидит долго губернатором.

О Т Д Е Л Е Н И Е  V

С о п р е д е л е н и я  е г о  в  г у б е р н а т о р ы  
д о  у д а л е н и я  е г о  от о н о г о  з в а н и я  

и в о з в е д е н и я  в  в ы ш н и е  г о с у д а р с т в е н н ы е  ч и н ы  
и д о л ж н о ст и .

Определенный в Олонецк губернатором, поехал он 
в Казань, но матери уже не застал в живых. За три дня 
до приезда его она скончалась. Оплакав ее смерть, поехал 
он в оренбургскую свою деревню, дабы показать ее жене 
своей, как по дороге лежащие рязанскую и казанскую он
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ей показывал; пожив в ней не более трех дней, предпри
нял возвращение в Петербург. < ...>

Но как настало время непременно ехать в Олонецк, 
и новый губернатор, быв представлен на аудиенцию им
ператрице, откланялся уже ей в кабинете, то, заняв день
ги у банкиров по 14-ти процентов, закупил, что ему было 
нужно для заведения своего, и поехал. По прибытии 
в Петрозаводск, губернский город Олонецкой губернии, 
нашел уже там генерал-губернатора, господина генерал- 
поручика и кавалера Тимофея Ивановича Ту тол мина. 
< ...>  С первых дней наместник и губернатор дружны 
были, ^всякий день друг друга посещали, а особливо по
следний первого; хотя он во всех случаях оказывал почти 
несносную гордость и превозношение, но как это было не 
в должности, то и подлаживал его правитель губернии, 
сколько возмог и сколько личное уважение требовало. Но 
когда он прислал в губернское правление при своем 
предложении целую книгу законов, им написанных и им
ператорскою властью не утвержденных усомнился
Державин принять те законы к исполнению, а для того 
пошел к нему в дом, взяв с собою печатный указ, состо
явшийся в 1780 г., в котором воспрещалось наместникам 
ни на одну черту не прибавлять своих законов и испол
нять в точности императорскою только властью издан
ные; ежели ж в новых каковых установлениях необходи
мая нужда окажется, то представлять Сенату, а он уже 
исходатайствует ее священную волю. < ...>  Таким обра- 
зрм и пошло кое-как течение дел. Наместник казался до
вольно дружен: всякий вечер и с женами бывали на ве
черинках друг у друга. < ...>

Само по себе открылось великое неустройство и несо- 
гласица с существовавшими законами и регламентами, по 
коим места должны были отправлять их должности, ибо 
они поступали не по законам, а по новым постановлени
ям наместника. Словом, обнаружилось не токмо наглое 
своевольство и отступление наместника от законов, но 
сумасбродство и нелепица, чего исполнить было неможно, 
или по крайности бесполезно. < ...>  Таковые сумасброд
ства, записанные в журналах каждого правительства 
и суда, Державин приказал в засвидетельствованных ко
пиях выесть тогда же в губернское правление, а подлин
ные, впредь для справок, оставить у себя, что всеми при
сутственными местами и исполнено. Тогда Державин, 
прописав выговор, сделанный ему за неисправность наме
стником, и, сославшись на сии канцелярские акты, по
слал донесение к императрице. <*...> Формального отве
та не было; но известно после стало, что наместник был 
лично призван пред императрицею, где ему прочтено бы
ло донесение губернаторское, и он должен был на коле-
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пях просить милости. С марта месяца < 1 7 8 5 > , когда 
наместник отправился в столицу, лето целое прошло 
в безызвестии, чем решится или решилось происшествие 
между губернатором и наместником.

Между тем зачали оказываться неудовольствия наме
стника и разные притеснения и подыски на губернатора. 
< ...>  Между прочими, коих всех описывать было б про
странно и не нужно, подан был протест от прокурора 
в медленном якобы течении дел. Сие было одно пресмеш
ное о медведе. Надобно его описать основательнее, дабы 
представить живее всю глупость и мерзость пристрастия. 
По отъезде наместника скоро и брат его двоюродный, 
полковник Николай Тутолмин, бывший председателем 
в верхнем земском суде, отпущен был в отпуск на 4 ме
сяца. На Фоминой неделе того суда заседатель Молчин 
шел в свое место мимо губернаторского дома поутру; 
к нему пристал, или он из шутки заманил с собою жив
шего в доме губернатора асессора Аверина медвежонка, 
который был весьма ручей и за всяким ходил, кто только 
его приласкивал. Приведши его в суд, отворил двери 
и сказал прочим своим сочленам шутя: «Вот вам, братцы, 
новый заседатель, Михайла Иванович Медведев». По
смеялись и тотчас же выгнали вон без всякого последст
вия. Молчин, вышедши из присутствия в обыкновенный 
час, зашел к губернатору обедать, пересказал ему за 
смешную новость сие глупое происшествие. Губернатор, 
посмеявшись, сказал, что дурно так шутить в присутст
венных местах и что ежели <дойдет> до него как фор
мою, то ему сильный сделает напрягай 21. Прошел месяц 
или более, ничего слышно не было. Напоследок дошли 
до него слухи из Петербурга, что некто Шишков, заседа
тель того же суда, в угождение наместнику, довел ему 
историю сию с разными нелепыми прикрасами; а именно, 
будто медвежонок, по приказанию губернатора, в насмеш
ку председателя Тутолмина, худо грамоте знающего, при
веден был нарочно Молчиным в суд, где и посажен на 
председательские кресла, а секретарь подносил ему для 
скрепы лист белой бумаги, к которому, намарав чернила
ми, лапу медвежонка прикладывали, и будто как прочие 
члены стали на сие негодовать, приказывая сторожу мед
вежонка выгнать, то Молчин кричал: «Не трогайте, мед
вежонок губернаторский». Хотя очевидна была таковая 
или тому подобная нелепица всякому, но как генерал-про
курору и генерал-губернатору она была богоугодна, то 
рассказывали ее по домам за удивительную новость и тол
ковали весьма для Державина невыгодно, и видно, сде
лан был план в Петербурге, каким образом клевету сию 
произвести самым делом. В июле месяце, когда председа
тель Тутолмин возвратился из Петербурга к своему ме
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сту, то, не явившись к губернатору, в первое свое при
сутствие в суде сделал журнал о сем происшествии по 
объявлении ему якобы от присутствующих. Услышав 
о сем, губернатор посылал к нему, чтоб он прежде с ним 
объяснился, нежели начинал дело на бумаге, более сме
ха, нежели уважения достойное. < ...>  Наместник < ...> ' 
предложил губернскому правлению отдать Молчина под 
уголовный суд. Державин < . . .>  сказал, что он по силе 
учреждения переменить определения губернского правле
ния не может, а предоставляет наместнику по его долж
ности рапортовать на него Сенату. Губернский прокурор 
и наместник — один с протестом, а другой — с формаль
ною жалобою отнеслись < к >  сему правительству. Гене
рал-прокурор рад был таковым бумагам; подходя к сена
торам, говорил всякому его тоном: «Вот, милостивцы, 
смотрите, что наш умница стихотворец делает: медве
дей— председателями». Как известно, что Сенат был тог
да в крайнем порабощении генерал-прокурора и что мно
го тогда также и наместники уважались, то и натурально, 
что строгий последовал указ к Державину, которым тре
бовалось от него ответа, как бы по какому государствен
ному делу. < ...>  Как бы то ни было, только Сенат, по
толковав ответ, положил его, как называется, в долгий 
ящик под красное сукно. — Множество было подобных 
придирок, но все пред невинностью и правотою, под щи
том Екатерины, невзирая на недоброхотство ' Вяземского 
и Тутолмина, исчезли. Державин был переведен в луч
шую, Тамбовскую губернию.

В исходе, однако, летних месяцев, чтоб как-нибудь 
очернить Державина и доказать неуважение его к началь
ству и непослушность, Тутолмин делает ему такие пору
чения, которые, с одной стороны, были не нужны, а с 
другой, в исполнении почти невозможны. В исходе авгу
ста прислал он повеление осмотреть губернию и открыть 
город Кемь, лежащий при заливе Белого моря, недалеко 
от Соловецкого монастыря. Это почти было невозможное 
дело, потому что в Олонецкой губернии, по чрезвычайно 
обширным болотам и тундрам, летним временем проезду 
нет, а ездят зимою, и то только гусем. < ...>  Но Держа
вин, невзирая на сии препятствия, дабы показать всег
дашнюю его готовность к службе, предпринял исполнить 
повеление наместника, и действительно исполнил, хотя 
с невероятною почти трудностью, объездя более 15010 
верст то верхом, то на крестьянских лошадях по горам 
и топям, то в челночках по озерам и рекам, где не токмо 
суда, но и порядочные лодки проезжать не могут. < ...>  
Державин, приехав в Кемь, увидел, что нельзя открывать 
города, когда никого нет. Однако, чтоб исполнить повеле
ние начальника, он велел сыскать священника, которого
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чрез два дня насилу нашли на островах на сенокосе, ве
лел ему отслужить обедню и потом молебен с освящени
ем воды, обойти с крестами селение и, окропя святою во
дою, назвать по высочайшей воле городом Кемью, о чем 
оставил священнику письменное объявление, приказав 
о том по его команде отрапортовать Синоду, а сам тако
вой же рапорт послал в Сенат.

Возвращаясь, хотел было заехать в Соловецкий мона
стырь, который лежит от Кеми верстах в 60; но, с одной 
стороны, как монастырь Соловецкий Архангельской гу
бернии, то не хотел он без позволения выехать из своей, 
а с другой, как поднялся противный ветер, и был он 
в шестивесельной рыбацкой <лодке>, в которой против 
погоды плыть по морю никоим образом было неможно, то 
и приказал направлять свою лодку по погоде, и как уже 
день склонялся на вечер, надобно было доехать засветло 
до синеющих впереди каменных пустых островов или мор
ских курганов. Но восстала страшная буря, молния 
и гром, так что нельзя было без освещения молнии и раз
личать совсем предметов; то и проехали было совсем на
значенные к отдохновению своему острова; но лоцман по 
домекам узнал, что те острова вправо и что почти их про
езжаем. Ежели к островам, то ветер будет боковой или, 
как мореходы называют, бедевен, а ежели прямо по вет
ру, то может легко замчать в середину Белого моря или 
в самый океан. Державин приказал держать к островам 
вправо. Лишь руль повернули, паруса упали, лодка иско
силась набок, то и захлебнулась было волнами и неминуе
мо бы потонули; но бог чудным <образом> спас поги
бающих. Державин хотя никогда не бывал на море, но не 
оробел и не потерял духу, когда бывшие с ним экзеку
тор < ...>  Емин и секретарь Грибовской, который после 
был статс-секретарем при императрице, замертво почти 
без чувств лежали, да и самые гребцы, как были лап
ландцы, неискусные мореходцы, оцепенели, так сказать, 
и были недвижимы, то одна секунда и вал надобны были 
к погребению всех в морской бездне. В самое сие мгнове
ние Державин вскочил, закричал на гребцов, чтоб не ро
бели, подняли веслы, на которые лодка несколько опер
лась и вдруг очутилась за камнем, который волнами вос
препятствовал ее залить. Таковым, можно сказать, чудом 
спаслись от потопления, и Державин тогда в уме своем 
подумал, что, знать, он еще промыслом оставлен для че
го-нибудь на сем свете. В память сего после написал он 
оду под названием «Буря». < ...>

Возвратился из сего путешествия в исходе сентября 
и скоро после того получил указ о перемещении в Там
бовскую губернию < ...>  и отправился в Петербург, ос-
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тавя благополучно навсегда Олонецкую губернию, не сде
лав никого несчастливым и не заведя никакого дела.

Пробыв в оном до марта, поехал в нововверенную ему 
Тамбовскую губернию, прекрати некоторые дурные на 
него внушения императрице от известных его недоброже
лателей и их приятелей...

По приезде в Тамбов, в исходе марта или в начале 
апреля <1786> , нашел сию губернию по бывшем губер
наторе Макарове, всем известном человеке слабом, в край
нем расстройстве. Сначала с генерал-губернатором гра
фом Гудовичем весьма было согласно, и он губернатором 
весьма был доволен, как по отправлению его настоящей 
должности, так и по приласканию общества и его самого: 
когда он летом посетил Тамбов, в честь его был устроен 
праздник. < ...>  Таковые были в продолжение лета, осе
ни и зимы и даже в наступающем году; но они не токмо 
служили к одному увеселению, но и к образованию обще
ства, а особливо дворянства, которое, можно сказать, так 
было грубо и необходительно, что ни одеться, ни войти, 
ни обращаться, как должно благородному человеку, не 
умели, или редкие из них, которые жили только в столи
цах. Для того у губернатора в доме были всякое воскре
сенье собрания, небольшие балы, а по четвергам концер
ты, в торжественные же, а особливо в государственные 
праздники — театральные представления, из охотников, 
благородных молодых людей обоего пола составленные. 
Но не токмо одни увеселения, но и самые классы-для мо
лодого юношества были учреждены поденно в доме гу
бернатора таким образом, чтоб преподавание учителя де
шевле стоило и способнее и заманчивее было для моло
дых людей. < ...>  Тут рисовали и шили, которые по
взрослее девицы, для себя театральное и нарядное платье 
по разным модам и костюмам, также учились представ
лять разные роли. Сие все было дело губернаторши, ко
торая была как в обращении, так и во всем в том вели
кая искусница и сама их обучала. Сие делало всякий день 
людство в доме губернатора и так привязало к губерна
торше все общество, а особливо детей, что они почитали 
за чрезвычайное себе наказание, ежели когда кого из 
них не возьмут родители к губернатору. <*...>

Но губернатор в сии увеселения почти не мешался, 
и они ему нимало не препятствовали в отправлении его 
должности, о которой он беспрестанно пекся. < ...>  Сие 
его неусыпное занятие должностию обнаруживалось ско
рым и правосудным течением дел и полицейскою бдитель
ностью по всем частям управы благочиния, что также 
всем не токмо тогда было известно, но и доныне многим 
памятно. < ...>
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Но в течение сего же года открылось уже явное наме
стника неудовольствие против губернатора. <3...> Надоб
но знать, что наместник сей, или генерал-губернатор, 
был <*...> господин Гудович, человек весьма слабый, 
или, попросту сказать, дурак, набитый барскою пышно- 
стию. <$...>

Он послал к графу Безбородке убедительное партику
лярное письмо, написав в нем личные оскорбления и вся
кие нестерпимые нелепости на губернатора, прося, чтобы 
он удален был из губернии. Граф Безбородко по
тому письму докладывал, и тогда-то уже вышла конфир
мация императрицы на вышеупомянутый сенатский до
клад, в которой сказано, чтоб, удаля Державина из Там
бовской губернии, взять с него ответы, которые рассмот
реть в Москве в 6-м Сената департаменте. <3...>

Таким образом должен он был, против желания всех 
благомыслящих, в исходе 1788 г. оставить Тамбовскую 
губернию, в которой он много полезного сделал. <^...>

Но несмотря на все сии попечения и заботы о благо
состоянии вверенной губернии, Державин, по злобе силь
ных его недоброжелателей, отлучен из Тамбова и явился 
в Москву к суду 6-го Сената департамента, по вышеска
занному доносу наместника, отправя жену свою к матери 
ее в Петербург.

ОТДЕЛЕНИЕ VI
П о  о т л у ч е н и и  от г у б е р н а т о р с т в а  

д о  о п р е д е л е н и я  в  ст ат с-секрет ари , 
а  пот ом  в  с е н а т о р ы  

и в  р а з н ы е  м и н и с т е р с к и е  д о л ж н о ст и .

Приехав в Москву, помнится, в рождественский пост 
< 1788> , явился в Сенат; нашел дело еще не докладо
ванным. < . . .>  Протекло уже 6 месяцев, Державин ша
тался по Москве праздно и видел, что такая проволочка 
единственно происходит из угождения князю Вяземскому, 
потому что, не находя его ни в чем винным, отдаляли 
оправдание, дабы не попасть самим под гнев императри
цы. < ...>

Приехав в Петербург < . . .> ,  послал он чрез почту 
к императрице письмо, в котором объяснил, что по жало
бам на него генерал-губернатора, чрез Сенат присланным, 
он принес свои оправдания и надеется, что не найдется ви
новатым. <?...> Письмо дошло до императрицы. Скоро 
после того узнал он, что граф Безбородко объявил Сена
ту словесное ее величества повеление, чтоб считать дело 
решенным; а найден ли он винным, или нет, того не ска
зано, и приказано ему тогда же явиться ко двору. Статс-
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секретарь Александр Васильевич Храповицкий объявил 
ему высочайшее благоволение, что она автора «Фелицы» 
обвинить не может, а гоф-маршалу, чтоб представлен он 
был ее величеству. Удостоясь соблаговолением лобызать 
руку монархини и отобедав с нею за одним столом в Цар
ском Селе, возвращаясь в Петербург, размышлял он сам 
в себе, что он такое — виноват или не виноват? в службе 
или не в службе? А потому и решился еще писать к им
ператрице и действительно то исполнил, изобрази в письме 
своем объявление Храповицким о невинности его и благо
дарение за правосудие, прося (не из корыстолюбия, но 
чтоб в правительстве известно было его оправдание), по 
указу 1726 г., оставленного у него заслуженного жало
ванья и чтоб впредь до определения к должности произ
водить; а также просил у ее величества аудиенции для 
личного с нею объяснения по делам губернии.

Дня через два или три получил чрез г. Храповицкого 
повеление в наступающую среду быть в 9 часов в Цар
ское Село для представления ее величеству. И действи
тельно, в назначенный день и час явился. < ...>  Коль 
скоро я в кабинет вошел, то, пожаловав поцеловать руку, 
спросила, какую я имею до нее нужду. Державин ответ
ствовал: благодарить за правосудие и объясниться по де
лам губернии. < . . .>  «Хорошо, — изволила возразить им
ператрица,— но не имеете ли вы чего в нраве вашем, что 
ни с кем не уживаетесь?» — «Я не знаю, государыня,— 
сказал смело Державин, — имею ли какую строптивость 
в нраве моем, но только то могу сказать, что, знать, 
я умею повиноваться законам, когда, будучи бедный дво
рянин и без всякого покровительства, дослужился до та
кого чина, что мне вверялися в управление губернии, 
в которых на меня ни от кого жалоб не было». <5...> 
Между тем, пожаловав руку, дополнила, что она прика
жет удовлетворить его жалованьем и даст место. На дру
гой день в самом деле вышел указ, которым велено Дер
жавину выдать заслуженное жалованье и впредь произво
дить до определения к месту. < ...>  Сие продолжалось 
несколько месяцев и, хотя по воскресеньям приезжал он 
ко двору, но как не было у него никакого предстателя, 
который бы напомянул императрице об обещанном ме
сте, то и стал он как бы забвенным. < ...>  Не осталось 
другого средства, как прибегнуть к своему таланту. 
Вследствие чего написал он оду «Изображение Фелицы» 
и к 22-му числу сентября, то есть ко дню коронования 
императрицы, передал чрез Эмина, который в Олонецкой 
губернии был при нем экзекутором. < . . .>  Государыня, 
прочетши оную, приказала < ...>  на другой день пригла
сить автора к нему <Зубову> ужинать и всегда прини
мать его в свою беседу. Это было в 1788 г. С тех пор он
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сему царедворцу стал знаком, но, кроме ласкового обра
щения, никакой от него себе помощи не видал. < . . .>

Княгиня Дашкова по старому знакомству чрез первую 
оду «Фелице», напечатанную в «Собеседнике», так же 
автора, как и прежде, благосклонно принимала и говори
ла императрице много о нем хорошего, твердя беспре
станно с похвалою о вновь сочиненной им оде «Изобра
жение Фелицы», чем вперила ей мысли взять его к себе 
в статс-секретари или, лучше, для описания ее славного 
царствования. Сия княгиня Державину и многим своим 
знакомым, по склонности ее к велеречию и тщеславию, 
что она много может у императрицы, сама рассказывала. 
Таковое хвастовство не могло не дойти до двора и было, 
может, причиною, что Державин более двух годов еще 
после того не был принят в службу, а особливо на реко
мендованный пост княгинею Дашковою. <?...>

В ноябре или декабре месяце сего года взят Измаил. 
С известием сим фельдмаршал князь Потемкин прислал 
ко двору < ...>  Валериана Александровича Зубова. <•...> 
В самое то время случился в комнатах фаворита и Дер
жавин. Он, в первом восторге о сей победе, дал слово ра
достному вестнику написать оду, которую и написал под 
названием «На взятие Измаила». < . . .>  Ода сия не ток
мо императрице, ее любимцу, но ' и всем понравилась; 
следствием сего было то, что он получил в подарок от го
сударыни богатую осыпанную бриллиантами табакерку 
и был принимаем при дворе еще милостивее. Государы
ня, увидев его при дворе в первый раз по напечатании 
сего сочинения, подошла к нему и с усмешкою сказала: 
«Я не знала по сие время, что труба ваша столь же 
громка, как и лира приятна». < . . .>

Должно справедливость отдать князю Потемкину, что 
он имел весьма сердце доброе и был человек отлично ве
ликодушный. Шутки в оде «Фелице» на счет вельмож, 
а более на его вмещенные, которые императрица, заметя 
карандашом, разослала в печатных экземплярах по при
личию к каждому, его нимало не тронули или, по край
ней мере, не обнаружили его гневных душевных распо
ложений, не так, как прочих господ, которые за то сочи
нителя возненавидели и злобно гнали; но, напротив того, 
он оказал ему доброхотство и желал, как кажется, всем 
сердцем благотворить < . . .>  Вопреки тому, по отъезде 
князя в армию, любимец императрицы граф Зубов, хотя 
беспрестанно ласкал автора и со дня на день манил и пи
тал в нем надежду получить какое-либо место, но чрез 
все лето ничего не вышло, хотя нередко открывал он ему 
тесные свои обстоятельства, что почти жить было не
чем < . . .>  Как бы то ни было, но только нося благово-
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ление любимца императрицы, Державин шатался по пло
щади, проживая в Петербурге без всякого дела. < . . .>  

...наперсник государыни22, призвав Державина к себе, 
объявил ему, что императрица определяет его к себе для 
принятия прошений и, делая своим статс-секретарем, по
ручает ему наблюдение за сенатскими мемориями, чтоб 
он по них докладывал ей, когда усмотрит какое незакон
ное Сената решение. На другой день, то есть 12-го де
кабря 1791 г., и действительно состоялся указ. < . . .>  

Но и сие продолжалось несколько только месяцев; 
стали сенаторы и обер-прокуроры роптать, что они под 
мундштуком Державина 23. Государыня сама почувствова
ла, что она связала руки у вышнего своего правительст
ва, ибо резолюции Сената, в мемории вносимые, не есть 
еще действительные его решения или приговоры, ибо их 
несколько раз законы переменять дозволяли; а потому 
и сие императрица отменила, а приказала только про се
бя Державину замечать ошибки Сената, на случай, еже
ли к ней поднесется от него какой решительный доклад 
с важными погрешностями, как она особо прикажет по
дать ей замечания: тогда ей по ним докладывать. Таким 
образом сила Державина по сенатским делам, которой, 
может быть, ни один из статс-секретарей по сей установ
ленной форме от императрицы ни прежде ни после не 
имел (ибо в ней соединялась власть генерал-прокурора 
и докладчика), тотчас умалилась < . . .>

Сначала императрица часто допускала Державина к се
бе с докладом и разговаривала о политических происше
ствиях, каковым хотел было он вести повседневную запи
ску; но поелику дела у него были все роду неприятного, 
то есть прошения на неправосудие, награды за заслуги 
и милости по бедности; а блистательные политические, то 
есть о военных приобретениях, о постройке новых горо
дов, о выгодах торговли и прочем, что ее увеселяли бо
лее дела у других статс-секретарей, то и стала его редко 
призывать, так что иногда он недели пред ней не был 
и потому журнал свой писать оставил; словом, приметно 
было, что душа ее более занята была военною славою 
и замыслами политическими, так что никогда не понимала 
она, что читано было ей в записках дел гражданских; но 
как имела необыкновенную остроту разума и великий на
вык, то тотчас спохватывалась и давала резолюции (по 
крайней мере иногда) не столь основательные, однако же 
сносные, как то: с кем-либо снестись, переписаться и то
му подобные. Вырывались также иногда у нее внезапно 
речи, глубину души ее обнаруживавшие. Например: 
«Ежели б я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Евро
па подвержена б была Российскому скипетру». Или: 
«Я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы,
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не усмирю гордость Китая и с Индией не осную торгов
лю». Или: «Кто дал, как не я, почувствовать французам 
право человека? Я теперь вяжу узелки, пусть их развя
жут». Случалось, что заводила речь и о стихах докладчи
ка, и неоднократно, так сказать, прашивала его, чтоб он 
писал вроде оды «Фелице». Он ей обещал и несколько 
раз принимался, запираясь по неделе дома; но ничего 
написать не мог, не будучи возбужден каким-либо патрио
тическим славным подвигом < . . .>

...она царствовала политически, наблюдая свои выго
ды или поблажая своим вельможам, дабы по маловажным 
проступкам или пристрастиям не раздражить их и против 
себя не поставить. Напротив того, кажется, была она ми
лосердна и снисходительна к слабостям людским, избавляя 
их от пороков и угнетения сильных не всегда строгостью 
законов, но особым материнским о них попечанием, 
а особливо умела выигрывать сердца и ими управлять, 
как хотела. Часто случалось, что рассердится и выгонит 
от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть 
осторожным и ничего с ней не говорить, но на другой 
день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сер
дит: зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не 
хочет ли он пить, и тому подобное ласковое и милости
вое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается 
по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что 
он, не вытерпев, вскочил со стула и в исступлении сказал: 
«Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Го
сударыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя 
клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не гово
рить; но вы против воли моей делаете из меня, что хоти
те». Она засмеялась и сказала: «Неужто это правда?» 
Умела также притворяться и обладать собою в совершен
стве, а равно и снисходить слабостям людским и защи
щать бессильных от сильных людей. < . . .>

Подобными делами хотя угождал Державин императ
рице, но правдою своею часто наскучивал, и как она го
варивала пословицу: живи и жить давай другим, и так 
поступала, что он на рождение царицы Гремиславы 
Л. А. Нарышкину в оде сказал:

Но только не на счет другого;
Всегда доволен будь своим,
Не трогай ничего чужого.

< . . .>  В 1794 г. января 1-го дня к сенаторскому до
стоинству дано ему место президентское коммерц-колле- 
гии, пост для многих завидный и, кто хотел, нажиточный; 
но он по ревности своей или, в другом смысле сказать, 
по глупому честолюбию, думая, что императрица возвела 
его для его верности и некорыстолюбия, хотел отправлять
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свое служение по видам польз государственных и за
конов...

< . . .>  Июля 15-го числа 1794 г. скончалась у него 
первая жена. Не могши быть спокойным о домашних не
достатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не 
уклониться в какой разврат, женился он января 31-го 
дня 1795 г. на другой жене, девице Дарье Алексеевне 
Дьяковой. Он избрал ее так же, как и первую, не по бо
гатству и не по каким-либо светским расчетам, но по 
уважению ее разума и добродетелей, которые узнал го
раздо прежде, чем на ней женился, от обращения с се
строю ее Марьею Алексеевною и всем семейством отца 
ее, бригадира Алексея Афанасьевича Дьякова, и зятьев 
ее, Николая Александровича Львова, графа Якова Федо
ровича Стейнбока и Василья Васильевича Капниста 
< . . .> ,  приятелей его. Причиною наиболее было сего сою
за следующее домашнее приключение. В одно время, си
дя в приятельской беседе, первая супруга Державина 
и вторая, тогда бывшая девица Дьякова, разговорились 
между собою о счастливом супружестве. Державина ска
зала: ежели б она, г-жа Дьякова, вышла замуж за
г. Дмитриева, который всякий день почти в доме Держа
вина и коротко был знаком, то бы она не была бессчаст
на. «Нет, — отвечала девица, — найдите мне такого жени
ха, каков ваш Гаврил Романович, то я пойду за него, 
и надеюсь, что буду с ним счастлива». Посмеялись и на
чали другой разговор. Державин, ходя близ их, слышал 
отзыв о нем девицы, который так в уме его напечатлелся 
что, когда он овдовел и примыслил искать себе другую 
супругу, она всегда воображению его встречалась. Когда 
же прошло почти 6 месяцев после покойной и девица 
Дьякова с сестрою своею графинею Стейнбоковою из Ре
веля приехала в Петербург, то он, по обыкновению, как 
знакомым дамам, сделал посещение. Они его весьма ла
сково приняли; он их звал, когда им вздумается, к себе 
отобедать. Но поселившаяся в сердце искра любви стала 
разгораться, и он не мог далее отлагать, чтоб не начать 
самым делом предпринятого им намерения, хотя многие 
богатые и знатные невесты — вдовы и девицы — оказыва
ли желание с ним сблизиться; но он позабыл всех, 
и вследствие того на другой день, как у них был, послал 
записочку, в которой просил их к себе откушать и дать 
приказание повару, какие блюда они прикажут для себя 
изготовить. Сим он думал дать разуметь, что делает хо
зяйкою одну из званых им прекрасных гостий, разумеет
ся, девицу, к которой записка была надписана. Она 
с улыбкою ответствовала, что обедать они с сестрою бу
дут, а какое кушанье приказать приготовить, в его состо
ит воле. Итак, они у него обедали; но о любви или, про-
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стее сказать, о сватовстве никакой речи не было. — На 
другой или на третий день поутру, зайдя посетить их 
и нашед случай с одной невестой говорить, открылся ей 
в своем намерении, и как не было между ними никакой 
пылкой страсти, ибо жениху было более 50-ти, а невесте 
около 30-ти лет, то и соединение их долженствовало ос
новываться более на дружестве и благопристойной жиз
ни, нежели на нежном страстном сопряжении. Вследствие 
чего отвечала она, что она принимает за честь себе его 
намерение, но подумает, можно ли решиться в рассужде
нии прожитка; а он объявил ей свое состояние, обещав 
прислать приходные и расходные свои книги, из коих бы 
усмотрела, может ли ока содержать дом сообразно с чи
ном и летами. Книги у ней пробыли недели две, и она ни
чего не говорила. Наконец, сказала, что она согласна 
вступить с ним в супружество. Таким образом совокупил 
свою судьбу с сей добродетельной и умной девицею, хотя 
не пламенною романическою любовью, но благоразумием, 
уважением друг друга и крепким союзом дружбы. < . . .>

По желанию императрицы, как выше сказано, чтоб 
Державин продолжал писать в честь ее более в роде 
«Фелицы», хотя дал он ей в том свое слово, но не мог 
оного сдержать по причине разных придворных каверз, 
коими его беспрестанно раздражали: не мог он воспламе
нить так своего духа, чтоб поддерживать свой высокий 
прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник челове
ческий с великими слабостями. Сколько раз он ни прини- 
мался, сидя по неделе для того запершись в своем каби
нете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем 
бы он был доволен: все выходило холодное, натянутое 
и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, 
у коих только слышны слова, а не мысли и чувст
ва. < . . .>

ОТДЕЛЕНИЕ VII
Ц А Р С Т В О В А Н И Е  И М П Е Р А Т О Р А  П А В Л А

Ноября 6-го дня 1796 г., поутру часу в 11-м, полу
чил Державин сведение от служившего при Кабинете на
дворного советника, бывшего прежде при нем секретарем 
Маклакова, что государыня занемогла < . . .> ,  и как это 
иногда случалось, то и уважения большого сия неприят
ная видимость не имела; но после обеда, часу в 6-м, уве- 
домился от товарища своего, сенатора Семена Александ
ровича Неплюева, что она отыде сего света; то поехали 
они во дворец и нашли ее уже среди спальни лежащую, 
покрытую белою простынею. Державин, имев вход в внут
ренние чертоги, вошел туда и, облобызав по обычаю те
ло, простился с нею с пролитием источников слез. Вскоре
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приехал сын ее, наследник, или новый император, Павел. 
Тотчас во дворце прияло все другой вид, загремели шпо
ры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, во
рвались в покои везде военные люди с великим шумом. 
Но описывать в подробности всех происшествий, тогда 
случившихся, было бы здесь излишне, ибо они принадле
жат до государственной истории, а не до частной жизни 
Державина. <•••>

В начале царствования императора Павла генерал-про
курор князь Куракин выпросил себе и многим своим при
ятелям великое количество на выбор лучших казенных 
земель, которые у казенных поселян, лишние сверх 8-ми 
десятин, отбирали даже под огородами, не токмо под паш
нями, а те, кому они были отданы, продавали тем же 
самым поселянам рублей по 300 и по 500 десятину и та
ким образом удовлетворяли ненасытную свою алчность. 
В то самое время, когда Державин чрез Лопухина про
сил на обмен себе земли 200 только четвертей на Званке 
из ямской противулежащей за Волховом дачи, у которых 
были излишние сверх 15-ти десятин, то и в том отказа
но. Когда князь Куракин и другие хищнически набили 
свои карманы, то будто из жалости и из состраданья, что 
у казенных крестьян мало земли, исходатайствовали 
указ, чтоб всех казенных крестьян наделить по 15-ти де
сятин на душу. И тогда пошло притеснение владельцев 
при решении дел, что начали отнимать не только пример
ные земли, но и писцовые, чтоб набрать недостаток 
в 15 десятин; а где смежности нет, тем додавать и в 
дальнем расстоянии. Видя все сие, Державин, присутст
вуя в межевом департаменте, нередко шумливал против 
генерал-прокуроров, князя Куракина и потом князя Ло
пухина, также и государственного казначея Васильева, 
что они так из пристрастия и корыстолюбия во зло упо
требляли щедроту государя; а как они сие ни во что не 
ставили, то сочинил он известную в 3-ей части его сочи
нений песню:

Что мне, что мне суетиться,
Выочить бремя должностей,
Если свет за то бранится,
Что иду прямой стезей?
Пусть другие работают,
Много умных есть господ:
И себя не забывают,
И царям сулят доход.

Распустил по городу, желая, чтоб она дошла до госу
даря и чтоб его спросили, на чей счет оная писана: тогда 
бы и сказал он всю правду; но как они боялись до сего 
довести государя, чем бы открыться могли все их пако
сти, то и терпели, тайно злобясь, делая между тем на его
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счет неприятные императору внушения. Вследствие чего 
в одно воскресенье, проходя он в церковь, между собрав
шимися в прохожей зале увидев Державина, с яростным 
взором, по обыкновению его, раздув ноздри, так фыркнул, 
что многие то приметили и думали, что, верно, отошлет 
Державина в ссылку или, по крайней мере, вышлет из 
города в деревню; но Державин, надеясь на свою невин
ность, пошел, будто ничего не приметя, в церковь, помо
лился богу и дал себе обещание в хвалу божию выпро
сить к своему гербу надпись: «Силою в ы ш н е ю  д е р 
жус ь » ,  что на другой день и исполнил, подав в героль
дию прошение, в котором просил себе написания грамоты 
с прибавлением вышесказанного девиза, потому что в гер
бе его изображена рука, держащая звезду, а как звезды 
держатся вышнею силою, то и смысл такового девиза 
был ему очень приличен, что он никакой другой подпоры 
не имел, кроме одного бога; императору же могло быть 
сие не противно, потому что силу вышнего, по самолю
бию своему, почитал он в себе. Герольдия поднесла до
клад и с сим девизом герб Державина конфирмован. 
< . . .>

ОТДЕЛЕНИЕ VIII
Ц А Р С Т В О В А Н И Е  И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  1

...на 12-е марта 1801 г. император Александр всту
пил на престол Всероссийской империи. Первый манифест 
его был о вступлении на престол, в котором торжественно 
обещано, что царствовать будет по закону и по сердцу 
Екатерины. < . . .>

В дни царствования своего император Александр вос
становил Дворянскую грамоту24, нарушенную отцом его; 
совершенно уничтожил тайную канцелярию, даже велел 
не упоминать ее названия, а производить секретные дела 
в обыкновенных публичных присутственных местах и при
сылать на обревизование в первый Сената департамент.

< . . .>  В начале октября месяца 1803 г., в одно во
скресенье, против обыкновения, государь его не принял 
с докладами, приказав сказать, что ему недосуг, хотя 
и был у развода. В понедельник прислал к нему пись'м'6 
или рескрипту в котором, хотя оказывает удовольствие 
ему за отправление его должности, но тут же говорит, 
чтоб отнять неудовольствие, доходящее к нему на неис
правность его канцелярии, просит очистить пост министра 
юстиции, а остаться только в Сенате и Совете присутст
вующим. Державин не знал, что подумать и чем по долж
ности мог он прослужиться, отправляя оную со всем сво
им усердием, честностию, всевозможным прилежанием
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и бескорыстием; но рассуди, что у монархов таковыми 
качествами или добродетелями найти совершенного благо
воления не можно, написал ему письмо, в котором напо- 
мянул с лишком 40-летнюю ревностную службу и то, 
что он при бабке его и при родителе всегда был недоб
рохотами за правду и истинную к ним приверженность 
притесняем и даже подвергаем под суд, но, по непорочно
сти, оправдывай и получал большее возвышение и дове
ренность, так что удостоен был и приближением к их пре
столу; что и ему служа, шел по той же стезе правды 
и законов, несмотря ни на какие сильные лица и против
ные против его партии; < . . .>  заключил, что ежели та
кой юстиц-министр, который следует законам и справед
ливости, не угоден, то чтоб отпустил его с честью; < . . .>  
ибо он не признает себя виновным или прослужившимся. 
< . . .>  Он отвечал ему также запиской, что он может 
к нему приехать на другой день, то есть в четверг, 
в обыкновенное докладное время, то есть в 10-м часу по
утру, что и было исполнено. Тут было пространное и до
вольно горячее объяснение со стороны Державина, в ко
тором он спрашивал его, в чем он пред ним проел ужил
ся. Он ничего не мог сказать к обвинению его, как толь
ко: «Ты о ч е н ь  р е в н о с т н о  с л у ж и ш ь » .  — «А как 
так, государь, — отвечал Державин, — то я иначе служить 
не могу. Простите». — «Оставайся в Совете и Сенате».— 
«Мне нечего там делать». — «Но подайте же просьбу,— 
подтвердил государь, — о увольнении вас от должности 
юстиц-министра».— «Исполню повеление». Тут выпросил 
он многим подкомандующим своим чины и другие мило
сти, расстался, а между тем, поколь он не подавал прось
бы, то доводили до него чрез его ближних внушения, что 
ежели он пришлет уничижительное прошение о увольне
нии его от должности юстиц-министра, по ее трудности, 
и останется в Сенате и Совете, то оставлено будет ему 
все министерское жалованье, 16 000 рублей, и в возна- 
гражденье за труды дастся Андреевская лента25. Но как 
он ценил истинные достоинства не по деньгам, не по лен
там, а по доверенности государской и совестному разби
рательству своих поступков, то когда лишился он первой, 
по самонравию счастья или, лучше сказать, государя, ко
торому служил он всей душою и сердцем, не щадя ни здо
ровья своего, ни трудов, и не может также упрекать себя 
в нарушении второй, то и не хотел принять предлагаемых 
выгод и награждений, а написал просто по форме прось
бу, в которой весьма кратко сказал, чтоб государь его от 
службы с в о е й  у в о л и л .  Вследствие чего, на другой или 
третий день состоялся 8 октября 1803 г. в Сенат указ, 
коим он от службы вовсе уволен с пожалованьем ему 
10 000 рублей каждогодного пансиона, который он и те
перь получает. < . . .>



ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ
(10.IX.1760— З.Х.1837)

иография И. И. Дмитриева (до 1823 г., когда 
мемуары обрываются) достаточно подробно 
рассказана им самим в предлагаемых чита

телю записках и дополнена многими любопытными штри
хами в воспоминаниях его племянника Михаила Алек
сандровича, также включенных в сборник. П. А. Вязем
ский как-то сказал: «Записки Дмитриева содержат много 
любопытного и на неурожае нашем питательны, но жаль, 
что он пишет их в мундире. По-настоящему должно при
ложить к ним словесные прибавления, заимствованные из 
его разговоров, обыкновенно откровенных, особливо же 
в избранном кругу». М. А. Дмитриев, как увидите, отча
сти выполнил именно эту работу, добавив к воспоминани
ям своего дядюшки колоритные записи бесед с ним. Так 
что нет необходимости повторяться. Остановимся только 
на последнем периоде жизни поэта, который провел он 
в Москве; на его взаимоотношениях с Пушкиным, важ
ных не только сами по себе, но и как воплощение своего 
рода эстафеты литературных поколений; и, наконец, на 
оценке личности И. И. Дмитриева несколькими современ
никами.

...1 января 1796 г. получен был последний положен
ный в гвардии чин, и, хоть и не слишком признанный, но 
преданный музе поэт Иван Дмитриев запросился в от
ставку. Однако, пока он был в отпуске, в ноябре 1796 г. 
неожиданно скончалась императрица. Павел I, обуревае
мый всевозможными подозрениями, прислушивался к до
носам. Жертвой одного из них стал И езн Дмитриев (под
робности об этом — в мемуарах М. А. Дмитриева). Неле
пость обвинения выяснилась чуть ли не через сутки, 
Дмитриева освободили, привели к императору, и тот сра
зу же превратил гвардейского офицера в товарища (т. е. 
заместителя) министра уделов и обер-прокурора Сената. 
«Отсюда, — вспоминал Иван Иванович, — начинается уче
ничество мое в науке законоведения и знакомство с про
исками, эгоизмом, надменностью и раболепством двум
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господствующим в наше время страстям: любостяжанию 
и честолюбию». Первая гражданская служба, к его сча
стью, продолжалась недолго: в самом конце века Дмитри
ев был уже в отставке. Почтенный отставной тайный со
ветник, член Российской академии, он жил в Москве на 
покое (семьи он никогда не имел), сотрудничал в журна
ле «Вестник Европы» (1802 — 1803) и готовил к изда
нию собственные сочинения: басни, сказки, сатиры (наи
более известная— «Чужой толк», 1794), песни. Сочине
ний набралось на целых три тома. В числе их были 
и весьма популярные. Например, сказка «Модная жена» 
с таким вот главным героем:

Пролаз в течение полвека
Все полз, да полз, да бил челом,

И, наконец, таким невинным ремеслом  
Дополз до степени известна человека,
То есть стал с именем,— я говорю ведь так,

Как говорится в свете:
То есть стал ездить он шестеркою в карете.

В 1791 г. И. М. Карамзин писал ему: «Скажу тебе 
приятную весть (приятную, говорю, думая, что ты вместе 
со всеми Евиными чадами имеешь самолюбие и любишь, 
когда тебя хвалят): «Модная жена» очень понравилась
нашей московской публике».

Патриотические стихи Дмитриева, в лучших образ
цах, есть все основания причислить к той поэзии XVIII в., 
которая подготовила расцвет русской литературы в нача
ле века XIX и предопределила появление Жуковского. 
В 1794 г. говорил он о том, что при опасности, угрожаю
щей России,

...двинется полсвета — 
различный образ и язык:
Тавридец, чтитель Магомета,
Поклонник идолов калмык *,
Башкирец с меткими стрелами,
С булатной саблею черкес 
Ударят с шумом вслед за нами 
И прах поднимут до небес

Басни Дмитриева, которые впоследствии скептически 
оценивал Пушкин, не ставя их ни в какое сравнение 
с крыловскими, пользовались, между тем, в свое время 
некоторой известностью. Скажем, «Муха» (1805)

Бык с плугом на покой тащился по трудах,
А  Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.

* Давно замечено сходство со строкой пушкинского «Памятни
ка»: «... и друг степей калмык». Здесь ведь и рифма та же.
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«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,

В ответ ей говорит: «Откуда? — Мы пахали!»

Сам автор басен считал себя лишь скромным подража
телем великому Лафонтену, говоря:

Сердися Лафонтен иль нет,
А я с ним не могу расстаться,
Что делать? Виноват, свое на ум нейдет,
Так за чужое приниматься.

Можно полагать, что в подражательстве Лафонтену 
Дмитриев преуспел. Во всяком случае, Вяземский счита
ет, что у нас «до него не умели ни хвалить тонко, ни 
насмехаться остроумно» и называет его «российским Ла
фонтеном».

Несколько знаменитых в былые дни песен Дмитриева 
нет-нет да и прозвучат даже и в наши времена. Особенно 
эта, названная по первой строке:

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь;
Миленький его дружочек 
Отлетел надолго прочь.
Он уж боле не воркует 
И пшенички не клюет:
Всё тоскует, всё тоскует 
И тихонько слезы льет.
С нежной ветки на другую
Перепархивает он
И подружку дорогую
Ждет к себе со всех сторон и т. д.

Считается, что Дмитриев был поэтом школы Карамзи
на. Столь же правомерно, по-видимому, считать его уче
ником Державина. Как бы то ни было, свою скромную, 
но доселе не забытую роль в литературе Иван Иванович 
Дмитриев сыграл. Даже такой явный представитель «но
вой» литературы, как А. А. Бестужев, признавал в обзо
ре «Взгляд на новую и старую словесность»: рядом 
с Державиным «в роде легкой поэзии возник Дмитриев 
и обратил на себя внимание всех. Игривым словом, остро
тою ума и чистотою отделки он снискал себе имя образ
цового поэта». Вяземский же, автор объемистого «Изве
стия о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» (1823), 
подчеркивал, что произведения его «исполнены огня люб
ви к отечеству» и далее писал: «Желательно, чтобы дан
ный им пример почерпать вдохновение поэтическое в ис
точнике истории народной имел более продолжателей».
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Однако следует сразу же сказать, что подавляющая часть 
его произведений написана в 1790-х годах и в самом на
чале XIX века. Примерно с 1805 — 1806 г. Дмитриев-по- 
эт замолчал; правда, суждено было еще родиться Дмит- 
риеву-мемуаристу, но поэт как бы остался в XVIII веке. 
Это одно из интересных и довольно редких явлений в на
шей литературе. Как бы то ни было, Иван Иванович 
Дмитриев, переживший Пушкина, взирал на пушкинский 
период отечественной словесности словно из прошлого. 
В послании к Державину он поэтически истолковал свое 
молчание так:

Я не в отчизне, в Москве обитаю,
В жилище сует.

Тщетно поэту искать вдохновений 
Тамо, где враны глушат соловьев.

...Итак, Иван Иванович обосновался не в родном име
нии, а в Москве, в деревянном домике с садом, вблизи 
Красных ворот, в том же самом приходе Харитония 
в Огородниках, где было одно из пристанищ кочевавше
го по городу Сергея Львовича Пушкина с семейством. 
В то' время Дмитриев не только горячо интересовался ли
тературой, но и сам еще не всегда «бежал пера». Одна
ко сочинительством занимался не столь рьяно, как прежде. 
«Почти все мои стихотворения,— вспоминал Иван Ива
нович, — писаны в продолжение моей гвардейской служ
бы, между строев и караулов, или в коротком промежут
ке между первой отставкою из гражданской службы 
и вступлением опять в оную».

«Отличные способности и нелицеприятное служение» 
Дмитриева, как тогда говорилось, не были забыты и с 
1806 г. его снова призвали к делам государственным. 
Сначала он оставался в Москве, выполняя сенаторские 
обязанности и личные поручения Александра I. По-види
мому, делал это с успехом, потому что вскоре был при
зван ко двору, заняв высокую должность министра 
юстиции.

В министерстве занимал Дмитриев позицию скорее 
прогрессивную — патриотические взгляды, высказанные им 
в стихах, не разошлись с практическими делами. П. А. Вя
земский восхищался некоторыми его акциями на мини
стерском посту: «Между прочими законодательными по
становлениями, последовавшими во время управления его 
министерством юстиции, замечателен по государственной 
важности указ, в силу коего запрещалось личным дворя
нам приобретать крестьян и дворовых людей. Благонаме
ренные люди с признательностью и радостью увидели 
в сем благонамеренном распоряжении правительства отсе
чение одной из областей бедственного злоупотребления

171



и надежду на совершенное искоренение зла». По правде 
сказать, к «благонамеренным» людям Вяземский причис
ляет здесь потомственных дворян, чье положение Дмитри
евским указом укреплялось. Но, как бы то ни было, уси
лия Дмитриева на министерском посту воспринимались 
многими — и справедливо — как оппозиция аракчеевщине. 
Однако, как известно, Александр I противников времен
щика даже выслушивать не хотел. Потерпев неудачу 
в попытке учредить училище законоведения для детей ме
щанского и купеческого звания, Дмитриев вскоре вновь 
затосковал о потерянной им свободе «московского жителя 
на покое» и ушел в отставку — на сей раз окончательно. 
Это произошло в 1814 г. Сам он рассказывал: «С 1812 
года министры юстиции и внутренних дел лишились преж
него преимущества иметь два раза в неделю личный до
клад государю. Все дела их поступали в Комитет минист
ров, а оттуда в Государственную канцелярию, которой 
управлял гр. Аракчеев. С того времени он вошел в боль
шую силу; за исключением дипломатической и военной 
части, влияние его простиралось на все дела, не только 
светские, но и духовные, словом, он сделался почти пер
вым министром, не имея на себе ответственности оного». 
«Мне легче было,—признается Иван Иванович, — рас
статься со своим местом, чем занимать оное с потерянием 
прав своих и возможности быть вполне полезным». Так 
он и поступил, снова поспешив в Москву, чтобы осесть 
в ней навсегда.

* * *

Все-таки сперва на покой его не отпустили, поручив 
в 1816 г. важную должность Председателя Комиссии для 
пособия жителям Москвы, потерпевшим от неприятеля 
и пожара 1812 г. (между прочим, сгорел и его деревян
ный домик у Харитония). Комиссия рассмотрела 20 тысяч 
прошений и помогла 15 тысячам просителей.

Для собственного строительства Дмитриев купил «по
горелое место» на Спиридоньевской улице, где по проек
ту архитектора А. Л. Витберга построил дом и насадил 
сад. Здесь, в последнем своем пристанище, он прожид 
23 года, став прямо-таки достопримечательностью Моск
вы. Вяземский посвятил этому гостеприимному дому 
(и хозяину, конечно) длинные стихи. Приведем выдержку: 

Я помню этот дом, я помню этот сад:
Хозяин их всегда гостям был рад,
И ждали каждого с радушьем теплой встречи 
Улыбка светлая и прелесть умной речи.
Он в свете был министр, а у себя поэт,
Отрекшийся от всех соблазнов и сует
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Как много вечеров, без светских развлечений,
Но полных прелести и мудрых поучений,
Здесь с старцем я провел; его живой рассказ 
Ушам был музыка и живопись для глаз.

Высокого роста, с важной осанкой и походкой, гово
рил он протяжно, изъясняясь старомодно и красноречиво, 
и запоминался каждому, кому доводилось его повстречать *.

Так и жил он в окружении старых друзей, не столь 
уж многих, библиотеки (огромной) и своего любимого са
да. В записках его читаем мудрые слова: «для меня до
роги и места, напоминающие мне о прежней моей жизни, 
о прежних моих знакомых. Теперь нам нельзя забывать 
их вновь. Со старыми знакомыми я молод, как прежде 
был, и смеюсь, когда хочу, и совру, когда хочется 
соврать,—с новыми я соблюдаю какую-то смешную 
важность, чинюсь». «Любил он немногих, — вспоминал 
Ф. Ф. Вигель, — зато любил их горячо; прочим всегда же
лал он добра — чего еще требовать от человеческого серд
ца». Часто бывавший у него историк и писатель М. П. По
годин рассказывал: «В доме у него собирались все лите
раторы. Приезжие из Петербурга считали обязанностью 
засвидетельствовать ему свое почтение. Он был очень го
степриимен. Молодые люди, показавшие расположение 
к словесности, имели к нему доступ и находили покрови
тельство».

Несколько слов стоит особо сказать о его библиотеке. 
Книги любил, можно сказать, с малолетства. «Прадедуш
ка мой, дедушка, батюшка — все были охотники до чте
ния и от всех остались собрания книг»,— писал он. Со
бирал библиотеку Иван Иванович еще в Симбирске 
и Сызрани, а уж в Петербурге всё, что оставалось от 
жалованья, тратил на книги. Гонорары за свои сочинения 
просил книгопродавцев уплачивать ему книгами. Так что, 
ко второму московскому житью собралась у него библио
тека отменная — русская и французская. Лучше всего бы
ла в ней представлена история словесности, а также ме
муары разных времен. После смерти двоюродного брата, 
образованнейшего книжника Платона Петровича Бекетова 
Дмитриеву досталась коллекция книг, напечатанных в зна

* Есть предположение, что строки Пушкина в VIII гл. «Евгения 
Онегина» относятся к Дмитриеву:

Тут был в душистых сединах 
Старик по-старому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

173



менитой бекетовской типографии в единственных экзем
плярах на особой бумаге, в красных марокеновых переп
летах, с золотыми обрезами. Гордился Иван Иванович 
книгами с автографами, подаренными ему Н. М. Карам
зиным, Н. И. Гнедичем, В. Л. и А. С. Пушкиными, 
К. Н. Батюшковым, В. А. Жуковским, Е. А. Баратын
ским и многими другими писателями. Кроме книг собрал 
Иван Иванович еще и коллекцию эстампов — одну из луч
ших в России.

В 1812 г., во время нашествия французов, Иван Ива
нович обращался из Петербурга к Карамзину с единст
венной просьбой: не имущество его московское сохранить, 
а только библиотеку. Вывезти книги Карамзин не успел — 
он лишь распорядился перенести их из дома в каменный 
сарай, крытый железом. Мера оказалась своевременная: 
часть книг уцелела. Обговаривая с Витбергом проект дома 
на Спиридоньевской, Иван Иванович предусмотрел осо
бые комнаты для библиотеки ( 1 1 x 8  аршин) и для худо
жественной коллекции ( 7 x 8  аршин). Допускал хозяин 
в библиотеку охотно, однако книг на дом не давал, опа
саясь за их судьбу. За сохранностью библиотеки бдитель
но следил верный слуга Дмитриева Николай. Один из по
сетителей библиотеки и «эстампной», восхитившись ари
стократически тонким убранством, воскликнул: «Я в Гре
ции, в Афинах! Я — в доме Перикла и Платона!»

После кончины Дмитриева библиотека его была поде
лена между наследниками. Племяннику Михаилу Алек
сандровичу досталась самая лучшая и ценная часть, в том 
числе экземпляры с автографами. Это оказалось удачей 
для нашей культуры: после М. А. Дмитриева эта часть 
книжного собрания поэта поступила в Московский универ
ситет, где и поныне бережно хранится в виде самостоя
тельной коллекции.

* * *

Та страница в истории отечественных литературных 
отношений, на которой соседствуют имена Дмитриева 
и Пушкина, весьма интересна. Пушкин, конечно, помнил 
Ивана Ивановича с детства — тот бывал в доме его отца 
и дядюшки-поэта; случалось Дмитриеву присутствовать 
и на лицейских торжественных актах. Да и разбор не
скольких басен Дмитриева входил в лицейскую програм
му. Самые первые стихи молодого Пушкина высоко были 
оценены Дмитриевым, хотя при этом он предположил, 
что новое дарование, как бы оно ни расцвело, «не за
тмит Вяземского». Вспоминая о своих первых опытах, 
Пушкин в черновой строке «Онегина» заметил: «И Дмит- 
рев не был наш хулитель»; в другом случае он с благо-;

174



дарностью отозвался о похвалах Дмитриева своему «сла
бому дару».

В 1820 г., однако, произошел инцидент, уязвивший 
Пушкина,— Дмитриев скептически отнесся к «Руслану 
и Людмиле». Более тесные отношения между Дмитрие
вым и Пушкиным возникли в 1829 г., когда Пушкин, 
знавший о Дмитриевской коллекции автографов и желая 
сделать приятное старику, послал ему только что вышед
шую «Полтаву». Польщенный Дмитриев отвечал церемон
ным письмом: «Всем сердцем благодарю вас, милостивый 
государь Александр Сергеевич, за бесценный для меня 
ваш подарок. Сей же час начинаю читать, уверенный, что 
при личном свидании буду благодарить вас еще больше. 
Обнимает вас преданный вам Дмитриев».

С весны 1830 г., бывая в Москве, Пушкин неизмен
но посещал дом на Спиридоньевской. История стала тогда 
едва ли не главной областью его интересов, а тут была 
живая память ушедших времен. В 1831 г. одному из 
первых был подарен Дмитриеву «Борис Годунов» 
с дружеской надписью. Переписка с тех пор вовсе лиша
ется чопорности и церемонности. Восхитившись отрывка
ми из «Моцарта и Сальери», напечатанными в «Север
ных цветах», Дмитриев в апреле 1832 г. написал Вязем
скому: «Я не вытерпел прочитать еще раз «Моцарта 
и Сальери». По этому, говоря модным языком, созданию 
признаю я и мыслящий ум и поэтический талант Пушки
на в мужественном полном созрении». Оценка весьма 
примечательная, если учесть, что Пушкин-драматург, рав
но как и Пушкин-прозаик, далеко не у всех находил по
нимание в 1830-х годах.

Весной 1833 г., сообщив Дмитриеву о своей работе 
над «Историей Пугачева», Пушкин обратился к нему 
с просьбой: «В «Исторических записках» (т. е. в мемуа
рах, которые Дмитриев завещал напечатать лишь после 
своей смерти, но о которых уже знал Пушкин.— В. К.) 
вы говорите о Пугачеве — и, как очевидец, описали его 
смерть. Могу ли я надеяться, что вы, милостивый госу
дарь, не откажетесь занять место между знаменитыми 
людьми, коих имена и свидетельства дадут цепу моему 
труду, и позволите поместить собственные ваши строки 
вводном из любопытнейших эпизодов царствования Вели
кой Екатерины». Соответствующие страницы воспомина
ний были тотчас пересланы Пушкину и полностью поме
щены им в примечаниях к «Истории Пугачева» с пометой 
«Из неизданных записок И. И. Дмитриева».

Дмитриев долго не мог дождаться экземпляра «Исто
рии Пугачева» с авторской надписью и просил общих 
знакордых дружески попенять Пушкину. В ответ он полу
чил следующее письмо от 14 февраля 1835 г. Сейчас
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мы приведем его текст, отметив только прежде, что имен
но в этом письме проявилось истинное отношение Пушки
на к Дмитриеву, как к «полномочному представителю» 
XVIII века русской литературы в веке XIX. «Спешу 
оправдаться, — писал Пушкин,—я до сих пор не доставил 
вам своей дани, потому что поминутно поджидал портрет 
Емельяна Ивановича, который гравируется в Париже *. 
Я хотел поднести вам книгу свою во всей исправности. 
Не исполнить того было бы с моей стороны не только 
скупостию, но и неблагодарностию: хроника моя обязана 
вам яркой и живой страницей, за которую много будет 
мне прощено самыми строгими читателями». И далее са
мое главное — о прошлом и нынешнем литературы: «Вы 
смеетесь над нашим поколением и, конечно, имеете на то 
полное право. Не стану заступаться за историков и сти
хотворцев моего времени; те и другие имели в старину, 
первые менее шарлатанства и более учености и трудолю
бия, вторые более искренности и душевной теплоты». Ко
нечно, здесь не обошлось без лести старому поэту, но 
очень тонкой и ни на каких расчетах не основанной.

Получив книгу, Дмитриев отвечал Пушкину: «Наконец 
и моя русская библиотека красуется новым плодом люби
мого нашего автора! Сердечно благодарю вас за приятный 
гостинец и за ваше церемонное, но не меньше обязатель
ное подписание **. Сочинение ваше подвергалось и здесь 
разным толкам, довольно смешным, но никогда дельным: 
одни дивились, как вы смели напоминать о том, что не
когда велено было предать забвению, — нужды нет, что 
осталась бы прореха в русской истории; другие, и, к со
жалению, большая часть лживых романтиков, желали бы, 
чтоб «История» ваша и в расположении и в слоге изуро
дована была всеми припасами смирдинской школы и что
бы была гораздо погрузнее...»

Исторические взгляды Дмитриева, не признававшего 
прорех и умолчаний в истории пришлись как нельзя бо
лее по душе Пушкину, со всех сторон слышавшему на
падки на «Пугачева», либо ощущавшему вежливое отсут
ствие интереса к этому сочинению. Он отвечал: «Милости
вый государь Иван Иванович, приношу искреннюю мою 
благодарность за ласковое слово и за утешительное обод
рение моему историческому отрывку. Его побранивают, 
и поделом: я писал его для себя, не думая, чтоб мог на-

* Конечно, Пушкин был знаком с коллекцией эстампов, собран
ной Дмитриевым. Этим и объясняется нежелание отправлять книгу 
без гравюры.

** Текст пушкинской надписи: «Его превосходительству милости
вому государю Ивану Ивановичу Дмитриеву от Автора в знак глу
бочайшего почтения, преданности и благодарности».
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печатать, и старался только об одном ясном изложении 
происшествий, довольно запутанных. Читатели любят 
анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил 
в примечания...»

Они еще обменялись письмами в связи с кончиной ма
тери Пушкина, а также с выходом «Современника» (кото
рый Дмитриев оценил очень высоко), а затем случилось 
то, чего никак не мог ожидать старый поэт. Когда выби
рали, кто из москвичей может решиться сообщить ужас
ную весть отцу Пушкина, называлось и имя Дмитриева...

* * *

Иван Иванович не прожил и года после гибели Пуш
кина. Многих сверстников и младших себя проводил он 
в последний путь, часто повторяя: «Пришлось доживать 
сиротою». В последний день жизни он вышел в сад, ска
зав: «Если я не посажу всех тополей сегодня, то, может 
быть, уже не удастся это сделать». Схоронили его не
сколько литераторов и слуга на кладбище Донского мона
стыря. Московский старожил А. Я. Булгаков написал Вя
земскому после кончины Дмитриева: «В Москве как буд
то не станет Ивана Великого, Кузнецкого моста или Ар
батских ворот — так велика привычка видеть Дмитриева 
в древней столице». В некрологе, написанном Петром 
Александровичем Плетневым, отмечалось: «Он был еще 
между нами, живой памятник прекрасного века, с. которо
го мы начинаем новую нашу литературу. В его присутст
вии была потребность сердечная, подобная той, которую 
чувствуют дети в долголетии родителей. Не охладев ду
шою до конца жизни своей к умственным занятиям, кото
рые озарили славою лучшие годы его, он был советником, 
другом и судиею нашим в литературе».

В качестве эпилога к беглым заметкам об одной из 
ярких фигур русской литературы и истории XVIII столе
тия хотелось бы пересказать один эпизод. В середине 
1950-х годов в городе Грозном энтузиасты-краеведы об
наружили неведомо как попавший туда альбом *. Вскоре 
выяснилось, что принадлежал он Ивану Ивановичу Дмит
риеву. Вроде бы немудреные записки там отыскались, но 
в них — неповторимый аромат давно, казалось бы, ушед
ших, а на самом деле никогда не покидающих нас вре
мен. Приведем два документа. Скажем, трогательная се

* Публикацию об этом см. журнал «Дон», 1957, № 6.
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мейная реликвия—последнее письмо матери Дмитриева: 
«Милый мой друг Иван Иванович! Благодарю вас за 
письмо. О себе скажу — я, слава богу, брожу. Прости, мой 
друг. Заочно тебя целую, буди над тобой божья милость 
и мое благословение. Мать ваша Катерина Дмитриева». 
Рядом помета сына: «Написано перед кончиною, последо
вавшею 28 мая 1813 года». А вот совсем иное письмо, 
вклеенное в альбом — рука знаменитой французской писа
тельницы мадам де Сталь (1812): «Сударь! Вы найдете 
естественным, что я пожелала узнать в министре юстиции 
переводчика Лафонтена и самого просвещенного друга 
французской литературы — я надеюсь, что это письмо по
служит мне рекомендацией к вашему превосходительству, 
и я имею честь засвидетельствовать вам мое горячее по
чтение. Неккер, баронесса де Сталь Гольдштейн»... Запи
си Дениса Давыдова, Вяземского, Александра Ивановича 
Тургенева, собственноручно вписанные стихи Жуков
ского...

Неразрывная цепь времен ощущается в этом альбоме, 
как и в мемуарах, письмах, иных документах — достовер
ных свидетелях былого.
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ВЗГЛЯД НА МОЮ жизнь 
ВВЕДЕНИЕ

Слишком шестидесяти лет я решился описать неко
торые события, имевшие более или менее влияния на мою 
нравственность, на самое положение мое в обществе.

Может быть, со временем записки мои будут извест
ны; может быть, некоторые из читателей моих обвинят ме
ня в том, что я, скудный в делах и мыслях, по самолю
бию моему мечтал равняться с значительными людьми, 
и подобно им, продлить о себе память.

Предупреждаю их, что совсем другие причины управ
ляли пером моим: я и в молодых летах не бывал слиш
ком рассеян. Вместо вседневных посещений театров, ба
лов и многолюдных собраний любил более прогулки пеш
ком и без товарища по загородным полям, по городским 
улицам, на площадях, где толпится народ; любил везде 
быть свободным невидимкою, или сидеть за книгою, иног
да же проводить время в кругу двух-трех приятелей по 
мыслям и по сердцу.

Теперь уже и по самой необходимости стал еще более 
домоседом: ноги отказываются служить мне; глаза мои то
же; старые связи перевелись; новые заводить трудно и не 
прочно. Пришлось искать занятия в самом себе и дожи
вать воспоминанием.

Итак, приступая к моим запискам, я хочу разделить 
их на три части: в первой брошу взгляд на мое детство 
и воспитание; сказав несколько слов об моем юношестве, 
пройду лучшую часть авторской моей жизни; упомяну об 
литераторах и поэтах, отличавшихся в то время на попри
ще нашей словесности. Исполню долг, приятнейший для 
благородного сердца, посвятив несколько строк и воспо
минанию о тех, которые любили только м е н я  со всеми 
моими недостатками, и поучительным примером нравст
венной жизни своей были мне благотворители. Во второй 
и третьей — опишу достопамятные для меня случаи в про
должении гражданского моего служения.
Москва
1823 .
Июля 20  дня.

КНИГА ПЕРВАЯ

Отчизна моя Симбирская губерния. Я родился 
в 1760 г., сентября десятого дня, в родовом нашем по
местье селе Богородском, в двадцати пяти верстах от 
окружного города Сызрана. На осьмом году возраста от
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везен был родительницею моей в губернский город Ка
зань к отцу ее, отставному полковнику Афанасью Алек
сеевичу Бекетову, и отдан в тот же пансион, в котором 
уже с год находился старший брат мой Александр, обу
чаться французскому языку, арифметике и рисованию.

В следующем году скончалась моя бабка, которой 
мать была природная шведка. Дед мой решился несколь
ко месяцев прожить в Симбирске, бывшем тогда еще про« 
винциальным городом Казанской губернии, чтобы в горе
сти своей иметь отраду быть вместе с моею матерью 
и одним из сыновей своих. Уговорили и учителя нашего 
перевести свой пансион туда же; но его существование 
там продолжалось не далее 1772 г.

Учитель мой г. Манжен, французский мещанин, за
стал в Симбирске другой пансион, заведенный Лорансе
ном, бывшим французским офицером. Между обоими на
чалось соперничество: ученики переходили от одного
к другому. Кроткий Манжен, устав бороться с совместни- 
ком, исполненным еще военного духа, закрыл свой пан
сион... <2...>

Прибавлю к слову, что некогда у того же Манжена обу
чался в детских летах и Михайло Никитич Муравьев, ког
да отец его жил в Казани. Учитель наш истощался пред 
нами в похвалах образцовому своему ученику, с жаром 
рассказывал нам о его добронравии, прилежности к уче
нию, об его редкой памяти, и я, бывши еще отроком, на
чал уважать будущего писателя.

Около года пробыл я без учителя. Потом отдан был 
в. новый пансион к г. Кибриту < . . .>  В этом пансионе обу
чался я с старшим братом языкам французскому и немец
кому; русскому правописанию и слогу, истории, географии 
и математике. Признаюсь, что я до того времени считался 
в последнем классе самым тупым учеником. < ...>

Кибрит был очень мил в обращении с нами: во время 
уроков часто давал нам отдыхать, позволяя предлагать 
ему вопросы; всегда охотно отвечал на них и сообщал меж
ду тем какие-либо полезные сведения; в детстве мы обык
новенно прельщаемся воинским нарядом: он объяснял нам 
обязанности чинов, рассказывал иногда военные анекдоты 
и знакомил нас с отличными того времени полководцами. 
Я любил и слушать его, и ему повиноваться. Никакой урок 
его не был мне в тягость. Особенно же я охотно занимал
ся историческим, и сочинением писем по его темам. Хотя 
и стыдно мне было иногда слышать смех учителя и стар
ших учеников, когда я прочитывал вслух сочиненную мною 
нелепость, но мысль, что я учусь сочинять, и надежда 
научиться писать лучше, успокаивали оскорбленное мое 
самолюбие.

180



Ученье мое и здесь недолго продолжалось. — Дошли 
до отца моего слухи, что умный и добрый Кибрит, кото
рому тогда было 26 лет, платил дань слабостям своего 
возраста. Он испугался последствия худых примеров и 
взял нас из пансиона. Итак, на одиннадцатом году моей 
жизни прекратился решительно курс моего учения, когда 
я во французском языке не дошел еще до синтаксиса, а в 
немецком остановился на глаголах.

По выходе из пансиона я проживал при отце моем по 
нескольку месяцев в деревне, в ста верстах от Симбирска, 
и пользовался свободою гораздо меньше, чем в пансионе. 
Отец мой заставлял меня с братом под строгим своим над
зором повторять старые наши уроки. < ...>

С переездом отца моего из деревни в Симбирск, он 
имел уже меньше досуга смотреть за нашим повторением 
старых уроков, а я более свободы читать все, что ни по
падалось. У отца моего в гостиной всегда лежали на од
ном из ломберных столов переменные книги разных годов 
и различного содержания, начиная от Велизария, соч. 
Мармонтеля, до указов Екатерины Второй и Петра Вели
кого. Даже и «Маргарит» 1 (поучительные слова) Иоанна 
Златоустого, Всемирная история Бароиия2 и Острожская 
Библия стали мне известны еще в моем отрочестве, по 
крайней мере, по их названиям. Мне позволено было за
глядывать в каждую книгу и читать, сколько хочу.

Последние два года моего отрочества протекли более 
в городе. Я уже находил удовольствие бывать чаще с мои
ми родителями, особенно, когда у нас случались гости, и 
вслушиваться в их разговоры. С гордо-стию могу сказать, 
что я вырос и состарился под шумом отечественной сла
вы. Находясь в Казани, еще семилетним мальчиком, я вы
бегал на нашу Сарскую улицу смотреть на проходящие 
отряды пленных польских конфедератов3. Уже тогда за
твержены были мною имена Пулавских, Потоцких и проч. 
С переселением нашим в Симбирск началась война с От
томанскою Портою4. Отец мой, получая при газетах ре
ляции, всегда читывал их вслух посреди семейства. Ни
когда не забуду я того дня, когда слушали мы реляцию 
о сожжении при Чесме турецкого флота 5. У отца моего от 
восторга перерывался голос, а у меня навертывались на 
глазах слезы.

Симбирские обыватели, сколько я могу судить по вос
поминаниям, наслаждались тогда совершенною независи
мостью: от дворянина до простолюдина никто не нес дру
гой повинности, кроме поставки в очередь свою бутошни- 
ка, и по временам военного постоя. Последний мещанин 
или цеховой имел свой плодовитый при доме садик, на ок
не в бурачке6 розовый бальзамин, и ничего не платил 
за лоскуток земли, доставшейся ему по купле или от пра
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деда. < ...>  Каждый имел свои связи — не от трусости, не 
из корыстных видов, а по выбору сердца. Таким образом 
жил и отец мой.

Почти ежедневное общество его состояло из трех ко
ротких приятелей, умных, образованных и недавно поки
нувших столицу. Между ломбером7, любимою тогда игрою, 
и ужином оставалось еще довольно времени для разгово
ров. Я бывал, так сказать, весь внимание. Всякий вечер 
получал новые сведения; слушивал о бывшем итальянском 
театре Локателлия и Бельмонти: о игранных на нем интер
медиях и больших операх; о игре Дмитревского и Трое- 
польской; часто вспоминаемы были анекдоты о соперниче
стве Ломоносова с Сумароковым, о шутках последнего на 
счет Тредьяковского; судили об их талантах и утешались 
надеждою, которую подавал тогда молодой Д. И. Фонви
зин, уже обративший на себя внимание комедией «Брига
дир» и «Словом но случаю выздоровления наследника 
Екатерины». Иногда разговор нечувствительно принимал 
тон важный: сетовали об участи Москвы, где свирепство
вало моровое поветрие; судили об мерах, принимаемых 
против него светлейшим князем Орловым8, или с таинст
венным видом, вполголоса начинали говорить о политиче
ских происшествиях 1762 года9, от них же восходили до 
дней могущества принца Бирона, до превратности счастия 
вельмож того времени, до поразительного видения импе
ратрицы Анны 10 и пр. и пр. Таким образом, еще на две
надцатом году моей жизни я набирался сведениями для ме
ня не бесполезными. Таким образом проходили наши ти
хие вечера, и пи отец мой, ни его собеседники не предчув
ствовали того, что они вскоре оставят мирных своих пена
тов 11, и вот по каким обстоятельствам.

Оренбургской губернии в казацком городке Яике, 
прозванном потом Уральском, появился донской казак, 
прозвищем Пугачев, под именем бывшего императора Пет
ра Третьего. <•...>

Все наше дворянство из городов и поместьев помча
лось искать себе спасения: каждый скакал туда, где думал 
быть безопаснее. Так и отец мой со всем своим семейст
вом отправился в Москву. < ...>

Через несколько месяцев пребывания нашего в Моск
ве прошли слухи, что губерния наша уже вне опасности. 
< ...>  Мать моя с меньшими детьми отправилась в отчизну, 
а отец наш с старшим братом моим и со мною остался вес- 
новать, чтобы с первым путем отпустить нас при себе 
в Петербург для явки в действительную службу. Теперь, 
к слову пришлось сказать, что мы, по тогдашнему обык
новению, еще в малолетстве, в 1772 г., записаны были 
гвардии в Семеновский полк солдатами и уволены в от
пуск до совершенного возраста.
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Итак, в первых днях мая 1774 г. мы уже находились 
посреди прекрасного Петербурга, но где не было ни одно
го нам родного дома. Из порядочного московского дома 
переселились в низменный солдатский домик, с платежом 
по рублю пятидесяти копеек на месяц. На другой день на
шего новоселья явились мы с нашими паспортами к пол
ковому майору Евгению Петровичу Кашкину, и по прика
зу его помещены были в полковую школу. В ней обучали 
только математике, рисованию и на русском языке свя
щенной истории и всеобщей географии. < ...>

В конце года последовал мир с турками 12. Императри
ца вознамерилась торжествовать его в древней столице. 
Гвардия получила повеление готовиться к походу, назначе
но было с каждого полка по одному батальону. Многие 
?лалолетки из нашей школы, в числе коих и я с братом, 
стали просить о причислении к походному батальону. 
Снисходительный начальник, желая доставить радость от
цам и матерям, уволил всех нас в месячный отпуск с тем, 
чтобы мы по приходе батальона в Москву явились 
к адъютанту для дальнейшего об нас распоряжения.

Итак, мы опять в Москве и посреди родимого семей
ства. Но свидание мое с отцом было на короткое время: 
он отправился в Симбирск, а семейство еще осталось. Вто
ричный приезд наш в Москву был для нас как будто пере
ходом из отроческого возраста в юношеский. < ...>

В скором времени по прибытии нашем в Москву я уви
дел позорище, для всех чрезвычайное, для меня же и но
вое: смертную казнь. Жребий Пугачева решился. Он осуж
ден на четвертование. Место казни было на так называе
мом Б о л о т е .

В целом городе, на улицах, в домах только и было ре
чей об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо желали 
быть в числе зрителей; но мать моя долго на то не согла
шалась. По убеждению одного из наших родственников, она 
вверила нас ему под строгим наказом, чтоб мы ни на шаг 
от него не отходили.

Это происшествие так врезалось в память мою, что я 
надеюсь и теперь с возможною верностию описать его, по 
крайней мере, как оно мне тогда представлялось.

В десятый день января 1775 г., в восемь или девять 
чксов пополуночи, приехали мы на Болото; на середине 
его воздвигнут был эшафот, или лобное место, вокруг кое
го построены были пехотные полки. Начальники и офице
ры имели знаки и шарфы сверх шуб по причине жестоко
го мороза. Тут же находился и обер-полицеймейстер 
Н. П. Архаров, окруженный своими чиновниками и орди
нарцами. На высоте, или помосте лобного места увидел я 
с отвращение?д в первый раз исполнителей казни. Позади 
фронта все пространство Болота, или, лучше сказать, низ
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кой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обе
их сторон ее, усеяны были людьми обоего пола и различ
ного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на 
козлы и запятки карет и колясок. Вдруг все восколеба- 
лось и с шумом заговорило: «Везут, везут!» Вскоре поя
вился отряд кирасир 13, за ним необыкновенной величины 
сани, и в них сидел Пугачев; насупротив духовник его и 
еще какой-то чиновник, вероятно, секретарь тайной экспе
диции. За санями следовал еще отряд конницы.

Пугачев, с непокрытою головою, кланялся на обе сто
роны, пока везли его. Я не заметил в лице его ничего сви
репого. На взгляд он был сорока лет, роста среднего, ли
цом смугл и бледен, глаза его сверкали; нос имел кругло
ватый, волосы, помнится, черные и небольшую бороду 
клином.

Сани остановились против крыльца лобного места. Пу
гачев и любимец его Перфильев в препровождении духов
ника и двух чиновников, едва взошли на эшафот, разда
лось повелительное слово: «На караул», — и один из чи
новников начал читать манифест; почти каждое слово до 
меня доходило.

При произнесении чтецом имени и прозвища главного 
злодея, также и станицы, где он родился, обер-полиций- 
мейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской казак 
Емелька Пугачев?» Он ответствовал столь же громко: 
«Так, государь, я донской казак Зимовейской станицы 
Емелька Пугачев». Потом, во все продолжение чтения ма
нифеста, он, глядя на собор, часто крестился; между тем 
сподвижник его Перфильев, немалого роста, сутулый, ря
бой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза 
в землю. По прочтении манифеста духовник сказал им не
сколько слов, благословил их и пошел с эшафота; читав
ший манифет последовал за ним. Тогда Пугачев сделал 
с крестным знамением несколько земных поклонов, обра
тясь к соборам, потом с уторопленным видом стал про
щаться с народом; кланялся на все стороны, говоря преры
вающимся голосом: «Прости, народ православный; отпусти 
мне, в чем я согрубил пред тобою; прости, народ право
славный!»— При сем слове экзекутор дал знак: палачи 
бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп; 
стали раздевать рукава шелкового малинового полукафта
нья. Тогда он всплеснул руками, опрокинулся навзничь, 
и вмиг окровавленная голова висела в воздухе: палач 
взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало то же.

Не утаю, что я при этом случае заметил в себе что-то, 
похожее на притворство, и сам осуждал себя: как скоро 
Пугачев готов был повалиться на плаху, брат мой отво
ротился, чтобы не видеть взмаха топора: чувствительное 
сердце его не могло выносить такого позорища. Я при
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творно показывал то же расположение; но между тем ук
радкою ловил каждое движение преступника. Что ж этому 
было причиною? Конечно, не жестокость моя; но единст
венно желание видеть, каковым бывает человек в столь 
решительную, ужасную минуту.

Вскоре после этого происшествия последовало торже
ственное вшествие в Москву победительницы внешних и 
внутренних врагов своих. С прибытием двора, день ото 
дня более стало прибывать иногороднего дворянства: рос
кошь удвоилась; промышленность усилила свою деятель
ность; в обществе начались непрерывные праздники, а при 
дворе приготовления к великолепному торжествованию 
славного мира с Оттоманскою Портою; но я не имел удо
вольствия быть зрителем народного пира на Ходынке, ни 
входа победителя и миротворца графа Румянцева-Заду- 
найского в триумфальные ворота, нарочно для него уст
роенные. По крайней мере, не стыжусь и теперь с поэти
ческим участием повторить последнее двоестишие из пос
лания, поднесенного на этот случай знаменитому полко
водцу столь несправедливо забытым ныне Петровым.

Вот как сильно и кратко изобразил поэт могущество 
Екатерины:

Речет, да гибнет враг: и сходит быстро месть!
Да грянет гром: гремит! да будет мир: и есть.

Мать моя со всем семейством отправилась в отчизну, 
оставя меня с братом у родного нашего дяди Петра Афа
насьевича Бекетова, в надежде перемены нашего звания. 
Ожидание наше было не долговременно: чрез ходатайство 
другого нашего дяди, сенатора Никиты Афанасьевича Бе
кетова подполковник наш граф Брюс произвел нас чрез 
чин прямо в фурьеры. Потом мы получили годовой отпуск 
и отправились в деревню к нашим родителям.

Заключаю тем первую книгу. Знаю, что она не удов
летворит любопытству тех важных особ, которые время 
первой молодости считают не иначе как давним сновиде
нием, и стыдились бы сознаться, что об нем помнят; но я, 
касаясь первых двух возрастов моей жизни, имел только 
в виду товарищей моих на поприще словесности. Может 
быть, для них любопытно будет узнать, с каким запасом 
вышел я на одну с ними дорогу.

КНИГА ВТОРАЯ

Можно бы пропустить несколько лет, проведенных 
мною в скучной унтер-офицерской службе между строев и 
караулов; но я уже предварил, что буду в записках моих
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говорить и об авторской моей жизни; почему и приведет
ся иногда останавливаться на мелочах, пока буду описы
вать то время, когда я бродил еще ощупью, как слепец, 
по стезе, ведущей к познанию словесности и вкуса.

С < 1> 777 г. начались первые мои опыты в рифмова
нии,— мне совестно сказать: в поэзии. Не видав еще ни од
ной книги о правилах стихосложения, не имев и понятия 
о метрах, о разнородных рифмах, о их сочетании, я выво
дил строки и оканчивал их рифмами: это были стихи мои. 
Первоначальные были большею частию сатирические. Все 
они брошены в огонь, коль скоро я узнал о их неправиль
ности. Одна только надпись, хотя и погребена во мраке 
неизвестности, но, к стыду моеглу, еще существует. Вот 
ее история.

Николай Иванович Новиков издавал в Петербурге 
еженедельник под названием «Ученые ведомости». В од
ном номере этих ведомостей предлагаемо было нашим поэ
там сочинить надписи к портретам некоторых из отлич
ных наших соотечественников; на первый же случай, к изо
бражению духовного оратора Феофана Прокоповича, ост
роумного князя Антиоха Кантемира, живописца Лосенко- 
ва, портретного гравера Чемезова. Едва я прочитал этот 
вызов, как вспыхнуло во мне дерзкое желание быть в чис
ле сподвижников. Журнальный листок принесен был ко 
мне в ту минуту, когда я отправлялся в трехдневный пол
ковой караул. Итак, положа листок в грудной карман, по
шел я с ружьем в руке на полковой двор и привел оттуда 
мою команду на так называемый Средний Пикет, постав
ленный позади полка в поле, где по летам бывало ученье, 
ротное и батальонное. Там, в низкой и тесной хижине, на
зывавшейся караульною, окруженной сугробами снега, 
в куче солдат, я надумывался, как бы мне выхвалить Кан
темира. Стихотворения его мне уже были известны; служ
ба его также из «Опыта исторического словаря о русских 
писателях» того же Новикова. Думал, думал и насилу до
кончил мою надпись. Настала другая забота: чтобы не за
быть ее до смены, ибо со мною не было ни карандаша, ни 
бумаги. Целый день я твердил ее; даже всю ночь терпел 
бессонницу. Наконец пришла смена: я бегу домой; тотчас 
пишу стихи мои четким почерком на хорошей бумаге и 
отправляю их при письме к издателю «Ученых ведомо
стей».

Через неделю я вижу надпись мою уже в печати. Прия
тель и сослуживец мой Н., живший сс мною, поздравляет 
меня с успехом; так он заключал из отзыва издателя, со
стоявшего только в том, что он желает хороших у с п е х о в  
неизвестному сочинителю надписи. Самолюбие мое не по
мешало мне понять всю силу подчеркнутого слова; однако 
я остерегся выводить приятеля моего из заблуждения.
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В продолжении времени один из моих сослуживцев 
изъяснил мне слегка правила поэзии, и я по совету его ку
пил риторику Ломоносова14. Через два года после того 
прочитал пиитику Андрея Байбакова 15, бывшего потом 
епископом под именем Апполоса. Образцами моими были 
Сумароков и Херасков. Первый мне нравился более своею 
легкостью и разнообразием; но впоследствии я уже предпо
читал ему Хераскова, находя в стихах его более мыслей 
и стихотворных украшений. Но тем не менее Сумароков 
и поныне в глазах моих поэт необыкновенный, и как отка
зать ему в этом титле? В то время, когда только и слыш
ны были жалкие стихи Тредьяковского и Кирьяка Кондра
товича, писанные силлабическим размером, чуждые вкуса 
и остроумия, несносные для слуха, без малейшего дара, 
когда и в самой Франции еще не было Фреронов, Клема
нов, Мармонтелей и Лагарпов, когда еще никто не оцени
вал изящности в стихах Расина и Лафонтена, вдруг из сре
ды юношей кадетского корпуса выходит на поприще Сума
роков, и вскоре мы услышали новое благозвучие в родном 
языке, обрадовались игре остроумия, узнали оды, элегии, 
эпиграммы, комедии, трагедии и, несмотря на привычку 
к старине, на новость в формах, словах и оборотах, тотчас 
почувствовали превосходство молодого сподвижника над 
придворным пиитом Тредьяковским, и все прельстились 
его поэзией. Это истинно шаг исполинский! Это права од
ного гения!

Будем более справедливы и к Хераскову. Молодые на
ши словесники судят о его таланте по настоящему ходу 
общей литературы, забывая, что он писал за пятьдесят лет 
до них и образовал себя не в общенародных училищах, а 
самоучкою; что тогдашние наши поэты скудны были в об
разцах для подражания, менее знакомы с иностранною 
словесностию и не имели счастия пользоваться теми выго
дами и наградами, какими поощряются ныне авторские та
ланты. Херасков, писавший «Россиаду» девять лет, на
гражден был за труд свой от императрицы Екатерины де
вятью тысячами рублей ходячею монетою, а молодой Пуш
кин за одну главу еще недоконченной стихотворной пове
сти «Онегин» получил от русского книгопродавца пять ты
сяч ассигнациями по тогдашнему курсу. В зрелых летах 
Хераскова читали только просвещеннейшие из нашего дво
рянства, .а ныне всех состояний: купцы, солдаты, холопы 
и даже торгующие пряниками и калачами. Ныне автор 
может во всю жизнь свою не обязываться никакою черст
вою службою, или и совсем не служить, всегда имеет до
суг заниматься мечтами воображения и между тем полу
чать чины и знаки отличия; но сколько еще и других, бла
городнейших побуждений? Он читает произведения свои 
в ученых обществах, при многочисленном стечении слуша
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телей обоего пола, вызывается на сцену и встречается об
щим рукоплесканием.

Между тем, следуя доброму примеру моего брата, я 
озиакомливался день ото дня более и с французским язы
ком, уже стал понимать и французских поэтов; но, к сожа
лению моему, прилепился к ветреному Дорату и его то
варищам. Брат мой всегда укорял меня им и журил за то, 
что я не прилежу к истории, особенно же к древней. В слу
чае наших размолвок нередко называл меня невеждою или 
жалким рифмокропателем. Это прозвище было для меня 
столь оскорбительно, что я перестал показывать ему сти
хи мои. Несколько лет писал их, быв разделен с ним од
ною только перегородкою; рассылал в разные журналы, 
и брат мой не знал их автора. Не больше знали о том и 
короткие мои знакомцы, ибо я после неудачной моей 
надписи уже нигде не ставил моего имени.

Таким образом я стихотворствовал долгое время, не 
знав, что говорят по крайней мере словесники о стихах 
моих. Писать и видеть их в печати было для меня единст
венным возмездием, и я был тем доволен, даже счаст
лив! < ...>

Чтоб не наскучить дальнейшим описанием мелочных 
случаев, постараюсь скорее пробежать первую треть ав
торской моей жизни, или, лучше сказать, одно к ней при
готовление. Между тем, повинуясь моему сердцу, не мо
гу промолчать о двух моих знакомствах; они памятны мне 
будут во всю жизнь мою. Но прежде, нежели начну гово
рить о первом, да позволено мне будет отступить назад 
несколькими годами.

В 1770 г., в провинциальном городе Симбирске, 
старший брат мой и я, десятилетний отрок, находились на 
свадебном пиру, под руководством нашего учителя г. Ман- 
жена. В толпе пирующих увидел я в первый раз п я т и 
л е т н е г о  мальчика в шелковом перувьеневом камзольчи- 
ке с рукавами, которого русская нянюшка подводила за 
руку к новобрачной и окружавшим ее барыням. Это был 
будущий наш историограф Карамзин. Отец его, симбир
ский помещик, отставной капитан Михайла Егорович, сое
динился тогда вторым браком с родною сестрою моего ро
дителя, воспитанною по ее сиротству в нашем семействе.

С того времени до зрелого моего возраста я не имел 
случая видеть его; знал только, что он в отрочестве своем 
обучаем был немецкому языку тамошним пятидесятилет
ним врачом, которого прозвище я позабыл, но очень пом
ню, не потому, что он был с горбом, но по его привлека
тельной физиономии. Он говорил тихо; в глазах и на устах 
сто обнаруживались кротость и человеколюбие. Я узнал 
и полюбил его по случаю болезни младшего брата мое
го, еще младенца, который от оспы несколько дней не мог
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раскрывать глаз. Добрый старик думал утешить его, при
возя к нему разные детские гостинцы, но эти вещи лишь 
более раздражали больного, потому что не мог их видеть. 
Тогда он обратился к другому средству: привез к нему 
свой маленький клавесин и в каждое посещение играл на 
нем разные штучки, сидя подле кровати младенца, желая 
тем сколько-нибудь развлекать его и успокаивать.

С приближением юношеского возраста Карамзин от
правлен был в Москву и отдан в учебное заведение г. Ша- 
дена, одного из лучших профессоров Московского универ
ситета, где и находился до вступления в настоящую служ
бу. По тогдашнему обыкновению, или злоупотреблению 
в гвардейских полках, он записан был так же, как и я, 
еще малолетним в Преображенский полк подпрапорщиком. 
С того времени началось наше знакомство, и вот каким 
образом.

Однажды я, будучи еще и сам сержантом, возвраща
юсь с прогулки; слуга мой, встретя меня на крыльце, ска
зывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбир
ска. Вхожу в горницу и вижу румяного, миловидного юно
шу, который с приятною улыбкою вручает мне письмо от 
моего родителя.

Стоило только услышать имя Карамзина, как он уже 
был в моих объятиях; стоило нам сойтись два-три раза, 
как мы уже стали короткими знакомцами.

Едва ли не с год мы были почти неразлучными; 
склонность наша к словесности, может быть, что-то сход
ное и в нравственных качествах укрепляли связь нашу 
день ото дня более. < ...>

По кончине отца своего он вышел в отставку поручи
ком и уехал на родину. Там однажды мы сошлись на ко
роткое время: я нашел его уже играющим ролю надежно
го на себя в обществе: опытным за вистовым столом, лю
безным в дамском кругу и оратором перед отцами се
мейств, которые, хотя и не охотники слушать молодежь, 
но его слушали. < ...>

Но рассеянная светская жизнь его недолго продолжа
лась. Земляк же наш, покойный Иван Петрович Тургенев, 
уговорил молодого Карамзина ехать с ним в Москву. Там 
он познакомил его с Николаем Ивановичем Новиковым, ос
нователем или, по крайней мере, главною пружиною «Об
щества дружеского типографического» 16. При слове об 
этом замечательном человеке нельзя оставить без замеча
ния и лености или равнодушия наших авторов, особенно же 
издателей журналов. Никто из них не сказал ни слова по 
случаю его кончины, и мы даже поныне знаем только об 
нем по одним слухам. Замечательном, повторяю, по заслу
гам его в словесности и по чрезвычайному в жизни его пе
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ревороту. Я не премину сказать здесь в своем месте все, 
что знаю об нем, хотя для детей наших.

В этом-то дружеском обществе началось образование 
Карамзина, не только авторское, но и нравственное. В до
ме Новикова он имел случай обращаться в кругу людей 
степенных, соединенных дружбою и просвещением. < . . .>

После свидания нашего в Симбирске какую перемену 
нашел я в милом моем приятеле! Это был уже не тот юно
ша, который читал все без разбора, пленялся славою вои
на, мечтал быть завоевателем чернобровой пылкой черке
шенки; но благочестивый ученик мудрости, с пламенным 
рвением к усовершенствованию в себе ч е л о в е к а .  Тот 
же веселый нрав, та же любезность, но между тем главная 
мысль, первые желания его стремились к высокой цели. 
Тогда я почувствовал пред ним всю мою незначительность 
и дивился, за что он любит меня еще по-прежнему! Мы 
прожили недолго вместе. После того еще несколько раз 
встречались в Москве и, наконец, разлучились уже на дол
гое время: он отправился в чужие края. < . . .>

Теперь договорим об Новикове. Он не имел, как и 
многие из наших писателей, классического образования. 
Имя его стало известно с семидесятых годов по изданию 
им одного за другим двух еженедельников: «Трутня» и 
«Живописца». Я не равняю их с Аддисоновым «Зрите
лем» 17: по крайней мере, они отличались от сборников чу
жой и домашней всякой всячины, и более отзывались 
н а р о д н о с т и ю ,  хотя и менее об ней твердили, нежели 
нынешние наши журналы. Издатель в листках своих напа
дал смело на господствующие пороки, карал взяточников, 
обнаруживал разные злоупотребления, осмеивал закоре
нелые предрассудки и не щадил невежества мелких, иног
да же и крупных помещиков. Словом, старался, сколько 
мог и умел, выдерживать главное свойство своих журна
лов и приноравливать их к духу того времени. В 1772 г. 
он выдал «Опыт исторического словаря о русских писате
лях», а потом двадцать томов старинных рукописей разно
го рода под названием «Древней российской вифлиофи- 
ки» 18. Одно это издание могло бы дать ему почетное 
место в истории нашей словесности. Пожелаем, чтоб кто- 
нибудь из современных трудолюбивых и доброхотных сло
весников взял на себя выбрать из этих двадцати томов 
замечательные только статьи; составить из них несколько 
отделений, как то историческое, политическое, словес
ность, смесь и выдать их под заглавием «Дух, или Извле
чение любопытных статей из древней российской вифлио- 
фики».

Потом Новиков издавал в Петербурге около года «Уче
ные ведомости» 19 и там же, а после в Москве, ежемесяч
ник «Утренний свет» 20, в стихах и прозе, исключительно
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содержания только важного, более назидательного. Весь 
доход от этого издания употреблен был на заведение в Пе
тербурге народных училищ, коих тогда у нас еще не бы
ло. В них обучали безденежно детей всякого состояния 
русской грамматике, первым основаниям истории, земле
описания, катехизису, математике и рисованию. Эти учи
лища находились в разных частях города, и от них-то, 
с учреждением наместничеств, начались в каждом городе 
казенные народные училища.

С переселением Михайлы Матвеевича Хераскова 
в Москву, в звании куратора Московского университета, 
Новиков, последуя за ним, взял на откуп университет
скую типографию и завел «Дружеское типографическое 
общество», составленное из людей благонамеренных и про
свещенных. <*...>

Между тем как «Дружеское типографическое общест
во» в полной безопасности процветало, как члены его с об
щего согласия носили явно кафтаны одинакого покроя и 
цвета, голубые с золотыми петлицами, внезапно восстала 
против них политическая буря. Французский переворот21 
возбудил во всех правительствах подозрения на все по
стоянные сборища, тайные и явные. Главнокомандующий 
в Москве князь Прозоровский получил тайное повеление 
взять в особенное внимание масонскую ложу, на которую 
содержатели типографии имели большое влияние. Вслед
ствие того захвачены были в ложе и в домах Новикова и 
друзей его все бумаги, сделан строжайший осмотр книж
ному магазину, библиотеке «Филантропического общест
ва» 22, и все найденные в них мистические книги преданы 
были сожжению. Сам же Новиков отправлен был в тайную 
канцелярию, а потом заключен в Шлиссельбургскую кре
пость. Восшествие на престол императора Павла возврати
ло ему свободу, но не возвратило спокойствия духа.

Еще за год до его возвращения жена его скончалась, 
оставя трех малолетних сирот в пустом доме, на произвол 
судьбы. Несчастный отец нашел сына и одну из дочерей 
своих в ужасной, редко исцелимой болезни (эпилепсии). 
Остальные годы унылой жизни проведены им в малом по
местье, близко Москвы. < . . .>

Немногим прежде знакомства моего с Карамзиным на
чалась у меня тесная связь и с почтенным Федором Ильи
чом Козлятевым. И это было эпохою, с которой я начал 
выбираться на прямой путь словесности. Скоро мы сдела
лись почти неразлучными, несмотря на разность лет и со
стояний: он уже был в гвардии Семеновского полка подпо
ручиком, а я еще сержантом,' и гораздо его моложе.

У него была хорошая французская библиотека, увели
чиваемая непрестанно старыми и новейшими сочинениями 
и переводами. < ...>
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Но и кроме таких пособий, одна беседа с Козлятевым 
уже была для меня училищем изящного и вкуса. Он ода
рен был умом, хотя не беглым, не блестящим, но основа
тельным, украшенным просвещением и кротостию необык
новенною. В молодости моей часто я сердился на него за 
это прекрасное качество: в кругу не слишком ему знако
мых он готов был внимательно выслушивать всех и не ска
зать ни слова. Почитатель его достоинств, я дружески пе
нял ему, для чего он таит их и тем подает повод к невы
годному об нем заключению. Добрый Козлятев обыкновен
но отвечал на то нежной улыбкою или пожатием руки 
моей.

Слыша его строгие или беспристрастные суждения 
о стихах даже и первенствующих наших поэтов, я начал 
таить еще более, особенно же от него, мои произведения; 
еще более стал чувствовать все их несовершенство. Неког
да он признался мне, что было время, когда он и сам за
нимался переводами и стихотворствовал; что даже написал 
шутливую поэму: но вскоре одумался, все с в о е  сжег и 
принялся читать ч ужое .  Это спокойнее и прибыльнее,— 
прибавил он с кроткою своей улыбкою. Во все продолже
ние долговременной нашей связи он однажды только пока
зал мне перевод своей элегии Катулла на смерть Пропер
ция, или наоборот — точно не помню, но ни под каким ус
ловием не дал мне списать его. < ...>

В конце года гвардейские батальоны возвратились 
в столицу. Я начал жить по-прежнему, видаясь ежедневно 
с Козлятевым; но в следующем году опять с ним разлу
чился: с весною открылась вторая к а м п а н и я .  Он пошел 
в поход уже в звании капитана. Грустно было мне еще 
с ним расставаться; но провидение благоволило и в настоя
щем случае послать мне отраду: знакомство с Держави
ным и свидание с Карамзиным, возвратившимся из путе
шествия.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Поэзия Державина известна мне стала еще с 1776 г. 
Около того времени первые произведения его вышли 
в свет без имени автора из типографии Академии наук, 
под названием «Оды, сочиненные и переведенные при го
ре Читалагае». Это были, как я после узнал, плоды крат
ких досугов его в военном стану посреди уфимских степей. 
Тогда он в числе гвардейских офицеров находился для 
разных поручений при Александре Ильиче Бибикове, пред
водителе войск против бунтовщика и самозванца Пуга
чева.
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. В этой книжке помещены были несколько од разного 
содержания, более философических, и послание Фридриха 
Второго к астроному Мопертию, переведенное в прозе. 
Я упоминаю с такою подробности«) об этой книжке потому 
только, что ныне она редка и немногим известна даже из 
литераторов. В стихах, помещенных в ней, при некоторых 
недостатках, уже показывались замашки или вспышки 
врожденного таланта и его главные свойства: благородная 
смелость, строгие правила и резкость в выражениях. 
< ...>  Хотя сам писал и худо, но по какому-то чутью нахо
дил в них более силы, живописи, более, так сказать, све
жести, самобытности, нежели в стихах известных мне сов
ременных наших поэтов. К удивлению, должно заметить, 
что ни в обществах, ни даже в журналах того времени не 
говорено было ничего об этих прекрасных стихотворениях. 
Малое только число словесников — друзей Державина — 
чувствовали всю их цену. Известность его началась не 
прежде, как после первой оды «К Фелице». Наконец, 
я узнал об имени прельстившего меня поэта; узнал и са
мого его лично, но только глядывал на него издали во 
дворце с чувством удовольствия и глубокого уважения. 
Вскоре потом посчастливилось мне вступить с ним в зна
комство; вот какой был к тому повод.

Во вторую кампанию шведской войны23 я ездил на 
границу Финляндии для свидания с старшим братом моим. 
Он служил тогда в пехотном Псковском полку премьер- 
майором. В продолжение дороги и на месте я вел поден
ную записку; описывая в ней между прочим красивое 
местоположение, употребил я обращение в стихах к Дер
жавину и назвал его единственным у нас живописцем при
роды. По возвращении моем, знакомец мой П. Ю. Львов 
переписал эти стихи для себя и показал их поэту. Он захо
тел узнать меня, несколько раз говорил о том Львову; но 
я совестился представиться знаменитому певцу в лице мел
кого и еще никем не признанного стихотворца, долго не 
мог решиться и все откладывал. Наконец, одним утром 
знакомец мой прислал собственноручную к нему записку 
Державина. Он еще напоминал Львову о желании его сой
тись со мною. Эта записка победила мою застенчивость. 
Итак, в сопровождении Львова отправился я к поэту, с ко
торым желал и робел познакомиться.

Мы застали хозяина и хозяйку в авторском кабинете: 
в колпаке и в атласном голубом халате он что-то писал на 
высоком налое; а она в утреннем белом платье сидела 
в креслах посреди комнаты и парикмахер завивал ей воло
сы. Добросердечный вид и приветливость обоих с первых 
слов ободрили меня. Поговорив несколько минут о словес
ности, о войне и пр., я хотел, соблюдая приличие, откла
няться, но они оба стали унимать меня к обеду. После ко
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фея я опять поднялся и еще упрошен был до чая. Таким 
образом, с первого посещения я просидел у них весь день, 
а чрез две недели уже сделался коротким знакомцем в до
ме. И с того времени редко проходил день, чтоб я не ви
делся с этой любезной и незабвенной четою. < ...>

С первых дней нашего знакомства я уже пробежал тол
стую рукопись всех собранных его стихотворений, извест
ных мне и неизвестных. Сверх того, показаны мне и те, 
которые, по хлопотам службы, долгое время лежали у не
го неоконченными. < ...>

Державин, при всем своем гении, с великим трудом по
правлял свои стихи. Он снисходительно выслушивал сове
ты и замечания, охотно принимался за переделку стиха, но 
редко имел в том удачу. Везде и непрестанно внимание его 
обращено было к поэзии. < ...>

Голова его была хранилищем запаса сравнений, упо
доблений, сентенций и картин для будущих его поэтиче
ских произведений. Он охотник был до чтения, но читал 
без разборчивости. Говорил отрывисто и не красно. Ка
жется, будто заботился только о том, чтоб высказать ско
рее. Часто посреди гостей, особенно же у себя, задумывал
ся и склонялся к дремоте; но я всегда подозревал, что он 
притворялся, чтоб не мешали ему заниматься чем-нибудь 
с в о и м  важнейшим обыкновенных, пустых разговоров. Но 
тот же самый человек говорил долго, резко и с жаром, ког
да пересказывал о каком-либо споре по важному делу 
в Сенате, или о дворских интригах, и просиживал до полу
ночи за бумагой, когда писал г олос ,  заключение или про
ект какого-нибудь государственного постановления. Дер
жавин как поэт и как государственная особа имел только 
в предмете нравственность, любовь к правде, честь и по
томство.

Со входом в дом его как будто мне открылся путь 
к Парнасу. Дотоле быв знаком только с двумя стихотворца
ми: Ермилом Ивановичем Костровым и Дмитрием Ивано
вичем Хвостовым, я увидел в обществе Державина вдруг 
несколько поэтов и прозаистов: певца «Душеньки» Иппо
лита Федоровича Богдановича, переводчика Телемака 
и Гумфрея Клингера Ивана Семеновича Захарова, Нико
лая Александровича и Федора Петровича Львовых, Алек
сея Николаевича Оленина, столь известного по его изобре
тательному таланту в рисованье и сведущему в художест
вах и древности. О первом не стану повторять того, что 
уже помещено было Карамзиным по пересказам моим 
в биографии Богдановича 24, напечатанной в «Вестнике Ев
ропы»; прибавлю только, что я познакомился с ним в то 
время, когда он уже мало занимался литературою, но сде
лался невольным данником большого света. По славе 
«Душеньки» многие, хотя и не читали этой поэмы, хоте
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ли, чтоб автор ее дремал за их поздними ужинами. Всег
да в французском кафтане, кошелек на спине и тафтяная 
шляпка (клак) под мышкою; всегда по вечерам в концер
те или на бале в знатном доме, Богданович, если не играл 
в вист, то везде слова два о дневных новостях или о дво
ре, или заграничных происшествиях, но никогда с жаром, 
никогда с большим участием.— Он не любил не только 
докучать, даже и напоминать о стихах своих: но в тайне 
сердца всегда чувствовал свою цену и был довольно ще
котлив к малейшим замечаниям на счет произведений пе
ра его. Впрочем, чужд злоязычия, строгий блюститель 
нравственных правил и законов общества, скромный и 
вежливый в обращении, он всеми благоразумными и доб
рыми людьми был любим и уважаем.

Чрез Державина же я сошелся и с Денисом Иванови
чем Фонвизиным. По возвращении из белорусского своего 
поместья он просил Гаврила Романовича познакомить его 
со мною. Назначен был день нашего свидания. В шесть 
часов пополудни приехал Фонвизин. Увидя его в первый 
раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету че
ловеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддержи
ваемый двумя молодыми офицерами из Шкловского кадет
ского корпуса, приехавшими с ним из Белоруссии. Уже он 
не мог владеть одною рукою, равно и одна нога одереве
нела. Обе поражены были параличом. Говорил с крайним 
усилием, и каждое слово произносил голосом охриплым 
и диким; но большие глаза его быстро сверкали. Первый 
брошенный на меня взгляд привел меня в смятение. Раз
говор не замешкался. Он приступил ко мне с вопросами 
о своих сочинениях: знаю ли я «Недоросля»? Читал ли 
«Послание к Шумилову», «Лису Кознодейку» 25, перевод 
его «Похвального слова Марку Аврелию»? И так далее; 
как я нахожу их? Казалось, что он такими вопросами хо
тел с первого раза выведать свойства ума моего и характе
ра. Наконец спросил меня и о чужом сочинении: что я ду
маю об «Душеньке»? — Она из лучших произведений на
шей поэзии,— отвечал я. — Прелестна, — подтвердил он 
с выразительною улыбкою. Потом Фонвизин сказал хозяи
ну, что он привез показать ему новую свою комедию «Гоф
мейстер». Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать 
эту новость. Он подал знак одному из своих вожатых, и 
тот прочитал комедию одним духом. В продолжении чте
ния автор глазами, киваньем головы, движением здоровой 
рукой подкреплял силу тех выражений, которые самому 
ему нравились. Игривость ума не оставляла его и при бо
лезненном состоянии тела. Несмотря на трудность расска
за, он заставлял нас не однажды смеяться. По словам его, 
во всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти 
одного только литератора, городского почтмейстера. Он вы-

195



давал себя за жаркого почитателя Ломоносова. Которую 
же из од его, — спросил Фонвизин, — признаете вы луч
шею? — Ни одной не случилось читать,— ответствовал 
ему почтмейстер. «Зато,— продолжал Фонвизин,— до
ехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от мо
лодых стихотворцев. От утра до вечера они вокруг меня 
роились. Однажды докладывают мне: «Приехал сочини
тель». «Принять его,— сказал я ,— и чрез минуту входит 
автор с пуком бумаг. После первых приветствий и огово
рок он просит меня выслушать трагедию его в н о в о м  
в кусе .  Нечего делать; прошу его садиться и читать. Он* 
предваряет меня, что развязка драмы его будет совсем не
обыкновенная: у всех трагедии оканчиваются доброволь
ным или насильственным убийством, а его героиня или 
главное лицо,— умрет естественною смертию.— « И в  са
мом деле,— заключает Фонвизин,— героиня его от акта 
до акта, чахла, чахла и наконец издохла».

Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, 
а наутро он уже был во гробе26!

Между известными того времени поэтами, посещавши
ми Державина, к удивлению моему, ни однажды не сходил
ся я с Княжниным и Петровым. Первого, по крайней ме
ре, видал я в театре, а последнего никогда не знал, хотя 
и живал с ним в одном городе. < ...>

Н. А. и Ф. П. Львовы, А. Н. Оленин и П. Л. Велья
минов составляли почти ежедневное общество Державина. 
Здесь же познакомился я с Василием Васильевичем Кап
нистом. Он по нескольку месяцев проживал в Петербурге, 
приезжав из Малороссии, его отчизны, и веселым остро
умием, вопреки меланхолическому тону стихов своих, 
оживлял нашу беседу.

Но я еще более находил удовольствия быть одному 
с хозяином и хозяйкою. Катерина Яковлевна, первая суп
руга Державина, дочь кормилицы императора Павла и пор
тугальца Бастидона, камердинера Петра Третьего, с при
гожеством лица соединяла образованный ум и прекрасные 
качества души, так сказать, любивой и возвышенной. Она 
пленялась всем изящным и не могла скрывать отвращения 
своего от всего низкого. Каждое движение души обнаружи
валось на миловидном лице ее. По горячей любви своей 
к супругу она с живейшим участием принимала к сердцу 
все, что ни относилось до его благосостояния. Авторская 
слава его, успехи, неудовольствия по службе были будто 
ее собственные. Однажды она провела со мною около часа 
один на один. Кто же поверит мне, что я во все это время 
только что слушал, и о чем же? Она рассказывала мне 
о разных неудовольствиях, претерпенных мужем ее в быт
ность его губернатором в Тамбовской губернии; говоря же 
о том, не однажды отирала слезы на глазах своих.

196



Воспитание ее было самое обыкновенное, какое полу
чали тогда в приватных учебных заведениях; но она по вы
ходе в замужество пристрастилась к лучшим сочинениям 
французской словесности. В обществе друзей своего суп
руга она приобрела верный вкус и здравое суждение о кра
сотах и недостатках сочинения. От них же, а более от 
Н. А. Львова и А. Н. Оленина, получила основательные 
сведения в музыке и архитектуре.

В пример доброго ее сердца расскажу еще один слу
чай: жена, муж и я сидели в его кабинете; они между со
бою говорили о домашних делах, о старине, дошли, нако
нец, до Казани, отчизны поэта. Катерина Яковлевна вспом
нила покойную свекровь свою, начала хвалить ее добрые 
качества, ее к ним горячность; наконец, стала тужить, для 
чего они откладывали свидание с нею, когда она в послед
нем письме своем так убедительно просила их приехать на
всегда с нею проститься. Поэт вздохнул и сказал жене: 
«Я все откладывал в ожидании места (губернаторского), 
думал, уже получа его, испросить отпуск и съездить в Ка
зань». При этом слове оба стали обвинять себя в често
любии, хвалить покойницу, и оба заплакали. Я с умилени
ем смотрел на эту добросердечную чету. Молодая супру
га, пятидесятилетний супруг оплакивают — одна свекровь, 
другой — мать свою — и чрез несколько лет по ее смерти! 
< ...>

В дополнение характеристики достойно уважаемого на
ми поэта, сообщу еще одну быль, рассказанную мне Ели
заветой Васильевной Херасковой, супругою творца «Рос- 
сиады», ныне столь нагло уничижаемого по слухам и эго
изму молодым поколением.

В < 1 > 7 7 5  г., когда двор находился в Москве, у Хера
скова был обед. Между прочими гостьми находился Иван 
Перфильевич Елагин, известный по двору и литературе. 
За столом рассуждали об одах, вышедших на случай при
бытия императрицы. Началась всем им оценка, большею 
частию не в пользу лириков, и всех более критикована бы
ла ода к а ког о - т о  Державина. Это были точные слова 
критика. Хозяйка толкает Елагина в ногу: он не догады
вается и продолжает говорить об оде. Державин, бывший 
тогда уже гвардии офицером, молчит на конце стола и весь 
рдеет. Обед кончился. Елагин смутился, узнав свою не
осторожность. Хозяева ищут Державина, но уже простыл 
и след его.

Проходит день, два, три. Державин против обыкнове
ния своего не показывается Херасковым. Между тем как 
они тужат и собираются навестить оскорбленного поэта, 
Державин с бодрым и веселым видом входит в гостиную: 
обрадованные хозяева удвоили к нему ласку свою и спра
шивают его, отчего так долго с ним не видались?— «Два
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дня сидел дома с закрытыми ставнями,— отвечает он,— 
все горевал об моей оде: в первую ночь даже не смыкал 
глаз моих, а сегодня решился ехать к Елагину, заявить 
себя сочинителем осмеянной оды и показать ему, что и 
дурной лирик может быть человеком порядочным и заслу
жить его внимание; так и сделал. Елагин был растроган, 
осыпал меня ласками, упросил остаться обедать, и я пря
мо оттуда к вам». < ...>

С началом <1>791 г. появился журнал Карамзина под 
именем «Московского» 27 и обратил на себя внимание пер
востепенных наших авторов. Все отдали справедливость 
новому, легкому, приятному и живописному слогу «Писем 
русского путешественника», «Натальи, боярской дочери» 
и других небольших повестей. Этот журнал, сверх многих 
собственных сочинений издателя, помещал стихотворения 
Хераскова, Державина, Нелединского-Мелецкого, Николе- 
ва, Федора Львова и других молодых стихотворцев. В пер
вых трех частях его напечатаны были и мои стихотворе
ния, выбранные издателем без моего назначения, а по 
собственному его произволу, из взятого им моего бумаж
ника. Все они были едва ли не ниже посредственных; но 
с четвертой части начался уже новый период в моей поэ
зии: песня моя «Голубок» и сказка «Модная жена» приоб
рели мне некоторую известность в обеих столицах. Люби
тели музыки сделали на песню мою несколько голосов. 
Она полюбилась прекрасному полу; а сказка — поэтам и 
молодежи. С той поры и в обществе Державина уже я пе
рестал быть аускультантом 28 и вступил, так сказать, в со
братство с  его членами; но ничье одобрение столько не 
льстило моему самолюбию, как один приветливый взгляд 
Карамзина или Козлятева.

В то же время я начал изучать басенников и выдал, 
подражая более Лафонтену и Флориану, несколько басен. 
Мне посчастливилось также и этими опытами угодить об
ществу и многим из литераторов.

< 1> 794  г. был моим лучшим пиитическим годом. 
Я провел его посреди моего семейства в приволжском го
родке Сызрани, или в странствовании по Низовому краю. 
Здоров, независим, обеспечен во всех моих прихотливых 
нуждах, я не скучал отсутствием шумных забав и докуч
ливых, холодных посещений. Для меня достаточно было 
одной моей семьи и двоюродного моего брата Платона 
Петровича Бекетова: с ним я вместе учился в Казани 
и Симбирске; вместе служил в гвардии и, к счастию мое
му, вместе доживаю теперь и старость.

Сызрань выстроен был худо, но красив по своему ме
стоположению. Он лежит при заливе Волги и разделяется 
рекою Крымзою, которая в первых днях мая бывает 
в большом разливе. Каждое воскресенье, в хорошую пого
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ду, видел я ее из моих окон покрытою лодками: зажиточ
ные купцы с семейством и друзьями катались в них взад 
и вперед под веселым напевом бурлацких песен. На до
черях и женах веяли белые кисейные фаты или покрыва
ла, сверкал жемчуг, сияли золотые повязки, кокошники 
и парчовые телогрейки. Прогулка их оканчивалась иногда 
заливом Волги. Там они, бывало, тянут тоню29 и сами се
бе готовят на мураве уху из живой рыбы.

Это место было и моим любимым гульбищем. В ясное 
утро, с первыми лучами солнца, я переезжал на дрож
ках— когда нет разлива — реку Крымзу прямо против мо
настыря и, взобравшись на высокий берег, хаживал туда 
и сюда без всякой цели; но везде наслаждался живописны
ми видами, голубым небом, кротким сиянием солнца, 
внешним и внутренним спокойствием. Везде давал волю 
моим мечтам, начиная мою прогулку всегда с готовою в го
лове работою. Потом спускался на Воложку или к заливу 
Волги. Там выбирал из любого садка лучших стерлядей 
и привозил их в ведре к семейному обеду. Потом клал на 
бумагу стихи, придуманные в моей прогулке. Если сам 
бывал ими доволен, то читывал их сестрам моим, Плато
ну Петровичу Бекетову или Игнатью Ивановичу Соловцо
ву, которые гащивали у нас попеременно. Наступает но
вое удовольствие: переписывать стихи мои набело для от
сылки к Карамзину. С каким нетерпением ожидал от него 
отзыва! С какою радостию получал его! С каким удоволь
ствием видел стихи мои уже в печати! Каждое письмо мое
го доброго друга было поощрением для дальнейших сти
хотворных занятий. Здесь-то, в роскошную пору весны, 
в тонком сумраке тихого вечера мелькнули передо мной 
безмолвные призраки Ермака и двух шаманов 30.

В продолжении того же года я отлучался в Царицын 
для свидания в последний раз с родным моим дядею Ни
китой Афанасьевичем Бекетовым. <?...>

Поэту не бесполезно путешествовать — одна неделя 
в пути может обогатить его запасом идей и картин по край
ней мере на полгода. Всегда под открытым небом, свиде
тель великолепного восхождения солнца, вечерних сцен, 
озлащаемых последними его лучами, безмолвной величест
венной ночи, усеянной звездами или освещаемой полною 
и кроткою луною, он вдыхает в себя большое благоговение 
к Непостижимому. Будучи одинок, никем не развлечен, на
блюдатель и нравственного и физического мира, он входит 
сам в себя, с большею живостию принимает всякое впечат
ление и запасается, не думая о том, материалами для бу
дущих, как и прежде сказал, своих произведений. Самое 
над ним пространство, недосягаемое и беспредельное, 
возвышает в нем душу и расширяет сферу его вообра
жения.

199



Всякий раз, когда я ни бывал в дороге, в весеннюю 
или летнюю пору, прихашивало мне на мысль, что я ро
дился живописцем, а не поэтом', — по крайней мере, поэтом 
в живописи: каждое замечательное местоположение, все 
живописные сцены утра, вечера или ночи заставляли меня 
вздохнуть, для чего я не живописец и не могу тотчас оста
новиться и перенести все виденное на холст или бумагу. 
< ...>

На возвратном пути моем в Петербург узнал я в Моск
ве от Карамзина о прекращении «Московского журнала». 
Издатель его занялся печатанием «Писем русского путе
шественника» и собранием всех повестей, сказок и мелких 
сочинений в стихах и прозе под заглавием «Мои бездел
ки». Последуя примеру его, выдал и я в < 1> 795  г. в пер
вый раз собрание моих стихотворений под именем «Р1 мои 
безделки». Это издание достопамятно для меня тем, что 
приобрело мне лестное знакомство с почтенным обер-ка- 
мергером Иваном Ивановичем Шуваловым. Меценат Ло
моносова еще обращал приветливый взгляд и к поздней
шему поколению наших поэтов.

С пресечением «Московского журнала» охолодело во 
мне соревнование. С того времени до издания Карамзи
ным «Вестника Европы» 31 я не написал ничего, чем бы сам 
был доволен, не исключая и «Освобожденной Москвы», хо
тя некоторые и ставили эту поэмку на счету лучших моих 
стихотворений. Она давно бродила у меня в голове; но 
я откладывал приняться за нее до приезда моего в Сыз
рань, в надежде насладиться там опять пиитическою жиз- 
нию; судьба расположила иначе: пожар истребил город32, 
остались только следы нашего дома. Отец мой принужден 
был съехать на житье в свою деревню, в двадцати пяти 
верстах от города, и там-то написаны были «Освобожден
ная Москва» и «Послание к Карамзину»:

Не с к о р о  ты,  мой друг ,  д о ж д е ш ь с я  п е с 
н е й  н о в ы х  и пр. написаны в ветхом и тесном доме, в 
продолжении жестокой болезни сестры моей. Пронзитель
ный вопль ее почти каждый день, раздирая мое сердце, 
заставлял бросать перо и бежать из дома.

После того в четыре года вышли от меня только под
ражание «Посланию Попа к доктору Арбетноту» 33 и по
средственные стихи на случай освобождения от податей 
потомства Ломоносова. Во все это время, находясь в граж
данской службе, я уже не имел досуга предаваться поэзии. 
Притом же и сам хотел на время забыть ее, чтобы сноснее 
для меня был запутанный, варварский слог наших толстых 
экстрактов и апелляционных челобитен.

Наконец, получа отставку, я переселился в Москву, 
купил у профессора Лангера за пять тысяч восемьсот руб
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лей деревянный домик с маленьким садом34 близ Крас
ных Ворот, в приходе Харитония в Огородниках, переде
лал его снаружи и внутри, сколько можно было получше, 
украсил небольшим числом эстампов, достаточною для 
меня библиотекою и возобновил авторскую жизнь уже не в 
городке, а в роскошной столице, имея только три тысячи 
рублей постоянного годового дохода.

С весны до глубокой осени, в хорошую погоду, каж
дое утро и каждый вечер обхаживал я мой садик, занима
ясь его отделкою или поправкою; иногда же чтением под 
густою тенью двух старых лип, прозванных Филемоном и 
Бавкидою 35. Меж тем посвящал часа по два моему каби
нету, езжал на дрожках за город любоваться живописными 
окрестностями или хаживал по разным частям города.

Но не проходил ни один день, чтоб я не видался 
с Карамзиным, а по зимам и с Козлятевым. Помнится мне, 
он вышел в отставку на одном году со мною и проживал 
в Москве каждую зиму.

Кроме их я также с удовольствием проводил вечера 
у Настасьи Ивановны Плещеевой. В ее-то сельском уеди
нении развивались авторские способности юного Карам
зина. Она питала к нему чувства нежнейшей матери. Не
редко посещал я и почтенного моего земляка Ивана Пет
ровича Тургенева, тогдашнего директора Московского уни
верситета равно и патриарха современных поэтов Михайла 
Матвеевича Хераскова. < ...>

По кончине Сумарокова Херасков считался у нас пер
вым поэтом; но впоследствии времени Державин сильным 
и оригинальным стихотворством своим взял над ним преи
мущество, хотя и уступал ему во вкусе, разнообразии, пра
вильности и чистоте языка. Херасков, несмотря на сопер
ничество, сохранял с ним постоянную связь и пользовал
ся уважением публики до конца своей жизни. Молодые поэ
ты вменяли себе в обязанность стараться получить доступ 
к нему и заслужить его внимание. Около того времени он 
выдал еще две небольшие поэмы: «Пилигримы» и «Царь, 
или Спасенный Новгород». За год же до кончины своей 
заключил литературное свое поприще сказкою, или пове
стью «Бахариана», писанною белыми стихами. Он и в са
мую глубокую старость, едва ли не восьмидесяти лет36, 
всякое утро посвящал музам, в остальные же часы, кроме 
вечеров, любил читать по большей части на французском 
языке. Я заставал его почти всегда за книгою. Однажды 
нашел его читающим Лагарпов «Лицей, или Курс литера
туры» 37. Первые слова его были ко мне: «Не так бы я 
писал мои трагедии, если бы сорокью годами прежде про
читал эту книгу». — Надобно было видеть разрушение во 
всех чертах лица и во всем составе, слышать дрожащий
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голос его, чтобы понять, как в эту минуту он меня 
тронул!

Говоря о Хераскове, трудно было бы мне промолчать 
о почтенной его супруге. Елизавета Васильевна, по отце 
Неронова, умела пленить нашего поэта своею любезно- 
стию, которую она сохранила до самой смерти, и талантом 
своим в поэзии. Она в молодости своей много писала сти
хов, из коих мне известна одна только поэмка под загла
вием «Потоп», напечатанная в семидесятых годах в «Ве
черах», петербургском журнале. Тогда требовали более 
плавности, чистоты в языке, нежели силы в мыслях и вы
ражении. По справедливости можно назвать ее во всех от
ношениях достойною подругою поэта. Она облегчала его 
во всех заботах по хозяйству, была лучшим его советни
ком по кабинетским занятиям и душою вечерних бесед 
в кругу их друзей и знакомцев.

По кончине супруга, она не мешкав написала духов
ную, избрав Якова Ивановича Булгакова, князя Николая 
Никитича Трубецкого и меня в свои душеприказчики. 
Вскоре потом впала в продолжительную болезнь и сконча
лась. Я с умилением бывал свидетелем ее покорности и 
равнодушия, с каким она готовилась расстаться с миром. 
Подкреплю сказанное мною примером: во время ее бо
лезни хаживал к ней молодой человек, сын ее знакомца. 
Часто случалось им провожать вдвоем целые вечера. Чем 
же они занимались? Задавали друг другу рифмы (Ьогйь- 
птеь). Он показывал мне однажды четверостишие, сочи
ненное больною на смертном одре, на заданные от него 
рифмы. Содержание стихов было размышление о жизни. 
Она уподобляла свою одной из заданных ей рифм дого
рающей с в е ч к е .  < ...>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На прощанье скажу еще несколько слов о себе и об 
том, как я сам оценивал авторские мои способности, и в чем 
полагаю истинное свойство и назначение поэта.

Я начал писать, не знав еще правил стихотворства, 
с 1777 и продолжал до 1810 г. Из этого круга времени, 
конечно, должно исключить четырнадцать лет, в продол
жении коих стихотворствовал я, бывши знаком только 
с двумя стихотворцами, но и тем стыдился показывать 
мои р и ф м  ы. Посылал их в журналы от безымянного и, 
кроме одного поучительного случая, описанного мною в на
чале моих записок, ни по слухам, ни по журналам не знал, 
как об стихах моих судят. Стихотворствовал притом не
сколько лет посреди черствой службы, в малых чинах, 
между строями и караулами, в обращении с товарищами,
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почти необразованными, в уголке тесного, низменного до
мика, через перегородку, разделяющую меня с братом, 
в шуму входящих и выходящих; не быв почти никогда, ни
же на две минуты, в совершенном уединении.

Вся моя забота была только об том, чтоб стихи мои 
были менее шероховаты, чем у многих. Одну только плав
ность стиха и богатую рифму я считал красотой и совер
шенством поэзии. Но в то время у нас едва ли не так же 
думали не только читатели, но и самые первостепенные 
стихотворцы. Оттого стихи мои были вялы, бесцветны, без 
характера, жалкие подражания: почему напоследок и пре
даны от меня забвению, и не вошли в первое издание 
«И моих безделок».

Равномерно должно исключить еще восемь лет, про
веденных мною в гражданской службе. Тогда я не только 
не имел досуга, но даже и боялся развлекать себя сти
хотворством. Это была четырехлетняя бытность моя обер- 
прокурором и столько же сенатором. Итак, выходит, что 
деятельная пиитическая жизнь моя продолжалась только 
одиннадцать лет.

Но упомянутые четырнадцать лет моего рифмования 
имели влияние и на последующие мои произведения. При
выкнув в молодости писать урывками, я не мог уже и в 
зрелом возрасте высидеть за бумагой около часа: нетерпе
лив был обдумывать предпринимаемую работу. При ма
лейшем упорстве рифмы, при малейшем затруднении 
в кратком и ясном изложении мыслей моих, я бросал перо 
в ожидании счастливейшей минуты: мне казалось унизи
тельным ломать голову над парою стихов и насиловать са
мого себя или самую природу.

Оттого, может быть, и примечается даже самим мною 
в стихах моих скудость в идеях, более живости, украше
ний, чем глубокомыслия и силы. Оттого последовало и то, 
что ни в котором из лучших моих стихотворений пет об
ширной основы. •

Ныне трудно уверить, что я не домогался покрови
тельства журналистов, не употреблял никаких уловок 
к распространению моей известности, не старался из зави
сти унижать самобытный талант в ком бы то ни было и 
никогда много не думал о стихах моих. Поверят или нет, 
совесть моя спокойна. Часто приходило мне даже на 
мысль, что я и совсем не поэт, а пишу только по какому- 
то случайному направлению, по одному навыку к механиз
му. Даже и тогда, когда писал уже не про себя,  я ду
мал, и в том убежден был, что кощунство, изображение 
картин, возмущающих непорочность, приветствия к А л и 
н а м  без дара Катулла и Анакреона, даже дружеские пос
лания, растворенные многословием, не принадлежат к до
стоянию истинного поэта.
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Так! я и теперь не переменил моего мнения: поэзия, 
порождение неба, хотя и склоняет взор свой к земле, но — 
здесь она проницает во глубину сердец, наблюдает сокро
венные их изгибы и живописует страсти, держась всегда 
нравственной цели, воспламеняет к добродетели, ко всему 
изящному и высокому, воспевает доблести обреченных к 
бессмертию. А там — изливается в удивлении к мирозда
нию, в трепетном благоговении к Н е п о с т и ж и м о м у .  
Вот назначение истинной поэзии!' Вот почему она и назы
вается органом богов, а вдохновенный ею — поэтом.

Как бы то ни было, но я должен быть признателен 
к счастливой звезде моей: едва ли кто из моих современ
ников переходил авторское поприще с меньшею заботою 
и большею удачею.



ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 
ЭНГЕЛЬГАРДТ

(10.11.1766— 4.Х1.1836)

деревне Зайцеве, некогда принадлежавшей 
обрусевшему немцу Вернеру Энгельгард
ту, родился 10 февраля 1766 года Лев 

Николаевич Энгельгардт, прямой его потомок. Отец его 
Николай Богданович был помещиком Духовщинского уез
да Смоленской губернии. Достаток имел он малый, всего 
80 душ крепостных, но брак с Надеждой Петровной Бутур
линой несколько поправил его состояние: жена принесла 
ему в приданое 700 душ.

Человек не богатый, но строгих правил чести, Нико
лай Богданович был не из тех, кто, используя связи, умел 
делать карьеру. Он состоял адъютантом при графе 
П. И. Шувалове, когда был организован дворцовый заго
вор против императора Петра III. Гвардия желала поса
дить на трон жену Петра Екатерину. Братья Орловы на
ходились с Николаем Богдановичем в коротких приятель
ских отношениях, но, зная честность его, не посмели по
святить его в заговор, и он, едва ли не единственный из 
адъютантов Шувалова, о заговоре не знал. Поэтому двор
цовый переворот 1762 года был для него неожиданностью. 
Потом Николай Богданович не искал ни случая, ни покро
вительства уже всемогущих Орловых. Он сумел сохранить 
имя свое незапятнанным, и, не оставив сыну наследства, 
внушил ему высокие понятия о чести и долге перед оте
чеством. К моменту рождения сына Николай Богданович 
был полковником в отставке: военная служба была ему не 
по карману.

До восьми лет Лев Николаевич Энгельгардт жил 
у своей бабки со стороны матери Наталии Федоровны Бу
турлиной в селе Кирманы Нижегородской губернии. Маль
чик рос недорослем, проводя время на улице в играх и за
бавах с крестьянскими детьми. Никто не занимался его 
духовным развитием, да и некому было: бабка «едва ли 
знала хорошо российскую грамоту». Впрочем, недостаток 
духовного развития отчасти вознаграждался полной свобо
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дой и почти спартанским воспитанием, благодаря которому 
Лев Энгельгардт «сделался самого крепкого сложения». 
Так продолжалось до 1774 года, когда Николай Богдано
вич после смерти тещи своей, забрал мальчика с собою 
в Витебск, куда сам был послан воеводой.

Несколько попыток познакомить мальчика с русской 
и немецкой грамматикой принесли мало успеха, зато 
к одиннадцати годам он уже изрядно говорил по-француз
ски. Немецкий язык ему настолько не нравился, что ни 
говорить, ни понимать по-немецки так и не выучился, и да
же немцем себя не считал (см. рассказ Энгельгардта 
о встрече с графом Ангальтом в 1787 году).

Не слишком обременил познаниями юного Энгельгард
та и пансион Эллерта в Смоленске, куда был он отдан на 
тринадцатом году жизни и где провел трудный год, за
помнившийся ему на всю жизнь. Недостаток учебных све
дений Эллерт с лихвой возмещал той изуверскою строго 
стью, которая внушала отчаянный страх и заставляла вос
питанников творить чудеса прилежания. Эллерт «бил без 
всякой пощады за малейшие вины ферулами из подошвен
ной кожи и деревянными лопатками, секал розгами и пле
тью, ставил на колени по три и по четыре часа». В среде 
воспитанников поощрялась жестокость и всегда связанные 
с нею предательство и доносительство. К счастью для Эн
гельгардта, срок этого испытания кончился для него до
вольно быстро; продлись он дольше, неизвестно, что ста
ло бы с неокрепшей душою мальчика.

Терпимый, умный и широкий по взглядам на жизнь, 
Энгельгардт впоследствии хотя и не оправдывал Эллерта, 
но все же считал, что его «военная дисциплина» была ед
ва ли не единственным методом «обуздания» мальчика, 
слишком привыкшего пользоваться неограниченной свобо
дой и отчасти испорченного ею.

В 1779 году Льва Энгельгардта привезли в Полоцк, 
где Николай Богданович служил председателем граждан
ской палаты. В том же году Лев был записан в Преобра
женский полк сержантом, как и многие другие дворянские 
дети, а потом еще год учился в шкловском кадетском кор
пусе, называвшемся тогда, вначале своего существования, 
просто училищем. «Пожалуйста, не спеши отправлять его 
на службу, — говорил великий князь Павел Петрович Ни
колаю Богдановичу, — если не хочешь, чтобы он развра
тился». К этому времени Николай Богданович сде
лал большое продвижение по службе: он «был пожало
ван вице-губернатором в Могилев». Это было назначение 
почетное и выгодное, а главное, оно предоставляло воз
можность, не проявляя искательства, входить в общение с 
людьми, занимавшими самое высокое положение в госу
дарстве.
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Проезжая через Могилев, Потемкин, только что полу
чивший титул светлейшего князя Таврического за присое
динение Крыма к России, пребывал в состоянии большого 
душевного подъема и расточал милости еще более широ
ко, нежели обыкновенно. Николаю Богдановичу посулил 
он взять к себе в адъютанты сына его Льва.

Прослужив недолгое время в гвардии, где за высокий 
рост свой назначен он был стоять на часах перед входом 
в кавалергардскую залу, Лев Николаевич стал в 1783 го
ду адъютантом Потемкина, который сдержал слово, данное 
им Николаю Богдановичу. Через 15 лет Павел I, люто не
навидевший Потемкина, спросил Энгельгардта: «...да как 
ты не сделался негодяем, как все при нем бывшие?» И в 
самом деле, лестная для семнадцатилетнего юноши долж
ность адъютанта при особе, игравшей роль, «какую никто 
никогда в России не представлял и так не был силен», тре
бовала незаурядного ума и еще более незаурядного по тем 
временам чувства собственного достоинства.

Видимо, только один раз Лев Николаевич поступил 
в этом отношении вопреки собственной натуре, так же 
чуждой искательства и лести, как и натура отца его. Бы
ло это уже в 1787 году и навсегда запомнилось Энгель
гардту как унизительный урок. По совету камердинера им
ператрицы, Лев Николаевич отправился к новому фавори
ту Екатерины И Мамонову, с которым всего лишь четыре 
года назад служил у Потемкина. В ту пору Мамонов был 
генерал-адъютантом фельдмаршала. С визитом к Мамоно
ву Лев Николаевич связывал некоторые надежды 
(см. с. 248 — 249).

Предельно честный и взыскательный к себе Энгель
гардт о таких случаях более не упоминает. Надо полагать, 
что подобное с ним уже и не случалось.

В интригах юный адъютант Потемкина участия не 
принимал, потому что не имел к ним склонности и потому 
что был неискушен и наивен. «По моей молодости и не
опытности почти не доходило до моего сведения ничего, 
касательно дворских интриг». Как многие подлинно умные 
люди, Лев Энгельгардт отличался большим простодушием, 
так что однажды чуть было не прозевал появление нового 
временщика и потому обошелся с ним слишком запросто. 
Это могло бы иметь весьма неприятные последствия для 
Энгельгардта, не будь временщик хорошо знаком с его ма
терью и расположен к ней.

В конце 1785 года мать Льва Николаевича умерла. 
Печальное событие это совпало с окончанием Смольного 
монастыря его сестрой Александрой Николаевной. Взяв 
сестру, Энгельгардт отпросился у Потемкина в бессрочный 
отпуск и отправился в Могилев к отцу. Там ждало его пер
вое серьезное испытание.
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Кроме горя, доставленного девятнадцатилетнему юно
ше смертью матери, возникло непредвиденное испытание 
его нравственности, доброты и твердости характера. Об 
этом обстоятельстве, по скромности и сдержанности своей, 
Лев Николаевич ни словом не обмолвился в записках: ему 
было не свойственно писать о своих достоинствах, о них 
он стыдливо умалчивал, хотя в тех же записках откровен
но и честно признавался в своих недостатках. Об этом 
обстоятельстве, связанном со смертью матери, Энгель
гардт упомянул лишь однажды в жизни, да и то по очень 
конкретному поводу. В 1818 году он составил завещание, 
в котором, обращаясь к сыну своему Петру Львовичу, 
просил его проявить благородство в отношении сестер: 
«Законы, — писал Лев Николаевич, — дают тебе преимуще
ство против твоих сестер, то поступи в сем случае, как 
отец твой; мать моя, а твоя бабка, скончалась тогда, ког
да я был на службе; по прибытии моем в дом отцовский 
услышал, что угодно ей было,чтобы, уступив сестрам мо
им все ее имение, состоявшее в 700 душах, без малейше
го письменного вида, тогда, когда у отца моего было все
го 80 душ; на другой же день в могилевской гражданской 
палате все материнское имение отдал сестрам, не оставя 
себе ничего...» *.

После смерти матери Лев Николаевич остался жить 
у отца в Могилеве. Следующий, 1786 год, принес семье 
Энгельгардтов перемены. Александра Николаевна вышла 
замуж за Сергея Козмича Вязмитинова, бригадира Воло
годского пехотного полка. Вязмитинов был старше жены 
лет на двадцать, успешно продвигался по службе и не 
чуждался изящной словесности. Лет за пять до женитьбы 
написал он либретто оперы «Новое семейство», сочинен
ное им для увеселения великого князя Павла Петровича 
по случаю проезда его через Могилевскую губернию, где 
служил тогда полковником Вязмитинов. Знакомство с Вяз- 
митиновым было давнее, прочное, семейное. К Льву Ни
колаевичу относился он по-братски, но покровительство
вал ему и наставлял его как старший: между ними была 
разница в 17 лет. Заметив, что Лев Николаевич после 
смерти матери не спешит вернуться в Петербург и хорошо 
зная по опыту, что адъютантство у Потемкина ничему его 
зятя не научило и не научит, Вязмитинов предложил ему 
поучиться настоящей военной службе у него в полку. 
Предложение было принято с охотою. «Я перешел жить 
в лагерь, — писал Энгельгардт, — и в первой роте считался 
за прапорщика сверх комплекта; нес всю службу простого 
офицера, ходил в караулы; дежурил, и капитан Дрейер,

* Ц Г А Л И , ф. 394, оп. 1, ед. хр. 222, л. 1.
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командовавший первою ротою, в угодность зятя моего, по
ступал со мною так строго в учении, что я вскоре узнал 
фронтовую службу; под исход лагеря я при полку исправ
лял майорскую должность и мог уже без стыда быть опре
делен в полк и с честию удержать свое звание».

В том же году Лев Николаевич определился в Сибир
ский гренадерский полк, командовать которым поручено 
было Вязмитинову. Через год, однако, обстоятельства из
менились: началась турецкая война, Вязмитинов принял 
командование над Белорусским егерским корпусом (был 
он в это время уже генерал-майором), а в Сибирский полк, 
где служил Энгельгардт, назначен был князь Павел Ми
хайлович Дашков. Полк направлялся в Польшу.

«Когда полк получил повеление идти в поход, почтен
ный мой отец, благословя меня, сказал: «Уверен, что ты 
не обесчестишь род наш своим недостойным поступком, 
и лучше я хочу услышать, чтобы ты был убит, нежели бы 
себя осрамил, а притом приказываю тебе: ни на что не на
прашиваться, а чего требовать будет долг службы, испол
няй ревностно, усердно, точно и храбро». Тут мы оба 
прослезились; поцеловав его руку, с восхищением сел я на 
коня и с полком выступил, делая планы отличиться герой
ски и строил воздушные замки».

Не напоминает ли вам, читатель, эта сцена другую, 
написанную почти столетие спустя после изображенных 
здесь событий:

« — Теперь слушай: письмо Михайлу Илларионовичу 
отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял 
и долго адъютантом не держал: скверная должность!

Коли хорош будет, служи. < . . .>  Помни одно, князь 
Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет...— 
Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом про
должал:— А коли узнаю, что ты повел себя не как сын 
Николая Андреевича Болконского, мне будет... стыдно! — 
взвизгнул он» *.

«Войну и мир» Толстой начал печатать в 1863 году, 
то есть через четыре года после того, как «Русский вест
ник» опубликовал «Записки» Л. Н. Энгельгардта.

Однако вернемся к Энгельгардту. Князь Дашков, как 
командир полка, во всем уступал Вязмитинову, который 
умел организовать и дело и людей, был взыскателен, но 
справедлив. При Дашкове солдаты недоедали, лошади не 
получали вовремя фураж, в полку началось воровство, ко
мандиром не пресеченное. Так что о Сибирском гренадер
ском полке пошла худая слава.

* Т о л с т о й Л. Н. Собр. соч. В 22-х тт. Т. 4.— М., 1979, с. 140—
141.



Родственная привязанность и симпатия к зятю побуж
дали Энгельгардта пользоваться всяким удобным случаем, 
чтобы повидаться с Вязмитиновым. Когда полк Льва Ни
колаевича стоял лагерем при Плопах, он отпросился на 
несколько дней к зятю, осаждавшему Хотин. Здесь Энгель
гардт, до той поры не обстрелянный, впервые испытал чув
ство страха, о чем он со свойственной ему откровенностью 
и прямотой рассказал в записках: «...турки < . . .>  стреляли 
ядрами; первое, которое я услышал, заставило меня с та
кою торопливостью нагнуться, что обе шлифные пряжки у 
меня лопнули». Во время той же войны с турками был 
с Энгельгардтом и другой случай, когда его так напугала 
канонада, что он «только и думал, как бы сказаться боль
ным, а после выйти в отставку. Однако стыдно было пока
зать себя трусом; я решился продолжать ходить в форш- 
тат, но об отставке все еще не покидал намерения; в тре
тью канонаду уже и то отдумал, и так привык к свисту 
ядер и бомб, как бы бывал на простом артиллерийском 
учении».

Хотя собственная личность ни в коей мере не была 
предметом анализа в записках Энгельгардта, он, большой 
поклонник Руссо, не раз останавливался на дурных сторо
нах своей натуры, на неблаговидных поступках, совершен
ных им в жизни. Но вот что интересно: читая об этом, мы 
всегда испытываем чувство, что рассказал нам все это че
ловек, сумевший преодолеть благодаря уму, твердой воле 
и постоянной работе над собой дурные наклонности. Во 
время турецкой войны, находясь в Молдавии, Энгель
гардт пристрастился было к вину, впал, по его словам, 
«в гнусный порок». Это продолжалось до тех пор, пока 
офицер, живший с ним в одной палатке, не сказал ему: 
«ежели не исправишься, я тотчас с тобой расстанусь». 
< . . .> Я  дал себе слово более не пить, и могу сказать, 
что с тех пор во всю жизнь был трезвой и воздержной 
жизни...»

Как человек, одержавший победу над собой, Энгель
гардт стал относиться к себе серьезнее, чем прежде: он за
нялся самообразованием, прошел «курс артиллерии, гото
вясь служить с замечанием и быть годным к употребле
нию, когда какой случай предстанет». Случай представ
лялся не раз, Энгельгардт вел себя поистине героически, 
бросаясь в бой и увлекая за собой солдат, но оставался без 
наград и в тени. Однако, усвоив отцовские правила чести, 
он хотя и мечтал о славе, но никогда не старался о на
градах, «а просить о себе почитал низостью». Лев Нико
лаевич настолько был обойден вниманием и милостями, 
которые в ту пору легко расточались за дела гораздо мень
шие, а то и вовсе без всяких дел, что отец его Николай 
Богданович усомнился в правдивости его рассказов. Тог
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да, не льстясь на награды, Лев Николаевич пожелал вос
становить попранную справедливость и с тем отправился 
по окончании турецкой войны в Петербург к князю Нико
лаю Васильевичу Репнину, отлично осведомленному о его 
подвигах. Князь Репнин обошелся с Энгельгардтом как 
лукавый царедворец и демагог: «Вы хотите быть вывескою 
вашей храбрости, — сказал он. — Благоразумному человеку 
довольно, когда уже знает, что его имя и служба известны 
государыне...»

Энгельгардт был не из тех, кто впадает в тоску от неу
дач. Он желал дела, а потому, уйдя ни с чем от Репнина, 
определился в Козловский мушкетерский полк, выступав
ший в Польшу, с которой начиналась война. Он все еще 
желал славы и наград.

В 1794 году Энгельгардт участвовал в штурме Пра
ги, предместья Варшавы; этот штурм и все увиденное им 
во время него и после, вдруг резко отрезвило его. Энгель
гардт увидел войну другими глазами. После штурма она 
казалась ему не делом чести, а источником ужаса и про
клятием. Он увидел войну так, как может увидеть ее толь
ко гуманный, притом штатский человек. Профессиональ
ный военный видит ее иначе.

После штурма Праги Энгельгардт в боевых действиях 
более участия не принимал, хотя по прихоти судьбы чины 
и награды пришли к нему позднее, — притом не на поле 
брани, а на смотровом поле.

1795 год застал Льва Николаевича в Уфе, где он ко
ротко сошелся с гостеприимным и милым семейством Ак
саковых. Сереже Аксакову было тогда четыре года, но он 
навсегда запомнил и гостей, и веселые вечера, такие весе
лые, каких никогда потом уже не было за все время его 
жизни в Уфе. «Из военных гостей я больше всех любил 
сначала Льва Николаевича Энгельгардта; по своему росту 
и дородству он казался богатырем между другими, и к то
му же был хорош собою. Он очень любил меня, и я часто 
сиживал у него на коленях, с любопытством слушал его 
громозвучные военные рассказы и с благоговением посмат
ривал на два креста, висевшие у него на груди, особенно 
на золотой крестик с округленными концами и с надпи
сью: «Очаков взят 1788 года 6 декабря» *.

Поистине непредсказуемы переплетения людских су
деб: через 20 лет Сергей Аксаков приехал в Петербург и, 
трепеща от восторга и воодушевления, читал старому Дер
жавину его оды... И этим словно соединил два звена, две 
исторических судьбы.

* А к с а к о в  С. Т. Детские годы Багрова-впука.— М., 1935, 
с. 80.

211



Тогда же, в 1795 году, время на зимних квартирах 
в Уфе проходило приятно и на редкость безмятежно. Рос
сия отдыхала от войн. Безмятежность, однако, продолжа
лась недолго. Через год все переменилось: в ноябре 1796 
года от апоплексического удара умерла Екатерина II и 
началось короткое, но гнетущее ужасом царствование Пав
ла I. Впрочем, о том, что оно будет коротким, тогда никто 
не знал, а потому, как все дурное и страшное, оно уже 
в первые недели казалось бесконечным.

Продолжая служить в Уфе, Лев Николаевич в 1798 го
ду был произведен в полковники, а вслед за тем полк его 
отправился на царский смотр в Казань: военные смотры 
были истинным призванием нового государя. Взыскатель
ность Павла не знала пределов, а гнев его вселял в людей 
почти животный страх. «Все шли с трепетом; я более ужа
сался, чем идя на штурм Праги», — вспоминал Энгель
гардт. Вопреки ожиданиям, после специального смотра на 
Арском поле, Павел объявил всем полкам благодарность. 
Повернулась фортуна и к Энгельгардту, — Павел удостоил 
его похвалой и разговором, — особой монаршей милостью. 
«Я руку его, лежавшую у меня на плече, целовал, как у 
любовницы, ибо в первые два дня я потерял бодрость и 
ожидал уже не того, чтоб обратить на себя его внимание, 
а быть исключенным из службы». Испытание для челове
ка чести немалое! Потом, как водилось, посыпались щед
роты: шпага с аннинским крестом, генерал-майорский чин 
и командорство ордена св. Иоанна Иерусалимского с ты
сячью рублей годового дохода. Энгельгардт хорошо пони
мал случайность Павловых милостей: «Служа в турецкую 
войну и противу поляков усердно и ревностно, был я в не
скольких сражениях, лица от неприятеля не отворачивал 
и почти ничего не получил. А за марширование на Арском 
поле и удачные батальонные выстрелы получил два орде
на». Умный и дальновидный Энгельгардт понимал и то, 
что расположение Павла может внезапно смениться опа
лой. В конце ноября 1799 года, не искушая более судьбу, 
подал он в отставку.

Незадолго до этого, в том же году, женился Лев Ни
колаевич на Екатерине Петровне Татищевой, дочери гвар
дии секунд-майора Петра Алексеевича Татищева. Жену 
свою Энгельгардт нежно любил и почитал благоговейно. 
Не раз потом писал он о «блаженстве» брака с женщиной, 
которая была «нравом драгоценнее злата» *. Потекли го
ды почти безоблачного счастья. К тому же, с воцарением 
Александра I стало легче жить и дышать, особенно на пер
вых порах. «Радость < . . .>  была общая: друг друга позд

* Ц Г А Л И , ф. 394, оп. 1, ед. хр. 222, л. I.
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равляли и обнимали, как будто Россия была угрожаема 
нашествием варваров и освободилась» *.

Однако ж ни в военной, ни в государственной жизни 
Лев Николаевич более не участвовал. Жил он в стороне 
от столиц, тихо, неспешно, домовито. В 1812 году совер
шил поездку в Казань, где были имения жены его. Уже 
начинал заботиться он о том, чтобы оставить детям при
личное состояние. Детей было четверо: сын Петр и три до
чери— Анастасия, Наталия и София. Трудами и заботами 
его, а также тем, что взял он за женою, состояние его зна
чительно приумножилось: в 1818 году был он владельцем 
без малого двух тысяч душ.

А потом начались беды — как водится, одна за другой: 
в 1821 году оплакал Лев Николаевич горячо любимую же
ну. Вскоре после нее умерла дочь Наталия. Потом заболел 
психически и впал в безумие сын Петр. Это был крест на 
всю оставшуюся жизнь. Томили Льва Николаевича неот
вязные мысли о том, что будет с Петром после его смер
ти. Хорошо еще, что повезло с зятем: 9 июня 1826 года 
Анастасия Энгельгардт вышла замуж за поэта Евгения Ба
ратынского. Брак был счастливым. Баратынский писал 
своему другу И. В. Киреевскому в августе 1831 года: 
«Скажу тебе вкратце, что мы пьем чай, обедаем, ужинаем 
часом раньше, нежели в Москве. Вот тебе рама нашего су
ществования. Вставь в нее прогулки, верховую езду, раз
говоры; вставь в нее то, чему нет имени: это общее чувст
во. этот итог всех наших впечатлений, который заставляет 
проснуться весело, гулять весело, эту благодать семейно
го счастия, и ты получишь довольно верное понятие о мо
ем бытье» **.

Лев Николаевич привязался к зятю всей душой. Меж
ду ними установились простые и родственные отношения; 
о характере их отчасти дает представление одно из писем 
Энгельгардта к Баратынскому и его жене: «Милые друзья, 
вчера отправился из Скуратова. Пробыл у Шаховского ча
са два, ночевал во Мценске, теперь обедаю в Орле. Бла
годарение богу, усталости не чувствую, дорога из Скура
това была хороша, теперь дождит и очень нагрязнило. 
Представьте, что с самой Москвы не видал ни одной ягод
ки земляники и клубники: все морозом истреблено < . . .>  
Год не хороший. < . . .>  Бог вас благослови» (отправлено 
из Орла 24 июля 1836 года) ***.

О последних годах жизни Энгельгардта известно мало. 
Два раза переписал он завещание, составленное им впер

* Э и г е л ь г а р д т Л. Н. Записки.— М., 1868, с. 219.
** Б а р а т ы н с к и й  Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. 

Письма.— М., 1951, с. 500.
*** ЦГАЛИ, ф. 51, оп. 1, ед. хр. 197.
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вые в 1818 году еще вместе с Екатериной Петровной. 
Третий вариант, написанный в 1834 году, — один из са
мых трагических человеческих документов. Обращаясь к 
дочерям и зятю, Лев Николаевич напоминал им о том, что 
предыдущее завещание (от 1828 года) «писано было, ког
да сын мой Петр еще не вовсе был безумен, бывши под 
опекою, мог бы пользоваться имением, которое по праву 
ему следовало, но как богу угодно было по неисповеди
мым его судьбам вовсе лишить его ума; почему рассудил 
за благо некоторые пункты в том завещании иные вовсе 
уничтожить, другие переменить (а нечто прибавить...) 
< • >

Еще прошу родных моих и друзей, по сим законам об 
опеке над безумными и сумасшедшими, представить не
счастного сына моего правительству, испросив поручить 
в смотрение как ближайшим родственникам — дочерям мо
им, и как они есть наследники его, все ему принадлежа
щее имущество, с отданием отчетов. А вас, дочери мои 
и зять мой Евгений Абрамович, ежели несчастный не бу
дет много тревожить, то держать его при себе, но ежели 
он будет злобен или делать нестерпимое беспокойство, от
дать его в какое устроенное для сего частное заведение, 
где бы с ним человеколюбиво обращались < . . .> »  *.

Однако напоследок вернемся к временам более светлым. 
В ту веселую зиму в Уфе, о которой вспоминал потом 
Аксаков, Энгельгардт, приходя в гости к его родителям, 
затеял игру с маленьким Сережей. Однажды Лев Николае
вич спросил его: «Хочешь, Сережа, в военную службу?» 
Я отвечал: «Не хочу». — «Как тебе не стыдно, — продол
жал он, — ты дворянин и непременно должен служить со 
шпагой, а не с пером. Хочешь в гренадеры? Я привезу 
тебе гренадерскую шапку и тесак». Я перепугался и по
бежал от него» **.

С выходом в отставку взгляды и вкусы Льва Николае
вича начали постепенно меняться в том направлении, ка
кое предопределил ему штурм Праги. Брак его дочери 
и литературный круг, в котором Энгельгардт оказался бла
годаря этому браку, как бы окончательно оформил проис
ходившие в нем перемены. К концу жизни он отдавал уже 
явное предпочтение перу перед шпагой — и не только за 
счет возраста. Вырос его интерес к словесности, и можно 
предположить, что Лев Николаевич, если и не принимал 
непосредственного участия в литературных разговорах 
и спорах, происходивших в доме его зятя, то бывал ча
стым свидетелем их. Скорее всего тогда же, после 1826

* ЦГАЛИ, ф. 394, оп. I, ед. хр. 222, лл. 5—5 об.
** А к с а к о в  С. Т. Детские годы Багрова-внука, с. 90г
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года, начал писать он записки, которые читал в узком се
мейном кругу, где, кроме родных, собирались лишь самые 
близкие друзья. В писании записок находил он, видшмо, 
утешение («литературный труд сам себе награда», — гова
ривал его зять Баратынский) и немного отвлекался от 
мрачных мыслей о судьбе сына Петра. Энгельгардт успел 
написать только первую часть записок, закончив их 1826 
годом. Ее и опубликовал в 1859 году второй зять Льва 
Николаевича Николай Васильевич Путята, близкий друг 
Баратынского, женившийся на Софии Энгельгардт в 1837 
году *.

За год до этого события, 4 ноября 1836 года Энгель
гардт умер, поручив распорядиться своим состоянием, де
лами и бумагами своему зятю и душеприказчику Евгению 
Баратынскому. К тому времени Энгельгардт называл 
его сыном. 5 февраля 1837 года Баратынский писал 
П. А. Вяземскому: «Я лишился моего тестя, и смерть его 
передала мне много хлопот положительных **. «Положи
тельными» заботами были неустанные попечения о доме 
и семье, которые усердно и терпеливо выполнял последние 
годы своей жизни Лев Николаевич Энгельгардт,

‘.V  *  *

Записки Л. Н. Энгельгардта — не только памятник 
истории, но и значительное литературное явление. Энгель
гардт был сыном своего времени, и это запечатлелось 
в его записках. Его оценки, мироощущение, представления 
о жизни во многом связаны с екатерининской эпохой, 
ориентированы на нее. Но Энгельгардт писал записки 
в начале второй четверти XIX века. Это сказалось в их 
стиле и характере, в портретных характеристиках — во 
всем том, к чему пришла в это время русская литература, 
преодолевшая эстетические каноны классицизма и сменив
ший его сентиментализм. Записки Энгельгардта отличают
ся редкой искренностью и чистосердечием, но прежде всего 
литературным мастерством. Написанные им портреты Су
ворова, Румянцева-Задунайского, Потемкина лишены па
радности. В каждом из этих портретов — психологическая 
доминанта личности, потому они так выразительны тт рель- 
ефны. Это же свойственно и описаниям Энгельгардта: на

* В ЦГАЛИ сохранилась черновая рукопись записок, доведен
ных до 1835 года и до сих пор не опубликованная.

** Б а р а т ы н с к и й Е. А._ Стихотворения. Поэмы. Проза. Пись
ма, с. 526.
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пример, поразительному по яркости изображению кончины 
Потемкина и его похорон. Наконец, эти записки отмечены 
печатью того гуманного отношения к человеку, которое 
пришло в русскую литературу вполне осознанно только 
в XIX столетии.
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ЗАПИСКИ

I. ВСТУПЛЕНИЕ

Записки каждого частного лица о том, что случилось 
видеть, слышать или чего быть свидетелем в жизни, как 
бы оно ни было малозначуще в свете, всегда могут быть 
интересны для будущих времен, касательно нравов того 
века, людей, образа жизни, обычаев, политических и воен
ных происшествий и описания знаменитых лиц.

Я сожалею, что занялся сим уже поздно, когда мне 
минуло шестьдесят лет; многое интересное забыто, а что 
и вспомнил, то уже не так верно, как должно бы было 
быть в связи с течением времени. Занятие это доставило 
мне удовольствие вспоминать счастливое время юности; 
рассказывать же о прошедшем, как говорит г. Сегюр, есть 
единственное удовольствие для стариков. Эти записки 
я начал писать в 1826 году, следственно все, случившее
ся после, дошедшее до моего сведения, будет подробнее.

Отец мой был действительный статский советник и ка
валер Св. Владимира 2-й степени1, Николай Богданович; 
мать моя была из рода Бутурлиных, Надежда Петровна; 
замечательно, что он из смоленских дворян был в числе 
первых, женившихся на великороссиянке, ибо со времени 
завоевания царем Алексеем Михайловичем Смоленска, 
они, по привязанности к Польше, бранились вначале 
с польками, но как в царствование императрицы Анны 
Иоанновны были запрещены всякие связи и сношения 
с поляками, даже ежели у кого находили польские книги, 
того ссылали в Сибирь; то сперва по ненависти к рус
ским, а потом уже по обычаю, все смольяне женились на 
смольянках. Поэтому можно сказать, все смоленские дво
ряне между собою сделались в родстве. Первый женился 
на русской Яков Степанович Аршеневский, второй — отец 
светлейшего князя2 Григория Александровича Потем
кина.

1766. Я родился в 1766 году, февраля 10 числа, 
в Смоленской губернии, Духовского уезда, в деревне Зай
цеве, родовом имении отца моего, которое дано было коро
лем польским Сигизмундом по взятии Смоленска 3 предку 
нашему, генерал-лейтенанту Вернеру Энгельгардту, кур
ляндцу, служившему у него в войске, как сказано в жало
ванной грамоте: «Za krwawe zaslugi przeciwko
Moskwy, dajemy dobra», то есть: «За кровавые за
слуги против Москвы, жалуем имения и проч.» Назвали 
меня Харлампием, но когда привезен я был родителями 
моими в Нижегородскую губернию, Арзамасского уезда в 
село Кирманы, к бабке моей Наталье Федоровне, то она,
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в память сына ее Льва, убитого в Семилетнюю войну, на
звала меня его именем; я воспитывался у нее до пяти 
лет, то есть до самой ее смерти.

1771 — 1773. Бабка моя отдала свое имение, 1200 
душ своим дочерям, то есть моей матери и тетке моей, 
бывшей замужем за Стремоуховым, оставя себе на прожи
тие 100 душ; по дешевизне в то время сельских произве
дений и по несуществованию водяной коммуникации, доход 
ее едва простирался до ста рублей. Однако ж, она доволь
ствовалась сим доходом, не быв в тягость своим детям 
и не входя в долги.

Физическое мое воспитание сходствовало с системою 
Руссо, хотя бабка моя не только не читала сего автора, 
но едва ли знала хорошо российскую грамоту. Зимою 
иногда я выбегал босиком и в одной рубашке на двор 
резвиться с ребятишками, и, закоченев весь от стужи, 
приходил в ее комнату отогреваться на лежанке; ежене
дельно меня мыли и парили в бане в самом жарком пару 
и оттуда в открытых санях возили домой с версту. Кор
мился я самою грубою пищей и от того сделался самого 
крепкого сложения, перенося без вреда моему здоровью 
жар, холод и всякую пищу; вовсе не учился, и, можно 
сказать, был самый избалованный внучек.

1774. По смерти бабки отец мой, быв полковником 
в отставке, определен воеводою в отобранную от Польши 
Белоруссию, в город Витебск, и взял меня с собою. Оста
вить военную службу заставило его крайне расстроенное 
его состояние; он задолжал тетке своей, бригадирше Вит- 
ковичевой, жившей в Малороссии, в местечке Сорочинцах, 
три тысячи рублей; по тогдашнему, сей долг был неоплат
ный, ибо доходы в низовых губерниях почти ничего не 
значили, рожь продавалась там по двадцати пяти копеек 
четверть 4, да и ту некуда было сбывать; водяной коммуни
кации вовсе не было, винокуренных заводов было мало; 
сказанная Витковичева столь была не снисходительна, что 
принуждала отца моего ежегодно приезжать для переписки 
векселя из Выборга, где полк, в котором он служил, был 
на непременных квартирах; таковая поездка чрезвычайно 
его расстроила. Как доходы были малы и отец с семейст
вом жил почти одним жалованьем, то не прежде мог он 
долг сей заплатить, как когда пожаловано было ему три 
тысячи рублей за разорение имения матери моей партиею 
бунтовщика Пугачева.

1775. По приезде в Витебск, начал меня учить гра
моте униатской церкви 5 дьячок, и как я был избалованный 
внучек, то едва в два года выучился порядочно читать.

1776. Тогда приставили ко мне учителя, отставного 
поручика Петра Михайловича Брауншвейга, учить меня 
писать по-русски, первым правилам арифметики и по-не

218



мецки, за шестьдесят рублей в год, а учиться по-француз
ски ходил я в иезуитский монастырь к иезуиту Вольфор- 
ту; но можно сказать, что от таковых учителей мало по
казывал успеха по тупоумию и лености.

1777. Впоследствии к старшей моей сестре Варваре 
Николаевне выписана была из Вильиы madame Leneveu 
за 500 рублей; вместе с нею я учился целый год и уже 
говорил по-французски изрядно; тогда же по-немецки учил 
меня иезуит Кацаврик, который исправно всякую неделю 
наказывал меня дисциплиною, отчего я получил такое 
омерзение к немецкому языку, что никогда не мог поря
дочно знать no-немецки и разуметь, что читаю.

Тогда же записан я был в гарнизон сержантом. Полков
нику Древичу за заслуги его против польских конфедера
тов, пожалованы были в Витебской провинции деревни 
и, кроме того, он чрезвычайно обогатился во время своих 
действий в Польше. Отец мой оказывал ему разные услу
ги по сему имению, почему, по прибытии его в Витебск, 
определил меня в гусарский вербованный Белорусский 
полк кадетом. Я, по ребячеству моему, помню, в каком 
я был восхищении, когда одели меня в гусарский мундир, 
а всего более забавляла меня сабля с ташкою 6.

Я был самых дурных склонностей, ничего не мог ска
зать, чтобы не солгать; как скоро из-за стола вставали, 
тотчас обегал стол и все, что оставалось в рюмках, выпи
вал с жадностию, крал всякие лакомства и все украденное 
клал в ташку; нередко приводили меня с поличным к ма
тери моей, которая со слезами говаривала: «Один у меня 
сын, но какого ожидать от него утешения при таковых по
рочных склонностях»; ни наказания, ни увещания, ничто 
меня не исправляло, сверх того я был неловок, неопрятен, 
и стан мой был крив и сутуловат; вот какую я обещал 
моим родителям радость.

1778. Таким я был до 1778 года. Тогда открылись 
наместничества 7, и отец мой помещен был в Полоцк пред
седателем гражданской палаты, а меня отвезли в Смо
ленск, в пансион к содержателю Эллерту, где пробыл 
я год. Правду сказать, хотя он касательно наук был мало 
сведущ, и вся учебная деятельность его состояла в сокра
щенном преподавании всех наук, то есть катехизиса, грам
матики, истории, географии, мифологии, без малейшего 
толкования, и в принуждении учеников затверживать на
изусть французские фразы, но зато строгостию содержал 
пансион в порядке, на совершенно военной дисциплине, бил 
без всякой пощады за малейшие вины ферулами8 из 
подошвенной кожи и деревянными лопатками по рукам, се- 
кал розгами и плетью, ставил на колени по три и четыре 
часа; словом, совершенный был тиран. Но, кажется, для 
меня таковой и был нужен, чтобы переменить злую мою
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нравственность; как я имел дурную память, то не прохо
дило дня, в который не был я наказан, но успевал я очень 
хорошо в арифметике и геометрии, которым учил нас от
ставной артиллерийский сержант Осип Иванович Овсянни
ков, отличавший меня перед всеми прочими; также успе
вал я в танцевании и фехтовании, чему учил сам Эллерт. 
Французский язык тоже шел хорошо по навыку, ибо никто 
не смел ни одного слова сказать по-русски, для чего уч
реждены были между учениками начальники: младшие 
означались красным бантом в петлице и надзирали над че
тырьмя учениками, а старшие чиновники отличались голу
бым бантом и надзирали над двумя младшими чиновника
ми; все они должны были смотреть, чтобы никто не гово
рил по-русски, не шалил и учил бы наизусть уроки, 
заданные для другого дня. Младшие имели право наказы
вать, если кто скажет слово по-русски, одним ударом по 
руке ферулою, а старшие чиновники — по два удара. Если 
Эллерт узнавал, что сии чиновники худо исполняли свою 
должность, или во зло употребляли власть, им данную, то 
наказывал их ужасным образом, а иногда лишал бантов. 
Чтобы заслужить такой знак отличия, надобно было вести 
себя хорошо и прилежно учиться; я почитаю, что поощре
ние это много способствовало к нравственности, но, впро
чем, все было основано на побоях. Из учеников от такого 
славного воспитания много было изуродовано, одна
ко ж пансион был всегда полон. За таковое воспитание 
платили сто рублей в год, на всем содержании Эллерта, 
кроме платья. Танц-ботдек 9 был два раза в неделю; мно
го было девиц, которые приезжали учиться танцевать и за 
выучку платили по тридцати рублей, даже и взрослые, од
нако ж, и им не было спуску; одна была девица Лебедева, 
очень непонятная, один раз он отбил ей руки о спинку 
стула при многолюдном собрании; но до совершенного 
обучения менуэта 10 и контрадансов 11 никто не брал своих 
детей обратно. Сравните теперь воспитание того времени 
с нынешним, и верно мало тому поверите. Однако ж, ка
сательно мальчиков, умеренная строгость не лучше ли не
употребления телесного наказания? Нужно, чтобы они 
с юности попривыкли даже и к несправедливостям.

Через год взяли меня из пансиона и привезли в По
лоцк. В таком восхищении были мои родители, увидя меня 
выправленного, исправившегося от пороков, танцующего на 
балах, говорящего по-французски и о всех науках, хотя 
я говорил, как попугай, ничего не понимая, и потому вско
ре все забыл!

Между тем Древич представил меня в аудиторы, хотя 
мне было только тринадцать лет; но как ему досталось 
в генерал-майоры, а полк принял мой внучатный дядя, 
Василий Васильевич Энгельгардт, племянник светлейшего
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князя Потемкина, то вместо аудитора перевел меня в гвар
дию в Преображенский полк сержантом, в число служащих, 
а не недорослей *.

Отец мой был пожалован вице-губернатором в Моги
лев. Генерал-майор Зорич выбыл из случая, причем пожа
ловано было ему местечко Шклов с тринадцатью тысяча
ми душ. Первое употребление монаршей милости было то, 
что он завел училище, выписал хороших учителей; в оном 
я учился еще один год. Впоследствии сие училище назва
но кадетским корпусом, и в нем было до трехсот кадетов. 
Государыня дала привилегию этому зоричевскому корпусу, 
чтобы по экзамену принимать кадетов в армию офицерами, 
и многие из них были с большими сведениями, а особливо 
в математике. По смерти Зорича, казна приняла корпус 
на свой кошт, поместила сперва в Смоленске, потом 
в Гродно, а в 1812 году оный переведен в Кострому; ны
не состоит в Москве.

По окончании года взят я был из оного училища 
и, для обучения практической геометрии и геодезии, отдан 
обер-квартирмейстеру Матвею Михайловичу Щелину, ко
торый, по дружбе к моему отцу, учил меня, как своего 
сына, в Орше; жил же я там у генерал-майора Б.; из бла
годарности умолчу о нем, но пребывание мое у него в до
ме много сделало мне вреда касательно нравственности.

Сим заключилось мое воспитание.

И. ВРЕМЯ ДО ПРИБЫТИЯ МОЕГО 
НА СЛУЖБУ В ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК 

И НЕКОТОРЫЕ АНЕКДОТЫ

Еще во время пребывания моего в Шкловском учили
ще, вышел из случая Иван Николаевич Корсаков. При 
дворе стал иметь большое влияние Александр Дмитриевич 
Ланской. Корсакову пожаловано было в Могилевской гу
бернии 6000 душ, 200 000 рублей для путешествия в чу
жие края, бриллиантов и жемчугов было у него, как цени
ли тогда, более, нежели 400 000 рублей; судя по нынеш
нему курсу, имел он денег и вещей на 2 400 000 рублей. 
Как в жалованных ему деревнях еще не было построенно

* Большею частию все дворяне записывали своих детей в гвардию, 
смотря по связям их, капралами, унтер-офицерами и сержантами; 
не имевшие же случая, записав малолетних своих детей недоросля
ми, брали их к себе для воспитания до возраста; старшинство их 
считалось по вступлении в настоящую службу, а случайные вноси
лись в список служащих; тогда давали им паспорты до окончания 
наук. В одном Преображенском полку считалось более тысячи сер
жантов, а недорослям не было и счету. (Прим, автора.)
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го дома, то выпросил он у тамошнего помещика Иозофо- 
вича деревню Желив, верстах в тридцати от Могилева, ку
да и приезжали к нему все.родственники его из Смолен
ской губернии: нередко и отец мой с семейством своим 
езжал туда же и меня брал с собою. Как ни огромен был 
в Желиве дом и как ни много было при нем служб, но 
теснота бывала ужасная; в одной комнате помещалось фа
милии по две; ежедневно одни приезжали, другие — уезжа
ли, но менее осьмидесяти человек никогда не бывало; при 
таковом множестве господ, сколько перебывало людей 
и лошадей? Более шести месяцев жил он таковым обра
зом; все, что можно придумать к увеселению и роскоши, 
все было придумано; посему, а еще более по беспоряд
ку *, он в короткое время прожил много из данных ему на 
путешествие денег. Я для того написал сие в начале гла
вы, что впервые тогда начал пользоваться обществом, по
мышлять нравиться обоего пола людям и заслуживать 
к себе внимание.

1779. В 1779 году отец мой призван был вообще со 
всеми вице-губернаторами к императрице Екатерине Вели
кой. Она хотела узнать от самых лиц, коим вверены ка
зенные имущества, о доходах каждой губернии и отчетах 
и обстоятельствах пространной своей империи; видеть и 
узнать каждого, кому поручены ее финансы.

Я слышал от отца моего, в какую подробность и тон
кость она входила, расспрашивая каждого глаз на глаз; 
многие лишены были своих мест, многих, при первых от
крывшихся местах, пожаловала она в губернаторы и иные 
государственные должности, по способности каждого, неко
торых оставила при себе и помнила каждого из них, так 
что без всякого постороннего покровительства жаловала 
в свое время; в числе таковых впоследствии и отец мой 
удостоен пожалованием губернатором в Могилев, на место 
бывшего губернатора Петра Богдановича Пассека.

Вот как был представлен отец мой тогда ее величест
ву. Накануне генерал-прокурор, князь Александр Алек
сеевич Вяземский, повестил, чтобы батюшка на другой 
день в шесть часов явился пред кабинет государыни 
и чтобы сказал ее камердинеру доложить ей о нем.

В первом часу отец мой позван был в кабинет госуда
рыни. Государыня, пожаловав ему поцеловать ручку, спра
шивала о его службе, и когда он сказал, что был капита
ном в полку Мельгунова, то она сказала: «Так мы с ва
ми знакомы, вы были караульным капитаном в Петерго
фе, когда я вступила на престол, я вас помню». Действи
тельно, это было так, но отец мой, хотя был в коротком

* Не только его слуги, но и люди гостей пивали шампанское. 
(Прим, автора.)

222



знакомстве с Орловыми, особенно с князем Григорьем 
Григорьевичем, с которым был в одно время адъютантом 
у графа Петра Ивановича Шувалова, но по его твердым 
правилам ему не открывали заговора; начальствовавшими 
же в Петергофе при императоре Петре III, державшими 
уже сторону императрицы, никакого особого наставления 
караульным дано не было, а потому ему вовсе заговор не 
был известен. Потом государыня расспрашивала о дохо
дах Могилевской губернии; отец мой на многие подроб
ности государыне донес, что не имеет верной памяти 
иу> чтобы не сказать ложно, то просит позволения спра
виться с своею памятною книжкою, которая для сего 
нарочно была заготовлена и, которую вынув из кармана, 
тотчас дал отчет на опросы государыни со всеми подроб
ностями. Императрица сказала: «Позвольте взглянуть на 
вашу память, которая гораздо лучше, нежели бы вы мне 
отвечали словами»; долго рассматривала книжку, в кото
рой были помещены все ведомости и отчеты, со всеми об
стоятельствами и с замечаниями, сделанными собственною 
рукою моего отца, потом сказала: «Можете ли вы меня 
ею подарить? Я каждому вице-губернатору прикажу иметь 
таковую». Между прочим, говорила еще: «Отчего ваша 
губерния в прошлом году такую претерпевала в соли нуж
ду, что жители принуждены были вымачивать сельди 
и тем солить свою пищу?» * — Государыня, — отвечал мой 
отец, — сие донесено вам было ложно, свидетель этому сия 
же книжка, в которой изволите вы усмотреть, что великое 
количество соли от каждого года оставалось во всех мага
зинах.— Она, увидев ведомость о соли и уверившись 
в справедливости слов моего отца, сказала: «Я скажу ва
шему наместнику, что он имеет в вас человека, который 
справедливым удостоверительным образом отстаивает 
его», — что на другой же день и исполнила, сказав о том 
брату его, графу Ивану Григорьевичу Чернышеву **. 
< . . .>  Продержав же отца моего наедине более двух часов, 
пожаловала ручку и сказала: «Я бы желала, чтобы всех 
нашла таковых вице-губернаторов, хотя память ваша и ху
же моей; доказательство тому, что я вас вспомнила, 
и будьте уверены и впредь о вас буду помнить».

* Сие было выдумано неприятелем бывшего тогда наместника, 
графа Захара Григорьевича Чернышева. (Прим, автора.)

** При этом отец мой доложил, что как в Польше соль была 
гораздо дороже, и жители к тому привыкли, то казна имела бы ве
ликое приращение в доходах, если бы пустить соль в продажу по 
прежним ценам: жители бы повинность сию приняли без ропота и 
отягощения. Императрица сказала: «Нет, я с вами не согласна, пусть 
соль, соль необходимая для жизни и сохранения здоровья, будет 
даже с убытком казне, нежели наложить подать на народ!» (Прим, 
автора.)
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1780. В следующий 1780 год императрица предпри
няла путешествие в новоприобретенный край, в белорус
ские губернии, и в Могилеве назначено было свидание 
с римским императором Иосифом II. Для принятия высо
ких путешественников делали большие приготовления; на
местник, фельдмаршал граф Захар Григорьевич Черны
шев, не щадил трудов, чтобы представить вверенные ему 
Полоцкую и Могилевскую губернии в лучшем устройстве, 
и действительно они были в самом цветущем состоянии, 
как по наружности, так и по внутренности, как по испол
нительной, так и по судебной и хозяйственной части. Лю
ди, им собранные, были отличной нравственности, сведу
щие в делах и деятельные; словом, сии губернии могли 
быть образцом для всей России.

Вначале жители не могли быть довольны новым пра
вительством, и, правду сказать, граф принялся круто 
в том крае, где была совершенная анархия: паны поступа
ли с своими крестьянами по произволу, даже и в жизни 
их были властны; который из них был богаче, тот утеснял 
бедных, как хотел; итак, могло ли им быть приятно, ког
да на всяком шагу останавливали их в буйных дерзостях? 
Делание же дорог произвело общий ропот. Зато дороги 
были не только от столиц, но и ко всем смежным губер
ниям и уездам таковы, каким во всей империи не было 
подобных; широкие, прямые дороги ведены были чрез ле
са, горы и буераки, по обеим сторонам вырыты были ка
налы и обсажены в два ряда березками, горы были скопа
ны, гати были сделаны по непроходимым зыбям и боло
там; мосты прочные, переправы через реки безопасные; 
на почтовых станциях выстроены были домики и снабже
ны простыми, но достаточными мебелями, так что каждый 
проезжающий находил не только спокойный ночлег, но 
и все нужное. Граф склонил помещиков тех селений, где 
станции были учреждены, взять в свое смотрение не толь
ко сии домики, но и почтовых лошадей и почтальонов, 
одетых пристойно по образцу, как в Пруссии; казна по 
сходным ценам платила за то содержателям, так что они 
имели небольшой доход.

В городах, как губернских, так и уездных, присутст
венные места выстроены были каменные, в два этажа, 
с приличным расположением и архитектурою. Дома для 
государева наместника с большою залою, в коей был по
ставлен трон и все дворянство вмещалось для выборов, 
дома для губернатора, вице-губернатора и председателей 
палат, а в уездах — для городничих. Впоследствии, когда 
все сие учредилось, сей государственный человек всеми 
был обожаем.

Как императрица назначила для своего пребывания 
в Могилеве семь дней, то чтобы со стороны увеселений
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было чем занять ее и двор, граф выписал из Петербурга 
придворную итальянскую оперу, а для концертов —при
дворную музыку и лучших артистов, в числе которых по 
тогдашнему времени славилась известная певица Бонафи- 
на; для праздников же построил на свое иждивение театр 
и пространную залу, по плану и содействиям славного ар
хитектора Бригонция.

Собран был корпус войск из лучших полков: первого 
кирасирского, двух гусарских, одного драгунского, пяти 
пехотных, пятидесяти орудий полевой артиллерии и двух 
полков донских казаков под командою генерал-поручика 
Степана Матвеевича Ржевского, известного по тактическим 
познаниям и некоторым военным сочинениям, которых, 
однако ж, в печать не выдал; им приготовлены были для 
императора маневры.

За месяц до прибытия государыни съехались иност
ранные министры, часть двора, множество иностранцев, 
а особливо знатных и богатых польских вельможных па
нов; тогда Могилев уподоблялся более многолюдному, сто
личному, нежели губернскому городу. Беспрестанные были 
праздники, балы и карточная игра, каковой, конечно, 
прежде в России не бывало, да и сомнительно, было ли 
и после; граф Сапега проиграл тогда все свое знатное име
ние *.

Наконец государыня через Псковскую и Полоцкую 
губернии прибыла к границе Могилевской, где отец мой 
встретил ее, а губернатор послан был встречать императо

* Случилось в то время странное видение бывшему тогда гу
бернатору Петру Богдановичу Пассеку; он был страстный игрок: в 
одну ночь проиграв тысяч с десять, сидел около трех часов у карточ
ного стола и вздремнул, как вдруг, очнувшись, сказал: attendez < по
дождите; фр.!>; приснился мне седой старик с бородою, который го
ворит: «Пассек, пользуйся, ставь на тройку 3000, она тебе выиграет 
соника 12, загни пароли 13, она опять тебе выиграет соника, загни се
телева 14, и еще она выиграет соника». Ба, да вот и тройка лежит на 
полу; идет 3000». И точно, она сряду выиграла три раза. Но сие ви
дение тем и кончилось. Пассек был ленивый человек. Граф Захар 
Григорьевич требовал деятельности, а потому Пассек беспрестанно 
получал от него выговоры и взыскания; в один день получает он 
из Полоцка от графа строгий выговор; на тот раз был у него мой 
отец и многие другие его приятели из тамошних чиновников. «Нет, 
братцы, говорит он, я решился идти в отставку, долго ли терпеть 
такие неудовольствия, да и старик мой, который заставил меня вы
играть 21 000, сегодня приснился мне и сказал: «Полно, Пассек, 
грустить, поди в отставку, тебя отставят, но не пройдет трех меся
цев, как пожалуют тебя» сенатором, а ровно через год от сего дня 
главнокомандующий в Москве князь В. М. Долгорукий умрет, на 
его место будет граф Захар Григорьевич, тебя же пожалуют на ме
сто последнего». Отец мой записал сей день, и он точь-в-точь в год 
сбылся. Нужно заметить, что князь Долгорукий летами был гораздо 
моложе графа Чернышева и был здоров. ( П р и м ,  а в т о р а .),
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ра Иосифа под именем графа Фалкенштейна, ехавшего со 
стороны Галиции. Императрица пожаловала отцу моему по
целовать ручку и сказала: «Если бы я сама не видела та
кового устройства в Белоруссии, то никому бы не повери
ла, а дороги ваши, как сады». Перед въездом в Могилев 
императрица ночевала в Шклове, где была угощаема Зо
ричем, а на обратном пути обещала пробыть в Шклове 
одни сутки.

Встреча в Могилеве была самая великолепная; в трех 
верстах построены были триумфальные ворота прекрас
нейшей архитектуры, между ними и городом поставлены 
были войска, а по другой стороне народ и мещанство 
с их цеховыми значками. У самых триумфальных ворот 
встретил государыню наместник граф Захар Григорьевич 
Чернышев с чиновниками губернии и дворянством с их 
предводителями, верхами; у городских ворот — прибывший 
накануне фельдмаршал, граф Петр Александрович Румян- 
цев-Задунайский, светлейший князь Григорий Александ
рович Потемкин и все бывшие тут генералы; перед каре
тою императрицы ехал эскадрон кирасир. В сопровожде
нии всех вышеупомянутых особ, при громе пушек и звоне 
колоколов, императрица прибыла прямо к собору, где 
встречена была с крестом и св<ятой> водою преосвящен
ным Георгием, архиепископом Могилевским; приложась 
к образам и отслужив благодарный молебен, она отправи
лась в дом наместника, где имела свое пребывание. Там 
встречена была римско-католическим архиепископом Сест- 
ренцевичем с духовенством и с супругою наместника, 
статс-дамою графинею Анною Родионовною Чернышевой) 
с дамами.

На другой день императрица осматривала присутствен
ные места, и после представлялись ей чиновники губернии 
и дворянство. В тот же день к обеду прибыл и император 
в сопровождении своего генерал-адъютанта и фаворита 
Когцейна*. Вечером представлялись все дамы; после чего 
при дворе был бал.

Не знаю, справедливо ли, но распространился слух, 
что императрица позвала к себе фельдмаршала, графа 
Петра Александровича, и говорила ему о плане союза 
с Австриек); надобно знать, что с самого вступления на 
престол императрицы дворы российский и прусский связа
ны были тесным союзом; фельдмаршал страстно был при
вержен к Пруссии; в Семилетнюю войну он уже известен

* Оный Когцейн на третий день приезда в Могилев, ночью хотел 
утолить жажду, схватил графин воды, который лопнул; мелкие части 
стекла врезались в руку его, отчего сделался антонов огонь, и на 
другой день он умер. Погребли его уже по отъезде двора с подоба
ющею по чину его военною почестию. (Прим, автора.)
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был взятием Кольберга 15, а потом был с вспомогательным 
корпусом в конце царствования Петра III, при короле 
прусском Фридрихе II, против австрийцев; при восшествии 
же на престол Екатерины II оставался зрителем побед 
Фридриха Великого. С того времени фельдмаршал был 
обворожен его воинским и государственным гением; впо
следствии два раза был в Пруссии с наследником для же
нитьбы его, сперва на прежней великой княгине Наталье 
Алексеевне, урожденной принцессе Дармштадтской, а по
том на нынешней императрице Марии Федоровне, прин
цессе Вюртембергской, да и сама императрица Екатерина 
Алексеевна была принцесса Цербстская, родственница ко
роля прусского Фридриха II. Король чрезвычайно уважал 
фельдмаршала, и он со всеми славными прусскими гене
ралами был в коротком знакомстве, восхищался прусскою 
армиею, конечно, тогда лучшею в свете, и с тех самых 
пор постоянно твердо оба двора хранили союз; новый же 
союз с Австриею, по природе враждебною Пруссии, пред
ложен был князем Потемкиным, личным неприятелем по 
некоторым причинам с фельдмаршалом 16. Натурально, что 
он опровергал этот союз, но государыня утверждала, «что 
союз сей касательно турецкой войны выгоден, и князь 
Потемкин то советует»; фельдмаршал сказал: «Государы
ня, вам не нужно ни от кого принимать советы: свой 
ум — царь в голове». Императрица отвечала: «Правда, но 
есть и другая русская пословица: один ум хорош, а два 
лучше». Несмотря на представление фельдмаршала, союз 
с Австриею был заключен лично между двумя монар
хами 17.

В течение нескольких дней по утрам производились 
маневры в присутствии императора, а по вечерам продол
жались праздники. На четвертый день пребывания двора, 
бывши во дворце, граф Захар Григорьевич говорил князю 
Потемкину, чрез которого текли все милости и с которым 
он был тогда в приятном обхождении, что очень бы ему 
желалось, если бы государыня наградила достойного па
стыря преосвященного Георгия панагиею 18— князь с удо
вольствием взялся доложить об этом императрице и тогда 
же пошел в кабинет ее величества, откуда вышед чрез ко
роткое время и отдавая графу панагию, сказал: «Изволь
те отвезти сами желаемое вами награждение архиеписко
пу». Граф тем обиделся и сказал: «У вас есть на то 
адъютанты, а я уже стар для рассылок». Явно, что князь 
хотел тем услужить графу, но видя его гордый ответ, 
приказал при нем своему адъютанту отвезти панагию 
к архиерею, а сам пошел к государыне и пожаловался за 
сделанную ему при всех грубость. Императрица разгнева
лась и с тех пор уже обращалась с графом холодно. Щед
рые награждения орденами, чинами и подарками, какие
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были приготовлены чиновникам в белорусских губерниях, 
остались без действия. Светлейший князь в тот же день 
отправился. Кажется, что граф напрасно погорячился 
и тем самым лишил себя и подчиненных своих многих 
ожидаемых милостей.

В пятый день заложена была церковь во имя Иосифа, 
для здания которой императрица и император назначили 
значительные суммы; при этом императрица после колено
преклоненной молитвы, вместо того, чтобы позволить себя 
приподнять графу, обернулась к губернатору Пассеку 
и, подав ему руку, сказала: «Петр Богданович, пособите 
мне встать». После того ее величество уже не была, как 
до сего, ни на каком угощении.

В седьмой день поутру императрица отправилась с им
ператором Иосифом в Шклов. Зорич к приезду ее по
строил преогромный дом, богато убранный, выписал из 
Саксонии фарфоровый сервиз, стоивший более шестиде
сяти тысяч рублей. Благородные представили пантомиму 
на театре, бывшем в том же доме, с чрезвычайными деко
рациями, которых было до семидесяти; сочинил оную, 
а также и музыку, костюмы и декорации барон Ванджурье, 
отставной ротмистр австрийской службы; император его 
тотчас узнал и объявил ему сожаление, что он оставил его 
службу. После ужина был сожжен фейерверк, деланный не
сколько месяцев артиллерии генерал-майором Петром Ива
новичем Мелиссино; павильон из 50 000 ракет был до
стоин своего мастера и стоил чрезвычайно дорого.

На другой день императрица отправилась в С.-Петер
бург через Смоленск и Новгород, а император через Мо
скву.

По отбытии императрицы был обед у архиерея Геор
гия, где граф Захар Григорьевич изъявил свое огорчение; 
после нескольких рюмок вина он сказал: «Ну, друзья мои, 
я виноват, что никто из вас не награжден; признаюсь, не 
кстати разгорячился; ну вот, по крайней мере, жалованье 
государыни жене моей разделю с вами». Затем он порвал 
ожерелье жемчужное у сидевшей возле его графини, кото
рое рассыпалось и которое после подобрали.

Чрез несколько дней Могилев из многолюдного города 
сделался пустой и принял свой вид. В исходе всего года 
Пассек вышел в отставку, а отец мой на его место пожа
лован губернатором.

1781. В 1781 году наследник престола, великий 
князь Павел Петрович с великою княгинею проезжал чрез 
Могилев в чужие край. Отец мой провожал его чрез всю 
губернию. Граф Захар Григорьевич Чернышев в Чесерске, 
местечке, принадлежавшем ему, угостил великого князя 
великолепно, был благородный театр; были даны опера 
«Новое семейство» 19, для сего случая сочиненная бывшим
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тогда полковником С. К. Вязмитиновым, а музыка оной — 
графским адъютантом г. Фрейлихом; потом французская 
комедия «Агщ1оташе»; спектакль кончился прологом, 
игранным детьми и сочиненным графским секретарем Фе
дором Петровичем Ключаревым. Я и старшая сестра моя 
играли в опере. По окончании театра актеры представлены 
были их высочествам. Великий князь спросил отца моего, 
записан ли я в службу. Как он отвечал, что записан 
в Преображенском полку сержантом, — великий князь ска
зал: «Пожалуйста, не спеши отправлять его на службу, 
если не хочешь, чтоб он развратился». После ужина сож
жен фейерверк. На другой день их высочества отправи
лись в Гомель, местечко, принадлежавшее фельдмаршалу 
графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому, 
где были им угощаемы, и продолжали далее путь свой.

В сем году граф Захар Григорьевич Чернышев пожа
лован был главнокомандующим в Москве 20, а Петр Богда
нович Пассек на место его в Могилев.

1782. В 1782 году светлейший князь Потемкин, про
езжая чрез Могилев, обещал отцу моему взять меня к се
бе в адъютанты, и в сем году приобрел он полуостров 
Крым21, который назван Таврическою губернию. Свет
лейший князь пожалован генерал-губернатором, как в оной 
губернии, так и в Новороссийской и Херсонской.

Вот происшествие, случившееся во время проезда его 
светлости. Со времени случая Зорича они между собою 
были неприятели; хотя князь и не имел к Зоричу ненави
сти, но тот всегда думал, что он к нему не благоволит; 
чтобы доказать противное, светлейший князь остается 
в Шилове на целый день. Один еврей просил позволения 
переговорить с князем наедине, князь, не ожидая ничего 
важного, не хотел было его к себе допустить, но как тот 
еврей безотвязно просил о том, то князь и велел ввести 
его к себе в особливую комнату. Еврей показывает сто
рублевую ассигнацию: «Видите ли, ваша светлость, что 
она фальшивая?» Князь долго рассматривал, и не находил 
ничего, так она хорошо была подделана, подпись сенато
ров и разными чернилами, казалось, не могла быть под
вергнута ни малейшему сомнению. «Ну, что же тут, пока
жи»,— сказал князь; тогда жид показывает, что вместо 
«ассигнации» напечатано «ассигнация». — «Где ты ее 
взял?» — «Если вашей светлости угодно, я вам чрез пол
часа принесу несколько тысяч».— «Кто же их делает или 
выпускает?» — спросил князь. — «Камердинер графа Зано- 
вича22 и карлы Зоричевы». Князь дал еврею тысячу руб
лей и приказал, чтоб он променял их на фальшивые ас
сигнации и привез бы ему на другой день в местечко его 
Дубровну, недавно им купленное, от Шилова по Смолен
ской дороге верстах в семидесяти.
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Отпустив еврея, князь притворился нездоровым 
и в тот же день, до выздоровления, возвратился в Дуб- 
ровну и послал за отцом моим, чтоб он туда к нему при
ехал; на другой день, как скоро батюшка мой к нему 
явился, князь полученный уже тогда пук ассигнаций пока
зав ему, сказал: «Видишь, Николай Богданович, у тебя 
в губернии делают фальшивые ассигнации, а ты не 
знаешь? Как скоро я проеду Могилев, то ту же минуту 
поручи уголовной палаты председателю Малееву провести 
следствие, не щадя ни самого Зорича, ежели будет в по
дозрении; я для того не хочу, чтобы ты сам следовал, 
чтобы в изыскании вины Зорича и его друзей-плутов не 
был употреблен Энгельгардт, мой родственник».

Теперь я делаю отступление и скажу о жизни Зорича 
и о Шклове. Ни одного не было барина в России, кото
рый бы так жил, как Зорич. Шклов был наполнен живу
щими людьми всякого рода, звания и наций; многие были 
родственники и прежние сослуживцы Зорича, когда он 
служил майором в гусарском полку, и жили на его совер
шенном иждивении; затем отставные штаб и обер-офице
ры, не имеющие приюта, игроки, авантюристы всякого ро
да, иностранцы, французы, итальянцы, немцы, сербы, гре
ки, молдаване, турки, словом, всякий сброд и побродяги; 
всех он ласково принимал, стол был для всех открыт; 
единственно для веселья съезжалось даже из Петербурга, 
Москвы и разных губерний лучшее дворянство к 1 сен
тября, дню его именин, на ярмарки два раза в год, и тог
да праздновали недели по две и более; в один раз было 
три рода благородных спектаклей, между прочими фран
цузские оперы играли княгиня Катерина Александровна 
Долгорукая, генерал-поручица графиня Мелина и прочие, 
соответствующие сим двум особам дамы и кавалеры; по- 
русски трагедии и комедии — князь Прокофий Васильевич 
Мещерский с женою и прочие; балет танцевал Д. И. Хор
ват с кадетами и другими, польская труппа была у него 
собственная. Тут бывали балы, маскарады, карусели, 
фейерверки, иногда его кадеты делали военные эволюции, 
предпринимали катания в шлюпках на воде. Словом, нет 
забав, которыми бы к себе хозяин не приманивал гостей 
и много от него наживались игрою. Хотя его доходы были 
и велики, но такового рода жизнь ввела его в неоплатные 
долги.

В числе живущих у него был турецкий князь Иван- 
Бей, второй сын сестры царствовавшего султана; когда 
Зорич был в плену, он с ним был знаком и пользовался 
его благодеяниями. Сей князь был воспитан тайно под чу
жим именем, ибо по турецким законам сестра султана 
одного только может иметь в живых сына, а последующих 
должна при рождении задушить. По материнской природ
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ной нежности мать сберегла его, когда же начали догады
ваться, что он близкий человек султану, тогда мать его 
отправила в чужие край, и он, быв во Франции, данные 
ему деньги все прожил, а более ему не присылали. 
Вспомнив свое знакомство с Зоричем, приехал в Шклов 
просить взаимной помощи, в чем ему и не было отказано. 
Он был прекрасивый и любезный человек, говорил хоро
шо по-французски и скоро выучился изрядно говорить по- 
русски; впоследствии старший брат его умер, и султан, 
узнав о нем, позволил ему возвратиться в Константино
поль. Многие русские потом его там видели и сказывали, 
что дан ему чин подавать султану умываться. Я для того 
сказал о нем, что можно ли было подозревать кого-либо, 
с каким намерением кто там жил? Тем более Зановичи 
могли быть без малейшего замечания, ибо они приехали 
как путешественники, познакомившись в Париже с Неран- 
чичем 23, родным братом Зорича, которого и ссудили нема
лым числом денег, приехали же, имея паспорты, жили ро
скошно и вели большую банковую игру.

По следствию открылось, что как Зорич был много 
должен, то Зановичи хотели заплатить за него долги, 
а Шклов с принадлежавшим имением взять в свое управ
ление на столько лет, пока не получат своей суммы 
с процентами, Зоричу же давать в год по сто тысяч руб
лей, по тогдашнему времени большую сумму; для сего 
просиживали они с ним, запершись, ночи, уговаривая его 
по сему предмету, и употреблен в посредство учитель, 
бывший в корпусе, Сальморан. Зорич говаривал, что ско
ро заплатит свои долги и будет опять богат, что и подало 
подозрение, что он участвовал в делании фальшивых ас
сигнаций. Тоже послужило к таковому невыгодному для 
него мнению, что два карла меняли фальшивые ассигна
ции; это случилось от того, что они держали карты, а на 
больших играх, особливо когда Зановичи метали банк, за 
карты давали по сто рублей и более.

Графы Зановичи родом из Далмации; меньшой из них 
был иезуитом; по уничтожении сего ордена монахов, воз
вратился к брату, который, прожив имение, стал жить на 
счет ближних разными оборотами; оба получили хорошее 
воспитание, при большом уме обогащены были познания
ми; во многих были государствах и везде находили про
стачков, пользовались то игрою, то другими хитрыми вы
думками; сказывали даже, что их портреты в Венеции 
были повешены, а они, сделав какое-то криминальное де
ло, успели ускользнуть; таким образом встретились с Не- 
ранчичем в Париже, как сказано прежде, и видно, что 
план их тогда же имел основание.

Когда уговорили Зорича на их предложение, то стар
ший остался в Шклове, а меньшой уехал за границу под
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видом там продать свое имение и приехать с деньгами 
для заплаты долгов Зорича, но истинный предмет был, 
чтобы там наделать фальшивых ассигнаций и уже при
ехать с готовыми в Россию, и для делания оных привезти 
инструменты; он был за границею несколько месяцев, 
а по возвращении проживал с полгода в Шклове до при
езда светлейшего князя. С отъездом его светлости в Дуб- 
ровну, меньшой Занович с Сальмораном отправились 
в Москву.

Отец мой послал одного курьера обогнать его и изве
стить главнокомандующего в Москве, а другого вслед — 
для надзирания за Зановичем.

Председатель Малеев, получив наставления, с земскою 
полициею и губернскими драгунами отправился в Шклов, 
ночью застал старшего графа Зановича в постели, отпра
вил его за караулом в Могилев, прямо в губернское прав
ление; квартиру его окружили караулом; также взяты Зо- 
ричевы карлы, а с самого Зорича взята подписка не 
выезжать из дома, пока не сделает ответа на запросные 
пункты. На квартире Зановича по осмотре ничего подо
зрительного не оказалось; найдено тысячи две рублей зо
лотом, несколько сотен фальшивых ассигнаций и несколько 
вещей из дорогих каменьев. Камердинер его оказался его 
любовницею итальянкою, но она ничего не знала, ибо 
она только ночевала на квартире, а в прочеее все вре
мя была в доме у Зорича. Князь Иван-Бей был великий 
неприятель сих побродяг, беспрестанно с ними ссорил
ся и неоднократно уговаривал Зорича, чтобы их про
гнал.

Меньшой Занович схвачен был в Москве у самой за
ставы; найдено с ним с лишком 700 000 фальшивых ас
сигнаций, все сторублевых. Стакнувшись с братом, он по
казывал то же; потом, по признании их вины, заключены 
они были в крепость Балтийский порт24. Во время напа
дения на оный порт шведов в 1789 году, по малочислен
ному гарнизону, арестанты были выпущены для защиты 
оного; Зановичи оказали особливую ревность и разумными 
советами некоторые услуги, за что по освобождении порта 
высланы за границу.

В Шклове было множество бродяг, так что ежели слу
чалась нужда отыскивать какого-нибудь сорванца, то го
сударыня приказывала посмотреть, нет ли его в Шклове, 
и иногда точно его там находили. Между прочими, во вре
мя французской революции в 1792 году, граф де Мон
тегю, бывший капитан корабля во французском флоте 
королевской службы, под видом эмигранта императрицею 
принят был в Черноморский флот; он, проезжая Шклов, 
притворился больным и оставался там не малое время. 
Почтмейстеру казался он подозрителен тем более, что не
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успел туда приехать, как через Ригу адресованы были 
на его имя иностранные газеты. Один раз почтмейстер 
решился распечатать и, осматривая с прилежанием, заме
тил, что на одном листке между строк шероховато, а ког
да поднес к огню, оказалось написанное и открылось, что 
Монтегю был якобинец и ему было поручено сжечь наш 
черноморский флот. Сего Монтегю отправили за караулом 
в С.-Петербург; впоследствии на эшафоте изломали над 
ним шпагу, и сослан он был в Сибирь в работу 1783. 
В июле 1783 года мать моя по болезни отправилась 
в Нарву (и меня с собою взяла) пользоваться там от глав
ного доктора г. Сандерса; где пробыв до сентября и не 
получа облегчения в своей болезни, отправилась в С.-Пе
тербург. По прибытии туда, явился я на службу в Преоб
раженский полк; майором тогда был генерал-майор Нико
лай Алексеевич Татищев, приятель моего отца. Отыскал, 
что я написан в списке служащих и уже состою в третьей 
сотне и числюсь в 1-й мушкетерской роте.

III. ВСТУПЛЕНИЕ МОЕ В СЛУЖБУ
до о т к р ы в ш е й с я  т у р е ц к о й  в о и н ы

В 1788 ГОДУ

Служба моя в гвардии ничтожна и кратковременна; не
которое время я был при роте и раза два дежурил, потом 
записан был в уборные. Так назывались сержанты, изби
раемые по высокому росту: одеты они были в обыкновен
ные тогдашние мундиры; шишаки 25 вроде римских с бога
тою серебряною арматурою и панашем из страусовых 
перьев26 украшали их головы; сума для патронов тож 
с серебряною арматурою. Сии уборные сержанты стояли 
по два на часах перед кавалергардскою залой27, куда 
только впускались до капитана; но в дворянском мундире 
всякий имел право туда входить: я хаживал, быв сер
жантом гвардии, как и прочие мои товарищи, не в служ
бе, в дворянском мундире, который во всяком чине дво
рянин имел право носить. За сею залою была тронная, 
у дверей которой стояли по два кавалергарда; не все ге
нерал-поручики и тайные советники имели туда вход, но 
те только, которые имели на то позволение. Кавалергарды 
были не то, что теперь; их было всего шестьдесят чело
век; выбирались по желанию каждого; высокого росту, из 
дворян; они все считались поручиками в армии; капра
лы 28 были штаб-офицеры, вахтмейстер 29—полковник, кор
нет30— генерал-майор, поручик был светлейший князь По
темкин; ротмейстер31 — сама императрица; должность их 
была стоять по двое на часах у тронной, а когда импе
ратрица хаживала пешком в Александро-Невский мона
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стырь, 30 августа, в день сего святого, то и они все хо
дили по сторонам ее; мундир их парадный был синий бар
хатный, обложен в виде лат кованым серебром и шишак 
тож из серебра и очень тяжелый.

По приезде светлейшего князя из Херсонской губер
нии, определен я был к нему с четырьмя другими сержан
тами на ординарцы; сим заключилась служба моя в гвар
дии. 1783 года в декабре его светлость взял меня к себе 
в адъютанты; он тогда еще был генерал-аншефом и вице- 
президентом военной коллегии32. По чину имел одного ге
нерал-адъютанта премьер-майорского чина, двух флигель- 
адъютантов капитанского чина, да такое же число адъютан
тов по званию шефа екатеринославской конницы. Адъю
танты его, как он был вице-президентом военной коллегии, 
имели право носить все армейские мундиры, кроме артил
лерийского; и вообще у всего генералитета адъютанты но
сили мундиры тех войск, какие у них были в команде; 
общий знак адъютантов был аксельбант33 на правом 
плече.

Князь жил во дворце; хотя особливый был корпус, но 
на арках была сделана галерея для прохода во дворец че
рез церковь, мимо самых покоев императрицы.

Лишь только я вступил в свое лестное, по тогдашнему 
времени, звание, как по разным причинам государыня 
оказала к князю немилость, и уже он сбирался путешест
вовать в чужие край и экипажи уже приготовлялись. Князь 
перестал ходить к императрице и не показывался во двор
це; почему, как из придворных, так и прочих знатных лю
дей, никто у него не бывал; а сему следуя, другие всяко
го звания люди его оставили; близ его дома ни одной ка
реты не бывало; а до того вся Миллионная34 была заперта 
экипажами, так что трудно было и проезжать. Княгиня 
Дашкова, бывшая в милости и доверенности у императри
цы, довела до сведения ее через сына своего, бывшего 
при князе дежурным полковником, о разных неустройст- 
вах в войске: что слабым его управлением вкралась чума 
в Херсонскую губернию, что выписанные им итальянцы 
и другие иностранцы для населения там пустопорожних 
земель, за неприуготовлением им жилищ и всего нужного, 
почти все померли, что раздача земель была без всякого 
порядка, и окружающие его делали много злоупотребления 
и тому подобное; к княгине Дашковой присоединился
А. Д. Ланской.

Императрица не совсем поверила доносу на светлей
шего князя, и через особых верных ей людей тайно узна
ла, что неприятели ложно обнесли уважаемого ею светлей
шего князя, как человека, способствовавшего к управле
нию государством; лишила милости княгиню Дашкову, от
ставила ее от звания директора Академии35, а на место
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ее пожаловала г. Домашнева; князю возвратила доверен
ность.

Светлейший князь, в один день проснувшись, на столе 
близ кровати видит пакет, положенный его камердинером 
из греков Захаром Константиновым, и который прислан 
был от императрицы с тем, чтобы для сего князя не бу
дить; он, проснувшись и прочитав оный, закричал: «Попо
ва!» (Так звали правителя его канцелярии). Я, бывши 
тогда дежурным, позвал его; князь подал ему бумагу 
и сказал: «Читай». То был указ о пожаловании князя пре
зидентом военной коллегии, то есть фельдмаршалом. Ва
силий Степанович Попов, тогда бывший подполковником, 
выбежал в комнату перед спальнею и с восторгом сказал: 
«Идите поздравлять князя фельдмаршалом». Я на тот раз 
один только и был; вошел в спальню, поздравил его свет
лость; он встал с постели, надел мундирную шинель, по
вязал на шею шелковый розовый платок и пошел к импе
ратрице. Не прошло еще двух часов, как уже все комнаты 
его были наполнены, и Миллионная снова заперлась эки
пажами; те самые, которые более ему оказывали холодно
сти, те самые более перед ним пресмыкались; двое, одна
ко ж, во время его невзгодья показали к нему привержен
ность, а именно камергеры Евграф Александрович Черт
ков и Александр Федорович Талызин.

Штат по чину его увеличился двумя генерал-адъютан
тами в чине подполковников, и еще двумя флигель-адъю
тантами в прежних чинах. Остался прежний его генерал- 
адъютант Рибопьер, а другого взял меньшого сына фельд
маршала графа Кирилла Григорьевича Разумовского, по 
Екатеринославской коннице из его флигель-адъютантов 
в генерал-адъютанты Мамонова, который впоследствии 
стал значительным лицом при дворе.

Теперь почитаю приличным сказать вкратце о проис
хождении и истории моего генерала, игравшего роль, ка
кую никто никогда в России не представлял и так не был 
силен.

Род светлейшего князя Потемкина был польский; 
с завоеванием Смоленска предки его остались в России; 
были дворяне, но ни одного не было, который бы занимал 
высокие государственные должности. Петр Великий упот
реблял одного Потемкина для посольства в Англию36; но 
по возвращении ничем его не почтил. Отец знаменитого 
сего человека, оконча службу в гарнизоне капитаном, жил 
в поместье своем, недалеко от Смоленска. Князь Григорий 
Александрович родился в 1736 году37, в деревне Чижове, 
которая досталась по праву наследства от сестры его, быв
шей за Василием Андреевичем Энгельгардтом, племянни
ку его Василию Васильевичу Энгельгардту; другая сестра 
его была за Самойловым, а третья —за Высоцким. До
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двенадцати лет он воспитывался при своих родителях. За 
недостатком учебных заведений отец записал его в Смо
ленскую семинарию; но, заметя в нем пылкий ум, отпра
вил в гимназию Московского университета. В характере 
Потемкина оказывалось в то время много странности. 
«Хочу непременно быть архиереем или министром», — ча
сто твердил он своим товарищам. Поэзия, философия, бо
гословие и языки латинский и греческий были его люби
мыми предметами; он чрезвычайно любил состязаться, 
и сие пристрастие осталось у него навсегда; во время сво
ей силы он держал у себя ученых раввинов, раскольников 
и всякого звания ученых людей; любимое его было упраж
нение: когда все разъезжались, призывать их к себе 
и стравливать их, так сказать, а между тем сам изощрял 
себя в познаниях.

Родители его почли, что военная служба будет ему 
выгоднее; по ходатайству некоторых господ записали его 
в конную гвардию унтер-офицером и отправили на служ
бу; по дошедшей до него очереди сделан он вахмистром. 
В сем чине был он, когда в 1762 году взошла на престол 
Екатерина И. Образ его жизни доставил ему знакомство 
с важнейшими особами38, участвовавшими в сей государст
венной перемене. Во весь день 28 июня находился он 
вблизи государыни; был в ее свите, когда она поехала 
в Петергоф.

Екатерина II, вступив на престол, пожаловала Потем
кина офицером гвардии и потом камер-юнкером; он по
слан был в Стокгольм курьером к находившемуся там 
российскому посланнику графу Остерману с известием 
о ее воцарении.

Возвратившись из Швеции, он умел войти в тесней
шую связь с особами, всегда окружавшими императрицу, 
и сделался более известным Екатерине, принят был в ее 
общество, состоявшее из небольшого числа известных лю
дей. Потемкин был прекрасный мужчина; имел привлека
тельную наружность, приятную и острую физиономию, был 
пылок и в обществе любезен.

Потемкин встретил при дворе некоторые неприятности; 
в 1769 году война с Турциею подала ему случай удалить
ся на несколько времени из столицы; пожалованный ка
мергером, отправился он в армию волонтером39, где участ
вовал во многих военных действиях в продолжении сей 
войны. Фельдмаршал Румянцев о славных победах послал 
его с донесением к государыне. Государыня пожаловала 
его генерал-поручиком и генерал-адъютантом 40, и он сно
ва принят был в число приближенных к императрице. Че
рез несколько времени сделался пасмурным, задумчивым, 
наконец, оставил совсем двор; переехал в монастырь Алек
сандра Невского, объявил, что желает там постричься, от
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растил бороду и носил монашеское платье. Великая мо
нархиня,. видя в нем отменное дарование государственного 
человека41, вызвала его из сего уединения, пожаловала 
генерал-аншефом, подполковником Преображенского пол
ка, осыпала всеми щедротами и почестями, а при заклю
чении мира с турками почтила графским достоинством, как 
непосредственно способствовавшего своими советами. 
В 1776 году римский император Иосиф II прислал ему 
диплом на императорско-княжеское достоинство с Титлом 
светлейшего. Имел все российские ордена, кроме Св. Ге
оргия 42 (который получил после), ордена всех европейских 
держав, кроме Золотого Руна43, Св. Духа44 и Подвязки45. 
Впоследствии и в свое время сказана будет окончательная 
его история.

Принц де Линь так его портрет изобразил: «Показы
вая вид ленивца, трудится беспрестанно; не имеет стола, 
кроме своих коленей; другого гребня, кроме своих ногтей; 
всегда лежит, но не предается сну ни днем, ни ночью; 
беспокоится прежде наступления опасности и веселится, 
когда она настала, унывает в удовольствиях; несчастен от 
того, что счастлив; нетерпеливо желает и скоро всем на
скучивает; философ глубокомысленный, искусный ми
нистр, тонкий политик и вместе избалованный девятилет
ний ребенок; любит бога, боится сатаны, которого почитает 
гораздо более и сильнее, нежели самого себя; одною ру
кою крестится, а другою приветствует женщин; принимает 
бесчисленные награждения и тотчас их раздает; лучше лю
бит давать, чем платить долги; чрезвычайно богат, но ни
когда не имеет денег; говорит о богословии с генералами, 
а о военных делах с архиереями; по очереди имеет вид 
восточного сатрапа46 или любезного придворного века 
Людовика XIV и вместе показывает изнеженного сибари
та 47. Какая же его магия? Гений, потом гений — и еще ге
ний; природный ум, превосходная память, возвышенность 
души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счаст
ливая смесь причуд, великая щедрость в раздаянии на
град, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он 
сам не знает, и величайшее познание людей; это настоя
щий портрет Алкивиада».

По моей молодости и неопытности почти вовсе не до
ходило до моего сведения ничего, касательно дворских 
интриг, но скажу: каким образом двор по наружности всем 
был известен. В каждое воскресение и большой праздник 
был выход ее величества в придворную церковь; все, как 
должностные, так и праздные, собирались в те дни во 
дворце; те, которые имели вход в тронную залу, ожидали 
ее величества там; имеющие вход в кавалергардскую за
лу, в сей зале — и тут более всех толпились; а прочие со
бирались в зале, где стояли на часах уборные гвардии
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сержанты. Военные должны были быть в мундирах и шар
фах, статские — во французских кафтанах или губернских 
мундирах и башмаках; все должны были быть причесаны 
с буклями и с пудрою; обер-гофмаршал и гофмаршалы за
ранее, до выхода императрицы, ходили по кавалергард
ской зале и, ежели усматривали кого неприлично одетым, 
то просили такового вежливо выйти. За несколько времени 
наследник, великий князь с великою княгинею из своей 
половины переходили во внутренние комнаты государыни, 
которая в половине одиннадцатого часа выходила в трон
ную, где чужестранные министры,- знатные чиновники 
и придворные ее ожидали. Там представлялись приезжие, 
или по иным каким причинам имеющие вход за кавалер
гардов; там она удостаивала со многими разговаривать. 
В одиннадцать часов отворялись двери; первый выходил 
обер-гофмаршал с жезлом, за ним пажи, камер-пажи, ка
мер-юнкеры, камергеры и кавалеры, по два в ряд; пред 
самою императрицею светлейший князь. Государыня всег
да имела милый, привлекательный и веселый, небесный 
взгляд. Ежели были приезжие или отъезжающие, или бла
годарить ее за какую милость, но не имеющие входа 
в тронную, то представляемы были тут обер-камергером, 
и государыня жаловала целовать им ручку; за императри
цею шел великий князь рядом с великою княгинею; за 
ними статс-дамы, камер-фрейлины и фрейлины по две 
в ряд. Тем же порядком государыня возвращалась во 
внутренние комнаты. Императрица кушала в час. Ежели 
кто хотел быть представлен великому князю и великой 
княгине, то представлялся на их половине в день, когда 
их высочества сами назначат.

Каждое воскресенье был при дворе бал или куртаг 48. 
На бал императрица выходила в таком же порядке, как 
и в церковь; перед залою представлялись дамы и целова
ли ее ручку. Бал всегда открывал великий князь с вели
кою княгинею менуэтом; после них танцевали придворные 
и гвардии офицеры; из армейских ниже полковников не 
имели позволения; танцы продолжались: менуэты, поль
ские и контрадансы. Дамы должны были быть в русских 
платьях, то есть особливого покроя парадных платьях, 
а для уменьшения роскоши был род женских мундиров по 
цветам, назначенным для губерний. Кавалеры все должны 
быть в башмаках; все дворянство имело право быть на 
оных балах, не исключая унтер-офицеров гвардии,—толь
ко в дворянских мундирах.

Императрица игрывала в карты с чужестранными ми
нистрами или кому прикажет; для чего карты подавали тем 
по назначению камер-пажи; великий князь тоже играл за 
особливым столиком. Часа через два музыка переставала 
играть; государыня откланивалась и тем же порядком от
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ходила во внутренние комнаты. После нее спешили все 
разъезжаться.

В новый год и еще до великого поста бывало несколь
ко придворных маскарадов. Всякий имел право получить 
билет для входа в придворной конторе. Купечество имело 
свою залу, но обе залы имели между собою сообщение, 
и не запрещалось переходить из одной в другую. По же
ланию, могли быть в масках, но все должны были быть 
в маскарадных платьях: доминах49, венецианах50, капуци
нах 51 и проч. Императрица сама выходила маскированная, 
одна без свиты. В буфетах было всякого рода прохлади
тельное питье и чай; ужин был только по приглашению 
обер-гофмаршала, человек на сорок в кавалерской зале. 
Гвардии офицер наряжался для принятия билетов; ежели 
кто приезжал в маске, должен был пред офицером маску 
снимать. Кто первый приезжал и кто последний уезжал, 
подавали государыне записку; она была любопытна знать 
весельчаков. Как балы, так и маскарады начинались 
в шесть часов, а маскарад оканчивался за полночь.

Один раз в неделю было собрание в эрмитаже, где 
иногда бывал и спектакль; туда приглашаемы были люди 
только известные; всякая церемония была изгнана; импе
ратрица, забыв, так сказать, свое величество, обходилась 
со всеми просто; были сделаны правила против этикета; 
кто забывал их, то должен был в наказание прочесть не
сколько стихов из «Телемахиды», поэмы старинного сочи
нения Тредьяковского.

У великого князя по понедельникам были балы, а по 
субботам на Каменном острове, по особому его пригла
шению, лично каждого чрез придворного его половины ла
кея; а сверх того наряжались по два гвардии офицера от 
каждого полка,

В Европе славилась тогда певица г-жа Тоди и певец 
Маркези; никогда они вместе не съезжались, но императ
рица убедила их обоих прибыть в Петербург. Г. Сарти, 
известный сочинитель музыки, сочинил оперу «Армида 
и Рено» 52; все арии согласовались с желанием сих двух 
именитых артистов. Во время представления, один над 
другим стараясь одержать поверхность, пением своим они 
удивляли и восхищали знатоков и любителей музыки.

Образ жизни вельмож был гостеприимный, по мере бо
гатства и звания занимаемого; почти у всех были обеден
ные столы для их знакомых и подчиненных; люди празд
ные, ведущие холостую жизнь, затруднялись только избра
нием, у кого обедать или проводить с приятностию вечер. 
В сем случае фельдмаршал, граф Кирилла Григорьевич 
Разумовский *, отличался от прочих. У него ежедневно

* Который никогда и ротой не командовал. (Прим, автора.)
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был открытый стол для пятидесяти человек; много быва
ло у него за столом таких гостей, которых он никогда не 
знавал. Рассказывали, что граф любил играть после обеда 
в шашки, без денег, а как оная игра мало приносила удо
вольствия, то мало было и охотников. Случилось, что ка
кой-то штаб-офицер в один день у него обедал; по пред
ложению, кому угодно играть в шашки с его сиятельством, 
сей штаб-офицер рад был таковой чести, и уже всякий 
день, недель с шесть, продолжал сию игру. Вдруг сего 
майора не стало; по привычке граф его спрашивал, но 
никто в доме не знал, кто этот был господин майор, от
куда он приехал и куда девался.

По воскресениям у вице-канцлера графа Остермана 
бывали балы; вообще много было открытых домов, где 
весело провожали время, а особливо у обер-гофшталмей- 
стера Льва Александровича Нарышкина.

Публичные увеселения были: два театра, на которых 
играли русские актеры трагедии, комедии и оперы; в тра
гедии отличался своим неподражаемым талантом г. Дмит
ревский. Французская была прекрасная трупа для траге
дии и комедии, итальянская опера-буфф53, которую импе
ратрица * из всех театральных позорищ более всего жало
вала. В балете всегда отличался Розетти, как прыгун, 
а Пик для характеристических танцев. В Большом камен
ном театре каждый четверг г. Морсаньи давал маскарады: 
платили за вход по одному рублю и посещали оные как 
все знатные обоего пола, так и вся публика, маскирован
ные и без масок. Императрица неоднократно инкогнито 
бывала замаскировавшись в сопровождении А. Д. Ланско
го, статс-дамы графини Браницкой и камер-фрейлины Про
тасовой.

Был музыкальный клуб, где каждую неделю, по поне
дельникам, были концерты и многие другие вольные для 
увеселения заведения. Игры азартные хотя законом были 
запрещены, но правительство на то смотрело сквозь паль
цы. Словом, все, жившие в Петербурге, жили вольно 
и приятно, без всякого принуждения, однако ж, благопри
стойность строго соблюдалась, ибо старались быть приня
тыми в хорошем обществе, а для того надобно было иметь 
репутацию без малейшего пятна и тон хорошего воспи
тания.

Образ жизни моего генерала был единообразен; всякое 
утро дом его наполнялся вельможами, особливо военными,

* Уведомилась она, что граф Безбородко дал 40 000 актрисе Д а
вни, и как сие знала вся публика, что государственный тот человек 
употребил таковую знатную сумму, повелела актрису Давию вы
слать в 24 часа за границу, а потом и всю оную труппу выслать. 
(П рим , а в т о р а .)
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но его редкие кто видали. Он всегда был в своей спальне 
и в шлафроке54; кроме самознатных людей и коротких 
его знакомых никто не входил туда без доклада. В час он 
обедал; его собственный стол был на осьмнадцать прибо
ров, да для штата его в другой зале на двадцать четыре 
прибора; как стол, так и все прочее, было на счет двора, 
равно и услуга. Любил играть в коммерческие игры, 
а иногда и в банк. Любил лакомиться самыми грубыми 
вещами, для чего старались ему доставлять по его вкусу 
не только из Петербурга, как то: хорошие соленые огурцы, 
капусту и тому подобное, но из губерний; с нарочными 
курьерами доставляли из Урала икру, из Астрахани — ры
бу, из Нижнего Новгорода — подновские огурцы, из Калу
ги— калужское тесто. Иногда князь выезжал на вечера 
и балы, а особливо ко Льву Александровичу Нарышкину; 
обедать иногда езжал к Матвею Федоровичу Кашталин- 
скому, у которого почитался самый лакомый стол и соби
рались знатнейшие карточные игроки. На балы великого 
князя и на Каменный Остров ни одного раза не миновал. 
Любил смотреть на искусных игроков в бильярд, почему 
всех лучших искусников отыскивали и к нему привозили; 
тоже любил смотреть игру шахмат, для чего из Тулы 
выписали одного купца — и он возил его с собою 
даже и в армию. Многие, чтобы быть известными его 
светлости, старались иметь к нему вход и его забав
лять.

1784. В начале 1784 года светлейший князь преоб
разил армию в новую одежду. Перед сим гренадеры име
ли старинные гренадерские шапки; мушкетеры, кавалерия 
и артиллерия носили шляпы; вся армия причесана была 
с буклями, длинными косами и пудрою, что особливо бы
ло тягостно для нижних чинов; зимою одеты были в длин
ные мундиры, а летом—в красные камзолы с рукавами. 
По введенной же светлейшим князем реформе у всей ар
мии волосы были острижены в кружок, как можно ниже; 
вместо шляп и гренадерских шапок, даны легкие каски 
с плюмажем из шерсти; у гренадеров и кирасир плюмажи 
белые, спереди латунь с вензеловым именем императри
цы; у прочих войск плюмажи желтые с простою полосою 
латуни. Вместо долгополых мундиров сделаны были курт
ки; вместо коротких штанов, чикчиры сверх сапог, внизу 
обшитые черною кожею и застегивавшиеся шестью мед
ными пуговицами; на лето все нижние чины имели кители 
из фламского полотна с широкими шароварами. Слобод
ские гусарские полки уничтожены, а вместо оных сформи
ровано десять легкоконных полков, по шести эскадронов 
каждый. Гвардия сохранила прежние свои мундиры и при
ческу. Генералитет, штаб и обер-офицеры остались также 
в прежнем виде. Когда его светлость представил на утвер
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ждение императрице доклад, то надписал: «Солдатский 
наряд должен быть таков: что встал, то готов».

В исходе зимы князь отправился в свои губернии, 
как для осмотра оных, так и для того, чтоб увидеть пре
образование армии в новой одежде; еще более ему нужно 
было быть там, чтобы выманить хана Шагин-Гирея из 
гор, где он с приверженными себе крымскими татарами 
укрывался, увидя, что был обманут обещаниями, данными 
ему за добровольное его подчинение российской державе, 
не исполненными впоследствии. Без того спокойствие 
в Крыму было непрочно. Но князь не хотел прибегнуть 
к силе. Внезапная смерть А. Д. Ланского, коего госуда
рыня жаловала более прочих, заставила его без медления 
отправиться в Петербург. Начальство над войсками пору
чил он генерал-поручику Игельстрому; равно поручил ему 
и уговорить хана, а потом отправил его в Воронеж. Игель- 
стром, в отсутствие князя, приступил к исполнению сего 
таким образом: до его командования войска очень дурно 
обходились с крымцами и, несмотря на их жалобы, никог
да не давали им должного удовлетворения; тож неоднократ
но и просьбы хана в заступлении обид и притеснений его 
бывших подданных, оставались без внимания. Игельстром 
стал строго наказывать по просьбам татар правого и не
правого; стал им всячески поблажать. Хан вошел с ним 
в переписку, благодаря, что он его бывших подданных по
кровительствует и защищает от страшных угнетений. На
конец, они сделались по письмам друзьями, и хан так 
расположен был к нему, что просил его к себе приехать 
в горы. Через несколько времени Игельстром получил 
курьера с малозначащими бумагами; он сделался задум
чив, пасмурен; запершись в своем кабинете, что-то писал; 
из сего заключили, что, верно, получил он какую-либо 
неприятность, и не приказано ли уже ему сдать войска 
старшему по себе, а самому отъехать для командования 
в другом месте? Как он был ненавидим, то вскоре молва 
эта разнеслась и дошла до хана.

Хан, как скоро то услышал, то с большим соболезно
ванием спрашивал его письмом: справедлива ли эта мол
ва? Игельстром отвечал, что ему велено ехать командо
вать кавказским корпусом, и он более всего сожалеет, что 
отъезжает, с ним не видавшись. Хан пишет, что он в от
чаянии, видя крымцев своих, лишенных такового покро
вителя, и предлагает ему, что объезд на Кавказ очень да
лек, а ежели он поедет через его стан, в горах находя
щийся, то ему несравненно будет ближе и покойнее; что 
это есть средство лично запечатлеть его с ним дружбу. 
То было только и нужно Игельстрому. Он отвечал хану, 
что очень благодарен за таковое его приглашение, и что 
как скоро он сдаст команду, то, известя его заранее,
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воспользуется сим случаем иметь давно желанное с ним 
свидание.

Игельстром нарядил один батальон с четырьмя пушка
ми, выбрал к тому способного штаб-офицера, дал ему 
маршрут как бы для безопасного его проезда и, особливое 
наставление, чтоб он, показывая, будто сбился с дороги, 
в назначенное для приезда Игельстрома число, очутился 
близ ханского стана и бросился бы к хану просить его за
щиты в ошибке, им сделанной; ибо-де Игельстром без того 
сделает его несчастным, а потом выпросил бы позволение 
для части поставить в караул роту близ ханской ставки; 
инако-де Игельстром его не простит.

Игельстром, учредив сие, с большим конвоем кавале
рии, под видом провода, с некоторыми генералами и мно
жеством штаб- и обер-офицеров, отправился в стан хана. 
По прибытии же туда, как скоро увидел того штаб-офице
ра, то и напустился на него, хотел разжаловать его в сол
даты; хан насилу мог испросить ему прощение. После сей 
комедии вошли они к хану в палатку; тут Игельстром 
сбросил с себя личину, стал уговаривать хана отдаться 
и предать себя справедливой монаршей милости. Хотя 
тогда хан и увидел себя обманутым, но уже нечего было 
делать, окружен будучи батальоном с пушками и более 
нежели тысячью человек российской конницы, он должен 
был согласиться. В тот же день хана вывезли, и вскоре 
был он отправлен на житье в Воронеж.

1785. Императрица очень обрадована была приездом 
князя; она была в то время очень огорчена; на некоторое 
время при дворе остановлены были все увеселения.

Вскоре в штате светлейшего князя появился офицер 
Александр Петрович Ермолов; касательно его наружности, 
он не был отлично хорош, был женоподобен, умом же не 
слишком дальновиден.

Я недели две был нездоров и не выезжал из дому; 
получивши облегчение, приехал к князю и уведомился, 
что Мамонов пожалован был капитан-поручиком гвардии, 
а на место его взят в адъютанты Ермолов и живет во 
дворце, в отделении его светлости. Я тотчас пошел к не
му знакомиться. У комнаты его стоял придворный камер- 
лакей; я хотел войти прямо к Ермолову, но камер-лакей 
остановил меня и спросил: «Как прикажете о себе доло
жить?» Я спросил: «Что это за странность, что без докла
да войти не можно?» Однако ж, дал время о себе доло
жить. Ермолов принял меня очень вежливо, но свысока; 
я простодушно рекомендовал себя в его знакомство; он 
был знаком с моею матерью в Москве и считал за ми
лость, что она его хорошо принимала, почему обошелся
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со мною ласково и обещал при случае оказывать мне свои 
услуги.

Светлейший князь приготовил большой праздник 
в Аничковском своем доме, или, лучше сказать, павильоне. 
В день сего великолепного маскарада, приказано было 
всему его светлости штату быть в мундирах легкой конни
цы и в шарфах. Собравшись еще до приезда князя, уви
дел я Ермолова в драгунском мундире и в башмаках; 
по добродушию своему, подошед к нему, сказал: «Алек
сандр Петрович, разве вы не знаете, что велено всем нам 
быть в мундирах легкой конницы, в сапогах и в шар
фах?» «Я знаю, — отвечал он мне, — но думаю, что его 
светлость на мне не взыщет». «Остерегитесь, лучше поез
жайте домой и переоденьтесь». «Не беспокойтесь,— 
сказал он,— однако ж, не менее я вам благодарен за 
ваше ко мне доброе расположение». Вскоре его свет
лость приехал, взял Ермолова под руку и стал ходить с 
ним по зале, чего он и самых знатных бояр не удоста
ивал.

Когда все съехались, прибыла императрица с велики
ми князьями, и села играть в карты. Ермолов стоял от 
нее шагах в четырех, впереди всех вельмож, стоявших 
вокруг государыни.

Маскарад был чрезвычайно великолепен; более двух 
тысяч человек было в богатых костюмах и доминах. Боль
шая длинная овальная галерея к одной стороне огорожена 
была занавесом, а в другом конце сделан был оркестр 
пирамидою, убранный с великим вкусом; более было ста 
музыкантов с инструментальною, духовою, роговою и во
кальною музыкою, управляемою майором Росетти, всегда 
находившимся при князе; на самом верху пирамиды был 
поставлен в богатой одежде литаврщик Арап. Вся галерея 
освещена была висящими гирляндами вдоль и поперек, 
на которых поставлены были свечи.

Две пары танцевали кадриль: князь Дашков с княж
ною Барятинскою, в первый раз показавшеюся в публике 
и удивившею всех своею красотою, а особливо ловкостью 
и гибкостью своего стана (которая после была замужем 
за князем В. В. Долгоруковым). Она одета была просто 
в белом платье, а кавалер ее сверх мундира в белом до
мино. Вторая пара была графиня Матюшкина (которая 
после была замужем за графом Виельгорским), кавалер 
ее был граф Г. И. Чернышев, обе пары танцевали так, 
что я в жизни моей лучших танцовщиков не видал.

Когда настало время ужина, хозяин доложил о том 
императрице; лишь только она подошла к занавеси, как 
она была поднята, и явился стол, богато убранный, как 
бы некоторым волшебством. Императрица кушала за осо
бым круглым столом с великими князьями, статс-дамами,
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камер-фрейлинами, чужестранными министрами и некото 
рыми самых первых степеней кавалерами; вокруг сего 
был поставлен в полциркуля другой большой стол, так 
что сидящие за оным обращены были к ней лицом; в то 
же время, в одно мгновение, внесено было до сорока ма
лых столов, каждый о двенадцати кувертах, убранных 
и освещенных. Перед тем как императрице встать из-за 
стола, все они были вынесены и в один миг исчезли, рав
но и завеса опустилась. По некотором времени императри
ца с великими князьями изволила отбыть. Маскарад про
должался до трех часов.

На другой день А. П. Ермолов пожалован был фли
гель-адъютантом ее величества * и Станиславским кавале
ром; чрез несколько дней — генерал-майором и кавалером 
Белого Орла55.

В исходе сего года мать моя скончалась, а сестра моя 
Александра Николаевна выпущена была из Смольного мо
настыря; мне поручено было ее принять и привезть к от
цу моему в Могилев, для чего князь отпустил меня бес
срочно в отпуск. После уже я по должности в Петербурге 
не бывал; ибо в 1785 году пожалован я был секунд-майо
ром к иррегулярным войскам **,

* Флигель-адъютанты ее величества были полковники, но они 
сохраняли свое звание, даже быв в генерал-майорском чине. У них 
был особливый мундир с шитьем и аксельбантом, с вензеловым име
нем императрицы; впрочем, они могли носить мундиры всей армии. 
Чтобы быть флигель-адъютантом, надобно было иметь великий фа
вор; право их было по желанию оставлять свои полки или бригады 
во всякое время, даже и в военное, объявя только начальнику, ко
мандующему тою частию войск, в которой состоят под командою, 
что едут к своей должности ко двору. По службе это было большое 
злоупотребление: при малейшем неудовольствии всегда сии флигель- 
адъютанты пользовались сею несправедливою привилегиею, (Прим, 
автора.)

** В течение сего времени случилось следующее происшествие: 
фрейлина Эльмпт, г-жа Дивова, брат ее, флигель-адъютант князя» 
Потемкина, граф Бутурлин и некоторые другие сделали на многих 
знатных людей сатиру в рисунках, с острыми, язвительными и оскор
бительными надписями для многих лиц, в которой не пощажена и 
сама императрица. Долго не находили сочинителей сего пасквиля, а 
в удовлетворение более потерпевших бесславия оный сожжен был на 
эшафоте палачом. Но по некотором времени парикмахер, убирая 
фрейлину Эльмпт и имея надобность в бумагах на папильоты, взгля
нул в угол, и видя разорванные лоскутки бумаги, хотел оные употре
бить, но, взявши их, увидел рисунки лиц, подобрал все и представил 
обер-гофмаршалу, который узнал ту сатиру, написанную рукою фрей
лины Эльмпт, донес императрице; почему и открылись все авторы. 
Фрейлину Эльмпт, как говорили, обер-гофмейстерина высекла розгами 
и отправлена она была к ее отцу в Лифляндию. Дивова с мужем уда
лены из столицы; граф Бутурлин отставлен с запрещением въезжать
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1786. В июне 1786 года Ермолов удалился от двора; 
дано ему было в Могилевской губернии шесть тысяч душ. 
Особенным значением после того стал при дворе пользо
ваться Александр Матвеевич Мамонов, бывший мой то
варищ.

В 1786 году С. К. Вязмитинов, бывший тогда брига
диром в Вологодском пехотном полку и квартировавший 
в Могилеве, женился на моей сестре Александре Никола
евне; зять мой представил мне, какое несчастие быть 
майором и не знать службы, что когда я буду определен 
в полк, то начальниками не буду уважен, а еще того ху
же, подчиненными презираем, почему предложил мне 
учиться у него в полку службе; на что я с большим удо
вольствием согласился. В мирное время полки входили 
в лагерь 15 мая, а в квартиры выходили 15 августа. 
Я перешел жить в лагерь и в первой роте считался за 
прапорщика сверх комплекта; нес всю службу простого 
офицера < . . .>

В 1786 году отобраны были от малороссийских мона
стырей деревни; из оных набраны были рекруты и сфор
мированы десять гренадерских полков четырехбатальон
ных. Сибирский гренадерский поручен был зятю моему, 
и я в оный был определен. В Белоруссии полки были под 
начальством князя В. В. Долгорукого, которого команда 
была очень для молодых людей приятна, ибо вместо стро
гих смотров, он желал только в лагере праздников, забав
ляя тем свою жену, на которой тогда только что женился. 
Всегда заранее извещал, когда который полк будет смот
реть, и для того полковники приготовляли праздники, ил
люминации и фейерверки, один другого хотели перещего
лять. Но более всех в том успел Кинбурнского драгунско
го полка полковник Юшков: он построил галерею, в кото
рой было около четырех тысяч восковых шкаликов. Каков 
же полк был в учении, умолчу, ибо, употребляя лагерное 
время на устроение такой галереи, мало оставалось на 
учение.

1787. В 1787 году императрица предприняла путеше
ствие в новообретенные свои области, в которых начальст
вовал князь Г. А. Потемкин. Государыня отправилась из 
Петербурга в 1 день января. Свиту ее величества состав
ляли: часть ее двора, ее канцелярия, дипломатический 
корпус и много ученых по разным частям; ехали с нею

в местопребывание государыни. Всех острее изображен был Безбо- 
родко, недавно пожалованный графом 5б; он держал книгу с надписью: 
«Le comte nouveau relié en veau» *. Если бы подобные сему были все 
насмешки и не касались обруганных в нравственности лиц, то, ко
нечно, поступлено бы было более нежели снисходительно. (Прим, 
автора.)

* «Новый граф, обернутый телячьей кожей» (фр>)
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в карете: камер-фрейлина Протасова, Мамонов, австрий
ский посланник граф Кобенцель, Л. А. Нарышкин, обер- 
камергер Шувалов; в последующей за нею карете были: 
английский министр Фиц-Герберт, французский граф Се- 
гюр, генерал-адъютант граф Ангальт и граф Н. Г. Чер
нышев. Потом через день менялись в карету императри
цы: Фиц-Герберт и граф Сегюр с Нарышкиным и Шува
ловым.

Путешествие ее было чрез губернии Новгородскую, 
Смоленскую, Могилевскую, Черниговскую до Киева. Гене
рал-губернаторы, губернаторы с предводителями и почет
ными дворянами на границе каждой губернии встречали 
и провожали до следующей. В Мстиславе Могилевский 
преосвященный Георгий приветствовал ее речью, по превос
ходству которой здесь поставляю ее в подлиннике. < . . .>

Я был наряжен отвести роту в Кричев 57 для караула 
ее величества; как скоро государыня изволила прибыть, 
я явился к генерал-адъютанту генерал-поручику графу 
Ангальту. Нельзя умолчать о сем оригинале; думая по 
моему прозванию, что я немец, стал он было говорить со 
мною по-немецки, но узнав, что я не говорю, то спросил 
по-французски, где караульная, и приказал, чтобы я его 
в оную проводил. Пришед туда, начал он с каждым гре
надером здороваться; самым смешным немецким выгово
ром затвердил он наизусть несколько вопросов по поряд
ку, как то: «Здорово, мои други, как вы называетесь? 
кой город? женаты ли вы? имеете ли дети? много ли сы
новей? много ли дочерей?»,—и, несмотря на ответ, что 
холост, все продолжал от начала до конца свои расспросы; 
потом брал каждого руку; один гренадер, думая, что хо
чет пробовать его силу, так ему сжал его руку, что бед
ный граф почти со слезами, с трудом отнял у него.

Ввечеру приказал мне спросить отца моего: есть ли 
тут пожарные трубы и прочие пожарные орудия. Я, по 
приказанию его, спросил батюшку; на что он мне отвечал: 
«Доложи графу, что это партикулярное местечко и ника
кой полиции нет; но я приказал капитану-исправнику изго
товить несколько бочек с водою, собрать народ и поста
вить близ кухни». Что я его сиятельству и донес. — «Ве
дите меня туда». Я, зная, где кухня, повел его в сопро
вождении караульного капитана Роштейна. Как у кухни 
всего того не было, то я побежал отыскивать; лишь толь
ко я несколько шагов отойду, он тотчас посылал за мною 
Роштейна; лишь только я к нему появлялся, он спраши
вал: «Où sont les pompes?»* — «Тотчас, ваше сия
тельство». Наконец, по многом тщетном бегании, принуж
ден был сказать, что ничего не нашел. Тут он мне сделал

* Где насосы? (фр.).
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добрый окрик, для чего я в точности не исполнил его 
приказание, и взял меня за руку. «Пойдем, — сказал он,— 
я вас поведу к императрице и покажу ей, каких она ис
правных имеет в своей армии штаб-офицеров». Я насилу 
мог его упросить, чтоб он меня простил; тут новая беда: 
он потребовал мою записную книжку, и своею рукою хо
тел вписать мою неисправность для урока; но как у меня 
на тот раз книжки не случилось, то снова обременил меня 
выговорами; наконец, приказал мне, чтоб я не прежде 
лег спать, пока не приведу все в порядок.

Однако ж я в том не почитаю себя виновным; мне 
приказано было спросить, где пожарные инструменты, что 
я и исполнил. Увидя, что бывший прусской службы граф 
шуток не любил, отыскал я собранных исправником лю
дей и множество бочек с водою; все то было готово, толь
ко не в назначенном месте. Часа за три до света его сия
тельство просил меня к себе, и я с большим торжеством 
повел его и показал мою исправность.

После чего он был ко мне милостив, и, по моей прось
бе, выпросил у обер-камергера И. И. Шувалова, чтобы 
меня с караульными офицерами представил государыне 
прежде других, дабы офицеры успели выйти к ружью, ког
да императрица отправится; ибо многие, квартировавшие 
в Могилевской губернии военные чиновники, прибыли 
в Кричев представиться ее величеству. Между прочими 
был тут Рижского карабинерного полка бригадир Хомутов, 
с его полка штаб-офицерами. Обер-камергер поставил ме
ня с моими офицерами у самых дверей, в которые госу
дарыне надобно было выйти, так, чтоб я первый мог быть 
ей представлен. Но бригадир Хомутов, как скоро двери 
отворились, выступил передо мною; государыня, по на
звании его обер-камергером, подала ему ручку, и, отворо
тись от него, довольно громко спросила: «Не тот ли это 
Хомутов, который, бывши еще унтер-офицером конной 
гвардии, провозил потаенно товары мимо таможни?» Дей
ствительно, он был самый. Тем моя суетность была воз
награждена, что он перебил меня быть первым представ
ленным.

Вот, где мое самолюбие претерпело унижение: в день 
приезда государыни увидел меня камердинер ее Захар 
Константинович Зотов, который был уже в полковничьем 

чине; а когда я был адъютантом у светлейшего князя, 
тогда он был камердинером при нем. Он спросил меня, 
был ли я у Мамонова, бывшего моего товарища. Но как 
я сказал, что не был, то советовал мне к нему явиться. 
Я последовал его доброжелательству; ежели пользы ника
кой не получу, то, по крайней мере, при многолюдстве 
покажу, что я знаком сильному при дворе человеку. 
Я выступил с гордым и самонадеянным видом вперед
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и поклонился ему; но вместо того, чтоб обратить на меня 
благосклонное внимание, он взглянул на меня с презре
нием и отворотился. Это было низкое мщение за мою 
с ним бывшую ссору58, но признаться, очень мне было 
больно предо всеми быть так унижену.

Императрица продолжала путь до Киева, где пребыва
ла до вскрытия от льда Днепра. Когда наступила весна 
и свободное по Днепру открылось плавание, ее величество 
отправилась водою на построенной для сего флотилии, до 
Днепровских порогов, со всем двором и министрами. Пу
тем сим управлял светлейший князь Григорий Александ
рович. Король польский Станислав Август имел с импе
ратрицею, доставившей ему корону, свидание в местечке 
Каневе, в польском владении, где готовил большой празд
ник. Императрица не рассудила съезжать на берег с своей 
яхты, но двор ее был великолепно угощаем.

У порога Кайдаки император Иосиф II встретил импе
ратрицу и вместе с нею сухим путем отправился на полу
остров Крым. В Севастополе был построен великолеп
ный дворец, из окон которого была видна вся гавань; по 
прибытии ее сожжен был огромный фейерверк, и весь 
большой флот был иллюминован. Императрица наимено
вала светлейшего князя Таврическим.

На возвратном пути в Полтаве собран был корпус 
войск, где производились маневры, те самые, которыми 
вечно достойный памяти потомства император Петр Вели
кий победил Карла XII и возвел Россию на ту степень 
величия, в каковой она ныне. Иосиф II получил известие 
о возмущении нидерландцев, почему и отправился восвоя
си, а императрица продолжала путь свой чрез Москву *.

* Государыня не очень жаловала Москву, называя1 ее к себе не
доброжелательною, потому что все вельможи и знатное дворянство, 
получа по службе какое неудовольствие и взяв отставку, основывали 
жительство свое в древней столице, и случалось между ними пере
суживать двор, политические происшествия и вольно говорить. Как 
Москва старинный город, то улицы ее не прямы, строение старое, 
не по новому вкусу архитектуры: близ огромного дома бывали хи
жины. Государыня спросила на другой день своего прибытия англий
ского министра Фиц-Герберта с насмешливым видом: «Comment 
avez vous trouvé ma bonne ville de Moscou?» — «Votre Majesté,— от
вечал тот,— il n’y a pas une seul le ville au monde qui puisse être 
comparée a Moscou en beauté».— «C’est une ironie?» — Non, V. M., 
c’est la pure vérité, il n’y a nulle part ce que j’ai vu a Moscou; j’ai vu 
des palais qui n’ecrasent pas des chaumières auprès d’eux». <C«Hy, 
как вам нравится мой славный город Москва?» — «Ваше величество, 
в целом мире нет города, который может равняться красотой Моск
ве».— «Это что, ирония?» — «Нет, ваше величество, это чистая прав
да. Я в Москве ничего не видел; но я видел дворцы, которые не по
давляют стоящих рядом хижин» (фр.).>

Принц де Линь спросил императрицу: «Отчего, В < а ш е>
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Важнейшая польза от путешествия Екатерины II 
в южные области России состояла в заключенном с импе
ратором Иосифом II наступательном союзе противу турок, 
последствие которого прославило российское оружие, изну
рило Австрию и пагубно было для турецкой империи.

IV. ТУРЕЦКАЯ ВОИНА

Булгакову, нашему министру при Оттоманской Порте, 
приказано было подать ноту, в которой между прочим тре- 
бовано: чтобы Турция позволила иметь консула в Варне; 
чтобы признала Ираклия русским вассалом59; чтоб обузда
ла татар закубанских, беспокоивших набегами границы 
Российской империи, чтоб объяснила о военных своих при
готовлениях, и чтоб ответ на все это дан был без замед
ления *.
в<еличество>, в проезд мы видели, что некоторыми губернатора-, 
ми вы были довольны, а потому изъявляли им ваше благоволение, 
а некоторыми были недовольны, и вы им ничего оскорбительного не 
сказали?» — «Потому что,— отвечала императрица,— я хвалю вслух, 
а браню наедине». (Прим, автора.)

* Вскоре, по прибытии двора в Петербург, по случаю войны 
было сделано распоряжение всему генералитету, кому в которой 
армии быть и какими частями командовать. Сей список, сочиненный 
светлейшим князем, императрица утвердила. А. В. Суворов не был 
внесен в него, ибо светлейший князь, по странностям его, почитал его 
человеком ничтожным, а по чину его должно было дать ему преи
мущество перед многими, по службе считавшимися ниже. Суворов, 
узнав о том, приехал в Петербург, прямо явился к императрице и с 
плачевным видом сказал: «Государыня, я прописной».— Как это? — 
спросила императрица. «Меня< нигде не поместили с прочими генера
лами и ни одного капральства не дали мне в команду». Императрица 
оскорбилась на князя Потемкина и тотчас послала за ним. Посланный 
рассказал князю, по какому случаю за ним был послан, почему, быв 
предварен, он с готовым ответом пошел. Как скоро он вошел, госу
дарыня недовольным голосом сказала: «Как, князь, вы известного, 
отличного, заслуженного генерала в поднесенном вами мне списке 
пропустили?» — Оттого-то, отвечал князь, что вашему величеству он 
так известен, я и не вписал его с прочими, чтобы вы сами изволили 
назначить, где и как вам будет угодно.— В сие же время и М. Ф. Ка
менский приехал. Государыня через несколько дней по его прибытии 
послала ему 5000 рублей золотом; он счел то за маловажный по
дарок и в Летнем Саду каждодневно делал завтрак, ловя встречно
го и поперечного, пока не истратил все жалованные деньги, и уехал. 
А Суворов поступил иначе: когда камер-лакей привез ему такой же 
подарок, он вынул один империал и, отдав его камер-лакею, сказал: 
«Доложи государыне, что Суворов по ее милости очень богат, и на 
что мне такая груда золота, а осмелился один империал вынуть, 
чтобы дать тебе». После того поехал из Петербурга. Императрица 
вслед за ним послала ему 30 000 р.; эту сумму он принял безогово
рочно. (Прим, автора.)
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Диван вместо ответа объявил войну России, 5 августа, 
и заключил нашего посланника Булгакова в Семибашен
ный замок 60. По получении сего известия, императрица вы
дала манифест о войне против турок. Равно, как скоро до
шло известие до императора Иосифа, так и он объявил 
войну Оттоманской Порте.

Составлены были две армии: Украинская, под коман
дою фельдмаршала графа Петра Александровича Румян- 
цева-Задунайского, которая должна была вступить в Поль
шу и приблизиться к Днестру; правый фланг оной армии 
составлял корпус под командою генерал-аншефа графа 
Ивана Петровича Салтыкова, центр армии составлял кор
пус генерал-аншефа Эльмпта, левый фланг составлял кор
пус генерал-аншефа Михаила Федотовича Каменского. 
Вторая армия Екатеринославская, состояла под командою 
фельдмаршала светлейшего князя Григория Александро
вича Потемкина-Таврического, которому назначено было 
с наступающею кампаниею атаковать Очаков. Генерал-ан
шеф Александр Васильевич Суворов тогда командовал 
в Кинбурне61.

Зять мой С. К. Вязмитинов пожалован был генерал- 
майором, приказано ему было принять Белорусский егер
ский корпус, из четырех батальонов состоящий, на место 
заболевшего шефа того корпуса генерал-майора Фаминцы- 
на; Сибирский полк велено было принять полковнику кня
зю П. М. Дашкову, который пред сим командовал Днеп
ровским мушкетерским полком; но большею частию люди 
сего полка посажены были на флотилию для путешествия 
императрицы к Херсону, и там размещены по другим пол
кам. Князь Дашков принял полк на походе в Киеве, отку
да полк пошел в Польшу, в корпус графа Салтыкова, ко
торого квартира была в местечке Янове < . . .>

1-го октября турки атаковали Кинбурн. Суворов не 
приказал противиться высадке, дал им время сделать не
сколько ложементов 62, и как уже увидел их приблизивших
ся шагов на двести, для штурма крепости, тогда напал он 
на них с своими войсками. Турки беспрестанно с флота по
лучали новые подкрепления, положение наших войск было 
весьма опасно; сражение сделалось общее, и так обе сто
роны перемешались, что артиллерия принуждена была ос
тановить свое действие; храбрость наших поколебалась; 
уже было начали отступать; наконец, пришло к русским 
подкрепление около трехсот человек, и сие малое число 
решило сражение. Турки прогнаны, в 10 часов ночи побе
да была одержана. Большая часть турок убита, а еще бо
лее потонуло; малое только число спаслось на суда.

Еще в сумерки Суворов был ранен в левое плечо; он 
потерял много крови, и не было лекаря перевязать рану. 
Казачий старшина Кутейников привел его к морю, вымыл
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рану морскою водою и, сняв свой платок с шеи, перевязал 
им рану. Суворов сел на коня и опять возвратился коман
довать. Тогда же генерал-майор Рек был ранен; наша поте' 
ря была очень значительна.

Эта первая победа в сию войну тем была важнее, что 
оною уничтожены намерения турок — взять Кинбурн, при- 
весть себя в состояние напасть выгодно на Херсон и Крым 
и истребить нашу флотилию. За сию победу Суворов на
гражден был андреевским орденом 63.

Светлейший князь, опасаясь вторичного нападения на 
несобравшуюся еще его армию, просил императрицу, что
бы на случай мог он употребить один корпус Украинской 
армии. Государыня приказала фельдмаршалу графу Ру
мянцеву, чтобы по способности один корпус его армии со
стоял под ордером светлейшего князя до открытия кампа
нии, почему фельдмаршал и приказал генералу Каменско
му явиться к князю.

Каменский поехал в Елисаветград64, где тогда была 
главная квартира его светлости; но как он предвидел, что 
больше будет выгод в армии светлейшего князя, чем под 
командою устарелого фельдмаршала, то и просил князя, 
чтоб он его корпус взял совсем в свою армию, сказав: 
«Ибо с тех пор, как я состою под ордером вашей светло
сти, корпус мой претерпевает во всем недостатки, как то: 
в свое время не получаю ни амуниции, ни жалованья, ни 
провианта». Князь отвечал: «Очень хорошо; отправьтесь 
в свой корпус (который расположен был в Умани), где 
узнаете о вашем желании». Как скоро Каменский отпра
вился, князь вслед за ним отправил курьера, требуя от не
го изъяснения письменного о том, что он докладывал ему 
о претерпевании нужд его корпуса. Каменский нехотя дол
жен был сие исполнить, хотя с некоторыми увертками. 
Князь, получив от него требуемое, отправил к фельдмар
шалу рапорт Каменского, в предосторожность от сего ко
варного человека. Князь не любил подлых людей, и с тех 
пор он никогда его не употреблял, да и граф Петр Алек
сандрович поступал с ним не лучше. Вот что выиграл Ка
менский своею интригою *.

* Еще был случай, в котором князь Г. А. Потемкин показал, что 
не любил льстецов и подлецов. Известный по сочинениям своим, Д е
нис Иванович Фонвизин был облагодетельствован Иваном Иванови
чем Шуваловым; но, увидя свои пользы быть в милости у светлейше
го, невзирая на давнюю его большую неприязнь с Шуваловым, пере
кинулся к князю, и в удовольствие его, много острого и смешного 
говаривал насчет бывшего своего благодетеля. В одно время князь 
был в досаде и сказал насчет некоторых лиц: «Как мне надоели эти 
подлые люди».— «Да на что же вы их к себе пускаете,— отвечал 
Фонвизин,— велите им отказывать».— «Правда,— сказал князь,— за
втра же я это сделаю».— На другой день Фонвизин приезжает к кня
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До открытия кампании, войска в занимаемых кварти
рах были покойны; тут я увидел разницу между бывшим и 
новым моими начальниками. Зять мой вел службу, как 
должно бы наблюдать каждому; во-первых, военная дисцип
лина строго хранилась, чин чина почитал, но благородная 
связь была между корпусом офицеров; порядок канцеля
рии в отчетах сумм, жалованья, амуниции, провианта и фу
ража приведен был в точность, обоз был исправный; пол
ковые лошади были добрые, полк учился превосходно, 
в эволюциях66 офицеры были наметаны, солдаты без изну
рения выправлены, одеты без излишней вытяжки, хорошо. 
Во время похода в России и Польше ни одной подводы ни 
под каким видом никто не смел взять, солдаты несли на 
себе все тягости и даже шанцевый 67 инструмент. Словом, 
полк мог быть во всех частях образцовым в армии. При 
командовании же полком князем Дашковым, солдаты во 
многом претерпевали нужды, для продовольствия провиан
та и фуража он принимал деньгами и задерживал их; то же 
случалось и с жалованьем; хотя через некоторое время оно 
и отдавалось, но не в свое время; лошади были худо на
кормлены, отчего в переходах в Польше бралось множест
во подвод, почему беспрестанно на полк были жалобы, а во 
время кампании к полковому обозу наряжались солдаты, 
чтобы в трудных местах пособлять взвозить на горы. Что
бы нижние чины не роптали, князь дал поползновение к 
воровству, чем по времени* Сибирский полк получил дур
ную молву; полковник имел пристрастие к некоторым офи
церам, зато другие были в загоне и претерпевали разные 
несправедливости.

1788. В 1788 году, в апреле, зять мой Вязмитинов 
с 4 батальонами, 4 эскадронами и двумястами казаков по
слан был в соединение с австрийцами для закрытия Буко
вины, угрожаемой турками; но вскоре возвратился, не имея 
никакого дела.

Украинская армия образовалась таким образом: кор
пус, состоящий из 12 батальонов, 12 эскадронов, 30 ору
дий полевой артиллерии и одного казачьего Донского пол
зю; швейцар ему докладывает, что князь не приказал его принимать. 
«Ты верно ошибся,— сказал Фонвизин,— ты меня принял за друго
го».— «Нет,— отвечал тот,— я вас знаю и именно его светлость при
казал одного вас только не пускать, по вашему же вчера совету» б5. 
(Прим, автора.)

* Многие полки, проходя по России и Польше, брали подводы 
для облегчения солдат, так что, кроме ружья, они ничего не носили. 
Мы все роптали, для чего бы, казалось, и нам изнурять своих; но 
пользу уже я увидел во время кампании, когда должно было носить 
на себе все тягости; не привыкшие к тому уставали до того, что, 
пришед в лагерь, в других полках сотнями отставали, а в Сибирском 
полку, по навыку к трудам, ни одного отсталого не случалось. (Прим, 
автора.)
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ка, под командою генерала графа Салтыкова, в соедине
нии с австрийским корпусом, под командою принца Кобург
ского, должен был осадить Хотин.

Главному корпусу назначено было рандеву68 Подоль
ской губернии при местечке Мурахве (в сей корпус Сибир
ский полк был назначен). Оный корпус состоял из 17 ба
тальонов, 10 эскадронов кирасир, 18 карабинер69, одного 
Донского казачьего полка и 30 орудий полевой артилле
рии.

Корпус генерала Эльмпта, состоявший из 12 батальо
нов, 12 эскадронов, двух Донских казачьих полков и 30 
орудий полевой артиллерии, должен был перейти через 
Днестр и делать поиски над неприятелем.

Резервный корпус, под командою генерала Каменско
го, состоял из 12 батальонов, 12 эскадронов, одного полка 
Донских казаков и 20 орудий полевой артиллерии.

Вся армия, ежели была бы в комплекте, состояла бы 
из 50 000; но налицо, конечно, не превосходила 30 000 
человек.

Как в Украинской армии не было регулярных легких 
войск, то фельдмаршал испросил позволение у императрицы 
преобразовать четыре полка карабинер и назвал их легко- 
ездными. У фельдмаршала с князем Потемкиным был спор 
в наименовании войск: сперва именовали их легкою кава- 
лериею, а светлейший князь назвал легкою конницею; граф 
назвал своих легкоездными. Когда светлейший князь впо
следствии принял в командование обе армии, назвал их 
конными егерями, хотя лошади и вооружение оставались 
те же самые.

Екатеринославская армия числом гораздо была пре
восходнее и двинулась к Очакову. Притом под непосредст
венным распоряжением светлейшего князя состоял Чер
номорский флот и гребная флотилия. Всеми морскими 
силами управлял вице-адмирал Н. С. Мордвинов, флотом 
начальствовал контр-адмирал Ушаков, имея под собою 
известного Поль-Джонса, прославившегося в американской 
войне. Флотилиею командовал принц Нассау.

Собравшейся Украинской армии главный корпус полу
чил повеление идти к Могилеву, что на Днестре. По при
бытии туда, на другой день и фельдмаршал прибыл с глав
ною квартирою. < . . .>

На другой день по прибытии фельдмаршал приказал 
войскам быть во фрунте без ружья, и сам со всеми генера
лами прибыл к корпусу; все были при появлении его в вос
хищении; ни одного не оставил он штаб-офицера, которому 
бы не сказал что-нибудь приятное. Как скоро сказал сол
датам: «Здравствуйте, ребята!», все почти в голос закри
чали: «Здравствуй, наш батюшка, граф Петр Александро
вич!» Старые солдаты говорили: «Насилу мы тебя, нашего
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отца, увидели». Поседелый унтер-офицер, обвешанный ме
далями, сказал фельдмаршалу: «Вот уже, батюшка, в тре
тью войну иду с тобою». — «Ну, друг мой, отвечал граф, 
в четвертый раз мы вместе с тобой уж воевать не бу
дем».— Объехав все полки, исполненные радостию его 
присутствием, отъехал он в главную квартиру, в Могилев.

Авангард, состоящий из пяти батальонов, шести эскад
ронов и Донского полка Грекова, переправился через 
Днестр, а в то время наводили понтонный мост.

Как скоро мост был готов, весь корпус переправился 
и занял высоты: пехота в две линии, кавалерия в третьей, 
а главная квартира за оною. Гренадерские полки, как то: 
Сибирский на правом фланге, 1-й и 2-й батальоны в пер
вой линии, а 3-й и 4-й во второй; на левом фланге был 
Малороссийский гренадерский, в котором фельдмаршал 
был шефом. Первыми двумя батальонами в лагере началь
ствовал сам полковник, а как подполковник откомандиро
ван был для командования сводным гренадерским баталь
оном в авангарде, то, как старший по нем в лагере, 3-м 
и 4-м батальонами полка командовал я; как же скоро кор
пус двигался, то полк соединялся вместе.

На другой день выступил корпус в поход. Пред выступ
лением, когда лагерь был снят, полки выстроились, знаме
на были развернуты. Фельдмаршал проезжал мимо фланга 
командуемых мною батальонов; я сделал ему на караул 
и поскакал к нему навстречу. Но представьте мой ужас! 
Фельдмаршал на меня кричал самым страшным голосом; 
вид его представлял, чего вообразить невозможно: ноздри 
раздувались, глаза яростно сверкали. Как скоро я услы
шал этот голос и увидел страшный его вид, то так оробел, 
что не слыхал ни одного его слова. Дежурный генерал, под
скакав ко мне, приказал командовать: на плечо! Я едва мог 
выговорить. После чего опять подъехал он ко мне и спра
шивал от имени фельдмаршала: «Как я осмелился отдать 
ему честь!» Я отвечал, что считал то долгом. Но он мне 
сказал: «Вчера был отдан приказ, что когда фельдмаршал 
будет проезжать мимо полков или караулов, никогда бы не 
отдавали ему чести». — Я отвечал, что приказа сего не 
слыхал. Когда дежурный генерал донес о сказанном мною, 
фельдмаршал поехал к 1-й линии, где мой полковник то
же сделал ему на караул. Фельдмаршал делал таковое же 
взыскание; но как полковник отвечал, что приказа того не 
слыхал, то фельдмаршал, обратясь к князю Волконскому, 
сказал «Князь Григорий Семенович, я вам приказал?» 
На что тот отвечал, что и он приказал. Но полковник ут
вердительно донес графу, что в Сибирском полку сей при
каз не объявлен. Фельдмаршал приказал дежурному гене
ралу объехать все полки и спросить, в которых полках 
объявлено сие приказание? Между тем весь корпус стоял
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в ружье. Дежурный генерал, справясь, донес, что ни в од
ном полку не было того объявлено. Тогда фельдмаршал 
с великим гневом сказал Волконскому: «Господин генерал! 
ежели вы вперед забудете исполнить мое приказание, я вас 
поставлю перед взводом гренадер с заряженными ружьями, 
а теперь поезжайте к господину майору Энгельгардту и ска
жите ему, что он исполнил свою должность, что я его бла
годарю, и что выговор, сделанный ему, к вам относится». 
Хотя его сиятельство и подъезжал ко мне, но приказанное 
фельдмаршалом мне сказать не объявил; однако ж мое 
удовлетворение всем стало известно, ибо главнокомандую
щий был окружен всеми генералами и всем штабом, к глав
ной квартире принадлежащим.

Порядок марша каждого перехода был таков: за аван
гардом шли всегда наряженные на завтрашний день в ка
раул, то есть все пехотные пикеты с шанцевым инструмен
том; все отъезжие пикеты кавалерийские с дежурными 
штаб-офицерами, с генерал-квартермистром и квартермист- 
рами отправлялись занимать лагерь, и когда корпус всту
пал в оный, то все уже караулы были на своих местах, 
и цепь расставлена. Во время похода артиллерия состав
ляла среднюю колонну, по сторонам ее две пехотные ко
лонны; перед каждой командировано было по одному эс
кадрону кавалерии для утоптания травы; по сторонам пе
хотных колонн были две кавалерийские, с флангов кото
рых шла кавалерийская цепь. Обоз тянулся в две веревки, 
а иногда и в четыре, ежели позволяло место; за оным — 
вагенбург 70.

Бывшие того дня полевые пехотные пикеты с отъез
жими караулами оставались на своих местах по выступле
нии корпуса; дежурные штаб-офицеры формировали оные 
в батальоны и эскадроны и составляли арьергард.

Когда вступали в лагерь, то каждый батальон подходил 
к левому флангу своего лагеря, а кавалерийские полки к ле
вому флангу своих полков; тогда вдруг делан был отбой, 
и пехота церемониальным маршем повзводно, а кавалерия 
поэскадронно, входили в линию.

В походе наряжалось два эскадрона в конвой к фельд
маршалу, и он, несмотря ни на какую погоду, верхом, 
в одном мундире, до половины марша ехал при корпусе. 
На половине приказывал делать отбой на час времени, 
а сам с главным штабом уезжал вперед осмотреть занятие 
лагеря; иногда приказывал, по положению места, переме
нить лагерь, потом ездил в авангард, осматривал отъ
езжие пикеты и приказывал, куда посылать партии. Слу
чалось, что мы, пришед в лагерь, уже отдохнули, а он 
только что приезжал.

Во время марша фельдмаршал подъезжал к полкам 
и не дозволял, чтоб офицеры сходили с лошадей; ибо по
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тогдашнему обряду службы, когда выходили войска в по
ход, то, кроме дежурных при полку одного капитана и при 
каждом батальоне по одному офицеру, все прочие офицеры 
могли ехать верхом подле своего взвода. Солдаты, по же
ланию, пели песни, и когда граф подъезжал, обыкновенно 
старались петь какую-нибудь военную в честь ему, как то: 
«Ах ты наш батюшка, граф Румянцев генерал» и проч. 
Иногда давал он сим песельникам червонца по два, гово
рил им несколько ласковых слов, тоже удостоивал разго
варивать с некоторыми штаб- и обер-офицерами; словом, 
приветливостию своею привлекал к себе всех души 
и сердца.

Лагерь всегда был в две линии: на флангах кавалерия, 
артиллерия батареями между полками, а главная квартира 
между двух линий. Караул фельдмаршала состоял из 24 
человек при одном офицере, с хором музыки и конвойной 
команды с литаврами, с двумя трубачами; для сигналов 
была вестовая пушка, из которой стреляли к вечерней 
заре.

Пароль и приказ отдавал дежурный генерал, для при
нятия которого должны были быть: дежурный по корпусу 
полковник, подполковник и секунд-майор, от каждого пол
ка штаб-офицер и генеральские адъютанты.

К разводу фельдмаршал никогда не выходил.
Когда корпус не был в походе, обыкновенно граф вы

ходил из своей ставки или домика, в большой еринной на
мет71, где уже стол был накрыт, и где генералы и штаб- 
офицеры и некоторые из обер-офицеров были. Всегда вы
ходил он в мундире, с тростью и шляпою в руке. Обходил 
всех тут бывших, и ежели с кем не говорил, то, по край
ней мере, делал ему приятную мину. Наконец, пил водку 
и закусывал, и все, кто тут были—тоже. В первом часу он 
обедал; стол накрываем был на 41 кувертов72; другой стол 
в особливом намете для штата его и ординарцев, от каждо
го полка наряжаемых по одному офицеру.

После стола фельдмаршал тотчас откланивался; по ве
черам собирались к нему генералы и полковники, иногда 
играли в коммерческие игры.

Второй лагерь был при деревне Плопахе, в 30 верстах 
от Днестра; тут пробыли более месяца, в ожидании дейст
вия осады Очакова и Хотина. Корпус генерала Эльмпта 
дошел до Ясс, не встречая нигде неприятеля. Фельдмар
шал был недоволен медленным и тактическим немецким 
движением сего корпуса, почему сей генерал, когда глав
ный корпус подошел к Цыцоре (на Пруте, в 20 верстах от 
Ясс), отправился в отпуск и более уже в армию не при
езжал.

По долгом пребывании в лагере при Плопах, отпро
сился я к Хотину на короткое время, посмотреть осаду
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и видеться с моим зятем С. К. Вязмитиновым, тогда быв
шим в том корпусе. Он, с позволения графа Салтыкова, 
дал мне своего адъютанта, чтобы осмотрел я все батареи 
и траншеи, которые только вели цесарцы, а наши, пользу
ясь рвами около Хотина, закрывались оными от канонады,

Тогда я увидел, как недостаточно знать только фрунто- 
вую службу; чтобы значить более, надобно знать фортифи
кацию 73 и артиллерию; и тогда же принял намерение в зи
мовью квартиры заняться сими науками, необходимыми 
для генерала, а как я держался правила, что худой тот 
солдат, который не надеется быть фельдмаршалом, то и ду
мал, что необходимо нужно иметь познания, сопряженные 
с сим званием. Был я в лагере у австрийцев, составлявших 
левый фланг.

Ни у австрийцев, ни у русских осадной артиллерии не 
было; батареи были в таком отдалении, что едва двенадца
тифунтовые ядра доносило до бруствера74, а гранаты из по- 
лумортирных единорогов75 никакого действия не произво
дили; ночью подвигали батареи без всякого закрытия, а. без 
цели выстрелы.не делали ни малейшего вреда.

Я чуть было не попался в плен и особливым чудным 
образом избавился. У Днестра был во рву егерский пост, 
не допускавший турок пользоваться хорошею ключевою 
водою. Осмотрев оный, адъютант Сергея Кузмича узнал, 
что ночью, перейдя ров, заложена была батарея, которая 
и была нам видна, но не знал, что проезд к оной по сю 
сторону рва шел очень близко неприятельского ретранше
мента, а ров был так крут, что едва с трудом можно сойти 
пешком. Лишь только мы несколько проехали, как егеря 
стали нам кричать: «Остерегитесь, турки вас видят и на
мереваются выйти из ретраншемента, чтобы вас схва
тить»,— а мы уже так заехали, что возвратиться к егер
скому посту значило быть еще ближе к ретраншементу, 
а до батареи еще было далеко; отдаться в плен охоты не 
было, а равно даром и убиту быть; потому я решился, не
смотря на крутизну рва, спуститься и рвом добраться до 
егерского поста, что, благодарение богу, удалось. Можно 
сказать, у страха глаза велики: в обыкновенное время, ко
нечно, никто не осмелится спуститься на лошади в сей бу
ерак. Должен я еще признаться в моей храбрости: с поль
ской стороны, по правой стороне Днестра, заложена была 
сею же ночью батарея, которую я желал видеть; турки, для 
воспрепятствования работы, стреляли ядрами; первое, ко
торое я услышал, заставило меня с такою торопливостью 
нагнуться, что обе шлифные пряжки у меня лопнули.

Пробыв при Хотине два дня, возвратился я в главный 
корпус.

Во время пребывания моего при главном корпусе по,* 
лучено известие, что шведский король Густав III внезап
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но объявил войну76 и вступил в российскую Финляндию, 
а флот его, под командою герцога Зюдерманландского, 
атаковал Балтийский порт и требовал от коменданта сда
чи; комендант был майор Кузмин, старый инвалид, у кото
рого в прежнюю войну была оторвана рука; он отвечал: 
«Я рад бы отворить ворота, но у меня одна рука, да и та 
занята шпагою». По несколькодневной храброй обороне, 
герцог принужден был отойти насупротив русского флота, 
вышедшего из Кронштадта под командою вице-адмирала 
Грейга. Произошла у Красной Горки морская баталия 77; 
все выстрелы в Петербурге были слышны; двор готовился 
выезжать. Но Грейг одержал славную победу и взял вице- 
адмиральский корабль с начальником оного гр<афом> 
Вахмейстером. Ветер способствовал шведскому флоту ук
рыться в своих гаванях, но Грейг был опасно ранен 
и вскоре от раны умер78.

В Финляндии собрана наскоро армия, которая поруче
на была в команду генерал-аншефу графу Валентину Пла
тоновичу Пушкину.

Там же получено известие от светлейшего князя, что 
послан был флота капитан Сакен на дубль-шлюпке 79, для 
разведывания о неприятельском флоте и содержания 
брандвахты80 близ Кинбурнской косы. Он, усмотрев пере
довые суда капитан-паши, идущие на всех парусах, почел 
за благоразумие идти на Глубокую пристань, для извеще
ния принца Нассау-Зигена о появлении неприятеля, или 
присоединиться к русской эскадре, стоявшей выше устья 
реки Буга пред Станиславовою косою. Турки устремились 
за дубль-шлюпкою. Сакен, чувствуя несоразмерность сил, 
поспешал удалиться, но четыре турецкие галеры, очень 
легкие на ходу, настигали его и кричали, чтоб он сдался. 
Сакен, войдя в устье Буга, высадил всех бывших людей 
и, чтобы не дать завладеть судном туркам, сам с зажжен
ным фитилем спустился в крюйт-камеру81. Вскоре дубль- 
шлюпка была окружена преследовавшими ее галерами; 
экипаж их, видя русское судно оставленное, смело пристал 
к борту и толпы взошли на палубу, как вдруг с треском 
дубль-шлюпка поднялась на воздух и вместе с нею турец
кие галеры со всеми на них бывшими людьми. Таким ге
ройским подвигом капитан Сакен кончил жизнь свою, уве
ковечив ее вечною славою.

Очаковская осада продолжалась медленно, которую на
зывал фельдмаршал осадою Трои; однако ж, были успехи 
на водах, как то: наша флотилия одержала победу над фло- 
тилиею турецкою, равно и большой наш флот заставил ту
рецкий оставить Очаков.

В течение очаковской осады Александр Васильевич 
Суворов в один день при вылазке завязал большое дело, 
посылая беспрестанно по нескольку батальонов занять са
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ды, прилегавшие к крепости, так что весь левый фланг 
вступил в сражение, и наши войска много претерпевали от 
усилившихся подкреплений турок в выгодной для них по
зиции. Кажется, намерение его было, видя медленную оса
ду, заставить светлейшего князя сим средством решиться 
на штурм или самому с своим корпусом на плечах турок 
ворваться в крепость, и ежели бы князь Репнин не выручил 
с своим корпусом, то наши бы войска претерпели значи
тельный урон. Александр Васильевич ранен был в руку 
легко. Светлейший князь послал его спросить дежурного 
генерала: «Как он осмелился без повеления завязать столь 
важное дело?» Суворов отвечал: «На камушке сижу и на 
Очаков гляжу».

Фельдмаршал получил донесение от графа Салтыкова, 
что Хотин турки сдают на капитуляцию, но требовали сро
ку на три дня; фельдмаршал к тому времени приказал, 
чтобы на батареях были пушки заряжены стрелять викто
рию о сдаче Хотина, когда курьер приедет; но он приехал 
с тем, что отсрочено еще туркам на три дня, и потом еще 
на три дня *; фельдмаршал был очень недоволен и, не 
ожидая уже взятия Хотина, выступил с главным корпусом 
вперед. Все мы, молодые служивые, обрадовались, что на
конец увидим неприятеля, и ревностно хотели с ним сра
зиться; но дошед в несколько маршей, остановились до 
окончания кампании при урочище Цыцорах, на левой сто
роне Прута, в 20 верстах от Ясс.

Корпус генерала Эльмпта занял Яссы и поступил, по 
отпуске его, в командование генерал-поручика князя Бори
са Григорьевича Шаховского; через день резервный кор
пус генерала Каменского присоединился к главному. На 
марше получено донесение графа Салтыкова о занятии Хо
тина и сдаче оного цесарцам. Графу Салтыкову поручено 
занять Кишинев и наблюдать Бендеры.

Неприятельский лагерь открыт был в сорока верстах 
на левой стороне Прута, против Рябой Могилы, в больших 
силах.

За малоимением легких войск, фельдмаршал приказал 
отставному полковнику Сиверсу, бывшему волонтером, на
брать три тысячи арнаутов 83; ему й вручены от трех корпу
сов Донского войска казачьи полки и повелено быть в де
сяти верстах от армии, иметь свой стан, охранять оную

* Сказывали, что медленной осаде Хотина и еще девятидневной 
отсрочке была причиною жена Каменец-Подольского польского ко
менданта Витта (которая после была за графом Потоцким82), в ко
торую граф Салтыков был влюблен и которая часто приезжала в 
лагерь; она была гречанка, сестра ее была замужем за Хотинским 
пашою, почему граф, по просьбе ее, посылал парламентера с пись
мами от госпожи Витт к сестре, а от той получала она на оные 
ответы. (Прим, автора.)
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и посылать партии для разведывания. Редко очень казаки 
встречались с турками, а еще меньше было небольших 
схваток; турки так боялись русских, а еще более имени 
Румянцева, что как скоро завидят казака, то, бывало, 
и бегут; однако ж, во все то время нахватали человек до 
пятидесяти пленных.

Армия имела всегда с собою провиант, люди на себе 
в ранцах на четыре дня, в фурах полковых — на шесть, да 
в каждый полк даны были возы на волах, и на оных было 
провианта на 22 дня. Транспорты с провиантом еженедель
но приходили из Польши; заготовление оного поручено бы
ло генерал-майору Шамшеву и генерал-провиантмейстеру, 
бригадиру Новицкому. Для прикрытия магазинов в Поль
ше, под командою сказанного Шамшева, оставался Днеп
ровский мушкетерский полк, от некоторых мушкетерских 
полков двухротные команды; в местечке Сороке, Молдав
ского княжества, построен был ретраншемент, в который 
свозили покупаемый в Польше провиант и фураж.

В Польше сделалась революция84, и 3 мая сейм утвер
дил новую конституцию; поляки оказывали неприязненное 
нам расположение; посол наш гр. Штакельберг лишился 
прежнего своего влияния, а доверенность поляков получил 
прусский министр Луккезини 85.

Цесарские войска непрестанно, хотя и не было гене
ральной баталии, но во многих сражениях турками были 
поражаемы. Император неоднократно просил фельдмарша
ла сделать движение для диверсии в пользу австрийцев, но 
граф и с места не тронулся, под видом, чтобы при его дви
жении не открыть места, чрез которое турки могли подать 
секурс Очакову. Неоднократно для сего приезжали в ла
герь австрийские генералы: Иордыш, Сплени и Карачай; 
а сверх того, для наблюдения наших действий, при нашей 
армии был полковник Герберг; под исход уже кампании, 
из-под Очакова приезжал в Яссы принц де-Линь, откуда 
часто приезживал для сего же в лагерь. Несмотря, однако 
ж, на его красноречивые убеждения, фельдмаршал и шагу 
не делал.

Главнокомандующий был очень недоволен генерал- 
квартермистром Бердяевым, который действительно не 
имел особливых дарований, ни природных, ни приобретен
ных сведениями. К генерал-квартермистру лейтенанту 
Медеру он по особливым причинам не благоволил и хотел 
испытать товарища его полковника Филиппи: способен ли 
он, если бы нужда потребовалась, на какое важное пред
приятие. Фельдмаршал дал ему повеление с сотнею каза
ков ехать по правую сторону Прута и рекогносцировать: 
можно ли, поставя батарею на Рябой Могиле, анфилиро- 
вать 86 неприятельский лагерь? Прут в то время был так ме
лок, что было только лошади по колено; фельдмаршал, дав
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ему приказ, не объявил, что полковнику Сиверсу дано уже 
повеление, — что Филиппи поедет рекогносцировать; а по
тому чтобы Сивере заранее со всеми своими легкими вой
сками отправился вперед и его бы прикрывал, и ежели не 
только опасно будет Филиппи, но даже можно опасаться 
потери одного человека его команды, то чтобы сам возвра
тился и дал бы Филиппи запечатанное повеление, в кото
ром ему приказано было возвратиться без исполнения по
рученного. Филиппи, получив приказание от фельдмарша
ла, думал, что посылается на неизбежную смерть. Отъехав 
верст десять, спросил он молдаван: есть ли. турки на той 
стороне? И как они ему сказали, что много, то он и отпра
вился назад. Вошед к фельдмаршалу в ставку, когда уже 
было большое собрание, и как на тот раз хотинский гарни
зон не в дальнем расстоянии от лагеря проходил под при
крытием, австрийских войск, то командующий оным конво
ем генерал и многие австрийские штаб-офицеры тут были. 
Фельдмаршал, как скоро увидел вошедшего Филиппи, по
дошел к.нему и спросил на ухо: «Sind Sie da geweben?» 
(Были ли вы там?) — «Nein Ihre Erlaucht». (Нет, ваше 
сиятельство.) — «Warum?» (Для чего?) — «Ich fürchte
te». (Я побоялся.) — Тогда вдруг вскричал фельдмаршал 
громко: «Счастлив ты, что сказал не по-русски, а их язы
ком (показав на австрийцев), а то бы тотчас велел тебя 
расстрелять» — И после сего не только никогда его не 
употреблял, но даже с ним никогда уже не говорил.

Тогда фельдмаршал вздумал испытать дивизионного 
квартермистра Лена. Когда хотинский гарнизон вышел 
в турецкий лагерь, то сераскир 87 присылал парламентера 
благодарить за исполнение в точности капитуляции. 
Фельдмаршал воспользовался сим, послал Лена с пустым 
комплиментом, но, отправляя его, сказал ему: «Непремен
но привези ты мне план позиции неприятельского лагеря». 
Лен вот как исполнил сие поручение: как скоро приехал 
к аванпостам с трубачом, то дал себе, по обыкновению, за
вязать глаза, но когда он почувствовал, что уже в непри
ятельском лагере, по шуму его окружавших, тогда вдруг 
сдернул повязку; некоторые турки было бросились на не
го, но он, выхватив пистолет, угрожал выстрелом. Он при
веден был в палатку, обгороженную тростником, но уже 
успел увидеть все положение турецкого лагеря. При воз
вращении своем, начертил план и представил его фельд
маршалу, который спросил: «Как, батюшка, вы это сдела
ли?» И когда он ему отвечал, то граф его обнял и сказал: 
«Будем друзьями, господин Лен».

Скажу вам, что впал было я в гнусный порок, но, бла
годарение богу, добрый мой приятель от того меня изба
вил. Полковник мой, следуя английскому обыкновению, 
подливал; после обеда ставили чашу пунша. Приятели его,
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а мои товарищи стали на мой счет подшучивать, что похож 
ли я на гренадерского офицера: водки и пунша не пью 
и трубки не курю. Желая быть в числе коротких приятелей 
своего полковника и быть настоящим гренадерским офице
ром, сперва пил я в угождение, потом это вошло в привыч
ку и наконец не только у полковника, но уже я искал в дру
гих местах, где бы подпить; словом сказать, ни одного дня 
не проходило, чтоб я не был пьян. Роштейн произведен 
был недавно секунд-майором, он не успел еще завестись 
своею палаткой и жил у меня. В один день после обеда, со
снув, я оделся и хотел идти, как он вдруг сказал мне: 
«Послушай, Л. Н., за благосклонность твоего ко мне зятя, 
бывшего нашего командира, и по дружбе моей к тебе, 
я должен сказать, что уже, наконец, я выхожу из терпения 
и мне стыдно жить в одной палатке с пьяницею; представь, 
что вот уже около месяца, как ты всякий день пьян и те
перь, я вижу, спешишь искать пунш; ежели не исправишь
ся, я тотчас с тобой расстанусь». Чувствительна мне была 
такая укоризна; сначала я было на него рассердился, но 
как скоро одумался, то действительно увидел, что страсть 
сия во мне укоренилась. Я дал себе слово более не пить, 
и могу сказать, что с тех пор во всю мою жизнь был трез
вой и воздержной жизни; счастливая минута, в которую 
друг мой своим словом излечил меня!

В начале ноября сделались большие морозы, выпал 
снег, и стала зима, какой в Молдавии никто не помнил; 
реки замерзли и даже лиман под Очаковым.

15-го числа полковник Сивере донес, что турки лагерь 
свой оставили; генерал Каменский получил повеление пре
следовать неприятеля, а по другой стороне Прута генерал- 
поручику князю Шаховскому приказано идти вперед до 
Васлуи88 и начальствовать передовым корпусом.

Войска 22 числа вошли в зимовые квартиры; в Цы- 
цорах сделано было несколько редутов, и ставлено три ба
тальона для прикрытия Ясс и сбережения замерзших пон
тонных мостов. Корпус кишиневский поручен был генера
лу Каменскому, на место графа Салтыкова, который от
просился в Петербург. Главная квартира заняла Яссы.

При выходе из лагеря, накануне того дня, говорил я 
полковнику, что мне хочется побывать к батюшке; он мне 
сказал, что о том скажет фельдмаршалу, который, как ско
ро о том услышал, с гневом сказал: «Мы еще не вошли 
в зимовые квартиры, а молодые люди уже скучают служ
бой». Хотя все знали, что уже и приказ написан, только 
еще не был объявлен, но чрез несколько часов оный и от
дан был при пароле.

Штабы всех полков, составлявших главный корпус, 
остались в Яссах, а полки были расположены в окружнос
тях. Я уже лишился было надежды быть в отпуску, а про
ситься боялся и подумать.
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25-го обедал я у фельдмаршала, как вдруг он сказал 
мне: «Как, господин майор, я слышал, что вы хотите в от
пуск?»— Я ему отвечал: «Если ваше сиятельство позволи
те».— «Для чего же нет?»—сказал он. Вставши из-за сто
ла и подошед ко мне, он спросил: «Скоро ли вы хотите 
ехать?» — «Как вашему сиятельству угодно».— «Однако 
ж, если б от вас зависело?» — «Я бы уехал сего же дня».— 
«Вы очень скоры, однако ж, я вас прошу остаться только 
до шести часов утра завтрашнего дня, а притом я вас буду 
просить взять на себя некоторые поручения, и завтра 
в шесть часов прошу ко мне». Я думал, что как мне долж
но было проезжать Гомель, его местечко в Белоруссии, то 
верно что-нибудь прикажет к его там управляющему. Не 
успел я в шесть часов поутру явиться, как уже дежурный 
генерал сказал, что фельдмаршал меня ожидает. Я вошел 
в кабинет. Граф дал мне паспорт на двадцать девять дней, 
подорожную и письмо к моему отцу, сказав: «Вот в чем со
стоит мое поручение, доставьте удовольствие вашему батю
шке видеть доброго сына» *.

Лестное сие письмо я почитаю лучшим себе аттестатом 
в мою службу. С какою деликатностию сей великий чело
век делал свои благодеяния, и вот каким очарованием при
вязывал к себе! Хотя чины и кресты во время его коман
дования трудно доставались, но зато они были им раздава
емы справедливо и за настоящее дело, кто чего заслужи
вал; зато всякая награда принималась с величайшим 
уважением.

Можете себе представить, с каким удовольствием отец 
мой меня увидел с графскою рекомендациею. Уже в быт
ность мою в Могилеве, узнал я о взятии штурмом Очако
ва шестого декабря **.

* Вот содержание сего письма:
«Милостивый государь мой Николай Богданович!
Податель сего будет вам лучшим свидетелем моего к вам усер

дия, но я не могу, однако ж, отказать себе того удовольствия, чтобы 
не представить его тоже с моей стороны, свидетельствовать о его 
лучшем поведении и прилежности к службе и вам не пожелать вся
кого самомысленнейшего добра, и что я в особливое себе удоволь
ствие вменяю всякий случай, который мне подает способы вам и 
вашему достойному сыну мои услуги оказать. И с сими чувствами 
и искреннейшим почтением, что я имею честь быть.
Яссы 26 ноября 
1788 года.

Вашего Превосходительства 
всепокорнейший и всегдашнейший 
слуга гр. Румянцев-Задунайский.

(Прим, автора.)
** Взятие Очакова стоило очень дорого; потеря людей чрезвычай

но значительна, не убитыми, но от продолжительной кампании; зи
ма, наставшая в том краю ранее и холоднее обыкновенного, изнури
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Светлейший князь награжден орденом св. Георгия 1-го 
класса; по его рекомендации все щедро награждены орде
нами и крестами; по некотором времени отправился он 
в С.-Петербург, где его с триумфом встретили, и по пути, 
где он проезжал, встречали как победителя; весь его про
езд уподоблялся празднику. Штаб и обер-офицеры все по
лучили золотые кресты на георгиевской ленте с надписью: 
«За службу и храбрость», а на другой стороне: «Очаков 
взят 6 декабря 1788 года». Нижним чинам даны серебря
ные медали.

1789. В 1789 году явился я из отпуска к фельдмар
шалу, несколько дней просрочив, и боялся его выговора; 
но вместо того, увидя меня, он сказал: «Как, вы уже воз
вратились?»— «Я и так, ваше сиятельство, просрочил; 
причиною тому большие метели», — отвечал я. И действи
тельно, подъезжая к Могилеву, подводчик мой потерял до
рогу, всю ночь проплутал, и почти к свету, заехав в сторо
ну, наткнулся на одну деревню, где дождался свету; в ту 
крутую зиму многие от вьюг пострадали. «Напрасно вы 
спешили, дела теперь нет, вы бы могли еще пробыть столь
ко же у вашего батюшки; однако ж, это не худо: вперед бу
дете иметь кредит».

Во время моего отсутствия, генералу Каменскому по- 
велено было выгнать татар из занимаемых ими квартир, 
селений Гангур и Салкуц, к стороне Бендер. Каменский, 
напав на них нечаянно, почти всех их истребил; в том числе 
был убит сын хана, командовавшего оными; малое число 
из них спаслось. Этим зимовые наши квартиры стали без
опасны и во всю зиму не были неприятелями обеспокоива
емы; почему три батальона, под командою полковника 
Владычина, оставленные при Цыцорах в землянках, для 
прикрытия укрепления, отпущены, а на место их для ка
раула понтонных мостов оставлено две роты.

Князь Г. С. Волконский, на другой же день моего при
бытия, командировал меня к оным двум ротам. Фельд
маршал того же дня спросил нашего полка премьер-майора 
Клугина: «Где же ваш приезжий майор Энгельгардт?» — 
а как тот отвечал, что командирован в Цыцоры для кара
ула мостов князем Волконским, тут бывшим, фельдмар
шал с гневом сказал ему: «Для чего штаб-офицера наря
дили в караул? Тотчас пошлите ордер господину майору,

ла людей до того, что едва четвертая часть осталась от многочислен
ной армии, а кавалерия потеряла всех почти лошадей. Светлейший 
князь, жалея людей, решился на штурм по необходимости поздно; 
если бы штурм дан был тотчас по отбытии турецкого флота, то по
теря была бы в половину менее; расчет самый неверный для сбере
жения людей — поздняя кампания, а особливо в местах, где продо
вольствие так затруднительно, и есть лишение всех нужных потреб
ностей. Филантропия не всегда бывает кстати. (Прим, автора.)
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чтоб сдал он команду старшему по себе капитану, и завтра 
явился бы ко мне. Господин генерал,—примолвил он,— 
молодых, хороших офицеров надобно поощрять, а не уни
жать». Получив сие повеление, я очень обрадовался, тем 
более когда узнал о приятном отзыве обо мне фельд
маршала.

По прибытии в Яссы, занялся я, как прежде уже себе 
предположил. Достал я книгу «Le parfait ingénieur Fran
çais» *, где все до того времени известные системы всех 
авторов о крепостях подробно описаны, и могу сказать, 
что прилежанием своим все три манера укреплений Вобана 
и регулярные крепости его и Когорна твердо сам собою 
выучил, равно как атаку, так и защиту; также к оному 
присовокупил: «De l’attaque et de la défense des places», 
par Blondel**. Из библиотеки князя Дашкова много читал 
тактических книг; словом, зимовые квартиры провел я с 
пользою, а в следующий год прошел я и курс артиллерии, 
готовясь служить с замечанием и быть годным к употреб
лению, когда какой случай предстанет.

Образ жизни фельдмаршала в Яссах был таков: он 
вставал всегда в пять часов; в шесть приходил к нему 
с рапортом дежурный генерал, потом секретари его разных 
экспедиций по очереди подносили дела, которые он прика
зывал к тому дню приготовить; в десять в кабинет были 
допускаемы генералы и некоторые полковники; в одинна
дцать выходил он в приемную комнату и из бывших тут 
с каждым почти говорил. Наконец отворялись двери, и до
пускаемы были к нему люди всякого звания с просьбами: 
солдаты, молдаване, жиды, словом, кто только имел до не
го дело; словесные просьбы выслушивал он с терпением 
и тогда же делал удовлетворение, отсылая их куда следует, 
или через своих адъютантов или ординарцев; писанные же 
просьбы принимал и клал в карман. Обедал в первом часу 
в половине; стол его, так же как и в лагере, был на со
рок приборов; после обеда через полчаса откланивался 
и уходил в кабинет; там несколько отдыхал, а проснув
шись рассматривал просьбы, на всякой своею рукой над
писывал резолюцию и к которому числу должен ее секре
тарь исполнить, записывая у себя в особливую тетрадь и в 
следующее утро справлялся с нею: какие дела и который 
секретарь должен был ему доложить. В шесть часов вече
ра приходили секретари, и каждому из них по экспедиции 
он отдавал те просьбы; ежели какая поступала просьба не
дельная, то он наддирал у оной уголок: то было знаком, 
чтобы просителю отказать. Потом выходил в приемную,

* «Образцовый французский инженер» (фр.).
** «Об искусстве атаковать и защищать плацдармы» Блонделя

(ФР-)-
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где собирались генералы и штаб-офицеры и делали партии, 
а в девять часов он откланивался, и все разъезжались. Во 
все время той зимы в Яссах было тихо; у некоторых бояр 
бывали балы, как то у князя Кантакузена, у Стурдзы и 
некоторых других. На оных балах танцевали молдаване 
свой танец, называемый шоком: становились в кружок муж
чины и женщины, держась рука за руку, и, важно подвигая 
ноги то в сторону, то вперед, обходили кругом по их му
зыке, составляющейся из цыган (инструменты: кобза, род 
гитары, свирель и две скрипки), с припеванием гнусящих 
сих самих музыкантов. Сии же танцы и в простом народе 
употребляются. На сих балах в других комнатах игрывали 
в карты, и многие бояре страстно играли большею частию 
в рокамболь и азартные игры. Между тем разносили ва
ренье, фрукты, шербет, и желающие курили трубки.

В марте князь Шаховской донес, что он атакован пре
восходными силами, и требовал скорого подкрепления. На 
зиму все почти полковники отправились в отпуск, одни 
штаб-офицеры командовали, полками. Фельдмаршал прика
зал нарядить два батальона Сибирского и два батальона 
Малороссийского полков с их полковыми орудиями й от 
каждого полка штаб-офицера; старшему из них приказал пог 
ручить все четыре батальона. Старшим случилось быть мне, 
и на другой день должен я был явиться к фельдмаршалу 
для получения приказания и тотчас выступить. Я был в 
восхищении, всю ночь занят был распоряжениями, был 
у генерал-квартермистра для получения маршрута, скопи
ровал карту окружности Васлуи. Мечталась в моих мыс
лях слава, которую приобрету я моими дарованиями и храб- 
ростию, но мечта сия на другой же день рано исчезла.

Князь Шаховской донес, что вместо больших неприя
тельских сил, которых он сам не видал, только передовые 
посты его были атакованы сильною партиен), которая веко- 
ре, не сделав ни малейшего вреда, отступила к своим квар
тирам к Галацу. Притом схваченные турки сказывали, что 
там делают несколько отдельных укреплений, полагать 
должно, редутов.

В исходе же марта главнокомандующий сделал произ
водства на вакансии; мне досталось премьер-майором 
в Днепровский полк, пребывавший для прикрытия магази
нов в Польше.

Фельдмаршал, вскоре после взятия Очакова, просил 
у императрицы, по преклонным летам и болезням, уволь
нения от командования армиею, на что государыня соизво
лила указать при милостивом рескрипте. После того обе 
армии соединились под команду светлейшего князя По
темкина, но до приезда его назначено принять оную гене
рал-аншефу князю Николаю Васильевичу Репнину; аван
гардный корпус — генерал-аншефу Александру Васильевп-
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чу Суворову. Фельдмаршал не хотел дожидаться князя 
Репнина, который тогда еще не был в России, и до прибы
тия его сдал армию генералу Каменскому.

Суворов скоро прибыл и явился к фельдмаршалу в 
в куртке и каске, когда был там и Каменский, который 
всегда был по недугу своему в длинном мундирном сюрту
ке, белою портупеей подвязанном. Суворов до выхода еще 
фельдмаршала из кабинета сказал Каменскому: «При
знаться, мы с тобой великие оригиналы: оба мы у фельд
маршала, которого чтим душою, только ты очень долго, 
а я очень коротко». Не замедлил прибыть и князь Нико
лай Васильевич Репнин и вступил в командование армиею. 
Тогда фельдмаршал переселился на речку Жижу, в дерев
ню ' одного молдаванского боярина, в десяти верстах от 
Ясс, где и пробыл почти до заключения мира.

В апреле князь Репнин приказал генерал-поручику 
Дерфельдену атаковать неприятеля в укреплениях его при 
Галаце, что тот и исполнил, взял в плен человек шестьсот 
и двадцать пушек; прочие неприятельские войска про
гнаны за Серет к Браилову, а сам Дерфельден вoзвpaJ 
тился в Берлат, где Суворов учредил авангардный свой 
пост.

Прибыл я в полк Днепровский, расположенный в Ям- 
поле. Полковник сего полка Гавриил Михайлович Рахма
нов был мне очень рад, ибо полк был очень расстроен 
и снабжен офицерами новыми и неопытными; нижних чи
нов почти не было, и все солдаты были из рекрут. Итак, 
занялся я по своему званию новою своею должностию. По 
тогдашней службе на премьер-майоре почти, так сказать, 
лежал весь полк: он настоящий был хозяин; полковник за
нимался приятным начальством, а все трудное и неприят
ное по службе было участью премьер-майора; зато скоро 
мог исправный майор сделать свою репутацию и быть на 
замечании у главного начальства.

Во время пребывания полка в Ямполе, генерал Ка
менский, ехавший в отпуск, пробыл в Сороке недели с две; 
а как расстояние от Ямполя по левой стороне Днестра не 
более трех верст, то все то время мы пробыли с ним вме
сте. Как скоро не касалось Московского полка, в котором 
он был шеф, и где офицерам по чрезвычайной его строго
сти почти служить было невозможно, как корпусный ко
мандир был он любим, а не по службе был очень любезен. 
Он ожидал скот и табунов своих, отогнанных им во время 
экспедиции на Гангуру и Салнакуц.

Наконец поляки настояли, чтобы наши войска выведе
ны были из Польши, а сами сформировали свои войска 
и обучали на прусский манер, почему полк Днепровский 
получил повеление идти в Кишиневский корпус, под 
команду генерала Кречетникова. Главный корпус бывшей
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Украинской армии был в Гинчештах; передовой, под непо
средственным начальством генерала Суворова, в Берлате.

В июне Суворов, соединясь с принцем Кобургским, 
разбил неприятеля при Фокшанах и прислал реляцию кня
зю Н. В. Репнину, следующего содержания: «Речка Путна 
от дождей широка 89. Турок тысяч пять-шесть спорили, мы 
ее перешли, при Фокшанах разбили неприятеля; на воз
вратном пути в монастыре засели пятьдесят турок с бай- 
рактаром; я ими учтивствовал принцу Кобургскому, кото
рый послал команду с пушками, и они сдались».

Вскоре после того полк наш был командирован для 
обеспечения переправы на Днестре идущему бывшей Ека- 
теринославской армии передовому корпусу под командою 
генерал-поручика Павла Сергеевича Потемкина, состояще
му из четырех батальонов Бугского егерского корпуса, ко
торого шефом был незабвенный Михаил Ларионович Ку
тузов, и из четырех батальонов Екатеринославского егер
ского корпуса, которого был шеф зять мой Сергей Коз- 
мич Вязмитинов, а также из двух гусарских полков. За 
оным и вся Екатеринославская армия следовала (которая 
дотом заняла позицию под Фокшанами, до блокады Бен
дер). Как скоро переправился тот авангардный корпус, 
полк наш возвратился в лагерь под Кишинев.

Светлейший князь прибыл к армии; осмотрев наш кор
пус, ездил для осмотра главного корпуса бывшей Украин
ской армии, при Гинчештах; потом отправился уже к со
бравшейся при Фокшанах армии.

По полученным известиям, что визирь с большою ар- 
миею идет на австрийский корпус принца Кобургского, рас
положенный от Берлата более ста верст, Суворову пред
писано соединиться с принцем и разбить визиря; а князю 
Репнину, присоединив к себе корпус генерала Кречетнико- 
ва, разбить Гассан-Пашу, расположенного в Табаке. Гассан- 
Паша в прошлую кампанию был капитан-пашою и в нака
зание, что не способствовал защите Очакова, был разжало
ван, сделан комендантом Измаила, и приказано было ему 
от султана с сильным корпусом занять Табак и препятство
вать нашей армии подать помощь австрийцам.

Соединенные наши два корпуса составляли более два
дцати тысяч регулярного войска и три тысячи казаков. На 
речке Ларге было авангардное сражение, и узнали, что 
Гассан-Паша занимает крепкую позицию в укрепленном 
лагере при реке Сальче, недалеко от известного урочища 
Кагул, славного по победе, одержанной фельдмаршалом 
графом Петром Александровичем Румянцевым-Задунай- 
ским в прошлую войну; и что, по причине нескольких кру
тых гор, пред самою неприятельскою позициею, затрудни
тельно было его атаковать.

Генерал-квартермистр-лейтенант Медер рекогносциро
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вал и открыл, что между двух хребтов гор, сделав двадцать 
верст лишних, скрытно можно было обойти сии горы и 
придти во фланг, где неприятель не имел никакого укреп
ления и никак нас с той стороны не ожидал. Почему с ве
чера выступили боковым маршем лощиною между тех гор; 
авангард составлен был под командою генерал-майора 
Ласси из полков пехотных: Днепровского, Угличского и Ви
тебского, Киевского карабинерного, трех эскадронов кира
сир и трех тысяч Донского войска казаков, под командою 
наказного атамана В. П. Орлова.

Действительно, неприятель был изумлен нечаянным 
нашим появлением, когда он думал, что мы еще из зани
маемого нами накануне лагеря не тронулись. Авангард в 
двух кареях занял два оканчивающихся хребта гор, между 
которых мы прошли верстах в десяти от турецкого лагеря; 
между сих двух кареев в лощине поставлены были три эс
кадрона кирасир, за ними Киевский карабинерный полк, 
а впереди их в полуверсте казаки в две шеренги (по тер
мину их: лавою) на равнине, простирающейся не только до 
турецкого лагеря, но и до самого Табаку верст на сорок 
Весь корпус за авангардом расположился в двух верстах, 
в двух линиях.

Неприятель выслал свою конницу против нас, а про
чие его войска стали приготовляться к отступлению. Кар
тина представилась нам превосходная: турки рассыпались 
по. полю в разнообразном цветном своем одеянии, наезд
ники подъезжали к казакам и стреляли в них из пистоле
тов, наконец, собравшись в одну толпу, бросились с обык
новенным их криком «алла», при приближении которой 
атаман, приподнявшись на стременах, снял шапку, пере
крестился, что и все казаки сделали. Они встретили непри
ятеля на дротиках и гикнули с таким стремлением, что об
ратили его в бегство; крик смешавшихся казаков и турок 
произвел ужасную гармонию. Киевский карабинерный полк 
послан генерал-поручиком князем Г. С. Волконским для 
подкрепления казаков. Вдруг убитые турки раздеты были 
донага, и у нас в пехотном авангарде сделалась ярмарка; 
оружие разного рода, конские богатые уборы и лошади про
давались за ничто. Казаки гнали турок версты три. Киев
ский полк, под командою секунд-майора Гельвига, за от
сутствием полковника и прочих старших штаб-офицеров, 
проскакав мимо казаков и оставя их за собою, поражал не
приятелей, не доезжая версты за две до их лагеря. Турки, 
увидя, что гнал их один только карабинерный полк, остано
вились и в свою очередь атаковали наших; храбрый се
кунд-майор Гельвиг, видя, что казаки далеко от него отста
ли, принужден был ретироваться, по временам останавли
ваясь, когда турки сильно на него напирали, и таким обра
зом соединился с казаками с небольшою потерею. Турки
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отступили в свой лагерь, и нашей авангардной коннице то
же приказано отступить. Если бы вслед сей нашей кавале
рии весь корпус двинулся, то вся бы артиллерия, весь ла
герь достались бы нам, и корпус неприятельский вовсе 
был бы уничтожен. Но князь Репнин, человек над-меру ос
торожный, думал, что войска утомились, тогда как все 
жадничали сражения и одушевлены были духом храбрости, 
безотлучной у русских воинов. Поле укрыто было убитыми 
турками, которых, конечно, было более тысячи, а князь 
Репнин показал в реляции только пятьсот. Секунд-майор 
Гельвиг, узнав, что в донесении светлейшему князю сказа
но, «что Киевский полк только подкреплял казаков», ска
зал князю Репнину: «Ваше сиятельство, вы не отдали дол
жной справедливости Киевскому полку, ибо я гнал непри
ятеля до самого его лагеря, а казаки от меня отстали около 
четырех верст, в. чем они сами сознаются, и подвиг мой 
был в виду всего авангарда». Князь с досадою выговари
вал ему за дерзость и сказал, что он хотел было предста
вить его к повышению чином. Гельвиг отвечал, что не себя 
считал обиженным, но полк, и уверен, что главнокоманду
ющий не откажет сделать дело сие гласным в армии; что 
касается до него, то он при отставке без всякой рекоменда
ции получит чин 90.

Корпус оставался в тот день на занятой им позиции. 
В 10 часов вечера мы слушали еще обыкновенные турец
кие сигналы, три пушечные выстрела; но то было только 
для нашего усыпления, а турки с самого вечера отступили 
поспешно к Измаилу.

Сделана была диспозиция атаковать неприятеля на 
рассвете, но уже и след его простыл; послана была кавале
рия для преследования, и отнято было несколько обозов.

В два марша достигли мы лимана в двенадцати верстах 
от Измаила. Князь Репнин думал, что крепость была в та
ком положении, как в прошлую войну, и хотел взять оную 
штурмом; но увидел, что Измаил был уже чрезвычайно ук
реплен по правилам новейшей фортификации с каменною 
одеждою, почему без формальной осады штурмовать его 
невозможно; однако ж мечтал, что устрашенный Гассан- 
Паша сдастся, как скоро мы к Измаилу подступим. На 
другой день поутру подошли мы к крепости и канонирова- 
ли до трех часов пополудни, в таком расстоянии, что наши 
полевые орудия не могли сделать ни малейшего вреда; вы
пустили до двух тысяч ядер и гранат, на что и нам из 
крепости безвредно отвечали. После чего мы отступили со
рок верст назад, с такою поспешностию, как будто неприя
тель нас гнал превосходными силами. ~ .

Светлейший князь так был недоволен сею экспедици- 
ею, что князя Репнина послал командовать в Очаков. При 
Фальче оставлен был корпус под командою генерал-пору
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чика Михельсона из трех полков пехоты, двух полной га- 
валерии, одного полка Донских казаков и десяти орудий 
артиллерии. Прочие войска пошли присоединяться к глав
ному корпусу под Бендеры.

В то время как мы делали сию пустую экспедицию, 
Суворов одним переходом соединился с принцем Кобург
ским и принудил его тотчас идти атаковать визиря с своим 
корпусом и стать в авангарде. Корпус принца Кобургского 
был около 15 000, Суворова — около 6000, а неприятеля 
полагали в 80 000. Под Рымником союзники одержали со
вершенную победу; неприятель потерял много убитыми, 
а еще более утонувшими в реке Рымнике, так же и плен
ными; взята вся артиллерия и лагерь. За сию славную 
победу Суворов был пожалован графом Рымникским.

В течение всей кампании взята крепость Аккерман 91 
на устье Днестра, а в исходе оной Бендеры сдались на ка
питуляцию.

Войска вступили в зимовые квартиры; главная кварти
ра расположилась в Яссах, корпус графа А. В. Суворова- 
Рымникского—в Фокшанах, корпус Михельсона — в горо
де Фальче и окружности оного.

Главная квартира пышностию отличалась против быв
шей под командою графа Петра Александровича. Множест
во приехало жен русских генералов и полковников. Из чис
ла знатнейших были: П. А. Потемкина, которой его свет
лость великое оказывал, внимание, гр. Самойлова, кн. Дол
горукая, гр. Головина, кн. Гагарина; польского генерала 
жена, славившаяся красотою де Витт, потом бывшая заму
жем за графом Потоцким. Беспрестанно были праздники, 
балы, театр, балеты. Хор музыки инструментальной, ро
говой и вокальной был до трехсот человек; известный со
чинитель музыки г. Сарти всегда был при князе. Он поло
жил на музыку победную песнь: «Тебе бога хвалим», и к 
оной музыке прилажена была батарея из десяти пушек, ко
торая по знакам стреляла в такт; когда же пели: «свят! 
свят!», тогда производилась из оных орудий скорострель
ная пальба.

Его светлость одевался нередко в гетманское платье, 
которое сшито было щегольски и фасона, который он вы
думал, быв пожалован гетманом екатеринославских и чер
номорских казаков. В самое то время, когда он так ще
гольски одевался и так нарядом своим занимался, прика
зал сделать себе и мундир из солдатского сукна, дабы сво
им примером подать недостаточным офицерам средства не 
издерживать из малого своего жалованья на покупку тонко
го сукна, которое за отдалением торгующих купцов оным 
товаром было дорого. Почему в угождение его все генера
лы сделали таковые мундиры. Итак, хотя приказа и не 
было, но почти все штаб и обер-офицеры с удовольствием
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во всю войну одевались в куртки толстого сукна, как сол
даты; но, однако ж, не запрещалось по желанию носить 
мундиры из тонкого сукна.

По прибытии светлейшего князя в Яссы, один раз он 
только был у фельдмаршала графа Румянцева в Жиже 
и изредка посылал дежурного генерала, племянника своего
В. В. Энгельгардта, с приветствием. Остальные генералы 
из подлости и раболепства редко посещали графа, да и то 
самое малое число. Один только граф Алекс <андр> 
Вас<ильевич> Суворов оказывал ему уважение; после 
всякого своего дела и движения, посылая курьера с доне
сением главнокомандующему, особенно курьера посылал 
с донесением и к престарелому фельдмаршалу, так как 
бы он еще командовал армией.

В течение зимы Бендерская крепость взорвана.
1790. В 1790 году император Иосиф II умер; импера

тор Леопольд, вступая на престол, заключил мир92, для 
Австрии вовсе невыгодный. Французская революция тог
да была самой ужасной анархией.

Шведский флот, на котором был сам король, и кото
рый состоял в 26 кораблях и фрегатах, атаковал Ревель- 
ский наш флот 93, в котором не более было десяти кораб
лей при самом ревельском рейде, под командою адмирала 
Чичагова; он не только был отражен, но потерял один 
фрегат. Оставя оный, король пошел против Кронштадта, 
под командою адмирала Крузе, имел большую поверх
ность, но когда оба наших флота соединились, то швед
ский флот и с гребною флотилиею загнан был между 
островов и был в таком положении, что ожидали, или что 
флот должен был сдаться, или быть сожжен. В таком 
положении он был более двух недель; наконец ветер 
сильный ему поблагоприятствовал; пустив перед собою 
брандер94, он открыл себе выход, но хотя он и вышел, 
но собственный его брандер сжег у него два корабля, 
и от нашего флота повреждено еще два; множество из 
гребного его флота потеряно судов и людей. Затем принц 
Нассау с нашею флотилиею одержал большую победу 
над флотилиею шведскою. Сухопутная наша армия дей
ствовала неудачно, почему от командо-вания армиею 
Финляндии генерал Пушкин отозван, а вместо его пору
чено главное начальство генералу барону Игельстрому.

Когда шведский флот был заперт, генерал Кречетни- 
ков, управлявший тогда малороссийскими губерниями, 
услышал от какого-то проезжего из Петербурга, что буд
то шведский флот сдался. С сим приятным известием 
светлейшему князю прислал Кречетников курьера. Не 
только во всей армии стреляли викторию, но светлейший 
князь о сей мнимой победе отправил курьера к австрий
скому императору. Чрез несколько дней Кречетников при
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слал извинение, что по слухам донес о том ложно. Курь
ер с сим известием прибыл во время обеда; князю было 
чрезвычайно прискорбно, что должен был послать курье
ра к императору о таковой скоро-поспешной неосмотри
тельности. Князь стал бранить Кречетникова; князь 
В, В. Долгоруков, сидевший подле самого князя, стал его 
защищать. Светлейший князь до того рассердился, что 
вышел из себя, схватил Д. за георгиевский крест, стал 
его дергать и сказал: «Как ты смеешь защищать его, ты, 
которому я. из милости дал сей орден, когда ты во время 
штурма Очаковского струсил?» Вставши из-за стола, по
дошел князь к австрийским генералам, на тот раз тут 
бывшим и сказал: «Pardon, messieurs, je me suis oublié; 
je connois ma nation et je l’ai traité comme il mérite» *. 
Сие случилось в Яссах при самом отбытии в Бендеры.

В половине июля светлейший князь перенес главную 
свою квартиру в Бендеры, где собрано было большое 
число войск. Граф Суворов занимал Фокшаны; генерал- 
поручик Потемкин получил в командование корпус, со
стоявший при Фальче, который значительно был. усилен.

Во время сих происшествий фаворит Мамонов женил
ся, а его место занял П. А. Зубов, который потом пожа
лован был светлейшим князем, а братья его графами. По 
кончине князя Г. А. Потемкина, был он столько же, как 
он, силен, не имев его гения.

В исходе сентября послан был большой корпус под 
командою артиллерии генерал-аншефа И. И. Меллера- 
Закомельского к Килии95. Как Днепровский полк полу
чил в укомплектование рекрут, заразившихся кровавым 
поносом, а потому в поход идти был не в состоянии, то 
перешел я во вновь сформированный из Санкт-Петер
бургского полка Свято-Николаевский полк, поступивший 
в корпус генерала Меллера.

Корпус, не доходя упомянутой крепости верст за де
сять, имел роздых. В ночь командирован был генерал-по
ручик Самойлов для занятия ретраншемента, около сей 
крепости расположенного. Самойлов разделил свои вой
ска на три колонны: правою колонною командовал брига
дир (конногренадерского полка, что был Малороссийский 
гренадерский, но еще не снабженный лошадьми) Василий 
Сергеевич Шереметев. Среднюю колонну вел сам Са
мойлов. Левою командовал храбрый генерал-майор Мек- 
ноб. Перед выступлением, Самойлов созвал колонных 
командиров и полковников и объявил им, что как по 
верным известиям весь гарнизон и с жителями в Килии 
не более пяти тысяч турок, то ежели они выгнаны будут

* Извините, господа, я забылся; я знаю наш народ, и с ним: 
обошедся так, как он того заслуживает (фр.). -
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из ретраншемента, нужно стараться на плечах турок вой
ти в крепость; это легко могло бы быть, если бы турки 
и занимали ретраншемент.

Все, будучи заняты таковою мыслию и таковым пред
приятием, шли с решительною бодростью. Ночь была са
мая темная; к несчастию, ретраншемент был очень обши
рен для малочисленного гарнизона, а потому как оный, 
так и форштат 96 турками были оставлены.

Средняя колонна прежде других дошла к ретранше
менту, и как Самойлов не нашел тут неприятеля, то 
и приказал войску, голову колонны составлявшему, за
кричать: «ура!». Прочие, бывшие в хвосте, приняв сиг
нал «ура», думали, что неприятель побежал, опрокинули 
голову колонны и бросились к крепости, не слушая ни 
генерала, ни прочих своих командиров. Правая колонна, 
услышав «ура» средней, бросилась также к крепости. 
Левая колонна одна удержала порядок, заняла ретранше
мент и расположилась в оном.

Килия построена на клине Дуная, и сия великая река 
как бы составляла ее фланги, которые прикрыты были 
по обеим сторонам флотилиею. Наше войско, бывшее 
в расстройстве, встречено было из крепости пушечными 
картечными выстрелами и ружейным огнем, а с флоти
лии— ядрами. В таком несчастном отпоре, претерпевая 
сильные поражения, бросились наши войска к левой ча
сти ретраншемента, занятого колонною генерал-майора 
Мекноба, которая приняла своих за турок и открыла по 
ним ружейный огонь. Тогда беспорядок сделался общий; 
солдаты вышли из повиновения, разбрелись по форшта- 
ту, бывшему между крепостью и ретраншементом, преда
лись всяким неистовствам, перекололи всех армян и гре
ков и ворвались в армянский монастырь, истребляя 
и опустошая все, что ни попадалось.

Между тем весь корпус подошел и занял лагерь вер
стах в четырех от крепости.

Командующий генерал с прочими генералами взошли 
на случившийся перед лагерем курган, ветер был ужасно 
сильный со стороны лагеря; ни одного выстрела не было 
слышно, но мелькания огня наподобие фейерверка пред
ставляли вид удивительный. Генерал беспрестанно посы
лал к Самойлову узнать о причине виденного, но Самой
лов, думая привести в порядок войска, посланных удер
живал при себе. Наконец начало светать; полковник 
принц Филипштальский прибыл от Самойлова с донесе
нием о случившемся и о том, что он не может привести 
в порядок расстроенные войска.

Иван Иванович Меллер отправился сам, приказав на
рядить свежие войска. Когда он прибыл в форштат, 
встретили его солдаты в разброде: «Батюшка, вели по
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ставить пушки, выломить ворота, мы тотчас крепостию 
овладеем». — «Хорошо, ребята,—говорил он,—подите на
зад в ретраншемент, а то вы мешаете стрелять из пу
шек». И так мало-помалу войска приходили в должное 
повиновение; но лишь только генерал показался на пло
щадь против крепости, как роковая пуля попала ему 
в звезду и прошла навылет наискось через весь его кор
пус; отнесли его в лагерь, где чрез несколько часов он 
и умер.

Новые войска заняли ретраншемент, а прежние выве
дены в лагерь. Много было убито и ранено офицеров; 
нижних чинов убито слишком пятьсот человек, а ранено 
еще более; в числе раненых был бригадир Шереметев 
легко в ногу, однако ж, во все время осады Килии не 
мог служить. Начальство над корпусом принял генерал- 
поручик И. В. Гудович.

На другой день занят был отчасти выжженный фор- 
штат, где во время канонады укрывались от ядер. Сдела
ны были батареи, одна для отдаления флотилии от кре
пости, а другая против самой крепости и кегель-батареи. 
Канонады были ужасно сильные с крепости и с обеих 
флотилий, так что, признаюсь, с первой мною вытерп
ленной канонадой, я только и думал, как бы сказаться 
больным, а после выйти в отставку. Однако стыдно было 
показать себя трусом; я решился продолжать ходить 
в форштат, но об отставке все еще не отлагал намере
ния; в третью канонаду уже и то отдумал, и так привык 
к свисту ядер и бомб, как бы бывал на простом артил
лерийском учении. Ко всему можно привыкнуть, и храб
рость также опытом приобретается, как и все другие доб
родетели. <?...>

По занятии Килии, полкам: Екатеринославскому, ко
торого светлейший князь был шефом, конногренадерско
му и Свято-Николаевскому с осадною артиллериею, веле
но было идти к Бендерам, а прочим войскам — к Измаи
лу, под начальство графа Суворова, шедшего к оному 
с большим корпусом *.

Его светлость большие тогда делал угождения

* Туда же светлейший князь отправил трех гвардии офицеров 
Ч., Ц., Т., присланных императрицею в армию, чтоб они заслужили 
и омыли своею кровью оказанную ими трусость во время сражения 
нашей флотилии против шведов под начальством принца Нассау. 
Они, командуя одним судном, в самое жаркое сражение вышли на 
остров; а сержант гвардии Рунич, бывший на оном, оказал большую 
храбрость. Принц Нассау, заметя оное, спросил: кто начальник сего 
судна, и немало удивился, что то был сержант. Спросил: где же 
офицеры? и когда узнал о их подлом поступке, донес государыне. 
После штурма они все трое получили георгиевские кресты, (Прим, 
автора.)
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кн. К. Ф. Долгорукой. Между прочими увеселениями сде
лана была землянка противу Бендер за Днестром. Внут
ренность сей землянки поддерживаема была несколькими 
колоннами и убрана была бархатными диванами и всем 
тем, что только роскошь может выдумать. Из великолеп
ной сей подземельной залы особый был будуар, в кото
рый только входили те, кого князь сам приглашал. Во
круг землянки кареем поставлены были полки: Екатери- 
нославский и конногренадерский, имея ружья, заряжен
ные холостыми патронами, и в сумах по 40 патронов на 
каждого человека; близ оного карея поставлена была ба
тарея изо ста пушек; обоих полков барабанщики собраны 
были к землянке. Однажды, князь вышел из землянки 
с кубком вина и приказал ударить тревогу по знаку, по 
которому, как полками, так и из батареи произведен был 
батальный огонь; тем и кончился праздник в землянке. 
Однажды княгиня сказала, что любит цыганскую пля
ску. Князь Григорий Александрович узнал, что бывшие 
в конногвардии вахмистры два брата Кузьмины, выпу
щенные ротмистрами в кавказский корпус, мастера пля
сать по-цыгански, приказал за ними послать, и когда их 
привезли, одели одного из них цыганкою, а другого цыга
ном. На одном бале сделан был для княгини сюрприз, 
и должно отдать справедливость мастерству гг. Кузьми
ных: я лучшей пляски в жизнь мою не видывал. Так по
плясали они недели с две и отпущены были в свои пол
ки на Кавказ, с тою только для них пользою, что проезд 
им ничего не стоил *. < . . .>

* Много такового своенравного его обычая случалось в его жиз
ни: так например, бывши в Петербурге, узнал он, что в Херсоне 
какой-то чиновник хорошо передразнивал некоторых известных лиц: 
тотчас отправил он за ним курьера; как скоро тот приехал, то и 
приказал ему передразнивать всех, кого он умеет, потом и самого 
себя. Его светлость, позабавившись таковым дарованием, приказал 
ему отправиться в свое место. Бывши под Очаковым, услышал он, 
что некто г. Спечинский, живший в Москве в отставке, знает на
изусть все святцы, то есть какого святого каждого месяца и числа. 
Тотчас он послал за ним; тот, получивши от светлейшего князя при
глашение, думал, что как без Ахиллеса не могла взята быть Троя, 
так и без него не может быть взят Очаков. С восторгом принял он 
тот зов, и при отъезде из Москвы обещал многим свою протекцию 
и разные милости. Когда он явился к его светлости, то князь его 
спросил: «Правда ли, что вы знаете наизусть все святцы?» И по ут
вердительном ответе спросил: «13 января какого святого?» Тот ему 
отвечал. Князь справился с святцами. «А 10 февраля?» Потом спро
сил по одному числу в каждом месяце. «Какая счастливая у вас 
память! Благодарю, что вы потрудились приехать; можете отправить
ся в Москву, когда вам угодно».

В бытность мою у него адъютантом, в один день спросил он 
кофею; из бывших тут один вышел приказать; вскоре спросил опять 
кофею, и еще один поспешил выйти приказать о том; наконец бес
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1791. В наступивший 1791 год, в исходе января, 
его светлость отправился в С.-Петербург, поручив армию 
за отсутствием своим князю Николаю Васильевичу Реп
нину. < ...>

Визирь собрал большую армию и расположился 
в крепкой позиции и укрепленном лагере при Мачине.

Князь Репнин решился атаковать его; в ночь 23 июня, 
главный корпус стал переправляться через Дунай, не 
снимая лагеря и оставя в оном все тягости; по переправе 
главного корпуса, переправился корпус князя Голицына, 
потом отряд Милашевича, а 26-го корпус князя Волкон
ского. Переправа всегда была делана ночью на флотилии, 
которую начальствовал генерал-майор О. М. де Рибас. 
Днем за Дунаем войска скрывались в камышах, и во все 
время нашего пребывания не позволено было иметь огня, 
чтоб оставить турок в неведении о нашей переправе. Ла
гери оставались неснятыми на своих местах, с своими тя
гостями, небольшим числом офицеров и слабыми людь
ми, которые не могли следовать за армиею; также остав
лено было некоторое число барабанщиков и в каждом ла
гере по одной пушке для выстрелов к вечерней заре.

Переправившаяся армия состояла из 33 000 человек, 
кроме иррегулярных войск, с шестидневным провиантом; 
такового числа войск вместе, во время турецкой войны, 
никогда не бывало.

27 числа генерал-квартермистр лейтенант Медер, 
с легкими войсками послан был рекогносцировать не
приятельский лагерь. По открытии им неприятельской по
зиции, положено было атаковать турецкую армию, сле
дующею диспозициею. Того же дня, в 7 часов пополудни, 
генерал-поручику Кутузову с 13.000, составлявшими ле
вый фланг, должно было выступить и обойти цепь гор,
престанно просил кофею; почти все по одному спешили приказать 
по его нетерпеливому желанию; но как скоро принесли кофей, то 
князь сказал: «Не надобно, я только хотел чего-нибудь ожидать, но 
и тут лишили меня сего удовольствия».

В один день князь сел за ужин, был очень весел, любезен, говорил 
и шутил беспрестанно, но к концу ужина стал задумываться, начал 
грызть ногти, что всегда было знаком неудовольствия, и наконец 
сказал: «Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего я ни ж е
лал, все прихоти мои исполнялись, как будто каким очарованием: 
хотел чинов — имею, орденов — имею; любил играть — проигрывал 
суммы несчетные; любил давать праздники — давал великолепные; 
любил покупать имения — имею; любил строить дома — построил 
дворцы; любил' дорогие вещи — имею столько, что ни один частный 
человек не имеет так много и таких редких; словом, все страсти мои 
в; полной мере выполнялись». С сим словом ударил фарфоровою та
релкою об пол, разбил ее вдребезги, ушел в спальню и заперся. 
Если записывать все его таковые странности, то можно бы наполнить 
огромный том.. (Прим, автора.)
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простирающихся верст на пять параллельно по Дунаю 
и примыкающих к неприятельскому лагерю с левой его 
стороны. В 9 чцсов приказано было выступить двумя ко
лоннами: правая колонна, под командою генерала князя
С. Ф. Голицына, должна была идти близ Дуная; средняя 
колонна, под командою генерал-поручика князя Волкон
ского, взять левее. Следовало выйти на равнину обеим 
колоннам между Дунаем и сказанною цепью гор и вы
строиться в две линии карстами, но не прежде показать
ся из-за камышей, как когда уже корпус Кутузова пока
жется на горе и на фланге турецкого лагеря.

Ночь была чрезвычайно темная, что способствовало 
нашему скрытному маршу; расстояние от переправы до 
Мачина было около 30 верст.

Только лишь начало рассветать, мы приблизились 
к месту, где оканчивается цепь гор, при подошве которой 
протекает болотистая речка, впадающая в Дунай; броше
ны были по оной портативные мосты, по которым беспре
пятственно переправились. Камыши этой речки так чисты 
и высоки, что человек человека едва мог видеть.

Корпус князя Голицына едва показался из камышей, 
как был атакован большим числом янычар, с их обыкно
венным страшным криком: «алла! алла!». Вовремя откры
тою картечною пальбою были они отражены; тогда они 
бросились на гору и заняли оную, так что мы от корпу
са Кутузова были отделены, а он на горах не показывал
ся. Наш корпус выстроился версты за три от неприя
тельского лагеря, откуда из больших орудий стреляли 
в нас ядрами; с горы анфилированы были наши войска, 
а с правой стороны была турецкая флотилия; в таком не
приятном положении мы были три часа.

За горою слышна была сильная канонада. Князь Реп
нин послал своего адъютанта к Кутузову узнать, что там 
происходит и для чего он не всходит на гору? Должно 
было объехать всю эту цепь гор, на что требовалось мно
го времени; а как ветер усилился и дул от нас, то каза
лось, что канонада отдалялась. Князь Репнин был в боль
шом беспокойстве, тем более что перешел Дунай вопреки 
желанию светлейшего князя, взяв на свою собственную 
ответственность. Многие генералы, зная то, желали сде
лать ему угодное; один из них говорил князю, что ежели 
Кутузов принужден будет отступить и будет разбит, тог
да могут отрезать нас от наших мостов, и имея с собою 
провианта только на три дня, армия будет в худшем 
положении, нежели Петр Великий был при Рябой Моги
л е 97. Уже князь и сам о том помышлял; он, который был 
всегда более нежели осторожен.

Наконец возвратился посланный от Кутузова, который 
приказал сказать, что он имеет пред собою великие си
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лы, препятствующие ему взойти на гору. Князь хотел бы
ло уже ретироваться, как князь Г. С. Волконский, его 
зять, уговорил его, чтобы нам самим взойти на гору. Сча
стливая была минута сего совета. Генерал подъехал 
к Свято-Николаевскому полку, бывшему у самой горы: 
«Господин полковник! — сказал он, — прикажите своим ре
зервам атаковать гору». Я подскакал и сказал: «Ваше 
сиятельство, удостойте приказать мне сию честь испол
нить».— «С богом, друг мой», — сказал он мне. Тогда, 
я вывел из каре резервы нашего полка, спешился и за
кричал: «Ребята, на штыки! ура!» С большою храбро- 
стию за мной они бросились; вслед за мною Свято-Нико
лаевский полк, а за ним Малороссийский гренадерский. 
Гора очень была крутая, обросшая терновником, одна
ко ж ничто нас не остановило. Взошед на гору, взяли 
тут брошенную неприятелями пушку. Неприятели, увидя, 
что наши войска были уже на горе, взошли все в свое 
укрепление; но артиллерию трудно было взвести. Меня 
командиро*вали за пушками, и кое-как людьми втащил 
я несколько, пока нашли удобное место взвести батарей
ную артиллерию. Тогда и Кутузов со всем своим корпу
сом к нам присоединился *. Учредя батарею, стали стре
лять в турецкий ретраншемент. К счастию, гранатою заж
жен был большой пороховой на неприятельских батаре
ях магазин, которого взрыв так устрашил турок, что 
они побежали: тем и баталия сия выиграна. Князь Вол
конский послал меня к князю Репнину поздравить с по
бедою.

Мы взяли весь лагерь, сорок пушек, множество съест
ных припасов, даже находили во многих местах варив
шееся кушанье и кофей. На другой день принесен был 
благодарственный молебен на месте победы, и мы возвра
тились за Дунай, в прежние свои лагери.

Все знакомые мои меня поздравляли, что мне уда
лось в виду всей армии показать готовность к службе, 
и уверены были, что так как я первый, так сказать, спо
собствовал к одержанию победы, то и буду отлично на
гражден. По обыкновению, все ходили в канцелярию кня
зя Репнина к управляющему оною подполковнику Панк
ратьеву справляться и искать помощию его быть хорошо 
рекомендовану; я никогда не любил таскаться по канце

* М. Л. Кутузов мог взойти на гору без труда и показал ложно, 
что против его большие были силы; даже генерал-квартермистр Пи- 
стер, бывший в его корпусе, при многих дерзко его в том уличал. 
Думать надобно, что Кутузов знал коротко свойство князя Репнина, 
что он без него по известной его осторожности в крепкой неприятель
ской позиции атаковать не осмелится, и что, вероятно, стал бы ре
тироваться; тогда Кутузов взошел бы на гору, ударил бы неприяте
лю во фланг и один разбил бы визиря. (Прим, автора.)
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ляриям и находить себе покровительство от управляю
щих оными. Знал, что главнокомандующий был очевид
ным свидетелем, знал, что командующий центром, реко
мендуя своего дежур-майора и при нем находящихся, 
свидетельствовал в справедливом представлении к на
граждению гг. карейных командиров, и тот о мне сказал, 
что и как я поступал; потому я и не хотел более о сем 
заботиться, думая, что ежели мне что следует, то и без 
того получу, а просить о себе почитал низостью.

По возвращении нашем за Дунай прибыл принц Вюр
тембергский, меньшой брат тогда бывшей великой княги
ни Марии Федоровны; оттого ли, что спешил и очень 
обеспокоился, или оттого, что не успел приехать к бата
лии, он огорчился, опасно занемог и вскоре умер.

Визирь, узнавши, что мы опять перешли за Дунай, 
возвратился в прежний свой лагерь под Мачин. Турецкая 
флотилия приблизилась было к нашей. Де Рибас послал 
к начальнику оной сказать, чтоб он тот же час отошел 
назад, или он его к тому принудит. Паша вместо ответа 
прислал к нему несколько арбузов и кусок льду. Де Ри
бас тотчас подал сигнал сняться с якоря, построиться 
в боевой порядок и выступить. Однако ж паша, не взирая 
на гордый, затейливый ответ, не дождался приближения 
нашей флотилии и отплыл к Браилову. Вскоре визирь 
прислал к князю Репнину, с предложением открыть пере
говоры о мире. Князь был уполномочен от императрицы, 
почему, нимало не медля, поверенные с обеих сторон 
в Галацах съехались, сделаны были предварительные ус
ловия и подписаны визирем и князем Репниным; для 
утверждения их назначен конгресс в Яссах.

Светлейший князь приехал после всего через три дня, 
и очень ему было досадно, что князь Репнин поспешил 
заключить мир98; он выговаривал ему при многих, ска
зав: «Вам должно было бы узнать, в каком положении 
наш Черноморский флот, и о экспедиции генерала Гудо- 
вича; дождавшись донесения их, и узнав от оных, что ви
це-адмирал Ушаков разбил неприятельский флот, и уже 
его выстрелы были слышны в самом Константинополе, 
а генерал Гудович взял Анапу, тогда бы вы могли сде
лать несравненно выгоднейшие условия». Это действи
тельно было справедливо. Хотя князь Репнин слыл за го
сударственного человека и любящего свое отечество, но 
в сем случае предпочел личное свое любочестие пользе 
государственной, не имев оной побудительной причины 
поспешить заключить мир, кроме того, чтоб его окон
чить до приезда светлейшего князя.

В то время принц Вюртембергский умер; светлейший 
князь был на похоронах, и, как по окончании отпевания 
князь вышел из церкви, и приказано было подать его ка
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рету, вместо того подвезли гробовые дроги; князь с ужа
сом отступил: он был чрезвычайно мнителен. После сего 
он вскоре занемог, и повезли его больного в Яссы. < ...>

Болезнь светлейшего князя стала усиливаться, но он 
не хотел принимать никаких лекарств, вопреки медиков 
Тимона и Массота; и, будучи в жару, мочил себе голову 
холодною водою * < . . . >

Между тем болезнь светлейшего князя более и более 
усиливалась; чувствуя изнурение своих сил, он послал 
курьера с повелением к командующему войсками в Кры
му, генералу Каховскому, чтоб он прибыл принять в за- 
ведывание его армию, во время его отлучки, намереваясь 
отъехать в Николаев. Пятого октября, в сопровождении 
графини Браницкой, отправился он в путь. Проехав от 
Ясс 30 верст, князь почувствовал приближение смерти, 
велел остановиться и вынести себя из кареты; лег на ра
зостланный на дороге плащ 100 и в объятиях своей люби
мой племянницы графини Браницкой испустил дух. Тело 
его перевезли в Херсон.

Кабинет-секретарь императрицы генерал-майор Васи
лий Степанович Попов, управлявший всеми делами при 
светлейшем князе, приехав в Яссы, явился у Каменско
го, объявил ему о смерти главнокомандующего, как стар
шему, или, лучше сказать, одному и бывшему тогда 
генерал-аншефу, и требовал от него приказания. Камен
ский, удивясь скорой кончине светлейшего князя, потре
бовал тотчас от Попова отчета в делах и экстраординар
ных суммах. Тот отвечал, что он кабинет-секретарь ее ве
личества и был не при армии, а единственно при особе 
светлейшего князя, почему отчета никакого и дать не 
может.

Каменский вышел из себя, побежал к дежурному ге
нералу В. В. Энгельгардту, страдавшему тогда злою ли
хорадкою, и смертью дяди и благодетеля своего сражен

* Светлейший князь, будучи в Петербурге, дал в присутствии 
императрицы великолепный праздник в Таврическом своем доме, ко
торый после его смерти взят в казну и назван Таврическим дворцом. 
Очаровательный сей праздник описан нашим славным поэтом Гаври
илом Романовичем Державиным ". Наконец, издерживаемые им сум
мы и роскошная его жизнь привели императрицу в неудовольствие; 
к тому же Зубов так усилился, что начал с ним совместничать; на
конец, государыня потребовала, чтобы князь ехал в армию, чего 
он так скоро исполнить не желал; приближенным своим тогда он 
говаривал: «Зуб болит; надобно его сперва выдернуть». Думать на
добно, что сие была истинная причина его болезни, и напрасно ду
мали, что ему был дан яд: для честолюбивого человека и то настоя
щая отрава. Заметили, что в пути своем в армию стал он задумчив 
и временами жаловался на боль головы.

(Праздник этот был дан 28 апреля 1791.)
(Прим, автора.)
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ному. В той же комнате лежала в беспамятстве сестра 
его графиня Браницкая. Каменский требовал от него по 
дежурству дел, но тот отвечал: «Видите, ваше высоко
превосходительство, в каком я положении, и прикажите 
явиться к себе при дежурстве находящимся штаб-офице
рам: я не в силах головы поднять». Каменский бросился 
в дежурство, бил всякого, кто с ним только встречался: 
солдат, молдаван и жидов, как будто сумасшедший. Он 
отдал приказ по армии, что вступает в командование 
оною, и тотчас отправил в Ботушаны курьера за сы
ном, чтобы послать его к императрице с известием 
о смерти светлейшего князя. Но Попов отправил о тЪм 
того же дня от себя донесение. < . . .>

Между тем приготовляли похороны светлейшему ̂ .кня
зю. Я потребован был для оной церемонии. Проезжая 
квартиры старого Екатеринославского полка, заехал .на 
квартиру унтер-офицера, чтоб он нарядил мне две пере
мены лошадей. Я нашел у него несколько старых грена
дер, которые хотели было выйти; я их остановил и начал 
с ними разговаривать. Между прочим я спросил: «Ска
жите, ребята, вы были 3-го гренадерского полка, всегда 
были при главной квартире славного нашего фельдмарша
ла Румянцева и были его любимым полком; потом также 
был полк сей всегда при покойном светлейшем князе 
и также его любимым полком, в котором он был и шеф: 
один из них уже умер, а другой так стар, что, конечно, 
никогда уже не будет командовать армиею; кого из них 
вы более любили?» Один гренадер отвечал: «Покойный 
его светлость был нам отец, облегчил нашу службу, до
вольствовал нас всеми потребностями; словом сказать, 
мы были избалованные его дети; не будем уже мы иметь 
подобного ему командира; дай бог ему вечную память!» 
Тут он прослезился и отер свои глаза; но вдруг глаза его 
оживились, он приосанился и сказал: «А при батюшке 
нашем графе Петре Александровиче, хотя и жутко нам 
было, но служба веселая; молодец он был, и как он, бы
вало, взглянет, то как рублем подарит, и оживлял нас 
особым духом храбрости».

Погребение тела князя происходило 13 октября сле
дующим порядком. По совершении духовных обрядов, 
приготовлена была просторная зала, где долженствовало 
быть поставлено тело усопшего, вся обитая черным кре
пом с флеровыми 101 перевязями по бортам.

Впереди для катафалка сделано отделение шелковою 
черною занавесою, обложенною по бортам серебряным 
позументом 102, с большими посредине висящими серебря
ными кистями и подтянутою серебряным шнурком; не
сколько подалее поставлена была балюстрада103, обитая

283



черным сукном и обложенная сверху по краям широким 
серебряным позументом.

Потолок сего отделения одет был наподобие павильо
на черным сукном и увит крестообразно по краям белы
ми и креповыми перевязями.

Посредине отделения поставлен был амвон104, обитый 
красным сукном, с тремя ступенями, обложенными по 
краям серебряным позументом.

На средине амвона сделано было возвышение, покры
тое богатою парчою, на коем поставлен был гроб, оби
тый розовым бархатом, выложенный богатым золотым 
позументом, с серебряными скобами на серебряных под
ножиях и покрытый богатым парчовым покрывалом.

Над гробом сделан был великолепный балдахин из 
розового бархата, обложенный по краям черным барха
том, с богатым золотым позументом. Спуски оного были 
из розового бархата, обложенные золотым позументом с 
бахромою и поднятые шнурами с небольшими золотыми ки
стями. Балдахин поставлен был на 10 древках, обтяну
тых розовым бархатом и перевитых серебряным позумен
том, и укреплен к земле восемью золотыми шнурами, на 
коих повешены большие золотые кисти. Наверху бал
дахина, по углам и посредине, укреплены страусовые 
черные и белые перья; внутри оный был обложен белым 
атласом.

В головах, на сделанном возвышении, положена была 
на парчовой золотой подушке княжеская корона, обве
денная лаврами.

На первых от гроба ступенях, у головы с обеих сто
рон стояли табуреты, покрытые красным сукном с золо
тым по краям позументом, на коих положены были по
душки из малинового бархата, обложенные золотым позу
ментом с бахромою и с золотыми по углам висящими 
кистями; на оных с правой стороны положен фельдмар
шальский жезл, а с левой — венец лавровый; с сей же 
стороны, пониже, лежала крышка от гроба, на коей нахо
дились шпага, шляпа и шарф. На последней ступени рас
положены были на таковых же бархатных подушках все 
ордена покойника по старшинству их, все знаки власти, 
полученные в награждение заслуг от милостей монарших.

По сторонам катафалка поставлены были две пирами
ды из белого атласа, увешанные черного и белого крепа 
перевязями. На пирамиде, стоявшей с правой стороны, ви
ден был герб его светлости, по сторонам поставлены два 
знамени великого гетмана, а на черной доске изображена 
была белыми буквами следующая надпись:

«В Бозе почивающий светлейший князь Григорий 
Александрович Потемкин-Таврический и проч., и проч., 
усерднейший сын отечества, присоединитель к Россий-
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окой империи Крыма, Тамани, Кубани, основатель и со- 
орудитель победоносных флотов на южных морях; победи
тель сил турецких на суше и море, завоеватель Бессара
бии, Очакова, Бендер, Аккермана, Килии, Измаила, Ана
пы, Сучук-Кале, Суннии, Тульчи, Исакчи, острова Бере
зинского, Хаджибея 105 и Паланки; прославивший оружие 
Российской империи в Европе и Азии, приведший в тре
пет столицу и потрясший сердце Оттоманской империи 
победами на морях и положивший основание к преслав- 
ному миру с оною; основатель и соорудитель многих гра
дов; покровитель наук, художеств и торговли; муж, укра
шенный всеми добродетелями общественными и благоче
стием. Скончал преславное течение жизни своей в кня
жестве Молдавском, в 34 верстах от столичного города 
Ясс, 1791 года, октября в 5-й день, на 52 году от рож
дения, повергнув в бездну горести не только облагоде
тельствованных, но и едва ведающих его».

На пирамиде, с левой стороны стоявшей, виден был 
герб во всем подобный первому, а по сторонам поставле
ны были: справа—кейзер-флаг 106, а слева — гетманское 
знамя.

Девятнадцать больших свеч, в высоких подсвечниках, 
обложенных золотою парчою, и множество меньших свеч, 
поставленных кругом гроба, освещая катафалк, представ
ляли весьма важное и великолепное зрелище, внушающее 
благоговение и горесть. 11-го числа, по совершении всех 
вышеписанных приготовлений, тело поставлено было на 
катафалк и учреждено при гробе дежурство из одного ге
нерал-майора, двух полковников, четырех штаб-офице
ров, и восьми обер-офицеров, одного генерал-адъютан
та и одного флигель-адъютанта. Тогда объявлено было 
в городе, что хотящие отдать последний долг покойному 
фельдмаршалу допускаемы будут к тому без изъятия.

Народ стекался толпами; горесть написана была на 
всех лицах, наипаче воины и молдавские бояре пролива
ли слезы о потере своего благодетеля и друга; в сие вре
мя поставленный у дверей офицер раздавал убогим мел
кие серебряные деньги. Поклонение телу происходило 
сего числа пополудни от 3 до 6 часов. В часы прихода 
для поклона телу стояли у голов по обеим сторонам 
штаба покойного фельдмаршала два генерал-адъютанта, 
у средины гроба по два гвардии офицера, два флигель- 
адъютанта, а несколько подалее по два офицера Екатери- 
нославского гренадерского полка; внутри с правой сторо
ны лейб-гвардии от бомбандирской роты, с левой — кира
сирского полка князя Потемкина, а у балюстрады того 
же полка по два офицера в супервестах 107.

12-го числа двери отворены были от 10 часов пополу
ночи до 2-х часов пополудни, потом от 3-х до 8 часов
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вечера, в которое время по-прежнему была раздача убо
гим серебряных мелких денег. Между тем, один гене
рал-адъютант, два флигель-адъютанта на лошадях, 
в сопровождении одного эскадрона полка князя Потемки
на, в траурном виде с литаврами, покрытыми черным 
сукном, возвестили городу о времени выноса тела, кото
рое имело быть на другой день в 8 часов пополуночи.

13-го числа полки Екатеринославский и Малороссий
ский гренадерские и Днепровский мушкетерский стали 
по обеим сторонам улиц, где долженствовало происхо
дить шествие. Когда духовенство собралось, и все было 
готово, время выноса возвещено было 11-ю пушечными 
выстрелами и унылым колокольным звоном; пальба про
должалась чрез каждую минуту до самого внесения тела 
в монастырь Голлий, назначенный к совершению сего 
печального обряда.

Тело выносили из особливого усердия генералы, так
же штат его светлости и назначенные к тому штаб-офице
ры; балдахин несли гвардейские офицеры, кисти поддер
живали полковники.

Шествие происходило следующим порядком:
Открывал оное эскадрон конвойных гусар покойного 

фельдмаршала.
За ним кирасирский полк князя Потемкина.
Дом покойного в трауре.
Верховые лошади в богатых уборах; каждую вели два 

конюха в богатой ливрее, в черных епанчах 108 и шляпах.
120 человек солдат с факелами, в черных епанчах 

и в распущенных шляпах, с черным флером.
24 обер-офицера в траурном виде со свечами.
12 штаб-офицеров в траурном виде со свечами.
Бояре княжества Молдавского, князья и посланники 

Черкесские.
За сим должен был следовать генералитет; но генера

лы, как выше сказано, выносили гроб и шли подле оно
го до самой церкви.

Духовенство.
Знаки отличия, из которых каждый несли штаб-офи

церы, имея двух обер-офицеров ассистентами < ...>
Гроб на черных дрогах, запряженных 8-ю лошадьми 

в черных попонах, из которых каждую вел один конюх 
в черной епанче и шляпе.

Парадная карета, покрытая черным сукном, запряжен
ная 8-ю лошадьми, под черными покрывалами; при ней 
конюхи в парадной ливрее и черных епанчах.

За гробом шли родственники князя.
Шествие замыкали: эскадрон конвойных гусар, каза

чий полк Булавы великого гетмана, Донской казачий 
полк князя Потемкина,
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По совершении литургии.109 . преосвященный епископ 
Херсонский Амвросий вышел было сказать надгробное 
слово, но за рыданием не мог выговорить ни слова и во
шел обратно в алтарь. По окончании отпевания, когда за
пели вечную память, сделано было 11 пушечных выстре
лов, а войско произвело троекратно ружейный беглый 
огонь. Рыдание родственников, ближних и воинов разда
лось со всех сторон.

Тело омыто горячими слезами облагодетельствованных 
покойником*.

По окончании всего, определены были при гробе к де
журству один адъютант, четыре офицера и караул. < ...>

V. ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА .

1792 г. Вскоре по объявлении и торжестве мира взял 
я отпуск и отправился в Могилевскую губернию к отцу 
моему, получившему отставку, причем пожаловано было 
ему по смерть восемьсот душ в Белоруссии, куда он на 
житье и переехал.

Отец мой меня встретил некоторым для меня при
скорбным выговором: «Хорошо ты пишешь реляции (ибо 
я ему писал о происшедшем со мною в мачинской бата
лии 1П). Но в реляции, пропечатанной в газетах, того 
нет; каждый, кто отличился, всякий поименован, но ты 
с прочими помещен в списке, что был примером храбро
сти и мужества; рекомендованные награждены орденами, 
золотыми шпагами с надписью «за храбрость», а тебе 
с прочими назначен одобрительный лист за подписанием 
князя Н. В. Репнина». Больно мне было услышать тако
вой выговор и несправедливость от начальства, мне ока
занную; но, к счастию моему, князь Г. С. Волконский 
при отъезде моем в отпуск, как он был корпусный мой 
командир, дал мне аттестат с прописанием всего, до ме
ня касающегося во время мачинской баталии. Показав 
оный отцу моему, я достаточно его удостоверил, что 
писал я не ложно и не был самохвал. <*...>

* Можно без всякой лести сказать, что светлейший князь имел 
исполненную доброты душу. Во все время его беспримерного могу
щества ни одного человека не сделал несчастным. Много было при
меров, где он оказал сострадательное сердце, например: поручик 
артиллерии барон Плото послан был в Воронеж для? покупки под 
артиллерию лошадей; он всю сумму, данную ему для сей казенной 
надобности, проиграл, почему военным судом приговорен был к раз
жалованию навсегда в солдаты. Когда же поднесена была князю 
на подписание конфирмация110, он написал: «разжаловать в солда
ты на три месяца со дня подписания», но Попову приказал к испол
нению не прежде отослать, как по истечении и сего срока.
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Прибыв в С.-Петербург, увиделся я с служившим тог
да при банке И. С. Захаровым, по соседству деревень от
ца моего сделавшимся ему коротким знакомым. Когда 
сказал я ему о причине моего приезда, то он говорил мне, 
что он хороший приятель Панкратьеву, управлявшему 
канцеляриею князя Репнина, и просил вверить ему мой 
аттестат,для показания и требования от него совета, как 
с ним поступить. Я не расчел, что Панкратьев, писав ре
ляцию, не захочет признать свою ошибку, и аттестат За
харову отдал.

На другой день приехал я к Захарову, который мне 
сказал, что Панкратьев удивляется аттестату, данному 
мне князем Волконским, ибо-де он меня не рекомендовал. 
Несмотря на то, решился я ехать к князю Репнину 
и с самим им объясниться, что на другой день и испол
нил. Приехал я поутру к князю, часов в десять; перед 
кабинетом его Панкратьев меня встретил и спросил, что 
мне угодно. Я сказал ему о моей претензии; но, как 
и Захарову, говорил мне, что князем Волконским я не 
рекомендован, и просил идти с ним в канцелярию. При- 
шед туда, показывает он мне рапорт князя Волконского, 
в котором он рекомендовал лично только при нем быв
ших, но что он утверждает в донесении справедлив^ 
комендацию карейных командиров. Тогда я сказал: «По
смотрите рапорт карейного моего командира». В нем Пан
кратьев увидел, что рекомендация моя во всем согласна с 
полученным мною аттестатом. На это Панкратьев сказал, 
что делали представления к награждению только тех, кого 
корпусные командиры рекомендовали лично *. «А затем 
вы получить не можете более ничего»,— прибавил он. 
«Как бы то ни было,— сказал я ,— прошу о мне доложить 
его сиятельству; по известной его справедливости, он не 
откажет удовлетворить в моем требовании».

Панкратьев вошел в кабинет к князю и, пробыв там 
с четверть часа, позвал меня к нему. Как скоро я вошел, 
то князь, не дав мне вымолвить ни слова, сказал: «Здрав
ствуйте, мой друг; это вы, который мною в мачинской 
баталии посыланы были атаковать гору? Вы то исполни
ли как храбрый офицер и добрый слуга ее величества

* Между некоторыми я заметил, что отлично рекомендован рот
мистр Хорват и награжден орденом Св. Георгия IV класса, которого 
с двумя эскадронами гнали турок с двадцать, и что сам князь Реп
нин видя, сказал, что их надобно одеть в серые кафтаны. Показав 
ему сие, я сказал: «Не натурально, чтобы корпусный командир, буду
чи занят распоряжением, мог видеть действия всех, а в пехоте не
возможно никому особливо отличиться, ибо из фронта выскочить не
возможно разве только в таком случае, каков мне представился, что 
случается чрезвычайно редко, тем более, что то было в глазах само
го главнокомандующего». (Прим, автора.)
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ

ИЗЪЯВЛЕНИЕ КОНФЕДЕРАТАМИ ПОКОРНОСТИ СУВОРОВУ 
ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ КРАКОВСКОГО ЗАМКА В 1772 ГОДУ



АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ БОЛОТОВ

МОНАСТЫРЬ НЕГОЕШТИ В ВАЛАХИИ. ГЛАВНАЯ КВАРТИРА 
СУВОРОВА В 1773 ГОДУ



ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЗЯТИЯ РУССКИМИ ШТУРМОМ СИЛЬНО 
УКРЕПЛЕННОГО ВАРШАВСКОГО ПРЕДМЕСТЬЯ ПРАГИ.

4 НОЯБРЯ 1794 ГОДА



ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА ДАШКОВА 

КАМЕРОНОВА ГАЛЕРЕЯ В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ САДУ



ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ

ПЕТЕРБУРГ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II. ВИД ИСААКИЕВСКОГО 
МОСТА И ЧАСТИ ГОРОДА ОТ АДМИРАЛТЕЙСТВА ДО СЕНАТА



ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ ПУГАЧЕВ 

ВИД г. КАЗАНИ В 1767 ГОДУ



АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ БИБИКОВ 

ОРЕНБУРГ. НАЧАЛО XIX ВЕКА



СЕМЕЙСТВО ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ЭНГЕЛЬГАРДТА 

ШТУРМ ОЧАКОВА ПОТЕМКИНЫМ 6 ДЕКАБРЯ 1788 ГОДА



ГРИГОРИИ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОТЕМКИН

«РУИНА», ВОЗДВИГНУТАЯ В ПАМЯТЬ ВЗЯТИЯ ОЧАКОВА,И 
«ОРЛОВСКИЕ ВОРОТА» В ЦАРСКОМ СЕЛЕ



ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАИСКИИ 

СМЕРТЬ КНЯЗЯ Г. А. ПОТЕМКИНА



МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ КУТУЗОВ 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА



ИВАН ИВАНОВИЧ БЕЦКИЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ ЕКАТЕРИНЫ II В КРЫМ В 1787 ГОДУ. ВИД 
СМОЛЕНСКА В КОНЦЕ XVIII СТОЛЕТИЯ



ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ КАПНИСТ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В МОСКВЕ



НИКОЛАИ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЬВОВ 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ



ВАСИЛИИ ПЕТРОВИЧ ПЕТРОВ 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ СУМАРОКОВ



МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ ХЕРАСКОВ 

НИКОЛАИ МИХАИЛОВИЧ КАРАМЗИН



(и выхвалял меня минут с пять). Да вы, друг мой, и на
граждены».— «Ваше сиятельство, я видел себя в списке 
награжденным одобрительным листом». — «Как, друг мой, 
вы этим недовольны? Разве не все равно, ордена, шпа
ги?— все то —не что иное, как благоволение монаршее, 
то же, что и листы, а вы хотите быть вывескою вашей 
храбрости. Благоразумному человеку довольно, когда 
уже знает, что его имя и служба известны государыне; 
вам более ничего не надобно, и нет надобности ни в ка
ком аттестате. Простите, мой друг, я не имею более вре
мени быть с вами; спешу во дворец; а когда случай при
ведет нас быть вместе на ратном поле, зная вашу способ
ность, мужество и ревность к службе, не премину вас 
употребить как отличного штаб-офицера».

Вот чем кончилось мое объяснение с человеком, слыв
шим так справедливым, как древний Аристид. Итак, не 
оставалось мне ничего более делать в Петербурге. Я оп
ределился в Козловский мушкетерский полк, которым 
командовал ко мне хорошо расположенный полковник 
И. Н. Рокасовский, давно просивший меня перейти к не
му в полк. Я спешил уехать, ибо с Польшею начиналась 
война, и Козловский полк уже пошел к границе в отряд 
генерал-поручика графа Мелина.

Возвратясь к отцу моему, снабдившему меня всем по
требным, отправился я в полк, который уже нашел в Но- 
вогрудке Виленской губернии, и, к сожалению моему, не 
поспел к неважному делу, бывшему при местечке Ми
ре II2 < ...>

1794. Так как я сделал некоторый долг, о котором 
нужно мне было объясниться лично с моим отцом, то 
и хотел проситься в отпуск, но полковник упросил меня 
остаться до его возвращения — ибо дела требовали его са
мого в Лифляндию, — обещав мне непременно приехать 
в январе. Вместо того он возвратился уже в марте, когда 
получено было повеление ни в отставку, ни в отпуск не 
принимать прошений. Чтобы меня удовлетворить, пол
ковник позволил мне сказаться больным и ехать в Моги
левскую губернию под именем капрала Семенова, которо
го дал мне в сопровождение с тем, чтобы я приехал пе
ред выступлением в лагерь, то есть в первых числах мая.

Во время зимних квартир видно было брожение поль
ских умов, Я, будучи в коротком обхождении со многи
ми Слонимскими жителями и в окружности города, где 
квартировал полк, видел, что между ними происходили 
какие-то неприязненные к нам замыслы, но, не имев ни
какого предписания, оставил без большого внимания все 
их речи, которых я был свидетель, почитая их пустым 
самохвальством и думая, ежели бы что между ними зате
валось, то, конечно, генерал Игельстром, сделавшись на
10. Русские мемуары. 289



место Сиверса чрезвычайным послом, был бы о их рас
положении известен и сделал бы по сему случаю началь
никам войск предписание. Но он был усыплен новою Да- 
лилоюпз, его любовницею, графинею Залуцкою, как 
и многие генералы, подражавшие в этом главному на
чальнику. Он пренебрег тогдашние обстоятельства, а ина
че заговор, поляками сделанный, заранее был бы открыт 
военными чиновниками, квартировавшими в Польше.

Пробыв у отца моего до 20-го апреля, я отправился 
в полк на своих лошадях, не имея ни малейшего понятия 
о происходившем в Польше. Приехав в Минск и остано
вись в корчме, пошел я к вице-губернатору Михайлову, 
который был женат на сестре сверх-комплектного майора 
Козловского полка Арсеньева; я увидел хозяйку и всех, 
с нею живущих, в слезах; от них узнал я, что в Польше 
сделалась революция114, что в Вильне генерал-майор Ар
сеньев захвачен поляками в полон, что войска наши 
истреблены и что поляки в больших силах идут к Мин
ску. Притом я узнал, что полковник Рокасовский подал 
просьбу в отставку, отпущен в отпуск и проехал уже 
чрез Минск, а что полк Козловский выступил из Слонима 
к Бресту-Литовекому, и что мне в полк проехать никак 
невозможно, ибо всех русских поляки на пути режут. 
Чрезвычайное уведомление сие меня изумило и привело 
в большое затруднение; не быв отпущен начальством, 
а только партикулярно полковником, подвергал я себя 
военному суду, или, объявя, что получил от полковника 
позволение, подвергал его той же ответственности, чем 
оказал бы ему неблагодарность, почему я решился, не
смотря ни на какую опасность, ехать в полк. Едва толь
ко возвратился я в корчму, где оставил свой экипаж, как 
от губернатора И. Н. Неплюева ординарец пришел требо
вать меня к нему, ибо он был извещен о моем приезде 
от г. Михайлова. Нечего было делать; я должен был на
деть мундир и к нему явиться. После очень вежливого 
мне приема, Неплюев сказал: «Я очень рад вашему при
бытию; мое здесь самое критическое положение: уведо- 
мил-ся я, что поляки с несколькими войсками и большим 
числом посполитого рушенья115 идут к Минску; здешние 
жители также не надежны. Здесь оставлено две роты 
Смоленского пехотного полка, несколько выздоровевших 
из госпиталя, две полковые пушки и пришедших три пар
тии рекрут, каждая по сто человек, но ни одного нет 
штаб-офицера; почему извольте принять все то в свою 
команду, сделать свое распоряжение и изготовиться де
лать отпор». Я ему представил мое положение, что я не 
под своим именем, что подвергаю себя военному суду, 
и столько убедил его моими резонами и просьбою, что он 
согласился меня отпустить, но с тем, чтобы я не в Сло-
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ним ехал, ибо проезду никакого тут не было, но в Нес- 
виж, где находятся генерал-губернатор новозабранного от 
Польши края Тимофей Иванович Тутолмин и военный 
начальник той части, генерал-майор Б. Ф. Кнорринг, при
бавивши, что им известно, где Козловский полк, и там 
я узнаю, где безопаснее к нему проехать.

Получа сие позволение, я без малейшего медления от
правился, и на другой день под вечер приехал в Несвиж. 
Оставя свой экипаж в корчме, пошел я к артиллерии майо
ру Н. И. Богданову; он удивился, меня увидев, и спросил: 
как я сюда попал. Как я рассказал ему о моих обстоя
тельствах,— «Братец,—сказал он мне, — уезжай как мож
но скорей отсюда; наш генерал Кнорринг—самый грубый 
человек; он тебе сделает тьму неприятностей; поезжай 
в Пинск: эта дорога безопасна, потому что по ней идет 
сюда три батальона егерей, а в Пинеке начальником 
Н. С. Ланской; ты знаешь, он самый добродушный чело
век; Брест оттуда недалеко, и тебе можно будет свободно 
доехать в полк».

Я, простясь с ним, тотчас пошел в корчму, чтобы в ту 
же минуту уехать; но капрал мой, встретив меня с печаль
ным видом, сказал, что он только что пришел от генерала, 
который, потребовав его к себе, спросил: с кем он едет. 
А как он донес, что с экипажем и людьми Козловского 
полка майора Энгельгардта, то и приказал ему пожитки 
и повозки отдать под сохранение в комиссариатский цейх
гауз П6, лошадей в казачий табун, а самому с людьми 
явиться к подполковнику Сакену (что ныне фельдмаршал), 
принять на .всех солдатскую амуницию и ружья и состоять 
у него в команде. Услышав сие огорчительное повествова
ние, пошел я опять к Богданову, который, погоревав со 
мною, сказал, чтобы я к Кноррингу на другой день не 
прежде явился, пока он с ним обо мне не переговорит, 
ибо де он с ним только одним по-приятельски обходится; 
в противном случае, он мне наговорит столько грубостей, 
что я потеряю терпение.

На другой день, пока не известил меня Богданов, 
видел я большую суматоху, ибо и в Несвиже получено 
известие, что поляки идут атаковать город. В замке по
правляли брустверы, ставили пушки. Там было тогда три 
роты артиллерии, три эскадрона Украинского легкоконно
го полка, две сотни казаков; кроме того пришло пять пар
тий рекрут, и из Пинека шло три батальона егерей. Гене
рал долго занимался отправлением курьеров и партий 
в разные направления, уже около полудня Богданов мог 
переговорить с ним обо мне; «Ну,—сказал он мне,—сту
пай теперь; я упредил его о тебе, и хотя несколько умяг
чил его угрюмость, но не вовсе уломал сего медведя».

Я явился к генералу в кабинет, и вот наш разговор.
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Он спросил меня самым худым выговором по-русски: «Кто 
вы таков?» — «Козловского полка премьер-майор Энгель
гардт».— «Когда приехал?» — «Вчера». — «Неправда, я не 
имел о вас записка, а приехал с экипажем майора Энгель
гардта капрал Семенов». — «Это я, ваше превосходитель
ство; я отпущен был от полковника партикулярно».— 
«А, это другой дел, явитесь в команду к подполковнику 
Сакену; я велю ему вам дать две сотни рекрут, и мы будем 
вместе драться с поляками». — «Ваше превосходительство, 
я бы за честь поставил себе во всякое другое время быть 
в вашей команде, но судите о моих обстоятельствах: я дол
жен ответствовать перед военным судом за самовольную 
отлучку или показать себя неблагодарным моему полков
нику, сделавшему мне одолжение; а притом его в полку 
нет, и я не знаю, как о мне полк показывает». — «А, вы 
не кочите быть зо мной; вам в ваш полк не можно до
ехать».— «Я решусь на всякую опасность, только чтобы 
быть в полку». — «Нет, г. майор, вы не кочите за нами 
умирал и вы боитесь поляков». — «Я никогда не имел ч\> 
сти служить с вашим превосходительством, и вы меня н$ 
знаете; но ото всех моих командиров я имел счастие за
служить лучшее о себе мнение, а быв так дурно преду
прежден вашим превосходительством, почту за несчастие 
остаться здесь, почему, сделайте милость, отпустите ме
ня».— «Вы ту мал, что без вас обойтись не можно, изволь 
ехать хоть к шорту». Я не ожидал ничего более, будучи 
очень доволен любезным его приемом, а еще более мило
стивым его отпуском; вышел, запряг лошадей и, погоняя 
не оглядываясь, прибыл благополучно в Пинск.

Николай Сергеевич Ланской принял меня самым доб
родушным образом, уведомил меня, что Козловский полк 
давно выступил из Бреста и пошел за Вислу в Сендомир- 
ское воеводство присоединиться к войскам, вышедшим из 
Варшавы, и что к полку мне проехать невозможно. Он со
ветовал мне, чтоб я свой экипаж оставил у него, а сам бы 
отправился в Лабун курьером к графу И. П. Салтыкову, 
командующему всеми войсками в новозабранном краю, 
откуда уже можно будет чрез австрийскую Галицию про
браться в Сендомирское воеводство, где расположены на
ши войска; но чтоб я дождался отряда полковника Чесмен
ского из Бреста и узнал от него про тогдашние обстоятель
ства. Оный отряд послан был в Брест останавливать иду
щие разные малые к полкам команды остававшихся за 
болезнию в зимовых квартирах и препроводить их в Пинск. 
Почему и я имел случай показывать себя за болезнию 
остававшимся в Слониме. Итак, дождавшись через день 
того деташемента117, отправился я Волынской губернии 
в местечко Лабун с несколькими тысячами червонцев, ко
торые должен был Ланской переслать к графу Салтыкову.
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При приезде в Лабун, у въезда заставили меня подпи
сать реверс 118, чтобы ни под каким видом я не сказывал 
никому, откуда приехал, и ничего бы не говорил, что мне 
известно о польских обстоятельствах.

Явясь к его сиятельству и отдав казначею привезен
ную мною сумму, исправно лгал я о моем приключении. 
Граф еще повторил мне строгое приказание, объявленное 
мне при въезде, и обещал по просьбе моей при случае от
править меня к полку.

Смешно было, что на вопрос многих моих знакомых, 
откуда, я отвечал: «Не знаю». — «Зачем приехал?» — 
«Не знаю». Т щ е т н а я  п р е д о с т о р о ж н о с т ь  тогда, 
когда уже все знали о случившейся в Польше рево
люции! <?...>

Между тем поляки предались совершенно духу фран
цузской революции: многие знатные поляки были переве
шаны, в числе которых князь Масальский, бискуп 119 Ви
ленский, Ожаровский и Четвертинский. Колонтай играл 
роль Робеспьера; хотел было всех русских перерезать, но 
Костюшко, завременно прибыв в Варшаву, до злодейства 
сего не допустил. После, когда уже Прага, предместие 
Варшавы, русскими была взята и перед занятием самой 
Варшавы, Колонтай ушел с большою суммой денег.

Костюшко наименован был главным начальником с не
ограниченною властью. Наскоро формировал он войска, 
умножив регулярные полки вольницею, так что в каждом 
полку был тройной комплект. Кавалерию паны снабдили 
хорошими лошадьми, отдали всех своих охотников, кото
рые были искусные стрелки, войска усилили «посполитым 
рушением», то есть все шляхтичи, живущие наподобие 
однодворцев, — а в Польше их многое множество,—должны 
были вооружиться; сверх того набраны были крестьяне: 
не имевшие достаточного оружия, они вооружены были 
косами наподобие пик. < ...>

Граф Суворов, по поручению фельдмаршала графа Пет
ра Александровича Румянцева, увидевшего худые успехи 
русских в Польше, собрав корпус тысяч в двенадцать 
близ Варкович, внезапно при Кобрине разбил Сираков- 
ского, который отступил к Крупчицам на крепкую позицию 
и получил сильное подкрепление, но и там вторительно 
был истреблен. После сего, не давая нимало отдыха, Су
воров истребил сильный корпус, бывший у Бреста-Литов
ского под командою Макраковского. Во всех оных делах 
25 тысяч человек поляков с их артиллериею как будто не 
бывало *. Он прошел в три недели около пятисот верст.

* При Бресте польские войска стояли за рекою и городом, ожи
дая неприятеля с большой дороги, но Суворов, оставя пехоту с ар-
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Нельзя умолчать случая, который послужить может 
примером не бояться смерти, и что она находит свою 
жертву не там, где ее ожидают. Один лифляндский 4-й 
егерский батальон командуем был подполковником Шпар- 
маном, человеком пожилым, небогатым, женатым и обре
мененным большою семьей. Во время нашего похода он 
говорил, что так как он пойдет после кампании в отстав
ку, то и не желает рисковать своею жизнию, что ежели 
бы кто захотел принять его батальон снисходительно, то 
он рад бы его был сдать, чтобы самому выпроситься 
в отпуск, впредь до отставки. Граф Зубов был ко мне 
благосклонен и обещал мне доставить тот батальон, 
и у нас с Шпарманом почти сделано было условие. Но 
так как он с сим батальоном оставался при графе и не 
подвергался опасности, то он и мне отказал в сдаче. 
Я был на прагском штурме, остался здоров, а он занемог 
горячкою и через несколько дней умер.

22-го октября подошли мы к предместью Праги, 
укрепленному крепким ретраншементом, занятым 30 ты
сячами человек польского войска; но он был так обширен, 
что чтобы хорошо оный защитить, по крайней мере надоб
но было быть сильнее втрое. В ту же ночь заложено бы
ло несколько батарей, и для прикрытия оных ложемент. 
23-го числа канонировали ретраншемент, на что и нам 
отвечали,—без большого вреда с обеих сторон. < . . .>

Мы подошли в сумерки и остановились в колонне. Во 
время нашего марша с другой стороны Вислы по нас стре
ляли из пушек без малейшего вреда.

Со мною был странный случай, подавший повод к раз
ным догадкам. Ночь была холодная и небольшой мороз; 
легли мы несколько соснуть и прикрылись соломою, кото
рую нашли в близ находившемся хуторе. Поляки, усмотря 
нас, во всю ночь стреляли светлыми ядрами 120, чтобы не 
быть врасплох атакованными. Лишь только я задремал, 
как вдруг почувствовал, что кто-то меня ударил по ляж
ке; я думал, что со мною хотел пошутить майор Арсень
ев, и я ему сказал: «Полно, брат, шалить, я было за
снул». Он говорит: «Лежи смирно, возле тебя упала бом
ба». А как несколько времени прошло, бомба не разрази
лась и от трубки солома не загорелась, то я к ляжке 
протянул руку и ощупал каркас. Надобно было думать, 
что уже он, вовсе потеряв силу, подкатился ко мне и оста
новился; но вероятнее, что глыба земли, в которую он уда
рился, отбрызнула и ударила меня.

По сделанной диспозиции, по первой сигнальной раке

тиллериею в виду поляков, сам с конницею ночью переправившись 
через Буг, обошел и ударил неприятеля в тыл; поляки, изумленные, 
все были истреблены. (Прим, автора.)
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те войска должны были сформироваться в колонны, по 
второй—идти к назначенным пунктам и остановиться на 
пушечный выстрел, по третьей — штурмовать. Первый сиг
нал, видно, мы просмотрели; по второму встали, а по 
третьему тронулись, но уже услышали крик штурма и от
крывшийся огонь; почему в ретраншементе противу нас 
поляки, будучи предупреждены, встретили нас из всех де- 
фензий 121 сильным картечным и ружейным огнем, так что 
голова колонны остановилась на несколько минут. Но Де
нисов велел принять влево по болоту, и мы по пояс в воде 
вошли в ретраншемент, поражая бегущих к Праге, куда 
мы вошли уже в порядке. Там мы нашли всех в разбро
де и на грабеже. Вскоре поставлены были батареи по бе
регу Вислы и открыли канонаду по Варшаве; мост поля
ки успели разобрать.

Чтобы вообразить картину ужаса штурма по оконча
нии оного, надобно быть очевидным свидетелем. До самой 
Вислы на всяком шагу видны были всякого звания 
умерщвленные, а на берегу оной навалены были груды 
тел, убитых и умирающих: воинов, жителей, жидов, мона
хов, женщин и ребят. При виде всего того сердце челове
ка замирает, а взоры мерзятся таковым позорищем. Во 
время сражения человек не только не приходит в сожа
ление, но остервеняется, а после убийство делается отвра
тительно.

Ввечеру, оставя часть войска охранять Прагу, мы воз
вратились в лагерь. Поляки потеряли на валах 13 тысяч 
человек, из которых третья часть была цвет юношества 
варшавского; более двух тысяч утонуло в Висле, около 
800 человек из гарнизона уцелело, перешедши на дру
гую сторону; 14 680 человек взято в плен, из числа ко
торых восемь тысяч на другой день отпущены в домы; 
умерщвленных жителей было несчетно. Русские потеря
ли 580 человек убитыми и 960 раненых; пушек и мор
тир взято в ретраншементе 104.

25 октября присланы были из Варшавы депутаты 
с письмом от короля, которые представлены были графу 
Суворову. Победитель сидел в палатке, разбитой на опро
вержением ретраншементе; деревянный отрубок был вме
сто стула, а другой, повыше, вместо стола. Граф, как 
скоро увидел их, бросил свою саблю и сказал: «Мир, ти
шина и спокойствие». Обнял послов, послы обнимали его 
колена и спрашивали, на каких угодно будет пунктах гра
фу предписать капитуляцию польской столице, повергаю
щейся к освященным стопам российской монархини. По
бедитель отвечал: «Жизнь, собственность, забвение про
шедшего, и моя государыня дарует мир и спокойствие». 
Послы, изумившись, возратились в Варшаву, ожидавшую 
их с трепетом. Они, еще не доезжая берега, кричали:
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«Покой! Покой!» Народ в восхищении бросился в воду 
и вынес их на руках; в радостных криках провожали их 
в Раду. «Виват императрица, виват Суворов!»—по всей 
Варшаве слышны были такие клики. < . . .>

29-го, в девять часов утра, войска наши вступили 
в Варшаву с распущенными знаменами, барабанным боем 
и музыкою; граф Суворов ехал в простом мундире. Как 
скоро победитель съехал с мосту, на самом берегу встре
чен был магистратом, купечеством и мещанами, с хлебом 
и солью, и ему поднесли городские ключи. Граф Суворов 
принял их, поцеловал и сказал: «Хорошо, что они дешев
ле достались, нежели те»,—показав на Прагу. Улицы, по 
которым проходили победители, усыпаны были народом, 
восклицавшим: «Виват Екатерина!», «Виват Суворов!»

У назначенной для графа Суворова квартиры ожидали 
его российские пленные, генерал-майор Милашевич и ге
нерал-майор Арсеньев (которого потом наименовал он 
дежурным генералом); 1376 человек нижних чинов, 
500 прусаков и 80 австрийцев.

На другой день граф Суворов посетил короля, а че
рез два дня польское величество назначил, что приедет 
к нему. Граф приказал дежурному генералу написать це
ремониал, как принимать короля, в котором сказано было: 
«Графские адъютанты встретят его у кареты, дежурный 
генерал у лестницы, а графу должно встретить его перед 
приемною комнатой». Но лишь только сказали, что ко
роль едет, граф Суворов без шпаги и шляпы бросился 
встречать к карете и стал было короля принимать под ру
ки; но, остановись, сказал: «Погодите, погодите; ведь, 
Николай Дмитрии, по церемониалу не тут я должен при
нять его величество; простите меня; я так почитаю освя
щенную особу вашего величества, что и забылся». Оставя 
короля, он побежал в дом и принял его уже перед при
емною. < . . .>

За взятие Варшавы граф Суворов пожалован фельд
маршалом и прислан был ему повелительный жезл 122; 
многие награждены были орденами и золотыми шпагами 
за храбрость, в числе которых и я удостоился получить 
шпагу; многие произведены в следующие чины, в том чис
ле и я, по рекомендации, за многие дела, в которых 
я был во время польской экспедиции, пожалован подпол
ковником после семилетней моей службы в премьер-май- 
орском чине; все штаб- и обер-офицеры награждены золо
тыми крестами на георгиевской ленте в петлицу, с над
писью, с одной стороны: «за труды и храбрость», а с
другой: «Прага взята 1794 года 24 октября»; солдаты по
лучили медали. < . . .>

Впервые мне случилось быть под начальством велико
го полководца, графа Суворова. Он был тонкий политик
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и под видом добродушия был придворный человек; перед 
всеми показывал себя странным, оригиналом, чтобы не 
иметь завистников; когда с кем надобно было объяснить
ся наедине, то сказывали, что он говорил с убедитель
ным красноречием; суждения его были основательны, 
а предприятия — чрезвычайно дальновидны, что опыт до
казал. Вырвались у него сказанные моему приятелю сло
ва, показывающие правило, которого он держался: «Pour 
parvenir, mon ami, il faut avoir la patience d’un cocu» 
(«Чтобы достигнуть, надобно быть терпеливу, как рого
носец»). Но, как скоро он был втроем, то и принимал на 
себя блажь. Совершенно знал языки: французский, не
мецкий, латинский, греческий и турецкий. В угождение 
ему надобно было к его странностям привыкнуть, не го
ворить: «Не могу знать», «Не могу доложить», даже
и «Не знаю». О всех таковых он говаривал: «Боже упа
си от немогузнаек; от них беда; надобно все знать». На
пример, вдруг спросит кого: «Что султан делает?»—на
добно соврать, что хочешь, только не говорить «не знаю»; 
или, например: «Далеко ли от Варшавы до Праги?» — 
скажи: «250 верст, 13 сажен и 1 аршин», то он и дово
лен и говорит: «Вот настоящий человек: все знает».

Военные его действия всегда располагаемы были так, 
чтобы действовали на мораль людей, как на своих, так 
и на неприятелей. Визирь шел атаковать принца Кобург
ского и верные имел известия, что Суворов был еще на
кануне в Берлате, верстах около ста от принца. Как вдруг 
вместо цесарцев увидел он себя атакуемого русскими; изум
ление было более причиною победы, чем самая храбрость. 
Равно и разбитие трех польских корпусов; поляки о 
самомалейших наших движениях имели скорые и верные 
известия; о Суворове же и это не касалось до их слуха; 
ожидали от русских нападения с лица, вдруг Суворов, 
как с неба упал, поразил их при Кобрине и, не дав им 
образумиться, при Бресте и Крупице. Хотя много остав
лял он за собою усталых, которые приходили на другой 
день или на третий, даже и позднее, но скорыми своими 
маршами и внезапностию всегда побеждал. Генералы 
и военные с дарованием люди долго думали и приписывали 
все дела его счастию; но уже в итальянскую кампанию 
увидели в нем гения в военном искусстве, и что все 
баталии, им выигранные и ни одна не проигранная, 
были обдуманы человеком, которого никто постигнуть 
не мог.

Суворов окружал себя людьми простыми, которые бы 
менее всех могли отгадать его; однако ж, от них зависе
ла участь служивших под начальством графа Суворова. 
Чтобы получить какое награждение за настоящую служ
бу, надобно было с низостию искать тех покровительства;
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таковы были при нем Курис, Мандрыкин и прочие... Кто- 
в них не снискал, не только не успевал по службе, но 
иногда обращал на себя неудовольствие графа, и сам он 
своею странностию иногда унижал людей достойных. Во 
время прагского штурма он закричал: « И я  возьму ружье 
со штыком».— «Нет, ваше сиятельство, не пустим вас»,— 
говорили знавшие его; кто хватал за узду его лошади, 
кто хватал его за руку и полы платья, когда он и шагу 
не намерен был сделать; но он делал вид, будто выры
вался, и кричал: «Трусы, трусы, пустите меня!» Только 
что выпущенный из кадетского корпуса поручик Оленин 
как-то попался к нему в свиту, и, по простоте своей, ду
мая сделать ему угодное, сказал: «Извольте, ваше сия
тельство, я вас проведу на возвышенное место, откуда вы 
изволите усмотреть весь штурм». Граф его расцеловал: 
«Вот один только герой, а вы все трусы», — сказал он. 
Однако ж и затем те его не пустили. Что же? Все те, ко
торые его не пускали, были награждены, а Оленин остал
ся без ничего и отпущен в полк. Во время сражения Су
воров всегда бывал на казачьей лошади и на казачьем 
седле, делал вид, что скакал в пыл сражения, но как ско
ро замечал, что никто его не удерживает, останавливался, 
слезал с лошади и переправлял свою обувь, говоря: «Ох, 
онуча жмет ногу». (Он вместо чулок обертывал ноги тон
ким полотном наподобие онуч.)

Спал он всегда на сене, покрытом простынею; другой 
постели во всю жизнь не имел; всякий день обливался хо
лодною водой, несмотря ни на какую погоду; стол его 
был простой, но сытный; в постные дни никогда не ел он 
скоромного; никогда не заботился, что будет есть; этим 
занимался Курис. Час обеда Суворова, когда захотел; 
иногда в 8 часов утра, но не позже 11. Говорили, что он 
любит пить, но это неправда; перед обедом он выпивал 
большую рюмку водки, а за столом рюмки две вина; ес
ли же иногда наливал третью, то Тимченко, его камерди
нер, ему запрещал, равно, если бы сверх обыкновенного 
хотел съесть лишнее: «Ну, Тимченко не велит, — говорил 
он, — надобно слушаться».

По прибытии моем в Варшаву, я должен был явиться 
к нему с рапортом. Чтобы сделать ему угодное, пона
слышке изготовился я отвечать на все его странные тре
бования, но вместо того обратил на себя его негодование, 
за что, не знаю, и получил за столом чувствительный аф
ронт 123. Думаю, что подал к тому повод следующий слу
чай: сержант гвардии перед обедом разносил водку по 
старшинству чинов; ежели кто были в одних чинах, то 
тот сержант спрашивал, с которого года и месяца состоят 
в оных; почему и меня спросил, как человека нового 
и впервые бывшего у графа. Я сказал, что уже 6 лет,
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3 месяца и 12 дней в сем чине, и усмехнулся. Казалось, 
что граф сего не мог приметить, но другой причины к его 
неудовольствию не было. Сели за стол; мне пришлось 
сесть наискось против графа. Вдруг он вскочил и закри
чал «Воняет!» — и ушел в другую комнату. Адъютанты 
его начали открывать окошки и сказали ему, что «дурной 
запах прошел». «Нет, — кричал он,—за столом вонючка». 
Они стали обходить всех сидящих и начали обнюхивать; 
один ко мне подошел, сказал: «Верно, у вас сапоги не чи
сты, извольте выйти, граф не войдет, пока вы не встане
те и не прикажете себе сапоги вычистить; тогда опять мо
жете сесть за стол». Представьте мое смущение; одна
ко ж, делать было нечего. Я встал, сказал тому адъю
танту: «Доложите графу: я вижу, что моя физиономия 
ему не понравилась; как бы мне приятно ни было обра
тить на себя благосклонное его внимание, но я к нему бо
лее не явлюсь», — и вышел. Посудите, приятно ли было 
служить при нем человеку с благородным чувством; при
знаюсь, что несмотря на его великий гений, и служа под 
ним в его славных победах, приобретая чины и ордена, 
трудно перенесть подобные оскорбления, которые не с од
ним со мною случались, но и с некоторыми генерала
ми. < . . .>

Прибыв к отцу моему, узнал я, что зять мой, 
С. К. Вязмитинов, сделан был генерал-губернатором 
Уфимской и Симбирской губерний и командиром Орен
бургского корпуса. Он уговорил меня перейти под его на
чальство, чтобы быть вместе с моею сестрой. Почему 
в 1795 году дан мне был третий Оренбургский полевой 
батальон, и так я переместился в столь отдаленный край.

В сем году открылась персидская война 124, продолжав
шаяся до восшествия на престол государя императора 
Павла I, под главным начальством генерал-поручика гра
фа В. А. Зубова. Успехом сей войны было взятие Дер-, 
бента.

1796. В 1796 году в августе было избрание и утвер
ждение, вместо умершего, нового киргизского меньшой 
орды хана. Обряд сей происходил следующим образом: 
между Оренбурга и менового двора, за Уралом, построен
ного в трех верстах от крепости, киргизы собрались в не
сколько тысяч кибиток, разных их родов, управляемых 
своими султанами. Когда за Уралом поставлены были 
собранные войска Оренбургского корпуса, тогда генерал- 
губернатор послал тому народу сказать, чтоб он присту
пил, по обычаю своему, к избранию хана, уже заблаго
временно назначенного нашим правительством. По неко
тором прении, избрание кончилось. Хана нарядили в бо
гатую парчевую, чернобурых лисиц шубу и такую же 
шапку, присланную в дар от двора; киргизы, посадя его
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на кошму, подняли на руки и начали качать с превели
ким криком, на что ответствовано было в честь хана паль
бою из крепости и состоявшей при полках артиллерии, 
и ружейным беглым огнем. После чего хан был угощаем 
с султанами обеденным столом у генерал-губернатора, 
а все прочие киргизы—на степи близ наших войск, кото
рых угощение состояло во множестве изготовленного их 
кушанья, или по ихнему биш-бармака, то есть изрублен
ной мелко баранины с луком и бараньим салом, пловом 
и кумысом. Киргизы хватали кушанье, как голодные вол
ки; у каждого был приготовлен кожаный мешок, висев
ший на шее; одни, выжав рукою жир и жижу в рот, ос
тавшийся в руке запас клали в сии кожаные мешки. Тем 
кончился весь праздник; на другой же день киргизы отко
чевали вовнутрь степи.

VI. ЦАРСТВОВАНИЕ ПАВЛА I

Внезапная смерть императрицы Екатерины II Алексе
евны облекла Россию в сердечный траур. Она воспосле
довала в 1796 году 6 ноября, на шестьдесят седьмом го
ду, шестом месяце и четвертом дне ее рождения < . . .>  
Смерть ее поразила вообще всех, и каждый думал, что 
лишился в ней нежной матери.

В ее царствование Россия была славна и счастлива, 
подданные ее наслаждались спокойствием, каждый граж
данин уверен был в безопасности личной и обладании сво
ей собственности. Она отказалась от наименования, под
несенного ей сенатом: В е л и к о й  и п р е м у д р о й  ма 
т е р и  о т е ч е с т в а .  Но все то помня, сыны отечества 
сохранят навсегда в сердцах своих сию дань справедли
вого титла. Она сделала многие учреждения к утвержде
нию благоустройства и скорому течению дел. < . . .>  
О всех ее делах вкратце сказать нет возможности. Конец 
ее царствия был слабее; она дала много воли графам Зу
бовым. Сколь ни славно царствование Екатерины Вели
кой, но спокойствие не раз было нарушаемо: 1) Возмуще
ние Мировича, желавшего освободить императора Иоанна 
Антоновича, содержимого в Шлиссельбургской крепо
сти под крепкою стражей со времени вступления на пре
стол блаженной памяти Елисаветы Петровны. К нему при
ставлены были заслуженные два штаб-офицера, которым 
дано повеление: ни в каком случае живого его не выда
вать. Сказанный поручик Мирович, во время путешест
вия императрицы в Ригу, подговорил солдат своей роты 
и с оными вломился в темницу несчастного Иоанна. Упо
мянутые два штаб-офицера, видя, что уже не осталось им
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никакого средства сберечь своего узника, закололи его. 
Таким образом Иоанн, двадцати четырех лет, окончил 
несчастную свою жизнь 125. Мирович, вошед в ту камеру, 
где он содержался, и увидя его мертвым, сам представил 
себя правительству как мятежника. Сенат и первенствую
щие государственные чины присудили на эшафоте отру
бить ему голову, что и исполнено 126. 2) О бунте Пугачева 
сказано было в I главе. 3) Смертоносная язва во время 
турецкой войны вкралась в государство, сильно свирепст
вовала, а особливо в Москве 127; с жестокою зимой и пре
дохранительными средствами она прекратилась. Во время 
оной архиепископ московский Амвросий, увидя, что народ 
прикладывается к образу Боголюбской Богоматери, что 
у Варварских ворот, и от того чернь заражалась, прика
зал тот образ снять. Народ взволновался, вломился 
в Кремль, ударил в набат в новгородский вечевой коло
кол; архиерей оттоль уехал в Донской монастырь и там 
спрятался в алтаре; его вытащили и убили. Главнокоман
дующий в Москве фельдмаршал, граф Петр Семенович 
Салтыков, видя мятеж, уехал из города и с ним вместе 
бывший тогда обер-полицеймейстер Н. И. Бахметьев. Но 
отставной генерал-поручик Петр Дмитриевич Еропкин 
усмирил чернь и прекратил возмущение. Сказанный ко
локол государыня приказала снять, в который до того при 
пробитии вечерней зари ударяли три раза.

Смерть императрицы приключилась на 5 число нояб
ря; занимаясь делами в своем кабинете, она пошла в по
таенную комнату, и там роковой удар поразил ее; прибе
жавшие ее камер-фрау и камер-медхены нашли ее лежа
щею на полу без чувств; и на другой день она скончалась *.

* Многие полагают, и вероятно, что уже в здоровье императри
цы сделалась чувствительная перемена по случаю неудачного ее 
предприятия. Ей хотелось внуку свою, великую княжну Александру 
Павловну выдать замуж за шведского короля Густава Адольфа: 
почему поручила министру своему при стокгольмском дворе всту
пить по сему предмету в переговоры. Король и его двор, казалось, 
с восхищением к тому приступили; в июле король в сопровождении 
дяди своего, принца Зюдерманландского, прибыл в Петербург. Ве
ликолепные праздники по сему происшествию следовали один за 
другим; король, сдавалось, был влюблен в прекрасную великую 
княжну; он был красивый мужчина; с великим удовольствием смот
рели на сию будущую чету. Наконец, переговоры доведены были 
до конца; во всем было соглашено. Назначен уже был день помол
вки и при дворе бал; все знатные особы обоего пола были повеще
ны; императрица со всем своим августейшим домом прибыла в залу, 
ожидали только жениха, чтобы объявить всенародно о радостной 
для обоих дворов помолвке. Прошло много времени, а король не 
ехал; между тем, бал не открывался, послано было узнать о причи
не; посланный возвратился и доложил государыне что-то тайно. Она 
послала по дипломатической части находившегося при ней в дове
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С печальным сим известием отправлен граф Николай 
Александрович Зубов к императору Павлу I, законному 
наследнику российского престола, находившемуся тогда 
в Гатчине. Государь надел на него Андреевский орден 128 
и поехал тотчас же в Петербург, приказав за собою сле
довать гатчинским своим войскам. Весь двор, сенат и ге
нералитет в Зимнем дворце его ожидали, где тотчас ему 
и присягнули.

Говорят, что императрица сделала духовную, чтобы 
наследник был отчужден от престола, а по ней бы при
нял скипетр внук ее Александр, и что она хранилась 
у графа Безбородки. По приезде государя в С.-Петер
бург, он отдал ему оную лично; правда ли то, не извест
но, но многие бывшие тогда при дворе меня в том уве
ряли.

Император приказал приготовить печальную церемо
нию; сам перенес прах родителя своего императора Пет
ра III из Александро-Невского монастыря, где, под пред
логом, что он был не коронован, был погребен. Он был 
поставлен на одном катафалке с покойною императрицей, 
и вместе погребены в соборной церкви Петра и Павла, 
где прах покоится всех императоров и императриц.

На другой же день он указал, чтоб отдаваемые им при 
пароле приказы признаваемы были за именные повеле
ния, и того же дня пожаловал в фельдмаршалы князя 
Н. В. Репнина, графом и фельдмаршалом М. Ф. Камен
ского, графа В. П. Мусина-Пушкина, графа И. П. Салты
кова. < . . .>

Он переменил мундиры, одел всю армию на манер 
прусский прошлого века, тоже и самый прусский старый 
военный устав издал к исполнению, введя совсем новый 
род службы, так что старые генералы не более знали но
вую службу, как и вновь произведенные прапорщики; 
старым людям, сделавшим навык к прежнему обряду, 
трудно не только было отправлять ее, но даже и понять. 
Зато ежедневно одни отставлялись, другие исключались,

ренности графа Аркадия Ивановича Маркова. Наконец, по долгом 
ожидании, он возвратился с ответом, что король не может согла
ситься, чтобы королева, супруга его, оставалась в православной 
греко-католической вере, на что уже было изъявлено его согласие. 
Императрица так была сим поражена, что приближенные ее заме  ̂
тили, что едва ли не имела она легкого удара, и с тех пор стала 
в духе и телом ослабевать. С чрезвычайным усилием приняла она 
на себя вид твердый. Объявлено было, что король занемог и для 
того на бал не будет. Можно судить, каково самолюбие ее было, 
когда все чужестранные министры под рукой были предварены, 
и вдруг король отказался от женитьбы. Бал был открыт на короткое 
время, и вскоре императрица отбыла во внутренние покои. (Прим, 
автора.)
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многие генералы с дарованиями принуждены были оста
вить службу; но тем не менее, производство шло с непо
стижимою скоростию, так что едва получа один чин, как 
уже и в другой производились. Служащим в отдаленных 
корпусах еще несколько было полегче, а тем, которые бы
ли ближе, несравненно было труднее. Сам граф А. В. Су
воров пострадал; сказывали, что он перед разводом пока
зывал свою блажность, говоря: «Пукли — не пушка, ко
са— не тесак, а я не прусак, а фельдмаршал в поле, а не 
при пароле». Удивительно, что сей тонкий человек гово
рил такие речи, которые не сходствовали с его умом. Го
сударю о том донесли, и он послал за ним фельдъегеря, 
с которым он приехал и явился на другой день на вахт
параде.

Вскоре он сослан был в свои деревни, в новгородской 
губернии находящиеся, где и проживал под присмотром 
земской полиции, до назначения его командовать россий
ско-австрийскою армией в Италии против французов.

Строгость касательно военных была чрезмерна. За без
делицу исключались из службы, заточались в крепость 
и ссылались в Сибирь; аресты считались за ничто; быва
ло по нескольку генералов вдруг арестованных на гаупт
вахте. Гражданским чиновникам и частным лицам было 
не легче. Вместе же с сим изливались великие милости. 
Если гнев государя сколько-нибудь замедлит наказанием, 
то те же самые люди не только приходили в милость, но 
и осыпались благодеяниями. Можно сказать, что он со
всем был не злопамятен; бывали времена, и не редко, он 
показывал благородную душу и к добру расположенное 
сердце. Думать надобно, что ежели бы он не претерпел 
столько неудовольствий в продолжительное царствование 
Екатерины II, характер его не был бы так раздражен, 
и царствование его было бы счастливо для России, ибо он 
помышлял о благе оной. Но или он не имел способности 
к тому, или не мог переломить крутой свой нрав и при
нять благоразумные меры. Словом, царствование его для 
всех было чрезвычайно тяжело, особливо для привыкших 
благоденствовать под кротким правлением обожаемой мо
нархини. Конечно, и при ней были несправедливости, но 
они были чрезвычайно редки и претерпевали их частные 
лица, но не все целое; совершенства во всем мире нет. 
< • >

1797. В конце марта 1797 года государь прибыл 
в Москву, а в апреле короновался. Щедроты свои, по 
обыкновению, расточал, жаловал чинами, орденами и раз
давал казенное имущество и деревни. После чего через 
Смоленск отправился в Петербург. < . . .>

1798. Император принял титул магистра державного 
ордена Св. Иоанна Иерусалимского 129; почему хотел иметь
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остров Мальту в своем владении; уже назначены были 
туда военный губернатор и комендант. С турками и анг
личанами заключил союз против французов; послана бы
ла эскадра в Средиземное море и вместе с турецкою 
действовали; капитан флота 2-го ранга Белли с неболь
шим числом войска занял Неаполь; государь, получа 
о том донесение, сказал: «Он меня удивил, да и я его 
удивлю». Послал ему орден Св. Анны 1-й степени130. 
Кроме Белли, в полковничьем чине никто такового не 
имел.

В 1798 году я пожалован в полковники, а в феврале 
полк получил повеление идти на ревю 131 в Казань, где все 
пехотные полки той инспекции должны быть собраны, ку
да и государь намеревался прибыть. < . . .>

Государь прибыл в Казань с великими князьями 
Александром и Константином Павловичами 3-го июня, 
и прогневался на Игельстрома, что войска до прибытия 
его еще не вступили, приказав ему распорядить, чтобы 
каждый полк вступил на другой день поутру в разные ча
сы, так, чтоб он каждый мог видеть особо.

В семь часов утра вошел Екатеринбургский полк 
в Сибирскую, заставу; шеф оного был из гатчинских, ге
нерал-майор Певцов. В восемь часов должен был войти 
Уфимский полк. Все шли с трепетом; я более ужасался, 
чем идя на штурм Праги.

Государь был у самой заставы. Передо мною шел ба
тальон шефский, который переменил ногу; я тотчас пере
менил также свою, чтобы маршировать согласно с преды
дущим батальоном. За мною шел сверхкомплектный под
полковник кн. Ураков, который пооробел, и, не заметив, 
что я переменил ногу, шел по-прежнему, какою ногой шел 
весь мой батальон. Государь сказал: «Господа штаб-офи
церы, не в ногу идете». Я, видя, что иду в ногу шеф
ского батальона верно, тем же шагом продолжал. Тогда 
государь гневно закричал: «Полковник Энгельгардт не 
в ногу идет». Увидевши ошибку моего подполковника, 
оправдываться было не время. Когда весь полк прошел, 
ударили под знамена; я скомандовал: «С поля». Надобно 
объяснить, что делалось это на марше по трем флигель
манам в четырнадцать приемов, и оканчивалось тем, что 
ружья обертывались вниз дулом, а прикладами вверх, что 
было чрезвычайно трудно. Император увидел, что ба
тальон исправно сие сделал. < . . .>

Ввечеру того дня дворянство давало бал, который удо
стоил своим присутствием император с великими князья
ми; также дворянство пригласило на сей бал пришедших 
полков штаб-офицеров. Государь танцевал польский со 
многими дамами. Увидя военного губернатора Лассия 
в башмаках с тростью, он подошел к нему и сказал:

304



«Как? Лассий в башмаках и с тростью?» Тот ему отве
чал: «А как же?» — «Ты бы спросил у петербургских».— 
«Я их не знаю». — «Видно, ты не любишь петербургских; 
так я тебе скажу: когда ты в сапогах, знак, что готов 
к должности, и тогда надобно иметь трость; а когда 
в башмаках — знак, что хочешь куртизировать дам, тогда 
трость не нужна. «Comment, votre majesté, voulez qu’à 
mon âge je sache toutes ces misères?» («Как, вы хотите, 
ваше величество, чтобы в мои лета я мог знать все эти 
мелочи?») Государь рассмеялся сему ирландскому отве
ту, ибо Лассий был ирландец. Государь, пробыв часа 
с два, отправился в дом отставного генерал-майора Лец- 
кого, где он имел свое пребывание.

5- го числа был специальный смотр на Арском поле 
(на том самом, где Михельсон разбил Пугачева). Когда 
полки выстроились по уставу, то подскакал ко мне быв
ший при государе бригад-майор Н. И. Лавров, с которым 
мы были коротко знакомы во время турецкой войны 
в Молдавии, и сказал мне: «Не так у тебя стоят подпра
порщики» (ибо за некоторое время до вступления полков 
в Казань, переменены штаты, и подпрапорщики названы 
уже были вторыми после фельдфебелей). Видя, что это 
уже исправлено в шефском батальоне, который за суетой 
меня не уведомил, я переменил в первых двух ротах, 
а в трех ротах еще не успел, как уже государь подъез
жал к моему батальону на фланг. Я побежал стать на 
свое место; он проехал мимо меня с суровым видом. Те- 
перь-то я пропал,—думал я; однако ж, видно, император 
сего не заметил. После мы проходили мимо него церемо
ниальным маршем. В приказе объявлена была всем пол
кам благодарность.

6- го числа было ученье, где мы стреляли, на месте 
и маршируя, плутонгами 132, полудивизионами и дивизио
нами. Когда стали стрелять батальонами, как в первой 
линии было пять батальонов и мой батальон был на ле
вом фланге, то мне должно было, изготовясь, не прежде 
выстрелить, как когда 2-й батальон Рыльского полка, вы
стрелив, возьмет ружья на плечо, а как сей батальон 
очень мешкал, то великий князь Александр Павлович, 
подъехав ко мне, сказал: «Стреляй!» Но я доложил ему, 
что батальон, после которого мне должно стрелять, еще 
не зарядил ружья; хотя он мне повторил сие приказание 
раза четыре, но я не спешил, выждал и выстрелил в свое 
время, когда было должно; залп был удачный. Государь 
заметил, что я не торопился исполнить приказание его 
высочества наследника, ибо он был почти у моего ба
тальона на фланге, и остался доволен моею исправно
стью.

По окончании ученья в комнате государя и при нем
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военный губернатор Ласеий отдавал пароль и приказ; 
я тот день был дежурным и был в кругу с прочими, 
принимавшими приказание. Государь подошел ко мне 
сзади, положил руку на мое плечо и, пожимая, спросил: 
«Скажи, где ты выпекся? Только ты мастер своего дела». 
Я руку его, лежавшую у меня на плече, целовал, как 
у любовницы, ибо в первые два дня я потерял бодрость 
и ожидал уже не того, чтоб обратить на себя его внима
ние, а быть исключенным из службы.

Тот день приказано было мне быть к столу. Как ско
ро государь вышел из внутренних комнат, то прямо подо
шел ко мне и спросил: «Из каких ты Энгельгардтов, 
лифляндских или смоленских?» — «Смоленских, ваше ве
личество».— «Знаю ли я кого из твоих родных?» — «Ког
да ваше величество в 1781 году изволили проез
жать через Могилев, отец мой тогда был там губернато
ром».— «А, помню; у тебя, кажется, была сестра Варва
ра; где она теперь?» — «Она замужем за Наврозовым».— 
«Давно ли она вышла замуж?» — «В нынешнем году (тог
да ей было тридцать три года).» — «Не молодою же она 
вышла отроковицей; а ты где начал служить?» — «В гвар
дии».— «То есть по обыкновению всех вас тунеядцев дво
рян; а там как?» Я, было, хотел пропустить, что был 
адъютантом у светлейшего князя, и сказал: «А потом 
в армии». — «Да как?» — «Взят был в адъютанты к кня
зю Потемкину». — «Тьфу, в какие ты попал знатные лю
ди; да как ты не сделался негодяем, как все при нем 
бывшие? Видно, много в тебе доброго, что ты уцелел 
и сделался мне хорошим слугой». Вскоре после того по
шли за стол.

7- е. Были маневры; государь разгневался на Рыль- 
ский полк за худую стрельбу, а Уфимским был доволен, 
особливо моим батальоном. Когда я прошел мимо него 
церемониальным маршем и, отсалютовав, взял эспан- 
тон 133 в правую руку и подошел к нему, император ска
зал мне: «Становись на колени; видишь, как ты вырос; 
велик, иначе не могу тебя обнять». Когда я стал на ко
лени, он поцеловал меня в обе щеки.

8- е. Тоже был маневр, по окончании которого и после 
отдания приказа, государь пожаловал орден Св. Анны 
2-й степени гр. Ланжерону, который ему сказал: «Госу
дарь, доставляют мне вашу милость труды моего полков
ника; смею уверить ваше императорское величество, что 
ежели полк мой имел счастие вам быть угоден, он им до 
того доведен». — «Знаю, — сказал государь, —у меня и 
для него есть подарок, а после дам ему и более». После 
того, подозвав меня к себе, приказал стать на колено, вы
нул из ножен шпагу, дал мне три удара по плечам и по
жаловал шпагу с аннинским крестом. < . . .>
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После обеда, перед выходом государя в сад, перед 
спальней был военный губернатор Лассий, генерал-адъю
тант Нелидов и граф Ланжерон. Государь, вышед из 
спальни, подошел к графу Ланжерону и сказал: «Ланже
рон, ты должен принять инспекцию от сумасбродного ста
рика Игельстрома». — «Государь, — сказал граф, — я не 
могу». — «Как! Ты отказываешься от моей милости?» — 
«Тысяча резонов заставляют меня отказаться от оной; 
первое, я еще не силен в русском языке». Государь 
с большим гневом отошел от него на другой конец ком
наты и, подозвав Нелидова, сказал ему: «Поди спроси 
Ланжерона, какие остальные резоны заставляют его отка
зываться от инспекции?» Граф Ланжерон отвечал: «Пер
вый и последний: Игельстром мне благодетельствовал, 
и я не хочу, чтобы моим лицом человеку, состарившемуся 
на службе его императорскому величеству, было сделано 
такое чувствительное огорчение». Не успел он вымолвить, 
как государь подбежал к нему с фурией 134, топнул но
гой, пыхнул и скорыми большими шагами ушел в спальню.

Бывшие тут не смели тронуться с места; Лассий ска
зал: «Ланжерон, что ты сделал? Ты пропал».— «Что де
лать! Слова воротить не можно; ожидаю всякого несча- 
стия, но не раскаиваюсь; я Игельстрома чрезвычайно по
читаю, он не раз мне делал добро».

Через полчаса времени государь, вышед из спальни, 
подошел к графу и, ударя его по плечу, сказал: «Lange- 
ron, vous êtes un bon enfant, toujours je me souviendrai 
de votre généreux procédé». («Ланжерон, вы добрый ма
лый; всегда я буду помнить ваш благородный поступок»). 
Я всегда за удовольствие поставлял себе это рассказы
вать. Сколько приносит сие чести графу Ланжерону, 
столько, и еще более, императору Павлу I; оно показыва
ет, что он умел иногда себя переработать и чувствовать 
благородство души. Если б он окружен был лучше, гово
рили бы ему правду и не льстили бы ему из подлой ко
рысти, приводя его на гнев, он был бы добрый государь. 
Но когда истина была, есть и будет при дворе? < . . .>

1799. Я отпросился в отпуск, и в наступившем 
1799 году бог благословил меня супружеством, блажен
ство коего продолжалось двадцать два года и шесть ме
сяцев. В сем же году пожалован я генерал-майором 
и шефом того же Уфимского полка, а графу Ланжерону 
дан полк Ряжский. В мае государь пожаловал мне коман- 
дорство ордена Св. Иоанна Иерусалимского с тысячью 
рублями годового дохода. Служа в турецкую войну и про- 
тиву поляков усердно и ревностно, был я в нескольких 
сражениях, лица от неприятеля не отворачивал и почти 
ничего не получил. А за марширование на Арском поле 
и удачные батальонные выстрелы получил два ордена.
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Сего же года, в исходе ноября, по просьбе моей я отстав
лен с мундиром, что при государе императоре Павле счи
талось большою милостию.

Император в минуту своего гнева был ужасен, но не 
злопамятен. Чувствуя уважение к герою графу Суворову, 
бывшему в опале, и зная, какую славу российское ору
жие им может приобресть, начальствуя австро-российскою 
армией противу всюду торжествующих французов, он вы
звал славолюбивого старца из ссылки, и столь убедитель
ным рескриптом 135, что тот забыл все огорчения и через 
час по получении того рескрипта выехал из своего зато
чения. Когда он явился к императору, государь в ту же 
минуту надел на него орден Св. Иоанна Иерусалимского; 
он пал к ногам его, сказав: «Господи, спаси царя». А Па
вел, обняв его, сказал: «А ты поезжай спасать ца
рей». < . . .>

Смерть приключилась государю 136 в Михайловском зам
ке 11 марта 1801 года около полуночи. Царствование его 
продолжалось четыре года и четыре месяца, от роду же 
ему было сорок семь лет и одиннадцать дней *.

* В Соловецком монастыре был монах Авель, предсказавший 
смерть императрице Екатерине и потом императору Павлу, со всеми 
обстоятельствами краткого его царствования. За год до смерти импе
ратрицы сей Авель, пришед к настоятелю того монастыря, требовал, 
чтобы довести до сведения ее, что он слышал вдохновенно глас, ко
торый должен он был ей объявить лично. По многим отлагательст
вам и затруднениям, наконец, донесено было ей, и приказано было 
его представить: тогда он ей объявил, что слышал он глас, пове
левший ему объявить ей скорую кончину. Государыня приказала его 
заключить в Петропавловскую крепость. По кончине государыни 
император повелел, освободи его, представить к нему; тогда он ему 
предсказал, сколько продолжится его царствие; государь в ту же 
минуту приказал его опять заточить в крепость. Смерть, однако ж, 
исполнилась в назначенный срок. При вступлении на престол Алек
сандра I он был освобожден. За год до нападения французов Авель 
предстал перед императором и предсказал, что французы вступят 
в Россию, возьмут Москву и сожгут. Государь приказал его опять 
посадить в крепость. По изгнании неприятелей он был выпущен. 
Сей Авель после того был долго в Троицко-Сергиевской лавре и 
Москве; многие из моих знакомых его видели и с ним говорили: он 
был человек простой, без малейшего сведения и угрюмый; многие 
барыни, почитая его святым, ездили к нему, спрашивали о женихах 
их дочерей, он им отвечал, что он не провидец и что он тогда толь
ко предсказывал, когда вдохновенно было велено ему, что гово
рить. С 1820 года уже более никто не видал его, и неизвестно, куда 
он девался137. (Прим, автора.)



СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА
5 .VII. 1775-5 .IV .1847

ергей Глинка был личностью любопытней
шей, во многом противоречивой и парадок
сальной. Это был человек одержимый. Но 

фанатическая идея его состояла в безудержной любви 
к Отечеству—иногда даже слепой, доходящей до край
ности, бескорыстной, самоотверженной любви. А. С. Пуш
кин заметил как-то о Глинке: «Пылкость и неустраши
мость его духа обнаружились в его речах, письмах и де
ловых записках. Он увлек сердца просторечием сердца...»

Истинно так: просторечие сердца было его важнейшей 
чертой. Сразу же надо привести характеристику Глинки, 
принадлежащую Вяземскому, которого уж никак не запо
дозришь в «квасном» патриотизме: «Должно отдать спра
ведливость Глинке. Он никогда не отдавал себя в кабалу 
никаким литературным партиям. Он прошел беспристра
стно и миролюбиво сквозь несколько поколений литерату
ры и литераторов наших. Ко всем он питал сочувствие 
и радушие. Рождением своим, воспитанием и воспомина
ниями лучшей поры в жизни, молодости, принадлежал он 
веку отжившему, но с любовью и уважением приветство
вал знаменитости и надежды других поколений».

И еще одно надо оговорить сразу же: в записках 
С. Н. Глинки, да и во всех его стихах, письмах и речах, 
рядом с идеей национальной, по крайней мере, внешне, 
всегда присутствует монархическая. Это надо иметь в ви
ду при восприятии мемуаров Глинки — слияние понятий 
«царь» и «отечество», умиление матушкой-императрицей 
у него заметнее, чем у кого-либо другого. Таков был он, 
так воспринимал историю. Этим, скорее всего, объясняет
ся относительная личная и тем более идейная отдален
ность С. Н. Глинки от его замечательного младшего бра
та, декабриста Федора Глинки, которого Пушкин называл 
«великодушным гражданином» и «почтеннейшим челове
ком сего мира». Однако подлинная демократичность об
щественного поведения С. Н. Глинки, любовь к русскому 
народу, вечная готовность последнюю рубашку снять для
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бедняка; да и, как увидим, гордая независимость в обра
щении с теми, кого считал он жалкими холопами, будь 
они хоть министры, не то, чтобы искупает издержки его 
исторической философии, но, во всяком случае, вызывает 
горячую симпатию к его личности.

В приводимой части записок о детстве Сергея Нико
лаевича, его трудной кадетской юности говорится так 
много, что добавить уже нечего. Обращаем внимание чи
тателя также на любопытные «заметы» о Глинке в ме
муарах М. А. Дмитриева. Они, несомненно, придают 
рельефность этому персонажу, принадлежащему нашей 
культурной истории. Кстати, Дмитриев проводил его 
в 1847 г. в последний путь стихами:

Вся жизнь твоя была —
Любовь к отечеству и истине служенье.
От детских лет моих я помню голос твой,
Всех гРомче мне твердил о Руси православной.
Ты жизнь полезную умел соделать славной.

Остается только присоединить к запискам Глинки не
сколько фактов, почерпнутых из справочников и различ
ных мемуаров...

Выпущенный в 1795 г. из кадетского корпуса пору
чиком, С. Н. Глинка был назначен служить в Москву— 
адъютантом к князю Ю. В. Долгорукому. Но уже 
в 1800 г., дослужившись до майорского чина, запросил
ся в отставку. Тогда же, в 1800 г., скончался его отец, 
чуть позже—мать. У ее смертного одра Глинка поклялся 
позаботиться о сестре: он отказался от единственного 
своего наследства — деревеньки с 30 душами крепостных, 
отдав ее сестре в приданое. Жить было нечем. Отправил
ся на Украину учительствовать и лишь через три года 
снова появился в Москве.

Тогда-то и начались его литературные труды. Сначала 
перебивался переводами для театра, сочинением оперных 
либретто. Его собственные пьесы — исторические драмы 
«Наталья, боярская дочь» (1806), «Михаил, князь Черни
говский» (1808), «Осада Полтавы, или Клятва полтав
ских жителей» (1810) и другие пользовались определен
ной известностью. «Прологом...», сочиненным Глинкой, 
открылся 13 апреля 1808 г. Новый императорский (Ар
батский) театр в Москве, которому суждено было перед 
самым приходом французов, 30 августа 1812 г., закрыть
ся навсегда также драмою Глинки «Наталья, боярская 
дочь». Третье действие этой пьесы заканчивается пожа
ром селений, подожженных неприятелем. Это потом вос
принималось как предсказание.

В 1806 г. бригадный майор Глинка был определен 
в земское Смоленское войско. Тильзитскому миру (1807)
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он не поверил, считая его не миром, а перемирием, столк
новение же с наполеоновской Францией — неизбежным. 
Собственно, на этой патриотической волне подготовки 
к новым битвам и появилось главное дело его жизни— 
журнал «Русский вестник», выходивший с 1808 по 
1820 г. (и ненадолго возобновленный в 1824 г.). Для 
характеристики программы журнала предоставим слово 
«независимому свидетелю» — П. А. Вяземскому: «Чувст
ва и цель его были общие с народным чувством и с на
родною потребностию: чувство любви к отечеству и стрем
ление более и более знакомить русских с Россиею. Время, 
в которое он начал действовать, очень благоприятст
вовало ему. Тогда Россия еще не была отыскана — Исто
рия Карамзина еще не была обнародована». Вполне 
вероятно, что «Русский вестник» в своем «антигаллициз
ме» хватил через край—однажды это вызвало даже офи
циальный дипломатический протест посла Франции в Пе
тербурге А. де Коленкура. Еще бы — ведь оба императора, 
Александр I и Наполеон I, делали вид, что после Тиль
зита они помирились навсегда, а наивный Сергей Глинка 
призывал готовиться к войне.

О наивности, простоватости Глинки, о его «литератур
ном старообрядчестве» много говорили и писали. К. Н. Ба
тюшков задел его, правда, дружески, в «Видении на бе
регах Леты» (1809):

«Кто ж ты?» — «Я русский и поэт.
Бегом бегу, лечу за славой,
Мне враг чужой рассудок здравой.
Для русских прав мой толк кривой,
И в том клянусь моей сумой».

Иначе говоря, получается, что для Глинки и хорошее 
чужое—плохо, а плохое свое — хорошо. И с у м а  по отно
шению к Глинке употреблена не случайно: Батюшков, 
быть может, хотел сказать, что с его жизненной и лите
ратурной позицией барышей не наживешь. В другом 
популярном сатирическом произведении того времени 
(1814 г.) — «Доме сумасшедших» А. Ф. Воейкова Глинке, 
с его неудержимым патриотизмом и неприятием всего не
русского, досталось куда хлеще:

Нумер третий — на лежанке 
Истый Глинка воссидит:
Перед ним дух русский в склянке 
Не откупорен стоит.

Глинка добродушно смеялся шуткам и эпиграммам, 
редко с кем ссорился и шел своим путем. Мужественный 
человек, никогда он не пугался нападений — ни в литера
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туре, ни на войне, говоря: «Я прихожу в трепет только 
в одном случае — когда вижу ребенка на открытом окне 
четвертого этажа».

«Перо Глинки, — писал Вяземский, — первое на Руси 
начало перестреливаться с неприятелем». «Русский вест
ник» пользовался популярностью во многих губерниях, 
у самого различного круга читателей.

Как бы ни воспринимать иногда наивные попытки 
Глинки «отыскать Россию», намерения его были благо
родны и печатные выступления исторически актуальны. 
«В святом ополчении за честь и права отечества,—гово
рит П. А. Вяземский,—не каждый может быть полковод
цем, не каждому присуждено присвоить себе решитель
ную победу. Но каждый ратник, с любовью и мужеством 
исполнивший свою обязанность, стоявший всегда под 
ружьем в передовой дружине, не даром посвятил себя на 
благое дело».

Следует заметить, что у Глинки не было ненависти 
к другим народам. Он блестяще знал французский язык 
(настолько, что перевел на французский книгу брата 
Ф. Н. Глинки «Письма русского офицера»), со свойствен
ной ему добротой помогал французским пленным во вре
мя войны. Наконец, он всесторонне пользовался во мно
гих своих литературных произведениях достижениями ев
ропейской культуры. Однако отдельные «уклонения» 
в крайность с ним случались—при подходе наполеонов
ских войск к Москве он, например, покидая столицу, 
в знак ненависти к оккупантам сжег свою французскую 
библиотеку, в том числе книги любимейшего с юных лет 
автора — Бюффона...

У «Русского вестника» при самом его появлении были 
не только оппоненты, но и горячие сторонники, шедшие 
в неприязни к иноземному дальше Глинки. Как только 
в 1807 г. появилось объявление в газетах о выходе но
вого издания и его программе, Глинка получил письмо 
с явно псевдонимной подписью У с т и н  В е н и к о в  из  
с е л а  З и п у н о в  а. Приведем выдержки из этого длин
ного и весьма любопытного документа: «Милостивый го
сударь мой Издатель Русского Вестника! Хотя я и сам 
имел человек с десяток заморских учителей, зевал на чу
жой земле и говорю на нескольких иностранных языках, 
но со всем тем бог охранил меня от заразы. И я узнал 
свою отчизну, помня примеры предков, поучения священ
ника Петра и слова мамы Герасимовны, остался до сих 
пор совершенно русским < . . .>  Вы имеете в виду един
ственно пользу общую и хотите издавать одну русскую 
старину, ожидая от нее исцеления слепых, глухих и су
масшедших < . . .>  А как заставить любить по-русски оте
чество тех, кои его презирают, не знают своего языка

312



и по необходимости русские? Как привлечь внимание 
вольноопределяющихся в иностранные? Как сделаться 
терпимым у раздетых по моде барынь и барышень? 
Упрашивайте, убеждайте, стыдите, ничто не подействует. 
Для сих отпадших от своих и впадших в чужие вы буде
те проповедником как посреди дикого народа в Африке. 
До сего одни лишь иностранные за наше гостеприимство, 
терпение и деньги ругали нас без пощады, а уже и рус
ские к ним пристают. Я не удивлюсь, если со временем 
найдется какой-нибудь бесстыдный враль, который ста
нет нам доказывать, что мы не люди и что бог создал 
одно наше тело, а души вкладываются иностранными по 
их благорассмотрению; что мы без них обратились бы 
в четвероногих, без их языка и без их поваров ели бы 
траву и желуди. Мы с первого раза вытверживаем имя 
всякого иностранного искидка, а они до сих пор не могут 
правильно писать Суворов, а что еще лучше, что сим ве
ликим именем называют в Лондоне белого медведя; и в 
Париже, в 1785 году, показывали за деньги француза, 
одетого в звериную кожу под вывескою: «Здесь можно 
видеть страшное чудовище, которое говорит своим при
родным московским языком»...»

Вскоре, правда, выяснилось, что автор письма не из 
глубинки, а из Москвы и не кто иной, как московский 
главнокомандующий граф Ф. В. Ростопчин, но это посла
ние весьма порадовало издателя «Русского вестника». 
Можно, конечно, опять-таки обвинить их обоих в «квас
ном» патриотизме, но речь идет в данном случае не об 
отдельных лицах, а об общественном настроении, доста
точно длительном во времени — до и после Отечественной 
войны 1812 года. Вспомним грибоедовского героя, меч
тавшего

Чтоб истребил господь нечистый этот дух 
Пустого, рабского, слепого подражанья.
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,

Кто мог бы словом и примером 
Нас удержать, как крепкою вожжой 
От жалкой тошноты по стороне чужой.

Сергей Николаевич Глинка произцосил такое слово 
и показывал, как умел, такой пример.

* * *

Наступление французов на Москву в 1812 году стало 
его звездным часом. Прочитав 11 июля воззвание царя 
к гражданам первопрестольной столицы, Глинка на дру
гой день в 5 часов утра уже был у дома главнокоманду
ющего, готовый положить за родину все, что у него было,
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и саму жизнь свою. Ф. В. Ростопчин не принял его 
в столь ранний час. Глинка оставил записку: «У меня ни
где нет поместья, у меня нет в Москве никакой недвижи
мой собственности, и хотя я и не уроженец московский, 
но где кого застала опасность отечества, тот там и дол
жен стать под хоругви отечественные. Обрекаю себя 
в ратники московского ополчения и на алтарь Отечества 
возлагаю на триста рублей серебра». В тот же день, бесе
дуя на Поклонной горе с москвичами, он увидел, как во
одушевлены они общим порывом отстоять Россию. Чтобы 
снарядить на свой счет нескольких ратников ополчения, 
он заложил драгоценности жены — последнее достояние 
семейства.

Начальство скоро догадалось, что Сергей Глинка наи
большую пользу может принести не как воин ополчения, 
а именно как издатель «Русского вестника», способный 
ярким словом воспламенять патриотические чувства со
отечественников. Не счесть, сколько речей произнес он 
в Москве и в окрестных деревнях перед крестьянами. По 
слову Вяземского, Глинка рожден был народным трибу
ном. Во время войны это проявилось в полной мере. Ему 
было сказано Ростопчиным: «Развязываю ваш язык на 
все полезное для Отечества, а руки на триста тысяч руб
лей экстраординарной суммы». Огромную по тому време
ни сумму он не истратил и на десятую долю, возвратив 
всё казне.

Одним из последних он покидал Москву. По дороге 
встретилась колонна пленных французов. Глинка подъехал, 
спрашивая по-французски, всем ли они довольны. «Нас не 
обижают, но мы с трудом находим пищу»,— отвечали 
ему. «Что делать? — сказал он. — И мы, русские, в оте
честве своем с трудом добываем кусок хлеба. Нашествие 
вашего императора всё вверх дном перевернуло!..» Когда 
впоследствии его спрашивали: «Кто жег Москву?», он 
категорически отвергал обе распространенные тогда вер
сии: люди, назначенные Ростопчиным; люди, назначен
ные Наполеоном. «Кто жег Москву? — говорил он.—Ни
кто! Эта слава без исключения принадлежит Москве, 
страдавшей и отстрадавшей за Россию и за Европу»...

До 1820 года удавалось выпускать «Русский вест
ник», затем подписка упала настолько, что пришлось отка
заться от издания. Попытка возобновить журнал в 1824 г. 
успеха не имела. В 1824 г., уже 3-м изданием, вышла 
«Русская история» С. Н. Глинки в 14 частях. Карамзин 
считал, что она достойна быть введенной как пособие во 
всех учебных заведениях и писал автору: «Обо мне може
те сказать по справедливости, что не уступлю никому 
в искреннейшем вам доброжелательстве и в готовности до
казать делом искренность моих чувств». Но бедность его
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нисколько не уменьшалась. В том же 1824 г. он жало
вался в частном письме: «А мое положение вот какое: 
если бы моя жизнь прервалась в тот миг, когда к вам 
пишу, то через несколько недель жена и дети мои (их 
было восемь человек. — В. К.) пошли бы с сумою по тем 
самым московским улицам, где в 1812 году и мой усерд
ный голос громко возносился во имя бога, веры и царя».

Вскоре последовали некоторые благодеяния Глинке: 
детей его поместили на казенный кошт в различные учеб
ные заведения, а ему в октябре 1827 г. была предложе
на должность цензора в Московском цензурном комитете. 
При этом он остался самим собою — отказался от поло
женного специального мундира и чина, попросив «оста
вить его майором». Посла некоторой волокиты столь 
необычная просьба была уважена. Но, конечно, Глинка 
с его правдолюбием и неспособностью к чинопочитанию 
в цензурном ведомстве ужиться не мог. Он вспоминал по
том: «Защищая интересы литературы перед министром 
народного просвещения кн. К. А. Ливаном, взволнован
ный светлейшими кулаками министра, я по выходе от не
го на улицу, кричал, что от самодурства министров будут 
вспыхивать каждый день Четырнадцатые декабря».

Кончилось дело тюрьмой, хоть и недолгой: в начале 
февраля 1830 г. Глинка, пропустивший не понравившие
ся начальству произведения в журналах «Московский те
леграф», «Московский вестник», альманахе «Денница», 
был посажен на гауптвахту. О том резонансе, который 
это вызвало, рассказывает М. А. Дмитриев (см. в настоя
щем сборнике). Побывавший у Глинки М. П. Погодин 
записал: «Он привел меня в умиление. Жена, дочь, ма
лютки. Старик сидит в изодранной шинели на кровати 
и читает из Екклезиаста». «Старику» было 55 лет — по 
тем временам немало. Пережитые испытания нисколько 
не отразились на его характере и доброжелательности 
к людям. Между прочим, 10 апреля 1831 г. он посетил 
в доме Хитрово на Арбате молодых супругов Пушкиных 
и поднес им следующий стихотворный комплимент:

Того не должно отлагать,
Что сердцу сладостно сказать.
Поэт! обнявшись с красотою,
С ней слившись навсегда душою,
Живи, твори, пари, летай!..
Орфей, природу оживляй 
И Байрона перуном грозным 
Над сердцем торжествуй морозным.
Теперь ты вдвое вдохновен;
В тебе и в ней всё вдохновенье,
Что ж будет новое творенье,—
Покажешь: ты дивить рожден!
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Гауптвахтой служба Глинки-цензора и завершилась. 
Он прожил еще 17 лет — бедствовал и неустанно трудил
ся, выпустив целый ряд книг и написав свои записки — 
может быть, самое главное сочинение. Ослепнув за не
сколько лет до кончины, он просил жену перечитывать 
вслух любимых своих авторов, в том числе и францу
зов— Руссо, Мирабо.

Проводив его в последнюю дорогу, Вяземский напом
нил: «Недавно жил среди нас русский писатель, кото
рый проливал слезы, слушая «Семиру» Сумарокова 
и смеялся вчера, слушая «Ревизора» Гоголя. Он был со
временником Княжнина и одним из литературных спо
движников в эпоху Карамзина. Он беседовал с Пуш
киным и многими годами пережил его. Он известен 
с 1794 года и кончил свое земное поприще в 1847 г. 
Во все течение этих долгих годов он был беспрерывно 
и почти исключительно писатель и более ничего».

Пусть памятью о славном имени Сергея Николаевича 
Глинки послужит и включение страниц из его записок 
в этот сборник.
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ЗАПИСКИ

К  « Р у с с к о м у »  м о е м у  «вест н и ку»  и 
« Р у с с к о м у  чт ению» 1 п р и с о в о к у п л я ю  
м о и  «И ст ори ч ески е  и частные 
за п и с к и » .

М ож ет  быть, в с е  п р о и зв е д е н и я  м о - 
е г о  п е р а  со  м н о ю  исчезнут . Ж е л а ю  о д 
н о го , чтобы ост алось уд о ст о вер ен и е ,  
что л ю б о в ь  м о я  к р о д н о м у  к р а ю  в с е г 
д а  б е с п р е д е л ь н а  б ы л а  с л ю б о в ь ю  к 
ч е л о в еч ест ву , а  е с л и  и это зат еряет ся, 
то я в н о  будет  там, г д е  п о л о ж ен  п р е 
д е л  в с е м  п р о т и во р еч и я м  и г д е  остает
ся  о д н а  л ю б о в ь .

С е р г е й  Г л и н к а

I

L 'h o m m e  p a r  un  p e n c h a n t  s e c r e t  
C h é r it  le s  lie u x  d e  s a  n a is s a n c e

(C  r  é s  s  e  t )  *

Я родился 1776 года, июля 5-го дня, Смоленской гу
бернии в Духовском или Духовщинском уезде, в селе Су- 
токах, в 8 верстах от Чижова, родины бывшего шляхтича 
Потемкина, который потом, под блистательным именем 
князя Таврического, гремел замыслами ума парящего 
и, говоря словами Державина, «был могущ, хотя и не 
в порфире» 2.

После 1812 года в первый раз в половине 1834 года 
посетил я свою родину. Изменяется жребий обширных 
областей, изменяется жребий и малых поземельных уча
стков. Родина моя теперь в постороннем владении; но 
л видел следы праотцев моих; я видел липы, вязы и ду
бы, насажденные рукою моего прадеда по матери Федо
ра Александровича Каховского. Я видел под сенью сих 
дерев, осенявших некогда юными и роскошными ветвями 
своими кружки пировавших друзей и родных, а теперь 
грустно, уныло отживающих в одиночестве безмолвном. 
Я сидел под ними, вслушивался в минувшее и вспоми
нал, что прадед мой был радушным патриархом родных, 
другом бедных, примирителем соседей по спорам позе
мельным, посаженым отцом, восприемником. На это нет 
почетных грамот в архивах земных; эти мирные дела лю-

* Человек по какой-то тайной склонности любит родные места 
(Крессе) (фр.).
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бовь сердечная передает выше земли. Видел я сельский 
деревянный храм, где в течение девяноста лет курится 
жертва богу любви и милосердия. Прошумел около него 
вихрь вражеского нашествия; но в стенах его не коснул
ся ни святыни, ни утварей церковных; все осталось, как 
прежде было, нет только тех, кто там бывал; но там их 
прах.

И мир их праху! Они живут в душе моей. Любовь не 
умирает. < . . .>

Отец мой служил в молодости в гвардии и, по выходе 
в отставку поселясь в деревне, сделался примерным хо
зяином. Он жил без спеси и без чванства, в мире с самим 
собою и со всеми. Алчная роскошь не отделяла еще тог
да резкими чертами помещиков от почтенных питателей 
рода человеческого, то есть от крестьян. Кроме губерн
ского мундира, одежда будничная и праздничная почти 
вся была домашнего изделия. Таратайка или одноколка 
заменяла щегольскую и великолепную карету. Домо
водство цвело изобилием под животворным надзором хо
зяйским. < . . .>  Решительно можно сказать, что роскошь 
стеснила в России состояние крестьян пахотных и оброч
ных. Не удружили дворянству и банки заемные, и лом
барды.

Екатерина II хотела ими исторгнуть недостаточных 
дворян из челюстей безбожного лихоимства и доставить 
им легкое средство оправляться в случае неурожаев, по
жаров, скотского падежа и других непредвидимых бед. 
Но пышность, засевшая в новоучрежденных городах, ври- 
нула большую часть заемщиков в бездну роскоши и мо
товства. Екатерина жила и отжила с своим временем. Все 
ее скрылось с нею. Никогда и нигде не занимая денег, 
отец мой, в кругу ограниченных желаний и при житье не
затейливом, был добрым помещиком. Радушно делился 
он хлебом-солью со всеми, и готовая к помощи рука его 
сзывала бедных соседей к участию в избытках его. От 
прилива и отлива частых гостей Сутокский наш дом был 
назван несъезжим двором. Заторопленный наездом го
стей, отец мой, завидя спускавшиеся с горы возки и колы
маги, гневно вскрикивал иногда на мать мою: «Вот, ма
тушка! родные твои отбою не дают!» Но когда, надев сюр
тук понаряднее, выбегал на крыльцо, когда встречал 
и приветствовал гостей, и когда наш сельский запевало 
Кулеш, прицелясь ладонью к щеке, звонко затягивал: 
«Вспомни, вспомни, мой любезный!»—тогда подлинная 
или мнимая досада быстрою зарницею сбегала с лица его. 
Отец мой страстно любил музыку и играл на флейте. 
В весенние вечера он выходил на крыльцо, и звукам его 
флейты вторил голос соловьев, разливавшийся в при
брежных приозерных кустах.
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Глубокая чувствительность удваивала земное бытие 
матери моей, а душевная ее набожность переносила мысль 
ее в мир духовный. Суеверие не волновало ее ума. Вы
сказывались иногда порывы пылкого ее нрава, но это 
была только тень на светлой ее жизни. Вдовы и сироты 
называли ее матерью. С страдальцами делилась слезами, 
а с бедным тем, что бог посылал в избытках домашних. 
Была она и примерною хозяйкою. Все Сутокское слави
лось в Смоленске и отправлялось в Петербург. В одной 
рифменной географии сказано: «В Смоленске варятся 
прекрасные закуски».

Домашние наши варенья, коврижки, сыры и живность 
появлялись при дворе Екатерины и на столах наших пе
тербургских милостивцев и знакомых. Однажды родите
ли мои получили следующее письмо от Л. А. Нарышки
на: «Все присланные вами коврижки разошлись на до
машнем потчивании, а потому, чтобы быть позапасливее, 
прошу вас заготовить мне тысячу коврижек с моим гер
бом, которого и прилагаю рисунок. Из этой тысячи уделю 
только двадцать Г. Р. Державину за его хорошие стихи. 
Он большой лакомка, а вас отблагодарит своею поэзиею». 
Этот гостинец был тотчас отправлен. < ...>

Державин не остался в долгу: из стихов его помню че
тыре последние:

Дележ у нас святое дело,
Делимся всем, что бог послал;
Мне ж  кстати лакомство поспело:
Тогда Фелицу я писал.

И князь Таврический, наш сосед, посылал к нам за 
липцем и расплачивался турецким оружием, то в серебря
ной, то в золотой оправе. Всем известно, что у князя По
темкина были свои гонцы ловкие, расторопные, умные, 
но никогда не знавшие того, что передавали они за его 
печатью. Баур летал по Европе не с письмами к тогдаш
ним министрам, но с доверенностью к банкирам, которые 
отсыпали деньги тому, кто был ближе к тайным министер
ским столикам. В числе этих гонцов был двоюродный 
брат моего отца Г. Б. Глинка. В разъездах своих от кня
зя, заезжал он и к нам за липцем.

Однажды привез он его к Потемкину в то время, ког
да он забавлял принца де Линя прогулками на лимане 
и давал ему пиры. Быстро взглянув на моего родствен
ника, князь спросил: «Все ли здорово в Ковно?» — Род
ственник мой отвечал, как следовало.— «Ну,— сказал 
князь принцу, — мы сегодня будем пить ковенский ли
пец»; и за столом сам употчевал его тремя бокалами. Пос
ле обеда принц не мог встать со стула. Князь улыбнулся 
и примолвил: «Это не ковенский, это русский липец моего
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соседа. В вашей суматошной Европе из куска золота тор
мошат и землю, и море, а у нас в России любят уго
стить и усадить. Выпейте стакан холодной воды, все 
пройдет». <3...>

Изображение нравов, обычаев, частных мер прави
тельства и рассказ о лицах, действовавших в свое время 
на театре света или случайности: вот объем и жизнь 
записок.

И у нас, и в Европе говорили, что Екатерина и цар
ствовала, и привлекала сердца. Мы согласны, что она 
отыскивала все то, что можно было употребить на пользу 
современников, без мысли о будущем. Ум ее постиг, что 
сильная, богатая и чиновная аристократия домогается по 
духу своему угнетать то, что малочиновнее и маломощнее 
ее. А потому она и заметила в «Наказе» своем, что бо
гатым должно полагать преграду к удручению бедных, 
и что чины суть принадлежность мест, а не лиц.

Князь Григорий Александрович Потемкин, из участи 
бедного смоленского шляхтича перешедший на чреду кня
зя Таврического, — Потемкин был при Екатерине глав
ным оплотом от притязаний сильной аристократии, или, 
лучше сказать, против вельможеской гордыни. Вековые 
грамоты вельмож смирились перед юною его грамотою. 
Но он не пренебрегал вельмож дельных, нужных для 
дела.

Однажды со мною спорили, будто бы князь Николай 
Васильевич Репнин был его заклятым врагом. Я возра
зил на это собственноручным князя Репнина письмом 
к Потемкину, в котором он его называет любезным и за
душевным другом. Оно теперь в руках у князя Дмитрия 
Ивановича Лобанова-Ростовского. У Потемкина было все 
свое. «Забывайте искусство, — говорил он. — Сами прола- 
гайте себе пути, и слава великих дел подарит вас вен
ком».

В жребий сего чудного баловня счастия судьба вклю
чила все необычайные свои игры. В колыбель вступил он 
не в стенах дома, а в бане, которую я недавно видел, но 
ту ли? — не знаю. Банный уроженец был и большим про
казником в молодости своей. Однажды вместе с отцом 
его3 пустился полевать родной его дядя, рослый и дю
жий. Смерилось, выплывал месяц. Потемкин нарядился 
в медвежью шкуру, висевшую между утварью домашнею, 
притаился в кустарнике; охотники возвращались, и когда 
дядя поравнялся с кустами, медведь-племянник вдруг вы
скочил, стал на дыбы и заревел. Лошадь сбросила седо
ка и опрометью убежала. Дядя, растянувшись на траве, 
охал от крепкого ушиба, а племянник, сбросив шкуру, 
сказался человеческим хохотом. Стали журить. Проказ
ник отвечал:
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— Волка бояться, так и в лес не ходить.
Мать князя Таврического была образцом в целом око

лотке. По ее уставам и одевались, и наряжались, и свата
лись, и пиры снаряжали. Это повелителъство перешло 
и к сыну ее.

С медвежьими затеями Потемкин вступил в Москов
ский университет и выслан оттуда недоученным студен
том 4, но с дивным умом. Переводчик «Илиады» Костров 
рассказывал, что однажды Потемкин взял у него несколь
ко частей естественной истории Бюффона и возвратил 
ему их через неделю. Костров не верил, чтобы можно 
было так скоро перечитать все взятые части, а Потемкин, 
смеясь, пересказал ему всю сущность прочитанного. Па
мять его равнялась его желудку и сладострастию. Па
мять, желудок и сладострастие его все поглощали. Он 
метил из гвардии в монастырь и попал в чертоги Екате
рины. В глубоком раздумье грыз он ногти, а для рассе
янья чистил бриллианты. Женщин окутал в турецкие ша
ли, а мужчин нарядил в ботинки. Поглощал и ананасы, 
и репу, и огурцы. «Иным казалось,— говорит граф Рос
топчин,— что Потемкин, объевшись, не проснется, а он 
встанет, как ни в чем не бывало, и еще свежее. Желудок 
его можно уподобить России, она переварила Наполеона, 
и все переварит». Посылал в Париж за модными башма
ками и под этим предлогом подкупал любовниц тогдаш
них дипломатов. Лакомя хана роскошью, выманил у него 
Крым. Выдумывал вместе с Пиком польские и контрадан- 
сы; дал Екатерине и двору ее такое празднество 5, какого 
не придумал бы и обладатель Аладиновой лампады. Мир, 
заключенный князем Репниным после победы Мачинско.й, 
называл ребяческою сделкою и дал князю бессрочный от
пуск. Грозился вырвать в Петербурге зуб, то есть сбить 
князя Зубова. И умер князь Таврический в глухой сте
пи, под туманным октябрьским небосклоном. Присмотрев
шись к мнимой беспечности Потемкина, принц де Линь 
сказал: «Потемкин притворяется, будто он ничего не де
лает, а он всегда занят».

Вот некоторые подробности о последних днях его жиз
ни, сообщенные мне очевидцем, служившим при нем, 
родственником моим Гр. Б. Глинкою.

В Галаце после погребения принца Вюртембергского, 
в каком-то необычайном раздумье, князь Таврический сел 
на опустелые дроги. Ему заметили это. Он молчал, но 
угрюмая дума, проявлявшаяся на отуманенном его челе, 
как будто говорила: и меня скоро повезут. Заболев с то
го же дня, переехал он за Днестр в монастырь Гуж. Пе
ремены в образе жизни не было. Музыка гремела, в ком
натах все ликовало, одна рука его отталкивала лекарст
ва, а другая хваталась за все лекарства роскошной при
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роды; прихотливый его вкус сам не знал, чего хотел в пе
риод своего оцепенения. Из-за Прута князь пустился 
в Яссы. Прощаясь с Поповым, так крепко стиснул ему 
голову, что любимец невольно вскрикнул. Князь улыб
нулся, а Попов с восторгом рассказывал, «что еще есть 
надежда, что у князя не пропала сила». В числе прово
жатых была племянница его, графиня Браницкая. Про
ехав верст шестнадцать, остановились на ночлег. В хате 
Григорию Александровичу стало душно. Нетерпеливою 
рукою стал он вырывать оконные пузыри, заменяющие 
в тамошних местах стекла. Племянница уговаривала, уни
мала, дядя продолжал свое дело, ворча сквозь зубы:

— Не сердите меня!
На другой день пустились в Яссы, проехали верст 

шесть. Потемкину сделалось дурно, остановились, снова 
поднялись и снова поворотили на прежнее место. Смерть 
была уже в груди князя Таврического. Он приказал вы
садить себя из кареты. Графиня удерживала. Он прого
ворил по-прежнему: «Не сердите меня!». Разложили пу
ховик и уложили князя. Он прижал к персям своим об
раз, осенился крестом, сказал: «Господи, в руце твои пре
даю дух мой!» и вздохнул в последний раз.

От великана обращаюсь к скромному быту моему!
Кроме великана сего своего времени, Екатерина, же

лая, так сказать, учредить между собою и дворянством 
радушную иерархию, выбирала людей умных, приветли
вых в милостивцы, или в посредники между собою и дво
рянством. Повторим и здесь, что Екатерина сочинила 
царствование свое. К милостивцам, учрежденным не по 
указу, а по указанию, дворянин, приезжавший по делам 
в Петербург, немедленно относился, и каждый дворянин 
в милостивце губернии своей встречал и ревностного хо
датая, и радушного гостеприимца.

Нашими милостивцами на берегах Невы были Л. А. На
рышкин и М. Ф. Кашталинский. О первом расскажу пос
ле, о втором'—теперь. По особенному ли поручению Ека
терины, которая сама признавалась, что, не взирая на 
устройство ее судов, все еще нужно ездить в Петербург 
для покровительства (собственные слова Екатерины II; 
см.: Собеседник любит<елей> росс<ийского> слова, 
1783 года), или по внушению князя Потемкина, урожен
ца смоленского, Кашталинский был ходатаем за всех про
сителей, приезжавших из Смоленска по делам в Петер
бург. Отобрав записки, он спешил в Сенат и к генерал- 
прокурору. Словом, вне дома был за них ревностным 
стряпчим, а у себя — радушным гостеприимцем. Матвей 
Федорович Кашталинский был, как говорится, творцом 
судьбы своей. И он, как Потемкин, родился простым 
мелкопоместным шляхтичем. Двор, война и обширный за
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мыслами ум усилили Потемкина; двор, карты и растороп
ность возвели Кашталинского на степень временной изве
стности. Он человек записок, а не истории. От одного лов
кого выигрыша в макао6 при дворе Елизаветы и от 
ловкой утайки т уз а ,  мешавшего выигрышу, прослыла по
говорка: «Он туза проглотил». Однажды Потемкин, не 
домогаясь выигрыша, проиграл победителю в макао сто 
тысяч; это просто подарок, и это намек на свое время. 
Потемкин любил Кашталинского. Матвей Федорович хо
рошо знал математику, языки и, как сказывают, в Семи
летнюю войну служил при штабе герцога Ришелье. Роста 
он был небольшого, казался подслеповатым, но очень зор
ко видел. Лицо его цвело здоровьем, и он умел и плел 
средства поддерживать здоровье. Рано прибегнул он 
к парику, чтобы каждое утро тереть голову льдом, в то 
же время освежался он прогулками и ваннами ароматны
ми. К игре на бильярде и к обеду являлся он в коротень
ком бархатном сюртуке и в бархатных башмаках, завя
занных ленточками. Казалось, что сама богиня щегольст
ва наряжала его. Много вышло теперь сочинений в прозе 
и стихах о гастрономии, но едва ли где баловали вкус та
кие блюда, какие подносили у Кашталинского. В обеде 
были три перемены: две состояли из кушаньев, а третья 
из закусок. У Кашталинского все было на серебре и зо
лоте, но скука не перечила желудку. Он дарил вкусным 
обедом, и его дарили затейливою веселостью. Сенатор 
Щербачев не спускал ни блюдам, ни анекдотам, ни при
бауткам. Видал я у него и молодого человека в щеголь
ском красном артиллерийском мундире, ловкого, умного, 
и который, обладая разнообразными знаниями, золотил 
разговоры чистым русским языком без примеси француз
ского. То был Алексей Николаевич Оленин. После лу
кулловского обеда в доме Кашталинского опускались на 
окнах занавески, зажигались свечи и начиналась резня 
в карты. Это не укоризна: бездействие есть преждевре
менная могила. < ...>

Продолжая речь о семейном нашем быте, прибавлю, 
что у нас было искусственное подспорье. В то время дво
рянам дозволялось выкуривать по девяносто ведер вина, 
но перекуривали и гораздо за сто; случалось и тут с гре
хом пополам: у иных проглядывало корчемство; откупщи
ки жили и наживались. Перегонное вино шло на домаш
ние наливки, а остальное на потчеванье крестьян и в по
ложенные дни; бардою 7 же кормили скот, что и способст
вовало унавоживать пашни.

Было у нас и другое большое подспорье. В семидеся
тых и начале восьмидесятых годов через деревню нашу 
Холм пролегала столбовая дорога на Торопец и до Петер
бурга. Наши холмяне содержали почту. Они были уда
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лые, ловкие и расторопные ямщики. По этой дороге про
езжал великолепный князь Потемкин то из Белоруссии, 
то из Смоленска. Бывало, зимою в темно-зеленой бархат
ной бекеше с золотыми застежками и в огромной шубе, 
легкой, как пух, мчится снедаемый жаждой власти Потем
кин. У князя Таврического не было никакой оседлости. 
Не строил он замков, не разводил садов и зверинцев: 
дворец Таврический был даром Екатерины II, а у него 
своего домовитого приюта не было нигде. Селением его 
было поморье Понта Эвксинекого8; заботы его были 
о древнем царстве Митридатовом9, и он это царство при
нес России в дар бескровный. Чего не успели сделать 
века от покорения Казани и Астрахани, чего не успел 
сделать Петр I, то один совершил этот великан своего 
времени. Он смирил и усмирил последнее гнездо владыче
ства монгольского. Из пространного объявления графа 
Остермана по случаю первой войны с Портой Оттоман
скою при императрице Анне10, видно, какие грозные 
и опустошительные набеги производили крымцы и до 
Курска, и до Нижнего, в то самое время, когда Петр I 
покорял крепости и города прибалтийские. И этот испо
лин, повторяю еще, был странником: он жил бесприютно 
и умер в пустыне, на плаще, под сводом сумрачного не
ба октябрьского. < ...>

Дядя мой Андрей Ильич Глинка был отец Григория 
Андреевича Глинки, который первый из круга родовых 
русских дворян отважною ногою вступил на профессор
скую кафедру и запечатлел имя свое в летописях Дерпт- 
ского университета званием профессора русской словес
ности. Тогда еще не было помину о политической эконо
мии, ни о книжках о сельском хозяйстве, а в селении 
дяди моего Закупе все было в приволье, пышно золотели 
нивы, роскошно цвели его луга. <*...>

Андрей Ильич был крестным моим отцом; ни у него, 
ни у отца моего не было нигде в закладе ни одной души. 
Тогда богатые помещики уравнивались с бедными в од
ном праве винокурения.

По моде своего времени дядя одевался и чопорно 
и красиво. На отце моем одежда, так сказать, горела. Но
вое его платье было новым только на один час, а на дяде 
моем оно как будто не изнашивалось. Мне, крестнику его, 
не оставил он своей бережливости, а передал впоследст
вии свой сердечный романтизм. Лишась первой супруги 
своей, он уныло бродил по рощам и дубравам и вырезы
вал на деревьях имя ее. Он плакал, читая романы Федо
ра Эмина, и заливался слезами, читая и перечитывая 
«Маркиза Г.», переведенного Елагиным. Теперь этих 
книг нет и в помине; теперь не только не плачут, но 
и не читают трагедий Сумарокова; а было время, что при

324



дворе императрицы Елизаветы были для них и рукопле
скания, и слезы, и вздохи. На все время, и все на время. 
Молнией мелькает и слава побед, и слава писателей. 
В то время, когда жил мой дядя, мнение общественное 
было сиднем неподвижимым. Екатерина II, очаровав цар
ствованием своим умы дворян, подносила им волшебною 
рукою золотой сосуд, из которого они пили забвение про
шедшего и беспечность о будущем. Им казалось, что 
Екатерина условилась с судьбой жить вечно, и что они 
всегда будут жить ее жизнию. Ту же беспечность переда
вали они и детям своим. Загнездился бы тогда неискоре-. 
нимый застой в умах дворян смоленских и великороссий
ских, если бы два обстоятельства не освежали силы мыс
лящей.

Во-первых, в семидесятых годах с блеском явился на 
поприще военном Румянцев, совместник Потемкина. Ду
хом своим возбуждал он дух деятельности в земляках сво
их малороссиянах. Киевская академия была храмом уче
ния их, откуда рука Румянцева выводила соотчичей на 
пути различных служб. Безбородко, быстрый в соображе
ниях ума и порывистый в страстях; Завадовский, медлен
ный в соединении мыслей, тяжелый в оборотах высоко
парного слога и вовсе отживший с Екатериною, — оба сии 
уроженцы малороссийские даны Екатерине Задунайским.

«Препровождаю к вам алмазы в коре, — писал Заду
найский Екатерине,— ваша искусная рука их обделает» *.

Во-вторых, около того времени умный, деятельный, 
предприимчивый Николай Иванович Новиков, далеко опе
редивший свой век изданием «Ведомостей московских» 11 г 
«Живописца» 12, других многоразличных книг и искусным 
влиянием на умы некоторых вельмож, двигал вслед за 
собою общество и приучал мыслить среди роскошного 
и сладострастного обаяния. < ...>

Крестною моею матерью была супруга С. Ю. Храпо
вицкого, также родственника моего по матери. Степан 
Юрьевич Храповицкий был по Смоленской губернии од
ним из ревностнейших последователей и содействовате- 
лей Новикова.

Богатый не только числом душ, но и собственною ду
шою, он был и дворянином, и в полном смысле челове
ком благородным. Бурную юность, проведенную в разгу
ле военном, заменил он мирною сельскою жизнию. Хра
повицкий воспитывался в сухопутном кадетском корпусе 
и вышел оттуда с просвещенным умом и с сердцем, го

* Мне рассказывал граф Ростопчин, что однажды императором 
Павлом I поручена была бумага в двадцать строк и что за нею 
граф ходил суток двое: первоначальный подлинник был весь исчер
чен и перечерчен. (Прим. С. Н. Глинки.)
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товым всех любить, всем верить, не ознакомясь еще с тем 
светом, где и лучший ум, не опираясь на опыт, споты
кается и делает промахи в жизни.

По выходе из корпуса, он поступил поручиком под 
знамена князя Долгорукого-Крымского и скоро отличился 
храбростию своею. Война и разгул юношеский идут рука 
об руку. В кругу юных товарищей своих он с таким же 
шаром предался карточной игре, с каким действовал 
в сражениях. Он играл на чистоту и спустил почти все 
свое имение, выкупленное двумя его сестрами и возвра
щенное ему сполна. В то время познакомился он с Ми
хаилом Илларионовичем Кутузовым, который был уже 
известен военною деятельностию и необычайною раною, 
полученною им тогда, когда стоял в виду неприятеля на 
косогоре, с которого был сбит, и при падении его засыпа
ло землею, откуда с трудом его отрыли.

Но родственник мой во всю жизнь был против него 
предубежден, и вот от чего: Кутузов в картах был тон
ким тактиком, но Храповицкий почитал эту расчетли- 
еость хитростью. Счастье, которое довело Кутузова до 
1812 года, было тогда с ним в размолвке и вело его тер
нистым путем нужды. Случалось, что он у сослуживца 
своего Филипповского, издавшего впоследствии «Пантеон 
российских государей», занимал по пяти и по десяти 
рублей.

«За мною, брат, — говорил он, — не пропадет твое». 
Так и сбылось. Во время нашествия дом Филипповских, 
бывший у Варварских ворот, сгорел; княгиня Смолен
ская, узнав о том, назначила ему в память его к ее суп
ругу по 300 руб<лей> пенсии.

Из военной службы Храповицкий вышел в отставку 
•полковником, бросил игру и в своем селе Кощуне сделал
ся в полном смысле отцом-помещиком своих поселян. 
< ...>

Всем известно, с какою ревностью Н. И. Новиков ста
рался об издании книг и распространении чтения. Храпо
вицкий непосредственно участвовал в этом подвиге. Хотя 
в библиотеке его были все подлинники лучших сочинений 
французских и немецких писателей, но он покупал, кро
ме русских книг, и все переводы, печатаемые у Новико
ва, почему и был с ним в письменных сношениях.

Поговорим об этом человеке.
Н. И. Новиков, двинув умственный ход своего века, 

перешел и в наше девятнадцатое столетие. Типография 
Московского университета обязана ему распространением 
«Московских ведомостей» и по дальнейшим пределам на
шего отечества. А учреждение библиотек по губернским 
городам есть продолжение мысли его. Видя непомерный 
разгул роскоши, заполонившей свет столичный и исто
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щавшей быт сельский, он решился отвлечь умы совре
менников от рассеяния к размышлению; средством к тому 
употребил издание книг. Силой чтения ему удалось сбли
зить различные сословия, а изданием своего «Живопис
ца» он огромлял закоснелое невежество, видевшее еще 
на челе трудолюбивых земледельцев печать Хамову. Же
лая удержать подмосковных своих поселян в правилах 
возможного благонравия, он домашним запасом всего 
нужного и для одежды, и для обуви, и для орудий по
левых предостерегал их от поездок в город, где так часто 
выработанное в деревне оставалось за попойками. Труд
ны были переходы его жизни, но он всегда оставался са
мим собою. Много перенес он, но могучая мысль челове
ка должна всегда пройти через горнило страдания. Семе
на и плоды зоркой мысли сами высказывают человека. 
Вот очевидные следы жизни Н. И. Новикова.

Передаю здесь содержание одного письма Новикова 
к Храповицкому:

«Вы благодарите меня за присылку «Древней русской 
Вифлиофики» 13, но замечаете, что бумага не так-то хоро
ша. Всего сделать вдруг нельзя. Я стараюсь особенно 
в том, чтобы книги пускать как можно дешевле и тем за- 
охотить к чтению все сословия. Вы просите также, чтобы 
я выслал к вам перевод записок Сюлли 14, хотя у Вас 
и есть подлинник. Вы желаете, чтобы соседи Ваши чита
ли этот перевод. Это прекрасное намерение! Правила 
Сюлли о внутреннем хозяйстве в государстве как будто 
писаны и для нас. Нивы, луга и пажити питают столицы 
и города; чем обильнее будут источники сельского хозяй
ства, тем привольнее будет и везде. Вы поручаете мне 
также из присланных Вами 50-ти рублей, за уплатою за 
книги, остальное раздать бедным. Благодарю Вас. У нас 
в Москве убогие хижины подле великолепных палат сами 
извещают о своих бедняках; Вы желали быть безгласным 
в добром деле, я молчал; но души бедных молились 
за Вас».

И

Новая жизнь блеснула на родине моей. Екатерина II 
подарила ее посещением своим. < ...>  На возвратном пу
ти из Белорусского края Екатерина II, 1781 года 4-го 
июня, из стен Смоленска, сооруженных тем исполином 
своего века, который с среды писца перешел на среду 
вельможи и царя 15, отправилась в село Чижово, на роди
ну другого исполина своего времени, князя Гр. А. По
темкина. В эту поездку пригласила она с собою Румянце
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ва-Задунайского, и -мы увидим, что это было не без наме
рения. Карета императрицы остановилась у ворот скром
ного "дома. Румянцев окинул его быстрым взглядом. Заме
ти удивление на лице его, Екатерина сказала: «Когда 
Потемкин устраивал Херсонскую пристань, завистники 
его разглашали, что он из выданных ему миллионов вы
строил какие-то великолепные дворцы на родине своей, 
а вот его дворец». Румянцев отвечал: «Молва, как мор
ская волна, прошумит и исчезнет; если огорчаться всеми 
слухами, то придется сидеть сиднем; но и тут не уйдешь 
от пересудов; одни дела оправдывают нас». Екатерина 
прибавила: «Я ушенадувателей не любила и не люблю. 
Клеветали на расточительность князя; неправда и то, что 
будто бы он писал ко мне, что не хочет и не может слу
жить с вами; он всегда уважал вас» *.

В этом доме обращена только была в беседку та ба
ня, в которой родился Потемкин. Заглянув в нее, Екате
рина сошла по лестнице к колодцу и пила воду.

Если кому из читателей моих доведется проезжать се
ло Чижово, то он увидит и беседку, и скромный бюст 
князя Таврического, работы домодельной, и стакан, в ко
торый Екатерина почерпнула воду, и лист в рамке за 
стеклом, свидетельствующий о бытности тут императри
цы. В это самое время один из родственников князя Тав
рического, богатый помещик, полагая, что Екатерина удо
стоит его своим посещением, заготовил торжественный 
пир, на который съехались почетные его соседи. Не так 
случилось. Простой шатер, раскинутый под кровом ясно
го неба, победил и связи знаменитости, и великолепие 
роскоши.

Императрица поворотила из села Чижова прямо на 
столбовую дорогу, пролегавшую из Духовщины на Пор- 
хов. В деревне нашей Холм была тогда перемена лоша
дей. По званию капитана-исправника, отец мой устроил 
свой участок в виде рощи, обсадя обе стороны дороги вет
вистыми деревьями. У самой перемены лошадей, близ ро
щицы, раскинута была довольно обширная палатка, или 
шатер. Ближайшие наши родные, по повестке отца моего, 
под предводительством столетнего прадеда моего Григо
рия Андреевича Глинки, со всех сторон спешили для 
воззрения на Екатерину. Родительница моя, в платье из 
домашнего изделия приготовляла в палатке сельское уго
щение. Четыре мои брата и я, в канифасных домотка
ных камзольчиках, мы'кружились около столиков, укра
шенных цветами, и разбегались глазами по узорчатым 
тканям, окидывавшим верх и бока шатра. Между тем

* Это я слышал от Я- М. Чекалевского, бывшего письмоводите
лем у князя Потемкина. (Прим. С. Н. Глинки.)
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отец мой сопровождал карету императрицы. День был 
как будто праздником сельской природы. Яркие лучи пол
дневного солнца, разливаясь по густым вершинам дерев 
придорожных, образовывали какой-то светозарный свод, 
под которым медленно двигалось шествие Екатерины. По 
одну сторону крестьяне в нарядных одеждах стояли 
с хлебом-солью, а по другую — крестьянки с различными 
садовыми и полевыми цветами. Одни простирали руки 
с сокровищами нив своих, другие усыпали дорогу цвета
ми и зеленью. Гремели хоры родных песен, по мере дви
жения кареты тянулись вереницы хороводные. С очарова
тельным приветом своим, Екатерина, раскланиваясь ео 
все стороны, часто останавливаясь, спрашивала у радост
ных поселян:

— Довольны ли вы, друзья мои, вашим капитаном- 
исправником? — И раздался общий крик:

— Довольны, матушка-царица, довольны! Он нагл 
отец!

Лицо Екатерины сияло удовольствием, весело было 
и графу Румянцеву, что он мог поставить на своем. 
И в важных, и в обыкновенных обстоятельствах щекотли
вое самолюбие домогается взять свое. Императрице хоте
лось непременно, чтобы граф побывал на родине князя 
Потемкина, которого если не он, то другие почитали его 
соперником; а граф Румянцев, у которого некогда слу
жил мой отец, заранее условился с ни,м, чтобы мимо бо
гатого родственника князя Потемкина завезть к нему им
ператрицу. Видя, что все кипит душевным восторгом, он 
доложил Екатерине, что капитан-исправник почтет свыше 
всех наград, если она соблаговолит принять в семействе 
его сельскую хлеб-соль.

Известно, что Екатерина, преобразовывая Россию по 
мысли своей, почитала земское начальство первою сту
пенью к внутреннему благоустройству, почему и отве
чала:

— В семействе ревностного капитанагисправника ра
да быть гостьею. Он исполнял мой устав, а я исполню 
его желание. Его любят добрые земледельцы, на которых 
я всегда обращала особое внимание, а это и для меня — 
лучшая награда.

При перемене лошадей граф Румянцев слово от слова 
пересказал отцу моему отзыв Екатерины. Он записал его, 
и эту бумажку, которую называл ж и з н и ю  ж и з н и  
с в о е й ,  носил в ладанке на груди.

Иду от памятника Екатерины на то место, где была 
почтовая наша станция и где для нее переменяли лоша
дей. Боже мой, как все преобразовывается от присутст
вия или отсутствия одного человека! Где жизнь, кипевшая 
так весело в этом селении? Что теперь там, где останав
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ливалась царица? Убогий приют крестьянина. И что 
прочно на земле? Где Вавилон великолепный? Где это чу
до древнего мира? И оно тлеет под разливом мутных вод 
Евфрата. Но пока бьется сердце в груди, та.м живет 
и память о делах благости. Сажусь под образами у хозяи
на избы и начинаю записывать то, что происходило в шат
ре июня 4-го 1781 года, а он был отсюда в нескольких 
шагах.

Когда карета остановилась, отец мой в радостном по
рыве соскочил с лошади и вскричал:

— Матушка-царица, прими от нас нашу сельскую 
хлеб-соль, наш домашний липец и наши усердные сердца!

— Благодарю, благодарю, — отвечала Екатерина, — 
усердие сердечное для меня всего дороже.

Тут с быстротою юноши спрыгнул с коня прадед мой 
и, преклонив колено, воскликнул:

— Матушка! Живи вдвое столько, сколько я прожил 
на белом свете, и дай бог тебе такую же крепость сил, 
какую его милосердие даровало мне в преклонные годы.

— А сколько вам лет?—спросила Екатерина.
— Сто лет, матушка-государыня.
Императрица возразила с ласковою улыбкою:
— Нет, мой друг, цари так долго не живут: у них 

много забот,—сказала и рукою приподняла моего пра
деда.

Присутствие Екатерины превратило наш шатер в чер
тог великолепный; в виде ее ангел милосердия вступил 
в него. С душевным восхищением мать моя облобызала 
руку императрицы и подвела к ней нас, пятерых малю
ток. И теперь еще помню то очаровательное мгновение, 
когда брат мой Николай (он давно уже умер) резво и сме
ло плясал пред царицею, звонким голосом заводя родную 
нашу песню: «Юр Юрка на ярмарке». Вижу теперь, как 
она, нежная матерь отечества, посадила его на колени; 
вижу, как брат играл орденскою ее лентою; слышу, как 
смело сказал ей:

— Бабушка, дай мне эту звезду!
— Служи, мой друг, — отвечала Екатерина,—служи, 

милое дитя, и у тебя будут и ленты, и звезды; и тут же 
собственноручною рукою записала его и меня в кадет
ский корпус, а старшего брата нашего Василия (его давно 
нет) — в Пажеский корпус.

Между тем, заметя, что граф Румянцев разговаривал 
с отцом моим, как с старинным знакомым, императрица 
спросила, где граф его узнал. Герой Задунайский отвечал, 
что отец был у него в Молдавии четыре месяца на орди
нарцах, и потом прибавил:

— В жару Катульского сражения я послал его к полг 
ковнику Озерову с приказом, чтобы он с первым грена
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дерским полком ударил на толпы янычар, которые, нагло 
ворвавшись из лощины в каре Племянникова, резали на
ших кинжалами.

Не робея пред царицею, отец мой от полноты сердеч
ной воскликнул:

— Матушка-государыня, я всем обязан его сиятельст
ву, даже детьми, которых готовлю на службу вашему импе
раторскому величеству.

При этом слове Лев Александрович Нарышкин сказал 
с живою своею шутливостию:

— Слышите, матушка, что говорит капитан-исправ
ник? Он хвалится, что и детьми своими обязан его сия
тельству.

Спохватливый мой отец не ходил в карман за словом 
и, не запинаясь, возразил:

— Я сущую правду говорю, матушка-государыня. Од
нажды грустным горемыкою явился я в Молдавии к гра
фу на ординарцы; его сиятельство с отеческою заботою 
спросил: «Отчего ты так скучен?» Я отвечал, что помолв
лен и получил известие, что к невесте моей присватался 
другой жених. Граф немедленно дал мне домовый отпуск, 
и по милости его представляю вашему величеству детей 
моих.

Ликовала Екатерина при этих рассказах; она любила 
голос сердечный. Приветливо откушала она нашего хле
ба-соли, выпила бокал липца за здоровье хозяев «и за 
здоровье старшины Глинок», — прибавила она, обратясь 
к прадеду моему.

Граф Румянцев промолвил:
— Не мимо идет пословица, что за богом молитва, 

за царем служба не пропадает. За ревностную службу 
родного внука старшины Глинок и вы, государыня, и я 
ему в долгу. Старооскольского полка секунд-майор Глин
ка, брат нашего хозяина, был в числе дежурных офице
ров у генерал-поручика Ступишина при переходе через 
Дунай; с неустрашимою быстротою передавал он приказа
ния своего генерала. Он был убит, но и вы, государыня, 
читали о нем в моем донесении.

Слезы брызнули в глазах прадеда моего. Упав на ко
лени пред Екатериною, он сказал:

— Вели, матушка-царица, и я готов за тебя умереть 
во всякое время! А теперь дозволь проводить тебя верст 
десять.

Граф Румянцев приглашал его в свою коляску.
— Нет, — отвечал он, — я поеду верхом у кареты ма

тушки-царицы, нагляжусь на нее, и у меня спадет с плеч 
десятка два лет,—сказал и на борзого коня своего взле
тел без чужой помощи. А конь, как будто веселя всадни
ка, говоря ломоносовски:
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Крутил главой, звучал браздами 
И топал бурными ногами,
Столетним всадником гордясь,
А витязь — молодец!

Он был не на коне. В жизни обновленной он летал по 
поднебесью.

Все то, что относится к этому дню, осталось у нас 
семейным сокровищем. Доходила ли до половины та боч
ка, из которой наливался липец для царицы, ее тотчас 
дополняли, и этот неистощимый липец величали царским 
липцем. Каждый раз, когда съезжались родные и соседи, 
и когда речь душевная вызывала воспоминание о вели
кой посетительнице, в бокалах и кубках пирующих дру
зей кипел царский липец и гремели восклицания: «Да 
здравствует матушка-царица! Да здравствует матушка 
Екатерина!»

Вечером того же дня князь Репнин, тогдашний смолен
ский генерал-губернатор, встречал императрицу, и она 
сказала ему:

— Угадайте, у кого я была сегодня в гостях?—и не 
дожидаясь ответа, промолвила:—я была у духовщинского 
капитан-исправника. Спасибо ему, он понял душу земского 
учреждения. Он любим поселянами и вполне исправник. 
Я сказала в «Наказе» моем, что в нашем государстве 
важнейшая часть — земледелие. Вот почему я приняла все 
меры, чтобы земское начальство было охранительным щи
том земледельцев. Поблагодарите от меня духовщинского 
капитан-исправника за ревностное исполнение его должно
сти и передайте от меня ему эту золотую табакерку. Я ни
когда его не забуду. А он пусть привозит в Петербург и 
кадетов своих, и пажа, записанных мною в корпуса.

Прадед мой, Григорий Александрович Глинка, после 
свидания с Екатериною жил еще два года и умер ста двух 
лет. В путешествии своем' по Ладожскому озеру Озерец- 
ковский 16 говорит, что он видел стариков, которые умира
ют, костенея. Быв академиком и врачом, он уверяет, что 
такая смерть есть принадлежность людей, близких к при
роде. Так умер мой прадед, хотя он был небольшого роста 
и худощав; но жизнь его, не разъединенная с природою, 
закалила его рамена крепостью булатною. Без всех диети
ческих мудрований, порожденных роскошью, он прожил 
век. <3...>

III

Через год после посещения императрицы, то есть 5-го 
июля 1785 года, в день моего рождения, положено было 
везти в кадетский корпус меня и брата моего Николая. Но 
со старшим нашим братом Василием матушка никак не мо
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гла расстаться. Несколько раз благословляла его в путь 
и несколько раз удерживала; рыдания эти и слезы победи
ли решительность отца нашего. На заре жизни узнал я и 
слезы разлуки, и горе душевное, и силу той чувствитель
ности, которая так глубоко западает в сердце. Любовь 
к родине была первою моею любовью, а потому и не могу 
и не стану описывать разлуку с нею. Отец мой, сопровож
давший нас в Петербург, вынес меня на руках из-под бла
гословения матери: я задыхался от слез и рыданий. У кон
ца околицы сельской ожидало меня новое испытание. 
Никогда не обижал я дворовых ребятишек, любил сам ла
комства, но любил и их лакомить. За воротами плетня су- 
токского выстроились товарищи игр моих и закричали: 
«Прощайте, прощайте, барин! Дай бог вам здоровья!» Не 
утерпело сердце, и я выскочил из повозки и бросился про
щаться с ними. Силою усадили меня в повозку. Слово «ба
рин» осталось для меня навсегда на последнем рубеже ро
дины моей. С простым именем человека легче переходить 
туда,

Где каждый человек другому будет равен.
Это стих Хераскова, а истина вековая. < ...>

Вид Петербурга нисколько не поразил меня. Огромные 
здания были для меня груды камней. Сердце мое было 
на родине. Часто снились мне холмы, рощи, и сад, и оча
ровательное село Третьяково. Часто казалось мне, что 
я гуляю по берегу озера и слышу разливы песни вечерне
го соловья в кустах. Часто также просыпался я со сле
зами.

По приезде в Петербург отец представил нас в корпус. 
Нас принимали как спартанских отроков: раздевали, за
ставляли бегать и прыгать. Мы выдержали всю эту гимна
стику. Старший брат наш Егор был уже во втором возра
сте. Мы встретились с ним, как с чужим. И немудрено: 
привычка сердечная — дело золотое, а этой связи не было 
между нами. Он жил не долго и умер от чахотки. Не опи
сываю последней моей разлуки с отцом. Грустен, печален 
был тот вечер, когда пришлось расставаться с домашним 
платьем, с домашнею рубашкою; в первую ночь я не на
дел казенной рубашки; я снял с груди благословение ма
тери, осторожно прицепил его над изголовьем так, чтобы 
оно не прикоснулось к стене длинной спальной камеры на
шей. Я сделал это для того, чтобы оно было под домашнею 
рубашкою, и чтобы на другой день поцеловать на нем не
остывшее еще прикосновение родительское. Я поступил в 
кадетский корпус в тот самый год, когда вышел оттуда 
граф Бобринский. В бытность его Екатерина нередко посе
щала сие заведение, а граф Григорий Григорьевич Орлов 
еще чаще. Обходясь с кадетами, как с детьми своими, они 
отведывали их пищу и брали с собою кадетский хлеб, го
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воря, что очень, очень хорош; и это сущая правда. Когда 
императрица прекратила посещения свои в корпус, тогда 
по воскресным дням, зимою, человек по двадцати малолет
них кадет привозили во дворец для различных игр с ее 
внуками, между прочим, в веревочку. На этих играх не 
видно было Екатерины, царицы пол-света; в лице ее пред
ставлялась только нежная мать, веселящаяся весельем де
тей своих. В тот вечер, когда довелось мне быть на играх, 
у шестилетнего товарища моего Фирсова спустился в игре 
в веревочку чулок и упала подвязка. Императрица посади
ла его к себе на колени, подвязала чулок и поцеловала 
Фирсова. Отпуская нас в корпус, Екатерина раздавала нам 
по фунту конфет и говорила: «Делитесь, дети, делитесь 
с товарищами своими! Я спрошу у них, когда они ко мне 
приедут, поделились ли вы с ними».

Накануне отъезда своего из Петербурга отец мой пред
ставлен был императрице милостивцем своим Л. А. На
рышкиным. За ним несли огромный поднос с домашними 
коврижками и несколько бутылок липца. «Примите, всеми- 
лостивейшая государыня,— сказал отец мой,— примите 
нашу сельскую хлеб-соль. Я подношу вам те коврижки, ко
торые вы изволили у нас кушать, и липец, в напоминание 
вашего посещения названный мною царским липцем. Каж
дый раз, когда съезжаются ко мне родные гости, мы пьем 
этот липец и восклицаем в радости душевной: «Да здрав
ствует наша императрица, матушка Екатерина Алексе
евна» .

Приветливо разговаривая с отцом моим, императрица 
спросила:

— Здоров ли ваш старик?
— Слава богу, — отвечал он, — он здоров и говорит, 

что с тех пор, когда удостоился лицезрения вашего, у не
го спало с плеч несколько десятков лет.

— Пусть он живет,—примолвила Екатерина, — он пат
риарх Глинок, а я люблю времена патриархальные.

И тут же спросила:
— Всех ли трех правнуков вашего патриарха ты при

вез с собою?
— Виноват, — воскликнул мой отец,—виноват, слезы 

матери выплакали у меня старшего сына, записанного ва
ми в пажи!

— А разве я не мать вам?—спросила императрица 
с ласковою улыбкою.

— Вы, матушка-царица, — возразил мой отец, — вы 
общая всем мать!

— Это цель моей жизни, — отвечала Екатерина.
С восторгом и быстрым сердечным порывом отец мой 

упал на колени, облобызал десницу у благодушной монар
хини и воскликнул:
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— Государыня! Вы общая наша мать и окажите мне 
новую милость. Вместо моего сына примите старшего сы
на моего брата, названного в честь нашего патриарха Гри
горием Андреевичем!

— Согласна,—сказала Екатерина и тут же вручила 
Льву Александровичу предписание о принятии его в Па
жеский корпус.

Когда отец мой откланялся, то Лев Александрович 
Нарышкин вышел за ним и, потрепав его по плечу, спро
сил:

— Ну что, Николай Ильич, доволен ли ты приемом 
государыни?

— Доволен, — отвечал мой отец,—при ней рад жить, 
а ее не переживу. Если не умер от радости, то умру с то
ски.

И он сдержал свое слово. Весть о смерти Екатерины 
свела его в гроб.

Дом кадетского корпуса — дом исторический. Первона
чально принадлежал он князю Александру Даниловичу 
Меншикову. После Полтавской битвы, на которой вместе 
с Петром I Меншиков решил жребий вторжения в Россию 
Карла XII в 1709 году, он устроил в этом доме церковь. 
Здесь было обручение старшей дочери Меншикова Марии 
Александровны с юным Петром II, и отсюда был Менши
ков изгнан, лишен всех почестей и сослан в дальнюю Си
бирь на острова Березовы; но там он, так сказать, оты
скался в самом себе — и утрату всех блесков заменил име
нем человека; там, с топором в руках, в крестьянской 
одежде, забывая славу земную, сооружал церковь во имя 
божией матери; подле этой церкви похоронил он невесту 
юного императора и сам сошел в могилу, оплакиваемый 
оставшимися двумя детьми, для которых он был послед
нею подпорою в той России, где некогда был всем,— и 
умер только христианином. Но он сдержал свое слово; ког
да потребовали от него знаков его почестей и заслуг, он ска
зал: «Я знал, что и на это посягнут мои гонители, и зара
нее уложил их в ящик; возьмите его. Остаюсь с одним кре
стом на груди—и смирюсь под ним».

Жалеть ли этих честолюбцев, которые в чаду тщесла
вия не умеют жалеть ни себя, ни других?

Известно, что граф Миних был основателем кадетско
го корпуса при императрице Анне 17. Казалось, что судьба 
Меншикова предостерегала его от порывов властолюбия; 
но он не остерегся и испытал ссылку в той Сибири, где 
затмилось столько знаменитостей.
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Вначале в кадетский корпус вступали взрослые юноши 
с познаниями предварительными. В числе их был Румян- 
цев-Задунайский. Известно, что при Анне Иоанновне, 
в каком-то порыве негодования, он удалился в Пруссию 
и под знаменами Фридриха довершил свое военное воспи
тание. Миних научил русских побеждать кареями 18, а Ру
мянцев отменил рогатки, которыми солдаты наши ограж
дались для цельной стрельбы 19. Но в жизни его всего до
стопамятнее переписка с Екатериною, в которой Екатери
на и Румянцев предлагали свои правила к устрашению от
томанской державы, особенно сильной тогда войском яны
чарским. Румянцев перешел за Дунай только с 13 000 
и потому просил усилить его полки. Екатерина отвечала 
вследствие своих правил, что не может отделить ни одного 
человека от сохи до окончания полевых работ, почитая пер
вою своею заботою народное продовольствие. Такой пе
реписки не было ни в одной из европейских летописей. 
Граф Панин, покоривший Бендеры и нанесший удар Пуга
чеву, князь Прозоровский, образователь легкой конницы; 
Мелиссино, содействовавший к победам под Ларгою и На
гулом; граф Н. И. Панин, прославившийся в царствование 
Екатерины таким же подвигом, каким князь Я. Ф. Долго
рукий прославился при Петре I 20, и на поприще государст
венном неутомимо наблюдавший пользу народную, — все 
они вышли из кадетского корпуса. Тут же учрежден был 
первый русский театр. Трагедия «Хорев», сочиненная ка
детом Сумароковым, разыграна была товарищами его в 
корпусе, а потом во дворце императрицы Елизаветы. В то 
же время учреждалось между кадетами первое общество 
любителей русской словесности. Председателями его были 
Сумароков и Херасков. Портреты их и теперь находятся 
в кадетской зале. Суворов два свои разговора в царстве 
мертвых 21 (Кортеса с Монтецумою и Александра с Геро
стратом) читал в кадетском обществе любителей россий
ской словесности, о чем я слышал от самого Хераскова. 
Постоянным попечителем кадетского корпуса при других 
начальниках был И. И. Бецкий.

В нашем энциклопедическом словаре поместили какую- 
то загадочную родословную Бецкого; смешно чваниться 
родом и вековыми грамотами с заслугами и без заслуг. 
Наш холмогорский рыбак-поэт сказал:

Кто родом хвалится, тот хвалится чужим.
Бецкий ничем не хвалился; в чинах и блестящих поче

стях он вполне был человеком, и скромное поприще жизни 
своей означал делами полезными человечеству; но и он не 
избегнул укоризны. Легкомысленные его современники, не 
постигая цели учреждений, говорили: И. И. Бецкий — че
ловек немецкий; в заведениях его и тени не было не
мецкого. <3...>
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Насмешки бесят мелкую спесь. Бецкий пропускал их 
мимо ушей. Он служил добру. В почестях и чинах он был 
силен на одно добро. При Минихе вступали в корпус 
взрослые юноши. Бецкий, как будто по степеням новой 
жизни, разделил корпус на 5 возрастов. Каждый возраст 
состоял из 5 отделений, заключавших в себе по 20 дворян 
и 5 гимназистов из мещанских детей; первых приготовля
ли к военной службе, а последних к званию учителей, но 
в воспитании их не было никакого различия. Кто более 
успевал в нравственности и науках, тот и получал пальмы 
наград. Сын мещанина шел наряду с графами и князьями 
и по достоинству нередко был впереди их. Сближая сосло
вия в общем воспитании, Бецкий желал, так сказать, по
роднить их навсегда; но это была у т о п и я .  Богатство, 
чины и почетность разделяет все в свете, и на это сердить
ся нечего; так все размещают или должности или обстоя
тельства. Каждому возрасту назначался трехгодичный 
срок. В первый поступали малолетние и постепенно дохо
дили до 5-го. Первый находился под надзором дам или 
надзирательниц, второй—под наблюдением гувернеров; 
а у трех последних были военные начальники. И Бецкий 
умел выбирать надзирательниц, или, лучше сказать, мате
рей, малолетним питомцам. Они сохраняли здоровье пяти- 
и шестилетним питомцам. В России, в нашем отечестве, 
мы, дети, удаленные от родины и родных, жили как будто 
на чужой стороне; но сердце везде откликается на голос 
любви, и Бецкий с колыбели нашего воспитания призвал 
эту душевную любовь. Воспитание юного современного по
коления было владычествующею мыслью Бецкого. В поло
вине октября 1788 года он сказал секретарю своему 
Княжнину:

— Вы, любезный Яков Борисович, отказались для 
меня от всех лестных предложений А. А. Безбородко; на
добно же и мне приготовить вам награду к вашим име
нинам.

— Награду, — отвечал Княжнин, — вы обижаете меня; 
вы знаете мой образ мыслей и удостоверены, что лучшею 
для себя наградою полагаю то, что вы делаете меня участ
ником в исполнении цели полезной и благотворной для на
шего отечества.

— Мы, — возразил Бецкий, — идем оба одинаким пу
тем, а потому я и приготовил вам награду, соответст
венную образу ваших мыслей и расположению вашей 
души.

Тут, взяв исписанный лист, он подал его Княжни
ну. Яков Борисович, пробежав быстро обе страницы, 
сказал:

— Это приглашение в Академию Художеств всех род
ственников воспитанников Академии.
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— То есть ко дню ваших именин; но это будет не тор
жественный акт, а просто семейное собрание, и вы загото
вите на этот случай речь о «достоинстве человека и о лич
ной славе просвещенного художника»; в этот же день будет 
и выпуск воспитанников, окончивших учение в Академии.

— Этот день, — воскликнул Княжнин, — будет счаст
ливейшим днем во всей моей жизни!

Бецкий подал ему руку и поцеловал его.
Речь и послание к воспитанникам Академии первона

чально напечатаны были в «Собеседнике любителей рос
сийской словесности». Вот некоторые из них черты: «Ча
стно видимые примеры свидетельствуют о том, что чело
век, хотя и обогащенный дарами природы, но без воспита
ния лишенный надежного путеводства; не шествуя, но, 
так сказать, скитаясь в пустынях света, не умея править 
собою, падает; и показав, к пущему сожалению сограждан, 
сколько бы он мог быть полезен, увядает, не оставя по се
бе ничего, или весьма мало плодов, которые каждый граж
данин обязан приносить своему отечеству».

А вот что он говорит в послании своем к воспитанни
кам Академии Художеств о личном достоинстве художника:

Не думайте, чтобы почтение обресть,
Нужна бы вам была чинов степенна честь.
Не занимался вовек о рангах спором,
Рафаэль не бывал коллежским асессором. 
Животворящею он кистию одной 
Не меньше славен был, как славен и герой.

Где был Бецкий, там была и отеческая заботливость и 
привет сердечный. С каким радушием принимал он нас в 
день своих именин, с какою ласкою сам угощал нас- и 
с какою нежною внимательностию расспрашивал нас 
о предметах нашего учения! Бецкий обладал глубокими 
сведениями в науках и искусствах. Он подал мысль кисти 
Лосенко изобразить Екатерину сожигающею маки на алта
ре любви к отечеству, то есть поставить ее на стражу 
польз ее народа. На такой страже был и сам Бецкий. 
Мысль его неусыпная о благе человечества положила ос
нование Сиротопитательного или Воспитательного дома 
в Москве.

В старинной Руси, в одном только Новгороде был уч
режден приют для безродных младенцев. Ежегодное стече
ние гостей иноземных из восьмидесяти немецких городов 
на берега Волхова и реки Великой заносило туда две зара
зы чумы и своеволие страстей. Первая, известная под на
званием черной смерти (1352), завезенная из Китая с то
варами в Новгород и Псков, долетела оттуда до Москвы, 
поражала и князей, и бояр, и поселян. Второе зло было 
постояннее, и предки наши, в предупреждение душегуб^
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ства, учредили Сиротопитательный дом в Новгороде. Но 
в старинной Москве это. пособие не было нужно. Статья 
о тогдашних московских приказах, помещенная Новиковым 
в «Древней Вифлиофике», свидетельствует, что в то вре
мя в нашей столице не было праздношатающихся людей, 
и что в быту семейном соблюдали чистоту нравов. < ...>  
Не то было в новой Москве. Туда залетели вдруг две за
разы: моды и толпы слуг, гайдуков, официантов, и все это 
была молодежь, отторгнутая от сохи и затолпившаяся 
в домах расточительной почетности и на улицах москов
ских. Мотовство разоряло быт сельский; за Москву стра
дали села и деревни, а в Москве час от часу более умно
жалось распутство. Что же оставалось делать Бецкому? Он 
не был законодателем, но он знал мудрое изречение, изо
браженное и на корпусной нашей стене, что вся мудрость 
человеческой политики состоит в том, чтобы предвидеть и 
предупреждать зло. Он предвидел, что от мотовства и не
угомонных мод наследственные имущества будут добычею 
лихоимства и что своеволие страстей будет доводить до 
того душегубства, за которые Петр I, несмотря на усилен
ные просьбы супруги своей, подверг виновную смертной 
казни. А потому Бецкий учредил Воспитательный дом на 
двух главных основаниях. Во-первых, чтобы спасать не
счастных жертв безродных при первом воззрении их на 
свет. Во-вторых, чтобы пособием ссудным и сохранньш 
сколько возможно предохранить и помещиков и крестьян 
от неизбежного разорения. Сколько невинных младенцев, 
отринутых людьми и отданных под покров божий! Вот и ро
дословная грамота Бецкого. 1812-го года горела Москва, 
гибли в ней от голода целые семейства, а малолетнее отде
ление Воспитательного дома ограждалось и безопасностью, 
и всеми привольями жизни. Начальником его был тогда 
отставной полковник Тутолмин. Полагая, что французы 
зажигают Москву, он вооружил своих людей и стал с ними 
на стражу Воспитательного дома. Узнав о том, Наполеон 
потребовал его к себе. Не зная по-французски, Тутол
мин взял с собою переводчика. На вопрос Наполеона, кто 
сжег Москву, он отвечал: «Французы».— «Ошибае
тесь, — возразил Наполеон, — но вы честный и храб
рый человек, вас никто не потревожит, Воспитательный 
дом должен быть под общим покровительством челове
чества».

Ни один из наших поэтов не славил Бецкого при жиз
ни его. Один только Державин звуками лиры своей почтил 
его могилу, а архимандрит Анастасий в память его произ
нес умилительное слово в нашей корпусной церкви; и мы, 
кадеты, принесли ему в дань благодарности искренние 
слезы наши. Но если когда-нибудь на берегу Москвы реки, 
дротив Воспитательного дома, воздвигнут памятник Бецко
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му, то лучшею для него надписью послужат слова Наполе
она: «Воспитательный дом состоит под общим покровитель
ством человечества». < ...>

Бросьте взор на различные кружки кадет, составлен
ных из земляков, окликавших друг друга; тут кружок смо
лян, там—новгородцев, украинцев, саратовцев, сибиряков, 
словом, там представлялась вся обширная Россия. Мы ды
шали новым воздухом, мы сошлись с новыми товарищами. 
Свычка соединила с ними и мысли, и душу, и сердца на
ши, она породнила нас. Начались детские игры, детское 
забвение прошедшего, детская беспечность о будущем. Мы 
думали, что век свекуем в корпусе. Рано познакомились 
мы с французским языком, но это было действием любви 
сердечной. Повторяю и здесь, что счастливый выбор Бец
кого дал нам в надзирательницах наших вторых матерей. 
Без книг и перьев их ласковый голос научил нас обыкно
венному разговору. Из первых речей, запечатленных в па
мяти нашей, был сердечный привет Екатерине. < ...>

IV

Время проходит, 
Время летит!
Время проводит 
Все, что не льстит. 
Счастье, забавы, 
Светлость корон, 
Пышность и славы — 
Все только сон.

С у м а р о к о в

Быстрыми сновидениями слетали с лица земли и с по
прища политического мелкие события и затеи мелкого 
восемнадцатого столетия и быстрыми шагами, как при
видение невидимое, выступал исполинский разгром 
Франции.

На многих челах померкла светлость корон, для мно
гих пышностей ударял час роковой, час могильный!

Между тем, хотя я жил и не в Аркадии 22, но беспеч
ность аркадская убаюкивала отроческие мои лета, и в то 
же время и для меня готовился перелом и переворот 
в тесном объеме умственной моей области.

А вот по каким степеням шел я, так сказать, от преж
него самого себя к другому себе. < ...>

В корпусе служил военным инспектором тот Де Рибас, 
о котором Суворов говорил, что его и Кутузов не обманет. 
Каким образом поступил он в числе нужных людей под 
знамена князя Таврического, об этом будет после, а здесь
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упомяну о том, что называли причудами Потемкина, и кто 
объяснит мне эту загадку?

В прошедшем веке были два друга. Один занимал бли
стательнейшую среду в отечестве, а другой жил мирным 
поэтом; но сила дружбы уничтожила неравенство жребия. 
Поэт ничего не требовал от знаменитого своего друга, ни 
даров, ни почестей; а князь убежден был, что поэт доро
жит одною его душевною взаимностию. Такая дружба бы
ла свыше понятий того света, где все движется по отно
шениям или кружится в вихре рассеянности. Эти два друга 
были князь Григорий Александрович Потемшш-Тавриче- 
ский и поэт Василий Петров. С Петровым познакомился 
я в 1797 году. В это время слава Потемкина промелькну
ла сном мимолетным. Забыли и бескровное присоединение 
Крыма к России, и волшебный праздник, данный им Ека
терине. Потемкин не делал никакого духовного завещания, 
но он желал, чтобы в Москве на Никитской, где был 
скромный деревянный дом отца его, сооружена была цер
ковь.

Наследники, разделив его огромное имущество, не за
нялись тогда этим делом * и не упрочили памяти его ни
каким полезным заведением. И вот какого человека Дер
жавин называл исполином23, хотевшим возвести Россию 
на чреду, с которой древний мир колебал вселенную. По
темкин не умирал только для дружбы. Петров оживлял 
его и лирою своею, и словом. В первое свидание со много 
Петров мне говорил: «И вы, конечно, слышали, что Гри
горий Александрович по какой-то ребяческой прихоти рас
сылал гонцов по России то за калужским тестом, то за 
икрою, то за солеными огурцами, и в Париж за модными 
безделками. У него на посылках были люди умные; на 
вопросы любопытных, куда и зачем они идут, они отвеча
ли шутками. Князь много читал и умел соображать; но он 
знал, что от людей сведущих можно иногда заимствовать 
в один час то, чего в целые месяцы не доищешься в кни
гах; убежден он был также, что гордостью ни из души, ни 
из мысли ничего не вызовешь. Я изложил это в послании 
моем к Екатерине о русском слове. Особенные его посыл
ки были за теми людьми, с которыми ему нужно посове
товаться о том или другом предмете. Приглашая их, он 
писал: «Если вам досуг, то обяжите меня своим посещени
ем, мне нужно с вами посоветоваться». И при этом всегда 
означал, о чем надобно ему переговорить. Таким образом 
каждому можно было надуматься и приготовиться дорогою 
для совещания с князем, и каждый возвращался домой 
очарованный его разговором и с каким-нибудь подарком

* Завещанный храм окончен был после 1812 года. (Прим. 
С. Н. Глинки.)
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на память свидания. Вот отчего удивлялись разнообразным 
и основательным сведениям Потемкина». Говорили, что он 
презирал людей. Неправда, у него была любимая поговор
ка: люди—все, а деньги — сор. Обращаюсь к Де Рибасу. 
Он был отправлен с письмом, в котором Бецкий приглашал 
Потемкина в почетные члены Воспитательного дома.

В ответах своих Бецкому князь Таврический между 
прочим писал: «Благодарю Вас за сделанную мне честь; 
но Вы, может быть, и посетуете на меня за то, что я от
нял у Вас Де Рибаса. Он нужен здесь для общего дела и 
для меня». Длинное письмо Бецкого к Потемкину сочине
но было Княжниным, и его можно назвать отчетливым ис
торическим очерком всех учреждений Воспитательного до
ма. А вот как оно досталось мне.

Еще в бытность мою в корпусе ученическим пером чер
тил я свои записки. Яков Борисович Княжнин читал мою 
рукопись. Не знаю, что ему в ней понравилось и что по
казалось смелым, но сказал мне: «По замашке вашей мы
сли вижу, что вы охотник до наблюдений. Это хорошо. Вос
поминание — запас для старости». В первый приход к 
нам он подарил список своего письма, который поместил 
я заглавною статьею в IV части моих «Русских анекдо
тов» 24. Тогда же получил я от него и список французского 
письма к нему де Рибаса. Оно было вписано у меня вгде- 
сте с другими статьями в особенной книжке и затерялось 
в 1812 году. Сколько помню, вот главные его черты: «Вы 
спрашиваете меня, любезный Яков Борисович, о тепереш
ней моей жизни. Я переселился в мир труда и работы. Ба
ловни Вашего большого света здесь замучились бы от ску
ки. В Петербурге уверяли, что князь Потемкин убивает 
здесь время в праздности и роскоши; и он иногда по це
лым дням лежит полураздетый на диване, грызет ногти и 
думает. — Если у Вас кто-нибудь спросит: что делает 
князь? — отвечайте просто: он думает. Но здесь по его 
мысли все исполняется, и она передает ему все, что дела
ется на Кавказе, в Константинополе и в Париже. Недавно 
как-то до него дошла весть, что во Франции, несмотря на 
мирное время, снаряжают новый конный полк. Он тотчас 
писал туда к нашему посольству, чтобы его известили 
о причине этого. У него, кажется, на перечете все ряды 
войск европейских. Слышал я также в Петербурге, что 
здесь у Потемкина всем распоряжают Попов и Фалеев; 
это пустая молва. Здесь нет проволочек, которые убивают 
дела и людей.

Князь думает за Попова, и он может свободно играть 
в карты. Однажды Потемкин заметил какое-то утомление 
в лице и сказал: ты, верно, всю ночь напролет проиграл 
в карты. Береги свои глаза. Когда я умру, ты закупо
ришься в деревне и будешь от скуки всматриваться в зве
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зды небесные *. Несправедливо судят и о Фалееве: он не 
только занимается винным откупом в новом краю, но 
и с чрезвычайною расторопностью содействует к безоста- 
новочному продовольствию войск. С чрезвычайным также 
здравым смыслом говорил он о пользе, которую бы при
обрела общая наша промышленность, если бы уничтожены 
были днепровские пороги, и он об этом так умно и красно
речиво рассуждает, что кажется, будто их уже и нет. Гово
рили и обо мне, что я хитрец, и Суворов, не знаю из-за 
чего, писал ко мне: «Вы ищете совершенства, но Вы не 
найдете его ни в себе и ни в ком другом». Суворова, вид
но, напугала настойчивость моя в поручаемой мне работе. 
Но я стыдился бы потерять и одну минуту бесполезно. 
Мое первое желание быть во всем достойным внимания 
князя. Доверенность к его уму и славе здесь всех одушев
ляет, зато и о нем можно сказать, что он бы сам все де
лал, но он любит делиться своей славою и в подвигах дру
гих утешается уступкою своей славы».

Вскоре после отъезда Де Рибаса к Потемкину Екате
рина посетила Бецкого. Заметив необыкновенную суетли
вость в той половине дома, где жило семейство Де Рибаса, 
она спросила: все ли у вас здорово? И услышала, что по
ехали за повивальною бабкою; она поспешила в спальню 
жены Де Рибаса и прислуживала ей до приезда бабки. Уз
нав об этом, Де Рибас писал к императрице: «Как не по
святить все дни свои службе Вашей и как не желать жерт
вовать жизнию за Вас и за отечество, видя такую беспре
дельную заботливость Вашу о наших семействах». Екате
рина отвечала: «Мое первое удовольствие делать всегда 
и при всяком случае добро всем и каждому. Радует меня 
похвальный об Вас отзыв князя Григория Александровича, 
и я была на крестинах в семействе Вашем».

Был у нас учителем французского языка Д. X. Стра- 
тинович; он перешел в наш корпус из Шилова. Стратино- 
вич вышел в отставку майором; где и как он служил, об 
этом мы не справлялись. Но он сказывал, что был в Ри
ме при том посольстве, которое, представляясь папе, отка
залось снять сапоги. Не знаю, почему он особенно был со 
мною разговорчив. «К французской словесности, — гово
рил он, — пристрастился я, читая курс Баттё». Но сколько 
переменилось у нас этих курсов? Тогда и в Московском 
университете Баттё был законодателем словесности; а те

* И это сбылось. Во время отставки, живя в поместье своем Ре- 
шетиловке, Попов занимался астрономическими наблюдениями. Я уз
нал это 1805-го года в бытность мою в Украине, от Х...ва, с деть
ми которого я занимался русскою словесностью, и мы посвятили 
Попову перевод речи Бюффона о природе. (Прим. С. Н. Глинки.)
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перь никто его и не читает. А вот что Стратинович гово
рил о своем природном греческом языке.

Читая со мною перевод Кострова гомеровой «Илиа
ды», он одобрял некоторые стихи; но, прибавлял он,— ду
ша гомеровой поэзии для нас исчезла; ее можно уподобить 
картинам Рафаэля и других великих живописцев, с кото
рых время стерло или истребило все оттенки очарователь
ной кисти, оставя один только абрис. Древние греки чрез
вычайно были щекотливы в выговоре своего языка. Из
вестно, каким остроумным пером Аристофан изобразил 
нравы своего века. Но когда он, по приезде в Афины, по
купал у торговки зелень для своего стола, она сказала 
ему: «Чужеземец, давно ли ты в Афинах?»

Зная, что я кропаю стихи, Стратинович советовал мне 
вытверживать на память стихи различного размера из на
ших поэтов. Но минувший век как будто увлек с собою 
все тогдашнее стихотворство. Если по нынешним требова
ниям уничтожить в наших стихотворениях усеченные сло
ги, то что из них останется? Впрочем, поэзия перешла те
перь в непоколебимую положительность, где, однако, она 
еще скитается в потемках и не находит оседлости. 
У Д. X. Стратиновича было свое понятие о свободе: «При
бейте на улице кусок золота, — говорил он, — и если тот 
прохожий, который явственно его увидит, не захочет отор
вать его — он вполне свободен. Я согласен с Ж. Ж. Рус
со, — прибавлял Стратинович, — что прихотливые страсти 
всегда будут одолевать буквы и слова законоучреждений». 
Один из просвещеннейших греков полагал, что граждан
ские общества учреждаются там, где воспитывают всех 
одинаково, где уравнивают страсти, где закон поощряет 
добродетель и правосудие и где богатые не презирают бед
ных.

По смерти графа Ангальта Стратинович оставил кадет
ский корпус и был при Павле I в числе цензоров в Моск
ве; но, перестав быть моим учителем, он все еще был на
ставником. Строго пересматривая и наблюдая мои рукопи
си и не принимая от меня никаких переводных романов, 
он одобрил одни только стихи к Хандолькину, при которых 
был в прозе очерк древней и новой лирической поэзии. 
Это был первый мой опыт, напечатанный в Москве. Од
ним только опытам Монтеня посчастливилось в полной 
жизни переходить из века в век. Во время своего цензор
ства Стратинович жил у друга моего А. А. Тучкова, где 
я был почти каждое утро и всегда заставал Стратиновича 
за чтением «Вифлиофики» Новикова. Чего он там доиски
вался, не могу сказать. Памятью своею он удивлял и ан
гличан. 1805 года за обедом у английского посланника за
шел разговор о каком-то древнем законе; посланник при
знался, что не припомнит, когда и кем он был издан. Тут
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случился Броневский, который в «Петербургском зрителе» 
Крылова печатал остроумные статьи о русском театре, и 
он отвечал, что русский его приятель доставит сведение об 
этом законе. Посол и гости его удивились; и Броневский 
написал к Стратиновичу записку, чтобы он сообщил, где 
находится такой-то закон. Ответ немедленно был с показа
нием издания и статьи. Знание древних и нескольких но
вых языков тогда еще удивляло; теперь это дело обыкно
венное.

Быстро промелькнули для меня три года в первом воз
расте; счастливая звезда блеснула надо мною и во втором: 
любовь и внимание встретил я в надзирателе нашем Леб
лане. Но об нем поговорю далее, а здесь припомню, что 
когда вышел в свет отчет Неккера о доходах Франции, то 
Петр Петрович Фромандье, показывая мне эту книгу, ска
зал: «Во Франции будет нечто необычайное». В ней дей
ствительно приближался политический перелом; настал пе
релом и в бытии души моей.

При торжественных наших экзаменах присутствовал и 
старший внук Екатерины25. Готовясь к одному из них, 
сам тогдашний архимандрит корпусный предоставил мне 
спрашивать о богопознании естественном. Учительский 
подвиг мой увенчался успехом: я не только не робел, но 
заранее условился с товарищами вместе с вопросами сое
динять и ответы, и чтобы они только внимательно вслуши
вались.

Уловка моя вполне удалась. Кончился экзамен; насту
пил час наград. Совет корпусный за отличие в катехизи
се26, что присудил мне в подарок! Выслушайте: 1762 год, 
когда еще не было меня на свете, Харламов, на беду буду
щей моей жизни, перевел «Житие Клевеланда, побочного 
сына Кромвеля» 27. Перевод нестерпим; но десятилетний 
ребенок думает ли о слоге? Давно сказано, что первая по
павшаяся в руки книга, в которую закралась любовь, по
кажется лучшею книгою. Но в Клевеланде не любовь, а 
бешенство любви; и эта исступленная страсть из бурного 
сердца Прево, сочинителя романа, вырывалась кипящею 
лавою в юное мое сердце.

По совести говорю, что начальники наши были очень 
доброжелательны. Как же судить о такой опрометчивой 
несообразности? Вместо ответа приведу рассказ о том, что 
и очень смышленые люди попадают впросак от неспохват- 
ливости в соображениях.

Однажды кавалер Фогар, объяснитель Полибия, слиш
ком расхвастался, будто бы он первый выдумал колонны, 
то есть столпы или сонмы. Фельдмаршал Кейт, шутя над 
ним, сказал:

— Неправда, кавалер, неправда, не вы, а Моисей 
выдумал колонны!

345



Фогар не спохватился и отвечал:
— Я не знаю этого офицера, в каком он полку слу

жит?
Перевод Клевеланда печатан был в корпусной типо

графии. Вероятно, переводчик не сполна заплатил, отчего; 
и удержаны были несколько экземпляров. Куда же их 
деть? Включить в список подарков и для блеска натиснуть 
золотые орлы на переплетах; а потом при торжественной 
выкличке, сопровождаемой звуками труб, подарить роман 
Сергею Глинке за прилежание и благонравие. И я, впив
шись в очаровательные россказни романа, прежде богатыря 
нашего века, прежде Наполеона, сроднился с островом 
Елены, мыслию перелетал за океан и по вершине скалы 
Еленской гонялся за Фани, героинею романа, и сердце 
мое превратилось в роман. Я начал влюбляться в призра
ки. Мечты любви сблизили меня с слезами; горько пла
кал я, когда в начале 3-ей части романа читал и перечи
тывал следующие слова:

«Тут пускаюсь в беспредельный океан моих злоключе
ний. Начинаю повествование, при котором от плача не мо- 
ГУ удержаться и которое, конечно, извлечет слезы у моих 
читателей». Плакал ли переводчик при этих строках, не 
знаю; но я плакал и рыдал. Прощай, классное учение, 
прощайте, карандаши, перья и грифеля!

Мечтательное воображение до того овладело мной, что 
я заливался слезами от сказки о Бове Королевиче, читая, 
каким образом девка-чернавка спасла юного королевича 
от козней и злобы его гонителей; я перестал учиться.

Узнал я, что и на заре жизни, и в лета неопытности 
голос правоты вступается в сердце человеческом за гони
мую невинность.

В этом-то разгроме занятий моих и в этом бурном пе
ревороте души моей приспело время учения грамматики. 
Как будто бы дикими звуками отзывались в слухе моем 
склонения и спряжения. Сердце мое склонялось к мечтам 
и спрягалось с мечтами; разлив моего воображения час от 
часу усиливался.

В зимние вечера, когда вой метели и треск морозов 
сгонял нас со двора, кружок товарищей усаживался около 
меня для слушания сказок, собственных моих вымыслов. 
Услыша призывный звонок к ужину, я говорил: «Ну, 
братцы, помните, на чем я остановился», — и на другой ве
чер пускался в даль небылиц моих.

Распаленному воображению моему часто мечтались по 
ночам, наяву и во сне бог знает какие призраки и приви
дения!

С переменою души моей все во мне переменилось. 
Сказано в первой части, что я был пролаза-рукодельник и 
неугомонный торгаш 28; мечты угомонили и плутни, и руко-
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делье мое. Я Оросил и карандаши, и краски, и бумагу, 
и все классные наши сокровища; я попрал их ногами, как 
в вольтеровой Эльдораде29 попирали изумруды, яхонты 
и все вещественно-блестящее, приурочиваемое славным 
Линнеем к царству дикой природы. Словом, ничто вещест
венное меня не льстило; крайне также я стал небрежен в 
одежде. За плутни прослыл я Багдадским купцом, а за не
ряшество — разгильдяем.

Между тем, когда разгуливал в лабиринте романтизма, 
умер генерал Пурпур, начальник корпуса под ведением 
Бецкого; для него семейство его и кадеты были одно. Ли
цо его было отражением его кроткой и безмятежной души 
Страсти бурные не бороздили ни чела его, ни ланит. Не 
заглядывая в пути окольные, он открытым сердцем служил 
Екатерине и действовал по мысли и сердцу Бецкого. К не
му можно применить то, что добрый Лафонтен сказал о 
смерти мудрого: смерть его была тихим вечером дня яс
ного.

На место его поступил граф де Бальмен, сановитый и 
умный. В это время в русских полках военные люди со
ставляли два разряда: одни были приверженцами графа 
Задунайского, а другие — князя Таврического. Граф де 
Бальмен был привержен к последнему. Один из сыновей 
графа де Бальмен был впоследствии в числе хранителей * 
генерала Бонапарта на острове св. Елены и женился на 
дочери английского наместника острова. Он рассказывал 
мне, что однажды Наполеон отправлял во Францию запе
чатанное письмо, в котором просил о присылке ему белья. 
Требовали вскрытия печати; Наполеон отвечал: «Лишусь 
последней рубашки, но не соглашусь на рабское условие». 
Получа тайком локон сыновних волос, Наполеон целовал 
его и орошал слезами.

При графе де Бальмен было грозное восстание стар
ших кадет против офицеров. В то же время геркулесами- 
забияками того же старшего возраста избит был и изуве
чен кадет Михаил Иванович Полетика. Его гнали в корпусе 
за то, за что Анаксагор гоним был в Афинах: его назы
вали философом или умозрителем. Зависть и сила приди
раются и в тесном объеме, и на обширном театре света. 
К счастию, Михаил Иванович выздоровел и служил спер
ва в канцелярии графа П. А. Зубова, а потом был секре
тарем императрицы Марии Феодоровны. На пятнадцатом 
году жизни он читал наизусть почти всего Руссова 
«Эмиля». < ...>

Не могу сказать, почему граф де Бальмен, как будто 
мелькнув в стенах корпуса, отправился или в Крым, или

* Секретарей. (Прим. С. Н. Глинки.)
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на Кубань. Преемником чреды его был Федор Евстафье
вич Ангальт.

В корпусе началась новая жизнь. С графом Ангаль
том вступил в него и начальник, и отец, и наставник. Он 
один желал бы заменить всех, если бы можно было; но 
зато все шли по следам его в нежной заботливости о каде
тах; дела его доказывают истину этих слов. Не знаю, при
надлежал ли он к поколению того Ангальта, который с вла
стелином обширных стран европейских и областей заоке
анских, с Карлом V от имени князей имперских заключал 
условия; но известно, что он был родственником Ека
терины и ее генерал-адъютантом. Наружность графа Ан
гальта была: рост высокий и стройный, прическа короля 
прусского; зеленый мундир с простыми обшлагами, белые 
суконные панталоны, ботфорты об одной шпоре. А отчего? 
Оттого, что в Семилетнюю войну, спеша к королю, граф 
не успел надеть другой. «А за это,— говорил он,— я сам 
наказал себя, чтобы помнить, что надобно всегда быть го
товым на свое дело». Кроткая его душа светилась во всех 
чертах лица его; проглядывал в них и ум Фридриха II, 
страстно им любимого.

По катонскому владычеству над собой30 он даже не 
употреблял и носового платка. Но он строг был только 
к себе.

Я изобразил это в надписи к его портрету. Вот она:

Как нежный он отец,
Кадет всегда любя,

Был Титом для других 31,
Катоном для себя.

Никогда туманная черта не налегала на лицо его, а я 
видел его почти каждый день, а иногда и по два раза. Из
вестно только об одной его ссоре с князем Таврическим. 
Он вызвал его на поединок, а где? — не могу сказать утвер
дительно. Задунайский был его героем, он первый передал 
нам имя его. . «Запишите, — говорил он, — запишите имя 
графа Румянцева и в тетрадях ваших, и в памяти, и в 
сердцах. Он был кадетом, пусть будет он Фаросом вашим 
на путях военной вашей службы 32. Фридрих II любил и ува
жал его, хотя он и взял Кольберг. Герои уважают героев». 
Сердце графа Ангальта всегда жило в стенах корпуса, хотя 
граф Ангальт жил за Невою, в доме графа Г. Г. Орлова, 
тем только известного, что отважился ехать в Москву, где 
бродила по стогнам городским чумная смерть33. Но, не
смотря на свист бури ноябрьской и напор льда от Ладоги, 
он спешил в корпус. Дневальный у Невы говорил: «Нель
зя». Граф показывает свою генерал-адъютантскую трость
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и возражает: «Можно». Настилают доски, и он первый 
переходит по зыблющейся поверхности льда. Вот он уже 
в корпусной зале кадетской; вот он и в торопливом кружке 
кадет, и говорит: «Дети мои, любезные дети! товарищи, 
любезные товарищи! Еду к вам, выхожу из кареты, спу
скаюсь на Неву; меня останавливают, говорят: «Темно!» 
Приказываю принесть фонарь; говорят: «Лед чуть стал!» 
Приказываю настилать доски, и я у вас, я с вами. Воет 
ветер, знобит мороз, но мне не холодно. Любовь все согре
вает, труд побеждается трудом. Для вас мне все легко. 
В мире вещественном нет света без тени; в мире нрав
ственном наши обязанности — наше солнце; при блеске его 
лучей мы идем с душою чуждою гордости; а если бы и 
встретилась тень, то скромность ее отдалит. Одушевляй
тесь величием сих нравственных обязанностей, знайте их, 
понимайте; выражайте их делами, сердцем, умом. Исполин 
и малютка равны перед богом. Тигры, хотя и тигры, но 
хранят мир заветный. Обильный источник обтекает сердце 
человеческое; черпайте из него. Предусматривайте, преду
преждайте. Слово начинает, пример довершает. Солнце 
светит не для себя, но для вселенной. Все дружбою, все 
для дружбы и везде дружбою. Заниматься науками и не 
любить человечества все то же, что зажечь свечу и зажму
риться. Безумец на высокой чреде подобен человеку, стоя
щему на вершине высокой горы. Все кажутся ему оттуда 
карликами, а он сам карлик. Чваниться породою предков 
значит дорываться плодов в корнях, забыв, что они растут 
на ветвях цветущих, а не во мраке подземельном. Зажига
тельное стекло воспламеняется огнем небесным; доброде
тель и просвещение—светильники жизни. Убедитесь, дети 
мои, в этой мысли. Добрая воля — душа труда. Не расто
чайте времени, оно—ткань жизни.

Courage, le coeur à l’ouvrage, courage!» * Страх 
есть глупость; я люблю русскую поговорку: небось (не бой
ся). Достоинство, а не порода, не богатство, не степени 
блистательные составляют человека; прах, поднимаемый 
ветром, все прах, а алмаз и в пыли не теряет цены своей. 
Истинная слава — подруга истинного достоинства. Товари
щи, любезные товарищи! Воспитание — нежная матерь. 
Оно усеивает цветами путь учения. Идите за мною этим 
путем. Мне приятно, мне сладко делиться с вами мыслию, 
душою, сердцем. Вы в мысли, вы в душе, вы в сердце 
моем». Так начинал и так оканчивал речи свои граф Фе
дор Евстафьевич Ангальт, и это все изображено на корпус
ной садовой стене, названной графом г о в о р я щ е ю  ст е 
ною.

* Смелее, пусть трудится сердце! (фр.)
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V

Радужным лучом яснеет жизнь от
рока, лелеемого заботливым руковод
ством отца. Счастлив сей отрок; он 
растет и стареется среди благ наслед
ственных, под родным небосклоном.

« О д и с с е я » ,  п е с н ь  /.

Петр Петрович Фромандье, инспектор наш, позвал в 
комнаты свои меня и брата моего Николая.

— Вот приезжий из Смоленска,— сказал Фро
мандье,— он хорошо знаком с батюшкою и матушкою ва
шею.

Мы спросили, здоровы ли наши родители.
— Здоровы, — отвечал он, — и прислали вам письмо и 

гостинец.
Мы взяли письмо и стали читать. Тут ручьи слез брыз

нули из глаз отца нашего, и мы, бросясь в объятия 
нашего родителя, плакали и кричали: «Батюшка! Ба
тюшка!»

Припомню здесь и то, что было тогда в родном моем 
городе Смоленске, 1797 года; Екатерина вторично посети
ла его. Князь Таврический был сделан в то время главным 
начальником войск и флота. Граф Румянцев возвратился 
тогда к войску и как будто собственною волею своей если 
не подчинился Потемкину, то во всем с ним советовался. 
За эту скромность Державин назвал его Камиллом34. Вме
сте с Потемкиным возвысилось и дворянство смоленское. 
Три брата Храповицкие были главными его членами. Стар
ший,, Платон Юрьевич, был губернатором, Иван был вице- 
губернатором, а младший, полковник Степан Юрьевич, 
с которым я познакомил уже читателей моих, был совест
ным судьею и приветствовал императрицу следующею 
речью: «По духу учреждений ваших о губерниях смолен
ское дворянство избрало меня в совестные судьи. Вы, все- 
милостивейшая государыня, вы первая из царей земных 
оказали явную доверенность к совести человеческой. Сей 
подвиг увековечит имя ваше на трудном поприще законода
телей народов. Но пред лицом вашим признаюсь откровен
но, что я весьма затруднялся в начале моих действий. По 
новости необычайного вашего узаконения иным казалось, 
что кто по совестному суду признает свой иск и свое дело 
несправедливым, тот виновен и против совести. По воз
можности разумения моего, я стараюсь убедить тяжущихся, 
что сила вашего узаконения состоит в том, чтобы совесть 
была сама себе судьею и, в случае недоумения, помогла
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бы собственным своим сознанием. Затруднялся я и с дру
гой стороны. Получа воспитание в кадетском корпусе и на
ходясь потом в военной службе, я не мог заняться изуче
нием законов, которые также требуют вашего правила о 
совестном суде. При первом шаге моем в новую должность, 
я посвятил себя сему учению и чего не мог сообразить сам, 
о том всегда советовался с людьми опытными. Величайшею 
для себя наградою почитаю то, что пред лицом вашим 
и в присутствии всего дворянства могу сказать, что доселе 
никто не жаловался на совестный суд».— «Благодарю 
вас, — отвечала Екатерина, — вы поняли мысль мою узако
нения и исполняете его».

Между тем, императрица, узнав, что пред приездом ее 
у совестного судьи родился сын, сама вызвалась быть вос
приемницею его от купели и сказала губернатору: «Я слы
шала, что у него домашнее училище для бедных дворян, 
и желаю его видеть. Пусть он едет к себе; завтра в две
надцатом часу буду у него: но пусть он по с о в е с т и  
оставит все так, как у него идет изо дня в день, а не де
лает никаких приготовлений. Из этого можно что-нибудь 
заключить, а из приготовлений увидишь только, что тебя 
ждали». Так все и было. От купели Екатерина посетила 
учебную комнату. Урок был русской истории из «Записок 
касательно русской истории», сочиненных Екатериною и 
напечатанных в «Собеседнике». Она улыбнулась и сказа
ла: «Ну, где же совесть?» Хозяин отвечал: «Вот роспись 
нашим учебным дням и часам».— «Итак, это счастливый 
день для сочинительницы»,— промолвила Екатерина. Хра
повицкий представил ей тетрадь русской истории, где, со
образно с ее повествованием о каждом русском князе, при
бавлены были подробности о современных им чужеземных 
владельцах. Екатерина осталась очень довольна и пожела
ла, чтобы и другие достаточные помещики для пользы бед
ных подражали его примеру. < ...>

Так было в свете, а в корпусе все шло своим чередом. 
Я сказал выше, что в затворнических стенах его был и те
атр. В нем явилась вольтерова трагедия «Брут». В это 
время наступил мне одиннадцатый год; я узнал тогда и 
скалу Тарпейскую35, — дочь-изменница Тарпея пала под 
грудою золотых щитов; и узнал пресловутую Капитолию, 
представительницу Рима, провозглашенного городом веч
ным. Узнал сенат римский, который показался послу не
угомонного Пирра сеймом царей, словом, ознакомился с ле
тописями римскими и как будто переселился в древний 
Рим.

Первые лица в трагедиях представляли с жаром, вы
ражением и душою: Черныш, близкий по уму и сердцу 
графу Безбородке; Владислав Александрович Озеров, пе-
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реееливший в память и душу свою театр Корнеля, Расина 
и Вольтера, изучивший французских трагиков и подражав
ший им в «Эдипе», «Поликсене»; П. С. Железной, пере
водчик «Телемака» и некоторых произведений итальян
ской словесности. Екатерина призвала итальянских вирту
озов и поручила им хор придворных певчих. Она слышала 
за это упреки от своих современников и говорила: «Есть 
люди, которые упрекают меня в пристрастии к иностран
ным виртуозам. Это неправда. Я выписываю их не для 
себя, а для тех, которые влюблены в итальянскую музы
ку; они точно так же промотались бы на виртуозов, как со
рят труды земледельцев на безделки заграничные. Приро
да не дает человеку всех способностей, она не наделила 
слух мой способностью чувствовать очарование и прелесть 
музыки. Может быть, от того, что это льстит моему само
любию, я, как сочинительница, люблю в операх моих рус
ские напевы». < ...>

Екатерина все оживляла, всему давала ход. Все наши 
любители театра корпусного отличались счастливыми спо
собностями ума, все они пламенели живою чувствитель
ностью и прежде времени сошли с поприща жизни. Желез- 
ников умер очень молод, он был страстный любитель Ра
сина и Фенелона, Тасса и Петрарки. Черныш был в чужих 
краях, обещал блистательного дипломата, но пылкие стра
сти увлекли его, и < о н >  исчез в буре страстей года че
рез четыре по выходе из корпуса. Озеров, вызвавший на 
театр и шотландского барда Оссиана, и слепца Эдипа, и 
героя Донского36, в живых как будто сошел в могилу37 
или от волнения собственного воображения, или от стрел 
зависти, неразлучной тени, следующей за достоинством и 
дарованием. Чудное воспитание! Первый шаг на поприще 
деятельности общественной был первым шагом к унынию 
или гробу. Голос добродетелей Древнего Рима, голос Цин- 
циннатов и Катонов громко откликался в пылких и юных 
душах кадет. Область воображения не может быть пусты
нею. Были у нас свои Катоны, были подражатели добле
стей древних греков, были свои Филопомены. Был у нас 
Катон-Гине, поступивший из кадет в корпусные офицеры 
и в учителя математики. Если бы он был на месте Регула, 
то, вероятно, и ему довелось бы проситься из стана ратно
го у сената римского распахать и обрабатывать ниву свою. 
Кроме жалованья не было у него ничего; но был у 
него брат, ценимый им свыше всех сокровищ. Взаим
ная их любовь как будто бы осуществила Кастора и Пол- 
лукса38. Но это герои баснословные. На поприще истори
ческой любви братской Гине стал наряду с Катоном Стар
шим, который на три предложенные ему вопроса: кто 
лучший друг? — отвечал, брат, брат и брат. Брат на
шего Катона-офицера служил в Кронштадте и опасно

352



занемог. Весть о болезни брата поразила нашего Катона- 
Гине.

Свирепствовали трескучие крещенские морозы. Залив 
крепко смирился под ледяным помостом. Саней не на что 
было нанять, но была душа, двигавшая и ноги, и сердце, 
и Гине отправился к брату пешком, в одних сапогах и да
же без чулок. Можно было взять у кого-либо теплые сапо
ги или деньги? Но что такое просить? Одолжиться. Древ
ний римлянин терпел, а не просил. С небольшим в полто
ра суток Гине перешел залив, навестил, обнял брата 
и возвратился в корпус к назначенному дню дежурства. 
Хотя и оказались признаки горячки, хотя и уговаривали 
его отдохнуть и вызывались отдежурить за него, он отве
чал: «Не изменю должности моей». Отдежурил и слег в по
стель, в бреду жестокой горячки видел непрестанно брата, 
говорил с ним и с именем его испустил последнее дыха
ние. < ...>

Заметят, может быть, что граф Ангальт, очаровывая 
нас Римом и Грециею, отдалял нас от отечества. Этого не 
было. Едва ли кто из иностранцев ездил столько по Рос
сии, сколько он. Тогда русская история была у нас еще 
в младенчестве; но мы вычитывали историю о русском на
роде из примеров и слов графа Ангальта. Он чрезвычайно 
любил и уважал русский народ; он всегда хвалил его ум
ную во всем спохватливость и отважность духа. У нас и в 
отделениях, и в классах, и в увеселительной зале были 
сторожами отставные русские унтер-офицеры и сержанты; 
мы каждый день видели, как ласково граф обращался 
с ними. Нередко, приезжая в корпус часу в пятом по утру, 
он заставал в зале одного дневального, старого служивого, 
и расхаживал с ним рука об руку, и, хотя с трудом, но 
усиливался говорить по-русски. Гвардейские караулы во 
дворце всегда радовались его дежурству. Обходя ряды, 
приветливо он со всеми разговаривал. Однажды он спросил 
у одного рядового:

— Женат ли ты?
— Холост, ваше сиятельство! — отвечал рядовой.
Не поняв этого слова, граф прибавил:
— А много ли у тебя детей?
— Шесть человек! — сказал спохватливый рядовой.
Граф дал ему пятьдесят рублей. Отыскав дома в слова

ре, что холост значит неженатый, граф по приезде в корпус 
говорил нам:

— Любезные дети, я вчера заплатил за невежество 
мое 50 рублей, и очень рад. Старшего Катона упрекали за 
то, что он на восьмидесятом году принялся за греческую 
азбуку; он отвечал: «Лучше быть старым учеником, неже
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ли быть старым невеждою». Я не только не стыжусь быть 
учеником в русском языке, но почитаю это учение укра
шением моей памяти. Укрепляйте сколько возможно вашу 
память: без нее слабы все другие способности ума. Вот 
почему древние называли муз богинями памяти. Фрид
рих II затверживал каждый день по двадцати или десяти 
стихов. Подражайте его примеру. Тело требует своей пи
щи, а ум — своей. Огонь гаснет, если под него что-нибудь 

. не положат; гаснет душа, если мысль дремлет в праздно
сти. От праздности до порока один шаг. Мне нравятся рус
ские пословицы: «Век живи, век учись» и «Без труда нет 
плода». «Вы в корпусе учйтесь, а вышед из него доучивай
тесь».

Сюрвиль, сочинитель французских хоров, был и на
ставник наш в декламации. В «Мизантропе» Мольера он 
был истинным мизантропом, но отличался самым кротким 
нравом. Авторская неудачная попытка заставила его оста
вить Францию. «В молодости моей, — говорил он, — сочи
нил я роман и думал, что слава о нем прошумит везде; 
прихожу однажды к знакомому моему маркизу N и что 
же? — вижу, что роман мой превращен в папильотки! Само
любие мое раздражилось, и я уехал в Россию». Печален 
был последний год жизни умного и доброго Сюрвиля. Он 
мучился жестокою простудою в руках и бедностью. Любя 
Сюрвиля, мы часто навещали его и, видя его нужды, спра
шивали, для чего он не просит помощи? Ответ его всегда 
был одинакий: «Я не протягивал для милости здоровой 
руки, не протяну и больной»,

Между тем, бог знает, куда бы увлекла меня не исто
рическая, а романтическая моя мечтательность, если бы 
не остановил меня умный и опытный гувернер наш Леблан. 
Казалось, что он в одно время жил и в России и во Фран
ции. Каждую неделю исписывал он по нескольку листов 
очень красивым почерком и отправлял на родину. Но это 
заочное сношение с заграничными друзьями не отдаляло 
его сердце от кадет. < ...>

«Ни пылкое воображение — говорил Леблан,— ни сча
стливая память ни к чему не поведут, если рассудок не уп
равляет ими. Воображение увлекает нас в область мечты, 
а память, поглощая чужое, обременяет ум, не сопровожда
емый соображением, то есть светильником рассудка. Цице
рону однажды сказали, что один из граждан римских выт
вердил наизусть все его речи. Римский оратор равнодушно 
отвечал: «Он знает, что я знаю, а я хотел бы занять у не
го то, чего я не знаю». Это врезалось у меня в памяти, 
и, как увидим впоследствии, послужило к большой 
пользе. < ...>
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VI

L e s  s e u le s  c o n q u ê te s  d u r a b le s  
S o n t  c e l le s  q u 'o n  fa i t  s u r  le s  co eu rs .

( O d e  d e  J. B . R o u s s e a u  a u  p r in c e  E u g è n e )  *

В корпусном странствовании моем наступил третий пе
реход из возраста в возраст. В первом расставался я с гу- 
вернантшею, во втором расставался с гувернером. Тяже
лая скорбь налегла на сердце мое при этом переходе. 
Добрый Леблан по праву заботливых попечений своих стал 
родным моего сердца и родным моих мыслей. Он ознако
мил глаза мои с новыми понятиями. Говоря словами Ксено
фонта, «он воздвиг в сердце моем живой памятник любви 
радушным вниманием своим». Победы, одерживаемые лю
бовью, остаются в душе ее до перелета ее с земли за все 
земное.

Победа первая — победа над сердцами.

< ...>  Выше сказано было, что я сочинял записки 
со времени вступления моего в корпус, домогаясь дока
зать, что ни в одной из европейских областей нет узако
ненного воспитания. Некоторые из моих наставников назы
вали мои записки дерзкими; Яков Борисович Княжнин наз
вал их отважными, и я бросил их в огонь. Юность моя 
летела от мечты к мечте. К обширному залу нашему приле
гала комната, где находилась наша отдельная библиотека, 
а я был библиотекарем. В то время мучила меня страсть 
к чтению; я читал все, что ни попадалось мне в руки, чи
тал, чтобы только читать. На беду кровать моя была у ноч
ника, а потому я зачитывался и ночью. От двухлетней си
дячей жизни и от напряжения мыслей казалось, что я впал 
в какую-то чахотку или сухотку. Страшно болела у меня 
грудь, слышно было в ней беспрерывное хрипение, и от 
неугомонного чтения на меня находил столбняк. Иногда 
стою неподвижно в глубокой думе час и более. Меня рас
талкивают, колотят в спину, ничего не слышу, ничего не 
чувствую. < ...>

Лейбница называют живою библиотекою; таким был и 
граф Ангальт. Трудно решить, чему в нем более удив
ляться: различным ли глубоким познаниям или скромно
сти. Граф был первым наставником и прилежным учени
ком в русском слове. < ...>

Граф отдавал нам отчет в своих успехах в русском 
языке и говорил: «Я экзаменую вас, мои добрые дети, эк-

* Победа первая — победа над сердцами. (Ода Ж. Б. Руссо 
принцу Евгению) (фр.).
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заменуйте и вы меня в очередь свою. И, занимаясь с на
ми, он занимался и будущею нашею судьбою. Вот слова 
его: < ...>  «Вот мысли, мои любезные друзья, которые 
требуют, чтобы их записать; повторите их, мои добрые 
дети, вашим детям, и скажите им от меня, чтобы они пе
редавали их своим детям. < ...>  Постоянство может идти 
медленно, но оно никогда не прерывает начатого им труда 
и производит, ‘наконец, великие дела. Приносите каждый 
день по корзинке земли, и вы, наконец, составите гору».

Об употреблении времени он говорил: «Пусть каждый 
из вас себе скажет, что хорошее или худое употребление 
времени, данного нам, делает нашу жизнь очень счастливою 
или очень несчастною. К верному употреблению этого дра
гоценного времени желаю всею душою пригласить вас тре
мя следующими рассуждениями: касательно прошедшего 
времени — мы много его потеряли; первое рассуждение. 
Касательно настоящего, которым обладаем мы — оно бы
стро мчится; второе рассуждение. Касательно времени, как 
остающегося нам — оно очень не верно и сомнительно; тре
тье рассуждение».

Эту мысль Я. Б. Княжнин, по поручению графа Ан
гальта, развил и изложил в речи своей, читанной им в при
сутствии графа и собрании кадет. В заключение Княжнин 
сказал: «Полезного употребления времени, которого ущерб 
ничто не может заменить, требует от вашей чувствительно
сти сердце доброе, нежное и к вам истинно отеческое на
шего начальника, здесь присутствующего. Не растерзайте 
его употреблением во зло вашего времени, чтобы он, видя 
вас во все течение жизни вашей, какими видеть уповает, 
с восторгом и гордостью сказал: «Вот мои дети!»

Между тем, когда у нас в корпусе шли обыкновенные 
занятия и рассуждали о полезном употреблении времени, 
для Европы ударил роковой час39. — С 1789 года поколе
бались вековые основания ее областей. Все предположения 
и соображения знаменитых ее политиков исчезли. Вчера 
почитали они себя распорядителями европейского мира, 
а проснувшись, увидали, что им надо приняться за новую 
азбуку. То же случилось и с Екатериною И. Сперва рево
люция французская казалась ей обыкновенным порывом 
беспорядка общественного; но потом и она призналась, что 
ей пришлось закрыть все книги и ожидать, что выйдет из 
этой бури. За несколько лет пред тем она писала Бюффо- 
ну: «Вы не досказали нам историю человека». Бюффон 
радовался, что Екатерина указала ему на то, что усколь
знуло от наблюдения целой французской академии наук. 
Но замечание Екатерины касалось только естественной ис
тории; а летописи всемирные, действительно не представ
ляли еще такого человека, в лице которого совершилась бы 
тогда судьба Европы и ее народов. Этот человек был На
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полеон. Но и события, соединенные с ним, кажутся теперь 
мифом и баснею. И это неудивительно. Если бы кто-ни
будь упал с вершины высокой горы и остался бы жив, он 
в первые мгновения изумился бы, но потом, оправившись, 
возвратился бы к прежним своим занятиям. Так случилось 
и с поколением XIX века после необычайных событий. 
Граф Ангальт не говорил нам ни о каких отдаленных при
чинах переворота европейского мира, но, чтобы ознакомить 
нас с тогдашними обстоятельствами, учредил в нашем зале 
новый стол со всеми повременными заграничными изве
стиями. В корпусе, а не по выходе из него, узнал я о всех 
лицах, действовавших тогда на обширном европейском те
атре. На том же столе помещены были ежемесячные рус
ские издания: «Зритель» 40 Крылова, «Меркурий» 41 Клу- 
шина, «Академические известия» 42 и «Московский жур
нал» 43 Карамзина. Помню, что во всех тогдашних наших 
срочных изданиях особенно вооружались против козней 
ябеды и заразы роскоши и мод, истощавших быт сельский, 
а о политической буре европейской в них не было и по
мину; она как будто и не существовала для России. < ...>

VII

E x p liq u e r  l 'h o m m e  c 'e s t  le  fa ir e  a im e r , c 'e s t  r a t ta c h e r
l 'e tu d e  d e  la  v ie  d 'u n  h o m m e  à  l 'e tu d e  d u  c o e u r  h u m a in  e t  d e  fa ir e

d e  l 'h is to ir e  d 'u n
in d iv id u  un  c h a p itr e  d e  l 'h is to ir e  d e  l 'h u m a n ité  *.

В лучах мирных и сердечных побед 1791 года, ян
варя 14, сошел с поприща русской словесности и челове
чества Яков Борисович Княжнин, наставник словесности в 
Кадетском корпусе.

Яков Борисович Княжнин родился 1744 года в стенах 
древнего Пскова, на берегах реки Великой.

От зари жизни до пятнадцати лет он одушевлялся сове
тами и примером своего отца-наставника, а потом на бе
регах Невы обогащал себя новыми познаниями у Модера- 
ха, тогдашнего профессора академии наук. Ум его свыкал
ся с науками, а душа питалась и расцветала поэзией. Час 
от часу более юный Княжнин сроднился с Метастазием, 
Расином, Галлером и Геснером. Два первые поэта прола- 
гали ему поприще драматическое, а Галлер, певец гор аль
пийских, и Геснер, Феокрит Швейцарии, пробудили в нем 
тихую мечтательность. Воображение Княжнина любило ви-

* Объяснить человека — значит научить его любить, значит по
будить его постигать жизнь человека через познание его сердца, видя 
в истории отдельной личности историю всего человечества ( ф р .) .
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-тать по заоблачным вершинам альпийским и романтиче
ским долинам отечества Вильгельма Телля. «Если б я не 
родился в России, — говорил он, — то желал бы, чтобы 
Швейцария была моею колыбелью». < . . .>

Не доверяя одному влечению природных способностей, 
Княжнин приготовлялся к поприщу словесности и терпели
вым трудом, о чем свидетельствуют переведенные им так 
называемыми белыми стихами трагедии Корнеля и вольте- 
рова «Генриада». Жаль, что на последний труд потерял он 
время, чернила и бумагу. В «Генриаде» есть прекрасные 
стихи, но нет искры жизни поэтической.

• С знанием нескольких европейских языков поступил 
Княжнин в иностранную коллегию, где от юнкера до пере
водчика был для него один шаг.

Давным-давно сказано, что пути пылкой юности также 
•непостижимы, как размашистый орлиный полет в долинах 
воздушных и как следы корабля, рассекающего валы мор
ские: вскипят, исчезнут и снова запенятся. Кипела и
юность нашего поэта. Неудивительно: такова судьба души 
пылкой и порывистой.

С поприща дипломатического судьба перевела Княж
нина в новый мир. Фельдмаршал Разумовский, полюбя 
ловкого, расторопного юношу-красавца, переманил его под 
знамена военные, куда и поступил он в чине капитана. 
Мир очарований раскинулся перед его глазами. Все леле
яло его: он капитан почетный, он причислен к дежурным 
генералам. Сама Терпсихора 44 учила его тому, что теперь 
называют грациозностию. А в этой грациозности он не ус
тупал в стройных танцах славному Пику, корифею теат
ральных балетов в царствование Екатерины, и который 
вместе с князем Потемкиным устраивал танцы на волшеб
ном празднике, данном императрице в чертогах тавриче
ских.

Мудрено ли, что при таких блестящих достоинствах 
Княжнин беспрестанно переходил с почетного дежурства на 
вечер, с вечера на бал, с бала на маскарад? Плывя тем 
берегом, где, напевая очаровательные песни, коварные си
рены заманивали в смертные сети, Улисс приказал себя 
крепко-накрепко привязать к мачте, но и тут едва устоял 
от восхитительных напевов; а Улисс был омиров мудрец: 
где же юноше устоять против напевов обольстительного 
мира? Попал и наш поэт в тот круг, где, говоря его соб
ственными словами,—

Фортуна в выборах слепая,
Бумагою судьбу метая,
Невинных яростно разит:
Игрою скрыв приманки льстиры,
Как Сфинкс, опустошивший Фивы,
Гаданьем к гибели ведет.
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Княжнин, на беду свою, очень твердо знал математику, 
а потому и в ставке карт пустился в гадательные исчисле
ния. Он не знал тогда, что в руках банкомета готов громо
вой отвод против всех гаданий понтера 45.

Само собою разумеется, что при таких обстоятельствах 
кануло в бездну кое-что из родового наследства игрока- 
поэта; но из груди его не выпала ни одна искра прекрас
ной его души. Все в ней уцелело. А разительным этому 
доказательством служит то, что в этот бурный разгул стра
стей он сочинил первую свою трагедию— «Дидону». Он чи
тал ее Екатерине. Императрица одобрила ее и желала ви
деть на театре *. В честь ее гремели рукоплескания в обе
их столицах; на петербургском театре Екатерина увенчала 
первый опыт нового трагика своим присутствием; но скром
ность Княжнина была выше всех искушений самолюбия, 
часто и невольного. Один из его знакомых, по окончании 
трагедии, побежав к нему, вслух закричал:

— Яков Борисович — наш Расин.
— Молчи! — возразил шепотом Княжнин,— молчи, 

братец, а не то если подслушают такую ложь, то тебе ни 
в чем не станут верить.

Княжнин ни слова не говорил о Шекспире; Сумароков 
знал английского поэта и голландского трагика Фонделя 
и Лопе де Вега, и не шел по следам Шекспира даже и в 
«Гамлете». Он был строгим наблюдателем трех аристоте
левых единств: в р е м е н и ,  м е с т а  и д е й с т в и я .
И Княжнин подражал ему в этом. В творениях ума челове
ческого существует одно только единство — е д и н с т в о 
м ы с л и .  Дивный Шекспир угадал эту тайну и, раскинув 
мысль на всю вселенную, движет видимую природу и оли
цетворяет страсти человеческие. Есть легенда, что один 
какой-то отшельник тысячу лет прослушал пение райской 
птички, и ему этот ряд десяти веков показался одним днем, 
одним часом, одним мгновением. Таким очарованием ды
шат и шекспировы трагедии. У него годы превращаются 
в часы, и он прав: в театр ходят не исчислять, а забывать 
время. Но Сумароков и Княжнин надеялись на другое оча
рование. Давно сказано: «Голос любви — голос сердца, вос
хитительная гармония душевная». И они были правы. 
У лиц, действовавших в их трагедиях, был душевный го
лос, заменявший все подстановки того, что теперь называ
ют театром на театре. Вот что говорит Княжнин о силе ду
шевного в послании к Грациям:

* В другой редакции «Записок» С. Н. Глинки46 читаем: «Княж
нин отвечал: «Не могу этого сделать, я должен сперва представить 
ее А. П. Сумарокову, основателю российского театра, и узнать его 
мнение». Екатерина похвалила скромность его, и он с трагедией 
своей отправился в Москву. Поступок Княжнина чрезвычайно поль
стил самолюбию Сумарокова, и он бывал у него каждый день.
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Без вас
Актер себя пред зрителем ломает,
Героя делает дугой;
А с вами Гюс, подпора Мельпомены,
Приятная владычица сердец,
От наших слез берет похвал венец 
И чувствовать дая страстей премены,
То к трепету, то к плачу приводя,
Пленяет всех ее победой, в грудь входя.

Гюс действительно была Мельпоменою 47 французского 
петербургского театра. Мне было семнадцать лет, когда 
в первый раз я видел ее в «Альзире» 48. Сильно волнова
лось сердце мое во время двух действий; но когда в тре
тьем действии, почитая Замора убитым и взывая к его те
ни, она произнесла:

Le trait est dans mon coeur *,

я думал, что сердце вырвется у меня из груди, выбе
жал из театра и за трепет душевный заплатил горячкою. 
Вскоре потом встретил я эту драматическую очарователь- 
ницу в Летнем саду, и что же увидел? — женщину неболь
шого роста, лицо в веснушках... волосы золотистые. < . . . >

Восхитителен, очарователен первый успех поэта: но
вый мир возникает в очах его. Он слышит плески совре
менников, он слышит и вдали плески будущего; он начи
нает жить и во времени, и в потомстве. Но Княжнин не 
удовольствовался торжеством своим на петербургском те
атре; с пальмами драматической славы своей, с берегов 
Невы поспешил он на берега Москвы-реки к отцу русского 
театра, к А. П. Сумарокову. Какое свидание и в какое 
время! Тогда еще драматическая поэзия была, так сказать, 
новою гостьею в нашем отечестве, а на поэта смотрели 
как на какое-то существо необыкновенное.

— Я виноват перед вами, — сказал Княжнин Сумаро
кову,— мне надлежало до представления трагедии моей от
дать ее на ваш суд; но я неосторожно поторопился прочи
тать ее некоторым моим приятелям. Молва о «Дидоне» до
шла до слуха императрицы, и она требовала, чтоб ее сыг
рали, между тем как я переписывал трагедию мою для 
вас, отца русского театра.

Не нужно говорить, с каким восторгом обнял Сумаро
ков юного соперника своего! < . . .>  В другом месте 
я представлю разительные свидетельства о том, что он ни
когда не был врагом нашего Холмогорского гения. Их ссо
рили завистники; но Сумароков осыпал цветами и гроб 
Ломоносова. Предполагают также какую-то  ̂гордость в Су-

Его след в сердце моем (фр.).
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марокове, и это несправедливо. Его величали именем вели
кого современники, а он сам никогда не возводил себя на 
эту пышную чреду; он даже не почитал себя и беспример
ным поэтом.

Он убежден был, что и самое живое слово че
ловеческое едва ли может выразить полноту движений 
сердца. А гордость, в которой напрасно его упрекают, на
зывал он «язвою и занозою душевною». Княжнин такого 
же был мнения. «Гордость, — говорит он, — огромная выве
ска самой мелкой души».

Но обратимся к нашему повествованию.
Думал ли Сумароков, обнимая в первый раз Княжни

на, что он в лице его обнимает будущего своего зятя—это 
его тайна. Но то верно, что он так же восхищен был при
ветствием Княжнина, как и Геродот, отец греческой исто
рии, когда при плесках олимпийских юный Фукидид пода
рил его тем, что дороже всех рукоплесканий — слезами ду
шевного восторга.

Вруча трагедию свою Сумарокову, Княжнин сделался 
в доме его ежедневным гостем. Чрез несколько дней с ро- 
бостию спросил он у Сумарокова, как показалась ему его 
трагедия. Сумароков отвечал, что он снова перечитывает 
«Энеиду и Дидону» Лефрана Помпиньяна, чтобы выска
зать основательно мнение свое. Но вскоре наш поэт забыл 
трагедию и как будто отыскивал в себе самого себя. Одна 
из дочерей Сумарокова была в замужестве за графом Го
ловиным, а другая, цветя умом и красотою, ожидала еще 
суженого, и этот суженый был Я. Б. Княжнин. С поэзией 
муз в душе его откликнулась и поэзия любви. То же было 
и в сердце юной дочери Сумарокова. « < ...>

Но чрезвычайная скромность Княжнина оковывала ус
та его робостию. А любовь душевная, любовь, как будто 
из заветной храмины судьбы переходящая в сердце, и без 
робости боязлива. Могущественное, сильное ее стремление 
то верит, то надеется, а то, увлекаясь порывами сомнения, 
страдает и на пороге счастия; но это страдание для души 
поэтической — блаженство. Княжнин это чувствовал и вы
разил в прекрасных стихах, дышащих и вдохновением 
Сафо, и сердечным словом нашего поэта. Вот они:

Что я, ты чувствуешь ли то же?
Не видя, алчу зреть тебя;
Узрев, забвение себя 
Стократно памяти дороже 
Объемлет душу, чувство, ум.
В тревоге нежной сладких дум  
Душой твои красы лобзаю;
И кровь то мерзнет, то кипит,
И сам себя тогда не знаю.
Мы сердцем лишь тогда живем,
Как сердце чувствуем в другом.
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Это было воспоминание. А что кипело в душе поэ
та в настоящем, в те дни, в те мгновения, когда безмолв
ная любовь порывалась высказаться! Истомленный стра
стью, он открылся приятелю своему Федору Григорьевичу 
Карину, пламенному любителю словесности и искусств. 
Карин взялся быть посредником и полетел к Сумарокову. 
У творца «Семиры» 49 страсть любви была жизнию его 
жизни. Страдальцы угадывают сердце благотворительное; 
а кто живет любовью, тому и в другом не трудно разгадать 
тайну любви.

Сумароков сказал Карину, что и он, и дочь его ува
жают ум и душевные качества Якова Борисовича, и что он 
рад увенчать взаимную их склонность. Стремительное не
терпение нашего поэта равнялось порывам его любви. 
Едва вошел Карин, он вскричал; «Жизнь или смерть?» 
Карин отвечал ему стихами из «Дидоны» с некоторою пе
ременою:

Се день уже настал, желаемый тобою;
Дидона перстень сбой Энею отдает,
И ваши брак сердца навеки сопряжет.

В тот же день голос высказал все той, к кому оно 
горело.

А Сумароков, с восторгом соединяя два сердца, до
стойные одно другого, надписал на рукописной «Дидоне»;

Мы не в равной доле:
Я тебе мила, а ты — стократ мне боле.

И с этою надписью поручил невесте возвратить жениху 
трагедию, которую умышленно продержал целый месяц, 
дожидаясь того, что предвидел.

В это время Сумароков был на высшей степени своей 
литературной славы. 1767 года при собрании депутатов из 
всех пределов обширного нашего отечества, появилось и 
начало оживляться все то, что он высказал Екатерине в 
слове, в котором предъявил душу ее «Наказа». В то же 
время был он в переписке с философом фернейским 50, и 
трагедии его венчались рукоплесканиями и слезами и на 
театрах двух столиц, и на театрах народных. Его «Хо
рев» 51 сблизил народный дух с дворогд и обществом боль
шого тогдашнего света. Это его лавр: ему одному удалось 
сблизить такие различные области быта человече
ского.

Расскажу здесь и о Федоре Григорьевиче Карине, быв
шем сватом у Княжнина. Я познакомился с ним в то уже 
время, когда от семи тысяч душ у него оставалось только 
три тысячи; когда за роскошный разгул молодости в ста
рости платил он тяжелую дань докучливой подагре. В цве
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тущие годы жизни своей он не уступал в пышности сатра
пам древней Персии. Да и что тогда было в Москве! Ули
цы ее были блестящим маскарадом, кареты летали вели
колепными цугами; на запятках гайдуки исполинские; по 
сторонам карет скороходы, порхавшие зефирами, в шелко
вых чулках, даже и в трескучие морозы. Кровь, видно, бы
ла горячее. А псовая охота! — целое разноцветное войско. 
Что за псари! что за ловчие! Сколько тянется фур со 
всеми прихотями застольными! Где же все это? Правду ска
зал Тацит, что «не от каменных стен зависит душа горо
дов». Все приведенное здесь с избытком было у юного Ка
рина. Но я, повторяю еще, познакомился с ним на западе 
его дней. В доме у него кипела еще чаша пиршественная, 
но в сердце гнездилась змея, которая за разлад семейный 
ссорила его с человечеством. Он любил меня за страсть 
мою к словесности; нередко утолял я гневные его порывы, 
и он, вынудив у меня скучный присест для моего портрета, 
написал к нему следующие стихи:

Младого Глинку зрим лица сего в чертах;
Сей юноша, блистающий ученьем,
Умом и просвещеньем,
Поэт, и пламень льет в стихах.
Что ж будет в зрелых он летах?

Я подписал под стихами: Н и ч т о .
Хотя Я. Б. Княжнин и не слишком наделен был дара

ми своенравного счастия, однако и он, став семьянином, 
жил в Петербурге открытым домом и был душою своего 
общества. Однажды обедали у него великолепный князь 
Таврический и Карин. Остроты сыпались аттическою 
солью52, и князь Потемкин не всегда сидел, заключась 
в глубокую думу и грызя ногти. Развеселясь в гостепри
имной беседе и оборотясь к юному Адонису 53 Карину, он 
сказал:

Ты, Карин,
Райский крин 54;
Ты лилеи 
Нам милее!
Многих умников умнее,
И весенних дней яснее.

< . . . >  И на поэзию, и на прозу у нас, как и везде, 
есть какая-то мода, но, несмотря на все превратности раз
личных мнений, доблести душевные никогда не теряют сво
ей цены. Вот неотъемлемая собственность Княжнина. Его 
любил и посещал князь Потемкин, но Яков Борисович ни
когда в нем не искал, а сам всегда был готов на услуги 
другим. Баснописец наш Иван Андреевич Крылов, окон
чив воспитание в Тверском училище, приехал в Петербург
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круглым сиротой 55. Княжнин дал ему приют в своем до
ме 56 и первый открыл ему поприще тогдашней словесности, 
но он об этом никогда не говорил. Ознакомясь с Петербур
гом, Крылов оставил Княжнина, и шутливым пером, в ко
медии своей «Таратор» описал в смешном виде домашний 
быт своего хозяина 57. Он жил человеколюбием и ясными 
душевными воспоминаниями. Он не вспоминает ни о пирах 
роскошных, ни о собраниях блестящих; он не вспоминает 
даже о торжествах своих драматических. Заря жизни была 
бытием его души; и по привычному чувству любви к чело
вечеству, он у себя в доме не мог видеть печального лица. 
Часто случалось с ним, что в дождливую погоду, взяв де
нег, чтобы отправиться на дрожках в кадетский корпус, где 
он был учителем словесности в старшем возрасте, он отда
вал те деньги бедняку-просителю или слуге, который или 
по какой-либо причине, или и умышленно, казался печаль
ным. «На, братец, — говорил он, — будь повеселее!» И в 
корпус, на кафедру словесности приходил в скромном сюр
туке, запрысканном дождем.— Что такое добродетель? — 
говорит Лабрюер. — Человеколюбие. — А что такое чело
веколюбие? — Он же отвечает: Первая душевная доброде
тель.— И потом прибавляет: Счастливцы света! Вы, кото
рых судьба осыпала всеми дарами своими! Не замки со
оружайте — сооружайте памятники благодетельные: когда 
следы ваших поколений затеряются в книге знаменитостей, 
вас вспомнят, если и вы помнили, что одно добро бес
смертно».

К числу прекрасных душевных качеств Я. Б. Княжни
на принадлежит беспристрастная его любовь к отечествен
ной словесности. Охотно отдавал Яков Борисович справед
ливость другим и радовался успехам отечественной словес
ности. Всем известен Петров, друг юности Карамзина, 
с которым сей последний начал свое литературное попри
ще в «Детском чтении» 58, издававшемся Новиковым. Осы
пая гроб его цветами, Карамзин назвал его Агатоном; этот 
друг нашего историографа был приятелем Княжнина и по
казывал ему все письма, получаемые от р у с с к о г о  пу
т е ш е с т в е н н и к а .  В один свой приход в кадетский кор
пус Яков Борисович, перечитывая их нам, с восторгом 
сказал: «Приветствую русскую словесность с новым писа
телем. Юный Карамзин создаст новый, живой, одушевлен
ный слог и проложит новое поприще русской словесности». 
Любил и Карамзин Княжнина; особенно нравилось ему из 
сочинений Якова Борисовича послание «От дяди стихотвор
ца рифмоскрипа». Никто из наших писателей не уважал 
трудов земледельцев более Княжнина.

Вот его слова:
Почтен питатель смертных рода!
На нивы тучные спешит;
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Чтя труд его, сама природа 
Согбенны класы золотит.
Он смертных жизнь с полей сбирает 
И униженье презирает,
Чем пышность гордая претит 
Его полезнейшей заботе;
В священной рук его работе 
Блаженство мира состоит.

С таким же чувством ценил он и услуги домашних 
людей своих: никто из них не слыхал на себя окрика и не 
погоревал от него. В жизни его были черты достойные 
Плутарха и Ш. Ж. Руссо.

По свойству души своей, вот как он в «Толковом сло
варе» определяет уважение. «Уважение, — говорит он,— 
разделено по состоянию богатства». Но он во всех речах, 
говоренных им в Академии художеств и в корпусе, дока
зывал, что истинное достоинство человека заключается 
в нем самом. В том же словаре он называет историю архи
вом тщеславия. Это не совсем справедливо. История ока
зывает часто пагубные следствия тщеславных замыслов, но 
правда и то, что эти уроки иногда ветер разносит, и, если 
смотреть на историю как на хронологию неудачных цар
ствований и на заблуждения народов, оно может быть и 
справедливо. Там же, говоря о чернильнице, он сказал: 
«Чернильница — малая причина больших действий». Тут 
почти вся история XVIII столетия от 1713 до 1788 
года. < . . . >

При всей остроте ума своего Княжнин не был насмеш
лив и только раз намекнул о падении драмы какого-то со
чинителя, не означая, однако, имени его; он имел завист
ников и недоброжелателей за то, что ревностно защищал 
человечество.

Хотя фортуна-мачеха не очень щедро наделила Якова 
Борисовича дарами своими, но и у него бывали дружеские 
пирушки; по поверью того времени, литераторы шутили, 
остроумничали, перекидывались колкими эпиграммами, за
носились на Парнас и не заглядывали в область политики; 
но когда забушевала французская революция, тогда Княж
нин первый понял порыв и полет этой бури.

Но счастлив ли был Княжнин на поприще своих тру
дов? Вот его ответ:

Одни заслуги чтя, моя не подла муза;
Вежа со лестию порочного союза,
В терпении своем несчастна, но тверда,
Не приносила жертв фортуне никогда.

И это сущая правда. А он много трудился. Как 
член Российской академии, он участвовал в составлении
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«Русского словаря»; а в «Собеседник» 59, где участвовала 
сама Екатерина, доставлял многие статьи; он также вместе 
с Фонвизиным переводил словарь, изданный французскою 
академиею.

Наш поэт доказал также, что душа его была выше 
всех обольщений счастия. Иван Иванович Бецкий принял 
его в секретари свои и водворил в Кадетский корпус на
ставником русской словесности. Безбородко, занимавший 
и при Екатерине чреду блистательную, перезывал его к се
бе от Бецкого, предлагая и чины, и улучшение состояния. 
Княжнина ничто не поколебало. Он говорил: «Я чувствую, 
что я полезен на моем месте, вот моя почесть и награда». 
Не обольщаясь никакими почестями, он жил сердцем и 
в стихах своих сказал:

Мы сердцем лишь тогда живем,
Как сердце чувствуем в другом.

И на сердечный его голос откликались сердца воспи
танников Академии художеств, Воспитательного дома и 
Кадетского корпуса. К очерку жизни его должно прибавить, 
что В. А. Озеров, сочинитель «Эдипа» и «Фингала», и 
Ефимьев, сочинитель комедии «Братом проданная сестра», 
были его учениками. Первый пожал венцы Мельпомены 
по смерти его, а второй блеснул на театре при нем.

Рано уклонился Я. Б. Княжнин в могилу: он не дошел 
и до полвека. Труды и чрезмерная чувствительность уско
рили его кончину. Когда зашумела буря французской ре
волюции, он написал почти все то же, что тесть его Сума
роков высказал Екатерине 1762 года. Но тогда еще Фран
ция, затериваясь в кукольном быту своем, дремала, не 
слыша отдаленной бури. Правда, ее слышал Жан Жак 
Руссо еще 1756 года, но его называли безумцем и мечта
телем.

Смерть преждевременная постигла Княжнина на 
сорок восьмом году. Предполагают, что рукопись его под 
заглавием «Горе моему отечеству» 60, попавшая в руки 
посторонние, отуманила последние месяцы его жизни и 
сильно подействовала на его пылкую чувствительность. 
В этой рукописи страшно одно только заглавие. Я читал 
несколько черновых листов. Главная мысль Княжнина бы
ла та, что должно сообразовываться с ходом обстоятельств 
и что для отвращения слишком крутого перелома нужно 
это предупредить заблаговременным устроением внутрен
него быта России, ибо французская революция дала новое 
направление веку. Такую же почти мысль изложил он 
в трагедии «Росслав» и в некоторых других местах сочи
нений своих. Вероятно, что рукопись умышленно или не
умышленно перетолкована была людьми пугливыми, кото
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рые видят страх там, где его нет, а не видят его там, ку
да он действительно затеснился. При бушевании ветра ка
кая сила человеческая воспретит, чтобы колебались леса и 
не волновались леса? Сумароков, тесть Княжнина, прежде 
его сказал:

Питай водами лавр, доколе не увянет,
И скройся грозных бурь, доколе гром не грянет.

Патриотические, но не дерзновенные мысли Княжнина 
оправданы были событиями, быстро изменившими прежний 
мир политический.

< ...>  Как бы то ни было, но тогда гул бури фран
цузской революции застращал умы, и патриотические 
мысли Княжнина показались неуместными. Он не пережил 
этого случая. Полагали, будто бы трагедия его «Вадим» 
нанесла ему удар преждевременной смерти. Это несправед
ливо: он скончался в 1791 году, а трагедия «Вадим» на
печатана была княгинею Дашковой) в 1792 году61. Не бе
русь описывать свойств прекрасной души Я. Б. Княжнина; 
он сам высказал их, и вот в каких словах:

Для добродетели на все беды стремиться,
Любить отечество и смерти не страшиться,
Для счастья своего не льстить страстям людей:
Вот, что я сохранял всегда в душе моей!

VIII

Место Княжнина занял у нас Николай Яковлевич Озе- 
рецковский, академик, естествослов и врач, словом, муж 
ученый, обладавший различными сведениями. Он сопро
вождал в путешествии по чужим краям графа Бобринского. 
Екатерина, недовольная Телемаком 62, укоряла Ментора. 
Озерецковский с добродушною откровенностью отвечал: 
«Матушка, ведь я человек! Один бог делает, что хочет; 
я сделал, что мог». Лицо Озерецковского было здорово и 
молодо. Он был сутуловат и еще более сгибался, когда, 
держа в руках табакерку, выхватывал из нее табак щепот
ку за щепоткою, торопливо принюхивал, мерными шагами 
ходил по классу, приискивая надлежащее слово и, отыскав 
его, приговаривал: «Да, вот так надобно». Тут речь его 
текла плодовитее и свободнее. Изучая анатомию, он не 
только объяснял нам смысл фигур риторических, но и дей
ствие их на внутренний состав телесный. О Карамзине он 
был совершенно различного мнения с Княжниным. Видя, 
с каким жаром читали мы «Письма русского путешествен
ника», он однажды заставил меня прочесть вслух письмо
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о горах альпийских. Я начал читать. Озерецковский, по 
обыкновению своему, расхаживал по комнате и когда я 
кончил чтение подобно восторженной Пифии 63, он угрюмо 
и отрывисто сказал: «Ну, что это такое? Пышный, вычур
ный слог, мыльный пузырь, надутый ветром. Кольни бу
лавкой, ветер вылетит и останется пустота. Я сам был на 
Альпах/ но не видал того сумбура, который забрел в это 
письмо». Случилось мне в другой раз читать Озерецков- 
скому перевод Карамзина Вольтерова «Экклезиаста». При 
чтении стихов «Ничто не ново под луною», он вспыхнул от 
досады и проворчал: «Неправда, не под луною, а под 
солнцем. На что так срамить землю?» Для дополнения 
рассказа о Н. Я. Озерецковском сближаю времена и скажу, 
что 1825 года встретил я его у тогдашнего министра на
родного просвещения А. С. Шишкова. . Он был еще до
вольно крепок на ногах, но на лице его проглядывало из
неможение, предвестие близкой смерти. Он мне очень об
радовался и сказал с прежним радушием: «Ты много тру
дишься, брат, это хорошо».

— Тружусь много, — отвечал я, — потому что привык 
к труду, да проку мало.

— Нет нужды, брат, — возразил он, — в труде всегда 
есть прок; труд занимает ум и душу. Я и постарее тебя, 
но не прочь от труда. < ...>

Заняв от Фридриха II страсть к французскому языку, 
граф Ангальт пригласил в учителя декламации для усо
вершенствования в произношении тогдашнего французско
го актера Офрена. Офрен был чрезвычайно даровитый ак
тер. Декламируя рассказ Терамена о смерти Ипполита из 
«Федры» Расиновой, он плакал. Плакали и мы, несмотря 
на длинный и однообразный александрийский стих64: 
в декламации Офрена простота и чувство слышались в вы
разительном его голосе. Он не выбрасывал ходули декла
мации своей. Офрен гостил в Фернее у Вольтера и играл 
с ним на домашнем его театре. «Хотя Вольтер,—говорил 
он нам, — был иногда вспыльчив, но одушевлял свои тра
гедии и лица, игравшие с ним в них». Об этом Офрен рас
сказывал нам следующий анекдот: «В первом представле
нии «Китайской сироты» Вольтера Лекен играл Чингисха
на. Трагедия принята была холодно. Вольтер бесился и, по 
обыкновению своему, честил земляков своих именем вель- 
хов-невежд, способных быть только тиграми и обезьянами. 
Во время бешенства Вольтера Лекен приехал в Ферней. 
Не дав ему образумиться, Вольтер закричал: «Прочитайте, 
прочитайте мне, г. Лекен, роль Чингисхана. Посмотрим, 
как вы ее играли». Лекен начал читать высокопарно, раз
махивая руками и вытягивая свой небольшой рост. «Сквер
но, скверно! Вы убили мою трагедию!» — кричал Вольтер, 
топая ногами; и сам начал читать роль Чингисхана. Лекен
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не сводил с него глаз, ловил каждый взгляд, каждый звук 
его голоса, и, когда Вольтер кончил, он повторил роль 
свою. Вольтер, в свою очередь, вслушивался и всматри
вался в Лекена и вдруг бросился обнимать его, восклик
нув: «Браво, браво! Вот как надобно выражать роль умно
го, скрытного и хитрого Чингисхана! Теперь наши парижа
не оглушат вас рукоплесканиями». Так и сбылось. < . . .>

Учение графа Ангальта можно назвать учением предва
рительным, которое, знакомя исподволь с различными 
предметами, не изнуряет способностей ума и сберегает пол
ноту их к надлежащему учению. Деспотизм азиатский вре
ден и в делах человеческих, и в области учения.

Неуместное принуждение раздражает душу и нередко 
гасит счастливейшие дарования. Нас в детстве с завязан
ными глазами вводят в область учения, оттого-то в ней 
детям и кажется все дико. Развяжите глаза ума, осветите 
пути, которыми ум должен идти, и питомец смело и ра
достно бросится в объятия науки. Так думал и действовал 
граф Федор Евстафьевич Ангальт. Воспитание, повторяю 
еще, называл он нежною матерью, которая, отдаляя тер
нии, ведет питомца своего по цветам.

Не теряя из вида и русского языка, гр. Ангальт при
гласил и нашего актера Плавилыцикова, который громким 
и ясным голосом читал нам оды и похвальные слова Ло
моносова. При этих уроках граф всегда присутствовал. 
Кроме од Ломоносова, Плавильщиков читал сам и рассуж
дение свое о тогдашней словесности, помещенное в «Зри 
теле» Крылова. С жаром говорил он о Ломоносове; «Рос- 
сиаду» 65 называл венцом русской словесности, а «Душень
ку» Богдановича неувядаемым цветком нашего Парнаса. 
Это было давно, в прошедшем столетии, а каждый век на
лагает свою печать и на дела людей, и на перья писате 
лей, и, не оглядываясь, идет вперед, чтобы, в свою оче 
редь, затеряться в будущем веке.

Желая приучить нас к основательному чтению, из пер 
вого или высшего класса граф выбрал в 1793 году для 
слушания логики несколько учеников, в число которых 
не знаю почему, попал и я. Профессор логики был у нас 
Христиан Иванович Безак, человек благодушный и уче 
ный. Выводы логические объяснял он выкладками или 
формулами алгебраическими.

Престарелый наш профессор, шутя сам над способом 
своего преподавания, говорил: «Не бойтесь моих крючков 
они не так страшны, как крючки подьяческие. Моими крю 
чками можно ловить мышей». Ретивое мое воображение 
никак не поддавалось на эти крючки. Я слушал рассеянно, 
в тетрадь ничего не записывал, и, засунув книгу под стол, 
читал украдкою то Дидерота, то Буффлера, то Вольтера, 
то Ж. Ж. Руссо. Профессор знал это и, не сердясь на
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меня, почти каждый класс вызывал на словесный бой. Не 
ведаю, как предлагал я доводы свои, a priori или a poste
riori *; знаю только, что пылкая моя диалектика очень 
забавляла доброго профессора. Иногда спорили мы по по
лучасу и более, и нередко открыто изъявлял я несогласие 
свое. Великодушный мой противник подлинно ли, или 
в шутку уступал мне, приговаривая: «Вам надобно выдер
жать тридцать походов и тридцать сражений; а без этого 
у вас все будет в голове стихотворческий ветер». И поч
тенный профессор был прав. Ветреная моя голова чуть 
было не погубила меня еще в кадетском корпусе. < ...>

Раболепное благоговение к французскому театру вну
шал нам Аллер, учитель французской риторики. Высоко
парным слогом своим он провозглашал нам:

«Корнель владычествует на небесах, Расин — на зем
ле, а Кребийон—в областях преисподних». Вольтеру 
в этом разделении не было уголка, ибо он, вопреки чугун
ных узаконений школьного Батте, осмелился пленять серд
ца Заирою и Альзирою.

Аллер до звания учителя риторики был французским 
адвокатом. < ...>

Хотя наш адвокат-ритор и не открыл Ньютоновой си
стемы, но, подобно ему, носил летом и зимою одинакую 
одежду,—то было полукафтанье, подбитое мехом, и с ши
рокими карманами по обеим сторонам. В жару самодо- 
вольствия ударяя по карманам, он говорил:

— У меня в карманах вся французская словесность.
Аллер читал нам «Ифигению» и «Федру», а Плавиль

щиков, окончив с нами Ломоносова, читал трагедии Княж
нина и Сумарокова и все вышедшие тогда стихотворения 
Державина. Когда звучным голосом прочел нам «Вельмо
жу», где сказано:

Всяк думает, что я Чупятов 
В Мароккских лентах и звездах,

мы спросили у него: да кто же этот Чупятов? Он от
вечал:

— Говорят, что Чупятов был некогда богатым куп
цом, торговал за морем, но одна сильная буря лишила его 
состояния и затмила его ум 66. Не могу сказать, торговал 
ли он с Африкою, но в помешательстве рассудка ему меч
тается, что им пленилась Мароккская принцесса, и он го
рит к ней взаимною страстью, и что в награду за его по
стоянство она присылает те почетные знаки, о которых 
упоминает Державин. Я познакомлю его с вами,

* Независимо от опыта; на основании опыта (лат.).
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Плавильщиков сдержал слово и на другой день, часу 
в шестом вечера, пришел к нам в сад с мароккским кава
лером. Я смотрел на Чупятова с большим вниманием. Он 
был высокого роста, во французском кафтане и с мишур
ными знаками отличия. Лицо его было здоровое и свежее, 
хотя и проглядывала в выражении какая-то грусть. Более 
всего удивляла меня его скромность; он шел тихо и так 
вежливо нам кланялся, что мы от доброго сердца и без 
всякой улыбки платили ему взаимным поклоном.

К особенным нашим занятиям с графом Ангальтом 
принадлежало чтение военных записок из жизни древних 
и новых полководцев. Этим предметом занимался с нами 
Ф. Ф. Сакен, бывший потом фельдмаршалом.

IX

Переменяются обстоятельства, а вместе с ними пе
ременяются иногда и люди; в превратности света трудно 
сохранять непоколебимость душевную; но кто утвердил 
деяния свои на совести, тот не отдаст их на произвол лег
комысленного мнения: нравственную жизнь свою ставит он 
выше всего земного.

Так говорил граф Ангальт и никогда не изменял этому 
правилу. Месяца за три до кончины своей подвергся он 
какой-то опале при дворе, где никогда он не был уклоняй 
вым царедворцем. Вместе с охлаждением Екатерины все 
к нему переменилось, но он оставался всегда тем же, чем 
и прежде: ревностно исполнял свою генерал-адъютантскую 
должность, ни от кого из придворных не допытывался об 
этой перемене, а к нам был еще приветливее и, чувствуя 
изнеможение сил своих, он как будто хотел, чтобы в кругу 
нашем пресеклось последнее биение его сердца. В полови
не 1794 года скончался граф Федор Евстафьевич Ан
гальт. За два дня до смерти он медленными шагами обхо
дил сад и с отеческим вниманием беседовал с нами 
< ...> , и последним приветом его было не прощание, 
а надежда на скорое свидание.

— Слабеет тело мое, — сказал он, — но не душа. Вы, 
мои любезные дети и друзья, всегда были в ней, и она 
никогда не расстанется с вами.

Мы не знали, что это было последнее прощание с 
нами его отцовской любви. Бледностью было подернуто 
лицо его, но в глазах светилась приветливость подобно 
лучам солнечным, безмятежно угасающим на западном 
небе.

Граф не призывал ни корпусных, ни посторонних вра
чей. Ни жизнию, ни смертию своею он не хотел никого 
беспокоить. Но каким мы были поражены ударом, когда
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директор наш К. Ф. Редингер, заливаясь слезами, ска
зал:

— Общего нашего отца нет. Граф Ангальт умер!
Целый корпус готов был двинуться ко гробу его. Око

ло семи лет был он начальником и никого не огорчил ни 
делом, ни словом; кроткие выговоры его были отцовскими 
наставлениями. < ...>  При вступлении в корпус графа 
Ангальта императрица подарила ему серебряный столовый 
прибор. У него пиров не было, и никто не знал, куда ис
чез этот подарок. Тут узнали от его камердинера, что граф 
его продал, и что полученные за него деньги и часть сво
его жалованья употреблял он для вспоможения нуждаю
щимся. < ...>  Поутру, до отъезда своего в корпус, он 
каждый день приказывал своему камердинеру справляться 
о всех бедных и больных той части, где он жил; а вечером 
посылал к ним пособия от неизвестного. Мы плакали при 
этом рассказе, и трагик наш В. А. Озеров, бывший с на
ми дежурным при гробе, тут же написал в память графа 
французские стихи, помещенные покойным цензором 
П. А. Корсаковым в первой книжке «Маяка» 67. < ...>

В XVIII столетии уверяли, что воспитание не достиг
ло своей цели, оттого что в училище надобно забывать за
нятое в свете, а в свете отбрасывать приобретенное в учи
лище. Но учение графа Ангальта развивалось в понятиях 
его питомцев на всех путях жизни. Не упомяну здесь о тех 
кадетах, которые так рано исчезли 1799 года в войне, ки
певшей в Швеции, Италии и Голландии. С 1812 года осо
бенно известны стали Монахтин, Толь (впоследствии граф) 
и Полетика. Первый, управляя штабом корпуса Дохтуро
ва, вывел наши полки, со всех сторон непрестанно трево
жимые неприятелем, и на военном совете под Смоленском 
в числе трех голосов был и его голос. Толь был дежур
ным полковником при Кутузове, а Полетика—в Лондоне, 
напечатав на английском языке статью о тогдашнем состо
янии России, был послом в области Северной Америки; 
речь, произнесенная им там, была напечатана в загранич
ных ведомостях. Монахтин пал жертвою Бородинской бит
вы в чине генерала. Ум его был обогащен глубокими по
знаниями, и он удивлял природных германцев и французов 
знанием их языков. По окончании заграничной войны 
1815 года французские историки называли Толя первым 
русским тактиком. Отчего им так казалось, не разбираю 
этого. Скажу только, что ни Монахтин, ни Толь, ни Поле
тика не занимали ни в одном из корпусных классов первых 
мест. В последний год жизни графа Ангальта шесть кадет 
награждены были звездами; они не были в числе их, а я 
был; впрочем, они получили потом звезды на службе, но 
я их не домогался заслужить; моя звезда блеснула и по
меркла в стенах корпуса. Но две памяти о графе Ангаль
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те живут и теперь в душе моей: сердечная память о любви 
его к нам и умственная память, укрепленная его руковод
ством и до сих пор еще помогающая мне в соображении 
моих мыслей. Он спас мою пылкую юность и в этом деле 
был единственным моим наставником. <*...> Наш дирек
тор, полковник Редингер, вполне делил с нами скорбь 
о потере нашего отца, и по движению собственного своего 
сердца, сохранял его правила. Однажды при мне явился 
к нему богатый отец одного из наших кадет (имя его 
скрываю) с низким поклоном и, робкою рукою подавая 
ему сверток, сказал: «Тут пятьсот рублей». — «Вы, — воз
разил Редингер,— конечно назначили это для того, чтобы 
показать сыну вашему, как должно употреблять излишние 
деньги». Товарищ мой был тотчас призван, и директор 
сказал ему: «Вот, мой друг, батюшка твой дарит тебе 
пятьсот рублей на добрые дела, и мы исполним его жела
ние. На триста рублей в память графа Ангальта мы выку
пим из острога несколько человек, а двести рублей доста
вим в городскую больницу». С этими деньгами отправлен 
был офицер, которому поручено было взять расписку из 
острога и больницы. Богач краснел и не знал, что гово
рить; сын, ничего не зная, от доброго сердца целовал его 
руки, а я в восторге сказал Редингеру «Вы оживляете 
графа Ангальта чувствительностию и делами ваши
ми!» <3...>

Неизвестность и ожидание всегда волнуют умы. Долго 
допытывались мы и наконец узнали, что к нам назначен 
начальником Михаил Илларионович Кутузов. Мы уже слы
шали о его чудесных ранах, о его подвигах под Измаилом, 
о его быстром движении за Дунаем на высотах Мачинских, 
которое решило победу и было первым шагом к заключе
нию мира с Портою Оттоманскою в исходе 1791 года. 
В половине 1794 года был он чрезвычайным послом в 
Константинополе, где ловкою политикою возбудил общее 
внимание послов европейских, а остроумием своим разве
селял важный диван68 и султана. В блестящих лаврах 
вступил он к нам в корпус, и тут встретило его новое тор
жество, как будто нарочно приготовленное для него рукою 
графа Ангальта. Вошед в нашу залу, Кутузов остановился 
там, где была высокая статуя Марса б9, по одну сторону 
которой <?...> начертана была выписка из тактики Фрид
риха II: «Будь в стане Фабием, а в поле Ганнибалом» 70, 
а по другую сторону стоял бюст Юлия Цезаря. Если бы 
какая-нибудь волшебная сила вскрыла тогда звезду буду
щего, то тут представилась бы живая летопись всех воен
ных событий 1812 года. Но тогда в нашей великой Рос
сии никто об этом не думал; все в ней пировало и ликова
ло, только мы были в унынии. Кутузов молча стоял пе
ред Марсом, и я чрез ряды моих товарищей подошел
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к нему и сказал: «Ваше высокопревосходительство! В ли
це графа Ангальта мы лишились нашего нежного отца, но 
мы надеемся, что и вы с отеческим чувством примете нас 
к своему сердцу. Душа и мысль графа Ангальта жила для 
нас и благодарность запечатлела в душах наших любовь 
его к нам. На полях битв слава увенчивала вас лаврами, 
а здесь любовь ваша к нам будет одушевлять нас такою 
же признательностию, какую питали мы и к прежнему на
шему отцу». Когда я кончил, Кутузов, окинув нас гроз
ным взглядом, возразил:

— Граф Ангальт обходился с вами как с детьми, а я 
буду обходиться с вами как с солдатами.

Мертвое молчание было единственным на это ответом. 
Он понял, что мы догадались, что слова его были посто
ронним внушением.

X

Было время испытания для всех и для всего. С одной 
стороны, буря революции шумела во Франции, а с дру
гой, запылала война в Польше от тщеславного порыва но
вого временщика! Для взволнованных страстей нет ни уро
ков истории, ни опыта, тут нужен светильник истины. Но 
где его взять среди кружения наших обществ? Усомнилась 
и Екатерина в учении графа Ангальта: ей показалось, что 
он какое-то необыкновенное направление дает умам на
шим. А я по совести скажу, что он даже никогда не про
износил слово р е в о л ю ц и я .  Он предлагал нам тогдаш
ние напечатанные известия в виде только современной исто
рии. «L’ignorance de ce qui est, entraîne l’esprit 
dans les ténèbres»,— говорил он. (Незнание сущест
вующего увлекает ум в потемки.)

Между тем, какая-то невидимая рука в нашей зале 
с окон и столов отбирала книги и газеты и снимала со стен 
все собственноручные памятники графа Ангальта. Посте
пенно исчезли со стен нашего сада и надписи, и эмблемы, 
и изображение систем Тихобрага, Птоломея и Коперника; 
вместе с ними отживали и пирамиды, и стены вавилонские, 
и все чудеса древнего мира. И в стенах залы, и в саду 
все для нас переменилось, кроме напоминания о том чело
веке, который в тесные пределы корпуса отцовски старал
ся переселить все то, что непрерывный ряд веков переда
вал мысли человеческой. Не стало у нас ни французских 
журналов и никаких заграничных газет; но в это время 
вступил учителем французского языка в младший возраст 
швейцарец Паш. Моя французская болтливость скоро ме
ня с ним познакомила. Не знаю, родственник ли он того
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Паша, который был в числе республиканских министров 
и завлек умных, но опрометчивых жирондистов сперва 
в сети свои, а потом на гильотину. Упомяну только, что 
он передавал мне вести о французской революции, и что 
от него получил я Марсельезу, которую тогда перевел; 
в необычайное время не люди — воздух высказывает собы
тия. Опустела учебная область графа Ангальта; Кутузоз 
переселился в корпус, но жил в нем невидимкою. Это бы
ло в исходе тринадцатого года бытности нашей в корпусе. 
Мы чувствовали, что нам настало время отворить из него 
ворота. Так и сбылось. И потому предложу несколько слов 
о предубеждении, которое и до сих пор еще существует на 
счет хода учения при графе Ангальте. Полагают, будто 
бы оно поселяло в умы наши какую-то изнеженность, от
вращавшую от работ и трудов обыкновенной службы. 
< ...>  При жизни графа Ангальта были порицатели его 
учения, но были и достойные ценители его. Князь 
Н. В. Репнин препоручил двух своих родных внуков Фоге
лю, преподававшему нам историю на французском языке, 
с тем, чтобы они пользовались наставлениями графа Ан
гальта. Вслед за этим явился граф М. Ф. Каменский 
с двумя своими сыновьями и сказал графу Ангальту: «Вы 
пролагаете юношам вашим путь к славе и трудам; вы и 
в стенах кадетского корпуса продолжаете те подвиги, кото
рыми увековечили имя ваше в борьбе вашего короля 
с саксонцами; шпагою своею вы пожинали лавры, а чело
веколюбием привлекли сердца. Примите и моих сыновей 
под свое руководство». Обратясь к сыновьям, прибавил: 
«Поцелуйте руку, которая всегда миловала побежденных 
неприятелей!» Граф обнял их, и они часто вместе с нами 
обходили садовую нашу стену и слушали отеческие его 
уроки. Князь Репнин и граф Каменский были первыми 
старинными кадетами; стало быть, они умели и могли це
нить все переходы корпусного воспитания. Наконец, пред
полагают также, что юные кадеты по причине изнеженной 
мысли сделались неспособными к трудам службы, спе
шили на покой в свои поместья. Но и это было бы не бес
полезно. Кто воспитан любовию и вниманием, чье сердце 
не окаменело от роскоши и тщеславия, тот будет и там 
полезен. В начале 1796 года воспоследовала война с Пер- 
сиею 71, и некоторые из моих товарищей были в этом похо
де. В исходе того же года, при вступлении на престол импе
ратора Павла, так называемые м а т у ш к и н ы  с ынки,  
в колыбели записанные в гвардию и жившие тунеядцами 
в поместьях своих отцов, потребованы были на действи
тельную службу, от которой некогда было уже отбиваться 
кадетам. В архаровском полку, в восьми батальонах, мно
гие из моих товарищей были моими сослуживцами. 1799
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года происходили военные действия русских в Италии, 
в Швейцарии, в Голландии и на прибрежных островах Анг
лии 72. Сколько же кадет трех последних выпусков графа 
Ангальта исчезло в этой обширной войне! < ...>

Верил ли Кутузов молве о графе и о корпусе, не знаю. 
Но он был вполне светским человеком и в этом резкою 
чертою отличался от Суворова. Отделяясь от света, Суво
ров, как будто опасаясь, чтобы слава его подвигов не зат
милась, набивался с письмами ко всем значащим своим 
современникам. Кто чего-нибудь ищет и домогается, тот не 
хочет быть забытым. «Не покажись раза три в театре,— 
говорил Наполеон после первой войны в Италии,— и 
слава твоя расстелется дымом». Кутузов не вел перепис
ки, но в виду общества действовал своим лицом, кла
нялся и уклонялся, выжидал и не упускал выжданного, 
оттерпливался и после сумрачных дней выходил блиста
тельнее.

В корпус вступил он во всем сиянии славы своей. Он 
жил в стенах корпуса, но не с нами. Незадолго до своей 
кончины граф Ангальт подарил мне полное издание Плу
тарха, Амиотова перевода. Замечу здесь, что все то, что 
граф нам дарил, и все, что было в нашей увеселительной 
зале, он покупал на собственное иждивение и сверх того 
доставлял всевозможные льготы корпусным учителям. 
Граф Ангальт был мот и расточитель на добрые 
дела. ...

Между тем поразило нас необычайное обстоятельство. 
При вступлении в корпус графа Ангальта Екатерина до 
переезда своего в Царское Село и по возвращении оттуда 
проезжала мимо корпуса и дарила приветливою улыбкою 
кадет, сбегавшихся взглянуть на нее, но это прекратилось 
за год до кончины графа, и, к удивлению нашему, в нача
ле декабря Екатерина опять проехала мимо корпуса. Эта 
загадка скоро объяснилась и предвестила преждевремен
ный выпуск наш из корпуса. На другой день по проезде 
императрицы был повещен, а чрез два дня воспоследовал 
экзамен, всегда происходивший по вечерам. Началось 
с русской словесности. Николай Яковлевич Озерецков- 
ский задал нам сочинить письмо, будто бы препровожден
ное к отцу раненым сыном с поля сражения.

Кадет Егоров был первым по классу, Калатинский — 
вторым, а я — третьим. Два первые сочинения Кутузов слу
шал без особенного внимания. Дошла очередь до меня. 
Я читал с жаром и громко. Кутузов вслушивался в мое 
чтение. Лицо его постепенно изменялось, и на щеках 
вспыхнул яркий румянец при следующих словах: «...ра
нен, но кровь моя лилась за отечество и рана увенчала 
меня лаврами! Когда же сын ваш приедет к вам, когда вы 
примете его в свои объятия, тогда радостное биение серд
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ца вашего скажет: „Твой сын не изменил ожиданиям отца 
своего!” » У Кутузова блеснули на глазах слезы, он обнял 
меня и произнес этот роковой и бедоносный приговор: 
«Нет, брат! Ты не будешь служить, ты будешь писа
телем!»

Недавно еще слышал я, будто бы Кутузов обходился 
с нами сурово. Это неправда; правда только то, что между 
им и нами было какое-то безмолвное недоверие, но это 
недоверие рушилось и разрешилось случайно. Кутузов 
пожал тогда такие лавры, каких не пожинал ни на высо
тах Мачинских, ни под стенами Измаила, ни на поле Бо
родинском— он победил самого себя.

Два вечера прошли спокойно. На третий спрашивали 
у нас всемирную историю, которая как будто нарочно по
доспела с великими своими превратностями к важнейшему 
обстоятельству нашей кадетской жизни. Мы начали шепо
том разговаривать между собою, и голоса 120-ти кадет 
слились в один жужжащий гул. — «Тише, господа!» — ска
зал Кутузов. Мы смолкли и чрез несколько минут опять 
заговорили. «Тише, говорю вам!»—грозно повторил Миха
ил Илларионович. Мы замолчали, но не надолго. «Ти
ше!»—закричал он еще грознее, и при этом третьем «ти
ше» прибавил несколько слов, от которых мы замолчали. 
Ударило восемь часов. Мы все пошли за ним. Каждый ве
чер Кутузов ездил к тогдашнему временщику. Слуга ска
зал, куда ехать, а мы закричали:

— Подлец, хвост Зубова!
В наше время о каждом экзамене начальник корпуса 

лично доносил императрице. На другой день Кутузов явил
ся к ней.

— Каковы твои молодцы? — спросила Екатерина.
— Прекрасны, ваше величество, — отвечал он, — они 

слишком учены, им недостает только военной дисциплины. 
А потому, хотя они не дожили еще до срока двух лет, но 
позвольте их выпустить.

Екатерина согласилась и сказала:
— Постарайся отдать твоих молодцов на руки таких 

полковников, которые бы не застращали их службою. Юно
шей надобно беречь, они пригодятся.

Кутузов объявил нам решение Екатерины. При появ
лении его нынешний граф Толь и я, мы стояли возле не
го. Кутузов любил Толя за искусные чертежи и за охоту 
к военным наукам.

— Послушай, брат, — сказал он Толю, — чины не 
уйдут, науки не пропадут. Останься да поучись еще.

Толь остался, и Кутузов ознакомил его с своими воен
ными правилами и познаниями.
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Шесть человек выпущены были капитанами, а все 
прочие — поручиками. Кутузов созвал к себе наших офи
церов и сказал им: «Господа, разведайте, кто из кадет не 
в состоянии обмундироваться, да сделайте это под рукою. 
Наши юноши пресамолюбивые, они явно ничего от меня 
не возьмут». С мундиров недостаточных кадет мерки сня
ты были ночью: чрез три дня мундиры были готовы и от
даны им будто бы от имени их отцов и родных. Ударил 
час прощания. Мы составили круг. Кутузов вошел в него 
и сказал: «Господа, вы не полюбили меня за то, что я ска
зал вам, что буду обходиться с вами, как с солдатами. Но 
знаете ли вы, что такое солдат? Я получил и чины, и лен
ты, и раны; но лучшею наградою почитаю то, когда обо 
мне говорят: он н а с т о я щ и й  р у с с к и й  с о л д а т .  Гос
пода! Где бы вы ни были, вы всегда найдете во мне чело
века, искренно желающего вам счастия, и который совер
шенно награжден за любовь к вам вашею славою, вашею 
честью, вашею любовью к отечеству». За день до выхода 
из корпуса, когда надели мы мундиры, Кутузов поодино
чке призывал нас к себе и предлагал нам тактические воп
росы. Мне задал он вопрос о полевых укреплениях. Чув
ствуя, что по строгим правилам науки не могу отвечать, 
я спросил: «Как прикажете мне объясниться, тактически 
или исторически?» Он взглянул на меня и сказал: «Ну, 
посмотрим, отвечай исторически». Я начал: «Полевые ук
репления устраиваются для остановления первых напоров 
неприятеля. Известнейшие из таких укреплений устроены 
были Петром I на поле Полтавском, и граф де Сакс в со
чинении своем о военном искусстве приписывает им побе
ду русских над Карлом XII. В древние времена афинский 
полководец Ификрат при всяком случае укреплял свои 
войска и когда его упрекали в излишней осторожности, 
он говорил: «В военное время неприятель везде. Он не 
гам нападает, где его остерегаешься, но там, где его 
не ждут». Но никакие укрепления не могут устоять пе
ред отважною решимостью войска. Граф Ангальт расска
зывал нам о вашем движении на высотах Мачинских, 
споспешествовавшем к заключению мира с Портою 
Оттоманскою 1791 года». Кутузов был доволен моим 
ответом.

Теперь скажу несколько слов о Л. А. Нарышкине. Лев 
Александрович Нарышкин, как говорилось, был с т о л п о 
в о й  вельможа73 двора Екатерины, посредник между ею 
и мнением народным. Приготовляясь издать какой-нибудь 
указ, она поручала ему узнать: ч то  с к а ж е т  о том 
н а р о д .  Нарышкин знал дух народный и острыми замыс* 
ловатыми шутками умел вызвать мысль народную. В про
стой одежде ходил он по площадям, протирался, никого не 
толкая, везде, где был народ, заводил речь, как бы не
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умышленно о том, что нужно было ему выведать. Люди 
русские любили его. Затейливым балагурством и радуш
ною ласкою приманивал он сердца их. Однажды при мне 
сходил он с крыльца к карете. Его встретил хлебник 
с корзинкою и говорит: «Батюшка, Лев Александрович! 
Прикажите выдать за хлебы деньги». — «Скрипку, скорее 
скрипку» — закричал он. Принесли скрипку. — «Ну, брат! 
ты славный парень; пропляши бычка!» Тут вельможа-скри 
пач засучил рукава, заиграл, загудел и запел, словом, как 
говорилось, о т о д р а л  б ы ч к а ,  а хлебник удалой выки
нул л и х у ю  вы п л я с к у .  «Славно! Славно, брат!» — 
вскричал Лев Александрович. — Вот мы и расплатились. 
Я играл, ты плясал». Разумеется, что деньги были отда
ны. Лев Александрович был обершталмейстером74. Од
нажды Екатерина ехала из Петербурга в Царское Село, до 
которого верстах в двух сломалось колесо в ее карете. 
Императрица, выглянув из кареты, громко сказала: «Уж 
я Левушке (так называла она Л. А.) вымою голову». Лев 
Александрович выпрыгнул из коляски, прокрался сторо 
ною до въезда в Царское Село, вылил на голову ведро во 
ды и стал как вкопанный. Между тем колесо уладили 
Екатерина подъезжает, видит Нарышкина, с которого стру 
илась вода и говорит: «Что это ты, Левушка?» — «А что 
матушка! Ведь ты хотела мне вымыть голову. Зная, что 
у тебя и без моей головы много забот, я сам вымыл ее!» 
Все кончилось смехом. В другой раз пришел он во дворец, 
прикинувшись чрезвычайно встревоженным. — «Что с то
бою сделалось, Левушка? — спросила Екатерина, — ты так 
грустен!» — «Матушка, — отвечал он, — жена меня гонит 
с белого света! Она требует, чтобы я платил долги! Да где 
это видано, матушка, чтоб придворный платил долги? От 
этого со стыда умрешь. Разведусь, разведусь с женою!» 
Долг был заплачен. Но какой? Екатерина возвращала ему 
только то, что он расточительною рукою рассыпал для на
родных увеселений.

Лев Александрович был еще г о с т е п р и и м ц е м  и 
угостителем всех азиатских народных старшин, приезжав
ших с поклоном к Екатерине или по делам. За столом бы
ло для каждого родное, любимое его блюдо. По пестроте 
разнообразных одежд различных племен, казалось, ви
дишь не обед, а какой-то волшебный съезд из «Тысячи 
одной ночи». Хозяин азиатских своих гостей осыпал при
ветами и ласками, шутил, смешил их, забавлял музы 
кой и плясками. А они, возвратясь восвояси, говорили 
своим друзьям и родным: «Какая царица, какие у ней 
бояре!»

Такой голос раздавался и в кочевье калмыков и в сте
пях киргиз-кайсаков. Чувство достоинства души своей глу
боко запало в сердца тех племен кочующих, которые ска



зали: «Лучше пальме быть вырванной с корнем, нежели 
переломленной: лучше человеку умереть, нежели жить 
в уничтожении». Ловила и Екатерина все случаи, чтобы 
торжественно показывать ему свой радушный привет. Был 
у него однажды бал и маскарад. Гремела музыка, танцева
ли под звуки польских Козловского, положенных на слова 
Державина; гремели клики:

Славься сим Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!

Внезапно и неожиданно является Екатерина в пол
ном наряде царицы Натальи Кирилловны, подходит к хо
зяину и ласково приветствует его. Восхищенный хозяин 
бросается на колени, целует руку Екатерины и в слезах 
восклицает: «Матушка! Матушка!»

По выходе моем из корпуса, я при первом шаге 
в большой свет увидел, что буду в нем пришельцем и го
стем.

По приказанию милостивца нашего семейства Л. А. На
рышкина я напечатал в корпусной типографии упомянутую 
песнь Великой Екатерине75, переплел в голубой атлас и 
представил ему первое мое печатное сочинение. В то же 
утро отправил он меня к князю П. А. Зубову с майором 
Петровым, служившим при дворцовой конюшне. В прием
ной князя было уже множество лиц и в мундирах, и во 
фраках. Нисколько не робея, но укрываясь от любопытных 
взоров, я стал в угол комнаты и закрыл шляпою мое со
чинение, а мой услужливый путеводитель, как опытный 
знакомец с переднями знатных, подбегал то к тому, то 
к другому с приветствиями и расспросами.

Я много уже читал о передних временщиков и ду
мал: чего от них добиваются? Сегодня они все, а завтра 
вместе с их случайностью все исчезнет, и те самые рабо
лепные поклонники, которые с такою жадностью ловили 
каждый его взгляд, первые забудут их. Кроме этого, кру
жились в голове моей и Рим, и Спарта, и Афины, где не 
знали передних и где, по словам одного французского по
эта, «не нужно было ждать приказа молвить слово».

Тут, нечаянно оглянувшись, я увидал М. И. Кутузова, 
который стоял недалеко от дверей. В то время от князя 
вышел камердинер с подносом и с пустою' шоколадною 
чашкою в руках. Кутузов поспешно подошел к нему и спро
сил по-французски: «Скоро ли выйдет князь?» — «Часа 
через два», — отвечал с важностью камердинер. А Куту
зов, не отступавший от стен Очакова, ни от стен Измаила, 
смиренно стал на прежнее место. Досада закипела в моем 
юном сердце; я подошел к Петрову и сказал: «Я не стану 
более ждать!» Оторопев от этих слов, Петров спросил:
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«А что же я доложу Льву Александровичу?» — «Что вам 
угодно, — отвечал я, — Кутузов, герой Мачинский и Изма
ильский, здесь ждет и не дождется, а я что такое?» И я 
ушел. Часу в шестом вечера пришел я к Нарышкину. Он 
сидел на софе с каким-то незнакомым человеком: то был 
Державин. Увидя меня, Лев Александрович захохотал и 
сказал: «Таврило Романович! посмотрите, вот этот Вольте
ров гурон76, который бежал из приемной князя, он затеял 
там высчитывать послужной список Кутузова. Понатрется 
в свете — перестанет балагурить. Однако в песне его к Ека
терине есть хорошие стихи»; и Лев Александрович прочи
тал наизусть следующее:

Ты отроком меня прияла,
Ты разум мой образовала,
Ты в сердце чувствия влила; 
Благотворительной рукою 
Ты правила моей душою,
Ты жизнь мне новую дала!

Державин похвалил эти стихи. Я был очень рад и, 
благодаря моей памяти, с восторгом начал наизусть читать 
его «Фелицу». Лев Александрович приговаривал: «Про
должай, продолжай, брат!» Лицо Державина дышало удо
вольствием, и слезы брызнули из глаз его при строфе:

Стремятся слез приятных реки 
Из глубины души моей;
О, коль счастливы человеки 
Там должны быть судьбой своей,
Где ангел кроткий, ангел мирный,
Сокрытый в светлости порфирной,
С небес ниспослан скипетр несть.

Державин поцеловал меня и сказал: «Питайте все
гда эти чувства к государыне, это делает честь вам и ва
шему сердцу; но,— прибавил он,— передал ли вам
В. А. Озеров мнение мое о ваших стихах?» Но, не дож
давшись ответа, Лев Александрович спросил: «А что он, 
видно, и там что-нибудь напроказил? Уж не ударился ли 
он в политику?» Державин отвечал, что стихи мои не пре
досудительны, но что я часто слишком неосторожно увле
каюсь порывом воображения. — «То-то, брат, — сказал Лев 
Александрович, — воображение — бред; а до политики не 
касайся, это не твое дело. Наша политика в кабинете Ека
терины. Она за нас думает и заботится. А наше дело — 
пировать да веселиться!» Был я в нескольких домах так 
называемого большого света, но нигде не слыхал ни 
слова о делах европейских. Мысли и душа моя летели на 
родину.
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XI

Везде я направлял мысль мою к 
сему вечному влиянию, которое види
мая природа производит на располо
жение духа и на судьбу человека.

А л е к с а н д р  Г у м б о л ь д т

Toute ma junesse est réfugiée dans 
mon coeur *.

Ш а т о б р и а н

B 1795 году, в половине января, по выходе из тогдаш
него сухопутного кадетского корпуса, отправился я на ро
дину, в Духовщинский уезд, с старшим братом моим Васи
лием и с младшим Николаем, корпусным моим сопитом- 
цем. Из нас, трех братьев, один я остался на шатких ко
леях нашего мира, так часто и в таких различных объемах, 
кружащегося без мира. Мне было тогда девятнадцать лет. 
Зима роскошествовала во всем великолепии своем. В сте
нах нашего училища бегали мы по двору и в саду в ле
гоньких курточках, без шляп и в башмаках, подчас с та
кими же подметками, какими отличались сапоги бедняка 
Наполеона Бонапарта до 1793 года, то есть до первого 
удачного его батарейного выстрела под Тулоном. На все 
время и все на время! Но, бегая и по двору, и по саду, 
я видел снег, но не зиму. А за заставой, под ясным, 
голубым небосклоном мелькнули в глазах моих и рощи, 
и поля, и луга, и долины, блиставшие и изумрудами, и 
яхонтами, и топазами, словом, — очаровательными отбле
сками всех тех цветов, которые Ньютон с таким усилием 
заманивал в окна своего кабинета, но которые слово божие 
сотворило в одно быстрое мгновение.

Удивительная была картина зимы! То был блистатель
ный праздник, которым она дарит глаза безденежно. Но 
когда один из таких зимних праздников пооцарапал нос 
Дидероту, который перечитывал «Наказ» с Екатериною, 
он писал в Париж к приятелям своим: «Если будете на бе
регах Невы, то окутывайте плотнее лицо: русский мороз 
невежлив». Живи Дидерот в наш двенадцатый год, и он 
бы назвал наш мороз морозом убийственным. < ...>

Как бы то ни было, теперь рассуждая, а в январе 
1795 года с восторгом наслаждался полным разгулом зи
мы, которая блеском цветов своих не лелеяла глаз моих 
тринадцать лет. Мне и брату моему Николаю, нам душно 
было в кибитке. Новое зрелище земли и неба непрестанно

* Вся юность моя переселилась в сердце мое (фр.).
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заманивало нас к себе. Особенно мой сопитомец, как буд
то предчувствуя, что весна дней его померкнет с будущею 
весною, почти не заглядывал в повозку. На свободе, под 
открытым небом хотел он надышаться жизнью. А у него 
в этой жизни была и душа, и жаркое чувство, и ум, и 
мысль зоркая; все это было и все промелькнуло мгновен
ным лучом в апреле того же 1795 года. Ему удалось 
только взглянуть на мать, на отца, услышать слова их 
любви, услышать первую песнь весеннего соловья, по
молиться в родном храме и лечь у стен его, подле праха 
наших праотцев.

Быстро на светлый небосклон налетает грозная туча! 
То же бывает и на небосклоне нашей жизни. Едва блеснет 
улыбка на устах, а в глазах сверкают слезы. Но тогда 
сквозь радужное сияние восхитительной надежды не про
глядывала к нам ни одна черта туманная. Сердца наши 
ликовали и летели на родину. В таком расположении духа 
остановились на покормку наших лошадей в селе Чудове. 
Старший наш брат был в бекеше, а мы в военных зеленых 
курточках. Неподалеку от нас сидели на полатях два от
ставные солдата, обросшие уже бородами. В это время и 
в северной столице, и в окрестностях ее витала какая-то 
молва о новой войне’. Поглядывая на нас, старые служивые 
(тогда слово «ветеран» не было еще в ходу) между собою 
говорили: «Вот и эту молодежь туда же отправят».

Тут вдруг один спросил товарища своего: «Да когда 
же кончится этот мятеж?» Другой, не запинаясь, наотрез 
отвечал: «Да как людей не будет» И теперь еще не на
дивлюсь этому быстрому, этому громоносному ответу. 
Сберите всех мыслителей нашего мира земного—они будут 
рассуждать о превратностях политических, о кипении стра
стей Человеческих, о порывах духа завоевательного и так 
далее. Но человек безграмотный, простым смыслом, без 
всех околичностей к укрощению мятежа и волнению стра
стей превращает нашу земную вселенную в пустыню без
людную. Поэзия ужасная! Но рассказ мой не выдумка, он 
напечатан был в 1805 году в журнале Брусилова в то са
мое время, когда наш Михаил Илларионович Кутузов, 
первый из русских полководцев, начал борьбу с Наполео
ном в стране германской, где судьба определила ему и 
1813 года продолжать такую же борьбу и кончить жизнь.

С теплого их приюта мы пригласили добрых ветеранов 
к нам на чай. С нами, юношами, разгулялось воображение 
их, и память былого громко откликнулась; «нам обоим,— 
сказал один из них, — довелось быть под Кагулом, в карее 
генерала Племянникова, в которое тучею ястребиною вле
тели толпы янычар, поджидавшие нас в лощинах. Вскрик
нув: «Алла! Алла!», они бросились на нас в кинжалы. Мы 
не то, чтобы дрогнули, но некогда было спохватиться.
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Вдруг, откуда ни возьмись, на коне богатырском взвился 
граф Петр Александрович77 полетом соколиным, подскакал 
к нам и воскликнул: «Ребята, стой!» И душа у нас 
встрепенулась и ноги как будто к земле приросли, и ни 
одна чалма не выбилась из карея».

Так говорил первый, а вот рассказ его товарища.
«С нашими русскими полками как будто нагрянула 

под Очаков и зима русская: лиман замерз; а в день вели
кого угодника божьего Николая78 сказан был штурм. Мороз 
был трескучий, но сердца кипели отвагою. Вдруг разда
лось в рядах наших: «Князь Григорий Александрович мо
лится на батарее и плачет: ему жаль нас, солдатушек». 
Загремело: «Ура! с нами!» Мы полетели на валы, на сте
ны— и крепости как будто и не было. А летом, когда еще 
турки храбрились, наш батюшка князь Григорий Алексан
дрович как будто для прогулки разъезжал под их батаре
ями. Ядра сыпались, а он себе и не поморщится. Однажды 
подле него, рука об руку, убило ядром наповал генерала 
Синельникова, а на отца нашего не пала и порошинка. 
Видно, бог его за то и берег, что он себя нигде не берег, 
а об нас всегда жалел».

И это истина историческая. По случаю взятия Исакчи 
князь Таврический в тогдашних военных известиях писал: 
«При столь важном происшествии милость к нам господня 
тем паче видна, что у нас не было ни одного убитого, ни 
раненого».

Рассказы наших чайных собеседников-ветеранов были, 
так сказать, продолжением и дополнением того, что мы 
слышали в стенах нашего корпуса. Были у нас старые слу
живые в прислугах при пушках, на учениях. Мы были ок
ружены олицетворенными летописями времен Румянцева, 
Потемкина и Суворова. < ...>

Дети одного семейства, на заре жизни рассеянные по 
различным местам и получившие различное воспитание, 
после долговременной разлуки встречаются, как будто по
сторонние и незнакомые. Так и с нами случилось. Я был 
воспитан в Петербурге, а брат мой Василий вырос дома 
и наездом учился в Шклове, в корпусе, учрежденном Се
меном Гавриловичем Зоричем, устремленным на путь вре
менного блеска князем Таврическим. Вечером, в первый 
день случайности своей, Зоричу дан был бал на одной пе
тергофской даче. Гусар — удалец и красавец шутил, забра
сывал турецкими словами, которые уловил в отважных 
схватках с оттоманскими наездниками, очаровывал всех 
ловкими движениями в в е н г е р к е  и м а з у р к е ,  и сам 
был очарован внезапным переходом из рядов гусарских 
в чертоги. Случайность его протекла, как тихая струя бес
шумного ручейка. Ни при себе, ни после себя не оставил 
он никакого следа на поприще тогдашней политики, кото
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рая, повторяю слова Державина, не выходила из мощных 
дланей того исполина79, который о с м е л и л с я  в з в е с и т ь  
с и л у  р о с с а  и д у х  Е к а т е р и н ы .  Но, уклоняясь 
в круг жизни частной, Зорич сделал то, чего не сделал ни 
один из временщиков ни прежде, ни после его. Он завел 
в Шилове корпус и этим заведением сблизил с собою дво
рян смоленских и белорусских. Труднее всего соблюдать 
во всем н а д л е ж а щ у ю  с е р е д и н у .  Китайцы, по их 
мнению, тысячи и тысячи лет доискиваются этой н а д л е 
ж а щ е й  с е р е д и н ы /  А потому и неудивительно, что ее 
не было ни в сухопутном корпусе, где я воспитывался, ни 
в корпусе шкловском, куда брат мой наезжал для мимолет
ного ученья. Сухопутный кадетский корпус был слишком 
затеснен стенами от большого и малого света, а корпус 
шкловский, подобно древней Спарте, вовсе был без стен. 
Корпус Зорича был и садом Гесперидским 80, и волшебным 
замком тассовой Армиды. У роскошного владельца Шило
ва был непрестанный прилив и отлив гостей. Гремели кон
церты, шумели балы, были театральные представления, 
проскакивали и романические приключения. Из Шилова 
можно было отправляться в столицы в полном смысле 
ч е л о в е к о м  м о д н о г о  с в е т а .  Но брат мой, загля
дывая только в Шилов, свыкся с деревней для деревни.

Между тем час от часу более приближались мы к роди
не нашей. 8-го февраля 1795 года мы увидели с окрест
ной высоты нашу родину. Светилось прекраснейшее зим
нее утро. После тринадцатилетней разлуки с родным пепе
лищем завидеть над кровлею отцовскою струящийся дым 
в отблеске багряном — это можно чувствовать, а не описы
вать. Вот мы уже спускаемся с горы, и на звон колоколь
чика сбегаются и из деревни, и люди дворовые. Гремит 
общий голос: «Едут! Едут!» В ожидании нас, тринадцати
летних птенцов, слетевших с гнезда родного, съехались 
родные и родственницы. У крыльца быстрее молнии выле
тел я из кибитки. В волнении душевном бегу в комнату. 
Никто не указал мне на родительницу мою. А каким обра
зом очутился я у ног ее, и теперь не могу этого объяс
нить. Думаю только, что сердце мое угадало бы и среди 
тысячи женщин, хотя глаза мои простились с нею на ше
стом году жизни моей. С того восхитительного мгновения 
прошли десятки лет, но и теперь еще вполне живет оно 
в душе моей. Ни корпусная жизнь, ни смерть моих роди
телей не истребили их из моей памяти. Среди различных 
превратностей судьбы я счастлив в тот день, когда они 
мелькнут мне в сновидении. После первых восторгов сви
дания, когда я вышел в другую комнату, меня окружили 
прежние мои дворовые-сверстники, с которыми в ребяче
стве моем делил я игры и все, что у меня было. Тут же 
бросилась обнимать меня моя кормилица и, указывая на
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своего сына, сказала: «Вот, батюшка, твой братец». И тог
да же я породнился с ним этим чувством. И мне, и ему 
нужна была взаимная любовь, но я не мог так безусловно 
сблизиться с моим родным братом.

Я дышал новою жизнию, жизнию родственною. Небо
склон родной был пределом мыслей и желаний моих. Ви
деть отца, мать, сестру, любоваться семилетним братом 
Федором, который, вытвердя многие места из «Владими
ра», трагедии Ф. П. Ключарева, читал их с жаром 
и с размашкою детских рук: вот что было тогда радостию 
обновленных моих дней.

Где лучше, как в семье своей! —

сказал И-. И. Дмитриев. Я вполне это тогда чувствовал. 
Не заботился ни о службе, ни о будущем жребии моей жиз
ни, ни о почестях, которые служа можно заслужить. Не так 
думали добрые родители мои: они предполагали, что сын 
их, девятнадцатилетний поручик, выйдет, как говорилось, 
в люди и будет чем-нибудь в свете. Так они думали, а эта 
мысль даже и мимоходом не западала в мой юношеский, 
в мой романичесий ум. Душа моя, так сказать, поглоще
на была одним родственным чувством: ничто другое не 
примешивалось к нему. Иногда мною забавлялись как ре
бенком; я походил на выходца из какого-то другого света, 
откуда появился, не ведая и не зная, что делают и как 
живут в подлинном свете.

Сердце, полное жизни и любви, дорожит каждою ла
скою, каждым словом радушным. Однажды шел я по де
ревне. Кормилица моя бросилась ко мне из избы, запро
сила к себе и усердно потчевала блинами, приправляя 
потчеванье веселостию и приветною речью. Убедила она 
меня завернуть к ней и на другой, и на третий день. Ро
дительница моя узнала об этом и, смеясь, сказала: «Ведь ты 
этим отобьешь от дела и работы». Рубль серебряный был 
наградою кормилице за блины.

В первый раз познакомился с большим светом в Смо
ленске и там же в первый раз увидел у коменданта бал.  
Зрелищем волшебным показался он мне, и я написал сле
дующие стихи:

Великолепием прославлен град П е т р о в ,
М о с к в а  веселия жилищем учинилась,
А  обладающа сердцами всех любовь 
С прелестной красотой — в С м о л е н с к е

поселилась.

Этот привет в один вечер ознакомил меня со всеми. 
В стихах моих не было лжи! Смоленск действительно вели
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чался тогда красотою жительниц своих. Но, как говорит 
песня:

Все со временем проходит.

Сверх того, Смоленск, сближенный с Екатериною уро
женцем своим князем Таврическим, цвел тогда двумя от
раслями сельского хозяйства: продажею в Ригу х л е б а  
и п е н ь к и ,  особенно закупаемыми англичанами. < . . .>

Хотя родители мои были не в числе богачей, но я ви
дел, что в первый приезд мой отправляли они домашние 
избытки к тем из соседей, которые не могли сами приехать, 
а другие получали пособие лично. И это происходило тогда 
по всем годовым праздникам. Быстро прошло двадцать 
дней со времени приезда нашего на родину, и на второй 
неделе великого поста попечительный мой отец со мною 
и братом, моим корпусным сопитомцем, решился ехать 
в Москву, чтобы выпросить нас в отпуск. < . . .>

В первых числах марта 1795 года в первый раз 
въехал я в Москву, но в какую? Не ехал Христофор Ко
лумб по наклонению магнитной стрелки: сперва мысленно 
отыскал Новый Свет, потом открыл его. Ни по какому 
наклонению мыслей моих не мог я тогда отыскать Москвы 
в Москве. Прочитал я в корпусе в «Наталье, боярской до
чери» 81 о граде престольном. Но это чтение быстро про
мелькнуло в памяти моей, загроможденной памятниками 
Рима и Афин. Счастливая звезда, которая сопровождала 
меня от Петербурга до родины, встретила меня и при пер
вом шаге моем в Москве. Если б я в отроческих летах на
слышался о Кремле, о Красной площади, если бы слышал, 
что в Москве почти каждая улица есть страница историче
ская, то, верно, порывался бы взглянуть на нее с Поклон
ной еще горы, откуда представляется она в обширном объ
еме своем. Но я преспокойно сидел в углу кибитки и ду
мал о родине. Ни большой колокол, ни исполинская пушка, 
ни колокольня Ивана Великого, ничто не возбуждало и не 
занимало моего любопытства. Несмотря на пустынное от
ношение памяти и мыслей моих к старинной и заветной 
матушке-Москве, сердце мое породнилось с ее гостепри
имством. Приближаясь к церкви Смоленской божией мате
ри, мы вышли из кибитки; отец наш остановился у на
ружной иконы Николая Чудотворца и осенился крестом; 
мы также перекрестились и вслед за ним пошли на Смо
ленский рынок осведомиться, где можно остановиться. 
Тут к нам подошел незнакомец в большой медвежьей шубе 
и сказал, обращаясь к отцу нашему:

— Вы, конечно, приезжие, вам нужна квартира?
— Точно так, — отвечал мой отец.
— Милости просим ко мне, — продолжал незнако
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мец,—у меня как будто бы нарочно для. вашего приезда 
теперь опростались комнаты.

И радушный незнакомец взял отца под руку и повел 
к себе, Имя .его Д. П. Беклемишев. Этот почтенный чело
век пистрадал впоследствии от неудачных оборотов и от 
непомерного усердия своего. Он тогда рассказывал мне, 
что родственник его Беклемишев имел жаркую схватку 
в собрании депутатов в Москве с одним из сильных тогдаш
них временщиков. Одушевляясь званием депутата, Бекле
мишев праводушно объяснялся о необходимости твердого 
и положительного законоучреждения. Временщик закричал:

— Молчи, дерзкий!
— Молчи сам, — возразил Беклемишев, —жизнь мою 

оставил я за порогом палаты депутатской, и здесь вещаю 
словами правды, ибо от нас требуют правды.

Следовало бы мне об этом расспросить подробнее, но 
мне тогда и во сне не снилось, что буду когда-нибудь пи
сать в России об России.

Беклемишев сообщил мне письменный отзыв графа 
А. Г. Орлова по случаю отказа его быть председателем 
палаты депутатов. Вот сущность этого отзыва: «Милости
вые государи! Приношу вам глубочайшую благодарность 
за оказанную мне честь избранием меня в председатели 
палаты депутатов. Сия величайшая для меня почесть дока
зывает, что вы обращаете внимание на скромную мою 
жизнь, но чем более уважаю сие избрание, тем более испы
тываю мою совесть и убеждаюсь, что я не способен поддер
живать столь важное звание и признаю себя недостойным 
высокой чреды, на которую вы меня вызываете. Но вме
сте с вами и со всеми сынами России буду молить прови
дение, да увенчает оно трудное ваше дело повсеместным 
водворением правды и святости законов, споспешествую
щих общему нашему счастию, и дабы тем исполнилось на
мерение нашей монархини, предпочитающей счастие Рос
сии собственной жизни».

Тогда ходила молва, будто бы жители отдаленных 
стран нашего отечества, прибывшие в Москву для присут
ствия в собрании, простодушно удивлялись, для чего нуж
ны законы. Это просто шутка; о законах не думали тогда 
роскошные богачи, проматывавшие на прихоти пустого 
.тщеславия труды поселян своих, но действия законов всег
да страшились те, которые, заглушив голос совести, опа
сались, что рано или поздно правосудие сорвет личину 
с пронырливой их корысти.

Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость 82.

Но она некогда была, итак продолжаю об ней рассказ. 
К счастию, безостановочно дали нам отпуск, и мы
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выехали из Москвы. Но несчастный ушиб, принудивший 
отца открыть кровь, задержал нас несколько под Вязьмой 
у одного из родных наших, от которого мы выехали на 
Страстной неделе. Дорога была несносная; по утру, в са
мое Светлое Воскресенье мы не приехали, а по непроходи
мой почти ростепели шагом черепашьим притащились 
в деревню нашу Пологи, бывшую верстах в двадцати от 
Суток. Тринадцать лет не встречали мы этого дня с ма
терью, а потому и просили отца нашего, чтобы поспешить 
в родные Сутоки. Он не мог удовлетворить нашей просьбы 
и по слабости здоровья, и по причине ужасной дороги. Но 
мы говорили, что пойдем пешком, что пролетим двадцать 
верст, чтобы только похристосоваться с матушкой.

Видя неотступную нашу просьбу, родитель мой сказал 
мне:

— Сергей! Я заказал в Москве чугунную доску для 
памятника, который хочу поставить на том месте, где 
императрица удостоила нас посещением своим, и где она 
соблаговолила собственною рукою записать в корпус тебя 
и брата твоего.

Быстро схватил я перо и написал следующее:

Дражайший памятник благополучных дней,
Когда монархиня, достойна алтарей,
Родителей моих жилище посетила 
И благости на них несметные излила!
Ты будешь возвещать грядущим временам,
Сколь снисходительна была царица к нам.

Мечта! мечта! И этот памятник при пожарных заревах 
1812 года лег в прах земной. Но и тридцать четыре года 
не изгладили из души моей того восторга, когда мы с бра
том не пошли, а полетели на крыльях любви торопливой. 
На топких лугах мы увязли по колени; порыв сердечный 
все преодолевал. В полверсте от дома нашего кровь брыз
нула у меня из горла. Я остановился, обмылся из ручья, 
и мы, так сказать, перелетным взмахом влетели в комнаты 
и воскликнули:

— Христос воскрес, матушка!
Не требуйте от пера того, чего и сердце не может вы

сказать!
Напрасно многие уверяют, что порывы душевные — 

бред и мечта. В глазах моих в зале корпусной умер один 
отец, обнимая сына своего после десятилетней разлуки.

Не знаю, как я не умер от радости, празднуя великий 
день на родине. Я тогда так был счастлив!..

На возвратном нашем пути на родину у брата Николая 
оказалось какое-то неодолимое влечение к воде. На Днеп
ре, переходя по льду, он едва не утонул. В тот год весна 
была ранняя, и брат мой, отправляясь в гости к кому-ни
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будь из родных, веегда спрашивал, есть ли там речка. На
ступил весенний праздник Георгия, храмовой праздник 
в нашем селе. Погода была ясная, хотя веял холодный ве
терок. Мать наша, по слабости здоровья, легла после обе
да отдохнуть. Отец мой ходил по двору и курил трубку. 
А я, гуляя под горою, на берегу ручья, мечтал с Стерном. 
Вдруг среди общего безмолвия раздался страшный крик: 
«Утонул, утонул! Николай Николаевич утонул!» Сестра 
моя гуляла в саду: ее несли в обмороке. Родитель мой 
молнией полетел к озеру, в отчаянии душевном бросился 
в него и был уже в нем по грудь. Насилу могли его удер
жать. «Где он? Где он?»—вопиял горестный наш отец. 
Служитель мой Иван Яковлев, которому впоследствии дал 
я свободу и определил к московскому театру, объяснил 
мне, что погибший брат мой зазвал его купаться и, едва 
спустился с берега, пошел ко дну, и что он несколько раз 
нырял за ним, но тщетно. Раскинули невод, принесли баг
ры, достали тело. Между тем, от шума и смятения мать на
ша выбежала на крыльцо, и что же увидала она? Мертвое 
тело юного сына ее, несомое на руках; того сына, который 
после тринадцати лет разлуки для того возвратился на ро
дину, чтобы взглянуть на мать, на отца и умереть! 
Приехал врач, но было уже поздно. Не было и искры 
жизни.

Я окаменел от глубокой скорби, слезы замерли у меня 
в груди. Врач отворил мне кровь, которая едва струилась.

Разнеслась плачевная молва по соседству, съехались 
родные. Положено было предать тело земле на другой 
день. Мать наша лежала полумертвою; по временам туман
но поглядывала и с тяжелым стоном вопияла: «Где он! 
Где он! Жив ли он?» И опять смыкала очи. Скрытно от 
нее, рано поутру повезли тленные останки в церковь. 
Я остался при матери, остались и некоторые родные. Не
сколько раз, приходя в себя, порывалась она в столовую, 
предполагая, что там тело покойника. Ее удерживали и го
ворили, что она еще успеет проститься. Ударил час попо
лудни. Лицо ее покрылось ярким румянцем. «Вы обманы
ваете меня! — сказала она, — вы обманываете меня! Нико
лая погребают!» Она поверглась стремительно на колени, 
положила три земные поклона и прочитала «Отче наш»! 
Я слышал голос сердца, голос души! Я слышал моление 
матери. Я упал на колени, молился, рыдал, и мне каза
лось, что камень оторвался от стесненной груди моей. Кто 
сказал матери, что в тот самый миг сына ее опускали 
в могилу? Кто сказал ей о том? Сердце матери! Милый 
брат и сопитомец! Не стану оплакивать ранней твоей кон
чины; ты много не испытал, не боролся ни с собственным 
своим сердцем, ни с превратностями судьбы, не испытал 
ты и горестного гонения страстей человеческих. Брат мой
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был моложе меня годом и питал в душе чувствительность 
добродетели. Никогда не огорчал он меня, но я в стенах 
корпуса огорчал его иногда упреками за пренебрежение 
французского языка. Читая одни русские книги, он озна
комился с душою родного слова. Я мечтал, а он рассуж
дал. Постоянное чтение истории сблизило с ним предва
рительный опыт. Я смотрел на все сквозь лучи радуж
ные; взгляд его на общество был верный, но не порица
тельный.

В это время родственник мой, занимавший в Смолен
ске чреду почетного чиновника, отправлялся на берега Не
вы по делу, в которое вовлекли его неприязненные попре
ки. Нужно было лично поклониться сильному временщику 
и отыскать благоволение. Повторяю и здесь, что Екатерина 
сама сознавалась, что и после издания «Учреждения о гу
берниях» все еще настояла нужда ездить в северную сто
лицу для отыскания покровительства.

Для рассеяния меня отпустили с родственником моим. 
В это счастливое время и слухом еще не слыхал я, что 
такое суды и для чего они существуют. Роковой жребий 
знакомства с ними таился вдали будущего, откуда, как 
после увидят, таким ударил налетом перунным, что я не 
в стихах, а просто в прозе завидовал брату моему, отошед
шему в могилу до встречи с тяжбою и ябедою. Но, повто
ряю еще, тогда все это скрывалось вдали недоступной 
мысли моей.

Горе тому, кому довелось на туманном западе жизни 
искать и отыскивать. Под бременем этой пытки родствен
ник мой изнемог и умер. Он меня любил и уверял, будто 
бы я не разбогатею и от золотого руна. Простясь с прахом 
его, я отправился в Москву, где находились вновь состав
ленные московские батальоны, куда я назначен был при 
выпуске из корпуса. Во второй раз для меня Москвы не 
было в Москве. Русское было далеко от моих мыслей, 
а в настоящем затерялся я в области так называемого 
большого света, так же далеко от древней Москвы и от 
старобытной России.

Войска, бывшие тогда в Москве, состояли под началь
ством князя Юрия Владимировича Долгорукова. Являюсь 
к князю. Лицо его показалось мне угрюмым, но радушная 
ласка осветила его. «Останься, брат, при мне, — сказал 
князь, — а я дам сведение в ваш батальон, что оставляю 
тебя при себе. Твой корпусный однокорытник Монахтин 
у меня живет».

В первую еще битву в Семилетнюю войну, то есть 
в августе 1756 года, князь Юрий служил в гвардии и был 
ранен. Не величаю личной его храбрости. Скажу только, 
что в свое время отличался он и сведениями военными, 
и знанием языков, и расторопностью дипломатической,
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а потому, по настоянию графа Алексея Григорьевича Ор
лова, и был употреблен он в тайную экспедицию военно- 
дипломатических посольств в Черную гору. < . . .>

Радушный князь Юрий Владимирович принял меня 
в число адъютантов своих. И я зажил у князя, как в род
ном доме. Штат князя Юрия Владимировича составлен 
был из отличных молодых людей того времени. Два брата 
Апухтины были из первых остроумников. Алексей Михай
лович Пушкин, по беглости и гибкости ума своего, говоря 
тогдашнею речью, был первый х в а т  в Москве. Хв-ат 
значило в то время молодец на все руки. Он забрасывал 
и русскими и французскими bons m o ts  (острыми словами). 
В этом мире я был совершенно новичком, а потому как 
можно менее говорил, боясь обмолвиться. Но как ни умуд
ряйся, а подчас от беды не уйдешь: попал и я впросак, 
и вот таким образом. Дочь князя превосходно выучилась 
у иностранца Кинеля музыке и живописи. Мне вздумалось 
на одну из ее картин скропать французские стихи, в кото
рых, с восточною надутостью слога, я назвал ее ]а perle 
des princesses *. Досталось мне от остряков моих това
рищей за эту восточную жемчужину! И поделом.

Чтоб глупо не упасть и чтоб не осрамиться,
Так лучше не в свои нам сани не садиться.

В гостеприимном доме князя Юрия Владимировича 
судьба дала мне в соседи ловкого актера того времени — 
Силу Николаевича Сандунова. По пылкости, живости, дея
тельности и изворотливости ума его можно назвать русским 
Бомарше. Рассказ о тогдашней Москве начну с нового 
моего знакомства. Обстоятельства женитьбы его сливаются 
с напоминаниями века Екатерины II. В молодости своей
С. Н. Сандунов был ловким актером и на театре, и в об
ществе. Не зная французского языка, острыми русскими 
шутками смешил он бар и большой свет, а иногда и креп
ко задевал их своими колкостями. Но вдруг впал он в глу
бокую задумчивость. Лиза, поступившая на Большой Эр
митажный театр императрицы, заполонила его сердце. Но 
у него был опасный соперник и по важному месту, и по 
отличным способностям гибкого ума. Но этот делец-вель
можа, говоря словами Державина:

Сегодня обладал собою,
А  завтра прихотям был раб 83.

Ведя холостую жизнь, он любил на досуге попировать 
с приятелями в трактире и, оставляя за порогом свою по-

* Жемчужиной принцесс (фр.).
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четность, уравнивал там всех с собою ласкою и приветом. 
Страстно также любил он общественные увеселения, осо
бенно театр и маскарады.

Силен был этот вельможа, но в деле соперничества вы
шло иначе. Сердце Лизы отдано было Сандунову. «В это 
ужасное время, — говорил мне Сандунов, — часто приходи
ла мне в голову мысль о самоубийстве; но это пагубное 
средство я всегда почитал трусостью, а не отважностью. 
Невольно, однако же, изнемогал я иногда духом и однаж
ды, когда я читал «Вертера» Гете, торопливо вошла ко 
мне Лиза, взглянула на книгу, вырвала ее из моих рук 
и сказала: «Полно тебе дурачиться, может быть, сегодня 
будем мы счастливы. Вечером я играю в Эрмитаже «Феду- 
ла с детьми»—сочинение императрицы. Возьми перо и пи
ши к государыне прошение о нашем браке. Ты знаешь, как 
государыня любит эту оперу. Может быть, мне удастся ей 
угодить; подам нашу просьбу, а ты будь в это время за 
кулисами».

«Федул с детьми» была любимою оперою Екатерины 
из всех театральных представлений. В этот вечер Лиза 
превзошла сама себя. Сочинительница, очарованная ее иг
рою, была вне себя от восхищения. Рукоплескания не 
умолкали. После представления Екатерина допустила Ли
зу к руке, а она бросилась на колени и вскричала: «Ма
тушка! Матушка-царица! Спаси меня!» С этими словами 
вручила она Екатерине бумагу, в которой жаловалась, что 
сильный вельможа, преследующий ее, препятствует ей 
выйти замуж за С. Н. Сандунова. В этот миг выбежал из- 
за кулис Сандунов и стал также на колени. Прочитав про
шение, Екатерина сказала: «Все уладится, будьте спокой
ны и не заботьтесь о приданом».

Приданое готовилось, а Екатерина по этому случаю 
сочинила для Лизы песню:

Как красавица одевалася,
Одевалася, снаряжалася,
Для милого друга 
Жданого супруга.
Все подружки 
Друг от дружки 
Ей старались угодить,
Чтоб скорее снарядить.
Лизу все они любили,
Сердцем все ее дарили 
За ласку, любовь,
За доброе сердце;
А доброе сердце 
Всего нам милей!

Трудно жить и уживаться в этом свете не только в го
ре, но и в радостях, и в счастии. Началась новая борьба.
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Около людей случайных, на посылках их прихотей и стра
стей, кружится всегда рой раболепных прислужников. На 
Сандунова нападали со всех сторон, чернили, сердили, вы
водили из терпения. Но у него были тогда два вспомога
тельные войска — восторг счастливой любви и театральная 
слава жены его. Вскоре после этого в особенной чести на 
театре была опера «Редкая вещь», переведенная с италь
янского актером Дмитревским, который в Лондоне удивлял 
Гаррика, а в Париже играл в вольтеровой «Заире» Орос- 
мана, дожил до нашего 1812 года, почти ста лет явился 
на театре в драме «Ополчение» и умер в повторении исто
рических веков. В этой опере Сандунова представляла 
крестьянку. Богач, городской волокита, увиваясь около 
нее, обольщает ее драгоценными подарками. Она взяла из 
рук его кошелек и отвечала арией:

Перестаньте льститься ложно 
И думать так безбожно,
Что деньгами возможно 
В любовь к себе склонить.
За деньги золотые,
За камни дорогие 
Красавицы градские 
Вас могут полюбить,
А нас корысть не льстит.

И при этом слове она бросила кошелек к той стороне, 
где каждый раз сидел в ложе раздосадованный вельможа- 
обожатель (Безбородко). Громко хлопали зрители, хлопал, 
сжав сердце, и сиятельный вельможа, который, при обшир
ном уме и удивительной памяти, уподоблялся, в разгуле 
страстей, современнику своему Фоксу, который метал пла
менные перуны на соперника своего Питта. Но всему есть 
предел. Сандунова до того довели, что он, по собственным 
словам, решился бежать из Петербурга в Москву; а по 
этому случаю, прощаясь с зрителями, он отважился прочи
тать стихи, сочиненные Клушиным, издателем «Мерку
рия» и сотрудником в «Зрителе» Крылова. Главною 
мыслью этих стихов было то, что Сандунов не хочет оста
ваться долее там,

Где бары и бароны
Готовы рассыпать Лизеттам миллионы.

Миллионы, вероятно, причтены для рифмы. Пересе
лясь в Москву, Сандунов отдал в Воспитательный Дом, 
в пользу сирот, все петербургские драгоценности, получен
ные прежнею Лизою. Его называли скрягою, но это неправ
да. Скряга прячет за замки и деньги, и душу свою, а Сан
дунов трудовые свои деньги расточил на пользу общест
венную.
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Напротив дома своего, на Трубе, выстроил он бани на 
славу, с приличными отделениями для всех сословий, 
и все его благодарили. Справедливо только то, что он 
приучал жену свою к самому мелочному хозяйству. В ней 
как будто были две женщины. Одна — актриса, восхищав
шая игрою и голосом зрителей, а другая — в обществе 
чрезвычайно робкая и безгласная. Однажды за обедом 
князь Юрий Владимирович, указывая на нее, сказал: «На
шу Елизавету Семеновну можно уподобить фельдмаршалу 
Лаудону. В мирное время он как будто робел пред каж
дым человеком и не мог промолвить ни одного слова, 
а в сражениях был герой и летал, как орел. Елизавету Се
меновну никто в комнате не узнает, она сидит, притаясь, 
и боится промолвить слово, но на театре за ее быстрою 
игрою и голосом не поспевают наши рукоплескания». 
А С. Н. Сандунов был ловким, умным и искусным акте
ром и на театре, и в комнате. Казалось, что он никогда не 
сходил со сцены. Но живая, ловкая Сандунова как будто 
бы сама в себе исчезала, переходя из театра в комнату. 
Каждый день виделся я с Сандуновым. Нас разделяла од
на только стена. Весело было смотреть на счастливую че
ту, но грозный приговор судьбы пал и на Сандунова. 
В вихре нашего света счастье — быстрая перемена теат
ральных декораций. < . . .>

XII

У С. Н. Сандунова познакомился с Н. М. Шатровым. 
Не учась нигде, он стал на степень поэтов-самоучек. Рус
ское слово, славянское наречие и природа — были его на
ставниками. Напрасно классики затягивают под свои зна
мена Буало — он наотрез сказал: «Кто не родился под 
звездою поэзии, тот не будет поэтом». С запасом метафор 
недалеко уедешь. Ум говорит уму, сердце — сердцу, ду
ша— душе. Простолюдину Шекспиру природа открыла все 
тайны сердца человеческого. Кому предоставлено читать 
в великой книге природы, всегда отверстой для духа твор
ческого; кому предоставлено уловлять переливные движе
ния сердца и души человеческой — тот выразится языком 
вдохновения. Шатров не знает иностранных языков, но 
в стихотворениях его — общий объем мыслей. Дидерот, 
в бытность свою в Петербурге, где перечитывал с Екатери
ною «Наказ» ее, узнав, что Василий Майков, сочинитель 
проказных поэм, не сведущ ни в живых, ни в мертвых 
языках, упросил Александра Ильича Бибикова перевесть 
для него несколько страниц из Майкова.

— Я хочу видеть, — сказал Дидерот, — как предлагает 
и соображает мысли писатель, не знающий французского 
языка.
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Бибиков перевел, а Дидерот и в переводе нашел тот 
же ход мыслей, как и во французском языке. < . . .>

Знакомство с Шатровым повело меня к знакомству 
с Николаем Петровичем Николевым. На заре жизни по
меркло зрение его, но ум всегда ярко светил. Чем была 
Антигона для Эдипа, тем Шатров был для Николева: везде 
он был его вожатым. Врачи говорили ему, что от частого 
смотрения на слепоту он сам со временем ослепнет. От 
этого ли, или от чего другого, а предречение сбылось. 
На западе жизни Шатров погрузился в потемки оссианов- 
ские. Но подвиг его дружбы достоин жить в летописях 
друзей.

Николева можно назвать поэтом-метафизиком. Он чрез
вычайно любил и в произведениях своих, и в разговорах, 
блиставших какою-то живою новостию, изворачивать и раз
дроблять мысли. Дурную оказали ему услугу напечатани
ем сочинений в четырех огромных частях84, не отбросив 
даже и грехов его юности. Но утвердительно можно ска
зать, что избранные сочинения Н. П. Николева никогда не 
поблекнут в области русской словесности. О слоге его мож
но выразиться по-французски: Son style est nourri de 
pensées*. Оболочка мыслей, то есть слог, разнообра
зится и отцветает; душа мыслей бессмертна, как мысль. 
Любя раздробление мыслей, Николев называл Державина 
поэтом внешней природы. Внешнюю же природу называл 
он корою, по которой ум скользит, но не останавливается. 
При таком уме Николев старался воздерживаться от ост
рых и язвительных шуток. Однажды только явно изменил 
он своему правилу. По случаю издания «Аонид» 85 был 
торжественный обед у H. М. Карамзина; за столом при 
заздравном кубке за будущий успех «Аонид» главный изда
тель их Карамзин сказал: «Кто в наше время напишет вя
лый и водяной стих, тому именным указом должно запре
тить писать стихи». Николев с хитроумною улыбкою воз
разил: «Об нас что говорить: мы что за поэты. Но, Нико
лай Михайлович, вам бы надобно пощадить себя».

И Николеву, в свою очередь, Мельпомена подносила 
венцы. Играли трагедию его «Сорену». При резких вы
ходках против тиранов и тиранства раздавались громкие 
рукоплескания. Но нашлись люди услужливые, которые, 
приехав из театра к тогдашнему градоначальнику графу 
Брюсу, так настращали его трагедиею Николева, что он 
запретил вторичное представление и извещал императрицу, 
что принял эту меру по причине многих стихов о тиранах 
и тиранстве. Екатерина отвечала графу:

«Запрещение трагедии «Сорены» удивило меня. Вы 
пишете, что в ней вооружаются против тиранов и тиранст-

* Его стиль — пища для мыслей (фр).
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ва. Но я всегда старалась и стараюсь быть матерью наро
да. А потому и предписываю отнюдь не запрещать пред
ставления «Сорены». < . . .>

Модный московский свет, наряду с петербургским, раз
межевался на два отделения: в одном отличались англома
ны, в другом — галломаны. В Петербурге было более анг
ломанов, то есть любителей поверий английских; в Моск
ве более было галломанов. В модных домах появились бу
дуары, диваны, и с ними начались истерики, мигрени, 
сцазмы и т. д.

Из обветшалой Франции XVIII столетия нахлынуло 
к нам волокитство, вместе с Доратами, Парни и так назы
ваемою любезностью петиметров 86.

•Как будто бы для сбережения своих сердец, щеголихи 
большого света надели золотые цепи. Это, однако же, бы
ла не парижская мода, а своя — московская. В утренние 
разъезды и на обеды ездили с гайдуками, скороходами, на 
быстрых четвернях и шестернях.

Вечером —домашние театры, где большею частию иг
рали французские комедии, балы и маскарады; по воскре
сеньям и в праздничные дни под Донским были кулачные 
схватки, пляски, хоры песельников и санный бег. В честь 
победителя раздавались рукоплескания. По ночам кипел 
банк. < . . .>

Князь Юрий Владимирович Долгорукий был государ
ственный и военный человек, но у него в доме не было ни 
одного иностранного журнала, ни одного листочка загра
ничных ведомостей. По утрам занимался он своей должно
стью, знал обо всех происшествиях московских, наблюдал 
обстоятельства петербургские; после обеда и вечером иг
рал в бостон, и не слышно было ни одного слова о дейст
виях войны европейской. О чем же говорили мы, молодые 
его адъютанты, между собою? О балах, театрах и маска
радах. Я был у князя Юрия Владимировича на вестях 
благотворения, принимал прошения от неимущих, пред
ставлял общий доклад князю и развозил пособия 
его. < . . .>

В первый раз услышал я от него об имени Наполео
на, когда он был уже первым консулом и когда разнеслась 
молва об адской машине. «Англичане,—сказал князь,— 
нарушили права народные и человечества, посягнув так 
бесчестно на жизнь генерала Бонапарта». Многие у нас при
писывали это англичанам, но это событие и теперь еще не 
разгадано. В исходе 1795 года князь Юрий Владимирович 
занят был единственно событиями отечественными. Он яв
но был против похода в Персию.

«Зубов,—говорил он, — хочет вписать брата своего 
в число героев и всеми силами домогается открыть ему
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путь туда, где Петр I воевал по нужде и покорил Дербент; 
но теперь эта война вовсе бесполезна. Если б и родной 
отец одобрял ее, я бы и с ним не согласился». У Зубова 
были в Москве свои приверженцы, и молва о мнении кня
зя долетела в Петербург. Между ними вспыхнуло неудо
вольствие, князь подал в отставку и был предварительно 
извещен об увольнении от свояка своего, графа Н. И. Сал
тыкова.

Князь стоял у камина, когда получил это известие. 
«Я бы еще послужил,— сказал он,— но не хочу связывать
ся с Зубовым». Обратясь ко мне, промолвил: «Ты, брат, 
возьми отпуск, ты давно не был у своих; я знаю, что мо
сковские батальоны не пойдут в поход. Княгиня даст гости
нец для твоей матери. Стыдно было бы из нашего дома 
отпустить тебя с пустыми руками». И я получил от
пуск. < . . .>



ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА ЛЬВОВА
2ЛХЛ788—28 ,ХП .1864

Ц  ДнажДы> в конце 70-х годов прошлого вела 
филолог Иван Васильевич Помяловский 
купил в одной из букинистических лавок 

Петербурга три переплетенные рукописные тетрадки не
большого формата. Придя домой, он с любопытством за
глянул в них и зачитался: старинные анекдоты из русской 
жизни XVIII века перемежались с рассказами о недавних 
событиях Крымской войны, героической обороне Севасто
поля. Здесь было много имен и кратких, но выразительных 
характеристик известных писателей, государственных 
и военных деятелей. При этом характеры знаменитых лю
дей представали в каком-то милом, домашнем, неофици
альном освещении, раскрываясь в поступке, слове, жесте, 
душевном порыве. Автор рукописи не комментировал, как 
правило, своих историй и анекдотов, словно предоставляя 
их на суд неведомому читателю. Семейные предания занят
но смешивались здесь с преданиями историческими. Эти 
отрывки, не связанные ни хронологией, ни сюжетами, соз
давали тем не менее впечатление единого целого, потому 
что давали представление о разных эпохах, о быте и нра
вах (в особенности — о нравах) старой России и представ
ляли историю с какой-то неожиданной и совсем нетради
ционной стороны. Интересно было и то, что увиденное 
собственными глазами соседствовало в рукописи с преда
ниями, по-видимому, передававшимися из уст в уста.

Тетрадки были исписаны женской рукою. Заглавие 
первой гласило: «Некоторые анекдоты людей известных, 
умных и по душе приятных. 1854 года 12 октября. Пер
вая часть». Другая называлась: «Продолжение анекдо
тов,— часть вторая». Третьей части не было, зато было 
окончание: «Продолжение анекдотов, — часть четвертая». 
Написано все было в старинной манере, напоминающей 
XVIII столетие. Фамилии автора нигде не было.

И. В. Помяловский отнес тетрадки в журнал «Русская 
старина» и передал их редактору журнала М. И. Семев- 
скому, который и догадался, что рукопись принадлежит
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Е. Н. Львовой. Догадка возникла потому, что в тетрадках 
особенно часто и любовно упоминались члены большой 
и разветвленной семьи Львовых.

* * *

Отцом Елизаветы Николаевны был Николай Александ
рович Львов, известный своими разносторонними дарова
ниями. Он писал стихи и пьесы, рисовал, был архитекто
ром, горным мастером и даже инженером-строителем. При 
всем том его отличало необыкновенно развитое чувство 
изящного. Когда-то, как и многие другие юноши его круга 
и возраста, он был пламенно влюблен в Марию Алексеев
ну Дьякову, вторую дочь обер-прокурора Сената Алексея 
Афанасьевича. Мария Алексеевна получйла прекрасное по 
тем временам образование, отлично говорила по-француз
ски, но по-русски писала с ошибками. Была она редкой 
красоты и еще более редких душевных качеств. Лучшие 
художники того времени — В. Л. Боровиковский и Д. Г. Ле
вицкий— писали ее портреты. Родители Марии Алексеев
ны ухаживаний Львова не поощряли: то ли казался он им 
слишком беден, то ли карьера его внушала им сомнения, 
но они ни за что не хотели отдать за него дочь. Мария 
Алексеевна и Львов тайно венчались; им помог В. В. Кап
нист, собиравшийся жениться на другой дочери Дьякова, 
Александре.

Вскоре после венчания Львов уехал за границу, 
и только по возвращении оттуда, через 2 года, раскрыл ро
дителям жены тайну. Гроза миновала.

Н. А. Львов много путешествовал, несколько раз бы
вал за границей и неустанно занимался самообразованием. 
Он так преуспел в этом, что Российская академия избрала 
его в 1783 году своим почетным членом. Инициативный 
и энергичный, изобретатель по натуре и призванию, Львов 
разработал в 1797 году простой и экономичный способ 
постройки глинобитных домов, сумев заинтересовать этим 
Павла I. По указу императора тогда же было учреждено 
училище земляного битного строения, а Львов стал его ди
ректором.

Можно легко предположить, что Львов, страстно увле
ченный науками и искусствами, дал прекрасное воспитание 
своим детям. Елизавета Николаевна не только говорила 
и писала по-французски, но столь же хорошо владела 
и родным языком, что в ее кругу встречалось в ту пору 
не так уж часто. От отца унаследовала она изящество мыс
ли и слога и любовь к прекрасному. Лизе было 15 лет, 
когда отец ее умер. Это было большой потерей для семьи, 
близких, друзей: все любили и ценили умного, обаятель
ного, всегда благожелательного Львова. Мать Елизаветы
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Николаевны не на много пережила своего мужа: через четы
ре года похоронили и ее. Трех сестер Львовых — Лизу, Ве
ру и Прасковью — взяла к себе их тетка Дарья Алексеев
на Державина. Она была бездетна и очень привязалась 
к ним. Опечаленный Гавриил Романович почтил память 
свояченицы стихотворением «Поминки», в конце которо
го живо выразил свою радость по поводу присутствия в его 
доме сестер Львовых:

Победительница смертных,
Не имея сил терпеть 
Красоты побед несметных,
Поразила Майну — смерть.
Возрыдали вкруг эроты,
Всплакал, возрыдал и я;
Музы, зря на мрачны ноты,
Пели гимн ей ,— и моя 
Горесть повторяла лира.
Убежала радость прочь,
Прелести сокрылись мира,
Тишина и черна ночь 
Скутали мой дом в запоны,
От земли и от небес 
Слышны только эха стоны;
Плачем мы — и плачет лес;
Воем мы — и воют горы.

В этом горе племянницы были для него светом радости, 
живым продолжением их матери. Поэтому конец стихотво
рения был уже не так печален:

И из праха возникают
Се три розы, сплетшись в куст,
Веселят, благоухают,
Разгоняют мрачну грусть.

Любимицей Державина стала Лиза. Именно ей летом 
1809 года начал он диктовать объяснения к своим стихо
творениям. Ему было приятно перебирать в памяти подроб
ности своей жизни; ей — интересно записывать. Общение 
с Державиным обогащало ее душу; записывая под его дик
товку объяснения, она научилась ценить литературный 
факт и анекдот, бытовые мелочи и остроумное слово. Все 
это пригодилось ей потом, много лет спустя, когда она ста
ла писать свои записки. Кто знает, может быть, работа 
с Державиным и вдохновила ее на это трудное и полезное 
дело?

В 1810 году Елизавета Николаевна вышла замуж за 
двоюродного брата своего отца Федора Петровича Львова. 
Федор Петрович был вдов, на попечении его после смерти 
первой жены осталось несколько детей. Хотя Елизавета 
Николаевна была на 22 года моложе Ф. П. Львова, но за
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менила его детям мать. Особенно она была дружна со стар
шим своим пасынком Алексеем Федоровичем, который 
стал впоследствии композитором и скрипачом. Его игра на 
скрипке поразила Роберта Шумана, и после одного из вы
ступлений А. Ф. Львова он написал: «Если в России игра
ют так, как господин Львов, то всем нам надо ехать 
в Россию не учить, а учиться». Елизавета Николаевна 
всегда гордилась успехами и славой Алексея Федоро
вича.

Муж Елизаветы Николаевны был тоже не чужд искус
ству и, достигнув больших чинов в государственной службе, 
не оставлял сочинительства. Стихотворения он писал в сен
тиментально-патриотическом духе, талантом не блистал. 
Однако снисходительный Гавриил Романович не раз хва
лил его, донельзя ценя родственников и йостоянно им по
кровительствуя. Уже после смерти Державина Федор Пет
рович издал сборник своих стихотворений «Часы свободы 
в молодости» (СПб., 1831, ч. 1—2). Ему же обязаны мы 
и появлением в свет «Объяснений на сочинения Держави
на». Их Львов опубликовал в 1835 году.

Елизавета Николаевна овдовела в 1835 году. Она 
намного пережила мужа и, судя по ее запискам, до самой 
смерти сохранила прекрасную память, живой интерес 
к происходящим событиям, острый ум и наблюдатель
ность.

В обзорной статье «’’Русская старина” в 1880 году» 
М. И. Семевский писал, что к запискам Львовой «следует 
относиться с надлежащей осмотрительностью, так как по
добного рода сообщения — не более как записи слухов, ве
стей, а потому нередко и грешат против исторической 
правды; но при всем том, как отголоски духа времени 
и нередко свидетельства общественного мнения о тех или 
других деятелях, они не могут не обращать внимания ис
следователя быта общества в разные эпохи и биографа 
достопамятных деятелей» *. А также всех тех, кто интере
суется отечественной литературой и историей.
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РАССКАЗЫ, ЗАМЕТКИ И АНЕКДОТЫ ИЗ ЗАПИСОК 
ЕЛИЗАВЕТЫ НИКОЛАЕВНЫ ЛЬВОВОЙ

ИМПЕРАТОР ПЕТР I И КН. ЯКОВ ДОЛГОРУКИЙ

В царствование государя Петра князь Долгорукий, бу
дучи сенатором, приезжает в Сенат, где было экстраорди
нарное собрание в день праздничный и ему показывают 
подписанный указ государем императором для наложения 
особого налога на соль, потому что царю деньги были нуж
ны. Князь Долгорукий, живо представя себе, как будут 
роптать на указ, не мог воздержать первого чувства, по 
любви его беспредельной к государю взял указ, разорвал 
его, сел в свою повозку и поехал к обедне. Приезжает го
сударь в Сенат и первую вещь видит разорванный свой 
указ; чрезвычайно рассердившись, приказал послать в цер
ковь за Долгоруким; обедня еще не отошла, и он царским 
посланным отвечал: «Воздадите кесарю кесареви, а богу 
богови». Ответ сей еще более разгневал царя и, увидя 
чрез несколько минут, что Долгорукий подъезжает к Сена
ту, царь Петр с обнаженною шпагой выбежал к нему на
встречу. Князь упал пред ним на колени и раскрыл свою 
грудь.

— Рази, государь, — сказал он ему, — вот грудь моя! 
Но выслушай меня прежде: тебе нужны деньги для продо
вольствия твоей армии и для этого ты хотел наложить на
лог, что родило бы ропот на тебя; моя душа этого не вы
терпела; и без налога продовольствие армии будет; у Ше
реметева сто тысяч четвертей муки, у меня столько же, 
сотоварищи наши отдадут тебе, что могут, и больше тебе 
ничего не нужно.

Государь поднял Долгорукого, расцеловал его и неод
нократно просил у него прощения.

ФЕДОР СОЙМОНОВ

При императрице Анне Иоанновне Бирон был всемогущ 
и все его боялись. Федор Иванович Соймопов был тогда 
уже александровский кавалер; ему приходят сказать в одно 
утро: «Не езди в Сенат, потому что там читать будут дело 
Бирона и ты пойдешь против».

— Поеду, — отвечал Федор Иванович, — и буду гово
рить против: дело беззаконное.

— Тебя сошлют в Сибирь.
— И там люди живут, — отвечал Соймонов.
Поехал в Сенат, говорил против Бирона и от этого че

тыре раза был ударен кнутом на площади, лишен всего
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и сослан в Сибирь. Императрица Елизавета. Петровна, во- 
шед на престол, поспешила Федора Ивановича воротить 
и отдала ему все почести и всю свою доверенность.

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА И

Однажды государыня Екатерина, будучи в" Царском 
Селе, почувствовала себя нехорошо; приехал Рожерсон, ее 
любимый доктор, и нашел необходимым ей пустить кровь, 
что и сделано было тотчас.

В это самое время докладывают государыне, что при
ехал из Петербурга граф Александр. Андреевич Безбород
ко узнать о ее здоровье.

Императрица приказала его принять.
Лишь только граф Безбородко вошел, императрица 

Екатерина, смеясь ему сказала:
— Теперь все пойдет лучше: последнюю кровь немец

кую выпустила. н
Вы знаете, что в сочельник, канун Рождества Христо

ва, простолюдины не едят «до звезды», в память той 
звезды, которую увидели волхвы на востоке, как родился 
Спаситель. В то время уже многие завидовали уму и поло
жению Суворова при дворе императрицы Екатерины, кото
рая была к нему очень милостива и желала непременно 
к празднику пожаловать ему святого Андрея Первозванно
го знаки *, но завистники Суворова отклонить умели цари
цу, и она его сим орденом не украсила, а Суворов уже 
уведомлен был об этом, и, как будто в вознаграждение, 
пригласила Суворова к ней в самый сочельник кушать. Се
ли за стол; граф ничего не кушал и салфетки не снимал; 
государыня, приметя это, спросила причину.

— Звезды не вижу, ваше величество, — отвечал Су
воров.

Императрица усмехнулась, встала из-за стола, взяла 
свою Андреевскую звезду2 и положила Суворову на тарел
ку, сказав:

— Ну, теперь кушать будешь, граф.

Имея привычку очень рано вставать, императрица Ека
терина часто сама разводила огонь в своем камельке, не 
желая обеспокоить никого из ее прислужников; у лампадки 
своей зажигала свечи и садилась работать в тишине; те
перь еще мы восхищаемся, читая, что она в эти часы 
своею рукой оставила нам написанное. Однажды проснув
шись, увидя, что лампадка ее погасла, она тихонько отво
ряет дверь в соседнюю комнату; часовой, стоявший у две
рей, не ожидая видеть царицу, а может быть, и вздремнув
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на часах, отдал , ей честь ружьем, но лишь ударил им 
об пол, ружье выстрелило и пуля ударилась в потолок. 
Кажется, как бы в эту минуту в тишине ночной не испу
гаться, услыша выстрел? Но государыня не потеряла ни
сколько присутствия духа, твердо сказала только часо
вому:

— Зачем у тебя ружье было не в порядке?
Вот что рассказал мне граф Николай Петрович Румян

цев, которого отец так близок был к императрице Екате
рине: однажды в большой праздник, за столом, один из па
жей, служа императрице, наступил на ее кружева и разо
рвал. Императрица сделала маленькое движение в досаде; 
паж так испугался, что тарелку супа пролил на ее платье. 
Она засмеялась и сказала:

— Vous m’avez puni de ma vivacité*.
Хемницер, сочинитель первых наших басен русских, 

которые он поднес маменьке моей, когда она еще была не 
замужем, был самый близкий знакомый и приятель всему 
кругу моих родителей; его все любили, почитали как доб
рейшего человека; кротости был необыкновенной, но так 
рассеян, что часто друзья его клали ему в карман салфетку 
на место платка носового, останавливали его как вора, ук
равшего ложку серебряную, и много подобных делали над 
ним шуток; он все с великим терпением выносил и крот
кою улыбкой наказывал тех, которые поднимали его 
насмех; вечно был в кругу богатых и значущих людей 
и вечно нуждался в жизни; служил в Смирне консулом 
и уважаем был всеми и, наконец, скончался в крайней 
нужде.

Н. А. Львов сделал ему памятник с этою надписью:

Жил честно, целый век трудился 
И умер гол, как гол родился.

Государь Павел, будучи в Москве во время корона
ции, сказал однажды при Н. А. Львове:

— Как желал бы я иметь хороший план Москвы.
Через несколько времени Львов ему его подносит гра

вированный отлично, со всеми подробностями, круглень
кий, в ладонь величиной. Государь был в восхищении; об
нял своего «кума», вышел из кабинета и сказал тут 
стоящим:

— Отгадайте, что мне Львов положил на ладонь? — 
Москву.

— Что мудреного, ваше величество, — сказал Н. А. 
Львов, — когда у вас Россия под рукой!

* Ты меня наказал за мою живость (ф р .) .
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К А С К А Д  В ГАТЧИНЕ

Николай Александрович Львов, рожденный с необык
новенными дарованиями, имел еще ко всему этому дар 
употребить всякую ничтожную вещь в пользу и в украше
ние; поэтому вы можете судить, как он примечал все; од
нажды, гуляя с Обольяниновым по Гатчине, он заметил 
ключ, из которого вытекал ручеек самый прекрасный.

— Из этого,—сказал он Обольянинову, — можно сде
лать прелесть, так природа тут хороша.

— А что,— отвечал Обольянинов,— берешься, Нико
лай Александрович, сделать что-нибудь прекрасное?

— Берусь, — сказал Н. А. Львов.
— Итак,— отвечал Обольянинов,— сделаем сюрприз 

императору Павлу Петровичу. Я буду его в прогулках от
влекать от этого места, пока ты работать станешь.

На другой день Н. А. Львов, нарисовав план, принял
ся тотчас за работу; он представил, что быстрый ручей 
разрушил древний храм, которого остатки, колонны и ка
пители, разметаны были по местам, а иные, вполовину 
разрушенные, еще существовали. Кончил, наконец, 
Н. А. Львов работу, привозит Обольянинова ее посмот
реть; он в восхищении его целует, благодарит.

— Еду сейчас за государем, — сказал он,—и привезу 
его сюда, а ты, Николай Александрович, спрячься за эти 
кусты, я тебя вызову.

И в самом деле, как это был час прогулки государя, 
он через несколько времени верхом со свитою своею при
езжает, сходит с лошади, в восхищении хвалит все. Оболь- 
янинов к нему подходит, говорит что-то на ухо; государь 
его обнимает, еще благодарит, садится на лошадь и уезжа
ет, а Львов так и остался за кустом, и никогда не имел 
духа обличить Обольянинова перед государем.

ПРИОРАТ В ГАТЧИНЕ

Вы, верно, видали строение в Гатчине, на левой руке 
отсюда, не доезжая до дворца, который направо; скажу 
вам, что его построил Н. А. Львов, двоюродный брат Фе
дора Петровича Львова, и вот каким образом. Государь 
Павел Петрович жил всегда в Гатчине при императрице 
Екатерине, и все лето проживал там, когда и воцарился. 
Он любил очень Н. А. Львова, который часто находился 
при нем, звал его «кумом», хотя никого из нас он не кре
стил; разговаривая с ним о том, что Н. А. Львов заметил 
в чужих краях, узнал, что он многие постройки сделал 
у себя в деревне (в Никольском < . . .> )  из земли, состав
ленной с малою частью известки и песку.
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— Я хочу, — сказал государь,—чтобы ты мне постро
ил здесь, в Гатчине, угол избы с фундаментом и крыш
кою,

Н. А. Львов тогда же выписал двух наших мужиков, 
Емельяна и Андрея, в Гатчину; стали они работать в са- 
ду, куда и государь Павел, и великий князь Александр 
Павлович с прекрасною его супругою Елизаветою Алексе
евною приходили всякий день смотреть их успехи; когда 
часть стены уже была выведена, Елизавета Алексеевна 
однажды пришла и острым концом своего парасоля3 стала 
стену сверлить; но видя, что едва со всею силою мог
ла сделать в стене маленькую ямочку, обернулась 
к Н. А. Львову, сказала ему:

— Je ne m’attendais pas m-r Lvoff, que votre mur 
en terre puisse être aussi dûr *.

Пришел государь Павел и, увидя, что уже с самого 
фундамента земляная стена и крыша соломенная (которая 
особенным манером крылась), все готово, приказал прине
сти двое золотых часов с цепочками и сам их подарил 
Емельяну и Андрею. Но этим государь не удовольствовал
ся; он был человек очень умный, но вспыльчивого нрава 
и имел как будто что-то странное... Что особенно не нра
вилось в нем, — это слепое его подражание пруссакам и же
лание все русское переделать на их лад; конечно, много 
хорошего в чужих краях, но уже по большому пространст
ву России не все и годится нам. Однако землебитное 
строение заняло государя Павла; он тотчас повелел из 
каждой нашей губернии отправить к нам в Никольское по 
два мужика обучаться оному, что весною и было исполне
но; с лишком сто человек явились и с того начали, что 
стали строить себе казарму, в которой потом и жили. Го
сударь, увидев оконченный угол в саду гатчинском, ска
зал Н. А. Львову, чтобы он выбрал в Гатчине, где хочет, 
место и построил бы ему Приорат. Н. А. Львов отличный 
был в тогдашнее время архитектор; он нарисовал план 
Приората, который был государем утвержден; но, несмот
ря на повеление его дать место Львову для построения 
Приората, Петр Хрисанфович Обольянинов, который тогда 
был первое лицо при государе, за разными причинами 
в отводе места Н. А. Львову отказывал; наконец, эта ко
медия Львову надоела; он поручил Обольянинову выбрать 
самому место. Какое же место выбрал он? Вообразите — 
болото, в котором собака вязла. Н. А. Львов, видя, что 
все это неудовольствие на него происходило от зависти, 
сказал Обольянинову:

— Я и тут построю Приорат, только он государю сто-

* Я не ожидала, месье Львов, что ваша земляная степа может 
быть также и твердой (ф р .) .
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итб будет более ста тысяч рублей, потому что я должен 
осушить это болото.

— Ну, делай как хочешь, —отвечал Обольянинов* 
и Н. А. Львов приступил к работе. Хотели, по зависти, 
чтобы она не удалась, и тем переменить мысли государевы 
на счет Львова, а вышло иначе; так богу угодно всегда за
вистливых людей наказать. Землю, что вырвали из боло
та, все возили на одно место, и от этого сделался пригорок 
средь прекрасного озера, на котором Приорат с башнею 
своею, вышиною двух сажен с лишком, сделанною из зем
ляного кирпича, красовался всем на удивление. Это похо
же было на то, что случилось с французским сочинителем 
Beaumarchais*; он сочинил прекрасную комедию «Le 
mariage de Figaro» **; его стали гнать ужасно и притес
нять разным образом; он и написал другую: «Le barbier 
de Seville» ***, и она имела такой успех, что все тогда 
же сказали: «On a poursuivi Beaumarchais et il s’est 
sauvé sur un piédestal» ****. Так случилось и с 
Н. А. Львовым: он сам выбирал скромные места для 
постройки Приората, а судьба поставила его на возвышен
ном месте; где прежде не было ни одного деревца, но по
саженные Н. А. Львовым с большим тщанием деревья 
все принялись прекрасно и украсили бывшее болото, и да
же теперь можно было бы и срубить некоторые, чтобы вид 
более открыть. Вот уже теперь 57 лет, что Приорат стоит 
неповрежденным; года три тому назад, когда были манев
ры близ Гатчины, А. Ф. Львову была в Приорате отведе
на квартира, и он не мог надивиться, как хорош был в нем 
воздух, и даже живопись, исполненная по сырой штукатур
ке, что называется по-итальянски al fresco *****, по сию 
пору еще в хорошем виде. Н. А. Львов недолго радовался 
всему этому, потому что он скончался в 1807 г. 4 и имел 
еще огорчение заслужить негодование государя Пав
ла, которого уверили, что руками тех мужиков, что при
сланы были учиться, землебитному строению, он будто 
украшал свое село Никольское. Он, точно, вынужден был 
строить, чтобы их учить, но как не подумали, что одной 
земли для этого было мало, что для строения нужен лес, 
железо, стекла и ир.; что все эти издержки расстраивали 
Н. А. Львова, а не богатили и, наконец, время доказало, 
что все строения были не нужны для украшения Николь
ского, потому что впоследствии моя мать принуждена была 
все их срыть; слишком дорого ей было ненужные строения 
поддерживать в порядке.

* Бомарше (фр.).
** «Свадьба Фигаро» (фр.).
*** «Севильский цирюльник» (фр.).
**** Бомарше преследовали, и он спасся на пьедестале (ф р .) .
***** фрескн (ит.).
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Однажды граф Кутайсов (который из пленных турок 
попал в фавориты государя Павла Петровича, сделался 
большим барином, имел все ордена и, наконец, получил 
графское достоинство) шел по коридору Зимнего дворца 
с Суворовым, который, увидя истопника, остановился 
и стал кланяться ему в пояс.

— Что вы делаете, князь, — сказал Суворову Кутай
сов,— это истопник.

— Помилуй бог,— сказал Суворов,— ты граф, 
а я князь; при милости царской не узнаешь, что этот бу
дет за вельможа, то надобно его задобрить наперед.

ДЕРЖАВИН

Неблагонамеренные люди умели так не расположить 
государя Александра Павловича к дяде моему Гавриилу 
Романовичу Державину, что он решился подать в отстав
ку, когда его удалили от генерал-прокурорства. Государь, 
увидя его, просит Державина остаться в Государственном 
совете и Сенате.

— Нет, ваше величество, — отвечал Державин, — по
звольте мне совсем идти прочь, тем более, что в Сенате 
вы меня не увидите, а в Совете не услышите.

Гавриил Романович Державин известен был тем, что готов 
был умереть за правду и не раз доказывал это в живых 
спорах, которые он имел и с императрицею Екатериною, 
и с государем Павлом. Однажды, в царствование этой госу
дарыни, его упросили не ехать в Сенат и сказаться боль
ным, потому что боялись правды его; долго Державин не 
мог на это согласиться, наконец, желчь его расходилась; 
он точно не был в состоянии ехать, лег на диван в своем 
кабинете и в тоске, не зная, что делать, не будучи в со
стоянии ничем заняться, велел позвать к себе Прасковью 
Михайловну Бакунину < . . .> ,  которая в девушках у него 
жила, и просил ее, чтоб успокоить его тоску, почитать ему 
вслух что-нибудь из его сочинений. Она взяла первую оду, 
что попалась ей в руки—«Вельможа» — и стала читать, но 
как выговорила стихи:

Змеей пред троном не сгибаться,
Стоять — и правду говорить...

Державин вдруг вскочил с дивана, схватил себя за по
следние свои волосы, закричав:

— Что написал я и что делаю сегодня! Подлец!
Не выдержал больше, оделся и, к удивлению всего
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Сената, явился; не знаю наверно, как говорил он, но по
ручиться можно, что душою не покривил.

Я вспомнила, что мой дядя Гавриил Романович Дер
жавин написал про стихи Ф. П. Львова; однажды, придя 
в кабинет его и найдя на столе у него раскрытую книжку, 
в которой он писал и поправлял свои стихи, Державин 
взял перо и написал следующее:

Пиши, о Львов, пиши 
Ты чувствия твоей душ и,—
И не пиши ты ничего иного,
Поэт ты будешь века золотого!

Можно себе представить, как такая похвала славного 
нашего поэта порадовала Ф. П. Львова; он так знал, лю
бил и почитал Державина, и все эти чувства он так пре
красно излил в оде на смерть Державина; осьмая строфа 
особенно мне нравится:

Нет места скорби в дверях гроба,
Где прах Державина сокрыт!
Здесь обессиленная злоба,
Там громоносный правды щит,
Тут лира под венцом лавровым,
А тут к отечеству любовь!

Строфу эту я велела выгравировать на памятнике, ко
торый поставила дяде Державину.

А как утешительна последняя строфа:

О лира! стонешь ты невольно!
Грусть рвет тебя из рук моих!
Я знаю, что где сердцу больно,
Там свет ума темнеет вмиг.
Но знай, что Запад возвещает 
В блистательной заре Восток.

Граф Николай Петрович Румянцев, у которого 
Ф. П. Львов служил, был один из трех сыновей Петра 
Александровича Румянцева, который заключил славный 
Кайнарджийский мир, по которому все татары крымские, 
буджакские и кубанские объявлены были независимыми от 
Порты и русским кораблям было предоставлено свободное 
плавание по Черному морю и Архипелагу. Петр Александ
рович был необыкновенного ума человек и не удивлялся, 
что ни один сын не родился в него.

— Женили меня, — говаривал он, имея выговор мало- 
российский,— на Голицыной и что мудреного, что все сы
новья мои вышли дураки.
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И точно, все трое ничего не значили и умерли в не
известности; Николай Петрович не службою достиг до зва
ния государственного человека, а потому, что был сын 
гр. Румянцева, воспитывался в Париже и был, можно ска
зать, начитанная пустая голова. Был он министром ком
мерции и тогда-то Ф. П. Львов у него служил и все гово
рили в Петербурге, что «Львов вытаскивает из грязи Ру
мянцева», и даже была сделана карикатура, в которой 
был представлен Румянцев, сидящий в тачке, и Львов его 
из лужи вывозит с трудом. И от этой молвы, которая, 
может быть, и доходила до Румянцева, иногда он, чтоб 
доказать, что не Львов, а он все делает, часто Ф. П. Льво
ва приводил в большое замешательство. Однажды он ему 
докладывал, когда камердинер графа вошел и сказал: 
«Граф Сергей Петрович».

— Как это несносно, — отвечал Николай Петрович,— 
люди незанятые всегда мешают дело делать. — И Сергей 
Петрович входил.

— Как я рад тебя видеть, друг мой, — говорил 
граф, — садись, пожалуйста, только позволь продолжать 
Федору Петровичу докончить докладную записку,—и тут 
же просил Ф. П. Львова начать читать. Лишь только тот 
прочитал несколько строк, граф его останавливал.

— Что такое? Помилуй, Федор Петрович, ты умный 
человек, а на тебя иногда находит столбняк; что это ты тут 
написал? Совсем не то, что надобно и что я хотел.

И тут же начинал очень красноречиво, но без всякого 
толка, говорить совершенную нелепицу. Ф. П. Львов 
с большим удивлением смотрел ему в глаза, никак не по
нимая, чего он хочет, и лишь только в оправдание скажет 
слово, граф останавливает его, повторяя: «На него нахо
дит иногда столбняк». Сергей Петрович, думая, что он, 
может быть, тут лишний, откланивался брату, и лишь 
только он выходил в другую комнату, смеючись, Николай 
Петрович говорил Ф. П. Львову:

— Оставь все по-старому на бумаге, все прекрасно, 
я хотел только доказать брату, а он и другим скажет, что 
не все же ты работаешь за меня.

Не помню кем, кажется, Лампием написан портрет им
ператрицы Екатерины II, в котором она представлена сжи
гающей благовонный фимиам перед бюстом Петра I на 
пылающем жертвеннике с надписью: «Начатое совершаю». 
И точно, многое ею было окончено. Она носила в перстне 
портрет Петра Великого и однажды принц де Линь (Prince 
de Ligne), который находился при ней посланником от Ав
стрийского двора, спросил ее:

— Pourquoi votre Majesté porte t ’Elle ce portrait?
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— Je le consulte à toute heure, répondit l’Impérat
rice *.

Императрица Екатерина II, учредив Академию худо
жеств 5, приказала так ее построить, чтобы в середине ее 
был круглый двор, обнесенный всем строением академии; 
удивленный таким приказанием, гр. Безбородко, который 
должен был изменить план, поданный им императрице, 
спросил ее, почему она именно желает иметь круглый двор 
в академии?

— Для того, — отвечала Екатерина, — чтобы все дети, 
которые тут учиться будут, имели бы ежеминутно величи
ну купола с<вятого> Петра под глазами и соображались 
с ним в своих архитектурных проектах.

Иногда императрица Екатерина, хотя не большой была 
знаток в музыке, но любила ее слушать и приказывала 
князю Платону Александровичу Зубову устраивать у нее 
квартеты и комнатные концерты. Выслушав однажды квар
тет Гайдна, она подозвала Зубова к себе и сказала ему 
на ухо:

— Когда кто играет solo, я и знаю, что как кончит
ся, его аплодировать должно, но в квартете я теряюсь 
и боюсь похвалить некстати; пожалуйста, взгляни на меня, 
когда игра или сочинение требует похвалы.

После славного мира Кайнарджинского 6 Румянцев, си
дя за обедом со всем своим штабом, принял курьера из 
Петербурга; граф приказал курьеру принести депеши, что 
он привез; распечатав первый пакет от императрицы, узна
ет, что его государыня назначает фельдмаршалом. Прочи
тав вслух рескрипт, улыбнувшись, он сказал: «Государы
ня жалует меня фельдмаршалом; она ошибается, я рожден 
фельдмаршалом».

Во время итальянской кампании (1799 г.) назначен 
был в Вене военный совет, и все генералы были к нему 
приглашены с тем, что всякий из них должен был приве
сти свой план, как продолжать войну. Явился и наш Су
воров; все сели вокруг стола и по очереди каждый читал 
свой план кампании; как очередь дошла до Суворова, он, 
держа свиток бумаги, положил его на стол; раскрыли его,

* — Почему ваше величество носит при себе этот портрет?
— Потому, что я ежечасно с ним советуюсь,— ответила импе

ратрица (ф р .) .
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и что же нашли? — Белую бумагу. Все удивились, а Суво
ров, смёючись, сказал:

— Если бы шляпа моя знала планы мои, то я бы 
и ее сжег.

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ

Иван Андреевич Крылов жил долго в доме у Николая 
Александровича Львова, где он был принят двенадцати
летним мальчиком по бедности; отец его был бедный твер
ской дворянин 7 и, не имея возможности воспитывать сына 
своего Ванюшу дома, отдал его Петру Петровичу Льво
в у 8, который умным мальчиком занимался, учил, чему мог, 
а между тем как Ванюша вырос и сделался расторопным 
молодым человеком, всегда был чисто и пристойно одет, 
и как в доме Петра Петровича людей было мало, то ча
сто, как гости бывало приедут, то кто-нибудь из хозяев 
и скажет: «Ванюша, подай в гостиную поднос с чаем»,— 
и Крылов ловко исполнял желание хозяев и получал бла
годарность от доброго и умного Петра Петровича. Потом 
Крылов отправлен был в Петербург и уже там известен 
стал всей России своими прелестньши баснями. Часто посе
щал он и наш дом, хотя решительно никогда не упоминал 
о доме Петра Петровича; гложет быть, очень самолюбие 
его страдало, вспоминая, что он служил там иногда как 
лакей, и немудрено, что он никогда об этом и не говорил, 
но всегда был в доме Ф. П. Львова самый близкий чело
век; почти всегда у нас читал он свои новые басни и лю
бил часто у нас обедать, потому что простой наш стол 
и не церемонный прием всегда ему нравились.

Вскоре после моей свадьбы, как-то раз Иван Андрее
вич Крылов пришел к нам обедать; покушал всего с обык
новенным своим аппетитом, потому что любил покушать; 
подали мне делать салат; я взяла плетеную бутылочку, 
в которых, бывало, всегда привозили нам из Италии мас
ло, понюхала ее и говорю буфетчику: «Масло не хорошо». 
Но как другого достать было долго, я принуждена была 
с этим же маслом сделать салат, и Крылов мне сказал:

— Вы еще молодая хозяйка, примите мой совет; ва
шего салата я уже не возьму, потому что вы сказали мас
ло не хорошо, а я бы, очень может быть, сам бы и пе 
заметил; хорошая хозяйка прежде обеда пересмотрит все 
или прикажет доверенному человеку это сделать; уже 
поздны замечания, когда уже гости за столом! Точно так 
же хорошая хозяйка и не совсем удачное блюдо "порочить 
не должна, гости, если и заметят, как гости деликатные, 
промолчат, а другие бы и не приметили, если бы хозяйка 
сама не заставила бы их приметить.
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МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ
23.У.1796— 5.IX .1866

итературные репутации и их изменения 
в историческом времени — дело тонкое. 
Многие десятилетия Дмитриев-младший, 

племянник И. И. Дмитриева, считался поэтом бездарным, 
человеком неприятным, врагом писателей пушкинского 
круга. Совсем недавно еще его полагали перешедшим пос
ле 14 декабря 1825 г. на охранительные позиции аполо
гетом николаевского режима. Чтоб не путать с достойным 
дядюшкой, его даже еще в пушкинские времена называли 
в шутку Лже-Дмитриев. А уж эпиграммами обстреливали, 
злее некуда. Он, правда, отвечал — и не без успеха. Но 
его «уколы», поэтически не столь удачные, выпали из 
памяти, а направленные против него остались. «Стреляли» 
литературными стрелами в Дмитриева Вяземский, Грибо
едов и многие другие. Но больше всего прижилась «эпита
фия при жизни», принадлежащая С. А. Соболевскому (та
кого рода шутливые «похороны»—дело для литераторов 
той поры обычное):

Михайло Дмитриев помре,
Он был чиновник в пятом классе.
Он — камер-юнкер при Дворе 
И камердинер на Парнасе.

Дмитриев обиделся ужасно, между прочим, и тем, что 
чины его перевраны. Соболевский, услышав о своей ошиб
ке, добавил четыре строки — еще обиднее:

Так я в твоем ошибся классе,
Но, верно, в том не ошибусь,
Что ты болтушка на Парнасе,

Плевальница для муз.

Между тем, подготовивший и выпустивший единствен
ное в наше время издание сочинений М. А. Дмитриева 
Вл. Б. Муравьев (М.; Московский рабочий, 1985) пишет: 
,«В одном он не менялся: в отрицательном отношении к са-
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. модержавию и его деятельности». И в подтверждение при
водит, например, такую оценку Дмитриевым завершивше
гося николаевского царствования: «С самого начала цар
ствования Николай Павлович смотрел неблагоприятно на 
литераторов, как на людей мыслящих, следовательно, 
опасных деспотизму, а вследствие этого почитал опасною 
и литературу. Бунт 14 декабря 1825 г., произведенный 
заговорщиками, имевшими в рядах своих лучших и прос
вещеннейших людей России, так перепутал его понятия 
о просвещении вообще, что оно не отделялось в его голове 
от мысли о бунте, и бунтом почитал он всякую мысль, 
противную деспотизму». Но, может быть, направление 
мыслей Дмитриева резко переменилось, а в юности все же 
был он «охранителем устоев»? Чтобы опровергнуть такой 
взгляд, довольно будет привести его стихотворение 1823 г. 
«Неправедным судьям»:

Всегда ли правду вы творите,
О судии земных сынов?
Всегда ль виновного вините?
Всегда ли слабому покров?

О нет! Вы сердцем беззаконны,
И злодеянье на весах;
Вы с детства были вероломны 
И ложь сплетали на устах!

Как змия яд, ваш яд опасен!
Как аспид, глухи вы. Над ним 
Труд заклинателя напрасен:
Закроет слух — и невредим!

Пошли ж, о боже, день невзгоды 
И тигров челюсти разбей!
И да иссякнут, яко воды,
Под истощенною землей!

Да их губительные стрелы,
Как преломленные, падут 
И, как зародыш недозрелый,
Да в свете тьму они найдут!

Да праведник возвеселится,
Омывши ноги в их крови;
Да мщенью всякий изумится 
И скажет: «Бог — судья земли!»

Так стоит ли после этого творить поспешный суд над 
самим Михаилом Дмитриевым?..

Столь же противоречиво, сколь с его политической ре
путацией, обстояло дело и с литературной. О «плевалъни- 
це для муз» читатель уже слышал. В 1858 г., когда по
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явились «Московские элегии» Дмитриева, они оказались 
совершенно не ко двору демократической общественности. 
Оно и понятно — идиллическое восхищение отошедшей 
в прошлое московской жизнью и сладостным ее укладом 
не могло прийтись по сердцу революционным демократам, 
стремившимся ставить актуальные задачи борьбы за народ
ную свободу. Н. А. Добролюбов откликнулся довольно ед
кой рецензией: «Вздумал же ведь нагнать тоску на целую 
Россию, опечаливши сердце ее, поместив Москву в элегию! 
В предисловии говорит он, что хотел представить характе
ристику Москвы и намеревался даже назвать свои элегии 
,,Москва и москвичи” ».

Познакомим теперь читателя хотя бы с малыми фраг
ментами элегий, а потом возвратимся к выводам Н. А. До
бролюбова.

КРЕМЛЬ

Камни, священные камни Кремля! Вы, громады соборов!
Светлые, с красным крыльцом, с теремами царевен чертоги!
Башни, красивые башни в узоре из каменных кружев!
Стены, по коим могла бы с конями пройти колесница!
Русь воедино связал вековой ваш незыблемый пояс!
Здесь-то святое зерно, возрастившее древо России,
Коего сень полюбили ее племена и народы!
Но — чуть буря идет, от запада или с востока,
Древо святое шумит и весть подает непогоды:
Руси сыны восстают и бегут на защиту святыни!

Здесь прервем Дмитриева, обратив внимание на то, 
что ни патриотического чувства, упроченного знанием исто
рии, ни поэтической выразительности ему не занимать. 
Кроме того, в стихотворении скрыта и полемика с теми, 
кто противопоставлял старую столицу новой, говоря: «до
мик на петербургской стороне, дворец в Летнем саду, дво
рец в Петергофе стоят не одного Кремля». Еще короткий 
отрывок из элегии, вызвавшей наибольшее раздражение 
критиков явной приверженностью к безвозвратной старине:

СЕМЕЙНЫЕ ПИРЫ

Прежде здесь были пиры. Я помню: сбирались родные
К старшему в роде, в день именин или в праздник.—

Бывало,
Длинные ставят столы; сыновья наезжают с женами,
Дочери, внуки, зятья; и беда не приехать к обеду!
Ласковы были до нас старики, а шутить не любили!
Говор и шум, и детей беготня; но за стол — все утихнут!
Дед сидит на переднем конце, близ внучки старушка.
Жены с мужьями рядком; а подалее — дети постарше...
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Все по порядку, и чинно разносятся вкусные блюда:
После жаркова обносят бокал — и все поздравляют!
Нынче не то! — Собираются где веселее! — Нет старших,
Нет молодых, все равны и слабеют семейные связи!
Нужен — ему и почет, а не нужен — умри и не вспомнят!
Кто в сертуке, кто во фраке; этот в пальто мешковатом;
Тот, как француз, с бородой; а рядом — в звезде заслужённой...

А теперь — оценка Добролюбова: «Добродушный поэт 
дошел, после горького опыта жизни, до самого отчаянного 
скептицизма: ему представляется по временам, что Моск
вы нет... то есть она есть, но только в его воспоминаниях, 
реального же бытия не имеет... Очи его омрачены туманом 
неверия, и он, в ответ на все наши указания, только по
вторяет с сокрушением сердца: ,,Нет, это не Москва! Ка
кая же это Москва! Разве Москва такая бывает! Нет, вот 
я помню Москву до француза — так то была настоящая 
Москва; а это что такое? Даже подобия Москвы не име
ет!” ». Конечно, Добролюбов прав: автор «Московских
элегий» как бы остался в прошедшем веке, знакомом ему 
по рассказам, не видя проблем своего позднего времени. 
Но сейчас, на пороге XXI века, именно этим он нам и ин
тересен.

Следует сказать, что революционно-демократическая 
критика 1850-х годов тоже относилась к опусам Дмитрие
ва неоднозначно. Несколько иную, чем Добролюбов, пози
цию занял по отношению к нему Н. Г. Чернышевский. 
Откликаясь, правда, не на элегии, а на «Мелочи из запаса 
моей памяти»—те самые, что печатаются в нашем сбор
нике,— Чернышевский писал: «Записки г-на М. Дмитриева, 
в которых сохранено так много интересных и даже до
вольно много важных воспоминаний, обращали на себя за
служенное внимание журналов< . . .>  Все отдали должную 
справедливость их занимательности, живости; все хвалили 
и благодарили почтенного автора за то, что он поделил
ся с публикою своими воспоминаниями о Карамзине, 
И. И. Дмитриеве, других писателях карамзинской эпохи, 
которых коротко знал». Таким образом, те поминки по 
былому, которые творил Дмитриев своими стихами и ме
муарной прозой, вовсе не были чужды современному ему 
обществу. А нам и подавно...

* * *
Сообщим все же некоторые «анкетные данные» мемуа

риста. Родился, как и дядя-поэт, в селе Богородском Сыз- 
ранского уезда Симбирской губернии. Рано осиротел, 
оставшись на попечении бездетного родственника (пос
ле Отечественной войны 1812 г. жил вместе с дядей в до
ме, о котором мы рассказывали). Закончил Благородный
14. Русские мемуары 417



пансион при Московском университете — одно из лучших 
учебных заведений того времени. Затем, в 1816 г., был 
принят в Университет и одновременно определен на служ
бу в Главный архив Иностранной коллегии в Москве, где 
прослужил до 1847 года. В начале 1820-х годов организо
вал Общество громкого смеха, считающееся одной из са
мых ранних преддекабристских организаций. Однако вско
ре уехал в отпуск в Симбирск и от дальнейшей деятельно
сти в Союзе благоденствия совершенно отошел. В 1823 г. 
в Симбирске нашло Михаила Александровича письмо Бе
стужева и Рылеева, предлагавших ему сотрудничество 
в «Полярной звезде». Стихи были посланы и напечатаны. 
В 1824 г. Рылеев рекомендовал М. А. Дмитриева в чле
ны петербургского Вольного общества любителей россий
ской словесности, что, безусловно, свидетельствует об от
нюдь не реакционной его позиции.

В начале 1824 г. разразился некий литературный 
спор, который, если мерить популярность писателя числом 
упоминаний имени в книгах и статьях, принес Дмитриеву 
самую громкую славу в его жизни. Дело в том, что первое 
издание вышедшего в 1824 г. пушкинского «Бахчисарай
ского фонтана» сопровождалось предисловием Вяземско
го— своеобразным манифестом нового романтического на
правления в русской поэзии. Дмитриев, как мы знаем, 
приверженный старине, первый выступил с отповедью Вя
земскому. И закрутилась карусель полемики, в которой 
с обеих сторон участвовали многие литераторы. Вот с тех- 
то пор Дмитриев хоть в какой-то степени и «прославился», 
но прослыл ретроградом. Между тем, он ведь восхищался 
«прекрасным стихотворением Пушкина» и полемизировал 
лишь с теоретическими замечаниями Вяземского о роман
тизме. Словом, Михайло Дмитриев, как его тогда звали, 
сам того никак не предполагая, попал в результате этой 
полемики в историю пушкинистики. Иван Иванович с ним 
не соглашался, проявив больше готовности к восприятию 
новых поэтических веяний, чем племянник, и даже грозил
ся наследства лишить.

В 1826 г. Дмитриев, не оставляя архива, поступил на 
службу в Московский надворный суд. Но литература всег
да была для него, в тех или иных формах, главным заня
тием. В разные годы он сотрудничал стихами и статьями 
в «Атенее», «Галатее», «Московском вестнике», «Теле
скопе», «Молве», «Москвитянине». Несколько его стихо
творений А. И. Герцен напечатал в заграничной вольной 
печати. Издавал книги стихов, писал воспоминания, био
графическую книгу о писателе И. М. Долгоруком. Некото
рое время, после отставки в 1847 г. вовсе не служил. За
тем вернулся к чиновничьей карьере, поднявшись довольно 
высоко — стал обер-прокурором 7-го департамента и заве
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дующим делами общего собрания московских департамен
тов Сената.

Собственно, этим и исчерпываются «внешние события» 
его жизни. Вполне можно согласиться с теми, кто не при
числяет М. А. Дмитриева к числу выдающихся деятелей 
нашей литературы. Но пренебрежительно относиться с высо
ты нашего исторического взгляда к подобным личностям 
было бы непростительным расточительством. В конце кон
цов уже одно то, что он запомнил и поведал нам множе
ство черт из жизни литераторов XVIII в., заслуживает ува
жения. И разве столь уж неправ он, говоря в середине 
XIX в.: «Наша литература последней половины прошлого 
века была не так слаба и бесплодна, как некоторые об ней 
думают. Она ограничивалась не одними цветочками, но 
приносила плоды, которыми в свое время пользовались 
и наслаждались». О людях, создававших эту литературу, 
он нам и поведал. Как-то в стихах М. А. Дмитриев заме
тил вполне самокритично:

Следа я в мире не оставил,
Но мир оставил след во мне.

Пусть так, но этот след, благодаря мемуарам, стал до
стоянием многих поколений читателей.

ЛИТЕРАТУРА
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МЕЛОЧИ ИЗ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯТИ

Y’a i p r is  la  p lum e pou r écrire.
S u r  qui e st  à  p ro p o s de qu o i?
Ye l 'ig n o re .

C h a t e a u b r i a n d *

Я знаю многое кое-что об нашей литературе, или об 
наших литераторах, что теперь или не известно, или забы
то. Когда мне случалось упоминать в разговоре что-нибудь 
из прежнего времени, многим казалось зто новым. Я не 
признаю в этом никакого достоинства, потому что обязан 
этим только моим летам, только тому, что я живу дольше 
других, что я старее молодых словесников: преимущество 
не важное! — Но, желая поделиться с другими моею па
мятью, я решился записать все мелочи из ее запаса. Про
шу и смотреть на это, как на мелочи, и не требовать от 
меня ни порядка, ни важных сведений. Я и сам еще не 
знаю, что напишется и с чего начать. Однако ж начнем 
abovo**: Т р е д ь я к о в с к и й .

О Т р е д ь я к о в с к о м  я слыхал мало и никого не 
встречал, кто бы знал его лично. Он умер в 1768 г., ког
да дяде моему *** было только 9 лет: он не мог знать 
его. Но я слышал от многих, знавших современников Тре
дьяковского, между прочим от Платона Петровича Бекето
ва, что все, что об нем рассказывают, справедливо. Меж
ду прочим, и то, что когда при торжественном случае Тре
дьяковский подносил императрице Анне свою оду, он дол
жен был от самых дверей залы до трона ползти на коле
нях. Я думаю, хороша была картина! Судя по всем об 
нем рассказам, кажется, что Лажечников в своем романе 
«Ледяной дом» изобразил его и его характер очень 
верно К

Ледяной дом был описан академиком Крафтом и напе
чатан с приложением гравированного плана и фасада. Все 
производство постройки, вся внутренность дома и украше
ния наружные описаны подробно. У меня есть печатный 
экземпляр этого описания, ныне очень редкого.

Забавы двора всегда замечательны: они дают меру 
времени и меру просвещения; а притом очень замечатель
но, что это производство описывал академик, профессор

* Я взял перо, чтобы писать. Для кого и по какому поводу? 
Ис знаю. Шатобриаи (фр-)-

** С самого начала (л а т .) .
*** Ивану Ивановичу Дмитриеву. (П рим . М. А . Д м и тр и ева .)
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физики. Он же при Анне Иоанновне занимался астроло
гией) и составлял гороскоп для Ивана Антоновича. Об 
этом есть известие в сочинениях А. С. Пушкина 2.

Л о м о н о с о в а  видал мой дед в Петербурге; но зна
ком с ним не был. Ломоносов, как ученый, занятый делом, 
как человек серьезный, а притом не богатый и не дворян
ского рода, не принадлежал к большому кругу, как Сума
роков. Об его характере дед мой отзывался всегда с ува
жением и рассказывал о его беспрерывных ссорах с Су
мароковым, оправдывая, однако, Ломоносова. Судя по его 
словам, Ломоносов был неподатлив на знакомства и не 
имел нисколько той живости, которою отличался Сумаро
ков и которою тем более надоедал он Ломоносову, что тот 
был не скор на ответы. Ломоносов был на них иногда до
вольно резок, но эта резкость сопровождалась грубостью; 
а Сумароков был дерзок, но остер: выигрыш был на сторо
не последнего! Иногда, говорил мой дед, их нарочно сво
дили и приглашали на обеды, особенно тогдашние вельмо
жи, с тем, чтобы стравить их. Таков был век!

С С у м а р о к о в ы м  были знакомы в своей молодости 
мой дед и моя бабка. Родной брат ее — Никита Афанасье
вич Бекетов, будучи еще кадетом, представлял на сцене 
кадетского корпуса «Семиру» Сумарокова и понравился 
Елизавете. Несколько времени он был ее любимцем. По
том дед мой, живучи в Петербурге и служа в гвардии, был 
коротко знаком с Орловыми: все это было еще при Елиза
вете, прежде их известности. По этим связям и знакомст
вам ему часто случалось бывать вместе с Сумароковым. 
Судя по его словам, Сумароков очень любил блистать умом 
и говорить остроты, которые нынче, вероятно, не каза
лись бы остротами, и любил умничать, что тогда принима
лось за ум, а ныне было бы очень скучно; например, од
нажды за столом у моего деда подали кулебяку. Он, как 
будто не зная, спросил: «Как называют этот пирог?» —
«Кулебяка!» — «Кулебяка! — повторил Сумароков: —какое 
грубое название! а ведь вкусна! Вот так-то иной человек 
по наружности очень груб, а распознай его: найдешь, что 
приятен!» Замечание очень обыкновенное, которого дед 
мой, однако, не применял к Сумарокову.

Я сказал, что Н. А. Бекетов был любимцем Елизаве
ты. Это продолжалось очень недолго, и вот по какому слу
чаю. Молодой человек, попавший в фавориты, с неболь
шим двадцати лет от роду, немножко возгордился, начал 
представлять из себя вельможу и принимать других вель
мож и старых придворных в шлафроке. Между тем, наде-
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ясь на красоту и молодость и будучи неопытен, он мало 
занимался своим туалетом. Опытные придворные стали 
оказывать ему усердие, давать дружеские советы о сохра
нении цвета лица и говорить, что на это есть разные сред
ства. Бекетов отвечал, что очень рад бы употребить эти 
средства, но их не знает. Они вызвались доставить и до
стали ему притирание для сохранения цвета кожи, кото
рым он только что притерся, все лицо попрыщивело, так 
что ему нельзя уже было являться ко двору, и он по не
здоровью должен был сидеть дома. Елизавета очень забо
тилась, спрашивала; все говорят — нездоров. Она стала до
биваться, что за болезнь? Молчат и делают разные ужим
ки, которые показались ей подозрительны. Это самое за
ставило ее потребовать, чтоб ей сказали всю правду. Ей 
объявили с осторожностью такую болезнь, какой у него 
совсем не было... Она никогда не забывала его, обогатила 
и дала ему земли и деревни близ Царицына, в Астрахан
ской губернии. Там была у него великолепная деревня 
«Отрада» с виноградными садами, мраморными водоема
ми, роскошной мельницей, в которой не было ни малейше
го стука, ни малейшей пыли, и стояли красного дерева 
ломберные столы для игры в карты; наконец же, ему при
надлежали богатые рыбные ловли на Волге, от которых 
произошла Бекетовская икра, некогда знаменитая. При 
Екатерине он был астраханским губернатором и много со
действовал к устройству тамошнего края. Между прочим, 
при нем заведена и устроена знаменитая колония гернгу- 
теров, или моравских братьев, под названием Сарента. Он 
был приятный стихотворец и написал много нежных песен. 
Он был истинным благодетелем вверенного ему края, лю
бим и уважаем и родными, и чужими. Умер 1794 г.
Племянник его И. И. Дмитриев написал к его портрету 
известную' надпись, которая заключает в себе самую 
правду:

Воспитанник любви и счастия богини,
Он сердца своего от них не развратил;
Других обогащал, а сам, как стоик, жил 
И умер посреди безмолвный пустыни!

Никита Афанасьевич, командовавший полком, на 
Цорндорфском сражении 3 был взят в плен, вместе с гр. 
Захаром Григорьевичем Чернышевым, и содержался в Ки- 
стрине; об этом была сложена песня, которая долго пелась 
в народе и была помещена в песеннике Чулкова 4. Я пом
ню из нее несколько стихов:

Как возговорит прусский король:
Ой ты гой еси российский граф,
Чернышев Захар Григорьевич,
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Со своим ли сотоварищем,
Со Никитой Афанасьичем 
По фамилии Бекетовым!
Послужите мне службу верную,
Как служили вы монархине!
Как возговорит российский граф,
Чернышев Захар Григорьевич:
Послужу я тебе службу верную,
Что своей ли саблей острою,
На твою ли шею толстую!

Сестра его Катерина Афанасьевна Б е к е т о в а  вышла 
замуж за моего деда вот по какому случаю. Во время 
придворной жизни ее брата ее хотели взять ко двору: она 
была еще очень молода, лет шестнадцати, и красавица! — 
Отцу очень этого не хотелось: он боялся придворных нра
вов. Вскоре присватался к ней мой дед: ей было уже 
17 лет, а ему 18. Отец и рад был этому случаю отдать 
дочь за хорошего человека и богатого дворянина хорошей 
фамилии, чтобы только отклонить ее принятие ко двору.

Отец ее, Афанасий Алексеевич Б е к е т о в ,  служил 
где-то воеводой. При Екатерине вышел он в отставку и 
приезжал в Петербург поблагодарить государыню. Она 
спросила: «А много ли ты, Афанасий Алексеевич, нажил 
на воеводстве?» — «Да что, матушка ваше величество! 
Нажил дочери приданое хорошее: и парчовые платья, и 
шубы; все как следует!» — «Только и нажил?» — «Только, 
матушка! И то слава богу!» — «Ну, добрый ты человек, 
Афанасий Алексеевич! Спасибо тебе!» Тем и кончилась 
аудиенция. — Какая простота тогдашнего времени! Надоб
но заметить, что тогда отправляли на воеводство — покор
миться. Это был употребительный термин, так что даже 
просились у государей на воеводство покормиться. Нынче 
не просятся.

У меня есть придания роспись моей бабки. Как любо
пытно в ней видеть, какие платья и другие предметы вхо
дили тогда в приданое! А между тем, при этом роскошном 
приданом, дано всего две тысячи рублей на п о к у п к у  
и м е н и я .  Следовательно, каковы были цепы! Должно ду
мать, что это приданое, истинно великолепное, не стоило 
и двух тысяч.

Кстати, о старине, и о той, которая современна уже 
мне, и о прежней.—Так как я записываю все, что мне 
приходит на память, без всякого плана, то позволяю себе 
всякие отступления.
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Нельзя и вообразить разницы между тем, что теперь 
в России и что было лет за 60, за 70 и далее. Лучшее 
в старину было то, что образ жизни был простее (но эта 
простота была бы нам совершенным неудобством и лише
нием), что люди были радушнее и жизнь была дешевле. 
Мотовство было частное, но не было общего, т. е. роско
ши. Воспитание детей почти ничего не стоило; впрочем 
немногому и учились, — об этом скажу после. Лучше было 
еще то, что, до разрыва с Англией и приступления наше
го к континентальной системе5, сбыт хлеба был вернее 
и надежнее. Быстрых перемен во внутренней администра
ции, в самую старину, тоже не было: все шло привычным 
образом, и все это служило тоже к спокойствию жизни. 
Земская полиция была слаба и не имела тех средств, ка
кие она имеет ныне. От этого происходило и добро, и ху
до. Сама она, правда, меньше нынешнего беспокоила жи
телей; но зато в обыкновенный порядок вещей входило и 
то, к чему, кажется, нельзя и привыкнуть. Например, это 
было дело очень обыкновенное, что с наступлением каж
дого лета, когда леса были уже одеты густою зеленью, 
появлялись разбойники: я это помню, где по рассказам, 
а где и сам. Вот некоторые примеры.

В самый тот день, когда мне минул год, 23 мая 
1797 < г .> » , дошло известие до моего деда, что будут к не
му разбойники. — Спросят: как же дошло такое изве
стие?— Всегда доходило; иногда от одного к другому, те
ряясь в первоначальном источнике; а иногда давали знать 
и сами разбойники, чтобы хозяин ждал их. Дед мой всег
да был наготове: каждый год, с наступлением весны, в 
деревенском его доме, на стенах залы и передней развеши
вались ружья, сумы с зарядами, сабли и дротики с коль
цами и на крепких бечевках; а по обеим сторонам широко
го переднего крыльца вколачивались сошки с переклади
нами, и на них раскладывались копья и рогатины. Итак, 
врасплох застать его было невозможно! Так и в этом слу
чае. При первом известии о приближении разбойников уда
рили в набат; крестьяне, бывшие в поле, прискакали на 
господский двор; дворовые все вооружились. Дед мой на
дел на себя кортик, который я помню, с зеленой костяной 
ручкой, па бархатной портупее; велел отворить ворота 
и ждал разбойников на крыльце.

Между тем моя бабушка, мать и тетки переоделись в 
платья дворовых женщин, чтобы не быть узнанными, 
и вместе с нами малолетними попрятались в саду и в дру
гих местах.

На этот раз обошлось, однако, благополучно. Разбой
ники, в числе двадцати человек, вооруженные с ног до го
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ловы, подъехали верхами к околице, подозвали карауль
щика и сказали ему: «Поди, скажи Ивану Гавриловичу, 
что мы не испугались бы его набату, да у нас лошади при
устали».— После этого они, в виду всех, объехали около 
деревни, под горою, и отправились далее. — Но в тот же 
день получено известие, что они ограбили под Сызраном 
мельницу и сожгли ее.

Я говорил, что в старину не было роскоши; но жили 
барственнее нынешнего.

Дед мой, когда еще служил в гвардии, при императри
це Елизавете, вот как в ы е з ж а л  на караул, будучи, ка
жется, еще подпоручиком. Да! Не ходил, а езжал в каре
те. Под мундиром был у него парчовый камзол; а на эфе
се шпаги, вместо темляка, цветные ленты, с бантом. Лакей 
же, стоявший за каретою, имел на голове гренадерскую 
шапку своего господина и держал в руке его ружье; ибо 
гвардейские офицеры и при Екатерине имели легонькое 
ружье.

Живучи потом в отставке, в деревне, когда он отправ
лялся в уездный город, за 27 верст от своего села, около 
кареты ехали гусары. Я еще помню в кладовой гусарский 
мундир с желтыми шнурами и венгерские шапки с длин
ною лопастью, которая навивалась на тулью и распуска
лась по ветру во время похода. Началось же это содержа
ние конвоя, вероятно, в самую старину, как остаток того 
времени, когда помещики обязывались отправлять службу 
вместе со своими людьми. Прапрадед мой нередко должен 
был, вооружа положенное число людей, ходить в поход 
в Оренбургскую сторону против башкирцев. Пленные по
ступали в крепостные холопы помещиков. Я знал еще од
ного башкирца Филиппа Ильича, который был у моего де
да приказчиком: он был взят в плен, будучи еще маль
чиком.

О деревенской жизни в старину, в захолустье нельзя 
судить по-нынешнему. Для нас она была бы тошнее ны
нешней; но они привыкли: это была их натура. Мы любим 
общество образованное, которого и нынче там не нахо
дишь; мы любим картины природы: тогда о них не имели 
понятия. — Мудрено ли, что Сумароков и его последовате
ли описывали в своих эклогах выдуманные нравы и выду- 
рданную природу, и то и другое не наши? — Нравы были 
совсем не поэтические и не изящные; а природы вовсе не 
было! — Как не было? — Не было, потому что природа су
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ществует только для того, кто умеет ее видеть, а умеет 
душа просвещенная! — Природа была для тогдашнего по
мещика то же, что она теперь для мужика и купца.— 
А как они смотрят на природу? —Мужик видит в велико
лепном лесе — бревна и дрова; в бархатных лугах, 
э м а л ь и р о в а н н ы х  цветами, — сенокос; в прохладной 
тени развесистых дерев — что хорошо бы тут положить под 
голову полушубок и соснуть, да комары мешают. — А ку
пец видит в лесу, шумящем столетними вершинами, ба
рочные доски, или самовар и круглый пирог с жирной на
чинкой, необходимые принадлежности его загородного на
слаждения; в с е р е б р и с т о м  и с т о ч н и к е ,  г а р м о 
н и ч е с к и  ж у р ч а щ е м  по з л а т о в и д н о м у  п е с 
ку, — что хорошо бы его запрудить плотиной, набросавши 
побольше хворосту да навозу, да поставить тут мельницу и 
получать бы пользу. — После этого есть ли для них приро
да? Потому-то и Сумароков населял свои эклоги сомни
тельными существами пастушков и пастушек, что нечего 
было взять из сельской существенности; потому-то и для 
наших старинных помещиков — природы совсем не было 
<  >

Не лишнее сказать нечто и о воспитании дворян ста
рого времени. Учились читать и писать; в ученье ограничи
вались этим. Но и то еще одни люди богатые и избранные. 
Бедные дворяне ничему не учились; привыкали только 
к хозяйству. Барыни и де-вицы были почти все безграмот
ные. Мать первой супруги нашего поэта, князя Ив«<ана> 
Ми<хайловича>> Долгорукого (он сам говорит это в своих 
записках)G не углела ни читать, ни писать. В двенадцати 
верстах от нас, в деревне Ивашевке, было много дворян 
и дворянок, и во всей деревне был только один грамот- 
ник, дворовый человек одной из барынь, Фе д ь к а ,  который 
писал за всех письма к мужьям и родственникам, когда 
они были в отлучке. — Собственно о воспитании едва ли 
было какое понятие, потому что и слово это принимали 
в другом срлысле. Одна из этих барынь говаривала: «Мо
гу сказать, что рлы у нашего батюшки хорошо воспитаны: 
одного рледу невпроед было!», т. е. сколько ни ешь, всего 
не съешь. Это было исключительным явлением, что мой 
дед говорил по-немецки и понимал по-французски, и что 
моя бабка умела писать и читала книги. — И в этом-то на
роде, при этом просвещении явились Ломоносов и Сума
роков, явилась литература! — И после этого говорят, что 
fie бывает чудес! У нас — все вдруг и все чудо: не надоб
но только мешать нашим закоренелым упрямством, кото
рое есть-таки в характере нашего покорного народа. Он 
покорен власти, а не нравственному или умственному 
убеждению! Тут он упрется, и его не своротишь.
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В царствование Екатерины, с учреждением народных 
училищ (1786) грамотность начала распространяться не
сколько более; а с умножением типографий, когда стара
нием Новикова число книг значительно прибавилось, яви
лись между дворянами порядочного состояния и охотники 
до чтения. Дамы начали читать романы. — Но все это ма
ло прибавляло сведений. — Учиться основательно и узна
вать положительные предметы, нужные для просвещения, 
начали мы, собственно, только с указа 1809 г., 6 авгу
ста...7 < . . .>

В самую старину только и было одно место, выпускав
шее молодых дворян образованными: это кадетский кор
пус, где учился и Сумароков.

Возвращаюсь к Сумарокову. Нигде так хорошо не изо
бражен его характер, как в биографии его, напечатанной 
через три месяца после его кончины, в «Санкт-Петербург
ском вестнике», под заглавием: «Сокращенная повесть 
о жизни и писаниях господина действительного статского 
советника и св. Анны кавалера Александра Петровича Су
марокова»!— Вот что там сказано: «Что касается до
свойств его души, то, кажется, он был весьма доброго 
сердца; но безмерная чувствительность, качество, нужнее 
стихотворцу, которое однако ж должно обуздывать благо
разумие, была виною крутого и горячего нрава, который 
всех, имеющих с ним союзы, а больше его самого, терзал. 
Склонен, сколько благодетельствовать, столько и мстить, не 
мог никогда позабыть ни одолжений, ни обид, ему учинен
ных. Притворства и коварств ненавидя, был друзьям вер
ный друг и не умел сокрывать злобы противу враждующих 
ему. Нетерпелив в желаниях и несколько в оных безме
рен; малейшее препятствие, смертельно огорчая его, пред
ставляло ему часто самое ничто великим злоключением. 
Славен, осыпан благодеяниями монаршими, мог бы он 
быть блажен, если бы умел. Гнушаясь всякой низости ду
ши, был он снисходителен к учтивым, но горд противу гор
дых. Имел он высокое мнение о звании и достоинстве пря
мого стихотворца; и для того не мог с терпением видеть, 
что сия благородная наука, в которой упражнялись Гоме
ры, Софоклы, Мароны, Вольтеры* и прочие великие лю
ди, почитаемые от века всеми народами, была оскверняе
ма руками людей, не имущих ни ума, ни сердца!»

Вот как говорится о последнем времени его жизни и о 
его невоздержности: «Последнее время жизни своей прово

* Вольтер непременно тут! О век! (П рим . М. А. Д м и тр и ева .)
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дил он почти в недействии. Неумеренность его (прости 
мне, о тень, любезная Музам, мое чистосердечие, ты, ко
торый столько истины вмещал в своих стихах для настав
ления человеков! Позволь вещающему о тебе быть тебя 
достойным и неумолчанием прискорбной истины засвиде
тельствовать свету нелицемерие похвал, принесенных мною 
твоим достоинствам и великим дарованиям!), невоздерж
ность его была вящею причиною его болезни, снедавшей 
его медлительно, и наконец преждевременной его смерти, 
приключившейся 1 октября 1777 г.» (А это все напечата
но в январе 1778. Стр. 39).

Дядя мой помнил Сумарокова. Под конец своей жизни 
Сумароков жил в Москве, в Кудрине, на нынешней пло
щади8. Дядя мой был 17 лет, когда он умер. Сумароков 
уже был предан пьянству без всякой осторожности. Неред
ко видал мой дядя, как он отправлялся пешком в кабак 
через Кудринскую площадь, в белом шлафроке, а по кам
золу, через плечо, анненская лента. Он женат был на ка
кой-то своей кухарке и почти ни с кем не был уже зна
ком.

Есть люди, которые могут делать все безнаказанно; 
это, во-первых, те, для которых нет общественного мне
ния; во-вторых, те, для которых нет потомства. Но стихо
творец самый плохой не уйдет от его суда. Если он толь
ко печатал, то вспомнится его имя, а имя напомнит, что 
он был. Даже о Тредьяковском, а в наше время о графе 
Хвостове писали и печатали; а кто напишет и что напи
сать о худом губернаторе? Да и не позволят! От того-то 
стихотворцы, вообще взятые, лучше других людей; они 
у всех на виду, на них есть суд современников, для них 
есть потомство! — Они и потому лучше, что истинная по
эзия требует благородного сердца; а требует ли его мате
матика?— Математик может быть порочным, неверующим, 
и все оставаться хорошим математиком; а в поэте — вме
сте с низким пороком упадает его дарование.

Б о г д а н о в и ч а  видал мой дядя у Державина 
и в других Петербургских обществах. Он был чрезвычай
но скромен и молчалив. Являлся на вечера, всегда очень 
опрятно и хорошо одетый, в французском кафтане, щего
левато напудренный, с кошельком, с плоской тафтяной 
шляпой под мышкой. Говорил осторожно и разыгрывал 
дипломата: он тогда служил в иностранной коллегии. Пред
метом его разговора было всегда несколько слов о поли
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тических новостях, всем известных. Вообще, как человек, 
желавший казаться светским, он не останавливался долго 
на одном предмете разговора, не вдавался в рассуждения, 
не объявлял своего мнения, ни на чем не настаивал, 
а скользил по предметам. О его скромной наружности 
и молчаливости то же самое рассказывал кн. Д м <итрий> 
Владимирович Голицын на одном из своих литературных 
четвергов. Богданович, кажется, не думал быть автором 9: 
написал «Душеньку» для собственной своей забавы и на
печатал по убеждению приятеля; на поприще писателя вы
звал его успех «Душеньки». Но после ее ничто уже не 
далось ему, кроме перевода маленькой поэмы Вольтера 10 
на разрушение Лиссабона; этот перевод теперь тяжел, но 
тогда был хорош, потому что все писали такими стихами. 
Авторство Богдановича много поддерживала княгиня Даш
кова п. Но «Душенька» доставила ему сама собою повсе
местную славу: ее читала вся Россия.

По смерти Богдановича Карамзин, написавший столь 
прекрасный разбор «Душеньки» 12, предложил в «Вестни
ке Европы» (1803, ч. 7, февр., № 2, стр. 226) русским 
авторам, вроде конкурса, написать эпитафию Богдановича. 
Эпитафии посылались в «Вестник Европы». Были хоро
шие, были и посредственные, были и очень фигурные. 
Почти во всех упоминались Амур и Душенька. Чтобы по
ложить конец этому конкурсу, Иван Иванович Дмитриев 
напечатал в «Вестнике» эпиграмму под названием «Эпита
фия эпитафиям», после которой они и прекратились. Вот 
она:

Прохожий! пусть тебе напомнит этот стих,
Что все на час под небесами:

Поутру плакали о смерти мы других,
А к вечеру скончались сами!

Платон Петрович Бекетов забывал часто фамилию 
Карновича и мешал ее с фамилией Богдановича. По это
му-то случаю написал к нему Иван Иванович Дмитриев 
шутливые стихи, которые напечатаны в его сочинениях 
под названием «К приятелю»:

Два разные, мой друг, прозванья ты мешаешь 
Людей, которые не сходствуют ни в чем;

Итак, когда ты их не знаешь,
То я тебе скажу о том и о другом.

Один приятный был писатель,
Другой едва ли и читатель;

Один стихи, другой лишь вексели писал;
Тот в Панову свирель, а этот в банк играл.
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Лучшее издание сочинений Богдановича—это издание 
Бекетова 13, напечатанное в его же типографии. Никто не 
издавал у нас книг с таким тщанием; он присовокупил 
к нему все варианты автора, сличив разные издания, чего 
у нас никогда не делается. В 1811 г. он напечатал ма
ленькое прекрасное издание «Душеньки» на веленевой 
бумаге, которое до выпуска в продажу почти все погибло 
во время нашествия французов; осталось только одинна
дцать экземпляров, из которых у меня три. Худшее изда
ние сочинений Богдановича — это, бессомненно, Смирдин- 
ское 1848 г., который перепортил текст во всех наших 
авторах.

П е т р о в а  дядя мой не знал лично и, живучи в одно 
время с ним в Петербурге, ни разу с ним не встречался. 
Но он очень уважал его живописные оды, его послания, 
богатые мыслями, его силу ума и воображения, несмотря 
на жесткость его слога. Многое в языке Петрова было уп
рямством, например — м о р ь  — вместо м о р е й  и прочее. 
Он знал хорошо и русский язык, и славянский; знал основа
тельно латинский; в Англии 14 научился английскому, не
мецкому и французскому. В одах он достоин стоять между 
Ломоносова и Державина 15. Его перевод «Энеиды» 16 забыт 
отчасти по старинному языку, а более потому, что у нас 
все забывается. Но он вереи, и доселе у нас нет другого. 
И «Илиада» Кострова 17, и «Энеида» Петрова писаны ше
стистопными ямбами: это принадлежит уже их веку. Впро
чем, Тредьяковский так уронил гексаметры, что писать 
ими было бы в то время бесполезною смелостью. Надобно 
рассматривать писателей в отношении к их времени: ина
че приговор наш будет всегда не верен. Лицо Петрова, 
судя по портрету, было благородно и величественно. Пет
ров заикался. На его перевод «Энеиды» Майков написал 
следующую эпиграмму:

Сколь сила велика Российского языка!
Петров лишь захотел, Виргилий стал заика.

Но эпиграмма ничего не доказывает. Петров все-таки 
был не Майков.

Алексей Федорович Малиновский знал Петрова лично. 
Он рассказывал, будто Петров писал некоторые оды, ходя 
по Кремлю; а за ним носил кто-то бумагу и чернильницу. 
При виде Кремля он наполнялся восторгом, останавливал
ся и писал. Странно; но в то же время и прекрасно: ви
деть поэта, на которого так сильно действовал наш 
Кремль, полный великих воспоминаний!

Петров был, говорят важной наружности. Он познако
мился с Потемкиным, когда оба они были еще студентами,
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и был до конца его жизни другом. Об этом свидетельст
вуют многие его послания и стансы, исполненные чувств 
искренних, где он радуется его успехам, его победам, его 
славе, от всего сердца, по участию дружества, а не тем 
торжественным тоном, который ставит поэта перед вель
можей и полководцем, на расстоянии восторга и славы. 
Он писал к Потемкину, провожая его в армию:

Превыше чаяний взнесися, мой орел!
Ты в поле — из моих объятий полетел!

Он хвалит в Потемкине не одного полководца, но бо
лее вельможу доступного, человека просвещенного, люби
теля литературы и поэзии:

Себе единому подобен,
В доброте благородство чтит;
Всем равен и от всех особен;
Луча снисшествием не тмит!

Не тяжек праздных слов примесом,
Красот во слоге он пример;
Когда б он не был Ахиллесом,
Всемерно был бы он Гомер!

Жаль очень, что Петров ныне забыт; этому виной его 
тяжелый слог. Пусть не читает его публика; но литерато
рам непростительно не знать его!

К о с т р о в а  знал мой дядя лично. Но анекдот, напи
санный Д. Н. Бантыш-Каменским в его словаре, будто бы 
Дмитриев привез пьяного Кострова в Петербург, совер
шенная небылица; а ее повторяли в журналах!

Костров — кому это не известно!—был действительно 
человек пьяный. Вот портрет его: небольшого роста, го
ловка маленькая, несколько курнос, волосы приглажены, 
тогда как все носили букли и пудрились; коленки согну
ты, на ногах стоял не твердо и был вообще, что называет
ся, рохля. Добродушен и прост чрезвычайно, безобидчив, 
не злопамятен, податлив на все и безответен; в нем, гова
ривал мой дядя, было что-то ребяческое. У меня есть его 
гравированный портрет.

Он жил несколько времени у Ивана Ивановича Шува
лова. Тут он переводил «Илиаду». Домашние Шувалова 
обращались с ним, почти не замечая его в доме, как до
машнюю кошку, к которой привыкли. Однажды дядя мой 
пришел к Шувалову и, не застав его дома, спросил: «До
ма ли Ермил Иванович?» Лакей отвечал: «Дома; пожалуй
те сюда»—и привел его в задние комнаты, в девичью, 
где девки занимались работой, а Ермил Иванович сидел
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в кругу их и сшивал разные лоскутки. На столе возле 
лоскутков лежал греческий Гомер, разогнутый и оборо
ченный вверх переплетом. — На вопрос: «Чем он это за
нимается?» Костров отвечал очень просто: «Да вот дев
чата велели что-то сшить» — и продолжал свою работу.

Повторяю, что анекдот Бантыш-Каменского — небыли
ца; а вот что действительно бывало. Костров хаживал 
к Ивану Петровичу Бекетову, двоюродному брату моего 
дяди. Тут была для него всегда готова суповая чаша 
с пуншем. С Бекетовым вместе жил брат его Платон Пет
рович; у них бывали: мой дядя Иван Иванович Дмитриев, 
двоюродный их брат Аполлон Николаевич Бекетов и млад
ший брат И. М. Карамзина Александр Михайлович, быв
ший тогда кадетом и приходивший к ним по воскресеньям. 
Подпоивши Кострова, Аполлон Николаевич ссорил его 
с молодым Карамзиным, которому самому было это за
бавно; а Костров принимал эту ссору не за шутку. Потом 
доводили их до дуэли; Карамзину давали в руки обна
женную шпагу, а Кострову ножны. Он не замечал этого 
и с трепетом сражался, боясь пролить кровь неповинную. 
Никогда не нападал, а только защищался.

Светлейший князь Потемкин пожелал видеть Костро
ва. Бекетовы и мой дядя принуждены были, по этому слу
чаю, держать совет, как его одеть, во что, и как предо
хранить, чтоб не напился. Всякий уделил ему из своего 
платья кто французский кафтан, кто шелковые чулки, 
и прочее. Наконец, при себе его причесали, напудрили, 
обули, одели, привесили ему шпагу, дали шляпу и пусти
ли идти по улице. А сами пошли его провожать, боясь, 
чтоб он, по своей слабости, куда-нибудь не зашел; но 
шли за ним в некотором расстоянии, поодаль, для того, 
что идти с ним рядом было несколько совестно: Костров 
и трезвый был не тверд на ногах и шатался. Он во всем 
этом процессе одеванья повиновался, как ребенок. Дядя 
мой рассказывал, что этот переход Кострова был очень 
смешон. Какая-нибудь старуха, увидев его, скажет с сожа
лением: «Видно, бедный, больнехонек!»—А другой, встре- 
тясь с ним, пробормочет: «Эк нахлюстался!» — Ни того, 
ни другого: и здоров и трезв, а такая была походка! Так 
проводили его до самых палат Потемкина, впустили в две
ри и оставили, в полной уверенности, что он уже безопа
сен от искушений!

М а й к о в  никогда не считался наряду с лучшими по
этами; он имел особый, не высший круг читателей. Впро
чем, его шутливая поэма «Элисей, или Раздраженный 
Вакх» показывает много воображения и непритворной шут
ливости, хотя не отличается благородством вкуса. Другая 
шутливая поэма «Плачевное падение стихотворцев» 18, ко
торая приписывается Майкову и печатается в собрании
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его сочинений, принадлежит не ему, а Чулкову. Она 
в свое время наделала много шума и произвела большое 
негодование на автора между другими стихотворцами.

Х е р а с к о в  был в большом уважении, и по благород
ному своему характеру, и по сочинениям. Действительно, 
в то время, склонное к удивлению и к воздаянию похвал 
всякой заслуге и не бравшее на себя обязанности строго
го судьи, две эпические поэмы должны были произвести 
сильное впечатление. У Хераскова было воображение, но 
не было творчества. Он, кажется, многое придумывал 
хладнокровно и помогал своему воображению процессом 
мысли. У него пет внезапного пыла; он заменил его тер
пением и искусством.

Однажды дядя мой, пришед к Хераскову, застал его 
за чтением Лагарпова «Лицея». Он читал его разбор 
французских трагиков. «Не так бы я писал свои траге
дии,— сказал Херасков, положив книгу, — ежели бы прочи
тал это прежде!»

Супруга Хераскова, Елизавета Васильевна, была и са
ма стихотворица: она печатала в журналах; есть ее стихи 
в «Аонидах». Она была очень добра, умна и любезна. 
Ее любезность много придавала приятности их дому, урав
новешивая важность и некоторую угрюмость ее мужа. Их 
очень любили и уважали.

С Херасковым было странное происшествие в его дет
стве. Мамушка посадила его на окно и ушла из комнаты; 
это было летом. Мимо дома проходила толпа цыган, кото
рые схватили его и унесли с собою. К счастию, вспомнили 
об этой толпе, догадались, догнали их и отняли ребенка. 
Мы не имели бы «Россияды» и «Владимира»; а Хера
сков пел бы во всю жизнь не героев нашей истории, а цы
ганские песни.

Последнее произведение Хераскова было «Бахариа- 
на», повесть в стихах. Каждая глава ее написана особым 
размером; но стихи не хороши, не гладки, иногда вялы, 
иногда даже в них не соблюдены ударения меры. Она мне 
всегда казалась скучною. Я не понимаю, почему любил ее 
Николай Михайлович Языков, этот первоклассный мастер 
русского стиха. Незадолго до его кончины я подарил ему
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бывший у меня экземпляр «Бахарианы», которой он не 
мог найти в книжных лавках. Он был очень рад; в нем 
много было добродушия.

«Бахариану» никто из книгопродавцев не брался пе
чатать. Херасков напечатал ее на свой счет в типографии 
П. П. Бекетова. Но она худо продавалась, и потому автор 
долго не платил в типографию. Бекетов, соблюдая всю 
деликатность, долго не напоминал ему; но наконец просил 
смоего дядю поговорить об этом долге Елизавете Васильев
не.— «Как! — сказала Елизавета Васильевна,— вообрази
те, ведь он мне сказал, что Бекетов у него купил ру
копись!» Старику хотелось похвастаться перед женою! — 
Она заплатила за него деньги, но после спросила его: 
«Как же ты мне сказал, Михайла Матвеевич, что Бекетов 
у тебя купил «Бахариану»?» — «Да? — отвечал сквозь зу
бы Херасков: — дело было совсем слажено, да после разо
шлось!»— Ничего этого не бывало.

У Хераскова собирались по вечерам тогдашние москов
ские поэты и редко что выпускали в печать, не прочитав
ши предварительно ему. Но дядя мой говорил, что по 
большей части похвала Хераскова ограничивалась слова
ми: «Гладко, очень гладко!» — Гладкость стиха почита
лась тогда одним из первых достоинств: она была тогда 
действительно большим достоинством, так как оно стано
вится и теперь; но во времена Дмитриева, Жуковского, 
Батюшкова это было достоинством второстепенным.

Однажды Василий Львович Пушкин, бывший тогда еще 
молодым автором, привез вечером к Хераскову новые свои 
стихи. — « Какие? » — спросил Херасков. — « Рассуждение 
о жизни, смерти и любви», — отвечал автор. Херасков при
готовился слушать со всем вниманием и с большою важ- 
ностию. Вдруг начинает Пушкин:

Чем я начну теперь! — Я вижу, что баран 
Нейдет тут ни к чему, где рифма барабан!
Вы лучше дайте мне зальцвасеру стакан
Для подкрепленья сил! Вранье не алкоран — и п р о ч.

Херасков чрезвычайно насупился и не мог понять, что 
это такое! — Это были bouts rimes *, стихи на заданные 
рифмы, которые можно найти в собрании русских стихо
творений, изданных в 1811 г. Жуковским. Важный хозяин 
дома и важный поэт был не совсем доволен этим сюрпри-

Буриме (фр.).
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зом; а Пушкин очень оробел. Дядя мой сказывал, что это 
было очень смешно.

Хераскова уважали как поэта и Державин и Дмитриев, 
Первый упоминает об нем в стихах своих «Ключ»:

Певца бессмертной «Россиады»,
Священный Гребеневский ключ,
Поил водой ты стихотворства.

А второй написал известную надпись к его портрету:
Пускай от зависти сердца в Зоилах ноют: 
Хераскову они вреда не принесут!
Владимир, Иоанн щитом его покроют 

И в храм бессмертья приведут!

«Россиады» и «Владимира» нынче уже и не читают; 
но кто не знает имени Хераскова! А что такое наше зем
ное бессмертие? Имя. Деревня Хераскова, где он жил 
каждое лето и где написал большую часть своих сочине
ний, называется Оч а к о в о ,  по Можайской дороге, в сто
роне, налево от дороги.

Когда Херасков написал «Россиаду», несколько петер
бургских литераторов и любителей литературы собирались 
несколько вечеров сряду у Н. И. Новикова, чтобы обду
мать и написать разбор поэмы; но не могли: тогда еще 
было не по силам обнять столь большое произведение по
эзии!— Оставались одно безотчетное удивление и похвала 
восторга! Пусть судят по этому, насколько выше был Хе
расков тогдашних литераторов! А мы, не принимая в сооб
ражение ни времени, ни степени просвещения современни
ков, не даем никакой цены такому произведению, которое, 
однако, показывает меру духа поэта, несмотря на свои не
достатки! Имя Хераскова все-таки живет 70 лет, а нынеш
ние гении живут года по два, да и то с помощью друзей! 
А на чем еще основана эта дружба? Кончу стихом Кап
ниста:

О боже! Положи устам моим храпенье! < ...>

Первая супруга Д е р ж а в и н а  была Екатерина Яков
левна Бастидонова. Отец ее был португалец Бастидон, ка
мердинер Петра III, а мать — кормилица императора Пав
ла. Вторая его супруга была Дарья Алексеевна Дьякова, 
родная сестра супруги Василия Васильевича Капниста, 
который, следовательно, был Державину свояк. Первую он 
воспевал под шпенем П л е н и р ы, почему она и в стихах 
Ивана Ивановича Дмитриева, на ее кончину, названа Пле- 
нирою. Вторую он называл в стихах своих М и л е н о ю:

Нельзя смягчить судьбину,
Ты сколько слез ни лей;
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Миленой половину 
Займи души твоей.

Державин, любя нежно вторую жену свою, не мог за
быть первой! Вскоре после второй его женитьбы обедал 
у него Иван Иванович Дмитриев. Он заметил, что Держа
вин несколько уже минут сидит нагнувшись над своей та
релкой и, водя по ней вилкой, чертит что-то остатком соу
са. Он взглянул на него: глаза полны слез. Взглянул на 
тарелку и видит, что он чертит вензель первой жены своей. 
Дмитриев шепнул ему, что если заметит Дарья Алексеев
на, ей будет это неприятно. Державин стер написанное 
и зарыдал; так что Иван Иванович принужден был вывести 
его в другую комнату под предлогом дурноты, чтобы не 
обнаружить причины слез молодой жене его.

Державин любил природу, как живописец, и никакая 
красота ее не только не ускользала от его взгляда, но 
оставалась навсегда в его памяти и при первом же слу
чае вызывалась наружу его воображением. Иван Ивано
вич Дмитриев говорил, что память его была запасом кар
тин и красок! — Однажды видел он, что Державин стоит 
у окна и что-то шепчет. На вопрос об этом Державин от
вечал: «Любуюсь на вечерние облака! Какие у них золо
тые края! Как бы хорошо было сказать в стихах: к р а е 
з л а т ы е ! » — И действительно, вскоре этот эпитет явился 
в стихах его! В другой раз за столом долго смотрел он 
на щуку и сказал, обратясь к Дмитриеву: «Я думаю, что 
очень хорошо будет в стихах и щ у к а  с г о л у б ы м  
пе ром! »  19 — и этот стих не пропал из его запаса!

Дядя мой пришел однажды к Державину в то время, 
когда он сидел над окончанием «Видения Мурзы». Он 
остановился на двух стихах: г

Как солнце, как луну поставлю 
На память будущим векам!

Выше солнца и луны лететь было некуда, и он стал 
в тупик. Дмитриев сказал ему шутя: «Вот бы как кон
чить:

Превознесу тебя, прославлю,
Тобой бессмертен буду сам!»

«Прекрасно!»—сказал Державин: написал эти два
стиха и кончил. — Действительно, нельзя было лучше при
думать окончания, тем больше, что оно совершенно в ро
де Державина: гордо и благородно!
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Когда Екатерина отправилась из Петергофа в Петер
бург для принятия короны, Державин был гвардии солда
том и стоял на часах. Думала ли Екатерина, проходя 
мимо этого солдата, что это будет певец Фелицы, поэт, 
который прославит ее царствование!

Державин был правдив и нетерпелив. Императрица 
. поручила ему рассмотреть счеты одного банкира 2и, кото
рый имел дело с Кабинетом и был близок к упадку.— 
Прочитывая государыне его счеты, он дошел до одного 
места, где сказано было, что одно высокое лицо, не очень 
любимое государыней21, должно ему такую-то сумму. 
«Вот как мотает! — заметила императрица: — и на что ему 
такая сумма!»—Державин возразил, что кн. Потемкин 
занимал еще больше, и указал в счетах, какие именно 
суммы. — «Продолжайте!» — сказала государыня.— До
шло до другой статьи: опять заем того же лица. — «Вот 
опять! — сказала императрица с досадой: — мудрено ли 
после этого сделаться банкрутом!» — «Кн. Зубов занял 
больше»,— сказал Державин и указал на сумму. Екате
рина вышла из терпения и позвонила. Входит камерди
нер.— «Нет ли кого там, в секретарской комнате?» — 
«Василий Степанович Попов, ваше величество». — «Позо
ви его сюда». — Попов вошел. — «Сядьте тут, Василий 
Степанович да посидите во время доклада; этот господин, 
мне кажется, меня прибить хочет»...

При императоре Павле Державин, бывший уже сена
тором, сделан был д о к л а д ч и к о м .  Звание было новое; но 
оно приближало к государю, следовательно, возвышало, 
давало ход. Это было несколько досадно прежним его то
варищам. Лучшее средство уронить Державина было на
строить его же. Они начали говорить, что это, конечно, 
возвышение; однако, что ж это за звание? «Выше ли, ни
же ли сенатора, стоять ли ему, сидеть ли ему?» — Этим 
так разгорячили erg, что настроили просить у государя ин
струкции на новую должность. Державин попросил. Им
ператор отвечал очень кротко: «На что тебе инструкция, 
Гаврила Романович? Твоя инструкция — моя воля. Я ве
лю тебе рассмотреть какое дело или какую просьбу; ты 
рассмотришь и мне доложишь: вот и все!»—Державин не 
унялся, и в другой раз об инструкции. — Император, 
удивленный этим, сказал ему уже с досадою: «Да на что 
тебе инструкция?»—Державин не утерпел и повторил те 
самые слова, которыми его подзадорили: «Да что же, го
сударь! Я не знаю: стоять ли мне, сидеть ли мне!» Павел 
вспыхнул и закричал: «Вон!» — Испуганный докладчик
побежал из кабинета; Павел за ним: и, встретив Ростоп
чина, громко сказал: «Написать его опять в Сенат!» — 
и закричал вслед бегущему Державину: «А ты у меня 
там сиди смирненько!»—Таким образом Державин воз
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вратился опять к своим товарищам. — Это рассказывал 
граф Ростопчин.

Обыкновенное общество Державина составляли: И. Ф. 
Богданович, Алексей Николаевич Оленин, Николай Алек
сандрович и Федор Петрович Львовы, П. Л. Вельяминов 
и Василий Васильевич Капнист, когда он приезжал из 
Малороссии.

А. Н. О л е н и н  известен своею изобретательностию 
и талантом в рисовании, известен как знаток и любитель 
художеств.

Н. А. Л ьв о в — кроме ученых сочинений, должен быть 
известен в нашей литературе, во-первых, началом бога
тырской повести «Добрыня» 22, написанном в духе ста
ринной русской поэзии и весьма оригинальном; во-вто
рых, переводом в стихах Анакреона23 с подстрочного 
русского перевода, который сделан был для него Евгени
ем Булгаром, архиепископом Таврическим. Этот перевод 
был издан с греческим подлинником в С<анкт>-П<етер- 
бурге> 1794 г. и почитается знатоками весьма близким. 
Перевод Мартынова известен более; но перевод Львова 
глаже, мягче и читается свободнее, что составляет боль
шое достоинство, особенно в переводе такого поэта, как 
Анакреон.

П. Л. Вельяминов известен был многими переводами; 
между прочим, народною песнею «Ох, вы, славные рус
ски кислы щи!». Вот конец ее:

Проскакал конек поле чистое,
Доскакал конек до крутой горы,
По горе коньку, знать, шажком идти!

Все это небольшое дружеское общество Державина от
личалось просвещением, талантами, вкусом, любовию 
к художествам, к музыке и вообще к изящному. До 
1782 г., то есть до отъезда своего в Смирну, к нему же 
принадлежал и Хемницер, который много обязан ему чи
стотою слога своих басен, особливо Оленину и Н. А. Льво
ву. Они строго разбирали его погрешности, советовали 
и даже с его позволения поправляли слог его. Хемницер 
прошел чрез сильное чистилище.

Из письма Державина к первой своей супруге * извест
но, что государыня приказала было напечатать сочинения 
Державина, и что по этому случаю он поручил Капнисту

* Оно было напечатано мною в «Москвитянине». (Прим. М. Л 
Дмитриева.)
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и Ивану Ивановичу Дмитриеву пересмотреть их и вы
брать лучшие для издания. — Они для этого пересмотра 
собирались у него в доме. Но выбор их показался автору 
слишком строгим. Войдя в комнату, где они занимались 
этим разбором, и увидя малое число пьес, отобранных 
и отложенных в сторону, он взял и все перемешал, ска
зав им: «Что ж! вы хотите, чтобы я снова начал жить!» 
Тем разбор и кончился.

Комедия Капниста «Ябеда» была написана им преж
де лирических его стихотворений, что заметно и по язы
ку: слог «Ябеды» груб и шероховат, хотя и силен; в ли
рических стихотворениях он плавнее и чище, хотя и сла
бее. При Екатерине «Ябеда» не могла быть напечатана 24 
по причинам, как говорят ныне, не зависящим от автора. 
Она была напечатана уже при императоре Павле, 1798 г., 
и посвящена ему. Любителям безошибочных изданий сове
туем отыскать это издание: в сочинениях Капниста, из
данных Смирдиным, многие стихи так испорчены, что 
нельзя добраться до смысла и до меры стихов.

Комедия Капниста «Ябеда» была несколько времени 
забыта, как п и е с а  с т а р а я .  Очень жаль! Нынче опять 
иногда ее играют на театре. Это одна из тех комедий, ко
торые делают честь не только автору, но всей литерату
ре. Сила ее изумительная! Есть такие места, в которых 
порок, не теряя стороны комической, доходит до трагиче
ской силы: такова, например, ужасающая нравственное 
чувство оргия членов палаты. — Вот право Капниста на 
бессмертие, а не оды. < ...>

Будем справедливы; если кто написал хоть один стих, 
достойный памяти, — и того не забудем. Этим беспристра
стием окрыляется дарование.

Есть пять стихов и у Тредьяковского, очень порядоч
ных, а по его времени даже и хороших:

Вонми, о небо, и реку!
Земля да слышит уст глаголы!
Как дождь, я словом потеку,
И снидут, как роса к цветку,
Мои вещания на долы!

Есть и у графа Хвостова стихи, которые назвали бы 
французы des vers à retenir *. Например:

* Стихи, достойные запоминания (фр.).

439



Потомства не страшись: его ты не увидишь!

или:
Выкрадывать стихи — не важное искусство!
Украдь Корнелев дух, а у Расина чувство!

Это напоминает мне, что когда, бывало, у графа -Хвостова 
случится порядочный стих, то Ал. Фед. Воейков уверяет, 
что это он п р о м о л в и л с я .

В старину читали с величайшим вниманием. Я по
мню спор одного почтенного старика с его приятелем.— 
Приятель сказал о чем-то, что он читал в «Деяниях Пет
ра Великого». — Старик возразил: «Там этого нет!» —
«Есть!» — «Нет!» — «Я принесу книгу!» — «Принеси!» —, 
и побились об заклад.—Приятель отыскал и несет в тор
жестве книгу: «Вот она! Выиграл!» — «Нет, проиграл!
Я не хочу и смотреть на книгу: это не «Деяния»! — «Да 
что же это такое?» — «Это «Дополнения»! — возгласил 
старик, не смотря на книгу; и заклад выиграл! < ...>

До Новикова мало было книг для общего чтения: они 
были редки; и потому между грамотниками простого наро
да, между купцами, между помещиками и их людьми бо
лее нынешнего были известны церковные книги и духов
ные церковные печати. П о у ч и т е л ь н ы е  с л о в а  свя- 
т< ы х >  отцов Греческой церкви, Ми н е  я-Ч е т и я 25 
и П р о л о г 26 были всеобщим чтением. Мало-помалу это 
вывелось с умножением книг светских. А теперь что чита
ет наш народ! — Мне случалось в Москве, проходя мимо 
читающего лавочника, посмотреть у него книгу. — По 
большей части П о л ь  де Ко к  или другие французские ро
маны, из которых они учатся семейному разврату и обма
ну. Из поэзии — одна любимая книга, которой нынче не 
могут начитаться: «Конек Горбунок»...

Есть пословица: «По платью встречают, по уму прово
жают!» Не знаю, провожают ли у нас по уму, но встре
чают действительно по платью.—Сперва было у нас рус
ское, национальное платье: встречали поклонами и уго
щением.— Потом ходили в немецких кафтанах, или в том, 
что у кого есть: начали встречать с важностию, с почте
нием и с оглядками. — Потом появились французские каф
таны и фраки: стали встречать первых с тонким приличи
ем, вторых с свободною, непринужденною вежливостию. 
Теперь все любят свой покой, ездят с визитами в сюрту
ках и пальто и ни на кого не смотрят; оказывается, что
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и на них не смотрят, встречают не глядя и никому не 
оказывают уважения. —В последнее время начали носить 
уже косматые пальто по образцу медведей, которые, ка
жется, и называют ours *: этих уж совсем никак не встре
чают! До чего наконец дойдут встречи и провожания, это
го не отгадает и сам Нострадамус!

История нашей поэзии делится на три периода. От Ло
моносова до Дмитриева: период старого стиля, и в слове 
и в формах поэзии; от Дмитриева включительно до Пуш
кина: период нового стиля и художественности; после 
Пушкина период произведений без всякого стиля и фор
мы. Само собою разумеется, что лучшие поэмы нашего 
времени принадлежат тоже к школе и стилю Пушкина; 
но их немного: они не составляют общего характера эпо
хи. И во втором периоде оставались люди, принадлежав
шие к старой школе. Я говорю о характере периода во
обще.

Дядя мой говаривал, что нынешние поэты оттого не 
пишут длинных торжественных од, что у них дух коро
ток; а я думаю оттого, что ныне дух не тот. Нынче нет 
удивления! < ...>

В первый раз я узнал Карамзина 5 июня 1812 г., 
когда я еще был в университетском благородном пансио
не. Он приезжал к начальнику пансиона Антону Антоно
вичу Прокоповичу-Антоискому и пожелал меня видеть, 
сколько по дружбе своей с моим дядей, столько и по 
воспоминанию о моем отце. Мне было тогда 15 лет. 
Я смотрел на него с благоговением: таким уважением 
я был преисполнен к его сочинениям, которые были мне 
известны с малолетства; так привык я слышать в нашей 
семье его имя, повторяемое с уважением к его даровани
ям. Пришедши назад в пансион, я записал все, что Ка
рамзин говорил, и сохранил доныне эту тогдашнюю 
записку...

Карамзин, с первой молодости, был другом моего дя
ди: но еще прежде, нежели сблизился с ним, он был 
дружен с моим отцом. Военная служба в отдаленном 
краю России, а потом смерть моего отца разлучили их.

Об нем говорит Карамзин в «Письмах русского путе
шественника», в письме от 26 мая 1789: «В Петербурге 
я не веселился. Приехав к своему Дмитриеву, нашел его 
в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек от
крыл мне свое сердце: оно чувствительно — он несчаст-

* Медведь (ф р .).
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лив! — «Состояние мое совсем твоему противоположно,— 
сказал он со вздохом.— Главное твое желание исполня
ется; ты едешь наслаждаться, веселиться, а я поеду 
искать смерти, которая одна может окончить мое страда
ние». Я не смел утешать его и довольствовался одним 
сердечным участием в его горести. «Но не думай, мой 
друг, —сказал я ему,— чтобы ты видел перед собою чело
века, довольного своею судьбою; приобретая одно, лиша
юсь другого, и жалею. — Оба мы вместе от всего сердца 
жаловались на несчастный жребий человечества или мол
чали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда 
больше думали, нежели говорили; каждый о своем ду
мал».

Об нем же упоминает он в статье «Цветок на гроб 
моего Агатона». Вот это место: «Я говорил с ним за два 
дни до кончины его (пишет ко мне любезный Дмитриев) 
и никогда не перестану удивляться силам души его». 
«А я за сие удивление никогда не перестану любить те
бя, милый Дмитриев». — Это писано 28 марта 1793.

Под именем Агатона Карамзин разумел товарища сво
ей юности Александра Андреевича Петрова. В первом 
году журнала «Москвитянин» помещен был мною отры
вок из «Записок» моего дяди, где было сказано о Пет
рове. И потому повторяю в коротких словах, но с некото
рым пояснением то, что было уже напечатано.

Петров был молодой человек глубокого ума и с вер
ным критическим взглядом. Он знал языки древние: гре
ческий и латинский; из новейших: немецкий, английский 
и французский; в русском имел глубокие сведения. 
Сам он не писал ничего, а занимался переводами. < . . .>  
Он же издал, под руководством Н. И. Новикова, первые че
тыре части «Детского чтения».

«Детское чтение» было едва ли не лучшею книгою из 
всех, выданных для детей в России. Я помню, с каким 
наслаждением его читали даже и взрослые дети. Оно вы
ходило пять лет, с 1785 по 1790 <г.> , особыми тетрад
ками при «Московских ведомостях»... < ...>

Первая супруга Карамзина скончалась в 1802 г. Ка
рамзин любил ее страстно. Видя безнадежность больной, 
он то рвался к ее постели, то отрываем был срочною рабо
тою журнала 27, который составлял его доход и был необ
ходим для семейства. Это было мучительное время его 
жизни! Утомленный, измученный, бросился он на диван

442



и заснул. Вдруг видит во сне, что он стоит у вырытой 
могилы, а по другую сторону стоит Екатерина Андреевна 
(на которой он после женился) и через могилу подает ему 
руку. Этот сон тем страннее, что в эти минуты, занятый 
умирающею женою, он не мог и думать о другой женить
бе и не воображал жениться на Екатерине Андреевне. 
Он сам рассказывал этот сон моему дяде. На Екатерине 
Андреевне он женился в 1804 г.

Не было равнодушнее Карамзина и к похвале и к кри
тике: первой не давал он большой цены, потому что его 
славолюбие было не мелочное авторское самолюбие; вто
рою он не возмущался, потому что мелочи не тревожили 
никогда его философского спокойствия. В его характере 
было какое-то высокое спокойствие духа, которое мы на
ходим у древних философов. Сердце его могло страдать, 
но дух не возмущался. < ...>

Образ жизни его в Москве был чрезвычайно прави
лен. Всякое утро посвящал он труду, истории российско
го государства; всякий день ездил верхом или ходил 
пешком перед обедом; в 10 часов вечера выходил в гости
ную пить чай и принимал тех, которые приезжали к Не
му на вечер. < ...>

Отец Карамзина, Михаил Егорович, был симбирский 
дворянин. Он был женат два раза. От первого брака бы
ли у него сыновья: Василий Михайлович, Федор Михай
лович (род. 1767) и Николай Михайлович (род. 1765). 
Я знал и тех обоих братьев. Во втором браке был он же
нат на родной сестре моего деда и родной тетке моего дя
ди и отца, Авдотье Гавриловне Дмитриевой. От этого 
брака имел он сына Александра Михайловича и дочь 
Марфу Михайловну, по мужу Философову. Таким обра
зом, младший брат и сестра Николая Михайловича были 
моему дяде двоюродные; а Николай Михайлович не 
родня. Но они были с ним ближе родных по своей 
дружбе. < . . .>

Начало службы Карамзина было, как и всех дворян 
хорошей фамилии того времени, в гвардии. Гвардейская 
его служба продолжалась недолго 28; но сколько и с кото
рого года по который, не знаю; знаю, однако, что он 
в своей молодости (это было до 1787 г.) приезжал на 
мою родину, в Симбирск29, и едва там не остался.
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Там молодой человек, умный, хорошенький собою 
и приехавший из Петербурга, разыгрывал роль светского 
юноши. Танцевать он, вероятно, не танцевал, потому что 
был и не мастер: он сказывал при мне, что за его танце- 
ванье было заплачено танцмейстеру всего 15 рублей; он 
взял 30 уроков, по полтине за урок, но в замену этого 
он пристрастился было к картам. К счастию, в это время 
был в Симбирске Иван Петрович Тургенев (отец Алек
сандра Ивановича). Он знал способности молодого чело
века; знал его переводы, первые его опыты в литературе. 
Ему стало жаль умного и талантливого юношу, который 
губит свои способности в кругу людей, которые не могли 
и оценить их, не только придать им силы. Он устыдил 
молодого Карамзина образом его жизни, уговорил его 
ехать в Москву30 и приняться за что-нибудь полезное. 
Этому-то достойному человеку обязаны мы сохранением 
Карамзина от рассеянной, пустой жизни и неразлучных 
с нею искушений. Тогда-то возвратился Карамзин в Мо
скву и тогда-то, по рекомендации Тургенева, вступил 
в Общество Новикова, к которому принадлежал уже его 
Агатой — Александр Андреевич Петров. < ...>

В книжке Карамзина «Мои безделки» напечатан был 
рассказ под названием «Фрол Силин, благодетельный че
ловек», с таким примечанием автора: «Он еще жив, один 
из моих приятелей читал ему сию пиесу. Добрый старик 
плакал и говорил: я этого не стою, я этого не стою!»

Я обязан сказать, что все написанное о Ф р о л е  Си
л и н е  совершенная правда. Он был крестьянин моего де
да Ивана Гавриловича Дмитриева, из деревни И в а н о в 
с кое ,  более известной под другим названием: Че к а -  
л и н о, в семи верстах от нынешнего моего села. Я знал 
Фрола Силина и помню, как теперь гляжу, его умное ли
цо, высокий рост, редкую седую бороду и красный нос, 
потому что он любил-таки выпить. — Сколько раз в моем 
детстве он приносил мне меду, только что вынутых сотов, 
потому что он был зажиточный. — Приятель Карамзина, 
читавший Фролу Силину описание его добрых поступков, 
это мой дядя Ив<ан> Ив<анович> Дмитриев.—Фро
лу Силину казалось чрезвычайно дико, что о нем написа
но в книге: как-то он не верил и думал, кажется, не шу
тят ли над ним и не читают ли наизусть, чего совсем не 
написано.

Есть пословица: «Каков корень, таковы и отрост
ки».— Но, видно, она не совсем справедлива. — Расскажу 
происхождение Фрола Силина, годное хоть бы в роман.
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Мать его, молодая баба, работала в поле; наехали раз
бойники и увезли ее с собой. У них прожила она целый 
год. Наконец, когда они в ней уже уверились и могли, 
по их соображениям, безопасно оставлять ее одну, они 
отправились на разбой, оставивши ее без надзора. Она 
скрылась, ушла к своему мужу и, говорят, не без денег. 
Один из разбойников, который был к ней ближе, отыскал 
ее, приехал к ней в дом и велел дать знать — в известное 
место,— когда она родит; и ежели родит сына, дать ему 
имя Ф р о л  Си л и н .  Так и сделалось. < ...>

По странности происхождения Ф р о л а  С и л и н а  
ходили о нем разные, конечно, вздорные слухи. Говори
ли, что он знал какое-то слово, по которому его не тро
гали разбойники, и даже некоторые слова, которым при
писывали таинственную силу. — Я рассказываю это, нату
рально, не за истину, а за слухи, которые о нем ходили 
между крестьянами и которым они верили.

Говорили, например, что однажды, когда он ехал ку
да-то один в телеге, на него самого напали разбойники, 
разумеется, уже другие, не той шайки, которая похитила 
его мать, потому что прошло много времени. Одни схва
тили под уздцы его лошадь, другие ухватились за теле
гу.— Он будто бы промолвил какое-то слово и закричал 
на лошадь. Руки их пристали к узде и к телеге, и таким 
образом он их привел к себе домой. — Приехавши, велел 
их накормить; но они просили только, чтобы он отпустил 
их. Фрол Силин взмиловался и отпустил, сказав только: 
«Теперь знайте Фрола Силина!» — Само собою разумеет
ся, что это сказка, доказывающая только, как все не
обыкновенное вызывает в народной фантазии рассказы, 
превращающиеся по большей части в чудесное.

Сочинения Карамзина были примяты с необыкновен
ным восторгом. Красота языка и чувствительность — вот 
что очаровало современников. Молодые люди и женщины 
всегда восприимчивее и к чувствительному и к прекрас
ному: по крайней мере, так было в то время. Их-то лю
бимцем сделался Карамзин как автор. Его слог чрезвы
чайно быстро проник в молодое поколение писателей, но 
тем более возбудил он против себя закоснелость стариков 
и старых писателей, которым переучиваться было уже 
поздно. Между ними восстал на него Шишков 31 в своей 
книге «Рассуждение о старом и новом слоге» (1802).

Нынче эта книга забыта, но в свое время она наде
лала много шума в пишущей публике, и Шишков сделал
ся знаменем, под которое стекались литературные старо-.
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веры. Впрочем, этих людей было немного; все они были 
люди, не отличавшиеся ни знаниями, ни талантами. Тако
вы были, например, Захаров < ...> , потом: С т а н е в и ч ,  
А н а с т а с е в и ч, Пол  и т к о в с к и й. Кто об них ны
не знает и помнит, что они написали? А язык Карамзи
на распространялся более и более.

Ныне пишут о Шишкове, как об учредителе школы, 
противодействовавшей Карамзину, как будто Шишков 
имел в пашей литературе какую-нибудь силу и произвел 
на нее какое-нибудь влияние! Ничего этого не было! —. 
Один Шишков писал против Карамзина, а другие, немно
гие, молча лепились около него, по зависти к недостижи
мому таланту, по недоверчивости к нововведениям в сло
ге и по незнанию языка, а не потому, чтобы отстаивали 
коренные его свойства. Сам Шишков, имевший пристра
стие к славянскому языку, плохо знал его и вообще не 
имел достаточных сведений в филологии 32. Если бы ны
нешние защитники Шишкова прочитали его книги «Рас
суждение о старом и новом слоге»; «Прибавление к рас
суждению» и «О красноречии Св<ятого> Писания», они 
сами могли бы это увидеть. <•...>

Шишков, под неприветливою наружностью, был доб
родушен; под холодною наружностью, пылок. Таков он 
был и в молодости. Дядя мой, С. Ф. Филатов, капитан 
первого ранга и георгиевский кавалер, служил с ним 
вместе в морской службе и знал его коротко, как товари
ща. Он рассказывал, что Шишков в молодых летах влюб
лялся беспрестанно и страдал от любви. Он не изменил 
себе и под конец жизни: в глубокой старости он вторично 
женился на женщине молодой, в сравнении с ним, ле
тами.

Добродушный, честный, благонарлеренный, он увлекал
ся слепою страстию к старине и к красотам славянского 
языка; говорю слепою, потому что он худо знал и пони
мал предмет своей страсти. Эта слепая страсть делала его 
несправедливым; при цели, с его стороны, конечно, благо
намеренной, он почитал дозволенными все средства. 
В своей книге «О слоге» он беспрестанно употребляет вот 
какую уловку. Он выписывает фразу Карамзина, всем из
вестную; а вслед за нею фразы п л о х и е  или смеш-  
н ы е других молодых прозаиков: так, чтобы не знающий 
или недогадливый читатель подумал, что и последние при
надлежат Карамзину же. Этими уловками и тоном иетер-
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пимости, господствующим в его книге, он более всего воз
будил против себя почитателей Карамзина; а примерами 
собственного незнания, соединенного с уверенностию зна
тока и с упреками, не всегда умеренными, возбудил не
годование просвещенных литераторов.

Но со стороны нравственных требований от слова че
ловеческого, которое, особенно в руках писателя, может 
сделаться и благотворным и вредным орудием, Шишков, 
несмотря на свои крайности, был прав: в этом отношении 
нельзя не пожалеть, что люди его времени оставляли 
в пренебрежении его указания. Он восставал, например, 
не собственно против французского языка, но против его 
безрассудного употребления, которое было таково, что 
нынче мы устыдились бы видеть это между нами. Одним 
словом: до 1812 г. чистый французский язык был 
у нас — и грамота на благородное происхождение, и атте
стат на отличное воспитание. Один Шишков видел, задол
го до нашествия врагов, что под этим скрывается при
страстие не к одному языку, а ко всему чужому; что 
и посредством языка Франция, так сказать, налагала на 
нас безотчетное покорство самому образу мыслей чужого 
народа. Кроме того, он видел, хотя и не умел выразить 
этого, что о д н а  чужая литература, особенно же фран
цузская, красивая, легкая, неглубокая, ведет к расслаб
лению понятий и к односторонности; что русские писате
ли, не зная других литератур, не могут извлекать пользы 
из сравнения и потому, вместо расширения своих поня
тий, суживают свои понятия; что они осуждены черпать 
из о д н о г о  источника, и то не из чистой глубины, а по 
большей части тинистую мутную воду пологого берега, к ко
торому доступ легче. Шишков предсказывал многие пло
ды этого пристрастия к чужому, этого отчуждения от 
самих себя: что и сбылось и что мы только теперь поня
ли. Шишков был, в некотором смысле, пророк; за то его 
и не слушали, как в древности пророков! Несмотря на все, 
что сказано много выше, несмотря на его исключитель
ность, на те средства обличения, которые он иногда 
позволял себе в своем негодовании, несмотря, говорю, на 
все это, честная его память, как человека, заслуживает 
вечное уважение.

Эта-то его односторонность и раздражительность и вос- 
становляли против него: хладнокровные указания и стро
гость мысли были бы действительнее. Это надобно при
нять в соображение и нынешним славянофилам. < . . .>
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Гр. Хвостов теперь забыт; но в наше время он состав
лял наслаждение веселых литераторов и молодых людей, 
не чуждых литературе, которые хотели позабавиться. 
Слушатели бегали от его чтения; но словесники находили 
в его сочинениях неисчерпаемый источник забавы и шу
ток.

Он был по происхождению не граф и начал свое лите
ратурное поприще еще в старинном журнале «Собесед
ник», потом печатал в «Аонидах» Карамзина, еще без 
графского титула. Но он был женат на племяннице Суво
рова, который и выпросил ему графство у короля Сар
динского. < ...>

Граф Хвостов был известен охотою читать всякому 
сбои сочинения. Ф. Ф. Кокошкин был его племянник. Од
нажды в Петербурге гр. Хвостов долго мучил его чтени
ем. Наконец, Кокошкин не вытерпел и сказал ему: «Из
вините, дядюшка! Я дал слово обедать; мне пора! Боюсь, 
что опоздаю; а я пешком!» — «Что же ты мне давно не 
сказал, любезный! — отвечал гр. Хвостов.—У меня готова 
карета, я тебя подвезу!»—Но только что они сели в ка
рету, гр. Хвостов выглянул в окно и закричал кучеру: 
«Ступай шагом!»—а сам поднял стекло кареты, вынул 
из кармана тетрадь и принялся запертого Кокошкина 
опять душить чтением. <5...>

Талант князя Шаликова известен: вялость мыслей 
и слога, поддельная чувствительность; в стихах — никако
го одушевления, прозаический, жидкий период с рифма
ми; переносы смысла в недоконченный стих и никакого 
искусства; но в прозе слог его был чист, правилен и гла
док.

Когда дядя мой станет, бывало, нападать на его пу
стоту, холодность и вялость, то Карамзин, прекрасно за
щищал его, говоря, что в нем есть что-то т е п л е н ь 
кое.

Кн. Шаликов был один из тех несчастливых подража
телей, за которых упрекали Карамзина его противники, 
как будто хороший писатель виноват, что бездарная толпа 
идет по следам его. Скорее можно было поставить ему 
в заслугу, что и эти люди научились писать чисто, глад
ко и правильно.

Таково было действие, произведенное примером Карам- 
зинской прозы, что и бесталанные писатели научились от

448



него не только правильности и чистоте языка, но и Олаго- 
родству слога. Последнее надобно заметить особенно 
в нынешнее время. Ни один из тогдашних писателей не 
писал я з ы к о м  л а к е й с к и м ;  ни один журналист не 
вставил бы в свою фразу: « и з в о л и т е  в и д е т ь » .  Чув
ство вкуса предупредило бы его, что такими л ю б е з н о 
с т я м и  и такими п о г о в о р к а м и не говорят в хоро
шем обществе. — Ни один из них не писал, как пишут 
нынче: «взойдти в дверь и войдти на лестницу». Ни один 
не сказал бы: «не хватало на это»; а сказал бы: «недо
стало на это»! А нынче так пишут даже и дамы.

Князь Шаликов был чрезвычайно известен и смешон 
своею наружностию, которой совсем не было в его харак
тере: он был только сластолюбив и раздражителен, как 
азиатец; его сентиментальность была только прикрытием 
эпикурейства. Он был странен и в одежде: летом всегда 
носил розовый, голубой или планшевый платок на шее. 
Его очень забавно описал молодой тогдашний поэт 
к<нязь>  В<яземский>.

С собачкой, с посохом, с лорнеткой33 
И с миртовой от мошек веткой,
На шее с розовым платком,
В кармане с парой мадригалов 
И чуть звенящим кошельком,
Пустился бедный наш Вздыхалов 
По свету странствовать пешком.

Продолжения не помню.

Кн. Шаликов был по происхождению грузинец, что 
обнаруживала и его физиономия: большой нос, широкие 
черные брови, худощавость. Отец его был в военной 
службе, в офицерском чине. Сын был вместе с ним в по
ходах, тоже записанный в какое-то военное звание, и на
ходился в армии Потемкина при взятии Очакова...

Потом он жил в Москве, имея собственный домик на 
Пресне, и во время нашествия на Москву неприятелей ос
тался в ней по недостатку средств для выезда. «Истори
ческое известие о пребывании в Москве французов» 34 на
печатано им особой книжкой, и так как она содержит 
в себе свидетельство очевидца (а у нас таких книг мало), 
то и она не должна быть забыта. Это, может быть, из 
всего, написанного князем Шаликовым, одно, что должно 
сохраниться в библиотеках. Потом, когда был издателем
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«Московских ведомостей», кн. Шаликов жил в доме уни
верситетской типографии, на Страстном бульваре. По
том он оставил службу и переехал в маленькую свою де
ревеньку в Серпуховском уезде, где и умер 16 февраля 
1852 г., 84 лет от роду.

Его нежные бульварные похождения невообразимы! 
Иногда за это ему случалось попадать в неприятные или 
в смешные приключения, которые не подлежат скромно
му описанию, но которые забавляли его современников! 
А любопытно было бы описать в подробности ce vé
téran — voltigeur et ses campagnes à la rose *. Он был 
очень оригинален. Нынче оригиналы так редки, бульвары 
и гулянья сделались так пошлы, что для современников 
князя Шаликова — его именно недостает на Тверском 
бульваре, как необходимой принадлежности. < ...>

В «Дамском журнале» кто-то сыграл с ним непозво
лительную штуку, прислав к нему для помещения в жур
нале длинную шараду, которая составляла и акростих. 
Князь Шаликов не заметил акростиха и напечатал, а на
чальные его буквы составляли смысл: г л у п  к а к  ко
л о д а ! — Но он совсем не был глуп, а только странен, 
кривлялся и сентиментальничал. < ...>

Еще забыл один анекдот о князе Шаликове, доказы
вающий, что он в нужных случаях не терял присутствия 
духа. За обедом рассердился на него гордый и заносчи
вый В. Н. Ч-н и вызвал его на дуэль. К гг. Шаликов ска
зал: «Очень хорошо! Когда лее?» — «Завтра!» — отвечал 
Ч-н. — «Нет! Я на это не согласен! За что же мне до 
завтра умирать со страху, ожидая, что вы меня убьете? 
Не угодно ли лучше сейчас?» Это сделало, что дуэль не 
состоялась!

После французов (т. е. когда они вышли из Москвы) 
граф Ростопчин призвал кн. Шаликова для объяснения: 
«Зачем он остался в Москве?» — «Как лее мне можно бы
ло уехать! — отвечал кн. Шаликов. — Ваше сиятельство 
объявили, что будете защищать Москву на Трех Горах, 
со всеми московскими дворянами; я туда и явился воору
женный; но не только не нашел там дворян, а не нашел

* Этого ветсрана-искусиика и его амурные похождения (фр.).
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и вашего сиятельства!» — Еще забавнее, что он к этому 
прибавил по-французски: «Et puis j ’y suis resté par cu
riosité!»... *

В разряде почитателей Карамзина, но в противополож
ность князю Шаликову, следует сказать о Сергее Нико
лаевиче Глинке. Нежный кн. Шаликов обожал в Карамзи
не чувствительного автора. С. Н. Глинка видел в нем, 
сквозь европейскую его образованность, человека полез
ного и с русскою душою. Это делало ему тем больше че
сти, что немногие видели это качество в Карамзине в на
чале его литературного поприща.

Глинка воспитывался в Сухопутном Кадетском корпу
се под руководством графа Ангальта. Он служил в воен
ной службе, был в армии в первые войны с французами 
(1805 и 1807) и вышел в отставку майором. Он сделал
ся известен изданием «Русского вестника» с 1808 г., 
в ту пору, когда после войны с французами и Тильзит
ского мира 35 Глинка возненавидел Наполеона и францу
зов. Сначала цель его при издании этого журнала была 
напомнить русским родную Русь, ее старину и подвиги; 
потом мало-помалу он перешел к совершенной ненависти 
враждебного нам тогда народа, очаровавшего нас язы
ком, модами и вредными обычаями. Журнал Глинки, не
смотря на оппозицию приверженцев моды и галломании, 
пришелся совершенно по времени и имел успех необыкно
венный. Приверженцы европейства не возлюбили Глин
ку, идущего поперек; но многие обрадовались его пат
риотизму. < ...>

По приезде государя в Москву граф Ростопчин по
звал к себе Глинку, что испугало чрезвычайно жену его. 
Но Ростопчин вручил ему от имени государя Высочайший 
рескрипт и орден св. Владимира 4-й степени и сказал 
ему: «Именем государя развязываю вам язык и руки; го
ворите и пишите, что найдете нужным. Вот вам триста 
тысяч: употребляйте их по вашему усмотрению, безотчет
но, и действуйте на народ к доброй цели, потому что он 
имеет к вам доверенность!» Глинка действовал сильно 
и много способствовал к восстановлению народной толпы 
против Наполеона и французов. Но по изгнании францу
зов из Москвы и по возвращении в нее графа Ростопчина 
он принес и возвратил ему эти триста тысяч в целости. 
Сам он провел всю жизнь в бедности. Что приобретал тру
дами, то у него велось недолго! — Его «'-Записки о 1812 го-

* А кроме того, я остался из любопытства (ф р .).
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де» писаны хотя в том беспорядке, который всегда, осо
бенно в последнее время, господствовал в писаниях Глин
ки, но, несмотря на то, они живы и чрезвычайно любопыт
ны своим безыскусственным рассказом. < . . .>

Продолжаю о С. Н. Глинке. — Он был чрезвычайно 
бескорыстен и любил следовать первому движению своего 
сердца. Государь император Александр пожаловал ему 
бриллиантовый перстень в 800 рублей ассигнациями. 
Глинка приехал в один дом и показал свой перстень гостям 
и хозяевам. В эту минуту предложили сбор в пользу како
го-то бедного семейства. Денег с Глинкою не случилось: 
он, не задумавшись, пожертвовал свой перстень. Сколько 
ни уговаривали его, сколько ни предлагали ему отдать за 
него небольшую сумму, которую он после пришлет хозяи
ну дома, он никак не согласился и приехал домой без 
перстня.

В 1812 г., во время пожертвований на ополчение, он 
пожертвовал все свои серебряные ложки; на другой день 
пригласил гостей обедать и подал им деревянные! — Спро
сят: зачем же было приглашать гостей, чтобы подать им 
деревянные ложки? — Не знаю., я только пишу то, что 
было и как было, < . . .>

Возвращаюсь опять к началу нынешнего столетия 
и к поэзии. — И. И. Дмитриев совершил для русского язы
ка то же, что Карамзин для прозы; т. е. он дал ему про
стоту и непринужденность естественной речи, чистоту вы
ражения и совершенную правильность словосочинения, без 
натяжек и перестановок слов для меры и для наполнения 
стиха, чем обезображивали старинные стихотворцы язык 
поэзии. Язык поэзии, язык богов, должен быть текучее 
и плавнее обыкновенного языка человеческого; а у них он 
был всегда связан и с запинкой. И поэты, и читатели 
оправдывали это тем, что стихотворный язык стесняет 
мера; но Дмитриев доказал, что она не стесняет дарова
ния. Жуковский, Батюшков, Пушкин подтвердили то же 
своим примером. Дмитриев и Карамзин стоят на одном 
ряду, как преобразователи языка нашего: один в стихах, 
другой в прозе. С них началась в нашей литературе эпоха 
художественности. < . . .>

Не было писателя и стихотворца, которому бы Дмит
риев не отдавал справедливости и той именно похвалы,
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которую тот заслуживает по мере своего таланта. Он раз
бирал строго, анализировал подробно и доказывал ошибки 
без уступчивости; но всегда хладнокровно, учтиво, с до
стоинством. Если же находил черту таланта, теплое чувст
во, хороший стих, он поднимал их, возвышал и показывал 
во всем блеске. Если хорошее превышало дурное, давал 
перевес похвале перед порицанием. Это тем замечатель
нее, что от самого себя требовал он полного совершенства, 
и в частях, и в целом, и никогда не довольствовался част
ностями, что доказывается его мнением о своем «Посла
нии к Карамзину». Одного не прощал он: низкого чувства 
и низкого, площадного выражения, которые при нем уже 
начинались. О стихах просто вялых он говорил неохотно, 
нехотя и забывал их на суде своем. Но над стихами гра
фа Хвостова «1е sublime du galimatias» * от души смеял
ся и с каким-то особенным добродушным наслаждением.

Это ведет меня опять к отступлению. Гр. Хвостов лю
бил посылать, что ни напечатает, ко всем своим знако
мым, тем более к людям известным. Карамзин и Дмитри
ев всегда получали от него в подарок его стихотворные 
новинки. Отвечать похвалою, как водится, было затрудни
тельно. Но Карамзин не затруднялся. Однажды он напи
сал к нему, разумеется, иронически: «Пишите, пишите! 
Учите наших авторов, как должно писать!» Дмитриев очень 
укорял его, говоря, что Хвостов будет всем показывать это 
письмо и им хвастаться; что оно будет принято одними за 
чистую правду, другими за лесть; что и то и другое нехо
рошо.— «А как же ты пишешь?»—спросил Карамзин.— 
«Я пишу очень просто. Он пришлет ко мне одну оду или 
басню, я отвечаю ему: «Ваша ода или басня ни в чем не 
уступает старшим сестрам своим!»—Он и доволен, а меж
ду тем это правда».—Оба очень этому смеялись! < . . .>

Не могу отстать от гр. Хвостова. — Он так любил да
рить свои сочинения и распространять свою славу, что по 
дороге к его деревне (село Талызино, в Симбирской гу
бернии), по которой я часто ездил, он дарил свои сочине
ния станционным смотрителям, и я видел у них приклеен
ные к стенке его портреты. Замечательное славолюбие во 
всех видах и феномен метромании! < . . .>

Привыкнувши с молодости к природе, простоте жизни 
и деятельности, Иван Иванович Дмитриев вставал очень

* Вершина галиматьи (фр.).
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рано, сам варил себе кофей, потом немедленно одевался. 
Редко, очень редко мне случалось заставать его в шлаф
роке, и то разве тогда, когда он был нездоров. Всякий 
день он ходил пешком, и ходил много. Этой ранней при
вычки он не оставлял даже и тогда, когда он был минист
ром: у него на все доставало времени. В Москве, в своих 
прогулках, нередко вслушивался он в разговоры людей из 
простого народа и сам вступал в речь с ними. Иногда он 
приносил из этих прогулок очень верные замечания и чер
ты народного характера, которые он умел рассказывать 
с неподражаемым искусством! Его шутка, сопровождаемая 
всегда важным видом, была необыкновенно метка и забав
на.— Читал он очень много; следил постоянно за проис
шествиями своего времени и за литературою. Садоводство, 
или лучше сказать зелень деревьев и луга английского 
сада, — это было его страстию! Другая его страсть были 
эстампы лучших мастеров. Но в этом он не следовал 
записным охотникам, которые ценят эстампы по призна
кам, описанным в каталогах. Он следовал своему вкусу 
и никак не ошибался! Иногда покупал он эстамп для поэ
тического его сюжета, чего не делают охотники. Страсть 
к саду и к эстампам наследовал и я от него. < . . .>

Выписываю некоторые происшествия его жизни, кото
рых нет в его биографии, напечатанной при последнем 
издании его сочинений.

Многим современникам известно, что в начале царст
вования императора Павла Иван Иванович Дмитриев был 
взят под стражу; но неизвестны причины и подробности 
этого происшествия...

В начале царствования императора Павла Дмитриев 
вышел из гвардии в отставку с чипом полковника с мун
диром.

В самый день крещения (1797), в который бывает 
церковный ход на воду и парад войск, Дмитриев, перед 
самою обеднею, лежал еще в постели и читал книгу — ка
кую же книгу! — La conjuration de Venis, par Saint- 
Réal Входит к нему двоюродный его брат Иван Пет
рович Бекетов, в мундире и в шарфе, и говорит ему шутя: 
«Вот, право, счастливец! Лежит спокойно; а мы будем 
мерзнуть на вахт-параде!» — Пробывши у него с четверть 
часа, он вышел — и находит у наружных дверей часо
вого! — Он хотел воротиться назад; но его уже не пу
стили. *

* «Заговор Венеры» Сен-Рсаля (фр.).
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Вдруг вошел к Дмитриеву второй военный губернатор, 
Николай Петрович Архаров (первым был наследник, ве
ликий князь Александр Павлович), и сказал ему очень 
учтиво, чтоб он одевался и ехал с ним. Дмитриев начал 
одеваться, хотел, по тогдашней строгой форме, причесы
ваться, делать букли, косу и пудриться; но Архаров ска
зал, что это не нужно,—и потому Дмитриев оделся наско
ро в мундир, и с распущенными волосами сел с Архаро
вым в его карету и поехал. Проходя через переднюю, он 
сказал только своему слуге: «Скажи братьям». — Карета 
остановилась у дворца. Взойдя на крыльцо, он увидел 
своего сослуживца Лихачева, тоже привезенного полиц
мейстером, под надзором которого Архаров оставил их 
обоих, а сам пошел по лестнице во внутренние комнаты. 
Оба арестанта бросились друг к другу с вопросами: «Не 
знаешь ли, за что?» — И оба вдруг отвечали: «Не знаю!»

Вскоре их обоих позвали. Надлежало проходить чрез 
все парадные комнаты дворца, наполненные, по случаю 
торжественного дня, генералитетом, сенатом, камергерами, 
камер-юнкерами, высшими чинами двора, придворными 
дагиами. Их ввели в кабинет государя; он был окружен 
одним императорским семейством.

Император сказал им: «Господа! Мне подан донос, что 
вы покушаетесь на мою жизнь!» — В эту минуту великие 
князья Александр и Константин оба заплакали и броси
лись обнимать отца.—Павла это тронуло. — Он продолжал: 
«Я хотя и не думаю, чтоб этот донос был справедлив, 
потому что все свидетельствуют об вас одно хорошее; 
особливо за тебя все ручаются!» — сказал он, оборотясь 
к Дмитриеву. — (Действительно, за него все ручались, 
и сам наследник; особенно же тогдашний генерал-майор 
Федор Ильич Козлятев, человек добродетельный и строгий 
к долгу, хотя и добродушный философ; об нем я напеча
тал некогда статью в прежней «Молве», издававшейся На
деждиным.) Впрочем,—продолжал государь, — я так еще 
недавно царствую, что никому, думаю, не успел еще сде
лать зла! — Однако, если не так, как император, то как 
человек, должен для своего сохранения принять предосто
рожности.— Это будет исследовано; а пока — вы оба будете 
содержаться в доме Архарова». — Их вывели, и они посе
лились у военного губернатора. В первый день они обеда
ли вместе с хозяином; но так как начало приезжать множе
ство любопытных, то Архаров предложил им обедать 
одним в своей комнате, чему они были и рады. Три дня 
прожили они в неизвестности о своей участи.

В это время (рассказывал мой дядя) один случай рас
смешил его. Вдруг выглядывает к нему в комнату маль
чик, хорошо одетый, и спрашивает, можно ли войти. 
Дмитриев позвал его, приласкал и спросил: что ему на

455



добно? — это был племянник Архарова. — «Я слышал,— 
отвечал мальчик,—что вы пишете стихи; я тоже пишу 
и пришел попросить вас, чтоб вы поправили».

Через три дня вся эта история кончилась. — Дело было 
вот в чем. Слуга Лихачева (но не этого, а двоюродного его 
брата, с которым Дмитриев вовсе не был знаком) подал 
этот донос в надежде получить за это свободу. Для досто
верности нужно ему было припутать другого, и он припу
тал Дмитриева. Архаров, немедленно по взятии их под 
стражу, бросился обыскивать слуг, их платье; у доносчика 
найдено было в кармане черновое письмо к родственни
кам, в котором он писал, что скоро будет вольным. Это 
письмо, при сходстве почерка с доносом, послужило к от
крытию истины...

Эта история послужила к счастию Дмитриева. Госу
дарь приказал великому князю Александру Павловичу 
спросить Дмитриева: чего он хочет? — Он не хотел ничего, 
кроме спокойной жизни в отставке. — Наконец, в третий 
раз Александр Павлович .настоятельно уже сказал ему: 
«Скажи что-нибудь; батюшка решительно требует!» — 
Тогда он отвечал, что желает посвятить жизнь свою служ
бе государю. — Вследствие этого ответа он был сделан то
варищем министра уделов. Потом уже он получил место 
обер-прокурора. Тогда это было повышением. < . . .>



СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА СКАЛОЙ
(м арт  1 7 9 7  — н а ч .  1 8 8 0 - х  г г . )

мя мемуаристки мало что скажет читате
лю. Но достаточно вспомнить, как звалась 
она до замужества, чтобы ассоциации по

явились: перед нами воспоминания младшей дочери слав
ного писателя, соединившего в своем творчестве и биогра
фии потоки русской и украинской культуры, Василия Ва
сильевича Капниста (1758 — 1823). Автор знаменитой, 
некогда запрещенной комедии в стихах «Ябеда», «Оды на 
рабство» и многих других произведений, он владел наслед
ственным имением Обуховка в Полтавской губернии, где 
и выросли три его сына и две дочери. Младшей была 
Софья Васильевна. Следует сказать и еще об одном «ли
тературном родстве»: мать автора записок приходилась 
родной сестрой Д. А. Дьяковой, жене Г. Р. Державина. 
Семьи их были очень близки. Собственно, из переписки 
Державина с Капнистом первый современный публикатор 
воспоминаний С. В. Скалон, Ю. Г. Оксман, установил да
ту ее рождения: «Письмо твое, мой любезный друг Васи
лий Васильевич, от 22 марта, — пишет Державин,—полу
чил. Радуюсь ... что здорова Александра Алексеевна и что 
у тебя завелась в доме премудрость, авось либо более сча
стья тебе будет». Премудрость — Софья. К таким вот кос
венным источникам приходится прибегать историкам, когда 
прямых не удается отыскать. Сохранился, между прочим, 
девический альбом С. В. Скалон, куда в 1816 г. несколько 
строк вписал Державин:

В книжке сей зеленой 
Дядя, старичок седой,
Софьюшке бесценной 
Поклон свидетельствует свой.

За этим следует дополнение жены поэта:
Вместо зеленой
Пусть будет книжка красна
И ты, мила Сонюшка,
Вечно прекрасна.
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...Еще сложнее со второй датой — замыкающей жиз
ненный путь С. В. Скалон. Известно, что муж Софьи Ва
сильевны в 1850-х годах получил службу в Петербурге. 
Там-то и принялась она за свои мемуары, испытывая по
стоянную ностальгию по родной Полтавщине: «Живя более 
трех лет на Севере, в мрачном туманном краю, в той сто
лице, которая богатством зданий, гранитными набережны
ми и великолепием дворцов и храмов своих изумляет каж
дого, но где все дышит сыростью и холодом, наполняющим 
не только воздух, но и души жителей, я чаще, чем когда- 
нибудь переношусь мыслями и чувствами на родину мою, 
в благословенный край Малороссии, где я провела са
мые счастливые дни моей жизни. Все здесь, на Севере, 
наводит тоску, стесняет сердце и, если бы не семейство 
мое, в котором я так счастлива и спокойна, которое 
нежными заботами своими и попечением согревает душу 
мою, то, конечно, ничто не удержало бы меня здесь 
долее.

Приближаясь к старости и желая, пока еще силы и сла
бое зрение мое позволяют, изложить единственно в память 
детям моим и близким сердцу моему, некоторые очерки 
жизни моей и родных моих — и решилась приступить к это
му делу».

Записки были переданы то ли самой мемуаристкой, то 
ли, что вернее, ее родными ректору Петербургского уни
верситета Петру Александровичу Плетневу, он-то и со
хранил их полный список, фрагменты которого здесь печа
таются. Другой вариант, менее выразительный, хранился 
у родственников С. В. Капнист-Скалон и был опубликован 
в журнале «Исторический вестник» в 1891 г.

Мемуары создавались, таким образом, в конце 1850-х 
годов. Вскоре семейство Скалонов вернулось в Полтаву, 
где еще и в конце 1870-х гг. Софья Васильевна здравст
вовала и делилась воспоминаниями о прошлом. Так, весь
ма приблизительно, устанавливается дата ее ухода.

*  *  *

Несколько слов необходимо сказать об Обуховке, ее 
обитателях и их друзьях. Места там и вправду чудесные. 
Об этом рассказал Капнист в стихотворении «Обуховка»:

В миру с соседями, с родными,
В согласьи с совестью моей,
В любви с любезною семьей 
Я здесь отрадами одними 
Теченье мерю тихих дней.

Приютный дом мой под соломой 
По мне— ни низок, ни высок;
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Для дружбы есть в нем уголок,
А к двери, знатным не знакомой, 
Забыла лень прибить замок.

Горой от севера закрытый,
На злачном холме он стоит 
И в рощи, в дальний луг глядит, 
А Псёл, пред ним змеей извитый, 
Стремясь на мельницы, шумит.

Вблизи любимый сын природы, 
Обширный многосенный лес 
Различных купами древес, 
Приятной не тесня свободы,
Со всех сторон его обнес.

Капнист упоминает о друзьях — они того достойны. 
Прежде всего речь идет о семействе Муравьевых-Апосто- 
лов, живших неподалеку в имении Хомутец. Три брата из 
этого семейства были видными декабристами: Ипполит 
трагически погиб во время восстания Черниговского полка, 
Сергей был казнен, Матвей осужден на 20 лет каторги. 
Здесь не говорится о связях семейства Капнистов с декаб
ристами, поскольку в сборник входит только первая часть 
записок С. В. Скалой, относящаяся к временам более ран
ним. Но все же упомянем, что в Обуховке то и дело гости
ли не только Муравьевы-Апостолы, но и М. С. Лунин, 
Н. И. Лорер, М. П. Бестужев-Рюмин. Вдобавок Капнисты 
породнились с Муравьевыми-Апостолами — один из бра
тьев Софьи Васильевны был женат на сестре декабристов 
Елене.

В обстановке Обуховкп явственно ощущается связь 
русских и малороссийских просветителей XVIII в. с буду
щими декабристами. Как справедливо отмечает ГО. Г. Окс- 
ман, С. В. Скалом «юность провела в усадьбе, в которой 
общественно-философские традиции и литературные инте
ресы вольнодумцев XVIII века причудливо переплелись 
с настроениями дворянской политической оппозиции 20-х 
годов; в которой опальные сановники екатерининских 
и павловских времен сталкивались с членами Союза бла
годенствия и Южного тайного общества, а молодой 
Н. В. Гоголь сменил стареющего певца Фелпцы». У Кап
нистов в Обуховке, а потом у Скалопов в Полтаве в самом 
деле не раз гостил Николай Васильевич Гоголь. Кап
нисты— одно из любимейшпх дружеских семейств его юно
сти. Ближе всех Гоголь был именно с Софьей Васильев
ной, не раз через родных передавал он ей поклоны (на
пример, 3 мая 1840 г.: «Скажите Софье Васильевне, что 
я очень часто думаю о ней и очень жалею, что мне не уда
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лось увидеться с ней лично»). Думается, что записки 
С. В. Скалой не случайно попали к П. А. Плетневу — 
одному из друзей Гоголя (хотя, впрочем, Плетнев был 
добрым знакомым ее мужа)...

Здесь мы остановимся, предоставив читателю возмож
ность услышать о жизни в Обуховке из первых уст. Что 
касается связей Капнистов с декабристами и всех по
следующих событий, то они принадлежат уже XIX веку.

ЛИТЕРАТУРА

Воспомицания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х 
годов. Под рёд. Ю. Г. Оксмана. Т. 1.— М., 1931.



ВО С П О М И Н А Н И Я

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я помню себя с четырехлетней моей жизни; помню, 
что в то время я имела старшую сестру совершенных лет 
и четырех братьев, трех старее меня и одного младше; 
помню маленький домик в три комнаты, с мезонином, с не
большими колонками, с стеклянной дверью в сад с цвет- 
ничком, который мы сами обрабатывали и который был 
окружен густым и высоким лесом.

Тут мы жили с няней, старушкой доброй и благочести
вой, которая, выкормив грудью и старшую сестру мою, 
и старшего брата, так привязалась к нашему семейству, 
что, имея своих детей, и впоследствии внуков, не более 
как в 14 верстах, не оставляла нас до глубокой старости 
своей и похоронена близ умерших братьев и сестер моих 
на общем семейном кладбище нашем.

Мать моя, истинный ангел красоты как душевной, так 
и телесной, жила часто совершенно одна с семейством 
своим в деревне Обуховке, занимаясь детьми своими, их 
воспитанием и выполняя в точности священный долг мате
ри; она решилась поручить нас няне нашей единственно 
потому только (как говорили мне после), что имела не- 
счастие терять первых детей своих (из пятнадцати нас 
у нее осталось только шесть); как она уверена была в пре
данности, в усердии и опытности этой доброй женщины, то 
и отдала нас на ее попечение.

Помню как во сне, что, вставая с восхождением солн
ца, няня наша долго молилась перед образом св. мучени
ков Антония и Феодосия, висевшим в углу нашей комнаты, 
и клала земные поклоны с усердием и с большим умиле
нием; потом будила нас, одевала и, после короткой молит
вы вслух, которую сама нам подсказывала, напоив нас 
молоком или чаем из смородинного листа, отсылала стар
ших братьев с старым слугой Петрушкой в дом к матери 
нашей, а с нами, в награду за послушание, надев нам че
рез плечо мешочки из простой пестрой материи, спешила 
идти в лес собирать, по желанию нашему, если это было 
осенью, между листьями упавшие лесные яблоки, груши 
и сливы, которые и сохраняла зиму.

О! какая радость это была для нас, с каким восторгом 
мы шумели листьями под ногами нашими и летали между 
лесом и кустарниками! Как часто добрая няня наша, не 
находя средства следить разом за обоими нами, для своего 
спокойствия связывала наши руки платком; тогда по необ
ходимости мы должны были бегать вместе, и это казалось 
нам еще веселее. Весною же и летом мы делали те же про-
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гулки, но вместо фруктов собирали иногда голубые под
снежники, душистые фиалки, ландыши, а иногда целые 
букеты гиацинтов, нарциссов и роз и приносили их матери 
нашей, когда приходили здороваться с нею. < . . .>

Отец у нас был очень добрый, любил нас как нельзя 
больше; когда бывал дома, то, собрав нас всех вместе, 
любил гулять с нами и забавлял нас чем только мог.

Дед мой, Василий Петрович К<апнист>, отважный 
воин, сделавшийся известным в Малороссии, был родом 
грек; начал службу свою под знаменами Петра Великого 
в несчастный Прутский поход 1, неоднократно разбивал 
партии крымцев и ногайских татар и в 1734 году, будучи 
сотником Слободского полка, отличился примерной храб
ростью, отразив калмыцкого владельца Дондука-Омбо, 
впоследствии союзника русских, от изюмских пределов; 
потом, в 1736 году, он находился в Крымском походе 2 
под начальством графа Миниха, и за оказанное мужество 
пожалован полковником миргородским. В следующем году 
К<агшист> с малороссийскими, Чугуевскими и донски
ми казаками находился при взятии Минихом Очакова. 
В 1738 году, предводя полком своим, разорил молдавский 
город Сороки, перерубил и взял в плен множество турок, 
обратил в пепел неприятельские магазины. Находился 
в Хотинском сражении 3 и в других делах, за что награж
ден несколькими деревнями. В 1744 году императрица 
Елизавета поручила К<апнисту> сочинить вместе с ин
женер-подполковником Боскетом подробную карту россий
ским заднепровским местам. Они исполнили это в июле 
месяце.

В начале 1750 года постигло Капниста несчастье: он 
был арестован, отрешен от должности и предан суду по 
ложному доносу войскового товарища Звенигородского, 
обвинившего его в измене, для чего наряжена была в Кие
ве секретная комиссия под председательством генерала 
Леонтьена. Но впоследствии Капнист доказал свою невин
ность и был оправдан. Императрица 18 января 1751 года 
возвратила ему свободу и имение, произвела в бригадиры, 
пожаловала 1000 червонных и определила начальником 
над Слободским полком 4.

В Семилетнюю войну 1757 года Капнист находился 
в сражении с пруссаками при Гросс-Эгернсдорфе 19 авгу
ста, где и был убит на поле сражения. Тело его не могли 
отыскать, но нашли на поле битвы окровавленную саблю 
его, которая и теперь в семействе нашем.

Бабушка наша, Софья Андреевна, оставшись вдовою, 
жила в деревне своей Обуховке. Она происходила от хоро
шей дворянской фамилии в Малороссии, была простого 
образования, но умная женщина; пользуясь большим име
нием мужа своего, состоявшим из 6000 душ в разных
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губерниях Малороссии, но имением неустроенным и, сле
довательно, малодоходным, она, несмотря на это, употре
била все средства, чтобы дать хорошее образование четы
рем сыновьям своим: Николаю, Петру, Андрею и Васи
лию, помести их в лучший того времени петербургский 
пансион. Сама часто ездила к ним, и, по желанию импе
ратрицы Елизаветы Петровны, была представлена ко дво
ру в своем национальном богатом малороссийском костю
ме, который состоял из широкого штофного на фижмах 
роброна5, вышитого снизу доверху л^емчугом, из такой же 
кофты и так называемого кораблика на голове, вроде рус
ского повойника б, но с двумя острыми зубцами, украшен
ными драгоценными камнями.

Я помню этот костюм из портрета ее. К тому же надо 
сказать, что она была красавица в полном смысле этого 
слова, с прелестными чертами и с удивительно приятным 
выражением лица.

Детей своих она очень любила и до того баловала, что 
всякий год посылала к ним в Петербург обоз с разными 
съестными припасами: с вареньем, сухими фруктами, мас
лом и разным соленьем.

Отец наш нам рассказывал, что разную птицу — инде
ек, дроф, гусей, уток и проч. — она укладывала одну в дру
гую, и, сложив таким образом в бочку, заливала все топ
леным маслом и в осеннее время отправляла в Петербург.

Окончив образование, братья все начали службу сер
жантами в гвардии; хотя жили они вместе и получили оди
наковое воспитание, но были совершенно разных свойств 
и характеров.

Старший брат, Николай Васильевич, как любимец ма
тери и избалованный ею, всегда как-то отделялся от бра
тьев своих и не был в дружбе с ними; три же меньших 
брата любили друг друга, в особенности были необыкно
венны и даже трогательны дружеские отношения Петра 
Васильевича к моему отцу, Василию Васильевичу.

Все братья недолго оставались в Петербурге, — стар
ший, Николай Васильевич, вышел в отставку но приказа
нию матери своей и женился в Малороссии, тоже по ее 
приказанию, на девице хорошей фамилии, с небольшим 
состоянием, но вовсе не любил ее, отчего она и была 
впоследствии истинно]! страдалице!! всю жизнь свою.

Андрей Васильевич, который учился лучше всех и был 
чрезвычайно умен, к несчастью, заболел и вскорости 
лишился ума. Говорят, что причиной тому была любовь; 
он возвысил чувства свои до Екатерины Второй, и эта 
страсть его погубила.

Петр же Васильевич, будучи совершенным красавцем 
и узнав, что он замечен государыней, не внимая мольбам 
и убеждениям друга и брата своего Василия Васильевича,
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бросил службу и, можно сказать, бежал из России в Анг
лию. Там он оставался несколько лет и, наконец, возвра
тился в Малороссию с женою, прелестною англичанкой, не 
знавшей ни слова по-русски. Бабушка наша приняла ее 
ласково из одного сожаления, называя ее бедной немой.

Отец мой, Василий Васильевич, оставался долее всех 
в Петербурге, он имел там большие знакомства, большие 
связи. Всегда веселый, любезный, он был любим всеми 
и по справедливости назывался всегда душою общества.

Имея призвание к поэзии и любя ее, познакомился он 
в то время и подружился с свояком своим7, Гавриилом 
Романовичем Державиным, с Хемницером и с Николаем 
Александровичем Львовым. С последним он был в тес
ной дружбе, которую и доказал ему своим самоотверже
нием.

Будучи сговорен на матери моей, дочери статского 
советника Дьякова, воспитывавшейся в Смольном мона
стыре, и зная, что друг его, Н. А. Львов, был страстно 
влюблен в старшую сестру ее Марию Алексеевну, руки 
которой он несколько раз просил, но был всегда’ отверг
нут (единственно потому, что не имел никакого состоя
ния), отец мой, накануне своей свадьбы, решился для 
друга своего на такой поступок, который, пожалуй, решал, 
можно сказать, его собственную участь и мог сделать его 
на всю жизнь несчастным.

Часто выезжая с своей невестой то с визитами, то на 
балы, и всегда в сопровождении Марии Алексеевны, отец 
воспользовался последним обстоятельством. Отправившись 
накануне своей свадьбы на бал, он, вместо того, чтобы 
подъехать к дому знакомых, подъехал к церкви, где нахо
дился уже и Львов и священник, и все нужное к венчанию. 
Таким образом, обвенчав друга своего и сестру, он решил 
их участь. Все разъехались в разные стороны из церк
ви,— Львов к себе, а отец с невестой своею и сестрой ее 
на бал, где их ожидали братья матери моей и удивлялись, 
что их так долго нет.

Вскорости Львов получил назначение от правительст
ва ехать за границу 8 с какими-то поручениями и только 
через два года возвратился, выполнив с таким успехом 
возложенное на него дело, что в награду за то государы
ня Екатерина II пожаловала ему значительное имение; тог
да родители матери моей согласились на брак его с до
черью своею Марьей Алексеевной, потому еще более, что 
она в продолжение этих двух лет не хотела ни за кого 
другого выходить замуж и отказала нескольким весьма 
достойным женихам.

Можно легко себе представить удивление родителей 
и всех родных, когда отец мой объявил им, что Марья 
Алексеевна и Львов два года уже как обвенчаны и что он
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главный виновник этого их поступка. Львов до смерти со
хранил дружеские отношения к отцу моему.

После своей женитьбы отец мой вышел в отставку9 
и возвратился с молодой женой своей в Малороссию, в де
ревню Обуховку, где жила мать его. Старуха приняла 
очень холодно третью невестку, несмотря на ее ангель
скую душу, на кротость характера и на чудную красоту; 
старуха не любила ее потому единственно, что она была 
русская, и не называла ее иначе, как «московка». Узнала 
же цену ей и полюбила ее только тогда, когда, оставшись 
одна в деревне и будучи разбита параличом, жила, можно 
сказать, только заботами и неусыпным попечением матери 
моей, которая ни на минуту не оставляла ее до смерти.

Старший сын ее, Николай Васильевич, переехал в то 
время жить в другую деревню, куда по смерти перевезен 
и прах матери его. Она умерла, оставив ему лучшие, по 
количеству и удобствам, земли, имения, все движимое 
свое богатство, драгоценные камни, жемчугн и серебро, 
из коего семействам Петра Васильевича и отца нашего не 
досталось ничего. Несмотря на то. они уважали всегда 
Николая Васильевича, как старшего брата, и во всех важ
ных случаях жизни прибегали всегда к его советам.

Имение братьев, Петра Васильевича и Василия Ва
сильевича, оставалось до смерти их нераздельным. Отец 
мой желал только, чтобы чудная деревня Обуховка при
надлежала ему, и впоследствии говорил нам, что если бы 
она ему не досталась, то он решительно оставил бы оте
чество, переселясь в Америку...

Всем известно, что Малороссия считается одним из 
лучших краев России, по умеренному климату своему, по 
богатой растительности и по живописным местоположени
ям, в особенности там, где протекает Днепр, или быстрая, 
прозрачная, извилистая река Псел, правая сторона кото
рого возвышается везде крутыми берегами и горами, по
крытыми разнородным лесом, ущельями разноцветных 
глин и часто столетними дубами; левый же берег, почти 
везде плоский, широко расстилается зелеными лугами 
и рощами.

В одной из тех местностей, на правом берегу Псела, 
на уступе горы, покрытой многосенным лесом, стоит еще 
о сю пору тот небольшой дом, крытый соломою и защи
щенный от севера горою, который так хорошо описывал 
отец мой в стихотворении своем, начинавшемся так;

Приютный дом мой, под соломой,
По мне — ни низок, ни высок;
Для дружбы есть в нем уголок;
А к двери, знатным незнакомой,
Забыла лень прибить замок.
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Из окон дома этого открывается даль верст на два
дцать, покрытая лугами, селеньями, отрезанными вдали, 
как ленты, полосою желтого песку. При всходе солнца или 
при лунном свете этот вид очарователен: особенно, когда 
луна проводит блестящий и трепещущий столб свой в ре
ке, у подошвы горы, осененной густым лесом, при шуме 
мельниц, как при вечном шуме водопада и при свисте со
ловьев, наполняющих воздух своим пением.

При всякой перемене года изменялись и виды этого 
очаровательного места.

Весною, когда снег начинает таять и когда с вершин 
ущельев и гор при блеске солнечных лучей сбегали жур
чащие ручейки, вид в несколько дней изменяется: река 
Еыступает из берегов своих, луга верст на шесть покры
ваются водою и представляют вид моря, с голыми дере
вьями, отдающимися в воде в виде мачт. Иногда, при ти
хой погоде, картина эта представляет вид обширного 
зеркала. < . . .>  т

Отец мой любил страстно родину свою и готов был 
жертвовать всем состоянием своим для блага Малорос
сии; при малейшем угнетении или несправедливости на
чальников он летел в Петербург, бросал семейство свое, 
делал долги (которые, впрочем, уплачивались всегда 
втайне другом и братом его Петром Васильевичем) и, сра
жаясь часто с знаменитыми людьми, почти всегда возвра
щался победителем.

В 1785 году он написал оду свою против рабства, по
святив ее императрице Екатерине II 10, которая приняла ее 
благосклонно, пожаловала в награду табакерку со своим 
именем, осыпанную бриллиантами, и тогда же уничтожи
ла в России название раба.

Ода эта была напечатана в издании всех сочинений 
покойного отца моего в 1796 году. В последнем же изда
нии Смирдина, в 1849 году, она не пропущена цензурою.

В то же время занимался ом процессом по имению, 
который причинил ему столько неприятностей и хлопот, 
что. наконец, он решился бросить его, пожертвовав 2000  
душ, и вследствие этого написал первую и последнюю 
свою сатирическую комедию— «Ябеду» п .

Двадцати трех лет он был избран губернским предво
дителем в Киеве и принимал Екатерину II в проезд ее че
рез Киев в Новороссийский край.

К тому времени он привез в Киев и молодую жену 
свою, которая была представлена государыне и красотою 
своею обратила на себя общее внимание.

Из переписки родителей моих я вижу, что отец мой 
довольно долго оставался в Киеве, а мать моя одна с деть
ми и с свекровью жила в Обуховке и, по-видимому, нужда
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лась во всем, несмотря на ьиии  душ, которыми владела 
в то время бабушка наша.

В одном из писем своих она пишет к отцу моему: 
«Друг мой Васинька! Пожалуйста, пришли мне поскорее 
д е с я т ь  р у б л е й ,  которые я заняла у матушки и кото
рыми она мне докучает, и, если можно, е щ е  п я т ь  р у б -  
л е й, для покупки одеял детям».

Из этого видно, как в то время или деньги были доро
ги, или имения не давали никакого дохода.

В другом письме мать моя пишет к нему же: «Приез
жай, друг мой, поскорее, у нас здесь страшные беспоряд
ки, люди уходят, и скоро вся деревня уйдет; не знаю при
чины, но думаю, что это происходит от того, что им не
исправно дают пайки».

Надо полагать, что крестьяне того времени нигде не 
основали постоянного жительства своего и что помещики 
обязаны были их кормить.

В царствование государя Павла I мой отец получил 
место директора всех императорских театров в Петербур
ге 12. Пользуясь постоянно милостию его, отец не мог и впо
следствии говорить о нем равнодушно, рассказывая нам 
всегда с особенным чувством уважения многие истинно 
благородные и великодушные поступки этого государя. 
Незадолго до своей кончины, император Павел, в знак 
особого расположения к моему отцу, хотел ему пожаловать 
богатые имения в Малороссии, но составленной об этом 
пожаловании бумаги государь, вследствие своей смерти, 
не успел подписать.

Так как отец мой по службе своей обязан был жить 
в Петербурге и изредка только приезжал в Малороссию, 
то мать после смерти свекрови жила одна с семейством 
в Обуховке. Когда же по какому-то случаю сгорел старый 
дом, она переехала жить к дяде нашему, Петру Василье
вичу, чрезвычайно любившему ее, заботившемуся о нейг 
как отец, и помогавшему ей выстроить в деревне тот дом, 
в котором впоследствии мы все жили и который о сю пору 
еще существует.

В 1801 году отец мой был избран генеральным су
дьею, или, как теперь именуют, председателем уголовной 
палаты в Полтавской губернии, и обыкновенно зимнее вре
мя проживал с семейством в Полтаве, а летние месяцы 
в Обуховке. Хотя в это время мне было только четыре 
года, в моей памяти сохранилась и жизнь наша в Полтаве, 
и жизнь наша в деревне.

Городская жизнь имела для нас свои приятности. 
В праздники для забавы нашей приводили к нам малень
кий театр, называвшийся в то время в е р т е п о м 13, где 
устроена была небольшая освещенная комната и где кук
лы представляли разные сцены из священной истории:
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Адама и Еву с змеем, который их искусил, царя Ирода, 
отсекавшего головы младенцам, и пр. Помню, как однаж
ды явилась на сцену смерть с длинною блестящею косой; 
я так испугалась, что заболела лихорадкой, продолжав
шейся целый год; с тех пор запретили к нам приносить 
«вертеп», доставлявший нам столько удовольствия. <•...>

Воспитание наше шло таким образом. Нас будили ра
но утром, а в зимнее время даже при свечах; дядька Пет
рушка с вечера приготовлял для нас длинный стол в .сто
ловой, положив каждому из нас на листе чистой бумаги 
книги, тетради, перья, карандаши и пр. После длинной 
молитвы, при которой все мы стояли рядом, один из нас 
читал ее громко, мы садились на свои места и спешили 
приготовить уроки к тому времени, когда мать наша 
проснется; тогда несли ей показывать, что сделали, и если 
она оставалась довольна нами, то, заставив одного из нас 
прочесть у себя одну главу из евангелия или из священ
ной истории, после чаю отпускала н^с гулять, а впослед
ствии старших братьев и на охоту, которую они очень 
любили.

Часто брат Алексей, чтобы заслужить одобрение мате
ри и получить тоже позволение ехать с братьями на охоту, 
приходил к ней очень рано утром и сам предлагал ей чи
тать священную историю, чем она была чрезвычайно до
вольна, хвалила его, ставила нам в пример и в награду 
отпускала всегда на охоту. Он любил очень праздники 
и накануне всегда приходил к матери спрашивать: будем 
ли учиться завтра? Она всегда ссылалась на календарь, 
говоря, что если крест в кругу, учиться не надо.

Алеша и умудрился так искусно сделать кружки около 
крестов на всем календаре, что праздники для нас все 
были торжественными, и мы с большим удовольствием их 
праздновали по милости Алексея. Календарь этот долго 
сохранялся у нас в доме, и мать наша всегда с улыбкой 
говорила, смотря на кружки: «Экой плут — Алеша!» Но, 
несмотря на паши праздники и на разные другие развле
чения, все дети, особенно братья мои, очень успевали 
в науках, впоследствии выдержали все экзамены при 
вступлении на службу без сторонней помощи, и этим обя
заны единственно доброй, незабвенной матери пашей!

Только один старик-немец Кирштейн немного помогал 
ей, давая всем уроки немецкого языка и арифметики, от
чего братья мои и теперь не считают иначе, как по- 
немецки.

Нам приказывали всегда говорить месяц по-француз
ски и месяц по-немецки: тому же, кто оказывал хотя сло
во по-русски (для чего нужны были свидетели), надевали 
на шею на простой веревочке деревянный кружок, назы
ваемый, не знаю почему, калькулусом, который от стыда
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старались мы как-нибудь прятать и с восторгом передава
ли друг другу. На листе бумаги записывалось аккуратно, 
кто сколько раз таким образом в день был наказан, в кон
це месяца все эти наказания считались, и первого числа 
раздавались разные подарки тем, кто меньшее число раз 
был наказываем. Русский же язык нам позволялся только 
за ужином, это была большая радость для нас, и можно 
себе представить, сколько было шуму и как усердно мы 
пользовались этим приятным для нас позволением.

Случилось раз, что мать моя, по чьей-то рекоменда
ции, решилась взять для меня старушку-фрапцуженку, 
горбатенькую m-me du Faye, и для того, чтобы я более 
упражнялась во французском языке, поместила меня с нею 
в одной комнате.

Сначала француженкой были довольны, только братья 
никак не могли оставить ее в покое, рисуя ее с ее горбом 
в разных смешных видах. Но впоследствии оказалось, что 
она любила выпить ц. что штофик с водочкой стоял всегда 
под ее кроватью. А чтобы не слышно было запаха водки, 
она всегда, к большому моему удивлению, ела со вкусом, 
во всякое время, печеный луж, при запахе которого я и 
теперь невольно вспоминаю мою бывшую гувернантку. 
Разумеется, что мать моя, узнав об этом ее достоинстве, 
немедленно отправила ее.

Такая же неудача была и с дядькой-французом, m-r 
Cocuet, которого взяли для братьев моих и должны бы
ли очень скоро удалить.

После этого никогда уже не решались иметь ни гувер
нера, ни гувернантки. Но жил у нас до смерти один ста
ричок-француз, m-r Asselin, которого отец мой очень 
любил, поместив его в нашем бывшем детском домике. 
Старичок жил там, как какой-нибудь антикварий, никуда 
не показываясь: сильно страдая астмою, он боялся возду
ха. Много читал, занимался химией, особенно же архитек
турой и постройкой храмика на траве близ нашего дома.

Храм этот назывался х р а м о м  у м е р е н н о с т и ,  близ 
него были посажены три дерева: груша, сосна и дуб, в 
ознаменование плодов вечной твердости. Он любил приго
товлять разные кушанья. (Вероятно, во Франции он был 
где-нибудь поваром.)

Раз он предложил нам спечь какой-то чудесный пи
рог; мы, дети, ожидали его с нетерпением; на вид он ка
зался очень вкусным; но сколько смеха и удивления бы
ло, когда при снятии верхней части его, вылетел из него 
целый десяток воробьев и начал летать по всем комнатам. 
Старик тогда же прислал поздравить нас всех с первым 
апреля. <«...>

Добрая мать наша не только одна, с помощью старшей 
сестры нашей, занималась воспитанием всех нас, но и до
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машнее хозяйство, а впоследствии управление экономией 
в деревне, все лежало на ней. Несмотря на это, она нахо
дила еще время заниматься сама немецким языком, чте
нием, разными выписками из книг и с большим усердием 
лечила, по совету доктора, бедных детей, приходивших 
к ней со всех сторон: в этом случае, как и в домашнем 
хозяйстве, она имела усердную помощницу в жене дядьки 
братьев моих, Наталье Митрофановне, женщине настолько 
умной, усердной и расторопной, что сделалась необходи
мою в доме. Наталья Митрофановна была в такой дове
ренности у матери нашей, что надо было иногда, чтобы 
получить что-нибудь, сначала угодить ей, читая любимые 
ее повести Геснера — Авелеву смерть и пр. 14

Обыкновенно после прогулок, мы все с работами, с ри- 
сованьем и другими занятиями, собирались в гостиную 
и залу, ибо нам строго запрещали оставаться по своим 
комнатам. Отец наш любил очень, когда мы были все 
вместе. Обыкновенно в это время он приносил большие 
букеты цветов, часто сам убирая ими наши головы. Он 
просыпался рано и лежал обыкновенно до десяти часов 
в постели, занимаясь своими сочинениями, всегда прося, 
чтобы в это время никто и ничем его не тревожил. Потом, 
одевшись в серенький фрак свой (он никогда и дома не 
носил сюртуков) и взяв фуражку и палочку, отправлялся 
в сад, который его очень занимал и где любил он устраи
вать Есегда что-нибудь новое.

После обеда, отдохнув самое короткое время на дива
не в гостиной, выпив с трубочкой свою чашечку кофею, он 
сходил по террасам вниз в свой любимый небольшой до
мик, выстроенный на берегу реки и окруженный высоким 
лесом, где царствовали вечный шум мельниц и вечная 
прохлада; здесь по большей части он писал все, что внуша
ло ему вдохновение.

Часто видели мы, что крестьяне, большею частью ка
заки, жившие в деревне Обуховке, приходили туда тол
пою за каким-нибудь советом или с жалобою на несправед
ливости п притеснения исправников и заседателей. Отец 
всегда ласково принимал их, расспрашивал с живым уча
стием обо всем и тотчас же относился к начальству, тре
буя справедливости, за что все в деревне не называли 
его иначе, как отцом своим.

Я помню, в какое негодование, в какой ужас он при
шел раз, когда увидел, катаясь зимою по деревне, в силь
ный холод и мороз, почти нагих людей, привязанных к ко
лодам на дЕОре за то, что они не платят податей. Он не
медленно приказал отпустить их. Он так был встревожен 
этим зрелищем, что, приехав домой, чуть было не заболел 
и впоследствии своим ходатайством лишил исправника 
места.
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Вообще он принимал живое участие во всем, что каса
лось Малороссии, и как бы страдал вместе с нею, отчего 
по большей части был грустен и в дурном расположении 
духа. Одно желание его было — восстановить прежнее бла
годенствие и богатство Малороссии и оживить, так сказать, 
народ, помнящий еще свою свободу, но угнетенный 
и преследуемый несправедливостью земской полиции того 
времени. С нами он развлекался только изредка. По вече
рам, после ужина (в летнее время мы ужинали всегда ра
но), любил он гулять в саду, водил нас по темным аллеям 
и собирал вместе с нами по дорожкам лежавших в зелени 
светлых червячков, которых, принеся домой, мы клали 
на террасу и на другой день тешились их светом.

Таким образом проходило наше детство.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мы часто проживали у доброго дяди нашего, Петра 
Васильевича; он жил от нас в 70 верстах, в деревне Тру- 
байцах, которую он сам устроил и где на всяком шагу вид
но было довольство и счастье его крестьян.

Деревня состояла из красивых белых домиков с чисты
ми дворами, со всеми нужными для хозяйства постройка
ми, с садиками, огородами, с скирдами хлеба и сена, за
нимавшими большую часть дворов. Посреди деревни была 
выстроена им же хорошенькая церковь, окруженная садом, 
в которую он постоянно и несмотря ни на какую погоду 
ходил пешком по воскресеньям и где, по его просьбе, свя
щенник всякий раз должен был говорить проповедь не 
иначе как на малороссийском языке для того, чтобы кре
стьяне могли его лучше понимать.

Небольшой домик дяди был устроен вдали от селения 
на острове, окруженном тростником и болотистою рекою 
Хоролом. Сад был устроен вроде английского парка: не
большая дорожка шла вокруг острова, покрытого отдель
ными куртинами больших деревьев и кустарников, и зе
леными лужками, усеянными разноцветными полевыми 
цветами. Домик был окружен клумбами душистых цветов, 
которыми любила заниматься жена нашего дяди.

Не понимая русского языка и не желая изучать его, 
она достигла того, что почти все дворовые люди или гово
рили по-английски, или понимали этот язык. Дом их ка
зался приютом иностранцев. Их столько жило там и умер
ло, что пришлось устроить особенное кладбище, называе
мое до сих пор немецким.

Я уже говорила, что дядя провел молодость в чужих 
краях, более же всего в Лондоне. Он много читал в то 
время Вольтера, Руссо и других писателей, считался ате
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истом, что чрезвычайно огорчало моего отца, хотя и не 
наблюдавшего постов или каких-либо других проявлений 
внешнего благочестия, но бывшего в душе истинным хри
стианином.

Отец мой редко говел, но если говел, то с таким чув
ством, с таким умилением, что трогательно было видеть 
его, стоявшего, как теперь помню, в углу алтаря и часто 
проливавшего слезы. С таким религиозным направлением 
ему, конечно, тяжело было видеть атеистические наклон
ности своего брата и друга.

Впоследствии атеистическое мировоззрение Петра Ва
сильевича несколько поколебалось под влиянием убежде
ний брата. С течением времени он сделался истинным хри
стианином, всегда припоминая, что обязан этим младше
му брату.

Жизнь его протекала в уединении, посвященная един
ственно благу семьи и ближних. Управляя общим имением, 
он только и думал о том, как улучшить и облегчить участь 
своих крестьян, наделял их по желанию землею, назначая 
за нее цену самую ничтожную (по 1 рублю ассигнациями 
за десятину) и таким образом сделал их всех оброчными, 
не терпя никогда барщинной работы.

Довольствуясь небольшим, он жил очень скромно, 
несмотря на то, что имел на свою часть до тысячи душ. 
Его домик, крытый тростником, был очень удобен, чист 
и покоен. В осеннее и даже зимнее время его мало топи
ли, ибо дядя наш, привыкнув к теплому климату, не мог 
и в старости переносить топленых комнат и потому целый 
почти день сидел перед камином, как теперь вижу, во 
фраке и в шинели, которая была сшита в молодости его 
еще в Лондоне, и в бархатных длинных штиблетах.

Имея единственного сына, он взял на воспитание к се
бе одного из сыновей друга своего, Лорера 15, умного и до
стойного человека, обремененного большим семейством 
и не имевшего почти никакого состояния. С этими двумя 
детьми он проводил большую часть времени, занимаясь 
их воспитанием. Языками английским, французским и рус
ским он занимался с ними один, без всякой помощи; но 
для немецкого языка и для математики выписал из Сареп- 
ты почтенного старика гернгутера 16 с женою, которым в от
сутствии своем и поручал своих детей, — я говорю своих, 
потому что он истинно любил их совершенно одинаково 
и ни в каком случае не показывал предпочтения сыну 
своему.

Жена дяди моего в молодости, говорят, была очень 
хороша собою, стройна, очень ловка и смела до неимовер
ности в верховой езде. Я помню ее только в пожилых ле
тах, очень полной, с завитыми и напудренными волосами; 
она была хорошей хозяйкой, часто сама приготовляла чуд
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ные закуски, разные английские пудинги и другие ку
шанья. Не зная русского языка и часто видя, что ее не 
понимают, она была раздражительна и почти всегда в дур
ном расположении духа.

Когда дядя приходил к ней утром .в гостиную и, по
здоровавшись, садился в углу комнаты с своей трубочкой, 
она обыкновенно начинала ему жаловаться то на людей, 
которые ее не слушают, то на управляющего, то, наконец, 
на него самого за разные безделицы; все это слушал он 
равнодушно, как философ, молча, приговаривая только 
иногда: «гм, гм!». Наконец, докурив трубку свою и при
ласкав собачку ее или понюхав и похвалив на английском 
языке цветы, стоявшие перед нею на столе, преспокойно 
выходил из комнаты. Это повторялось почти всякий день. 
Иногда она и развеселялась, но это случалось очень редко 
и только тогда, когда приходил к ней ее сын, которого 
она страстно любила. Обыкновенно она сама утром оде
вала обоих мальчиков и, поставив их на колени, заставля
ла молиться на английском языке. В комнатах у нее было 
столько разных птиц, попугаев, скворцов, канареек, что за 
криком их мы не могли иногда слышать друг друга.

Меня она очень любила и, посадив иногда подле себя, 
показывала разные картинки, объясняя их на английском 
языке; или заставляла меня чистить вместе с нею молодой 
горох или рвать зеленые бобы. Не понимая языка и дога
дываясь, я исполняла с большим удовольствием все ее 
желания. Не получив особенного образования, она от при
роды была очень добра, всегда помогала бедным и лечи
ла очень усердно и удачно всех тех, которые просили 
у нее помощи. Мы досадовали на нее только за то, что она 
строго запрещала рвать цветы и только в знак особенной 
ласки давала иногда нам по цветочку.

Впрочем, Николай Иванович Лорер, с которым с дет
ства мы были очень дружны, который всегда берег меня 
и брал под особенное свое покровительство, не знаю каким 
образом, находил средство принести мне очень часто чуд
ные букеты.

Дядя наш, Николай Васильевич, жил от нас в 120 
верстах, в прекрасной деревне своей Манжелее, которая 
лежала на берегу Псела и славилась тоже прелестным сво
им местоположением. Будучи гораздо богаче братьев, лю
бя роскошь и великолепие, он ничего не щадил для выпол
нения своих прихотей. На самом берегу чистой и прозрач
ной реки он выстроил великолепный двухэтажный камен
ный дом прелестной архитектуры, который, впрочем, ни
когда не был окончен. Сам он жил с старшей и любимой 
дочерью своею, С-офиею Николаевной, в небольшом дере
вянном флигеле. Жена его с другими детьми помещалась 
в большом деревянном доме, тоже неоконченном.
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Семейство его состояло из пяти дочерей: Софии, Ве
ры, Надежды, Любови и Анастасии, и одного сына, Петра. 
Все дочери были так хороши собой, что, истинно, нельзя 
было сказать, которая из них лучше; все — брюнетки с пре
лестными черными глазами, преисполненными ума и при
ятности, с черными, как смоль, волосами, с правильными 
чертами лица; их не называли иначе, как красавицами. 
Брат их тоже был очень хорош собой: брюнет с прекрас
ными черными глазами, выражающими и приятность, 
и ум, и благородство. Как единственный сын, он был все
ми в семействе любим и балован до крайности, в особен
ности матерью, которая, находя в нем одно свое утешение, 
исполняла все прихоти его и ни в чем ему не отказывала.

Отец его, обрати всю любовь свою и все внимание на 
старшую дочь, Софию Николаевну, не заботился вовсе 
о других детях, не занимался воспитанием даже единствен
ного сына и, если б не мать их, женщина простая и вовсе 
не образованная, то едва ли он и сестры его научились 
бы грамоте.

Николай Васильевич был умный человек, но с боль
шими странностями; он так много думал о себе и о своем 
уме, что не говорил иначе как какими-то иногда вовсе 
непонятными аллегориями, и удивлялся, если его не по
нимали в семействе своем. Он и все они го-ворили обыкно
венно по-малороссийски.

Сидел он всегда посреди комнаты в больших крес
лах (он был очень толст) перед черным столом, исписан
ным мелом сверху донизу цифрами. Его единственным 
занятием были разные математические исчисления, а боль
шею частию исчисления доходов из имений; однажды ему 
пришла странная мысль собрать тридцать тысяч рублей 
медью в приданое второй дочери своей, Вере Николаевне, 
и закопать их в землю. Вероятно, он рассчитал, что впо
следствии извлечет из этого большие выгоды.

Вообще в семействе он был большим деспотом; в осо
бенности бедная жена страдала от этого. Сколько раз нам 
случалось быть свидетелями его жестокого обращения 
с нею! За малейший беспорядок в доме, за дурно изготов
ленное блюдо, он не только бранил ее самыми гнусными 
словами, но иногда, засучивая рукава свои и говоря: 
«А ходы лишь сюда, моя родино!»— он доходил до того, 
что в присутствии всех бил ее своеручно. После подобных 
поступков его мудрено ли, что и дочери ее не имели к ней 
должного уважения и впоследствии наносили ей страшные 
огорчения!

В особенности она терпела всю жизнь свою от старшей 
дочери, Софии Николаевны, которая завладела до того 
и отцом и всем домом, что, наконец, и мать была в совер
шенной ее зависимости и должна была получать от нее же
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деньги, нужные для разных расходов в доме. Обыкновен
но, при каких-нибудь важных семейных спорах или вопро
сах, дядя говаривал: «Буде так, як Софийка скаже!» И это, 
действительно, исполнялось.

Так как сын их в детстве был слабого здоровья, то 
дядя со всем семейством ездил на два года за границу. 
Возвратясь оттуда и приехав к нам, он поразил нас всех 
великолепием экипажей и пышностью нарядов.

Я помню, как мне было совестно, стыдно и неприятно 
подходить в простом беленьком платьице к богато одетым 
двоюродным сестрам. Но более всего поразил нас костюм 
брата Петра Николаевича, тогда десятилетнего мальчика. 
Он был одет в какой-то блестящий мундир, с каской на 
голове; чудные черные волосы рассыпались длинными ло
конами по плечам; как будто сконфуженный своим наря
дом, он стоял серьезно у дверей, и никто из братьев моих 
не смел подойти к нему; это продолжалось до тех пор, 
пока его не переодели; тогда он как будто ожил, и братья 
мои дружески приняли его в свое общество.

Сестра София Николаевна возвратилась из-за грани
цы в полной красоте своей; она, истинно, тогда была об
ворожительна! И скольких она в то время сводила с ума. 
Но отец, ценя ее слишком высоко, никогда не находил 
и до смерти своей не нашел достойного ей!

Имев более сорока женихов (этот счет впоследствии 
она сама нам показывала), она никогда не вышла замуж 
и, оставшись в девках, не только не желала, но и употреб
ляла все средства, чтобы и сестры ее не устроили сеосй 
судьбы. К пссчастию, она достигла этой цели, как мы уви
дим впоследствии.

Николай Васильевич по виду был чрезвычайно набо
жен; он наблюдал все посты, молился долго и усердно не 
только по утрам и вечерам, но всегда перед обедом и пос
ле обеда, и требовал той же набожности от всех своих.

Обыкновенно меньшие дети приходили к нему только 
утром здороваться и молча выслушивать наставления, как 
вести себя и проч.

Он сделал заблаговременно духовную, в которой отда
вал все свое имение пополам сыну своему и старшем до
чери, Софии Николаевне, так что каждый из них должен 
был получить, по крайней мере, по пятисот тысяч рублей, 
а другим дочерям назначил не более как по 30 тысяч. Эта 
несправедливость и вообще все поступки его были истин
но возмутительны и произвели горькие последствия, дей
ствуя морально явным образом па здоровье младших 
детей его.

Обыкновенно в обществе он окружал себя всеми свои
ми дочерьми, как бы гордясь красотой их, и так гордо 
себя держал, что никто не смел подходить к ним. Он не
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позволял им танцевать, находя это неблагопристойным, 
и, не знаю по какой причине, положил себе правилом не 
учить их музыке. Если они выучились немного француз
скому языку, то и этим обязаны единственно матери своей, 
которая употребила последние средства свои, чтобы на
нять им для этого языка француженку.

Вторую дочь, Веру, дядя наш любил более меньших 
детей своих именно потому, что она часто забавляла его 
своими шутками и странностями. Он с малых лет приучил 
ее болтать всякий вздор, рассказывать и объяснять сны 

и иногда предсказывать, и видел в этом какое-то сверхъесте
ственное вдохновение. Будучи убеждена в этом сама и по
лагая, что ей это откровение послано свыше, она до того 
ударилась в набожность, что в своей комнате устроила 
престол, окружила его образами своей работы, изображав
шими разные ее видения то во сне, то наяву, и часто перед 
престолом, уставленным крестами, евангелием и свечами, 
она в белом облачении, запершись, по ночам отправляла 
какие-то служения и в это время видела разные видения. 
Она от натуры была добра, мы все ее любили за ее при
чуды и иногда жалели о ней, потому что в доме она была 
истинной сиротой, живя совершенно одна, в отдаленном 
строении, называемом оранжереей и тоже неоконченном. 
Часто по целым неделям она оставалась там больная, 
и никто не навещал ее и не спрашивал о ней.

Таким образом провела она свою молодость, можно 
сказать, в обществе одних своих горничных. Сватали ее 
и очень хорошие люди, но отец им отказывал до тех пор, 
пока, будучи уже не молода и желая переменить горькую 
жизнь свою, она, несмотря ни на что, решилась выйти 
замуж за самого ничтожного и пустого армейского офице
ра, стоявшего тогда у них в деревне; прожив с ним 
до старости, она умерла, оставив единственную
дочь... < ...>

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Между братьями Николаем Васильевичем, Петром Ва
сильевичем и отцом моим были положены семейные празд
ники. К дяде Николаю Васильевичу должны были съез
жаться все родные и знакомые к 17 сентября, ко дню 
именин дочерей его. Семейный праздник у дяди нашего 
Петра Васильевича назначен был 20 июля, в день именин 
его сына.

Мы обыкновенно выезжали очень рано утром, чтобы 
поспеть к вечеру в деревню дяди. На половине дороги, 
в маленьком городке Миргороде, мы останавливались обе
дать и кормить лошадей у старичков, наших знакомых
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Бровкиных, которые славились в то время удивительною 
добротою и хлебосольством.

Старик и старушка встречали нас всегда с большим 
радушием и не знали, чем и как нас угощать. Чуть ли не 
их описал Н. В. Гоголь в своей повести «Старосветские 
помещики» 17. Подъезжая к маленькому домику их, мы ви
дели всегда старика с трубочкой в руках, высокого роста, 
с правильными чертами лица, выражавшими и ум и доб
роту, сидевшего на простом деревянном крылечке с не
большими столбиками; он приветливо встречал нас, вво
дил в маленькую, низенькую и мрачную гостиную с каким- 
то постоянным особенным запахом и с широкой деревян
ной дверью, издававшей при всяком входе и выходе 
ужасный скрип.

Тут нас радостно встречала, переваливаясь с ноги на 
ногу, добрая старушка, его жена, небольшого роста, тол
стенькая, с маленькими светло-карими глазами и с зуба
ми, напереди выдававшимися, шатавшимися, как клавиши, 
во время разговора. Одета она была всегда в ситцевое 
платье с чистеньким белым платочком па груди и па го
лове. Она жила, можно сказать, только для добра. Каждую 
субботу пеклись у нее всякого рода калачи, хлебы, пиро
ги, и полной телегой отправлялись в городскую тюрьму 
< и >  для раздачи нищим, толпа которых окружала дом 
ее в этот день.

При наших посещениях она больше всего хлопотала 
о том, чтобы изготовить нам чудный малороссийский стол 
и накормить людей и лошадей наших.

Ее муж, от природы человек умный, будучи раньше 
простым казаком, сумел приобрести порядочное состоя
ние, приписав к своей земле людей, живших на ней, в том 
числе и нескольких своих родственников, которые впо
следствии и оставались у него крепостными.

Старушка-жена его делала <мпого> добра в жизни 
своей, и неудивительно, что когда она скончалась, то ни
кто в городке том не запомнит таких трогательных похо
рон. Дом и двор их до того были наполнены плачущими 
и облагодетельствованными ею людьми, что стороннему 
человеку трудно было добраться до ее гроба. О сю пору 
память о ней сохраняется в Миргороде.

Отдохнув у этих добрых людей, мы продолжали путь 
наш. Дорогою мать наша любила слушать наши рассказы; 
заставляла нас петь и сама пела с нами хором иногда рус
ские песни, как например: «Ты зачем сюда влетела, ска
жи, бабочка, скажи?», или же любимую свою француз
скую песню «Frère Jaco, frère Jaco, dormez vous?» *.

* Братец Жак, братец Жак, ты спишь? (фр.)
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Не доезжая верст пяти, мы останавливались в казачь
ем селении, чтобы умыться от пыли и переодеться. С ка
кою радостию подъезжали ?лы к длинной песчаной плотине, 
ведущей к дому дяди, усаженной по обеим сторонам, близ 
канавы, высокими деревьями, покрытыми гнездами мно
жества ворон, которых Петр Васильевич строго запрещал 
истреблять и которые при въезде нашем наполняли обык
новенно воздух криком своим и как бы давали знать хо
зяевам о нашем приезде. С какою радостию издали мы 
видали бежавших к нам навстречу и брата Илью Петрови
ча, и товарища его, и, встав из экипажей, отправлялись 
вместе пешком в дом доброго дяди нашего. Подходя к не
му, мы видели уже сидевшего на красном крылечке дома 
в большом кресле дядю Николая Васильевича, окружен
ного семейством своим, и множество гостей, гулявших на 
зеленом лугу перед домом и по цветникам.

На другой день, рано утром, множество экипажей стоя
ло уже у крыльца, чтобы ехать к обедне. Возвращаясь из 
церкви, мы видели толпы крестьян, бежавших в хчарядных 
и пестрых одеждах к господскому дому и на остров, где 
в разных местах, между деревьями, приготовлялись столы 
для их угощения, где уже играла музыка и были устроены 
различные качели. Приятно было видеть, с каким радост
ным видом и с каким усердием подходили к дяде и тетке 
и сединой покрытые старики, и молодые крестьяне позд
равлять их с праздником. Между тем к вечеру зала в до
ме, украшенная цветами, освещалась, музыка гремела, 
и молодежь с нетерпением ожидала танцев. Отец мой обык
новенно открывал бал польским с теткой по всем комна
там: потом начинались экосезы 18, кадрили с вальсом, ма- 
нимаски 19; оканчивался бал всегда матродурой 20 и мало- 
российским танцем «горлицей».

Во время танцев дяди мои сидели обыкновенно на 
крыльце, наслаждаясь чистым воздухом и ароматом 
цветов.

По обеим сторонам крыльца разложен был огонь для 
того, чтобы избавляться от комаров, которых в летнее 
время там была гибель. Обыкновенно, когда отец мой 
присоединялся к старикам, разговор их оживлялся; сужде
ниям и спорам не было конца. Иногда он рассказывал им 
такие забавные вещи, что старики умирали со смеху, от 
которого у Николая Васильевича часто слезы лились 
градом. < ...>

Один раз, это было в 1812 г., я чрезвычайно была 
удивлена суждением дяди Николая Васильевича, который, 
обратясь к отцу моему, пресерьезно спросил его этими 
словами:

— Скажите мне, Василий Васильевич, что вы будете
478



делать, если Бонапарт пойдет на Малороссию? Какие бу
дут ваши планы и куда вы утечете?

Мой отец отвечал:
— Я никуда не намерен уходить; зная хорошо Мало

россию и будучи любим ею, я надеюсь поставить ее на 
ноги и, вооружа, изгнать его со стыдом из наших пре
делов.

— А я не так думаю, — сказал Николай Василье
вич,— я сам пойду к нему навстречу с хлебом и солью, 
к этому умному человеку.

Можно себе представить удивление моего отца и дяди 
Петра Васильевича при таком оригинальном суждении 
и именно в то время, когда все страшились, чтобы Напо
леон не пошел на Малороссию! Но дядя Николай Василье
вич всегда отличался выходками и оригинальными сужде
ниями своими.

Ко дню именин брата Ильи Петровича приезжал всег
да из другой деревни несчастный и больной дядя наш 
Андрей Васильевич, которого мы страшно боялись, в осо
бенности, когда должны были подходить к его руке. Буду
чи большого роста, худой, смуглый, смеясь сам с собой 
и делая разные гримасы, он стоял обыкновенно у дверей 
с большим серебряным образом на груди, сложив крестом 
руки.

Я никогда не забуду, как страшно испугал он меня 
один раз. Мне вздумалось в сумерки поиграть на фор
тепьяно; прибежав, я села и начала что-то фантазировать, 
как вдруг услышала за собой страшный хохот; я огляну
лась и, увидев его, стоявшего в углу комнаты, не помня 
себя от страха, стремглав убежеала. < . . .  >

Но как приступить теперь к описанию нашего семейно
го праздника в чудной Обуховке!.. Торжественный празд
ник этот назначен был в весеннее время, в самый Троицын 
ден ь21, когда чудная зелень покрывала и луга, и роскош
ные группы деревьев, окружавших наш дом, которого со
ломенная кровля покрывалась, можно сказать, вся пуши
стыми ветвями столетнего клена, стоявшего у самой сте
ны его.

Не стану говорить, с каким нетерпением ожидали это
го праздника, как радовались, видя на всяком шагу раз
ные приготовления к этому торжественному дню. Отец 
наш, вставая ранее обыкновенного, спешил в сад смотреть 
на работы, проводить разные новые дорожки, усыпать их 
песком и устраивать все по своему вкусу. Дома, беседки 
и все строения чистились и белились в это время, а мать 
наша с помощью своей Натальи Митрофановны заботилась 
о том, чтобы покрыть новой шерстяной матерней домаш
него изделия скромную, выкрашенную в черную краску 
и натертую воском, мебель свою. На другой стороне Псе-
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л а устраивались купальня и паром для приезда к ней; 
у павильона, близ реки, смолились опрокинутые лодки, 
готовившиеся для чудных прогулок по реке. Это все нас 
восхищало, и мы заранее радовались, помышляя о буду
щих удовольствиях. Накануне праздника дом наш убирал
ся цветами, полы все заброшены были свежей травой, избы 
крестьян и двери у всех домов украшались большими вет
вями деревьев. Цветники перед домом и в разных местах 
сада к этому времени покрыты были кустами роскошных 
цветущих роз, пивоний и других цветов. Все было в пол
ном блеске, все ожидало дорогих гостей.

Кроме добрых родных, к нам приезжали и соседи на
ши, достойнейшие люди, о которых и теперь не могу 
я вспоминать без особенного чувства любви и уважения.

Иван Матвеевич Муравьев-Апостол < ...>  жил с се
мейством своим в двадцати верстах от нас.

Дмитрий Прокофьевич Трощинский, вельможа и санов
ник во время царствования Екатерины II, Павла I и Алек
сандра I, известный умом и правотою души своей, жил 
в 44 верстах от нас в деревне своей Кибинцах, с семейст
вом, которое состояло из единственной побочной дочери 
(он не был никогда женат) княгини Хилковой, зятя и двух 
племянников, генералов Трощинских.

Он был родом из Малороссии, как говорят, сын казака.
Будучи беден, дошел он почти пешком до Киева, что

бы учиться там в так называемой в то время бурсе.
Сам он говорил нам, что должен был писать целые 

дни для других, за то только, чтобы иметь право зани
маться вечером в бурсе при чужой сальной свечке.

И этот-то человек достиг впоследствии без помощи 
чьей-нибудь, только трудами и умом своим, до такого 
возвышенного сана, сделался вельможей, полезным для 
отечества и в особенности для родины своей, получив 
в награду от государыни Екатерины II богатые имения.

Он был очень дружен с отцом моим и вместе с ним 
заботился о благоденствии Малороссии. Эта любовь его 
к родине известна была не только дворянству, но и всему 
народонаселению. < ...>

Утром в Троицын день отправлялись все мы с буке
тами цветов в церковь; возвратясь оттуда, находили уже 
столы, уставленные сельским простым завтраком, после 
которого, чтобы укрыться от зноя, спешили все к реке, 
в темные аллеи и в прохладный домик отца моего, и толь
ко по колокольчику сходились все к обеду, который был 
всегда устроен в большой зале оранжереи, окруженной 
группами цветов, усыпанной свежею зеленою травою, 
I• столбы которой, увязанные обыкновенно роскошными ду
бовыми ветвями, представляли вид живых деревьев. 
< . . .>  После обеда и после некоторого отдыха устраива
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лось обыкновенно гуляние в чудных и разнообразных окре
стностях Обуховки. Туда заранее отсылались и ковры, 
и разные фрукты, и кислое молоко, и чай; мы же все от
правлялись, кто в экипажах, кто верхом, кто в лодках.

Там, на вершине горы или на берегу реки, находили 
мы устланные ковры, уставленные разными угощениями, 
и толпы любопытного народа, стекавшегося со всех сто
рон, иногда с музыкой, с народными песнями и плясками 
своими.

Тут мы оставались до позднего вечера, гуляя по ро
щам и лугам, иногда с удочками в руках для рыбной лов
ли, и возвращались домой всегда водою, на лодках, при 
звуках музыки, сопровождавшей нас, при чудном лунном 
сиянии. Вышедши на берег и поднявшись по террасам на 
гору, мы видели издали наш освещенный дом с открыты
ми окнами и с залой, готовой для танцев. Тут молодежь 
спешила веселиться, и только иногда со светом, после 
ужина, каждый уходил к себе на отдохновение. Таким об
разом проходили всегда не только дни этого чудного празд
ника, но целые недели.

В 1813 году в день этого праздника мы поражены 
были такою радостию, какая редко случается в жизни.

В то время, когда мать моя обыкновенно отдыхала 
после обеда, пришли мне сказать, что какая-то бедная 
женщина пришла в дом и желает ее видеть. Я пошла ска
зать матери об этом; она вышла к ней и, посадив подле 
себя на диване, начала спрашивать, откуда она и что ей 
нужно? Та отвечала, что она бедная, из Москвы, разорен
ная французами, просит помощи, и при этих словах за
смеялась; мать моя, испугавшись и полагая, что это ка
кая-нибудь сумасшедшая, поспешно встала и хотела уйти, 
но та, схватив ее за руку и сняв поспешно с головы капю
шон салопа своего, остановила ее и сказала: «Друг мой 
Сашенька, неужели ты меня не узнаешь?»

Мать моя, узнав в ней сестру свою, Дарью Алексеев
ну Державину, которую более двадцати лет не видела, до 
того обрадовалась, что с ней сделалось дурно. Тетка наша 
и мы все не знали, что делать и чем ей пособить; но мать 
моя, пришед в себя и узнав, что и дядя наш Гаврила 
Романович тоже приехал и остановился на горе в экипа
же с племянницей своей Прасковьей Николаевной Льво
вой, обняв дорогую сестру, в сопровождении нашего отца 
и нас всех поспешила навстречу к нему.

Добрые родные обласкали нас как нельзя больше; 
с сестрой Прасковьей Николаевной мы в минуту познако
мились и скоро подружились. Пришед в дом, они пораже
ны были чудным местоположением, представившимся их 
глазам, и еще более обществом, которого вовсе не ожи
дали найти в Обуховке.
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Для нас ц особенности интересна была встреча Тро- 
щинского и Державина, двух сановников царствования 
Екатерины II, впрочем, не совсем дружелюбных в то 
времй.

С каким взаимным уважением они раскланивались! 
Как величали друг друга вашим высокопревосходительст
вом и не хотели сесть один прежде другого! Эта сцена 
была истинно в высшей степени интересна!

Сначала заметна была в их отношениях некоторая 
холодность, но, прожив несколько дней вместе, они со
шлись, и можно себе представить, как для отца нашего 
и для нас всех интересны и поучительны были беседы 
и суждения таких опытных, благонамеренных и умных 
людей.

Дядя мой, Гаврила Романович, был в восхищении от 
Обуховки и несколько раз повторял, что он был бы счаст
лив, если бы мог жить в таком месте, где, по мнению его, 
дышит все поэтическим вдохновением.

Покрытый сединами, Державин был чрезвычайно при
ятной наружности, всегда весел и в хорошем расположении 
духа; он обыкновенно припевал или присвистывал что-ни
будь, или адресовался стишками то к птичкам, которых 
было так много в комнатах моей матери, то к собачке 
своей Тайке, которую обыкновенно носил он за сюртуком 
своим. Отдавая всегда полную справедливость красоте, он 
полюбил очень двух девиц, проживавших у нас, прехоро
шеньких собою, блондинку и брюнетку, с которыми обык
новенно гулял под руку и много шутил.

Тетка наша была в то время еще хороша собою, боль
шого роста, чрезвычайно стройна и с величественным ви
дом своим имела много приятности. Меня она очень по
любила, уговаривала ехать с нею в Петербург и называла 
меня всегда «милой малороссияночкой».

Меня несказанно удивляло в ней то, что, несмотря на 
знатность и богатство свое, она, любя порядок, собствен
ными руками мыла, когда нужно было, все кружева и ше
мизетку 22 свои и гладила их. Впоследствии я часто спра
шивала сама у себя, почему я не делаю этого.

Каждое утро ходила я с нею на наше семейное клад
бище, где был похоронен прах отца ее. Там, севши на 
скамью, под тень роскошного каштанового дерева, она 
в молчании восхищалась чудной далью и розовым небо
склоном при великолепном восхождении солнца.

Кузина наша, Прасковья Николаевна Львова, была 
очень мила, хорошенькая брюнетка, удивительно как при
ветлива и скромна.

Она впоследствии созналась нам, что не совсем с при
ятным чувством ехала в Малороссию, как в дикий край, 
где и нас всех полагали встретить дикими и необразован

482



ными, и какой был для них приятный сюрприз, когда она 
в сущности нашла все противоположное.

Прожив у нас более месяца, они уехали, оставив по 
себе самые приятные воспоминания. Мы проводили их 
за 70 верст, к дяде нашему Петру Васильевичу, откуда 
они и пустились в обратный путь, через Киев в С.-Пе
тербург.

Соседство Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, 
бывшего посланника в Испании, было для нас очень при
ятно. Он был человек образованный, говорил на восьми 
языках, любил музыку и сам отлично пел и, будучи чрез
вычайно приветлив и любезен, считался всегда душою 
общества.

Но в семействе своем он был деспот и до крайности 
несправедлив с старшими детьми своими, которые, во всем 
нуждаясь, в молчании должны были переносить тьму 
неприятностей.

Не имея никакого состояния, он был так счастлив, 
что получил в самое для него критическое время в пода
рок, не будучи законным наследником, от своего двоюрод
ного брата Апостола имение, состоявшее из 500  душ в 
Малороссии, которое вскоре он и прожил.

В то время возвратилась из Парижа его жена, которая 
жила там в страшной нужде несколько лет для воспитания 
детей: старшие две дочери помещены были в пансио
не, а сыновья, Матвей и Сергей, в политехнической 
школе.

Возвратясь в Россию, никто из них не знал русского 
языка и только впоследствии выучились ему. Старшие 
две дочери были хороши собою, образованные и с талан
тами. Отец их был дружен с моим отцом и часто со всем 
семейством приезжал к нам. Но умная и истинно достой
ная уважения жена его недолго жила и вскоре по возвра
щении своем из Парижа умерла. Он поехал в Петербург, 
но так как, промотав имение свое, он не имел средств 
там жить, то отец мой посоветовал ему ехать опять к род
ственнику своему в Малороссию, что он и исполнил, по
лучил от того опять четыре тысячи душ в потомственное 
владение и фамилию Апостола.

Тогда, поместив старших сыновей для окончания наук 
в учебные заведения и отдав старшую дочь свою замуж 
за графа Ожаровского, женился сам в Москве на Грушец- 
кой, имевшей большое состояние в России, и возвратился 
на жительство в Малороссию. Вторая дочь его в то время 
сделана была фрейлиной и принята ко двору.

Дмитрий Прокофьевич Трощинский часто проживал 
у нас по целым месяцам и любил нас всех, истинно, как 
близких родных, распоряжался в доме нашем иногда со
вершенно как у себя, что доказывало искреннюю дружбу
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его к нам. Я очень помню, как один раз в жаркий летний 
день, вышед из своей спальни, ему показалось, что слиш
ком душно обедать в столовой; он, несмотря на то, что 
стол был уже накрыт-, сказал, что надо все перенесть 
в оранжерею, где была большая зала и где мы часто обе
дали, и, чтобы не утруждать слишком прислугу, сам взяв, 
что мог, в руки, тащил в оранжерею; натурально, мы все 
бросились следовать его примеру и вмиг все перенесли; 
но в оранжерее оказалось еще жарче, ибо солнце грело со 
всех сторон. Он прехладнокровно продолжал идти вниз, 
к реке, мы все следовали за ним, таща в руках, что толь
ко могли взять. Внизу он сам выбрал место,' в тени, близ 
павильона отца нашего, и в несколько минут стол был 
накрыт, кушанье поспешно снесли с горы вниз (надо ска
зать, что в то время прислуги нашей было до шестидесяти 
душ во дворе), и все мы уселись обедать.

Но, откуда ни возьмись — страшная гроза с вихрем 
и проливным дождем; все вскочили и, натурально, броси
лись было бежать; но Дмитрий Прокофьевич, будучи сам 
немного сконфужен, остановил однако ж нас, сказав, что 
начатое дело всегда надо оканчивать, несмотря ни на ка
кие препятствия, и потому, схватив сам суповую чашку, 
скорыми шагами понес ее в павильон; мы за ним вслед 
со смехом и измоченные дождем потащили кто посуду, 
кто скатерти, кто столы, и в минуту опять стол был на
крыт в павильоне, и тут уже мы спокойно кончили наш 
обед.

Таким образом этот почтенный старик распоряжался 
у нас, как у себя; он иногда для большего порядка пря
тал в кармане своем ключи от купальни нашей и от паро
м а ,— единственно для того, чтобы все делалось в свое 
время.

Дом его в Кибинцах, деревянный, в два этажа, снару
жи не казался великолепным, но внутри был отлично и бо
гато отделан множеством картин, фарфора, бронзы 
и мрамора.

Мы обыкновенно у него проживали по нескольку не
дель. Главный праздник был 26 октября, в день его име
нин. К этому времени съезжались к нему знакомые, род
ные, друзья с разных губерний и в особенности из Киев
ской. Театр, живые картины, маскарад и другие разные 
сюрпризы были приготовлены заранее к этому дню зятем 
его Хилковым и дочерью. < . . .>

Так как старик любил в особенности малороссийские 
пьесы, то их сочинял и устраивал всегда дальний родст
венник его, Гоголь-Яновский, отец известного Николая 
Васильевича Гоголя, которого я знала мальчиком десяти 
лет, всегда серьезным и задумчивым до того, что это
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чрезвычайно как беспокоило мать его, с которой мы были 
всегда очень дружны.

Я помню его и молодым человеком, только что вышед
шим из Нежинского лицея. Он и тогда был так же серье
зен, но с более наблюдательным взглядом.

Ехавши в Петербург, он заехал к нам, и, прощаясь со 
мною, он удивил меня следующими словами: «Прощайте, 
Софья Васильевна! Вы или ничего обо мне не услышите 
или услышите что-нибудь очень хорошее».

Эта самоуверенность в молрдом человеке удивила нас 
до крайности, ибо в то время мы не видели в нем ничего 
особенного и не могли даже полагать, что уверенность эту 
хранил он, быть может, в душе своей по тайному предчув
ствию, что имя его не останется в безызвестности и что он 
будет талантом своим полезен и отечеству, и семейству 
своему.

Незадолго до смерти его я напомнила ему эти его 
слова; он ничего не сказал мне на это, задумался, и сле
зы показались в глазах его. Он до смерти своей сохранил 
и привязанность, и дружбу к семейству нашему. < ...>
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(1756— 1763) между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксо
нией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией 
(в унии с Ганновером) и Португалией, с другой.

2 ... д о  ш т урма.. .— Измаил был взят русскими войсками под пред
водительством Суворова 11 декабря 1790 года.

3 ...о ш т урме П р а г и . . .— В 1794 году Суворов командовал русски
ми войсками, направленными для подавления Польского восстания. 
24 октября 1794 года войска Суворова взяли штурмом Прагу, укреп
ленное предместье Варшавы. 19 ноября того же года Суворов был 
пожалован в генерал-фельдмаршалы, а через год (17 октября 1795 
года) отозван из Польши.
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4 Ретранш емент  (фр.) — укрепление позади главной позиции обо
роняющегося.

5 . . .расст авил девят ь ст ульев . . .— См. прим. № 122 к «Запискам» 
Л. Н. Энгельгардта.

6 Д о р м е з  (фр.) — старинная большая дорожная карета, приспо
собленная для сна в пути.

7 . . .я ш а л и л  п о д  Р ы м н и к о м . . .— 11 сентября 1789 года Суворов 
разбил в сражении при Рымнике армию великого везиря. 3 октября 
1789 года Суворов был возведен в графское достоинство Российской 
империи с наименованием «граф Суворов-Рымникский».

8 6 - г о  ф е в р а л я  б ы л  д а н  в ы с о ч а й ш и й  п р и к а з ,  от ст авлявш ий С у в о 
р о в а  от с л у ж б ы . . .— В начале апреля 1797 года отставленный от 
службы Суворов приехал в м. Кобрин, а 5 мая 1797 года был достав
лен из Кобрина в село Кончанское, где и началась его ссылка.

9 Я к о в  Д о л г о р у к и й — см. о нем прим. № 20 к «Запискам» 
С. Н. Глинки.

10 В  Л и н д а у  С у в о р о в  п о л у ч и л  п р и к а з  и м п ерат ора  в ер н у т ь с я  в  

Р о с с и ю .— В октябре 1799 года Ф. В. Ростопчин сообщил Суворову, 
что Павел I разрешил ему объявить союзникам о возвращении рус
ских войск в Россию.

11 . . . « З д е с ь  лежит С у в о р о в » .— По другой версии, эту эпитафию 
придумал Державин.

12 О д н а ж д ы  в  и т а л ь я н с к ую  к а м п а н и ю . . .— Речь идет об Итальян
ском походе Суворова в апреле — августе 1799 года.

13 . . .А п е л л е с  п р е в з о ш е л  в с е х  с в о и х  с о п е р н и к о в  в  искусст ве  ж и в о 
писи. . .— А п е л л е с  — один из знаменитейших живописцев древности, 
сын Пифия. Родился в Колофоне; жил в Эфесе. Самый блестящий 
период его деятельности относится ко второй половине IV века 
до н. э. Апеллес был дружен с Александром Македонским, который 
говорил, что существуют только два Александра: один— сын Фи
липпа, другой — Апеллес; первый — непобедим, второй — непо
дражаем.

14 . . .я о б е щ а л  быть н а  Т р е б б и и  А н н и б а л о м .— Т р е б б и я  — река 
в Северной Италии. В 218 году до н. э. во время 2-й Пунической 
войны карфагенская армия Ганнибала разбила на Треббии римские 
войска. В июне 1799 года русско-австрийские войска под предводи
тельством Суворова во время Итальянского похода разбили на Треб
бии французские войска Ж. Макдональда.

15 . . . в е д ь  11 д е к а б р я  1790 г о д а  л у н а  б ы л а  в  в а ш и х  р у к а х . . .— Шут
ка по поводу взятия Измаила.

16 Х а р о н  — в древнегреческой мифологии перевозил через реку 
Стикс души умерших, доставляя их к вратам царства мертвых.

17 . . .Ф р а н ц а  11...— Речь идет о Франце I.
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А. Т. БОЛОТОВ

Ж и з н ь  и п р и к л ю ч е н и я  А н д р е я  Б ол от ова ,  
о п и с а н н ы е  с а м и м  им д л я  с в о и х  п от ом ков

Главы из книги печатаются по изданию: Жизнь и приключения 
Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков.— М.-Л., 
1931, т. I.

При подготовке примечаний использованы комментарии к назван
ной книге, составленные П. А. Жаткиным и Н. И. Кравцовым.

1 В л а с н о  (арх.) — точно, ровно, будто.
2 Гайтан — шнурок, на котором носят нательный крест.
3 . . .по в о з в р а щ е н и и  из  т у р е ц к о го  п о х о д а . . .— Речь идет о русско- 

турецкой войне 1735— 1739 годов.
4 . . . з а к л ю ч е н н ы й  м и р  с т урецким  г о с у д а р с т в о м . . .— Белградский 

мир 18 (29) сентября 1739 года, по которому России возвращен 
Азов..

5 . . .о ст аю сь  и п р о ч а я .— Поскольку в настоящем издании печата
ется лишь несколько глав из книги А. Т. Болотова, составитель счи
тает нецелесообразным специально оговаривать количество пропу
щенных глав и передавать их содержание.

6 « П о х о ж д е н и я  Т е л е м а к а »  — философско-утопический роман 
Ф. Фенелона «Приключения Телемака» (1699; русский перевод 1747).

7 . . .в д о м а х  н и г д е  н е  б ы л о  ни только би блиот ек,  н о  н и  м а л е й ш и х  

с о б р а н и й . . .— Первые светские библиотеки в России появились 
в XVIII веке при Академии наук, при Московском университете. 
Первая крупная публичная библиотека была открыта в Петербурге 
в 1814 году.

8 В и н т ер-кварт и ры  — зимние квартиры.
9 Р е й  — рига.
10 « К л е в е л а н д »  — роман А. Ф. Прево «Английский философ, или 

История Кливленда, незаконного сына Кромвеля, им самим написан
ная» (т. 1—8, 1731— 1739).

11 . . .п е р е в е л  только н е б о л ь ш о й  н е м е ц к и й  р о м а н  п о д  н а з в а н и е м  
« П р и к л ю ч е н и я  м и л о р д а  К и н гст он а» . . .— «Приключения милорда, или 
Жизнь молодого человека, бывшего игралищем любви». Популярный 
во времена Болотова французский роман. Болотов сделал перевод 
романа на русский язык с немецкого перевода.

12 . . .книж кам и о  красот е нат уры .. .— Речь идет о книгах И. Г. Зуль- 
цера «Разговоры о красоте естества» (рус. перевод 1777); «Упражне-

488



ния к возбуждению внимания и размышления» (рус. перевод 1801). 
Болотов читал Зульцера по-иемецки, так как русского перевода в 
1759 году еще не было.

Г. Р. ДЕРЖАВИН

З а п и с к и  и з  и звест н ы х  в с е м  п р а й с  ш ествие в 

и п о д л и н н ы х  д е л , з а к л ю ч а ю щ и е  в  с е б е  ж и зн ь  

Г а в р и л ы  Р о м а н о в и ч а  Д е р ж а в и н а

Печатается в извлечениях по изданию: Д е р ж а в и н  Г. Р. Со
чинения. В 9-ти т. / Под ред. Я. К. Грота. Т. 6 — СПб., 1871.

1 . . .р о д и л с я  в  К а з а н и . . .— Державин родился в деревне Карма.чи 
или деревне Сокура Казанской губернии.

2 . . .по т огдаш ни м  з а к о н а м . . .— Закон о явке недорослей на смотр 
(в семь, двенадцать и шестнадцать лет).

3 В о к а б у л а  (лат.) — отдельное слово иностранного языка с пере
водом на родной язык.

4 ...г о р о д а , н а з ы в а е м о г о  Б о л г а р ы ,  л е ж а щ е г о  м е ж д у  р е к  К а м ы  и 
В о л г и . . .— В Среднем Поволжье начиная с VII века жили тюрко
язычные племена. В X—XIV веках они стали основным населением 
Болгарии Волжско-Камской. Их потомки — чуваши, казанские тата
ры и др.

5 . . .к о г д а  он  ш ест во в а л  в  П е р с и ю . . .— Персидский поход русской 
армии во главе с Петром I (1722— 1723) в принадлежавшие Ирану 
(Персии) Северный Азербайджан и Дагестан, которые были присое
динены к России (в 30-х годах XVIII века возвращены Ирану).

6 . . .с дат очны м и сол дат ам и . . .— «Даточный, сдаточный, сданный в 
солдаты военнослужащий из сословий, обязанных рекрутчиной» 
(В. И. Даль).

7 ...п о у т р у , ч а с у  п о п о л у н о ч и  в  8 -м .. .— Здесь начинается рассказ 
Державина о дворцовом перевороте 1762 года и воцарении Екате
рины II.

8 Р ей т а р ы  (нем.) — конные наемные войска.
9 Э к з е р ц и и  (лат.) — упражнения.
10 Р а н ж и р  (нем.) — расстановка людей по росту в одну шеренгу.
11 . . .перевозит ь б е з  р я д ы . . .— то есть без торга, сделки.
12 . . .из к н и ги  о  п о э з и и ,  с о ч и н е н н о й  г. Т р е д и а к о в с к и м . . .— Державин 

имеет в виду трактат В. К. Тредьяковского «Новый и краткий спо
соб к сложению российских стихов» (1735).

13 Притин (арх.) — место, где ставился часовой.
14 П о з о р и щ е  (арх.) — зрелище.

• 15 Ф у р ь е р  (фр.) — военнослужащий младшего командного со-
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става, исполняющий должность ротного или эскадронного квар
тирьера.

16 Каптенармус (фр.) — должностное лицо сержантского соста
ва, обязанное получать со склада, хранить и выдавать сержантам 
роты оружие, обмундирование, техническое имущество и вести по 
ним отчетность.

17 . . .м о р о в о е  п овет рие.— Эпидемия чумы.
18 П лут он  (Аид) — в римской и греческой мифологии — бог под

земного царства.
19 З д е с ь  вл а га ет ся  п о д л и н н ы й  ж у р н а л . . .— «Журнал, веденный во 

время Пугачевского бунта» — это подробный деловой отчет Держа
вина за время его работы в Следственной Комиссии. Характер этого 
документа имеет несомненную историческую ценность, однако для 
широкого читателя он не представляет особого интереса. В приведен
ном ниже письме Екатерине II Державин кратко излагает события, 
которым посвящен его «Журнал».

20 . . .авст рийский  и м п ерат ор И о с и ф . . .— Иосиф II.
21 Н а п р я г а й  (арх.) — головомойка, строгий выговор.
22 . . .н а п ер сн и к  г о с у д а р ы н и . . .— П. А. Зубов.
23 . . .под  м у н д ш т у к о м  Д е р ж а в и н а .— Мундштук: железные удила 

для сдерживания горячих лошадей. Здесь: под властью.
24 . . .А л е к с а н д р  в о сст а н о в и л  Д в о р я н с к у ю  грам от у .. .— Привилегии 

дворянства были закреплены в 1785 году Жалованной грамотой 
дворянству.

25 Андреевская лента — лента, определенная статутом ордена 
Андрея Первозванного, учрежденного Петром I в 1698 г.

И. И. ДМИТРИЕВ

В з г л я д  н а  м о ю  ж и зн ь

Печатается с сокращениями по изданию: Д м и т р и е в  И. И. 
Взгляд на мою жизнь.— М., 1866. При составлении примечаний ис
пользован комментарий М. Н. Лонгинова к книге И. И. Дмитриева. 1

1 « М а р га р и т »  — византийский сборник «слов» (проповедей) ран
нехристианского писателя Иоанна Златоуста, патриарха Константино
польского. Проповедь отличалась христианско-демократической на
правленностью.

2 . . .В с е м и р н а я  история Б а р о н и я . . .— Может быть, имеются в виду 
«Анналы» католического монаха Ц. Барония.

3 К о н ф е д е р а т ы  — в феодально-крепостнической Польше — участ
ники объединений (конфедераций) шляхты для защиты ее привиле-
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гии, для захвата власти, проведения через сейм определенных реше
ний. Здесь речь идет о последствиях первого раздела Польши 
(1772 год).

4 Оттоманская П орт а  — принятое в европейских документах и 
литературе (в средние века и новое время) название правительства 
Османской империи. Дмитриев имеет в виду русско-турецкую войну 
1768— 1774 годов.

5 ...о сож ж ении п р и  Ч есм е т ур ец к о го  флота.— Чесменский бой 
(25—26 июня 1770 года), во время которого русский флот блокиро
вал и уничтожил турецкий флот в бухте Чесма.

6 Б у р а ч о к  (бурак)— туес, берестянка, берестовый стоячок с 
крышкой.

7 Л о м б е р  — старинная карточная игра.
8 . . . г д е  с в и р е п с т в о в а л о  м о р о в о е  п овет ри е . . .  к н я з е м  О р л о в ы м  

Речь идет об эпидемии чумы в Москве в 1771 году и о подавлении 
Г. Г. Орловым так называемых «чумных бунтов».

9 . . .о п оли т и чески х  п р о и сш е ст ви я х  1762 г о д а . . .— Дворцовый пере
ворот 1762 года, в результате которого пришла к власти Екатерина 
Вторая.

10 . . . д о  п о р а зи т е л ь н о г о  в и д е н и я  и м п ерат ри цы  А н н ы . . .— Существо
вало предание, что незадолго до смерти императрица Анна видела 
на троне свою тень. Как указывал сам И. И. Дмитриев, «эта сказка, 
вероятно, выдумана была около двора и разглашена недовольными 
правлением императрицы» («Взгляд на мою жизнь», с. 97). Это пре
дание легло в основу думы К. Ф. Рылеева «Видение Анны 
Иоанновны».

11 П енат ы  (лат.) — здесь: домашний очаг.
12 В к о н ц е  г о д а  п о с л е д о в а л  м и р  с т уркам и .— Кючук-Кайнард- 

жинский мир (подробнее см. в прим. 6 к воспоминаниям Е. Н. Льво
вой).

13 К и р а с и р ы  — тяжелая кавалерия, носившая кирасы — металли
ческие латы, надевавшиеся на спину и грудь для защиты от ударов 
холодным оружием.

14 . . .рит орику Л о м о н о с о в а .— То есть книгу Ломоносова «Краткое 
руководство к красноречию» (1748).

15 . . .пиит ику А н д р е я  Б а й б а к о в а . . . — Книга А. Байбакова «Прави
ла пиитические» (1774).

16 « О б щ ест во  д р у ж е с к о е  т и п о гр а ф и ч еск о е»  — возникло в 1779 го
ду; в 1782 году стало официально существовать под названием «Дру
жеского ученого» общества, а в 1784 году из недр его вышла «Типо- 
графическая компания».

17 . . . с  А д д и с о н о в ы м  « З р и т е л е м » . . .— «Зритель» («Спектейтор») — 
английский сатирико-нравоучительный журнал. Его издавали в
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1711 — 1714 годах Дж. Аддисон и Р. Стил. Журнал сыграл значи
тельную роль в распространении просветительских идей.

18 « Д р е в н я я  р о с с и й с к а я  в и в л и о ф и к а »  — см. прим. 13 к «Запи
скам» С. Н. Глинки.

19 « У ч е н ы е  в едом ост и »  — издание Н. И. Новикова.
20 «Утренний свет» — первый в России философский журнал 

Издавался Н. И. Новиковым.
21 Ф р а н ц у з с к и й  п ер ев о р о т  — Великая Французская революция 

1789— 1794 годов.
22 « Ф и л а н т р о п и ч еск о е  общ ест во»  — не ясно, о каком из благо

творительных обществ идет речь.
23 В о  в т орую  к а м п а н и ю  ш в е д с к о й  в о й н ы ....—Русско-шведская вой

на 1788—1790 годов, во время которой Швеция пыталась вернуть 
владения в Прибалтике.

24 ...в б и о г р а ф и и  Б о г д а н о в и ч а . . .  — См.: К а р а м з и н  Н. М.
О Богдановиче и его сочинениях.— Вестник Европы, 1803, № 9, 10.

25 Читал л и  « П о с л а н и е  к  Ш у м и л о в у » ,  « Л и с у  К о з н о д е й к у »...— 
Стихотворение Д. И. Фонвизина «Послание к слугам моим Шумило
ву, Ваньке и Петрушке» (опубликовано в 1769 году), басня «Лисица- 
кознодей» (опубликована в 1787 году).

26 . . .а н аут ро о н  уж е  б ы л  в о  г р о б е ! — Фонвизин умер 1 декабря 
1792 года.

27 . . .ж у р н а л  К а р а м з и н а  п о д  и м ен ем  « М о с к о в с к о г о » . . .— Издавался 
в 1791 — 1792 годах.

28 А ускул ьт ан т  (лат.) — здесь: слушатель.
29 Т о н я — невод.
30 . . . б е з м о л в н ы е  п р и з р а к и  Е р м а к а  и д в у х  ш а м а н о в .— Поэма 

«Ермак». См. кн. И. И. Дмитриева «И мои безделки».
31 . . .до  и з д а н и я  К а р а м з и н ы м  «Вест ника Е в р о п ы » . . .— Карамзин 

основал «Вестник Европы» и был его редактором в 1802— 1804 годах.
32 . . .пож ар ист ребил г о р о д . . .— Пожар в Сызрани был в 1795 году.
33 . . .п о д р а ж а н и е  « П о с л а н и ю  П о п а  к  д о к т о р у  Арбет нот у»...— 

И. И. Дмитриев имеет в виду свой перевод «Послания к Арбетно
ту» А. Попа.

34 . . . д е р е в я н н ы й  д о м и к  с м а л е н ь к и м  с а д о м . . .— В этом доме 
И. И. Дмитриев прожил до конца жизни. П. А. Вяземский посвятил 
воспоминанию об этом доме стихотворение «Дом Ивана Ивановича 
Дмитриева» (1860).

35 « Ф и л е м о н  и Б а в к и д а »  — одно из преданий, рассказанных Ови
дием в поэме «Метаморфозы». Символизирует супружескую верность.

36 . . . е д в а  л и  не  в о сь м и д еся т и  лет...— Херасков умер 73 лет.
37 . . . Л а г а р п о в  « Л и ц е й ,  и л и  К у р с  л ит ерат уры ».— В основу книги 

Ж. Ф. Лагарпа «Лицей, или Курс древней и новой литературы» 
(т. 1— 16, 1799— 1805) легли лекции, прочитанные им в лицее Сент- 
Оноре.



Л. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТ

Записки

Печатается с сокращениями по изданию: Записки Л. Н. Энгель
гардта.— М., 1868.

При составлении примечаний частично использован комментарий 
М. Н. Лонгинова и Н. В. Путяты к указанному изданию.

В предисловии к публикации «Записок» Н. Путята писал: «Автор 
этих записок, отставной генерал-майор Лев Николаевич Энгельгардт, 
при жизни своей читал их семейству своему и некоторым коротким 
приятелям. Он скончался 4-го ноября 1836 года в Москве. В первое 
время после его смерти не хватились его записок, и они потом каким- 
то образом затерялись. Должно полагать, что записки Льва Николае
вича оставались в имении его, сельце Муранове Московской губернии, 
в Дмитровском уезде, где он обыкновенно проводил часть года. Там, 
вероятно, убрали их с кипами разных ненужных бумаг и газет, а как 
впоследствии и старый дом, в котором он жил, был сломан, то, каза
лось, исчезли и последние их следы. А. Я. Булгаков, знакомый с эти
ми любопытными, по словам его, записками, неоднократно спраши
вал меня о них и тем поддерживал во мне желание отыскать их, 
хотя все прежние расспросы мои об этом были тщетны. Нынешнею 
осенью я находился в помянутом сельце Муранове. Оно досталось по 
наследству жене моей, младшей дочери Л. Н. Энгельгардта, которо
го старшая дочь — вдова известного нашего поэта Е. А. Баратын
ского. Наконец, один из мурановских дворовых старожилов, по рас
спросам моим, указал мне в амбаре, возле конюшни, большой сундук, 
наполненный разным хламом; тут-то, между грудами полуистлевших 
бумаг с домашними счетами и ведомостями, отрыл я тетрадки запи
сок Л. Н. Энгельгардта, вложенные в толстой рукописи переведен
ной им книги «Triomphes de l'Evangile» *. Я с жадностью бросился 
на записки и, бегло прочитав их, привез сюда. Здесь я предложил 
чтение их небольшому кружку людей, способных быть верными цени
телями моей находки. Простота, ясность и чистосердечие рассказа, 
занимательные подробности о старине, историческое значение неко
торых событий, коих автор был свидетелем, и вообще какой-то ха
рактер правдивости возбудили самый живой интерес к этим запи
скам во всех, ознакомившихся с ними в рукописи» (с. I—II).

1 ...кавалер Св. Владимира 2-й степени...— Орден Св. Владимира 
учрежден в 1782 году Екатериной II. Он имел четыре степени, из ко
торых двум старшим присвоена восьмиугольная звезда с обозначен-

* «Триумф Евангелия» (фр.).
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ным на ней девизом: «Польза, честь и слава». Орден давал право на 
потомственное дворянство.

2 . . .второй — отец св ет л ей ш его  к н я зя . . .— Отец Г. А. Потемкина 
женился на Дарье Васильевне Кондыревой.

3 . . .по взятии С м о л е н с к а . . .— По Андрусовскому перемирию (ян
варь 1667 года) Речь Посполитая возвратила России Смоленские и 
Черниговские земли.

4 Четверть — русская мера объема сыпучих тел, равная 202, 91 л.
5 У ниат ская ц е р к о в ь  (греко-католическая)— христианское объе

динение, созданное Брестской унией в 1596 году. Подчинялась папе 
римскому, признавала основные догматы католической церкви, но 
сохраняла православные обряды. Помогала укреплять власть поль
ских феодалов на Украине. Прекратила существование в 1946 году 
с расторжением Брестской унии.

6 . . . с а б л я  с т аш кою .— Т а ш к а—сумка, подвесная сума. «Гусар
ская ташка, кожаный карман на отлете, вроде украшенья» 
(В. И. Даль).

7 Т о г д а  от кры л и сь  наместничества.. .— Наместничество в 1775— 
1796 годах было административно-территориальной единицей из 2 — 
3 губерний.

8 Ф е р у л а  (лат.) — хлыст, розга.
9 Т а н ц -б о т д ек  — по смыслу: танц-класс.
10 М енуэт  (фр.) — старинный французский танец.
11 К о н т р а д а н с  ( а н г л . )  — народный английский танец. В XIX ве

ке слился с кадрилью.
12 С о н и к а  — в банковской игре: сразу, с первого раза.
13 П а р о л и  (фр.) — удвоение выигранной ставки.
14 Сет елева  — неустановленное понятие, связанное, очевидно, с 

азартной игрой в карты.
15 . . .известен б ы л  взят ием К о л ь б е р г а . . .— Кольберг был взят рус

скими войсками 5 декабря 1761 года.
16 . . .к н я зе м  П от ем ки ны м , л и ч н ы м  н еприят елем , п о  н екот оры м  п р и 

чинам, с ф е л ь д м а р ш а л о м .— М. Н. Лонгинов писал по этому поводу: 
«Граф Румянцев немало способствовал возвышению Потемкина в 
первую Турецкую войну, но потом испытал от него неприятно
сти» (с. 22).

17 . . .со ю з  с А в ст р и ею  б ы л  з а к л ю ч е н  л и ч н о  м е ж д у  д в у м я  м о н а р 
х а м и .— Русско-австрийский союзный договор 1781 года (в форме об
мена письмами между Екатериной II и Иосифом II) о взаимопомощи 
в случае войны России с Турцией и Швецией, о неприкосновенности 
границ.

18 П а н а г и я  (гр.) — небольшая, обычно украшенная драгоценны
ми камнями иконка, являющаяся знаком епископского сана. Панагию 
носили на груди на цепочке.
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19 . . .о п ер а  « Н о в о е  сем ейст во» . . .— Либретто опубликовано: М., 
1781.

20 В сем году граф Захар Григорьевич Чернышев поокалован был 
главнокомандующим в Москве...— М. Н. Лонгинов отмечал: «Тут 
есть небольшая неточность; это происходило в феврале 1782 го
да» (с. 26).

21 . . .п р и о б р е л  он  п о л у о с т р о в  К р ы м . . .— Крым был присоединен к 
России 8 апреля 1783 года. М. Н. Лонгинов писал по этому поводу: 
«Автор записок несколько ошибается в этом месте, относя это собы
тие к 1782 году, ибо писал на память, которая, впрочем, редко ему 
изменяла» (с. 27).

22 . . . г р а ф а  З а н о в и ч а . . .— М. Н. Лонгинов пишет: «Зановичи были 
в связях с знаменитым искателем приключений Казановой < . . . > ,  ко
торый говорит о них в своих записках. Трудолюбивый немец Бар
тольд издал два тома разысканий о лицах, упоминаемых в записках 
Казановы (Die geschichtlichen Persönlichkeiten in Jacob Casa
nova’s Memoiren.— Berlin, 1846). Бартольд сообщает следующие из
вестия о Зановичах. Стефан и Предислав Зановичи были родом дал
маты; эти искатели приключений начали подвиги свои в Венеции, а 
оттуда отправились путешествовать по Европе. Стефан, посетивши 
многие столицы, вошел в сношения с разными знаменитостями, и на
ходился, между прочим, в переписке с Вольтером и Даламбером. 
В апреле 1776 года явился он в Потсдаме и успел втереться в обще
ство принца прусского и его супруги. Стефан выдавал себя за албан
ского господаря, уверял, что у него 300 000 червонцев годового до
хода и что он располагает тридцатитысячным войском. < . . . >  Бар
тольд имел ошибочные сведения о дальнейшей судьбе Зановичей, он 
говорит, что Стефан умер в амстердамской долговой тюрьме. Записки 
Л. Н. Энгельгардта открывают истину. Вероятно, Стефан успел убе
жать в Париж, где нашел своего брата; там познакомились они с 
Неранчичем и отправились в Шклов к Зоричу» (с. 32—33).

23 Н е р а н ч и ч  — единоутробный брат Зорича. М. Н. Лонгинов 
пишет: «Фонвизин в письме своем от 18 (29) сентября 1778 года, 
писанном из Ахена к графу П. И. Панину, говорит о пребывании его 
<Неранчича>» в Париже, называя его полковник Н., причем Фон
визин удостоверяет, будто бы Даламбер, Мармонтель и другие пи
сатели низко льстили невежественному Неранчичу, надеясь получить 
через него подарки от русского двора» (с. 31).

24 Б ал т и йски й  порт — официальное название города Палдиски 
в 1783— 1917 годах.

25 Ш и ш а к  — железный, вытянутый вверх шлем с наушниками и 
наносником.

26 . . .и п а н а ш е м  и з  с т р а у с о в ы х  п е р ь е в . . .—  Видимо, опечатка. По
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смыслу речь идет о плюмаже — украшении из перьев на головных 
уборах и конской сбруе.

27 . . .п ер ед  к а в а л е р г а р д с к о ю  з а л о й . . .— Зала, где находились кава
лергарды — почетная стража и телохранители лиц императорской 
фамилии.

28 К а п р а л  (ф р .)— воинское звание младшего командного соста
ва (в русской армии в XVII — начале XVIII века).

29 Вахтмейстер (вахмистр; нем.) — чин в кавалерии царской ар
мии, соответствовавший фельдфебелю в пехоте.

30 Корнет  (фр.) — первый офицерский чин в кавалерии дорево
люционной русской армии.

31 Ротмейстер (ротмистр; польск.)— офицерское звание в .доре
волюционной русской кавалерии; соответствовало капитану в пехоте.

32 . . .он тогда е щ е  б ы л  г е н е р а л - а н ш е ф о м  и в и ц е -п р е зи д е н т о м  в о 
ен н о й  к о л л е г и и .— М. Н. Лонгинов пишет: «Князь Потемкин за при
соединение Крыма в 1783 году пожалован генерал-фельдмаршалом 
и назначен президентом военной коллегии 2 февраля 1784 года. В то 
же время назначен он шефом кавалергардов и генерал-губернатором 
екатеринославским и таврическим» (с. 37).

33 А к с е л ь б а н т ы  (нем.) — наплечные шнуры с металлическими на
конечниками— принадлежность формы военных чинов.

34 М и л л и о н н а я  — улица в Петербурге.
35 . . .отставила ее  от з в а н и я  д и р ек т о р а  А к а д е м и и . . .— М. Н. Лон

гинов замечает: «Тут автор также ошибается: княгиня Екатерина 
Романовна Дашкова несколько раз подвергалась неудоволь
ствию императрицы, но не в это время. Она оставила двор в 1794 го
ду, сохранив все свои должности, от которых отставлена только 
в ноябре 1796 года императором Павлом I» (с. 38).

36 Петр В е л и к и й  уп о т р е б л я л  о д н о г о  Пот емкина д л я  п осо л ь ст ва  

в  А н г л и ю ...— М. Н. Лонгинов пишет: «Петр Иванович Потемкин, 
окольничий; был два раза посылай за границу: в 1667 году в Испа
нию и Францию для объявления Андрусовского перемирия России и 
Польши; в 1680 году — во Францию, Испанию и Англию для объяв
ления о смерти царя Алексея Михайловича и постановления торго
вого договора с Францией» (с. 40).

37 К н я з ь  Г р и г о р и й  А л е к с а н д р о в и ч  р о д и л с я  в  17 3 6  г о д у . . .— ошиб
ка мемуариста. Потемкин родился в 1739 году.

38 О б р а з  е г о  ж и зн и  до с т а в и л  е м у  з н а к о м ст в о  с в а ж н е й ш и м и  о с о 
б а м и . . .— В частности, с братьями Орловыми.

39 В ол он т ер  (фр.) — доброволец.
40 Г о с у д а р ы н я  п о ж а л о в а л а  е г о  г е н е р а л - п о р у ч и к о м  и г е н е р а л -  

адъют ант ом.. .— М. Н. Лонгинов уточняет: «Потемкин получил чин 
1енерал-майора за взятие 2 июля 1769 года укреплений под Хоти
ном» (с. 43).
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41 ...отменное дарование государственного человека...—  М. Н .  Л о н 

г и н о в  п и с а л  в с в я з и  с  э т и м :  « П о т е м к и н у  о с о б е н н о  п о к р о в и т е л ь с т в о 

в а л а  п р и  н а ч а л е  е г о  п р и д в о р н о г о  п о п р и щ а  г р а ф и н я  П р а с к о в ь я  А л е к 

с а н д р о в н а  Б р ю с ,  с е с т р а  ф е л ь д м а р ш а л а  Р у м я н ц е в а ,  п о л ь з о в а в ш а я с я  

н е о г р а н и ч е н н ы м  д о в е р и е м  и м п е р а т р и ц ы .  Ч е с т о л ю б и е  П о т е м к и н а  

в с к о р е  п о л у ч и л о  п о ч т и  п о л н о е  у д о в л е т в о р е н и е ,  н о  о н  н е п р е м е н н о  

х о т е л  и м е т ь  Г е о р г и е в с к у ю  л е н т у ,  к о т о р у ю  п о л у ч и л  т о л ь к о  з а  ш т у р м  

О ч а к о в а ,  б  д е к а б р я  1 7 8 8  г о д а »  (с .  4 3 ) .

42 Св. Георгия...—  О р д е н  с в я т о г о  в е л и к о м у ч е н и к а  и п о б е д о н о с ц а  

Г е о р г и я  б ы л  у ч р е ж д е н  в 1 7 6 9  г о д у  Е к а т е р и н о й  II  т о л ь к о  д л я  в о и н 

с к и х  ч и н о в .  И м е л  4  с т е п е н и .  Н а г р а ж д е н н ы е  э т и м  о р д е н о м  п р и о б р е 

т а л и  п р а в о  н а  п о л у ч е н и е  п о т о м с т в е н н о г о  д в о р я н с т в а .

43 ...Золотого Руна...—  О д и н  и з  д р е в н е й ш и х  и п о ч е т н е й ш и х  о р д е 

н о в .  У ч р е ж д е н  в 1 4 3 0  г о д у  б у р г у н д с к и м  г е р ц о г о м  Ф и л и п п о м  Д о б 

р ы м .  К а в а л е р а м и  о р д е н а  м о г л и  б ы т ь  т о л ь к о  п р е д с т а в и т е л и  д р е в н и х  

з н а т н ы х  р о д о в .  П о з д н е е  р а з л и ч а л и  а в с т р и й с к и й  и и с п а н с к и й  о р д е н  

З о л о т о г о  Р у н а .

44 ...Св. Духа...—  П е р в ы й  п о  з н а ч е н и ю  о р д е н  в о  Ф р а н ц и и  и о д и н  

и з  н а и б о л е е  ч т и м ы х  в Е в р о п е .  У ч р е ж д е н  в 1 5 7 8  г о д у  Г е н р и х о м  I I I .  

З н а к о м  о р д е н а  с л у ж и л  з о л о т о й  с  б е л о й  э м а л ь ю  к р е с т ,  с  л и л и я м и  п о  

у г л а м .  У п р а з д н е н  к о н в е н т о м ,  в о с с т а н о в л е н  Л ю д о в и к о м  X V I I I ,  н о  с о  

в р е м е н и  р е в о л ю ц и и  1 8 3 0  г о д а '  н е  ж а л о в а л с я .

45 ...Подвязки...—  У ч р е ж д е н  а н г л и й с к и м  к о р о л е м  Э д у а р д о м  III  

в 1 3 5 0  г о д у  с  ц е л ь ю  « с о е д и н и т ь  н е к о т о р о е  ч и с л о  д о с т о й н ы х  л и ц  д л я  

с о в е р ш е н и я  д о б р ы х  д е л  и о ж и в л е н и я  в о е н н о г о  д у х а » .  О д и н  и з  п о 

ч е т н е й ш и х  о р д е н о в  в А н г л и и .

40 Сатрап ( г р . ) — д е с п о т .

47 Сибарит —  и з н е ж е н н ы й ,  и з б а л о в а н н ы й  р о с к о ш ь ю  ч е л о в е к .

48 Куртаг (арх.) —  в ы х о д  п р и  д в о р е ,  п р и е м н ы й  д е н ь .

49 Домино ( ф р . )  — м а с к а р а д н ы й  к о с т ю м  в в и д е  д л и н н о г о  п л а щ а  

с  к а п ю ш о н о м .

50 Венециан —  о д н а  и з  р а з н о в и д н о с т е й  м а с к а р а д н о г о  к о с т ю м а .

51 Капуцин ( п о л ь с к . )  —  м а с к а р а д н ы й  к о с т ю м  в в и д е  п л а щ а  с  к а 

п ю ш о н о м .

52 ...сочинил оперу «Армада и Рено»...—  « А р м и д а  и Р и н а л ь д о » .

53 Опера-буфф —  ж а н р  и т а л ь я н с к о й  о п е р ы  X V I I I — X I X  в е к о в ;  

д л я  н е е  х а р а к т е р н ы  к о м е д и й н ы й  с ю ж е т  и д е м о к р а т и ч е с к а я  м у з ы 

к а л ь н а я  о с н о в а .

54 Шлафрок ( н е м . )  — д о м а ш н и й  х а л а т .

55 ...кавалером Белого Орла.—  О р д е н  Б е л о г о  О р л а  б ы л  у ч р е ж 

д е н  в 1 3 2 5  г о д у .  В  1 7 0 5  г о д у  в о с с т а н о в л е н  п о л ь с к и м  к о р о л е м  А в 

г у с т о м  I I .

50 ...Безбородко, недавно поотлованный графом...—  Б е з б о р о д к о  

б ы л  п о ж а л о в а н  г р а ф о м  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и  в 1 7 8 4  г о д у .
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57 ...отвести роту в Кричев...— Е к а т е р и н а  II п р и б ы л а  в К р и ч е в ,  

п р и н а д л е ж а в ш и й  Г. А .  П о т е м к и н у ,  19 я н в а р я  1 7 8 7  г о д а .

58 ...за мою с ним бывшую ссору...—  О  п р и ч и н а х  с с о р ы  с М а 

м о н о в ы м  Л .  Н .  Э н г е л ь г а р д т  н е  с о о б щ а е т .

59 ...чтобы признала Ираклия русским вассалом...—  в 1 7 8 3  г о д у  

б ы л  п о д п и с а н  Г е о р г и е в с к и й  т р а к т а т  с п р е д с т а в и т е л я м и  г р у з и н с к о г о  

к н я з я  И р а к л и я  II о п р о т е к т о р а т е  Р о с с и и  н а д  К а р т л и - К а х с т и н с к н м  

ц а р с т в о м .

00 ...и заключил нашего посланника Булгакова в Семибашенный 
замок.—  Я .  И .  Б у л г а к о в  о т в е р г  в 1 7 8 7  г о д у  т у р е ц к и й  у л ь т и м а т у м ,  

з а  ч т о  и б ы л  з а к л ю ч е н  в С е м и б а ш е н н ы й  з а м о к  в К о н с т а н т и н о п о л е ,  

г д е  п р о в е л  д в а  с л и ш н и м  г о д а .  Н а х о д я с ь  т а м ,  о н  к а к и м - т о  о б р а з о м  

з а в л а д е л  с е к р е т н ы м  п л а н о м  в о е н н ы х  д е й с т в и й  Т у р ц и и  и п е р е с л а л  

е г о  в П е т е р б у р г .

01 ...Суворов тогда командовал в Кинбурне.—  В  а в г у с т е  —  с е н 

т я б р е  1 7 8 7  г о д а  С у в о р о в  р у к о в о д и л  у к р е п л е н и е м  о б о р о н ы  К и н б у р н -  

Х с р с о н с к о г о  б о е в о г о  р а й о н а ,  а 1 о к т я б р я  1 7 8 7  г о д а  р а з г р о м и л  т у 

р е ц к и й  д е с а н т  н а  К и н б у р н с к о й  к о с е .

62 Ложемент ( ф р . )  —  с т а р и н н о е  н а з в а н и е  н е б о л ь ш о г о  с т р е л к о в о 

го  и л и  о р у д и й н о г о  о к о п а .

03 За сию победу Суворов награжден был андреевским орденом.—  

9  н о я б р я  1 7 8 7  г о д а  С у в о р о в  б ы л  н а г р а ж д е н  о р д е н о м  А н д р е я  П е р 

в о з в а н н о г о .

64 Елисаветград —  н ы н е  К и р о в о г р а д .

05 ...по вашему же вчера совету.—  В  к н и г е  « Ф о н в и з и н »  ( С П б . ,  

1 8 4 8 ,  с. 1 1 1 — 1 1 3 )  П .  А. В я з е м с к и й  о п р о в е р г а е т  э т о т  с л у х ,  с ч и т а я

е г о  « в ы д у м к о й  к л е в е т ы » .

66 Эволюция ( л а т . )  —  з д е с ь :  д в и ж е н и е  в о й с к  д л я  п е р е с т р о е н и я  

и з  о д н о г о  б о е в о г о  п о р я д к а  в д р у г о й .  В  б о л е е  ш и р о к о м  с м ы с л е  —  

м а н е в р и р о в а н и е ,  т а к т и ч е с к о е  у ч е н и е  в о й с к .

67 Шанцевый— с л у ж а щ и й  д л я  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  п о  о к а п ы в а 

н и ю ,  п о  у с т р о й с т в у  т р а н ш е й  и т. п. Н а п р и м е р ,  л о п а т ы ,  к и р к и ,  т о п о р ы .

08 Рандеву ( ф р . ) — з д е с ь :  в с т р е ч а .

69 Карабинеры ( ф р . )  —  с т р е л к и ,  в о о р у ж е н н ы е  к а р а б и н а м и ,  о т 

б о р н ы е  с т р е л к и .

70 Вагенбург ( н е м . )  —  у к р е п л е н и е  и з  п о в о з о к  в ф о р м е  ч е т ы р е х 

у г о л ь н и к а ,  к р у г а  и л и  п о л у к р у г а ;  и н о г д а  у с и л и в а л о с ь  р в о м  и л и  д р у 

г и м и  п р е п я т с т в и я м и .  П р и м е н я л о с ь  д л я  п р и к р ы т и я  в о й с к  о т  а т а к  

п р о т и в н и к а .

71 Намет —  ш а т е р ,  б о л ь ш а я  р а с к и д н а я  п а л а т к а .

72 Куверт ( ф р . )  —  с т о л о в ы й  п р и б о р .

73 Фортификация ( л а т . )  —  о т р а с л ь  в о е н н о - и н ж е н е р н о г о  д е л а ,  з а 

н и м а ю щ а я с я  у к р е п л е н и е м  и о б о р у д о в а н и е м  м е с т н о с т и  с  ц е л ь ю  о б л е г 

ч и т ь  в е д е н и е  б о я  д л я  с о б с т в е н н ы х  в о й с к  и з а т р у д н и т ь  е г о  д л я  п р о -
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74 Бруствер ( н е м . )  — з е м л я н а я  н а с ы п ь ,  п а л  д л я  з а щ и т ы  б о й ц о в  

о т  н е п р и я т е л ь с к о г о  о г н я .

75 ...из полу мортирных единорогов. . . —  М  о р т и р а —  к о р о т к о 

с т в о л ь н о е  а р т и л л е р и й с к о е  о р у д и е ,  б р о с а ю щ е е  с н а р я д ы  с м а л о й  н а 

ч а л ь н о й  с к о р о с т ь ю  п о  к р у т о й  т р а е к т о р и и .  Е д и н о р о г  —  п у ш к а  

с  к о н и ч е с к и м  к а з е н н и к о м .

76 ...шведский король Густав 111 внезапно объявил войну. . .—  

Р у с с к о - ш в е д с к а я  в о й н а  1 7 8 8 — 1 7 9 0  г о д о в  б ы л а  в ы з в а н а  ж е л а н и е м  

Ш в е ц и и  в е р н у т ь  с в о п  в л а д е н и я  в П р и б а л т и к е .  Г у с т а в  I II  р а с с ч и т ы 

в а л  на  б ы с т р у ю  п о б е д у .  О д н а к о  п о б е д ы  р у с с к о г о  ф л о т а  п р и в е л и  

к з а к л ю ч е н и ю  Р е в е л ь с к о г о  м и р а  ( 1 7 9 0 ) ,  к о т о р ы й  н е  в н е с  н и к а к и х  

т е р р и т о р и а л ь н ы х  и з м е н е н и й .

77 ...произошла у Красной Горки морская баталия...—  Н .  В . П у -  

т я т а  п и с а л  в п р и м е ч а н и и  к э т о м у  м е с т у :  « Г р с й г  с р а ж а л с я  с ш в е д с к и м  

ф л о т о м  в 1 7 8 8  г о д у  не  у  К р а с н о й  Г о р к и ,  а  б л и з  о с т р о в а  Х о х л а м  д а .  

В  1 7 9 0  г о д у  а д м и р а л  К р у з  о т р а з и л  ф л о т  г е р ц о г а  З ю д с р м а и л а н д с к о г о  

у  о с т р о в а  С с с к а р а ,  и в э т о м  д е л е  с р а ж а ю щ и е с я  м о г л и  п о д х о д и т ь  

к К р а с н о й  Г о р к е .  Б о й  п р о д о л ж а л с я  о т  з а р и  д о  п о з д н е й  н о ч и ,  и к а н о 

н а д а  б ы л а  с л ы ш н а  в П е т е р б у р г е .  А в т о р ,  к а ж е т с я ,  с м е ш и в а е т  в о т 

н о ш е н и и  м е с т н о с т е й  и в р е м е н и  э т и  д в а  с р а ж е н и я »  (с .  8 3 ) .

78 ...и вскоре от раны умер.—  М .  Н .  Л о н г и н о в  з а м е ч а е т :  « Т у т  

а в т о р  о ш и б а е т с я :  Г р е й г  у м е р  н е  о т  р а н ,  а о т  к р а т к о в р е м е н н о й ,  но  

т я ж к о й  б о л е з н и ,  к о т о р о й ,  к а к  г о в о р я т ,  н е м а л о  с п о с о б с т в о в а л а  г о 

р е с т ь ,  п р и ч и н е н н а я  е м у  е щ е  в и ю л е ,  п о с л е  с р а ж е н и я  п р и  Г о т л а н д е ,  

в з я т и е м  в п л е н  н а ш е г о  к о р а б л я  ш в е д а м и .  Г о р е с т ь  э т у  н е  м о г л и  

у т е ш и т ь  ни  д а л ь н е й ш и е  у с п е х и ,  ни  б л а г о в о л е н и е  и м п е р а т р и ц ы ,  п о 

ж а л о в а в ш е й  Г р е й г у  а н д р е е в с к у ю  л е н т у »  (с.  8 3 ) .

79 Дубль-шлюпка  —  д в о й н а я  ш л ю п к а .

80 Брандвахта ( г о л . )  —  с у д н о ,  п о с т а в л е н н о е  н а  р е й д е  д л я  н а б л ю 

д е н и я  з а  в х о д я щ и м и  и в ы х о д я щ и м и  с у д а м и  ( с т о р о ж е в о е ) .

81 Крюйт-камера ( г о л . )  —  п о м е щ е н и е  н а  к о р а б л е ,  г д е  х р а н я т с я  

в з р ы в ч а т ы е  в е щ е с т в а .

82 ...после была за графом Потоцким...—  Р е ч ь  и д е т  о  н а ш у м е в 

ш е й  в т о  в р е м я  и с т о р и и .  В и т т  « у с т у п и л »  с в о ю  к р а с а в и ц у  ж е н у  С о ф ь ю  

( б ы в ш у ю  н е в о л ь н и ц у - г р е ч а н к у ,  к у п л е н н у ю  в К о н с т а н т и н о п о л е )  п о л ь 

с к о м у  м а г н а т у  Щ е п с п ы - П о т о ц к о м у .

83 Арнауты.—  К а к  у к а з ы в а е т  М .  Н .  Л о н г и н о в ,  « А р н а у т а м и  з в а 

л и с ь  т у т  м о л д а в а н е ,  и л и  в о л о х и  < в а л а х и . —  И. Я . > ,  д о б р о в о л ь н о  

в с т у п а в ш и е  в с л у ж б у  н а  с в о е м  к о н е  и в о о р у ж е н и и ,  з а  ч т о  п о л у ч а л и  

п о  ч е р в о н ц у  в м е с я ц  ж а л о в а н и я ,  п р о в и а н т  и ф у р а ж ;  о н и  х у д о  с л у 

ж и л и ,  о д н а к о  ж  н е к о т о р ы е  из  н и х  б ы л и  и з р я д н ы е  н а е з д н и к и . . . »  (с .  8 6 ) .

84 В Польше сделалась революция...—  М .  Н .  Л о н г и н о в  п и ш е т :  

« А в т о р  в э т о м  м е с т е  у п о м и н а е т  п о  о ш и б к е  о  п р о и с ш е с т в и я х  п о з д 

н е й ш и х ;  э т и  с о б ы т и я  о т н о с я т с я  к 1 7 9 1  г о д у ,  в к о т о р о м  с о с т о я л а с ь  

к о н с т и т у ц и я  3  м а я »  (с . 8 7 ) . 499



85 ...доверенность поляков получил прусский министр Луккезн- 
ни.—  Л у к к е з и н и  д о б и л с я  з а к л ю ч е н и я  п р у с с к о - п о л ь с к о г о  с о ю з н о г о  д о 

г о в о р а ,  н а п р а в л е н н о г о  п р о т и в  Р о с с и и .  В п о с л е д с т в и и  о н  б ы л  о д н и м  

и з  г л а в н ы х  и н и ц и а т о р о в  в т о р о г о  р а з д е л а  П о л ь ш и .

80 Анфилировать ( ф р . )  —  о б с т р е л и в а т ь  в д о л ь .

87 Сераскир ( т у р . ) — г л а в н о к о м а н д у ю щ и й  т у р е ц к и м  в о й с к о м ;  

п о з ж е ,  в с у л т а н с к о й  Т у р ц и и ,  в о е н н ы й  м и н и с т р .

88 ...вперед до Васлуи...—  В  а с  л  у  й —  н ы н е  г о р о д  в В о с т о ч н о й  

Р у м ы н и и .

89 «Речка Путна от дождей широка».—  В  п и с ь м е  к Н .  В .  Р е п н и 

н у  о т  21 и ю л я  1 7 8 9  г о д а  С у в о р о в  п и с а л :  « П у т н а  о т  д о ж д е й  г л у б о к а .  

Т ы с я ч и  д в е - т р и  т у р к о в  н а м  е е  с п о р и л и  ч а с а  т р и » .  Д а л ь н е й ш и й  т е к с т  

п и с ь м а  н е  с о о т в е т с т в у е т  т е к с т у ,  п р и в е д е н н о м у  Л .  Н .  Э н г е л ь г а р д т о м  

(с м .:  С у в о р о в А .  В. П и с ь м а . —  М . ,  1 9 8 6 ,  с.  1 7 7 ) .

90 ...получит чин...—  М .  Н .  Л о н г и н о в  с о о б щ а е т ,  ч т о  з а  « с и е  д е л о  

Г е л ь в и г  п о л у ч и л  о р д е н  св .  Г е о р г и я  4  к л а с с а  п о  п р е д с т а в л е н и ю  с в е т 

л е й ш е г о  к н я з я »  (с . 1 0 3 ) .

91 Аккерман —  н ы н е  г о р о д  Б е л г о р о д - Д н е с т р о в с к и й .

92 ...заключил мир...— В  а в г у с т е  1 7 9 0  г о д а  Л е о п о л ь д  II  з а к л ю ч и л  

с  т у р к а м и  п е р е м и р и е ;  в 1 7 9 1  г о д у  —  м и р  в Ч и с т о в е .

93 ...атаковал Ревельский наш флот...—  В  м а е  1 7 9 0  г о д а  ш в е д 

с к и й  ф л о т  п ы т а л с я  а т а к о в а т ь  р у с с к и й  ф л о т  в о з л е  Р е в е л я  и К р а с н о й  

Г о р к и ,  н о  б ы л  о т о г н а н .  З а п е р т ы й  в В ы б о р г с к о й  б у х т е ,  п р и  п о п ы т к е  

п р о р в а т ь с я  в и ю н е  1 7 9 0  г о д а  п о н е с  к р у п н ы е  п о т е р и ,  к о т о р ы е  п р е д 

о п р е д е л и л и  п о р а ж е н и е  ш в е д о в  н а  м о р е .  К о м а н д о в а л  р у с с к и м  ф л о т о м  

а д м и р а л  В .  Я . Ч и ч а г о в .

94 Брандер ( н е м . )  — с у д н о ,  н а г р у ж е н н о е  г о р ю ч и м и  и в з р ы в ч а т ы 

м и  в е щ е с т в а м и .  П р и м е н я л о с ь  д л я  п о д ж о г а  н е п р и я т е л ь с к и х  к о р а б л е й .

95 ...послан был большой корпус ... к Килии.—  Р у с с к и е  в о й с к а  

о с а ж д а л и  К и л и ю  в т е ч е н и е  д в у х  н е д е л ь .  Г а р н и з о н  К и л и и  к а п и т у л и 

р о в а л  18  о к т я б р я  1 7 9 0  г о д а .

96 Форштат ( н е м . ) — п р е д м е с т ь е .

97 ...нежели Петр Великий был при Рябой Могиле.—  П о - в и д и м о 

м у ,  р е ч ь  и д е т  о  п о х о д е  п р о т и в  т у р о к  в 1 7 1 1  г о д у ,  к о г д а  П е т р  I с  

в о й с к о м  б ы л  о к р у ж е н  п р е в о с х о д я щ и м и  е г о  в п я т ь  р а з  с и л а м и  т у р о к .  

П о д р о б н е е  см .  п р и м .  1 к в о с п о м и н а н и я м  С .  В .  С к а л о й .

98 ...заключить мир...—  Я с с к и й  м и р  м е ж д у  Р о с с и е й  и Т у р ц и е й  

б ы л  з а к л ю ч е н  9  я н в а р я  1 7 9 2  г о д а  в Я с с а х .  Э т о т  м и р  п о д т в е р д и л  

п р и с о е д и н е н и е  к Р о с с и и  К р ы м а  и К у б а н и  и у с т а н о в и л  р у с с к о - т у р е ц 

к у ю  г р а н и ц у  п о  р е к е  Д н е с т р .

99 ...праздник описан ... Державиным.—  Д е р ж а в и н  н а п и с а л  т о р 

ж е с т в е н н ы е  х о р ы  д л я  п р а з д н и к а  н а  в з я т и е  И з м а и л а ,  а  з а т е м  с о с т а 

в и л  о п и с а н и е  п р а з д н и к а  в с т и х а х  и п р о з е .

100 ...лег на разостланный на дороге плащ...—  С р .  с о  с т р о к а м и
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и з  с т и х о т в о р е н и я  Д е р ж а в и н а  « В о д о п а д » :  « Ч е й  т р у п ,  к а к  н а  р а с п у т ь е  

м г л а ,  / Л е ж и т  н а  т е м н о м  л о н е  н о щ и ? »

101 Флер ( н е м . )  — т о н к а я ,  п р о с в е ч и в а ю щ а я  т к а н ь .

102 Позумент ( н е м . )  —  ш е л к о в а я  и л и  ш е р с т я н а я  т е с ь м а ,  ш и т а я  

с е р е б р о м  и л и  з о л о т о м .

103 Балюстрада ( ф р . )  —  о г р а ж д е н и е ,  с о с т о я щ е е  и з  р я д а  с т о л б и 

к о в ,  о б ъ е д и н е н н ы х  п е р и л а м и .

104 Амвон ( г р . ) — в п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  —  в о з в ы ш е н и е ,  па  к о 

т о р о м  с о в е р ш а е т с я  ч а с т ь  б о г о с л у ж е н и я  и п р о и з н о с я т с я  п р о п о в е д и .

105 Хаджибей—  н а  м е с т е  Х а д ж и б е я  б ы л а  п о с т р о е н а  О д е с с а .

106 Кайзер-флаг —  ф л а г  г е р м а н с к о г о  и м п е р а т о р а .

107 Супервест ( ф р . ) — « б е з р у к а в ы й  к а ф т а н ч и к »  ( В .  И .  Д а л ь ) .

108 Епанча —  « ш и р о к и й  б е з р у к а в ы й  п л а щ ,  к р у г л ы й  п л а щ ,  б у р к а »  

( В .  И .  Д а л ь ) .

109 Литургия ( г р . ) — х р и с т и а н с к о е  ц е р к о в н о е  б о г о с л у ж е н и е .

110 Конфирмация ( л а т . ) — з д е с ь :  у т в е р ж д е н и е  в ы с ш е й  в л а с т ь ю  

с у д е б н о г о  п р и г о в о р а .

111 Мачинскал баталия —  п о с л е д н е е  к р у п н о е  с р а ж е н и е  р у с с к о -  

т у р е ц к о й  в о й н ы  1 7 8 7 — 1 7 9 1  г о д о в .  П р о и з о ш л о  2 8  и ю н я  1791  г о д а  

в р а й о н е  г о р о д а  М а ч и н  ( с о в р е м е н н а я  Р у м ы н и я ) .  С т р е м я с ь  н е  д о 

п у с т и т ь  п е р е х о д а  р у с с к и х  в о й с к  з а  Д у н а й ,  т у р е ц к о е  к о м а н д о в а н и е  

с о с р е д о т о ч и л о  в р а й о н е  М а ч и п а  к р у п н ы е  с и л ы .  К о м а н д о в а в ш и й  в т о  

в р е м я  р у с с к о й  а р м и е й  Н .  В .  Р е п н и н  р е ш и л  п р е д у п р е д и т ь  п р о т и в н и к а  

и н а н е с т и  у д а р  п о  м а ч и н с к о й  г р у п п и р о в к е .  Р у с с к и е  в о й с к а  о д е р ж а л и  

п о л н у ю  п о б е д у .

112 ...бывшему при местечке Мире.—  Д а л е е  п р о п у щ е н о  о п и с а н и е  

в о е н н ы х  д е й с т в и й  в П о л ь ш е ,  а т а к ж е  р а с с к а з  о с о б р а н и и  п о л ь с к о г о  

с е й м а  в 1 7 9 3  г о д у .

113 Далила  —  в б и б л е й с к о й  м и ф о л о г и и  ф и л и с т и м л я н к а ,  в л ю б л е н 

н а я  в С а м с о н а .

114 ...а Польше сделалась революция...—  Р е в о л ю ц и я  6  а п р е л я  

1 7 9 4  г о д а .

115 «Посполитое рушение» —  в с е о б щ е е  ш л я х е т с к о е  о п о л ч е н и е  ф е о 

д а л ь н о й  П о л ь ш и .  В о з н и к л о  в Х Ш  в е к е ,  с у щ е с т в о в а л о  д о  к о н ц а  

X V I I I  в е к а .

110 Цейхгауз ( н е м . ) — с к л а д  о р у ж и я  и л и  о б м у н д и р о в а н и я .

117 Деташемент ( ф р . )  —  в о е н н ы й  о т р я д ,  в о й с к о .

118 Реверс ( л а т . ) — о б я з а т е л ь с т в о .

119 Бискуп ( п о л ь с к . ) — е п и с к о п .

120 ...стреляли светлыми ядрами...—  « С в е т л ы е » ,  и л и  с в е т я щ и е с я ,  

я д р а  п р е д с т а в л я л и  с о б о й  к а м е н н ы е  я д р а ,  п о к р ы т ы е  я р к о  с в е т я щ и м с я  

п р и  г о р е н и и  с о с т а в о м .

121 Дефензии ( о т  ф р .  с Ш е п м у е  —  о б о р о н а ) — о б о р о н и т е л ь н ы е  у к 

р е п л е н и я .
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122 ...и прислан был ему повелительный жезл...—  В  с в я з и  с э т и м  

М . Н .  Л о н г и н о в  п и ш е т :  « С у в о р о в  д о н е с  Е к а т е р и н е  о  в з я т и и  В а р ш а в ы  

т р е м я  с л о в а м и :  « У р а !  В а р ш а в а  н а ш а ! »  Е к а т е р и н а  о т в е ч а л а  19 н о 

я б р я  д в у м я  с л о в а м и :  « У р а !  ф е л ь д м а р ш а л ! »  К р о м е  ж е з л а  с  б р и л 

л и а н т а м и ,  Е к а т е р и н а  п о ж а л о в а л а  е м у  7 0 0 0  д у ш ,  и м п е р а т о р  а в с т р и й 

ск и й  —  с в о й  п о р т р е т ,  а к о р о л ь  п р у с с к и й  —  л е н т ы  ч е р н о г о  и к р а с н о г о  

о р л а .  Е к а т е р и н а  н а п и с а л а  е м у :  « В ы  з н а е т е ,  ч т о  я н е  п р о и з в о ж у  

н и к о г о  ч е р е з  о ч е р е д ь . . .  п о  В ы ,  з а в о е в а в  П о л ь ш у ,  с а м и  с е б я  с д е л а л и  

ф е л ь д м а р ш а л о м » .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  С у в о р о в  о б о ш е л  д е в я т ь  г е н е р а л -  

а н ш е ф о в :  г р а ф а  И .  П .  С а л т ы к о в а ,  г р а ф а  Н .  И .  С а л т ы к о в а ,  к н я з я  

II.  В .  Р е п н и н а ,  к н я з я  Ю .  В .  Д о л г о р у к о г о ,  г р а ф а  И .  К .  Э л ь м п т а ,  

к н я з я  А .  А. П р о з о р о в с к о г о ,  г р а ф а  В .  П .  М у с и н а - П у ш к и н а ,  М .  Ф . К а 

м е н с к о г о  п М .  В .  К а х о в с к о г о »  (с .  1 8 2 ) .

123 Афронт ( ф р . ) — о с к о р б л е н и е ,  н е о ж и д а н н а я  н е п р и я т н о с т ь ,  

н е у д а ч а .

124 Персидская война —  П е р с и д с к и й  п о х о д  ( 1 7 9 6 )  р у с с к и х  в о й с к  

в а з е р б а й д ж а н с к и е  п р о в и н ц и и  И р а н а  в о т в е т  н а  в т о р ж е н и е  и р а н 

с к и х  в о й с к  в Г р у з и ю  в 1 7 9 5  г о д у .  В  д е к а б р е  1 7 9 6  г о д а  в о й с к а  б ы л и  

о т о з в а н ы  в с т у п и в ш и м  н а  п р е с т о л  П а в л о м  I.

125 ...окончил несчастную свою о/сизнь.—  Э т о  п р о и з о ш л о  5  и ю л я  

1 7 6 4  г о д а .

120 ...что и исполнено.—  М и р о в и ч  б ы л  к а з н е н  15  с е н т я б р я  

1 7 6 4  г о д а .

127 ...сильно свирепствовала, а особливо в Москве...—  Э п и д е м и я  

ч у м ы  в М о с к в е  п р о д о л ж а л а с ь  с  м а р т а  п о  о к т я б р ь  1 7 7 1  г о д а .

128 Андреевский орден —  о р д е н  А н д р е я  П е р в о з в а н н о г о .

129 Император принял титул магистра д е р ж а в н о г о  ордена 
Св. Иоанна Иерусалимского...—  М а л ь т и й с к и й  о р д е н  с в .  И о а н н а  И е р у 

с а л и м с к о г о —  с т а р е й ш и й  и з  к а т о л и ч е с к и х  д у х о в н ы х  о р д е н о в ,  в о з н и к  

в 1 0 4 8  г о д у  в И е р у с а л и м е  в п а м я т ь  И о а н н а  К р е с т и т е л я .  П е р в о н а 

ч а л ь н а я  ц е л ь  о р д е н а  б ы л а  р е л и г и о з н а я  и б л а г о т в о р и т е л ь н а я  —  д а в а т ь  

п р и ю т  и в р а ч е б н у ю  п о м о щ ь  б о г о м о л ь ц а м ,  я в л я в ш и м с я  в С в я т у ю  

З е м л ю .  Ч л е н а м и  О р д е н а  б ы л и  д у х о в н ы е  о с о б ы  и р ы ц а р и  и з  р а з н ы х  

с т р а н  Е в р о п ы .  П а в е л  I п р и з н а л  М а л ь т и й с к и й  о р д е н  в Р о с с и и .  

В  1 7 9 8  г о д у  П а в е л  о б ъ я в и л  с е б я  В е л и к и м  М а г и с т р о м  э т о г о  о р д е н а .  

В  1 7 9 8  г о д у  б ы л  п р и н я т  м а н и ф е с т  о б  у с т а н о в л е н и и  в п о л ь з у  р о с 

с и й с к о г о  д в о р я н с т в а  о р д е н а  с в .  И о а н н а  И е р у с а л и м с к о г о .  К а п и т у л  

о р д е н а  б ы л  п е р е н е с е н  и з  М а л ь т ы  в П е т е р б у р г .

130 О р д е н  Св. Анны 1-й степени...—  О р д е н  с в .  А н н ы  б ы л  у ч р е ж 

д е н  в 1 7 3 5  г о д у  ш л е з в и г - г о л ш т и н е к и м  г е р ц о г о м  К а р л о м  Ф р и д р и х о м  

в п а м я т ь  А н н ы  П е т р о в н ы  ( д о ч е р и  П е т р а  I ) .  У с т а н о в л е н и е м  П а в л а  1 

в 1 7 9 7  г о д у  о р д е н  р а з д е л е н  н а  т р и  с т е п е н и :  1 -я  —  к р е с т  н а  л е н т е  

ч е р е з  п л е ч о  н а  п р а в о й  с т о р о н е ;  2 - я  —  к р е с т  п а  ш е е ;  3 - я  —  к р е с т  н а  

ш п а ж н о й  ч а ш к е .
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131 Ревю ( ф р . )  —  з д е с ь :  с м о т р .

132 Плутонг ( ф р . )  — с о о т в е т с т в у ю щ е е  в з в о д у  н и з ш е е  п о д р а з д е л е 

н и е  в с т р о ю  и б о е в о м  п о р я д к е  р у с с к о й  п е х о т ы  в X V I I I  в е к е ,  в в е д е н 

н о е  П е т р о м  I.

133 Эспантон— к о п ь е  с  п л о с к и м  и д л и н н ы м  ж е л е з н ы м  и л и  с т а л ь 

н ы м  н а к о н е ч н и к о м ,  н а с а ж е н н ы м  н а  д л и н н о е  д р е в к о .  Н а к о н е ч н и к  у к 

р а ш а л с я  о р н а м е н т о м ,  и з о б р а ж е н и е м  г е р б о в  и т. п. Э с п а н т о н  с ч и 

т а л с я  п о ч е т н ы м  о р у ж и е м .

134 ...с фурией. . .—  з д е с ь :  в я р о с т и .

135 Рескрипт ( л а т . )  — в д о р е в о л ю ц и о н н о й  Р о с с и и — о п у б л и к о 

в а н н о е  к о  в с е о б щ е м у  с в е д е н и ю  п и с ь м о  ц а р я  к п о д д а н н о м у  с  в ы р а 

ж е н и е м  б л а г о д а р н о с т и  з а  о к а з а н н ы е  у с л у г и ,  с  о б ъ я в л е н и е м  о н а 

г р а д е  и т. п.

130 Смерть приключилась государю...—  П а в е л  1 б ы л  у б и т  з а г о 

в о р щ и к а  м и - д в о р я н а м и .

137 ...куда он девался.—  В  н а с т о я щ е м  и з д а н и и  в ы п у щ е н а  г л а в а  

VII « З а п и с о к »  Л .  Н .  Э н г е л ь г а р д т а  « Ц а р с т в о в а н и е  А л е к с а н д р а  I»,  

п о с к о л ь к у  о н а  о т н о с и т с я  у ж е  к X I X  в е к у  и в н е й  о п и с а н ы  с о б ы т и я ,  

в к о т о р ы х  а в т о р  з а п и с о к  не  п р и н и м а л  н е п о с р е д с т в е н н о г о  у ч а с т и я .  

П о э т о м у ,  к а к  с п р а в е д л и в о  з а м е т и л  Н .  В .  П у т я т а ,  в э т о й  ч а с т и  в о с 

п о м и н а н и я  Л .  Н .  Э н г е л ь г а р д т а  « л и ш е н ы  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  ж и з н и ,  

к о т о р а я  т а к  я р к о  в ы р а ж а е т с я  в о п и с а н и я х  с о б ы т и й ,  г д е  Л .  Н .  Э н 

г е л ь г а р д т  я в л я е т с я  у ч а с т н и к о м  и л и  с в и д е т е л е м .  З а п и с к и  е г о  о  в р е 

м е н а х  ц а р с т в о в а н и я  А л е к с а н д р а  I п р е и м у щ е с т в е н н о  с о с т о я т  и з  с у х и х  

п е р е ч н е й  с р а ж е н и й  и т о м у  п о д о б н ы х  о б с т о я т е л ь с т в ,  и з л о ж е н н ы х  по  

р е л я ц и я м  и р а с с к а з а м »  (с . 2 1 8 ) .

С .  Н .  Г Л И Н К А  

Записки

П е ч а т а е т с я  в и з в л е ч е н и я х  п о  и з д а н и ю :  З а п и с к и  С. Н .  Г л и н к и . —  

С П б . ,  1 8 9 5 .

1 К «Русскому» моему «вестнику» и «Русскому чтению»...— 
« Р у с с к и й  в е с т н и к »  —  е ж е м е с я ч н ы й  ж у р н а л ,  и з д а в а в ш и й с я  С.  Н .  Г л и н 

к о й  в М о с к в е  в 1 8 0 8 — 1 8 2 4  г о д а х .  В с е  м а т е р и а л ы  ж у р н а л а  б ы л и  

п о с в я щ е н ы  т о л ь к о  Р о с с и и ,  с е  п р о ш л о м у  и н а с т о я щ е м у .  « Р у с с к о е  

ч т е н и е »  —  к н и г а  С. Н .  Г л и н к и  ( С П б . ,  1 8 4 5 ) .

2 ...«был могущ, хотя и не в порфире».—  С т р о к а  и з  с т и х о т в о р е 

н и я  Д е р ж а в и н а  « В о д о п а д » :  « М о г у щ  —  х о т я  и н е  в п о р ф и р е » .

3 ...с отцом его...—  О т е ц  Г. А .  П о т е м к и н а  у м е р  в 1 7 4 6  г о д у ,  

к о г д а  б у д у щ е м у  к н я з ю  Т а в р и ч е с к о м у  б ы л о  с е м ь  л е т .  Р а с с к а з а н н ы й  

С. Н .  Г л и н к о й  с л у ч а й ,  п о - в и д и м о м у ,  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о д и н  из  

м н о г о ч и с л е н н ы х  и м а л о  д о с т о в е р н ы х  а н е к д о т о в  о П о т е м к и н е .
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4 ...Потемкин вступил в Московский университет и выслан от
туда недоученным студентом...—  П о т е м к и н  п о с т у п и л  в М о с к о в с к и й  

у н и в е р с и т е т  в 1 7 5 7  г о д у ,  н о  в 1 7 6 0  г о д у  б ы л  и с к л ю ч е н  « з а  н е х о ж -  

д с н и с » .
5 ...дал Екатерине и двору ее такое празднество...—  Р е ч ь  и д е т  

о  р о с к о ш н о м  п р а з д н и к е ,  у с т р о е н н о м  П о т е м к и н ы м  2 8  а п р е л я  1 7 9 1  г о д а  

в Т а в р и ч е с к о м  д в о р ц е  п о  с л у ч а ю  в з я т и я  И з м а и л а .

0 Макао —  о д н а  и з  а з а р т н ы х  и гр  в к а р т ы .

7 Барда —  п о б о ч н ы й  п р о д у к т  с п и р т о в о г о  п р о и з в о д с т в а .  С в е ж у ю  

и с и л о с о в а н н у ю  б а р д у  и с п о л ь з у ю т  г л а в н ы м  о б р а з о м  д л я  о т к о р м а  

к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а ,  а с у ш е н у ю  —  д л я  о т к о р м а  в с е х  с е л ь с к о х о 

з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х .

8 Понт Эвксинский —  д р е в н е г р е ч е с к о е  н а з в а н и е  Ч е р н о г о  м о р я  

( б у к в а л ь н о :  « Г о с т е п р и и м н о е  м о р е » ) .

9 ...о древнем царстве Митридатовом...—  А в т о р  и м е е т  в в и д у  в л а 

д е н и я  М и т р и д а т а  VI Е в п а т о р а ,  ц а р я  П о н т а ,  к о т о р ы й  п о д ч и н и л  с е б е  

в с е  п о б е р е ж ь е  Ч е р н о г о  м о р я .  В  в о й н а х  с  Р и м о м  о н  б ы л  п о б е ж д е н  

и п о к о н ч и л  с с о б о й .

10 ...по случаю первой войны с Портой Оттоманскою при импе
ратрице Анне...—  Р е ч ь  и д е т  о  р у с с к о - т у р е ц к о й  в о й н е  1 7 3 5 — 1 7 3 9  г о 

д о в ,  к о т о р у ю  в е л а  Р о с с и я  в с о ю з е  с  А в с т р и е й  з а  в ы х о д  к Ч е р н о м у  

м о р ю  и д л я  п р е с е ч е н и я  н а б е г о в  к р ы м с к и х  т а т а р .

11 «Московские ведомости» —  о д н а  и з  с т а р е й ш и х  р у с с к и х  г а з е т .  

В  1 7 7 9 — 1 7 8 9  г о д а х  с е  ф а к т и ч е с к и м  р е д а к т о р о м  б ы л  Н .  И .  Н о в и к о в .  

Г а з е т а  и з д а в а л а с ь  в М о с к в е .

12 «Живописец» —  е ж е н е д е л ь н ы й  ж у р н а л .  И з д а в а л с я  Н .  И .  Н о 

в и к о в ы м  в П е т е р б у р г е  с  а п р е л я  1 7 7 2  п о  и ю н ь  1 7 7 3  г о д а .  С р е д и  с а 

т и р и ч е с к и х  и з д а н и й  к о н ц а  1 7 6 0 - х  —  н а ч а л а  1 7 7 0 - х  г о д о в  ж у р н а л  в ы 

д е л я л с я  п о л и т и ч е с к о й  о с т р о т о й  и л и т е р а т у р н ы м и  д о с т о и н с т в а м и .  

В ы р а ж а л  а н т и к р е п о с т н и ч е с к и е  н а с т р о е н и я .

13 «Древняя русская Вифлиофика» ( « Д р е в н я я  р о с с и й с к а я  в и в -  

л и о ф н к а » )  —  и з д а н и е  п и с ь м е н н ы х  п а м я т н и к о в  по  и с т о р и и  Р о с с и и ;  

в ы х о д и л о  е ж е м е с я ч н о  с  1 7 7 3  г о д а ,  с ы г р а л о  б о л ь ш у ю  п р о с в е т и т е л ь 

с к у ю  р о л ь ,  з н а к о м я  ш и р о к и е  ч и т а т е л ь с к и е  м а с с ы  с п р о ш л ы м  с т р а н ы .  

В в е л о  в о б о р о т  м н о ж е с т в о  и с т о р и ч е с к и х  м а т е р и а л о в .

14 ...перевод записок Сюлли...—  « M é m o i r e s  d e s  s a g e s  et royales 
o e c o n o m i e s  d ’e s t a t  e t c . »  (v .  1— 4 ) ,  1 6 3 8 — 1 6 6 2 . —  В  р у с с к о м  п е р е в о д е :  

« З а п и с к и . . . » ,  т. 1 — 1 0 .—  M .,  1 7 7 0 — 1 7 7 6  ( п е р е в о д  М .  И .  В е р е в к и н а ) .

15 ...из стен Смоленска, сооруженных тем исполином своего века, 
который с среды писца перешел на среду вельможи и царя. . .—  Г о 

р о д с к и е  с т е н ы  С м о л е н с к а  в о з в е д е н ы  в 1 5 9 4 — 1 6 0 2  г о д а х  а р х и т е к т о 

р о м  п о  ф а м и л и и  К о н ь  ( в о з м о ж н о ,  н а с т о я щ а я  ф а м и л и я  е г о  И в а н о в ) .  

С м ы с л  а л л ю з и и  н е  я с е н .

16 В путешествии своем по Ладожскому озеру Озерецковский. ..—
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И м е е т с я  в в и д у  к н и г а  Н .  Я .  О з е р с ц к о в с к о г о  « П у т е ш е с т в и е  п о  о з е р а м  

Л а д о ж с к о м у  и О н е ж с к о м у »  ( С П б . ,  1 7 9 2 ) .

17 ...граф Миних был основателем кадетского корпуса при импе
ратрице Анне.—  К а д е т с к и й  к о р п у с  б ы л  о с н о в а н  в 1 7 3 1  г о д у  п о  п р е д 

л о ж е н и ю  г р а ф а  М и н и х а .

18 Карен ( к а р е )  —  с т р о и  в о й с к а  к в а д р а т о м .

19 ...Румянцев отменил рогатки, которыми солдаты наши ограж
дались для цельной стрельбы.—  Р о г а т к а  —  п р о т и в о п е х о т н о е  п р о 

в о л о ч н о е  п е р е н о с н о е  з а г р а ж д е н и е ,  с о с т о я щ е е  о б ы ч н о  из  т р е х  к р е с т о 

в ин ,  с к р е п л е н н ы х  п о п е р е ч н о й  ж е р д ы о  д л и н о й  д о  т р е х  м е т р о в  и о п л е 

т е н н ы х  к о л ю ч е й  п р о в о л о к о й .  Р о г а т к и  в о з и л и  с  с о б о й  в о б о з е  и п ри  

о б о р о н е  в ы с т а в л я л и  п е р е д  с в о и м  ф р о н т о м  и н а  ф л а н г а х .  Р о г а т к и  

и с п о л ь з о в а л и с ь  н е  т о л ь к о  в X V I I I  в е к е ,  н о  т а к ж е  в 1-й и 2 - й  м и р о 

в ы х  в о й н а х .

20 ...граф Н. И. Панин, прославившийся в царствование Екатери
ны таким же подвигом, каким князь Я . Ф. Долгорукий прославился 
при Петре / . . . —  А в т о р ,  п о - в п д и м о м у ,  и м е е т  в в и д у  н е п о д к у п н о с т ь  и 

п р я м о д у ш и е  Н .  И .  П а н и н а  —  ч е р т ы ,  б л и з к и е  к т е м ,  к о т о р ы м и  о т л и 

ч а л с я  Я- Ф. Д о л г о р у к и й .  П о  п р е д а н и ю ,  Я .  Ф. Д о л г о р у к и й  п р и  р е ш е 

н и и  о д н о г о  д е л а  в с е н а т е  с к а з а л :  « Ц а р ю  п р а в д а  —  л у ч ш и й  с л у г а .  

С л у ж и т ь  —  т а к  н е  к а р т а в и т ь ;  к а р т а в и т ь  —  т а к  н е  с л у ж и т ь » .

21 Суворов два свои разговора в царстве мертвых...—  Р е ч ь  и д е т  

о  д и а л о г а х  С у в о р о в а :  « Р а з г о в о р  в ц а р с т в е  м е р т в ы х  м е ж д у  А л е к 

с а н д р о м  В е л и к и м  и Г е р о с т р а т о м »  ( 1 7 5 5 )  и « Р а з г о в о р  в ц а р с т в е  

м е р т в ы х .  К о р т е с  и М о н т е ц у м а »  ( 1 7 5 6 ) .

22 Аркадия —  о б л а с т ь  в ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  П е л о п о н н е с а  ( Г р е 

ц и я ) .  В  а н т и ч н о й  л и т е р а т у р е  и з о б р а ж а л а с ь  к а к  р а й с к а я  с т р а н а  с п а т 

р и а р х а л ь н о й  п р о с т о т о й  н р а в о в .  З д е с ь :  с ч а с т л и в а я  с т р а н а .

23 ...Державин называл исполином...—  В  с т р о к а х  и з  с т и х о т в о р е 

н и я  « В о д о п а д » :

Н е  т ы  л ь ,  к о т о р ы й  в з в е с и т ь  с м е л  

М о щ ь  р о с с а ,  д у х  Е к а т е р и н ы  

И ,  о п е р ш и с ь  н а  н и х ,  х о т е л  

В о з н е с т ь  т в о й  г р о м  н а  т е  с т р е м н и н ы ,

Н а  к о и х  д р е в н и й  Р и м  с т о я л  

И  в с е й  в с е л е н н о й  к о л е б а л .

24 ...моих «Русских анекдотов» .—  Р е ч ь  и д е т  о  к н и г е  С. Н .  Г л и н к и  

« Р у с с к а я  и с т о р и я »  в 14  ч а с т я х ,  м н о г о ч и с л е н н ы х  с т и х о т в о р н ы х ,  и с т о 

р и ч е с к и х  и н р а в о у ч и т е л ь н ы х  п о в е с т е й ,  а н е к д о т о в  и т. д .

25 ...старший внук Екатерины.—  Б у д у щ и й  и м п е р а т о р  А л е к с а н д р  I.

26 Катехизис ( г р . )  —  1) р е л и г и о з н а я  к н и г а ;  и з л о ж е н и е  х р и с т и а н 

с к и х  в е р о в а н и й  в ф о р м е  в о п р о с о в  и о т в е т о в ;  2 )  и з л о ж е н и е  о с н о в  

к а к о г о - л и б о  у ч е н и я  в ф о р м е  в о п р о с о в  и о т в е т о в .

505



27 «Житие Клевеленда, побочного сына Кромвеля».—  П о л н о е  

н а з в а н и е  р о м а н а  П р е в о :  « А н г л и й с к и й  ф и л о с о ф ,  ил и  И с т о р и я  К л и в 

л е н д а ,  н е з а к о н н о г о  с ы н а  К р о м в е л я ,  и м  с а м и м  н а п и с а н н а я »  (т. 1— 8,  

1 7 3 1 — 1 7 3 9 ;  в р у с с к о м  п е р е в о д е :  ч. 1— 9, С П б . — М .,  1 7 С 0 — 1 7 8 4 ) .

23 Сказано в первой части, что я был пролаза-ру код ельник и 
неугомонный торгаш...—  Э т и  с т р а н и ц ы  в о с п о м и н а н и й  С. Н .  Г л и н к и  

в н а с т о я щ е м  и з д а н и и  в ы п у щ е н ы .

29 ...как в вольтеровой Эльдораде...—  О б  Э л ь д о р а д о  В о л ь т е р  п и 

с а л  в п о в е с т и  « К а н д и д » .

30 По катонскому владычеству над собой...—  И м е ю т с я  в в и д у  с а 

м о о б л а д а н и е  и т в е р д о с т ь ,  п р и с у щ и е  К а т о н у  М л а д ш е м у .

31 ...Был Титом для других...—  Т и т  Ф л а в и й  В с с п а с п а н  б ы л  и з в е 

с т е н  к р а й н е й  ж е с т о к о с т ь ю  п р и  ж и з н и  с в о е г о  о т ц а  Ф л а в и я  В е с п а -  

с п а п а .  С т а в  и м п е р а т о р о м ,  Т и т  р е ш и л  п о м и р и т ь  с  с о б о ю  п о д д а н н ы х .  

Г о л о с  п а р о д а  н а з в а л  е г о  в п о с л е д с т в и и  « л ю б о в ь ю  и у т е ш е н и е м  ч е л о 

в е ч е с к о г о  р о д а » .  И с т о р и к и ,  о д н а к о ,  о т н о с я т с я  к д о б р о д е т е л я м  Т и т а  

с к е п т и ч е с к и .

32 ...пусть будет он Фаросом вашим на путях военной вашей 
службы.—  Ф о р о с  ( Ф о р о с с к и й  м а я к ) — м р а м о р н а я  б а ш н я ,  в ы с т р о 

е н н а я  па о с т р о в е  Ф о р о с е  П т о л е м е е м  Ф и л а д е л ь ф о м .  Н а  в е р ш и н е  е е  

р а з в о д и л и  о г о н ь ,  в и д н ы й  д а л е к о  в м о р с .

33 ...где бродила по стогнам городским чумная смерть.—  Э п и д е 

м и я  ч у м ы  в М о с к в е  в 1771  г о д у .

34 За эту скромность Державин назвал его Камиллом.—  В  с т и х о 

т в о р е н и и  « В о л ь  м о ж  а »:

И  в н а ш и  в и ж у  в р е м е н а  

Т о г о  я с л а в н о г о  К а м и л л а ,

К о т о р о г о  т р у д ы ,  в о й н а  

И  с т а р о с т ь  д у х  н с  у т о м и л а .

35 .. .я  узнал тогда и скалу Тарпейскую...—  Т а р п с й с к а я  с к а 

л а  в Д р е в н е м  Р и м е  —  о т в е с н ы й  у т е с  с  з а п а д н о й  с т о р о н ы  К а п и т о 

л и й с к о г о  х о л м а .  О т т у д а  с б р а с ы в а л и  о с у ж д е н н ы х  п а  с м е р т ь  г о с у д а р 

с т в е н н ы х  п р е с т у п н и к о в .

30 Озеров, вызвавший на театр и шотландского барда Оссиана, 
и слепца Эдипа, и героя Донского...—  Р е ч ь  и д е т  о  т р а г е д и я х  

В .  А. О з е р о в а  « Ф и н г а л »  ( н а в е я н а  « П о э м а м и  О с с и а н а »  Д ж .  М а к 

ф е р с о н а ) ,  « Э д и п  в А ф и н а х »  и « Д м и т р и й  Д о н с к о й » .

37 ...в живых как будто сошел в могилу...—  И з - з а  с л у ж е б н ы х  н е 

п р и я т н о с т е й  О з е р о в  в ы ш е л  в о т с т а в к у ,  с и л ь н о  н у ж д а л с я ,  а в 1 8 1 0  г о 

д у  з а б о л е л  т я ж е л о й  д у ш е в н о й  б о л е з н ь ю .

38 Кастор и Поллукс ( П о л и д е в к )  — в г р е ч е с к о й  м и ф о л о г и и  г е р о и -  

б л и з н е ц ы .
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39 ...для Европы ударил роковой час.—  Р е ч ь  и д е т  о  В е л и к о й  

Ф р а н ц у з с к о й  р е в о л ю ц и и  1 7 8 9 — 1 7 9 4  г о д о в .

40 «Зритель» —  е ж е м е с я ч н ы й  ж у р н а л .  И з д а в а л с я  в П е т е р б у р г е  

с  ф е в р а л я  п о  д е к а б р ь  1 7 9 2  г о д а .  И з д а т е л я м и  и г л а в н ы м и  с о т р у д н и 

к а м и  е г о  б ы л и  И .  А .  К р ы л о в ,  А .  И .  К л у ш и ц  и П .  А .  П л а в и л ь щ и к о в .  

И з д а н и е  н о с и л о  а н т и к р е п о с т н и ч е с к и й  х а р а к т е р  и б ы л о  п р е к р а щ е н о  

в р е з у л ь т а т е  п р е с л е д о в а н и й  с о  с т о р о н ы  п р а в и т е л ь с т в а .

41 «Меркурий» ( « С а н к т - П е т е р б у р г с к и й  М е р к у р и й » )  —  е ж е м е с я ч 

н ы й  ж у р н а л ,  к о т о р ы й  и з д а в а л и  И .  А .  К р ы л о в  и А .  И .  К л у ш и п  с  

ф е в р а л я  1 7 9 3  г о д а  п о  а п р е л ь  1 7 9 4  г о д а .

42 «Академические известия» —  « А к а д е м и ч е с к и е  и з в е с т и я ,  с о д е р 

ж а щ и е  в с е б е  и с т о р и ю  н а у к  и н о в е й ш и е  о т к р ы т и я  о н ы х ;  и з в л е ч е н и я  

и з  д е я н и й  с л а в н е й ш и х  а к а д е м и и  в Е в р о п е . . . »  С П б .  п р и  С а н к т - П е т е р 

б у р г с к о й  И м п е р а т о р с к о й  А к а д е м и и  Н а у к .  1 7 7 9 — 1 7 8 1 .  В ы х о д и л  

3 р а з а  в г о д .

43 «Московский журнал» —  л и т е р а т у р н ы й  е ж е м е с я ч н ы й  ж у р н а л .  

Е г о  и з д а в а л  Н .  М .  К а р а м з и н  в 1 7 9 1 — 1 7 9 2  г о д а х .  Ж у р н а л  в ы с т у п а л  

с  п о з и ц и й  с е н т и м е н т а л и з м а .  И м е л  т а к о й  у с п е х ,  ч т о  б ы л  п е р е и з д а н  

в 1 8 0 1 — 1 8 0 3  г о д а х .

44 Терпсихора —  в г р е ч е с к о й  м и ф о л о г и и  —  о д н а  из  д е в я т и  м у з ,  

п о к р о в и т е л ь н и ц а  т а н ц е в  и х о р о в о г о  п е н и я .

45 Понтер ( ф р . ) — в а з а р т н ы х  к а р т о ч н ы х  и д р у г и х  и г р а х  —  ч е л о 

век ,  и г р а ю щ и й  п р о т и в  б а н к а ,  т о  е с т ь  п р о т и в  д е н е г ,  п о с т а в л е н н ы х  

н а  к о н .

46 В другой редакции «Записок» С. И. Глинки...—  Э т о  п р и м е ч а н и е  

п р и н а д л е ж и т  А л е к с е ю  О с и п о в и ч у  К р у г л о м у ,  б и б л и о г р а ф у ,  п о д г о т о 

в и в ш е м у  к и з д а н и ю  « З а п и с к и »  С. Н. Г л и н к и  и п р о в е р и в ш е м у  их  

п е ч а т н ы й  т е к с т  п о  р у к о п и с и .

47 Мельпомена —  в г р е ч е с к о й  м и ф о л о г и и  —  о д н а  и з  д е в я т и  м у з ,  

п о к р о в и т е л ь н и ц а  т р а г е д и и ,  с и м в о л  с ц е н и ч е с к о г о  и с к у с с т в а .

48 ...в «Альзире».—  Т р а г е д и я  В о л ь т е р а  « А л ь з и р а ,  и л и  А м е р и к а н 

ц ы »  ( 1 7 3 6 ;  р у с с к и й  п е р е в о д  1 7 8 6 ) .

49 У творца «Семиры» . . .—  т о  е с т ь  у  С у м а р о к о в а .

50 ...с философом фернейским...—  т о  е с т ь  с  В о л ь т е р о м .

51 «Хорев» —  т р а г е д и я  С у м а р о к о в а .

52 Аттическая соль —  т о н к а я  о с т р о т а ,  н а с м е ш к а .

53 Адонис —  з д е с ь :  к р а с а в е ц  ю н о ш а .

54 Райский крин —  р а й с к а я  л и л и я .

55 ...окончив воспитание в Тверском училище, приехал в Пе
тербург круглым сиротой.— О ш и б к а  м е м у а р и с т а :  И .  А .  К р ы л о в  

п о л у ч и л  п е р в о н а ч а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  д о м а .  С  д е в я т и  л е т  о н  

с л у ж и л  в т в е р с к о м  г у б е р н с к о м  м а г и с т р а т е .  В  1 7 7 8  г о д у  у м е р  

о т е ц  К р ы л о в а ,  а в 1 7 8 2  г о д у  е г о  м а т ь  с  д е т ь м и  п е р е е х а л а  в П е 

т е р б у р г .
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56 Княжнин дал ему приют в своем доме...—  С р .  с в е р с и е й  

Е .  Н .  Л ь в о в о й .

57 ...Крылов ... в комедии своей «Таратор» описал в смешном 
виде домашний быт своего хозяина.—  Р е ч ь  и д е т  о  к о м е д и и  К р ы л о в а  

« П р о к а з н и к и »  ( 1 7 8 7 — 1 7 8 8 ) — п а м ф л е т е  н а  К н я ж н и н а  ( Р и ф м о к р а д )  

и е г о  ж е н у  ( Т а р а т о р а ) .  Э т а  к о м е д и я  н о с и л а  х а р а к т е р  п а с к в и л я .

58 «Детское чтение» —  ж у р н а л  « Д е т с к о е  ч т е н и е  д л я  с е р д ц а  и 
р а з у м а »  и з д а в а л  Н .  И .  Н о в и к о в  в 1 7 8 5 — 1 7 8 9  г о д а х .

59 «Собеседник» ( « С о б е с е д н и к  л ю б и т е л е й  р о с с и й с к о г о  с л о в а » )  —  

е ж е м е с я ч н ы й  ж у р н а л ;  и з д а в а л с я  в П е т е р б у р г е  с и ю н я  1 7 8 3  п о  с е н 

т я б р ь  1 7 8 4  г о д а  А к а д е м и е й  н а у к  п о  и н и ц и а т и в е  и п р и  б л и ж а й ш е м  

у ч а с т и и  Е к а т е р и н ы  II .  Ф а к т и ч е с к и м  р е д а к т о р о м  ж у р н а л а  б ы л а  к н я 

г и н я  Е. Р .  Д а ш к о в а .

60 «Горе моему отечеству» —  п о л и т и ч е с к а я  с т а т ь я  Я .  Б .  К н я ж 

н и н а .  П о  н е к о т о р ы м  д а н н ы м ,  К н я ж н и н  в с в я з и  с  э т о й  с т а т ь е й  б ы л  

в ы з в а н  в Т а й н у ю  к а н ц е л я р и ю  и у м е р  п о с л е  д о п р о с а .  С . Н .  Г л и н к а  

не  у п о м и н а е т  о  д р у г о м  в а ж н о м  ф а к т е  б и о г р а ф и и  К н я ж н и н а :  в 1 7 7 3  

г о д у  е г о  с у д и л и  з а  р а с т р а т у ,  л и ш и л и  д в о р я н с к о г о  з в а н и я  и р а з ж а л о 

в а л и  в с о л д а т ы .  В  1 7 7 7  г о д у  К н я ж н и н  б ы л  в о с с т а н о в л е н  в п р а в а х  

и з а ч и с л е н  с е к р е т а р е м  И .  И .  Б е ц к о г о .

61 ...трагедия «Вадим» напечатана была княгинею Дашковою 
в 1792 году.—  Т р а г е д и я  « В а д и м  Н о в г о р о д с к и й »  н а п и с а н а  в 1 7 8 9 - м  

о п у б л и к о в а н а  в 1 7 9 3  г о д у .

62 Телемак —  с ы н  О д и с с е я .

63 Пифия —  в Д р е в н е й  Г р е ц и и  —  ж р и ц а - п р о р и ц а т е л ь н и ц а  в х р а 

м е  А п о л л о н а  ( Д е л ь ф и й с к о м  о р а к у л е ) .

64 Александрийский стих —  ф р а н ц у з с к и й  д в е н а д ц а т и с л о ж н ы й  

с т и х ,  и л и  р у с с к и й  ш е с т и с т о п н ы й  я м б  (с  ц е з у р о й  п о с л е  ш е с т о г о  с л о г а ) ,  

с п а р н о й  р и ф м о в к о й .  О с н о в н о й  р а з м е р  к р у п н ы х  ж а н р о в  в л и т е р а т у р е  

к л а с с и ц и з м а .

СГ) « Госснаба» —  п о э м а  М .  М .  Х е р а с к о в а .

GG ...но одна сильная буря лишила его состояния и затмила его 
ум.—  К а к  п и с а л  с а м  Д е р ж а в и н ,  Ч у п я т о в  б ы л  г ж а т с к и м  к у п ц о м ,  к о 

т о р ы й  т о р г о в а л  « п р и  С . - П е т е р б у р г с к о м  п о р т е  п е н ь к о ю ,  и м е л  н е с ч а 

с т н о  ч р е з  п о ж а р  в к л а д о в ы х  п а  б и р ж е  а м б а р о в  п о н е с т ь  в е л и к и й  

у б ы т о к ,  о т ч е г о  о б ъ я в и л  с е б я  б а н к р о т о м ,  к а к  и н ы е  с к а з ы в а л и ,  п р и 

т в о р н о ,  и, и з б е г а я  о т  с в о и х  в е р и т е л е й  в с я к и х  н е п р и я т н о с т е й ,  н а л о ж и л  

на с е б я  д у р ь ,  с к а з ы в а я ,  ч т о  в н е г о  в л ю б л е н н а я  м а р о к к с к а я  п р и н ц е с 

са  в ы й д е т  с к о р о  з а  п е г о  з а м у ж ,  ч т о  п р и с л а л а  о н а  к н е м у  у ж е  п р е 

м н о ж е с т в о  с о к р о в и щ е й ,  чем  б ы  о н  д а в н о  з а п л а т и л  с в о и  д о л г и ,  но  

н е п р и я т е л и  е г о  н с  д о п у с т и л и  д о  р у к  е г о  п р и с л а н н ы й  п о д а р о к ;  о д н а к о  

ж е  д о с т о и н с т в а  и о р д е н а ,  к н е м у  о т  н е е  п р и с л а н н ы е ,  о н  п о л у ч и л ,  

к о т о р ы е  о н  и н о с и л  н а  с е б е ,  к а к  т о :  р а з н ы х  ц в е т о в  л е н т ы  и м е д а л и ,  

к н е м у  о т  н е к о т о р ы х  н а с м е ш н и к о в  и з  ш у т к и  ч р е з  п о ч т у  и ч р е з
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н а р о ч н ы х  д о с т а в л е н н ы е ,  к о т о р ы м и  о ч е н ь  г о р д и л с я  и у т е ш а л с я ,  п о 

к а з ы в а я  с в о и  г р а м о т ы ,  с о ч и н е н н ы е  р а з н ы м и  л ю д ь м и  е м у  д л я  н а с м е ш 

к и »  (с м .:  Д е р ж а в и н  Г. Р .  С о ч и н е н и я . —  М . ,  1 9 8 5 ,  с. 3 2 6 ) .

67 «Маяк» —  е ж е м е с я ч н ы й  « у ч е н о - л и т е р а т у р н ы й  ж у р н а л » ;  в ы х о 

д и л  в П е т е р б у р г е  в 1 8 4 0 — 1 8 4 5  г о д а х .  И з д а в а л с я  П .  А. К о р с а к о в ы м  

и С.  А .  Б у р а ч к о м .  Н о с и л  к р а й н е  р е а к ц и о н н ы й  х а р а к т е р .

08 Диван  ( п е р с . ) — с о в е щ а т е л ь н ы й  о р г а н  в с у л т а н с к о й  Т у р ц и и ,  

с о с т о я в ш и й  и з  м и н и с т р о в  и в ы с ш и х  с а н о в н и к о в .

09 Марс —  в р и м с к о й  м и ф о л о г и и  —  б о г  в о й н ы .

70 «Будь в стане Фабием, а в поле Ганнибалом...» —  т о  е с т ь  м е д 

л и т е л ь н ы м  « в  с т а н е »  и р е ш и т е л ь н ы м  в б о ю .

71 В начале 1796 года воспоследовала война с Персиею...—  Р е ч ь  

и д е т  о  П е р с и д с к о м  п о х о д е  1 7 9 6  г о д а .

72 1799 года происходили военные действия русских в Италии, 
в Швейцарии, в Голландии и на прибрежных островах Англии.— 
И м е е т с я  в в и д у  р у с с к о - ф р а н ц у з с к а я  в о й н а  1 7 9 8 — 1 8 0 0  г о д о в ,  к о т о 

р у ю  в е л а  Р о с с и я  в с о с т а в е  2 - й  а н т и н а п о л е о и о в с к о й  к о а л и ц и и  ( И т а л ь 

я н с к и й  и Ш в е й ц а р с к и й  п о х о д ы  С у в о р о в а ,  р у с с к о - а н г л и й с к а я  э к с п е 

д и ц и я  в Г о л л а н д и ю ) .

73 ...столповой вельможа...—  Т о  е с т ь  ч е л о в е к  з н а т н о г о  р о д а .  С т о л 

п о в о й  ( с т о л б о в о й )  д в о р я н и н ,  « к о е г о  д в о р я н с т в о  п р о ш л о  ч р е з  н е 

с к о л ь к о  п о к о л е н и й »  ( В .  И .  Д а л ь ) .

74 Обершталмейстер ( н е м . )  —  о д и н  и з  в ы с о к и х  п р и д в о р н ы х  ч и н о в  

в ц а р с к о й  Р о с с и и .

75 .. .я  напечатал в корпусной типографии упомянутую песнь Ве
ликой Екатерине...—  « П е с н ь  В е л и к о й  Е к а т е р и н е » . —  С П б . ,  1 7 9 6 .

76 ...Вольтеров гурон...—  Г у р о н  —  г е р о й  п о в е с т и  В о л ь т е р а  « П р о 

с т о д у ш н ы й » .

77 ...граф Петр Александрович...—  П .  А .  Р у м я н ц е в - З а д у н а й с к и й .

78 .. .в  день великого угодника божьего Николая...—  6  д е к а б р я  

( Н и к о л а  з и м н и й ) .

79 ...из мощных дланей того исполина...—  Г. А .  П о т е м к и н а .

80 ...был и садом Гесперидским...—  С а д ,  г д е  о б и т а л и  Г е с п е р и д ы ,  

х р а н и т е л ь н и ц ы  ч у д е с н ы х  з о л о т ы х  я б л о к .  В  с е р е д и н е  в е к а  х р и с т и а н 

с к и е  а в т о р ы  и с т о л к о в ы в а л и  м и ф  о  с а д е  Г е с п е р и д  к а к  п р е д а н и е  о  з е м 

н о м  р а е ,  п ы т а я с ь  с о г л а с о в а т ь  а н т и ч н ы й  м и ф  с  Б и б л и е й .

81 ...в «Наталье, боярской дочери»...—  Т о  е с т ь  в п о в е с т и  Н .  М .  К а 

р а м з и н а .

82 Как сон, как сладкая мечта, /  Исчезла и моя уж младость.— 
Ц и т а т а  и з  с т и х о т в о р е н и я  Д е р ж а в и н а  « Н а  с м е р т ь  к н я з я  М е щ е р 

с к о г о » .

83 Сегодня обладал собою, /  А завтра прихотям был раб.— Н е 

т о ч н а я  ц и т а т а  и з  с т и х о т в о р е н и я  Д е р ж а в и н а  « Ф е л и ц а » .
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84 ...напечатанием сочинений в четырех... частях. ..—  Р е ч ь  и д е т  

о  п я т и т о м н о м  и з д а н и и :  Т в о р е н и я  Н .  П .  Н и к о л е в а .  Т. 1— 5 . —  М . ,  1 7 9 5 .

55 «Лониды» —  а л ь м а н а х ,  и з д а в а в ш и й с я  Н .  М .  К а р а м з и н ы м  в 

1 7 9 6 — 1 7 9 9  г о д а х .  В ы ш л и  3  к н и г и .

8(3 Петиметр ( ф р . ) — в л и т е р а т у р е  X V I I I  в е к а  с а т и р и ч е с к и й  о б 

р а з  м о л о д о г о  щ е г о л я ,  ф р а н т а ,  в е р т о п р а х а ;  в ч а с т н о с т и ,  в р у с с к о й  

л и т е р а т у р е  о б р а з  м а л о к у л ь т у р н о г о  м о л о д о г о  д в о р я н и н а ,  р а б с к и  п о д 

р а ж а ю щ е г о  ф р а н ц у з с к о й  м о д е ,  м а н е р е  п о в е д е н и я  и т.  д .

Е .  Н .  Л Ь В О В А

Рассказы, заметки и анекдоты из записок Е. Н. Львовой

П е ч а т а е т с я  п о  и з д а н и ю :  Р у с с к а я  с т а р и н а ,  1 8 8 0 ,  № №  3 ,  6, 9  

(с  б о л ь ш и м и  с о к р а щ е н и я м и ) .

1 ...Андрея Первозванного знаки...—  З н а к и ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  с т а 

т у т у  о р д е н а  с в .  А н д р е я  П е р в о з в а н н о г о .  О р д е н у  б ы л  п р и с в о е н  д е в и з :  

« З а  в е р у  и в е р н о с т ь » .

2 Андреевская звезда —  б р и л л и а н т о в а я  з в е з д а ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  

с т а т у т у  о р д е н а  с в .  А н д р е я  П е р в о з в а н н о г о .

3 Парасоль ( ф р . ) — з о н т и к .

4 II. А. Львов... скончался в 1807 году...—  М е м у а р и с т к а  о ш и 

б а е т с я :  Н .  А. Л ь в о в  у м е р  3  я н в а р я  1 8 0 4  г о д а  ( п о  н о в о м у  с т и л ю ) .

5 ...учредив Академию художеств...—  А к а д е м и я  х у д о ж е с т в  б ы л а  

у ч р е ж д е н а  в П е т е р б у р г е  в 1 7 5 7  г о д у  к а к  « А к а д е м и я  т р е х  з н а т н е й 

ш и х  х у д о ж е с т в » .  П е р в ы е  п р о е к т ы  о р г а н и з а ц и и  А к а д е м и и  в о з н и к л и  

п о  и н и ц и а т и в е  П е т р а  I .  П р и  Е к а т е р и н е  II  А к а д е м и я  х у д о ж е с т в  б ы л а  

п р е о б р а з о в а н а  в 1 7 6 4  г о д у .  П р е з и д е н т о м  е е  в 1 7 6 4 — 1 7 9 4  г о д а х  б ы л  

И .  И .  Б е ц к и й .  П о с т р о е н а  А к а д е м и я  а р х и т е к т о р о м  А .  Ф .  К о к о р и н о -  

вы м  п р и  у ч а с т и и  Ж .  Б .  В а л л е н - Д е л а м о т а .  П о ч т и  к в а д р а т н о е  з д а н и е  

А к а д е м и и  в к л ю ч а е т  б о л ь ш о й  к р у г л ы й  д в о р  в с е р е д и н е  и ч е т ы р е  

м а л е н ь к и х  по у г л а м .

0 Кайнарджинский мир— К ю ч у к - К а й н а р д ж и н с к и й  м и р  1 7 7 4  г о д а  

з а в е р ш и л  р у с с к о - т у р е ц к у ю  в о й н у  1 7 6 8 — 1 7 7 4  г о д о в .  О с м а н с к а я  и м 

п е р и я  п р и з н а л а  н е з а в и с и м о с т ь  К р ы м с к о г о  х а н с т в а ,  Ч е р н о е  м о р е  о т 

к р ы л о с ь  д л я  р у с с к о г о  т о р г о в о г о  м о р е п л а в а н и я ;  к Р о с с и и  б ы л и  п р и 

с о е д и н е н ы  А з о в ,  К е р ч ь  и д р .  т е р р и т о р и и .

7 ...отец его был бедный тверской дворянин...—  И .  А.  К р ы л о в  

р о д и л с я  в с е м ь е  А н д р е я  П р о х о р о в и ч а  К р ы л о в а ,  а р м е й с к о г о  о ф и ц е 

р а ,  к о т о р ы й  и з  р я д о в ы х  д о с л у ж и л с я  д о  к а п и т а н с к о г о  ч и н а .  Т а к и м  

о б р а з о м ,  д в о р я н с т в о  е г о  б ы л о  н е  р о д о в о е ,  а в ы с л у ж е н н о е  п о  ч и н у .

8 ...отдал его Петру Петровичу Львову...—  А. П .  К р ы л о в  у м е р  

в 1 7 7 8  г о д у .  К а к  у к а з ы в а е т  Г. А .  Г у к о в с к и й ,  И .  А . К р ы л о в  « к а к - т о
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п р о н и к  в д о м  м е с т н о г о  т в е р с к о г о  п о м е щ и к а  л и б о  ч и н о в н и к а  и з  в а ж 

н ы х ,  п о - в и д и м о м у ,  Н .  А .  Л ь в о в а ,  и з д е с ь ,  в м е с т е  с  д е т ь м и  х о з я и н а , —  

н а  р о л я х  н е  т о  и х  т о в а р и щ а ,  н е  т о  п р и ж и в а л ь щ и к а ,  у ч и л с я ,  м е ж д у  

п р о ч и м ,  и ф р а н ц у з с к о м у  я з ы к у »  ( Г у к о в с к и й  Г. А .  И .  А .  К р ы 

л о в . —  В  кн.: К р ы л о в  И .  Б а с н и . —  Л . ,  1 9 3 5 ,  с.  7 ) .  В и д и м о ,  с в е д е н и я  

о  п р е б ы в а н и и  К р ы л о в а  в д о м е  П .  П .  Л ь в о в а  —  и л и  о ш и б к а  п а м я т и  

м е м у а р и с т к и ,  ил и  о п е ч а т к а ,  д о п у щ е н н а я  п р и  и з д а н и и  е е  в о с п о м и 

н а н и й .

М .  А .  Д М И Т Р И Е В  

Мелочи из запаса моей памяти

П е ч а т а е т с я  с с о к р а щ е н и я м и  п о  и з д а н и ю :  Д м и т р и е в  М .  А .  

М о с к о в с к и е  э л е г и и . —  М . ,  1 9 8 5 .  П р и  с о с т а в л е н и и  п р и м е ч а н и й  и с п о л ь 

з о в а н  ч а с т и ч н о  к о м м е н т а р и й  В л .  Б .  М у р а в ь е в а  к у к а з а н н о й  к н и г е .

1 . . .Лао/сечников в своем романе «Ледяной дом» изобразил его 
и его характер очень верно.—  К а р и к а т у р н о е  и з о б р а ж е н и е  В .  К .  Т р е 

д ь я к о в с к о г о  в р о м а н е  « Л е д я н о й  д о м »  и с к а ж а е т  и с т о р и ч е с к и й  о б р а з  

п о э т а ,  х о т я  о т ч а с т и  с о о т в е т с т в у е т  у т в е р д и в ш е м у с я  в л и т е р а т у р н ы х  

к р у г а х  X V I I I  в е к а  п р е д с т а в л е н и ю  о  н е м .  К  э т о й  к а р и к а т у р е  н а  Т р е 

д ь я к о в с к о г о  о т р и ц а т е л ь н о  о т н е с с я  П у ш к и н  (с м .  е г о  п и с ь м о  к Л а 

ж е ч н и к о в у  о т  3 н о я б р я  1 8 3 5  г о д а ) .

2 ...составлял гороскоп для Ивана Антоновича. Об этом есть 
известие в сочинениях А. С. Пушкина.—  П у ш к и н  п и с а л :  « П р и  и м п е 

р а т р и ц е  А н н е  И о а н н о в н е  а к а д е м и к  К р а ф т  б ы л  д о л ж н о с т н ы м  е е  

а с т р о л о г о м .  С о х р а н и л о с ь  в к а л е н д а р е  1 7 3 0  г о д а  е г о  п р е д с к а з а н и е  

о  в с к р ы т и и  Н е в ы  9 - г о  а п р е л я  ( ч т о  и с б ы л о с ь ) »  ( П у ш к и н  А . С.  

П о л и .  с с б р .  с о ч .  В  16  т .—  М . - Л . ,  1 9 3 7 — 1 9 4 9 .  Т. X ,  с.  8 ) .

3 Цорпдорфское сражение —  с р а ж е н и е  в о з л е  с е л е н и я  Ц о р н д о р ф  

в о  в р е м я  С с м и л е т п е й  в о й н ы  ( 1 7 5 6 — 1 7 6 3 ) .  П р у с с к и е  в о й с к а  Ф р и д р и 

ха  II а т а к о в а л и  14 ( 2 5 )  а в г у с т а  1 7 5 8  г о д а  р у с с к у ю  а р м и ю  г е н е р а л а  

В. В . Ф е р м о р а ,  н о  р а з б и т ь  е е  н е  с м о г л и .

4 ...в песеннике Чулкова.—  Р е ч ь  и д е т  о  « С о б р а н и и  р а з н ы х  п е с е н »  

(т. 1— 4,  1 7 7 0 — 1 7 7 4 )  М .  Д .  Ч у л к о в а .

5 ...до разрыва с Англией... континентальной системе...—  В  1 8 0 6  

г о д у  Н а п о л е о н  о б ъ я в и л  т о р г о в у ю  б л о к а д у  А н г л и и .  В  1 8 0 7  г о д у  

п о с л е  Т и л ь з и т с к о г о  м и р н о г о  д о г о в о р а  с Н а п о л е о н о м  к к о н т и н е н т а л ь 

н о й  б л о к а д е  А н г л и и  п р и с о е д и н и л а с ь  и Р о с с и я .

6 ...в своих записках...—  М е м у а р ы  И  М Д о л г о р у к о г о  « К а п и щ е  

м о е г о  с е р д ц а ,  и л и  С л о в а р ь  т е х ,  с  к о и м и  л о ы л  в р а з н ы х  о т н о ш е н и я х  

в т е ч е н и е  м о е й  ж и з н и »  ( о п у б л и к о в а н о  в 1 8 7 4  г о д у ) .
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7 ...с указа 1809 года, 6 августа.. —  П о  э т о м у  у к а з у ,  и з д а н н о м у  

в ц е л я х  б о р ь б ы  с  н е в е ж е с т в о м  ч и н о в н и ч е с т в а ,  п о л у ч и т ь  ч и н  к о л л е ж 

с к о г о  а с е с с о р а ,  а з н а ч и т ,  и б о л е е  в ы с о к и е  ч и н ы  м о ж н о  б ы л о ,  т о л ь к о  

и м е я  д о к у м е н т  о б  о к о н ч а н и и  у н и в е р с и т е т а  и л и  п о с л е  с п е ц и а л ь н о г о  

э к з а м е н а  в у н и в е р с и т е т е .

8 ...в Кудрине, на нынешней площади.— Н ы н е  п л о щ а д ь  В о с с т а н и я .

9 Богданович, кажется, не думал быть автором...—  Э т о  н е  т а к .  

Б о г д а н о в и ч  н а ч а л  п е ч а т а т ь  с в о и  с т и х о т в о р е н и я  з а д о л г о  д о  п о я в л е 

ния в с в е т  п о э м ы  « Д у ш е н ь к а »  ( 1 7 7 8 ,  п о л н о е  и з д а н и е —  1 7 8 3 ) .  У ж е  

в 1 7 6 0 — 1 7 6 2  г о д а х  о и  п у б л и к о в а л  с в о и  с т и х о т в о р е н и я  в ж у р н а л е  

М . М .  Х е р а с к о в а  « П о л е з н о е  у в е с е л е н и е » .  В  1 7 7 3  г о д у  и з д а л  с б о р н и к  

« Л и р а » ,  к у д а  в о ш л и  о р и г и н а л ь н ы е  с т и х о т в о р е н и я  и п е р е в о д ы .

10 ...кроме перевода маленькой поэмы Вольтера...—  П е р е в о д  п о э 

мы « Н а  р а з р у ш е н и е  Л и с с а б о н а »  б ы л  о с у щ е с т в л е н  в 1 7 6 3  г о д у ,  з а 

д о л г о  д о  п о я в л е н и я  « Д у ш е н ь к и » ,  и о п у б л и к о в а н  в ж у р н а л е  « Н е в и н 

н о е  у п р а ж н е н и е » ,  1 7 6 3 ,  а п р е л ь ,  с.  1 7 3 — 1 8 6 .

11 Авторство Богдановича много поддерживала княгиня Даш
кова.—  С  п о м о щ ь ю  Е .  Р .  Д а ш к о в о й  Б о г д а н о в и ч  н а ч а л  и з д а в а т ь  ж у р 

н а л  « Н е в и н н о е  у п р а ж н е н и е »  ( 1 7 6 3 ;  в ы х о д и л  п о л г о д а ) .

12 . . . Карамзин, написавший столь прекрасный разбор «Душень
ки»...—  С м .:  Ц .  Ф . с К а р а м з и н  Н .  М . Д > .  О  Б о г д а н о в и ч е  и е г о  

с о ч и н е н и я х . —  В е с т н и к  Е в р о п ы ,  1 8 0 3 ,  №  9 — 10.

13 Лучшее издание сочинений Богдановича —  это издание Беке
това...—  С м .:  С о б р а н и е  с о ч и н е н и й  и п е р е в о д о в  РЕ Ф .  Б о г д а н о в и ч а .  

Ч . 1— 6 . — М ,  1 8 0 9 — 1 8 1 0 .

14 ...в Англии...—  В  1 7 7 2  г о д у  д л я  з а в е р ш е н и я  о б р а з о в а н и я  П е т 

р о в  б ы л  к о м а н д и р о в а н  в А н г л и ю ,  г д е  п е р е в е л  т р и  п е с н и  « П о т е р я н н о 

го  р а я »  М и л ь т о н а ;  з а т е м  о н  п у т е ш е с т в о в а л  п о  Ф р а н ц и и ,  И т а л и и  и 

Г е р м а н и и .

15 В одах он достоин стоять между Ломоносова и Державина.—  

О д ы  П е т р о в а  н о с и л и  я р к о  в ы р а ж е н н ы й  о ф и ц и о з н ы й  х а р а к т е р .  П о  

с л о в а м  В .  Г.  Б е л и н с к о г о ,  П е т р о в  « н е д о с т а т о к  и с т и н н о г о  ч у в с т в а  з а 

м е н я л  н а п ы щ е н н о с т ь ю  и с о в е р ш е н н о  д о к о н а л  с е б я  с в о и м  в а р в а р с к и м  

я з ы к о м »  ( Б е л и н с к и й  В .  Г. П о л и .  с о б р .  с о ч .  В  1 3 -т и  т.,  т.  1.—  

М .,  1 9 5 3 ,  с. 5 2 ) .

16 Его перевод «Энеиды»...—  П е т р о в  п е р е в е л  « Э н е и д у »  В е р г и л и я  

в 1 7 7 0  г. П о л н о е  и з д а н и е  в ы ш л о  в 1 7 8 6  г о д у .

17 И «Илиада» Кострова...—  К о с т р о в  п е р е в е л  и з  « И л и а д ы »  п е с 

ни I— I V  ( о п у б л и к о в а н ы  в 1 7 8 7  г о д у ) ,  V I I ,  V I I I  и ч а с т и ч н о  X I  

( о п у б л и к о в а н ы  в 1 8 1 1  г о д у ) .

18 «Плачевное падение стихотворцев» (1769)— с т и х о т в о р н ы й  

ф е л ь е т о н ,  в к о т о р о м  Ч у л к о в  в ы с т у п а л  п р о т и в  д в о р я н с к и х  л и т е р а т о 

р о в ,  п р и н а д л е ж а в ш и х  к с у м а р о к о в с к о й  ш к о л е .
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19 ...очень хорошо будет в стихах и щука с голубым пером!» — 
С м .  с т и х о т в о р е н и е  Д е р ж а в и н а  « Е в г е н и ю .  Ж и з н ь  З в а н с к а я » ;

Ч т о  с м о л ь ,  я н т а р ь - и к р а ,  и с  г о л у б ы м  п е р о м  
Т а м  щ у к а  п е с т р а я  —  п р е к р а с н ы !

20 ...счеты одного банкира...— б а н к и р а  С у т е р л а н д а .

21 ...одно высокое лицо, не очень любимое государыней...—  Р е ч ь  

и д е т  о  в е л и к о м  к н я з е ,  б у д у щ е м  и м п е р а т о р е  П а в л е  I.

22 ...началом богатырской повести «Добрыня»...—  П о э м а  « Д о б -  

р ы н я ,  б о г а т ы р с к а я  п е с н ь »  ( 1 7 9 6 ,  о п у б л и к о в а н а  в 1 8 0 4 ) ,  в к о т о р о й  

о т р а з и л о с ь  с т р е м л е н и е  Л ь в о в а  п р и б л и з и т ь  р у с с к у ю  п о э з и ю  к н а р о д 

н о м у  т в о р ч е с т в у .

23 ...переводом в стихах Анакреона...— « С т и х о т в о р е н и я  А н а к р е о 

н а  Т и й с к о г о »  ( 1 7 9 4 ) .

24 ...«Ябеда» не могла быть напечатана...—  К о м е д и я  б ы л а  з а п р е 

щ е н а  ц е н з у р о й .  И з д а н и е  1 7 9 8  г о д а  ( с  к у п ю р а м и )  б ы л о  в с к о р е  к о н 

ф и с к о в а н о .

25 «Минеи-Четьи» —  ц е р к о в н о - р е л и г и о з н ы е  с б о р н и к и  ж и т и й  с в я 

т ы х ,  с к а з а н и й ,  л е г е н д ,  « с л о в »  и п о у ч е н и й .

26 Пролог —  с б о р н и к  к р а т к и х  ж и т и й  с в я т ы х ,  п о у ч е н и й  и н а з и д а 

т е л ь н ы х  р а с с к а з о в ,  р а с п о л о ж е н н ы х  п о  м е с я ц а м  и д н я м  г о д а .

27 ...срочною работою журнала...—  К а р а м з и н  и з д а в а л  в э т о  в р е м я  

« В е с т н и к  Е в р о п ы » .

28 Гвардейская его служба продолокалась недолго...—  Н. М. К а 

р а м з и н  ч и с л и л с я  н а  в о е н н о й  с л у ж б е  в П р е о б р а ж е н с к о м  п о л к у  в 

1 7 8 3 — 1 7 8 4  г о д а х .

29 ...приезжал на мою родину, в Симбирск...—  С м .  о б  э т о м  в 

в о с п о м и н а н и я х  И .  И .  Д м и т р и е в а .

30 ...уговорил его ехать в Москву...—  В  к о н ц е  1 7 8 4  г о д а  К а р а м 

з и н  у е х а л  в М о с к в у ,  н а м е р е в а я с ь  з а п я т ь с я  л и т е р а т у р н о й  д е я т е л ь 

н о с т ь ю .

31 ...восстал на него Шишков...—  Ш и ш к о в  о т с т а и в а л  а р х а и ч е с к и й  

с т и л ь  р у с с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а ,  в с в я з и  с  ч е м  и в ы с т у п а л  п р о 

т и в  К а р а м з и н а ,  И .  И .  Д м и т р и е в а  и с е н т и м е н т а л и з м а  в ц е л о м .  Т е о 

р е т и ч е с к и е  и д е и  А .  С . Ш и ш к о в а  и з л о ж е н ы  и м  в е г о  к н и г а х  « Р а с 

с у ж д е н и е  о  с т а р о м  и н о в о м  с л о г е  р о с с и й с к о г о  я з ы к а »  ( 1 8 0 3 ) ,  « П р и 

б а в л е н и е  к р а с с у ж д е н и ю  о  с т а р о м  и н о в о м  с л о г е  р о с с и й с к о г о  я з ы к а »  

( 1 8 0 4 )  и д р .

32 ...не имел достаточных сведений в филологии.—  А .  С. Ш и ш к о в  

н е  и м е л ,  к а к  и з в е с т н о ,  с п е ц и а л ь н о г о  ф и л о л о г и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я .  

Н о  М .  А .  Д м и т р и е в  н е д о о ц е н и в а е т  в л и я н и я  А .  С. Ш и ш к о в а  н а  р у с 

с к у ю  л и т е р а т у р у .

33 С собачкой, с посохом, с лорнеткой...—  С м .  с т и х о т в о р е н и е  

П .  А.  В я з е м с к о г о  « О т ъ е з д  В з д ы х а л о в а »  ( 1 8 1 1 ) .
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34 «Историческое известие о пребывании в Москве французов 
1812 г.».—  К н и г а  П .  И .  Ш а л и к о в а  в ы ш л а  в М о с к в е  в 1 8 1 3  г о д у .

35 Тильзитский мир —  з а к л ю ч е н  2 5  и ю н я  1 8 0 7  г о д а  в Т и л ь з и т е  

м е ж д у  А л е к с а н д р о м  I и Н а п о л е о н о м .  П о  у с л о в и я м  э т о г о  м и р а  Р о с 

си я  с о г л а ш а л а с ь  на  с о з д а н и е  г е р ц о г с т в а  В а р ш а в с к о г о  и п р и с о е д и 

н я л а с ь  к К о н т и н е н т а л ь н о й  б л о к а д е .

С. В .  С К А Л О М  

Воспоминания

П е р в ы е  т р и  г л а в ы  в о с п о м и н а н и й  п е ч а т а ю т с я  с с о к р а щ е н и я м и  п о  

и з д а н и ю :  « В о с п о м и н а н и я  и р а с с к а з ы  д е я т е л е й  т а й н ы х  о б щ е с т в  1 8 2 0 - х  

г о д о в » .  Т. 1.— М . ,  1 9 3 1  ( п у б л и к а ц и я  Ю .  Г. О к с м а н а ) .  В  н а с т о я щ е м  

и з д а н и и  ч а с т и ч н о  и с п о л ь з о в а н  к о м м е н т а р и й  Ю .  Г. О к с м а н а  к в о с 

п о м и н а н и я м  С. В .  С к а л о н .

1 Прутский поход —  б ы л  с о в е р ш е н  в о  в р е м я  р у с с к о - т у р е ц к о й  

в о й н ы  1 7 1 0 — 1 7 1 3  г о д о в .  В  м а е  —  и ю н е  1 7 1 1  г о д а  р у с с к а я  а р м и я  п о д  

к о м а н д о в а н и е м  П е т р а  I в с о ю з е  с  м о л д а в с к и м  г о с п о д а р е м  Д .  К а н 

т е м и р о м  в с т у п и л а  в М о л д а в и ю ,  н о  б ы л а  о к р у ж е н а  т у р к а м и .  12 и ю л я  

1711 г о д а  П е т р  I з а к л ю ч и л  П р у т с к и й  м и р ,  п о  к о т о р о м у  Р о с с и я  

в е р н у л а  Т у р ц и и  А з о в .

2 ...в Крымском походе...—  Р е ч ь  и д е т  о  п о х о д е  в о  в р е м я  р у с с к о -  

г у р е ц к о й  в о й н ы  1 7 3 5 — 1 7 3 9  г о д о в .

3 Находился в Хотинском сражении.—  А в т о р  и м е е т  в в и д у  в з я 

тие т у р е ц к о й  к р е п о с т и  Х о т и н  р у с с к и м и  в о й с к а м и  в 1 7 3 9  г о д у .

4 ...над Слободским полком.— А в т о р  п и ш е т  о  к а з а ч ь е м  н а с е л е н и и  

С л о б о д с к о й  У к р а и н ы  в X V I I — X V I I I  в е к а х .  С  с е р е д и н ы  X V I I  в е к а  

д о  1 7 6 5  г о д а  с у щ е с т в о в а л о  5  с л о б о д с к и х  к а з а ч ь и х  п о л к о в ;  п о з д н е е  

о н и  б ы л и  п р е о б р а з о в а н ы  в г у с а р с к и е  р е г у л я р н ы е  п о л к и .

5 Роброн ( ф р . )  —  п л а т ь е  с  ф и ж м а м и .

6 Повойник —  г о л о в н о й  у б о р .

7 ...с свояком своим...—  В .  В .  К а п н и с т ,  Н .  А .  Л ь в о в  и Г. Р .  Д е р 

ж а в и н  б ы л и  ж е н а т ы  на  с е с т р а х  Д ь я к о в ы х .

8 ...назначение... ехать за границу...—  В п е р в ы е  Н .  А .  Л ь в о в  п о е х а л  

з а  г р а н и ц у  в 1 7 7 7  г о д у .

9 ...отец мой вышел в отставку...—  В  1 7 8 0  г о д у .

10 ...оду свою против рабства, посвятив ее императрице Екатери
не II...—  К а к  у к а з ы в а е т  1 0 .  Г. О к с м а н ,  в в о с п о м и н а н и я х  С.  В .  С к а л о н  

« о ш и б о ч н о  о б ъ е д и н е н ы  д а н н ы е  о  д в у х  п р о и з в е д е н и я х  а в т о р а  « Я б е 

д ы » —  о б  « О д е  п а  р а б с т в о »  ( 1 7 8 3  г о д )  и о б  « О д е  н а  и с т р е б л е н и е  

з в а н и я  р а б а »  ( 1 7 8 6  г о д ) » .  В т о р а я  о д а  б ы л а  в ы з в а н а  « у к а з о м  15 ф е в 
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р а л я  1 7 8 6  г о д а  о  з а п р е щ е н и и  п о д п и с ы в а т ь с я  в о ф и ц и а л ь н ы х  а к т а х  

и  ч е л о б и т н ы х  с л о в о м  « р а б » ,  к о т о р о е  п р е д л а г а л о с ь  з а м е н и т ь  в п р е д ь  

с л о в а м и  « в с е п о д д а н н е й ш и й »  и « в е р н о п о д д а н н ы й » »  ( у к а з а н н о е ,  с о ч . ,  

с .  4 0 1 — 4 0 2 ) .  « О д а  п а  р а б с т в о »  б ы л а  в 1 8 0 6  г о д у  в к л ю ч е н а  в « Л и 

р и ч е с к и е  с т и х о т в о р е н и я  В .  К а п н и с т а » ,  но  п е р е п е ч а т к а  е е  в и з д а н и и  

1 8 4 8  г о д а  б ы л а  з а п р е щ е н а .

11 ...комедию —  «Ябеду».—  « Я б е д а »  н а п и с а н а  в 1791  — 1 7 9 2  г о д а х ,  

п о с т а в л е н а  на  с ц е н е  в 1 7 9 8  г о д у .

12 ...получил место директора всех императорских театров в Пе
тербурге.-—  В .  В .  К а п н и с т  с л у ж и л  в 1 7 9 9 — 1 8 0 1  г о д а х  « п о  р е п е р т у 

а р н о й  ч а с т и »  в Д и р е к ц и и  и м п е р а т о р с к и х  т е а т р о в .

13 Вертеп —  н а р о д н ы й  у к р а и н с к и й  к у к о л ь н ы й  т е а т р  в X V I 1—  

X I X  в е к а х .  К у к л ы ,  у к р е п л е н н ы е  на п р о в о л о к е  в н у т р и  д в у х ъ я р у с н о г о  

я щ и к а  ( в е р т е п а ) ,  п р и в о д и л и с ь  в д в и ж е н и е  в е р т е п щ и к о м .

14 «Авглеву смерть» и пр.—  П о э м а  С.  Г е с п е р а  « А в е л е в а  с м е р т ь »  

б ы л а  и з д а н а  Н .  И .  Н о в и к о в ы м  в 1 7 8 0  г о д у .

15 ...одного из сыновей друга своего, Лорера...—  Р е ч ь  и д е т  о  

Н и к о л а с  И в а н о в и ч е  Л о р е р е .

10 Гернгутеры —  п р о т е с т а н т с к а я  с е к т а  п о с л е д о в а т е л е н  Ч е ш с к и х  

б р а т ь е в .  В о з н и к л а  в с а к с о н с к о м  г о р о д е  Г е р н г у т е  и р а с п р о с т р а н и л а с ь  

в X V I I I — X I X  в е к а х  в Г е р м а н и и ,  С е в е р н о й  А м е р и к е ,  Л а т в и и  и Э с т о 

нии.  Ч е ш с к и е  б р а т ь я  —  р е л и г и о з н а я  с е к т а  в Ч е х и и ,  о т р и ц а в ш а я  г о 

с у д а р с т в о ,  а т а к ж е  с о с л о в н о е  и и м у щ е с т в е н н о е  н е р а в е н с т в о .

17 Чуть ли не их описал Н. В. Гоголь в своей повести «Старо- 

светские помещики».—  П р о т о т и п а м и  А ф а н а с и я  И в а н о в и ч а  и П у л ь -  

х е р и и  И в а н о в н ы  с ч и т а ю т с я  д е д  и б а б к а  Г о г о л я  ( А ф а н а с и й  Д е м ь я н о  

вич и Т а т ь я н а  С е м е н о в н а ) .  П о  д р у г о й  в е р с и и  —  э т о  з н а к о м ы е  Г о  

г о л я  —  с т а р и ч к и  З а р у д и н ы .

18 Экосез —  ш о т л а н д с к и й  н а р о д н ы й  т а н е ц ,  к о т о р ы й  в к о н ц е  

X V I I I  в е к а  с т а л  б а л ь н ы м  т а н ц е м .

19 Манимаски —  с т а р и н н ы й  т а н е ц .

20 Матродура —  с т а р и н н ы й  т а н е ц .

21 Троицын день —  о д и н  и з  п р а в о с л а в н ы х  ц е р к о в н ы х  п р а з д н и к о в ;  

о т м е ч а е т с я  на 5 0 - й  д е н ь  о т  П а с х и .

22 Шемизетка ( ф р . ) — к о ф т о ч к а ,  м а н и ш к а .



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Август II Сильный ( 1 6 7 0 — 1 7 3 3 ) — к у р ф ю р с т  с а к с о н с к и й  ( п о д  и м е 

н е м  Ф р и д р и х а  А в г у с т а  1 ) ,  с  1 6 9 4  г.; в  1 6 9 7 — 1 7 0 6 ,  1 7 0 9 — • 

1 7 3 3  гг . к о р о л ь  п о л ь с к и й  —  497.

Авель —  м о н а х  —  3 0 8 .

Аверин —  а с с с с о р  —  1 5 4 .

Аврелий  М а р к  ( 1 2 1 — 1 8 0 ) — р и м с к и й  и м п е р а т о р  с  161  г . Ф и л о с о ф -  

с т о и к  —  1 9 5 .

Аддисон Д ж о з е ф  ( 1 6 7 2 — 1 7 1 9 ) — а н г л и й с к и й  п и с а т е л ь ,  б у р ж у а з н ы й  

п р о с в е т и т е л ь —  1 9 0 ,491, 492.
Аксаков С е р г е й  Т и м о ф е е в и ч  ( 1 7 9 1 — 1 8 5 9 )  —  п и с а т е л ь —  1 3 2 ,  2 1 1 ,  2 1 4 .

Аксаковы —  2 1 1 .

Александр Македонский ( 3 5 6 — 3 2 3  д о  н. э.) —  ц а р ь  М а к е д о н и и  с  

3 3 6  г .—  4 3 ,  3 3 6 ,  487, 505.
Александр I  ( 1 7 7 7 — 1 8 2 5 ) — р о с с и й с к и й  и м п е р а т о р  с  1 8 0 1  г .—  1 1 9 ,  

1 2 0 ,  1 3 0 ,  1 3 3 ,  1 6 6 ,  1 6 7 ,  1 7 1 ,  1 7 2 ,  2 1 2 ,  3 0 2 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  3 0 8 ,  3 1 1 , 3 4 5 ,  

4 0 7 ,  4 0 9 ,  4 5 2 ,  4 5 5 ,  4 5 6 ,  4 8 0 ,  490, 503, 505, 514.
Александра Павловна —  в е л и к а я  к н я г и н я ,  д о ч ь  П а в л а  I —  3 0 1 .

Алексеев С е р г е й  П е т р о в и ч  —  3 9 .

Алексей Михайлович ( 1 6 2 9 — 1 6 7 5 )  — р у с с к и й  ц а р ь  с  1 6 4 5  г . —  2 1 7 , 4 9 6 .

Алкивиад (о к .  4 5 0 — 4 0 4  д о  и. э . ) — а ф и н с к и й  с т р а т е г  —  2 3 7 .

Аллер  —  у ч и т е л ь  ф р а н ц у з с к о й  р и т о р и к и  в С у х о п у т н о м  к а д е т с к о м  

к о р п у с е  —  3 7 0 .

Амвросий —  а р х и е п и с к о п  М о с к о в с к и й .  У б и т  в о  в р е м я  ч у м н о г о  б у н 

т а  в М о с к в е  15  с е н т я б р я  1 7 7 1  г .—  3 0 1 .

Амвросий —  е п и с к о п  Х е р с о н с к и й  —  2 8 7 .

Амиот —  п е р е в о д ч и к  П л у т а р х а  —  3 7 6 .

Анакреон ( А н а к р е о н т ;  ок .  5 7 0 — 4 7 8  д о  н. э . )  —  г р е ч е с к и й  п о э т - л и 

р и к  —  2 0 3 ,  4 3 8 ,  513.
Анаксагор из Клазомеи в Малой Азии ( о к .  5 0 0 — 4 2 8  д о  и. э . )  —  

г р е ч е с к и й  ф и л о с о ф  —  3 4 7 .

Анастасевич В а с и л и и  Г р и г о р ь е в и ч  ( 1 7 7 5 — 1 8 4 5 ) — б и б л и о ф и л ,  п о э т ,
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и с т о р и к ,  п е р е в о д ч и к .  А в т о р  п е р в ы х  в Р о с с и и  р а б о т  п о  т е о р и и  

б и б л и о г р а ф и и ,  и с т о р и и  к н и г о и з д а т е л ь с к о г о  д е л а  —  4 4 6 .

Анастасий —  а р х и м а н д р и т  —  3 3 9 .

Ангальт Ф е д о р  Е в с т а ф ь е в и ч  ( 1 7 3 2 — 1 7 9 4 ) — г р а ф ,  г е н е р а л - п о р у ч и к  

и г е н е р а л - а д ъ ю т а н т  Е к а т е р и н ы  II.  В с т у п и л  в р у с с к у ю  с л у ж б у  

в 1 7 8 3  г. Д о  э т о г о  с л у ж и л  в П р у с с и и  и С а к с о н и и .  С  1 7 8 6  г. 

в о з г л а в л я л  С у х о п у т н ы й  ш л я х е т с к и й  к а д е т с к и й  к о р п у с  —  б, 8.  

10 , 2 0 6 ,  2 4 7 ,  2 4 8 ,  3 4 4 ,  3 4 8 ,  3 4 9 ,  3 5 3 ,  3 5 5 — 3 5 7 ,  3 6 8 ,  3 6 9 ,  3 7 1 — 3 7 6 ,  

3 7 8 ,  4 5 1 .

Ангальт —  с п о д в и ж н и к  К а р л а  V  —  3 4 8 .

Андре С. —  г е н е р а л - г у б е р н а т о р  Т у р и н а  —  6 0 .

Андрей —  м у ж и к ,  п о м о г а в ш и й  Н .  А .  Л ь в о в у  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  в 

Г а т ч и н е  —  4 0 7 .

Анна Ивановна ( 1 6 9 3 — 1 7 4 0 ) — р о с с и й с к а я  и м п е р а т р и ц а  с  1 7 3 0  г. 
Ф а к т и ч е с к и м  п р а в и т е л е м  г о с у д а р с т в а  п р и  А н н е  И в а н о в н е  б ы л  

Э .  И .  Б и р о н  — 7 3 ,  9 0 ,  182,  2 1 7 ,  3 2 4 ,  3 3 5 ,  3 3 6 ,  4 0 3 ,  4 2 0 ,  4 2 1 ,  491, 

504, 505, 511.
Анна Петровна ( 1 7 0 8 — 1 7 2 8 ) — д о ч ь  П е т р а  I. М а т ь  П е т р а  III. 

С  1 7 2 5  г. ж е н а  г е р ц о г а  Г о л ь ш т е й н - Г о т т о р п с к о г о  —  502.
Антон —  с т а р о с т а  —  4 5 .

Апеллес ( 2 - я  п о л .  4  в. д о  н. э . )  —  г р е ч е с к и й  ж и в о п и с е ц .  В ы р а ж е н и е  

« ч е р т а  А п е л л е с а »  о з н а ч а е т  в ы с о к о е  с о в е р ш е н с т в о ,  д о с т и г н у т о е  

у п о р н ы м  т р у д о м  —  4 7 ,  487.
Апостол М и х а и л  Д а н и л о в и ч  —  д в о ю р о д н ы й  б р а т  И .  М .  М у р а в ь е в а -  

А п о с т о л а  —  4 8 3 .

Апухтины, б р а т ь я  —  3 9 2 .

Аракчеев А л е к с е й  А н д р е е в и ч  ( 1 7 6 9 — 1 8 3 4 ) — в р е м е н щ и к  п р и  А л е к 

с а н д р е  I. С  1 8 0 8  г. в о е н н ы й  м и н и с т р .  В  1 8 1 5 — 1 8 2 5  гг .—  ф а к 

т и ч е с к и й  р у к о в о д и т е л ь  г о с у д а р с т в а —  1 7 2 .

Арап —  л и т а в р щ и к  —  2 4 4 .

Арбетнот Д ж о н  ( 1 6 6 7 — 1 7 3 5 ) — а н г л и й с к и й  п у б л и ц и с т .  Л е й б м е д и к  

к о р о л е в ы  А н н ы  —  2 0 0 ,  492.
Арина Саввишна —  к р е с т н а я  м а т ь  А .  Т . Б о л о т о в а  —  8 9 .

Аристид ( о к .  5 4 0 — о к .  4 6 7  д о  н.  э . ) — а ф и н с к и й  п о л к о в о д е ц — 6 0 — 2 8 9 .

Аристов —  к а п р а л  —  1 4 0 .

Аристофан ( о к .  4 4 5  —  о к .  3 8 5  д о  н. э . ) — г р е ч е с к и й  п о э т ,  к о м е д и о 

г р а ф ,  « о т е ц  к о м е д и и »  —  3 4 4 .

Арсеньев Н и к о л а й  Д м и т р и е в и ч  ( 1 7 3 9 — 1 7 9 6 ) — г е н е р а л - м а й о р ,  н а 

ч а л ь н и к  г а р н и з о н а  р у с с к и х  в о й с к  в В и л ь н о .  Б ы л  о с в о б о ж д е н  

п о с л е  в з я т и я  В а р ш а в ы .  С л у ж и л  д е ж у р н ы м  г е н е р а л о м  у  С у в о 

р о в а  —  4 3 ,  2 9 6 .

Арсеньев —  д я д я  А .  Т. Б о л о т о в а  —  9 6 .

Арсеньев —  м а й о р  —  2 9 0 ,  2 9 4 .

Артамон —  д я д ь к а  А .  Т .  Б о л о т о в а  —  9 2 .
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Архаров Н и к о л а й  П е т р о в и ч  ( 1 7 4 2 — 1 8 1 4 ) — м о с к о в с к и й  о б е р - п о л и ц 

м е й с т е р ,  г е н е р а л - а н ш е ф  ( 1 7 7 5 ) ;  в п о с л е д с т в и и  п е т е р б у р г с к и й  

г е н е р а л - г у б е р н а т о р —  1 1 8 ,  1 83 ,  4 5 5 ,  4 5 6 .

Аршеневский Я к о в  С т е п а н о в и ч  —  2 1 7 .

Афанасьев В.— с о в е т с к и й  л и т е р а т у р о в е д —  1 7 8 .

Ахматова А н н а  А н д р е е в н а  ( 1 8 8 9 — 1 9 6 6 )  —  11.

Б.—  к а п и т а н ,  д е ж у р - м а й о р  п р и  А .  В .  С у в о р о в е  —  5 4 — 5 5 .

Б.—  г е н е р а л - м а й о р  —  2 2 1 .

Багратион П е т р  И в а н о в и ч  ( 1 7 6 5 — 1 8 1 2 ) — к н я з ь ,  г е н е р а л  о т  и н ф а н 

т е р и и ;  у ч а с т н и к  И т а л ь я н с к о г о  и Ш в е й ц а р с к о г о  п о х о д о в  А .  В .  С у 

в о р о в а ,  в о й н  с  Ф р а н ц и е й ,  Ш в е ц и е й  и Т у р ц и е й .  Г е р о й  О т е ч е с т 

в е н н о й  в о й н ы  1 8 1 2  г. К о м а н д о в а л  2 - й  а р м и е й  п р и  с. Б о р о д и 

н о  —  3 4 ,  5 3 .

Байбаков А н д р е й  ( 1 7 4 5 — 1 8 0 1 )  —  а в т о р  к н и г и  « П р а в и л а  п и и т и ч е 

с к и е » ;  в п о с л е д с т в и и  б ы л  е п и с к о п о м  п о д  и м е н е м  А п п о л о с а  —  

1 8 7 ,  4 9 1 .

Байрон Д ж о р д ж  Н о э л  Г о р д о н  ( 1 7 8 8 — 1 8 2 4 )  — 3 1 5 .

Бакунина П р а с к о в ь я  М и х а й л о в н а  —  4 0 9 .

Бальмен д е  А н т о н  Б о р и с о в и ч  ( у м .  1 7 9 0 ) — г р а ф ,  н а ч а л ь н и к  к а д е т 

с к о г о  к о р п у с а ,  в 1 7 8 6 — 1 7 9 0  гг . к у р с к и й  г е н е р а л - г у б е р н а т о р — 3 4 7 .

Бальмен д е  ( с ы н ) — с е к р е т а р ь  Н а п о л е о н а  на  о с т р о в е  с в .  Е л е н ы — 3 4 7 .

Б ант ыш-Каме некий Д м и т р и й  Н и к о л а е в и ч  ( 1 7 8 8 — 1 8 5 0 ) — р у с с к и й  и 

у к р а и н с к и й  и с т о р и к  и а р х е о г р а ф — 4 3 1 ,  4 3 2 .

Баратынский Е в г е н и й  А б р а м о в и ч  ( 1 8 0 0 — 1 8 4 4 )  —  1 7 4 ,  2 1 3 — 2 1 6 ,  493.

Бароний Ц . —  к а т о л и ч е с к и й  м о н а х —  1 8 1 ,  490.
Бартольд —  н е м е ц к и й  у ч е н ы й  —  495.
Барыков —  с о с л у ж и в е ц  А.  Т . Б о л о т о в а  —  9 7 .

Барятинская Е .  Ф . —  с м . :  Д о л г о р у к а я  Е .  Ф .

Бастидон М а т р е н а  Д м и т р и е в н а  —  т е щ а  Г. Р. Д е р ж а в и н а ,  м а т ь  

Е. Я- Д е р ж а в и н о й .  К о р м и л и ц а  в е л и к о г о  к н я з я  П а в л а  П е т р о в и 

ч а —  149 ,  1 5 0 ,  1 5 8 ,  1 9 6 ,  4 3 5 .

Бастидон Я к о в  Б е н е д и к т  —  п о р т у г а л е ц ;  к а м е р д и н е р  П е т р а  I I I ,  о т е ц  

Е. Я .  Д е р ж а в и н о й —  1 5 0 ,  1 9 6 ,  4 3 5 .

Батте Ш а р л ь  ( 1 7 1 3 — 1 7 8 0 ) — ф р а н ц у з с к и й  э с т е т и к ,  п р е д с т а в и т е л ь  

к л а с с и ц и з м а .  О с н о в н ы м  п р и н ц и п о м  и с к у с с т в а  с ч и т а л  п о д р а ж а 

н и е  —  3 4 3 ,  3 7 0 .

Батюшков К о н с т а н т и н  Н и к о л а е в и ч  ( 1 7 8 7 — 1 8 5 5 ) — п о э т — 1 7 4 ,  3 1 1 ,  

4 3 4 ,  4 5 2 .

Баур ( Б о у р )  К а р л  Ф е д о р о в и ч  ( 1 7 6 7  —  п о с л е  1 8 1 1 ) — д о в е р е н н о е  

л и ц о  Г. А .  П о т е м к и н а ,  е г о  г е и е р а л ь с - а д ъ ю т а н т .  О т л и ч и л с я  п р и  

ш т у р м е  О ч а к о в а .  П о з д н е е  г е н е р а л - л е й т е н а н т .  У ч а с т в о в а л  в 

Ш в е й ц а р с к о м  п о х о д е  А .  В .  С у в о р о в а  в 1 7 9 9  г . —  3 1 9 .

Бахметьев Н .  И . —  о б е р - п о л и ц м е й с т е р  в М о с к в е ,  п о к и н у в ш и й  г о р о д  

в о  в р е м я  ч у м н о г о  б у н т а  в 1 7 7 1  г .—  3 0 1 .
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Безак Х р и с т и а н  И в а н о в и ч  —  п р е п о д а в а т е л ь  л о г и к и  в С у х о п у т н о м  

к а д е т с к о м  к о р п у с е  —  3 6 9 ,  3 7 0 .

Безбородко А л е к с а н д р  А н д р е е в и ч  ( 1 7 4 7 — 1 7 9 9 ) — д и п л о м а т ,  с в е т 

л е й ш и й  к н я з ь .  С  1 7 7 5  г. с е к р е т а р ь  Е к а т е р и н ы  II.  С 1 7 8 3  р у к о 

в о д и л  в н е ш н е й  п о л и т и к о й  Р о с с и и .  С 1 7 9 7  г. к а н ц л е р  —  4 3 ,  44 ,  

7 1 ,  147, 151 ,  1 5 2 ,  1 5 8 ,  2 4 0 ,  2 4 6 ,  3 0 2 ,  3 2 5 ,  3 3 7 ,  3 5 1 ,  3 6 6 ,  3 9 3 ,  3 9 4 ,  

4 0 4 ,  4 1 2 ,  497.
Бекетов А п о л л о н  Н и к о л а е в и ч  —  д в о ю р о д н ы й  б р а т  И .  И .  Д м и т р и е 

ва  —  4 3 2 .

Бекетов А ф а н а с и й  А л е к с е е в и ч  —  о т с т а в н о й  п о л к о в н и к ,  д е д  И .  И.  

Д м и т р и е в а  с м а т е р и н с к о й  с т о р о н ы —  1 8 0 ,  4 2 3 .

Бекетов И в а н  П е т р о в и ч  —  д в о ю р о д н ы й  б р а т  И .  И .  Д м и т р и е в а  —  

4 3 2 ,  4 5 4 .

Бекетов Н и к и т а  А ф а н а с ь е в и ч  ( 1 7 2 9 — 1 7 9 4 ) — ф а в о р и т  и м п е р а т р и ц ы  

Е л и з а в е т ы  П е т р о в н ы ,  с е н а т о р .  Б ы л  а к т е р о м  и л и т е р а т о р о м .  Д я 

д я  И .  И .  Д м и т р и е в а  с  м а т е р и н с к о й  с т о р о н ы — 1 8 5 , 1 9 9 , 4 2 1 — 4 2 3 .

Бекетов П е т р  А ф а н а с ь е в и ч  —  д я д я  ЕЕ ЕЕ Д м и т р и е в а  с  м а т е р и н с к о й  

с т о р о н ы  —  185.

Бекетов П л а т о н  П е т р о в и ч  ( 1 7 6 1 — 1 8 3 6 ) — с т а р ш и й  с ы н  П е т р а  А ф .  

Б е к е т о в а .  В л а д е л е ц  т и п о г р а ф и и  в М о с к в е .  П р е д с е д а т е л ь  М о с к о в 

с к о г о  о б щ е с т в а  И с т о р и и  и д р е в н о с т е й  р о с с и й с к и х .  Д в о ю р о д н ы й  

б р а г  ЕЕ И .  Д м и т р и е в а — 1 73,  1 9 8 — 1 99,  4 2 0 ,  4 2 9 ,  4 3 0 , 4 3 2 . 4 3 4 , 5 / 2 .

Бекетова Е к а т е р и н а  А ф а н а с ь е в н а  —  с е с т р а  Н .  А.  Б е к е т о в а  —  4 2 3 .

Беклемишев Д .  П . —  к у п е ц  —  3 8 8 .

Белинский В и с с а р и о н  Г р и г о р ь е в и ч  ( 1 8 1 1  — 1 8 4 8 ) — 512.

Белли —  к а п и т а н  2 - г о  р а н г а ,  з а н я в ш и й  Н е а п о л ь  в 1 7 9 8  г .—  3 0 4 .

Бердышев А .  П . —  а в т о р  кн и ги  о б  А .  Т. Б о л о т о в е  —  86 .

Бердяев Н . М . —  г е н е р а л - к в а р т и р м е й с т е р  ( 1 7 8 8  г . ) .  П р и  П а в л е  I 

е к а т е р и н о с л а в с к и й  в о е н н ы й  г у б е р н а т о р — 2 6 1 .

Бестужев ( М а р л и и с к и й )  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 7 9 7 — 1 8 3 7 )  —  

п и с а т е л ь ,  д е к а б р и с т —  17 0 ,  4 1 8 .

Бестужев-Рюмин М и х а и л  П а в л о в и ч  ( 1 8 0 3 — 1 8 2 6 ) — о д и н  из  п я т и  

к а з н е н н ы х  д е к а б р и с т о в  —  4 5 9 .

Бецкий ( Б е ц к о й )  И в а м  И в а н о в и ч  ( 1 7 0 4 — 1 7 9 5 ) — к а м е р г е р ;  с  1 7 6 2  г. 

в о з г л а в л я л  « К а н ц е л я р и ю  о т  с т р о е н и й » ;  в 1 7 6 3 — 1 7 9 4  п р е з и д е н т  

А к а д е м и и  х у д о ж е с т в  и д и р е к т о р  С у х о п у т н о г о  к а д е т с к о г о  к о р 

п у с а .  О с н о в а л  р я д  у ч е б н ы х  и в о с п и т а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  —  

10, 3 3 6 — 3 4 0 ,  3 4 2 ,  3 4 3 ,  3 4 7 ,  3 6 6 ,  508, 510.
Бибиков А л е к с а н д р  И л ь и ч  ( 1 7 2 9 — 1 7 7 4 ) — г е н е р а л - а н ш е ф ,  с е н а т о р .  

В 1 7 7 3  —  н а ч а л е  1 7 7 4  р у к о в о д и л  в о е н н ы м и  д е й с т в и я м и  п р о т и в  

а р м и и  Е. И .  П у г а ч е в а  —  1 23 ,  1 4 4 — 146, 1 9 2 ,  3 9 5 ,  3 9 6 .

Бирон Э р н с т  И о г а н н  ( 1 6 9 0 — 1 7 7 2 ) — г р а ф ,  ф а в о р и т  и м п е р а т р и ц ы  

А н н ы  И в а н о в н ы .  В  1 7 4 0  г., п о с л е  д в о р ц о в о г о  п е р е в о р о т а ,  а р е 

с т о в а н  и с о с л а н .  П о м и л о в а н  П е т р о м  I I I — 2 0 ,  182 ,  4 0 3 .
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Благой Д м и т р и й  Д м и т р и е в и ч  —  с о в е т с к и й  л и т е р а т у р о в е д — 1 32.

Блок А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 8 8 0 — 1 9 2 1 )  — 8 0 ,  8 1 .

Блондель —  ф р а н ц у з с к и й  т е о р е т и к  в о е н н о г о  и с к у с с т в а  —  2 6 6 .

Блудов  —  д в о ю р о д н ы й  б р а т  Г . Р .  Д е р ж а в и н а —  1 4 3 .

Бобринские, г р а ф ы  —  7 6 .

Бобринский А л е к с е й  Г р и г о р ь е в и ч  ( 1 7 6 2 — 1 8 1 3 ) — в н е б р а ч н ы й  с ы н  

Е к а т е р и н ы  II и г р а ф а  Г. Г. О р л о в а  —  3 3 3 ,  3 6 7 .

Богданов Н .  И . —  м а й о р  а р т и л л е р и и ,  п р и я т е л ь  Л .  Н .  Э н г е л ь г а р д т а  —  

2 9 1 .

Богданович И п п о л и т  Ф е д о р о в и ч  ( 1 7 4 3 — 1 8 0 3 ) — п о э т  —  8 ,  1 9 4 ,  1 9 5 ,  

3 6 9 ,  4 2 8 — 4 3 0 ,  4 3 8 ,  512.
Богуш-Сестренцевич С т а н и с л а в  ( 1 7 3 1 — 1 8 2 7 )  — м и т р о п о л и т  в с е х  р и м 

с к о - к а т о л и ч е с к и х  ц е р к в е й  в Р о с с и и .  И з  л и т о в с к и х  д в о р я н .  

С  1 7 8 2  г. а р х и е п и с к о п .  П а в е л  I п р и с в о и л  е м у  т и т у л  м и т р о п о л и 

т а  в с е х  р и м с к о - к а т о л и ч е с к и х  ц е р к в е й  в Р о с с и и .  Ч л е н  Р о с с и й 

с к о й  а к а д е м и и и  —  2 2 6 .

Болотов А н д р е й  Т и м о ф е е в и ч  —  5 ,  7 , 11 — 13, 15 ,  16,  3 8 ,  7 3 — 1 1 6 ,

488—489.
Болотов М а т в е й  К и р и л л о в и ч  —  р о д с т в е н н и к  А .  Т. Б о л о т о в а  —  8 9 .

Болотов П а в е л  А н д р е е в и ч  —  с ы н  А .  Т. Б о л о т о в а  —  7 6 ,  7 9 ,  8 3 .

Болотова А в д о т ь я  Б о р и с о в н а  —  ж е н а  М .  К .  Б о л о т о в а ,  к р е с т н а я  

м а т ь  А .  Т. Б о л о т о в а  —  8 9 .

Болховитинов Е в ф и м и й  А л е к с е е в и ч  ( п о с л е  п о с т р и ж е н и я  в м о н а х и  —  

Е в г е н и й ;  1 7 6 7 — 1 8 3 7 ) — м и т р о п о л и т ,  ф и л о л о г ,  и с т о р и к ,  б и б л и о 

г р а ф  —  1 20 ,  1 29 ,  513.
Бомарше П ь е р  О г ю с т е н  ( 1 7 3 2 — 1 7 9 9 ) — ф р а н ц у з с к и й  д р а м а т у р г  —  

3 9 2 ,  4 0 8 .

Бонафина —  и т а л ь я н с к а я  п е в и ц а  —  2 2 5 .

Борис Годунов (о к .  1 5 5 2 — 1 6 0 5 ) — р у с с к и й  ц а р ь  с  1 5 9 8 — 1 7 5 .

Боровиковский В л а д и м и р  Л у к и ч  ( 1 7 5 7 — 1 8 2 5 ) — р у с с к и й  и у к р а и н 

с к и й  ж и в о п и с е ц —  1 2 4 ,  4 0 0 .

Бортнянский Д м и т р и й  С т е п а н о в и ч  ( 1 7 5 1 — 1 8 2 5 ) — к о м п о з и т о р ,  д и 

р и ж е р ,  п е д а г о г — 1 2 4 .

Борщев П е т р  А ф а н а с ь е в и ч  —  п о л к о в н и к ,  з н а к о м ы й  А .  В .  С у в о р о 

в а  —  5 1 .
Боскет —  и н ж е н е р - п о д п о л к о в н и к ,  с о с т а в и т е л ь  к а р т ы  р у с с к о г о  З а 

д н е п р о в ь я  —  4 6 2 .

Браге Т и х о  ( 1 5 4 6 — 1 6 0 1 ) — д а т с к и й  а с т р о н о м ,  р е ф о р м а т о р  п р а к т и 

ч е с к о й  а с т р о н о м и и  —  3 7 4 .

Брауншвейг П е т р  М и х а й л о в и ч  —  у ч и т е л ь  Л .  Н .  Э н г е л ь г а р д т а  —  2 1 3 .

Браницкая А л е к с а н д р а  В а с и л ь е в н а  ( у р о ж д е н н а я  Э н г е л ь г а р д т ;  

1 7 5 4 — 1 8 3 8 ) — л ю б и м а я  п л е м я н н и ц а  Г. А .  П о т е м к и н а .  Ж е н а  

г р а ф а  К с а в е р и я  П е т р о в и ч а  Б р а н и ц к о г о ,  п о л ь с к о г о  в о е н н о г о  м и 

н и с т р а  (с  1 7 9 1  г . ) .  П о л ь з о в а л а с ь  б о л ь ш и м  д о в е р и е м  Е к а т е р и н ы  I I .
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П о с л е  в о с с т а н и я  1 7 9 4  г. К .  Б р а н и ц к и й  б ы л  о б ъ я в л е н  г о с у д а р 

с т в е н н ы м  и з м е н н и к о м  и ж и л  н а  У к р а и н е  —  2 4 0 ,  2 8 2 ,  2 8 3 ,  3 2 2 ,

Бригонци —  м е х а н и к  и п о э т .  У с т р о и л  м е х а н и ч е с к у ю  ч а с т ь  в Б о л ь 

ш о м  и Э р м и т а ж н о м  т е а т р а х  в П е т е р б у р г е .  П о с т р о и л  Ц а р с к о 

с е л ь с к и й  т е а т р  —  2 2 5 .

Бровкины —  з н а к о м ы е  К а п н и с т о в  —  4 7 7 .

Броневский В л а д и м и р  Б о г д а н о в и ч  ( 1 7 8 4 — 1 8 3 5 ) . —  л и т е р а т о р ,  т е а т 

р а л ь н ы й  к р и т и к  —  3 4 5 .

Брусилов Н и к о л а й  П е т р о в и ч  ( 1 7 8 2 — 1 8 4 9 ) — п и с а т е л ь ,  и з д а т е л ь  

« Ж у р н а л а  р о с с и й с к о й  с л о в е с н о с т и »  ( 1 8 0 5 ) — 3 8 3 .

Брюс П р а с к о в ь я  А л е к с а н д р о в н а  ( у р о ж д е н н а я  Р у м я н ц е в а ;  1 7 2 9 —  

1 7 8 0 ) — г р а ф и н я ,  с т а т с - д а м а ,  д о в е р е н н о е  л и ц о  Е к а т е р и н ы  II  —  

497.
Брюс —  п о д п о л к о в н и к  С е м е н о в с к о г о  п о л к а — 1 8 5 .

Брюс Я к о в  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 7 3 2 — 1 7 9 1 ) — м о с к о в с к и й  г е н е р а л - г у 

б е р н а т о р  (с  1 7 8 4 ) .  Г е н е р а л - а н ш е ф  ( 1 7 7 3 ) .  К о м а н д о в а л  С а н к т -  

П е т е р б у р г с к о й  д и в и з и е й  и з а н и м а л  п о с т  С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о  

г е н е р а л - г у б е р н а т о р а  ( 1 7 8 7 )  — 3 9 6 .

Буало Н и к о л а  ( 1 6 3 6 — 1 7 1 1 )  —  ф р а н ц у з с к и й  п о э т ,  т е о р е т и к  к л а с с и 

ц и з м а  —  3 9 5 .

Булгаков А л е к с а н д р  Я к о в л е в и ч  ( 1 7 8 1 — 1 8 0 3 ) — м о с к о в с к и й  п о ч т - д и 

р е к т о р  —  177 , 493.
Булгаков Я к о в  И в а н о в и ч  ( 1 7 4 3 — 1 8 0 9 ) — д и п л о м а т ,  в 1 7 8 1  — • 

1 7 8 9  гг .  п о с о л  в Т у р ц и и  —  2 0 1 ,  2 5 0 ,  2 5 1 ,  498.
Булгар Е в г е н и й  —  а р х и е п и с к о п  Т а в р и ч е с к и й  —  4 3 8 .

Бурачок С . А . —  о д и н  и з  и з д а т е л е й  ж у р н а л а  « М а я к »  —  509.
Бутурлина Н а т а л и я  Ф е д о р о в н а  ( у м .  1 7 7 4 ) — б а б к а  Л .  Н .  Э н г е л ь 

г а р д т а  с  м а т е р и н с к о й  с т о р о н ы  —  2 0 5 ,  2 1 7 ,  2 1 8 .

Буффлер С т а н и с л а в  ( 1 7 3 5 — 1 8 1 5 ) — ф р а н ц у з с к и й  о ф и ц е р  и л и т е р а 

т о р  —  3 0 9 .

Бэкон Ф р е н с и с  ( 1 5 6 1  — 1 6 2 6 ) — а н г л и й с к и й  ф и л о с о ф ,  р о д о н а ч а л ь н и к  

а н г л и й с к о г о  м а т е р и а л и з м а  —  5 7 .

Бюффон Ж о р ж  Л у и  Л е к л е р к  ( 1 7 0 7 — 1 7 8 8 ) — ф р а н ц у з с к и й  е с т е с т в о 

и с п ы т а т е л ь —  3 1 2 ,  3 2 1 ,  3 4 3 ,  3 5 6 .

Валлен-Деламот Ж а н  Б а т и с т  М и ш е л ь  ( 1 7 2 9 — 1 8 0 0 ) — ф р а н ц у з с к и й  

а р х и т е к т о р .  В  1 7 5 9 — 1 7 7 5  гг . р а б о т а л  в Р о с с и и  —  510.
Валленштейн А л ь б р е х т  ( 1 5 8 3 — 1 6 3 4 )  — к о м а н д у ю щ и й  в о й с к а м и  С в я 

щ е н н о й  Р и м с к о й  и м п е р и и  в о  в р е м я  Т р и д ц а т и л е т н е й  в о й н ы  —  6 0 .

Ванджурье —  б а р о н ,  о т с т а в н о й  р о т м и с т р  а в с т р и й с к о й  с л у ж б ы  —  2 2 8 .

Василий II Темный ( 1 4 1 5 — 1 4 6 2 ) — в е л и к и й  к н я з ь  м о с к о в с к и й  с  

1 4 2 5  г .—  120 .

Васильев А л е к с е й  И в а н о в и ч  ( 1 7 4 2 — 1 8 0 7 ) — г р а ф ,  г о с у д а р с т в е н н ы й  

к а з н а ч е й .  П р и  А л е к с а н д р е  I м и н и с т р  ф и н а н с о в — 1 6 5 .
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Вахтмейстер ( В а х м с й с т е р ) — г р а ф ,  н а ч а л ь н и к  в и ц е - а д м и р а л ь с к о г о  

к о р а б л я  в р у с с к о - ш в е д с к о й  в о й н е  1 7 8 8 — 1 7 9 0  г г .—  2 5 9 .

Вега К а р п ь о  д с  ( Л о п е  д е  В е г а ;  Л о п е  Ф е л и к с  д е ;  1 5 6 2 — 1 6 3 5 )  — - 

и с п а н с к и й  д р а м а т у р г  э п о х и  В о з р о ж д е н и я  —  3 5 9 .

Вельяминов П е т р  Л у к и ч  ( у м .  1 8 0 4 ) — п о э т ,  п е р е в о д ч и к —  196 ,  4 3 8 .

Вениамин —  п р е о с в я щ е н н ы й  в О р е н б у р г е — 1 4 5 .

Вергилий М а р о й  П у б л и й  ( 7 0 — 19 д о  и. э . ) — р и м с к и й  п о э т  —  4 2 7 ,  

4 3 0 ,  512.
Веревкин М и х а и л  И в а н о в и ч  ( 1 7 3 2 — 1 7 9 5 ) — д р а м а т у р г ,  п е р е в о д ч и к .  

Д и р е к т о р  К а з а н с к о й  г и м н а з и и  ( 1 7 5 8 — 1 7 6 1 ) .  Ч л е н  Р о с с и й с к о й  

А Н  с  1 7 8 2  г .—  135 , 136 ,  1 4 0 ,  504.
Вигель Ф и л и п п  Ф и л и п п о в и ч  ( 1 7 8 6 — 1 8 5 6 ) — м е м у а р и с т ;  у ч а с т н и к  

л и т е р а т у р н о г о  о б щ е с т в а  « А р з а м а с » —  1 73 .

Виельгорский М и х а и л  Ю р ь е в и ч  ( 1 7 8 8 — 1 8 5 6 ) — г р а ф ,  м у з ы к а л ь н ы й  

д е я т е л ь ,  к о м п о з и т о р  и к р и т и к  —  2 4 4 .

Виленский —  п о л ь с к и й  е п и с к о п  —  2 9 3 .

Вальденберг де Планта —  с м .  П л а н т а  В и л ь д с н б е р г  д е .

Витберг А л е к с а н д р  Л а в р е н т ь е в и ч  ( 1 7 8 7 — 1 8 5 5 ) — а р х и т е к т о р . —  1 72 ,  

174 .

Витковичева —  б р и г а д и р ш а ,  т е т к а  Л .  Н .  Э н г е л ь г а р д т а  —  2 1 8 .

Витт И о с и ф  д е  —  п о л ь с к и й  г р а ф ,  г е н е р а л ,  п е р е ш е д ш и й  н а  р у с с к у ю  

с л у ж б у  —  2 6 0 ,  499.
Витт С о ф и я  д е  —  ж е н а  В и т т а  д е  И о с и ф а  —  2 7 2 ,  499.
Владычиц —  п о л к о в н и к  (в 1 7 8 9 ) — 2 6 5 .

Вобан С е б а с т ь я н  Л е  П р е т р  д е  ( 1 6 3 3 — 1 7 0 7 ) — м а р ш а л  Ф р а н ц и и ,  

о д и н  и з  л у ч ш и х  в о е н н ы х  и н ж е н е р о в  с в о е г о  в р е м е н и .  А в т о р  с о ч и 

н е н и й  п о  в о е н н о - и н ж е н е р н о м у  д е л у  —  2 6 6 .

Воейков А л е к с а н д р  Ф е д о р о в и ч  ( 1 7 7 9 — 1 8 3 9 ) — п о э т ,  п е р е в о д ч и к ,  ж у р 

н а л и с т  и к р и т и к ,  б л и з к и й  к к р у г у  В .  А. Ж у к о в с к о г о — 3 1 1 ,  4 4 0 .

Волконский Г р и г о р и й  С е м е н о в и ч  ( 1 7 4 2 — 1 8 2 4 ) — к н я з ь ;  в 1 7 7 8  г .—  

г е н е р а л - м а й о р .  У ч а с т н и к  р у с с к о - т у р е ц к и х  в о й н .  В  1 7 9 6  г. б л и з 

кий  с о р а т н и к  А .  В . С у в о р о в а .  О т е ц  д е к а б р и с т а  С. Г. В о л к о н 

с к о г о — 2 5 5 ,  2 5 6 ,  2 6 5 ,  2 7 0 ,  2 7 8 — 2 8 0 ,  2 8 7 ,  2 8 8 .

Вольтер Ф р а н с у а  М а р и  А р у э  ( 1 6 9 4 — 1 7 7 8 )  —  3 5 2 ,  3 6 2 ,  3 6 8 — 3 7 0 ,  3 8 1 ,  

4 2 7 ,  4 2 9 ,  4 7 1 .  495, 506—509, 512.
Вольфорт— и е з у и т ;  о б у ч а л  Л .  Н .  Э н г е л ь г а р д т а  ф р а н ц у з с к о м у  я з ы 

к у — 2 1 9 .

В Ольховский В л а д и м и р  Д м и т р и е в и ч  ( 1 7 9 8 — 1 8 4 1 ) — л и ц е й с к и й  т о 

в а р и щ  П у ш к и н а ,  н а ч а л ь н и к  ш т а б а  О т д е л ь н о г о  К а в к а з с к о г о  к о р 

п у с а .  Б ы л  ч л е н о м  С о ю з а  Б л а г о д е н с т в и я —  19.

Воронцов С е м е н  Р о м а н о в и ч  ( 1 7 4 4 — 1 8 3 2 )  — г р а ф ,  д и п л о м а т .  С  1 7 8 2  г. 

п о л н о м о ч н ы й  м и н и с т р  в В е н е ц и и ,  в 1 7 8 4 — 1 8 0 6  гг. —  в Л о н д о 

н е  —  4 6 .

Высоцкий —  м у ж  с е с т р ы  Г. А .  П о т е м к и н а  —  2 3 5 .

5 2 2



Вюртембергский ( у м .  1 7 9 1 ? ) — п р и н ц  —  2 8 1 ,  3 2 1 .

Вяземский А л е к с а н д р  А л е к с е е в и ч  ( 1 7 2 7 — 1 7 9 3 ) — к н я з ь ,  г е н е р а л -  

п р о к у р о р  С е н а т а  (с .  1 7 6 4 ) .  С 1 7 6 9  ч л е н  С о в е т а  п р и  в ы с о ч а й ш е м  

д в о р е .  Д о в е р е н н о е  л и ц о  Е к а т е р и н ы  I I —  1 2 5 — 1 2 6 ,  1 4 8 — 1 4 9 ,  151,  

1 5 2 ,  1 5 5 ,  1 5 8 ,  2 2 2 .

Вяземский П е т р  А н д р е е в и ч  ( 1 7 9 2 — 1 8 7 8 ) — к н я з ь ;  п о э т  и к р и т и к  —  

1 1 8 ,  129 , 16 8 ,  1 7 0 — 1 7 2 ,  1 7 4 — 1 7 5 , 1 7 7 — 1 7 8 , 2 1 5 , 2 2 2 , 3 0 9 , 3 1 1 — 3 1 2 ,  

3 1 4 ,  3 1 6 ,  4 1 4 ,  4 1 8 ,  4 4 9 ,  492, 498, 513.
Вязмитинов С е р г е й  К о з м и ч  ( 1 7 4 9 — 1 8 1 9 ) — г р а ф  (с .  1 8 1 6 ) .  В  1 7 7 0  г. 

с л у ж и л  п о д  н а ч а л ь с т в о м  П .  А .  Р у м я н ц е в а .  В  1 7 9 0  г. б ы л  М о 

г и л е в с к и м  г у б е р н а т о р о м .  П р и  П а в л е  I —  к о м е н д а н т  П е т р о п а в 

л о в с к о й  к р е п о с т и .  С 1 8 0 2  г. в и ц е - п р е з и д е н т  В о е н н о й  к о л л е г и и ,  

з а т е м  м и н и с т р  в о с п п о - с у х о п у т и ы х  с и л .  В  1 8 1 2 — 1 8 1 6  гг . п р е д 

с е д а т е л ь  к о м и т е т а  м и н и с т р о в .  В  1 8 1 6  г .—  П е т е р б у р г с к и й  г е н е 

р а л - г у б е р н а т о р .  А в т о р  л и б р е т т о  о п е р ы  « П о в о е  с е м е й с т в о »  

( М . ,  1 7 8 1 )  — 2 0 8 — 2 1 0 ,  2 2 9 ,  2 4 6 ,  2 5 1 ,  2 5 3 ,  2 5 8 ,  2 6 9 ,  2 9 9 .

Гавриил ( П е т р о в  П .  П . )  —  м и т р о п о л и т  н о в г о р о д с к и й .  О д и н  и з  с о 

с т а в и т е л е й  С л о в а р я  Р о с с и й с к о й  А к а д е м и и .  П о  е г о  х о д а т а й с т в у  

д у х о в е н с т в о  б ы л о  о с в о б о ж д е н о  о т  т е л е с н ы х  н а к а з а н и й — 138.

Гагарина ( у р о ж д е н н а я  Т р у б е ц к а я )  П р а с к о в ь я  Ю р ь е в н а  ( 1 7 6 2 —  

1 8 4 6 ) — к н я г и н я ;  т е щ а  П .  А .  В я з е м с к о г о .  В о  в т о р о м  б р а к е  за  

П .  А .  К о л о г р и в о в ы м  —  2 7 2 .

Гайдн Ф р а н ц  Й о з е ф  ( 1 7 3 2 — 1 8 0 9 ) — а в с т р и й с к и й  к о м п о з и т о р  —  4 1 2 .

Галлер А л ь б р е х т  ф о н  ( 1 7 0 8 — 1 7 7 7 ) — ш в е й ц а р с к и й  п о э т  и е с т е с т в о 

и с п ы т а т е л ь  —  3 5 7 .

Ганичев В . —  8 6 .

Ганнибал ( А н н и б а л ;  2 4 7  и л и  2 4 6 — 1 8 3  д о  и.  э . ) — к а р ф а г е н с к и й  

п о л к о в о д е ц .  В  х о д е  2 -й  П у н и ч е с к о й  в о й н ы  ( 2 1 8 — 2 0 1  д о  и. э . )  

с о в е р ш и л  п е р е х о д  ч е р е з  А л ь п ы )  —  4 7 ,  5 9 ,  3 7 3 ,  487, 509.
Ганнибал А б р а м  П е т р о в и ч  ( о к .  1 6 9 7 — 1 7 8 1 ) — п р а д е д  А .  С.  П у ш 

к и н а .  С ы н  э ф и о п с к о г о  к н я з я .  Р у с с к и й  в о е н н ы й  и н ж е н е р ,  г е н е р а л -  

а н ш е ф  с 1 7 5 9  г. К а м е р д и н е р  и с е к р е т а р ь  П е т р а  I — 19,  4 0 .

Гаррик Д е й в и д  ( 1 7 1 7 — 1 7 7 9 ) — а н г л и й с к и й  а к т е р .  О д и н  и з  р е ф о р м а 

т о р о в  с ц е н ы ,  о с н о в о п о л о ж н и к  п р о с в е т и т е л ь с к о г о  р е а л и з м а  в е в 

р о п е й с к о м  т е а т р е  —  3 9 4 .

Гаршин В с е в о л о д  М и х а й л о в и ч  ( 1 8 5 5 — 1 8 8 8 )  —  15.

Гассан-паша ( Г а з ы  Х а с а п  п а ш а ;  1 7 1 3 — 1 7 9 0 ) — т у р е ц к и й  а д м и р а л ,  

у ч а с т н и к  Ч е с м е н с к о г о  с р а ж е н и я .  В  1 7 8 9  г. н а з н а ч е н  в е л и к и м  

в е з и р о м  —  2 6 9 .

Гельвиг —  с е к у н д - м а й о р  К и е в с к о г о  п о л к а  ( 1 7 8 9  г . ) — 2 7 0 ,  2 7 1 ,  500.
Генрих 111 Валуа ( 1 5 5 1  — 1 5 5 8 ) — ф р а н ц у з с к и й  к о р о л ь  с  1 5 7 5  г .— 

497.
Георгий —  а р х и е р е й  —  2 2 6 — 2 2 8 ,  2 4 7 .
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Герберг — а в с т р и й с к и й  п о л к о в н и к  — 2 6 1 .

Геродот ( м е ж д у  4 9 0  и 4 8 0  —  о к .  4 2 5  д о  н. э . )  — г р е ч е с к и й  и с т о р и к ,  

п р о з в а н н ы й  « о т ц о м  и с т о р и и »  —  3 6 1 .

Герострат —  г р е к  и з  г о р о д а  Э ф е с  ( М а л а я  А з и я ) ; с ж е г  в 3 5 6  г. д о  

и. э .  х р а м  А р т е м и д ы  Э ф е с с к о й  ( о д н о  и з  с е м и  ч у д е с  с в е т а ) ,  ч т о 

б ы  о б е с с м е р т и т ь  с в о е  и м я .  В  п е р е н о с н о м  з н а ч е н и и  —  ч е с т о л ю б е ц ,  

д о б и в а ю щ и й с я  с л а в ы  л ю б о й  ц е н о й  —  3 3 6 ,  505.
Герцен А л е к с а н д р  И в а н о в и ч  ( 1 8 1 2 — 1 8 7 0 ) — 5,  10, 15, 1 3 1 ,  4 1 8 .

Геснер С о л о м о н  ( 1 7 3 0 — 1 7 8 8 ) — ш в е й ц а р с к и й  п о э т  и х у д о ж н и к .  

П и с а л  на н е м е ц к о м  я з ы к е .  В  с т и х а х  и з о б р а ж а л  у с л о в н ы й  м и р  

п а с т у х о в  и п а с т у ш е к  —  3 5 7 ,  4 7 0 ,  515.
Гете И о г а н н  В о л ь ф г а н г  ( 1 7 4 9 — 1 8 3 2 )  — 3 9 3 .

Гане —  к а д е т  —  3 5 2 — 3 5 3 .

Гане — б р а т  к а д е т а  —  3 5 2 — 3 5 3 .

Глинка А н д р е й  И л ь и ч  —  д я д я  С.  Н .  Г л и н к и  —  3 2 4 — 3 2 5 ,  3 3 1 .

Глинка В а с и л и й  Н и к о л а е в и ч — б р а т  С .  Н .  Г л и н к и — 3 3 0 ,  3 3 3 , 3 8 2 —3 8 4 .

Глинка Г р и г о р и й  А н д р е е в и ч  —  п р а д е д  С .  Н. Г л и н к и  —  3 2 8 ,  3 3 0 — - 
3 3 2 ,  3 3 4 .

Глинка Г р и г о р и й  А н д р е е в и ч  —  п р о ф е с с о р  Д е р п т с к о г о  у н и в е р с и т е т а  

в 1 8 0 3 — 1 8 1 0  г г . ,  д в о ю р о д н ы й  б р а т  С .  Н .  Г л и н к и  —  3 2 4 ,  3 3 5 .

Глинка Г р и г о р и й  Б < о р и с о в и ч > > — д в о ю р о д н ы й  б р а т  Н и к о л а я  И л ь 

и ч а  Г л и н к и  —  3 1 9 ,  3 2 1 .

Глинка Е г о р  Н и к о л а е в и и ч  —  б р а т  С . Н .  Г л и н к и  —  3 3 3 .

Глинка Н и к о л а й  И л ь и ч  ( у м .  1 8 0 0 ) — о т е ц  С.  Н .  Г л и н к и  —  3 1 0 ,  3 1 8 ,  

3 2 8 — 3 3 1 ,  3 3 3 — 3 3 5 ,  3 5 0 ,  3 8 6 — 3 9 0 .

Глинка Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  ( 1 7 7 7 — 1 7 9 5 ) — б р а т  С . Н .  Г л и н к и  —  

3 3 0 ,  3 3 2 — 3 3 3 ,  3 5 0 ,  3 8 2 — 3 8 3 ,  3 8 7 ,  3 8 9 — 3 9 0 .

Глинка С е р г е й  Н и к о л а е в и ч  —  5 — 8, 1 0 — 12,  14 , 16,  3 0 9 — 3 9 8 ,  4 5 1  —  

4 5 2 ,  487, 492, 503—508.
Глинка Ф е д о р  Н и к о л а е в и ч  ( 1 7 8 6 — 1 8 8 0 ) — б р а т  С. Н .  Г л и н к и ,  п о э т -  

д е к а б р и с т ,  у ч а с т н и к  в о й н  с  Н а п о л е о н о м  —  3 0 9 ,  3 1 2 ,  3 8 6 .

Г невушев И в а н  Н и к и т и ч  —  к а п и т а н ,  о д н о п о л ч а н и н  А.  Т. Б о л о т о в а . —  

1 0 5 .

Гнедин Н и к о л а й  И в а н о в и ч  ( 1 7 8 4 — 1 8 3 3 ) — п о э т  и п е р е в о д ч и к — 1 7 4 .

Гоголь ( Я н о в с к и й )  В а с и л и й  А ф а н а с ь е в и ч  ( 1 7 7 7 — 1 8 2 5 ) — о т е ц  Н .  В .  

Г о г о л я ;  у к р а и н с к и й  п и с а т е л ь .  У в л е к а л с я  т е а т р о м ,  п и с а л  в о д е в и 

л и  и с т и х и  н а  у к р а и н с к о м  я з ы к е .  В  1 8 1 2 — 1 8 2 5  гг. р у к о в о д и л  

д о м а ш н и м  т е а т р о м  Д .  П .  Т р о щ и н с к о г о ,  д л я  к о т о р о г о  н а п и с а л  

н е с к о л ь к о  в о д е в и л е й  и з  у к р а и н с к о г о  н а р о д н о г о  б ы т а  —  4 8 4 .

Гоголь Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 0 9 — 1 8 5 2 ) — 7, 3 1 6 ,  4 5 9 — 4 6 0 ,  4 7 7 ,  

4 8 4 — 4 8 5 ,  515.
Голицын Д м и т р и й  В л а д и м и р о в и ч  ( 1 7 7 1 — 1 8 4 4 ) — к н я з ь ,  м о с к о в с к и й  

г е н е р а л - г у б е р н а т о р ,  л и т е р а т о р  —  4 2 9 .

Голицына Е к а т е р и н а  М и х а й л о в н а  —  ж е н а  П .  А .  Р у м я н ц е в а — 4 1 0 .
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Головина ( у р о ж д е н н а я  Г о л и ц ы н а )  В а р в а р а  Н и к о л а е в н а  —  ж е н а  г р а 

ф а  Н .  Н .  Г о л о в и н а  —  2 7 2 .

Голубцовы —  о д н о к а ш н и к и  А .  Т. Б о л о т о в а  п о  п а н с и о н у  —  9 3 .

Гольберг —  с м .:  Х о л ь б е р г .

Гомер —  4 2 7 ,  4 3 1 — 4 3 2 .

Горчаков А л е к с е й  И в а н ы ч  ( 1 7 6 9 — 1 8 1 7 ) — к н я з ь ,  п л е м я н н и к  А .  В .  

С у в о р о в а ,  с ы н  е г о  с е с т р ы  А н н ы  В а с и л ь е в н ы  —  4 3 .

Готшед И о г а н н  Х р и с т о ф  ( 1 7 0 0 — 1 7 6 6 ) — н е м е ц к и й  п и с а т е л ь  и к р и 

т и к ,  о т р а з и в ш и й  в з г л я д ы  р а н н е г о  н е м е ц к о г о  П р о с в е щ е н и я —  111.

Грановский Т и м о ф е й  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 1 3 — 1 8 5 5 ) — и с т о р и к ,  о б щ е с т 

в е н н ы й  д е я т е л ь ,  г л а в а  м о с к о в с к и х  з а п а д н и к о в .  П р о ф е с с о р  М о с 

к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а  с  1 8 3 9  г .—  15.

Грейг С а м у и л  К а р л о в и ч  ( 1 7 3 6 — 1 7 8 8 ) — а д м и р а л .  В  1 7 6 4  г. п е р е 

ш е л  с  а н г л и й с к о й  с л у ж б ы  н а  р у с с к у ю  —  2 5 9 ,  499.
Греков —  к о м а н д и р  Д о н с к о г о  п о л к а  ( 1 7 8 8  г . ) — 2 5 5 .

Греч Н и к о л а й  И в а н о в и ч  ( 1 7 8 7 — 1 8 6 7 ) — п и с а т е л ь ,  ж у р н а л и с т  и 

л и н г в и с т ,  р е д а к т о р  ж у р н а л а  « С ы н  о т е ч е с т в а » ' — 4 6 .

Грибовской А д р и а н  М о и с е е в и ч  ( 1 7 6 6 — 1 8 3 3 )  — ч и н о в н и к ,  с л у ж и в ш и й  

п о д  н а ч а л о м  Г.  Р .  Д е р ж а в и н а .  С 1 7 9 5  г. с т а т с - с е к р е т а р ь — 15 6 .

Грибоедов А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч  ( 1 7 9 5 — 1 8 2 9 ) — 4 1 4 .

Гринев —  о ф и ц е р ,  з н а к о м ы й  А .  Т .  Б о л о т о в а  —  1 0 3 .

Грот Я к о в  К а р л о в и ч  ( 1 8 1 2 — 1 8 9 3 ) — р у с с к и й  ф и л о л о г ,  а к а д е м и к  —  

12 8 ,  1 3 2 ,  489.
Грушецкая П р а с к о в ь я  В а с и л ь е в н а  —  в т о р а я  ж е н а  И .  М .  М у р а в ь с в а -  

А п о с т о л а  —  4 8 3 .

Гудович И в а н  В а с и л ь е в и ч  ( 1 7 4 1 — 1 8 2 1 ) — г р а ф ,  г е н е р а л - ф е л ь д м а р 

ш а л .  В  1 7 8 5 — 1 7 8 9  гг .  р я з а н с к и й  и т а м б о в с к и й  н а м е с т н и к  —  

1 5 7 — 1 5 8 ,  2 7 6 ,  2 8 1 .

Гуковский Г р и г о р и й  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 9 0 2 — 1 9 5 0 ) — и с т о р и к  л и т е р а 

т у р ы —  132 ,  510— 511.
Гулыга А р с е н и й  В . —  7 4 ,  7 7 ,  86 .

Гумбольдт А л е к с а н д р  Ф р и д р и х  В и л ь г е л ь м  ф о н  ( 1 7 6 9 — 1 8 5 9 ) — н е 

м е ц к и й  у ч е н ы й - н а т у р а л и с т ,  п у т е ш е с т в е н н и к  и п и с а т е л ь ,  п р и е з 

ж а л  в Р о с с и ю  в 1 8 2 9  г .—  3 8 2 .

Густав 111 ( 1 7 4 6 — 1 7 9 2 ) — ш в е д с к и й  к о р о л ь  с  1 7 7 1  г .—  2 5 8 ,  499.
Густав IV  А д о л ь ф  ( 1 7 7 8 — 1 8 3 7 ) — ш в е д с к и й  к о р о л ь  в 1 7 9 2 — 

1 8 1 0  г г . — 3 0 1 ,  3 0 2 .

Гюс —  т р а г и ч е с к а я  а к т р и с а  ф р а н ц у з с к о г о  п е т е р б у р г с к о г о  т е а т р а  —  

3 6 0 .

Давия А н н а  —  п е р в а я  п е в и ц а  и т а л ь я н с к о й  о п е р ы - б у ф ф  в П е т е р б у р 

ге  —  2 4 0 .
Давыдов Д е н и с  В а с и л ь е в и ч  ( 1 7 8 4 — 1 8 3 9 ) — п о э т ,  п а р т и з а н ,  у ч а с т 

н и к  в о й н  с Н а п о л е о н о м  —  1 7 8 .

525



Даламбер ( Д ’А л а м б е р )  Ж а н  Л е р о н  ( 1 7 1 7 — 1 7 8 3 ) — ф р а н ц у з с к и й  

ф и л о с о ф - п р о с в е т и т е л ь  и м а т е м а т и к ,  о д и н  из  о с н о в а т е л е й  Э н 

ц и к л о п е д и и  —  495.
Даль В л а д и м и р  И в а н о в и ч  ( 1 8 0 1 — 1 8 7 2 )  — п и с а т е л ь ,  л е к с и к о г р а ф ,  

э т н о г р а ф  —  489, 494, 501, 509.
Дангауер —  у ч и т е л ь  р и с о в а н и я  у  А .  Т. Б о л о т о в а — 9 5 .

Дашков П а в е л  М и х а й л о в и ч  ( 1 7 6 3 — 1 8 0 7 ) — к н я з ь ,  с ы н  Е .  Р .  Д а ш 

к о в о й .  Г е н е р а л - л е й т е н а н т ,  с  1 7 8 2  г. а д ъ ю т а н т  Г. А .  П о т е м к и н а ;  

в 1 7 9 8  г. в о е н н ы й  г у б е р н а т о р  в К и е в е — 2 0 9 ,  2 3 4 ,  2 4 4 ,  2 5 1 ,  2 5 3 ,  2 6 6 .

Дашкова Е к а т е р и н а  Р о м а н о в н а  ( 1 7 4 4 — 1 8 1 0 ) — к н я г и н я ,  п р и б л и 

ж е н н а я  Е к а т е р и н ы  II; в 1 7 8 3 — 1 7 9 6  гг.  п р е з и д е н т  А к а д е м и и  н а 

ук; а в т о р  м е м у а р о в — 15,  1 3 8 ,  1 6 0 ,  2 3 4 ,  3 6 7 ,  4 2 9 ,  496, 508, 512.
Денисов — 2 9 5 .

Державин А н д р е й  Р о м а н о в и ч  ( 1 7 4 4 — 1 7 7 0 ) — м л а д ш и й  б р а т

Г. Р .  Д е р ж а в и н а — 1 2 1 ,  1 3 3 — 1 3 5 ,  1 4 3 .

' Державин Г а в р и и л  Р о м а н о в и ч  —  5, 7 — 14,  16, 19, 4 4 ,  1 1 7 — 1 5 1 ,  1 5 3 —  

1 6 7 ,  1 7 0 — 1 7 1 ,  1 9 2 — 1 9 8 ,  2 0 1 ,  2 1 1 ,  2 8 2 ,  3 1 7 ,  3 1 9 ,  3 3 9 ,  3 4 1 ,  3 5 0 ,  

3 7 0 ,  3 8 0 — 3 8 1 ,  3 8 5 ,  3 9 2 ,  3 9 6 ,  4 0 1 — 4 0 2 ,  4 0 9 — 4 1 0 ,  4 2 8 ,  4 3 0 ,  4 3 5 —  

4 3 8 ,  4 5 7 ,  4 6 4 ,  4 8 1 — 4 8 2 ,  487, 489—490, 500—501, 503, 505, 506, 
508, 509, 512— 514.

Державин Р о м а н  Н и к о л а е в и ч  ( 1 7 0 6 — 1 7 5 4 ) — о т е ц  Г. Р .  Д е р ж а в и 

н а —  1 2 0 — 1 2 1 ,  1 3 3 — 1 3 4 .

Державина А н н а  Р о м а н о в н а  (р .  1 7 5 3 ) — с е с т р а  Г. Р .  Д е р ж а в и н а — 1 3 4 .

Державина Д а р ь я  А л е к с е е в н а  ( у р о ж д е н н а я  Д ь я к о в а ;  1 7 6 7 — 1 8 4 2 )  — - 

в т о р а я  ж е н а  Г. Р .  Д е р ж а в и н а — 10, 1 1 9 ,  1 2 8 ,  1 2 9 ,  1 6 3 — 164, 4 0 1 ,  

4 3 5 — 4 3 6 ,  4 5 7 ,  4 8 1 ,  4 8 2 .

Державина Е к а т е р и н а  Я к о в л е в н а  ( у р о ж д е н н а я  Б а с т и д о н ;  1 7 6 0 — ■ 

1 7 9 4 ) — п е р в а я  ж е н а  Г. Р .  Д е р ж а в и н а — 12,  1 2 4 ,  1 2 8 — 1 2 9 ,  1 4 9 —  

1 50 ,  1 5 2 ,  1 5 7 — 1 5 8 ,  1 6 3 ,  1 9 3 ,  1 9 5 — 1 9 7 ,  4 3 5 ,  4 3 6 ,  4 3 8 .

Державина Ф е к л а  А н д р е е в н а  ( у р о ж д е н н а я  К о з л о в а ,  в п е р в о м  б р а 

к е —  Г о р и н а )  —  м а т ь  Г. Р .  Д е р ж а в и н а —  121 — 1 2 3 ,  1 3 3 — 1 3 5 ,

1 4 0 — 1 4 1 ,  1 4 3 ,  1 4 5 ,  1 5 0 ,  1 5 2 ,  1 9 7 .

Не Ривас —  с м . :  Р и б а с  Х о с е  д е .

Дсрфельден В и л ь г е л ь м  Х р и с т о ф о р о в и ч  ( 1 7 3 5 — 1 8 1 9 ) — г е н е р а л - а н 

ш е ф  —  53 ,  6 5 ,  2 6 8 .

Дивова Е л и з а в е т а  П е т р о в н а  —  ж е н а  т а й н о г о  с о в е т н и к а  А д р и а н а  

И в а н о в и ч а  Д и в о в а — 2 4 5 .

Дидро Д е н и  ( 1 7 1 3 — 1 7 8 4 ) — ф р а н ц у з с к и й  ф и л о с о ф - э н ц и к л о п е д и с т  и 

п и с а т е л ь — 3 6 9 ,  3 8 2 ,  3 9 5 — 3 9 6 .

Дмитревский ( Д ь я к о п о в - Н а р ы к о в )  И в а н  А ф а н а с ь е в и ч  ( 1 7 3 4  —  

1 8 2 1 ) — а к т е р ,  р е ж и с с е р ,  п е д а г о г ,  д р а м а т у р г ,  п е р е в о д ч и к .  С  1 8 0 2  г. 

ч л ен  Р о с с и й с к о й  А к а д е м и и  н а у к .  С  1 7 5 6  г. в т р у п п е  п е р в о г о  

р у с с к о г о  п о с т о я н н о г о  п у б л и ч н о г о  т е а т р а  в П е т е р б у р г е — 1 8 2 ,  

2 4 0 ,  3 9 4 .



Дмитриев А л е к с а н д р  И в а н о в и ч  ( 1 7 5 9 — 1 7 9 8 ) — с т а р ш и й  б р а т

И .  И .  Д м и т р и е в а — 1 8 0 ,  1 8 2 — 1 8 3 ,  1 8 8 ,  1 9 3 .

Дмитриев И в а н  Г а в р и л о в и ч  —  о т е ц  И .  И .  Д м и т р и е в а  и д е д  

М .  А .  Д м и т р и е в а —  181 — 1 8 2 ,  2 0 0 ,  4 2 5 ,  4 4 4 .

Дмитриев И в а м  И в а н о в и ч — 5 — 8, 12 ,  16,  8 5 ,  1 2 8 ,  1 6 3 ,  1 6 8 — 1 7 8 ,  3 8 6 ,  

4 1 4 ,  4 1 7 — 4 1 8 ,  4 2 0 ,  4 2 2 ,  4 2 8 — 4 2 9 ,  4 3 1 — 4 3 6 ,  4 3 9 ,  4 4 1 — 4 4 4 ,  

4 4 8 ,  4 5 2 — 4 5 6 ,  490, 491—492, 513.
Дмитриев М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч  —  9,  12 — 13,  16 , 1 6 8 ,  1 7 4 ,  3 1 0 ,  3 1 5 ,  

4 1 4 — 4 5 6 ,  511, 513.
Дмитриева А в д о т ь я  Г а в р и л о в н а  —  т е т к а  И .  И .  Д м и т р и е в а ,  в т о р а я  

ж е н а  М .  Е .  К а р а м з и н а —  1 8 8 ,  4 4 3 .

Дмитриева ( у р о ж д е н н а я  Б е к е т о в а )  Е к а т е р и н а  А ф а н а с ь е в н а  ( у м .  

1 8 1 3 )  —  м а т ь  И .  И .  Д м и т р и е в а  —  1 7 8 ,  1 8 0 ,  1 8 2 ,  185.

Дмитриев-Мамонов А л е к с а н д р  М а т в е е в и ч  ( 1 7 5 8 — 1 8 0 3 ) — г р а ф

(с  1 7 9 7 ) ,  а д ъ ю т а н т  Г.  А .  П о т е м к и н а  с  1 7 8 4  г. В  1 7 8 6 — 1 7 8 9  гг. 

ф а в о р и т  Е к а т е р и н ы  II; к а м е р г е р  —  2 0 7 ,  2 3 5 ,  2 4 3 ,  2 4 6 — 2 4 9 ,  

2 7 4 ,  498.
Добролюбов Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 8 3 6 — 1 8 6 1 ) — 4 1 6 — 4 1 7 .

Долгорукая Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а  ( у р о ж д е н н а я  Б у т у р л и н а ;  у м .  

1 8 1 1 )  — к н я г и н я ,  ж е н а  Ю . В. Д о л г о р у к о г о — 2 3 0 .

Долгорукая ( у р о ж д е н н а я  Б а р я т и н с к а я )  Е к а т е р и н а  Ф е д о р о в н а — 2 4 4 ,  

2 4 6 ,  2 7 2 ,  2 7 7 .

Долгорукий В а с и л и й  В л а д и м и р о в и ч  —  к н я з ь ;  у ч а с т н и к  с р а ж е н и й  

п р и  К у н е р с д о р ф е  и К а г у л е .  С  1 7 7 4  г. в о т с т а в к е — 2 4 4 ,  2 4 6 ,  2 7 4 .

Долгорукий В а с и л и й  М и х а й л о в и ч  ( 1 7 2 2 — 1 7 8 2 ) — г е н е р а л - а н ш е ф  с  

1 7 6 2  г. В  1 7 8 0 — 1 7 8 2  гг. г л а в н о к о м а н д у ю щ и й  в М о с к в е .  З а  у с 

п е ш н ы е  д е й с т в и я  в о  в р е м я  п е р в о й  р у с с к о - т у р е ц к о й  в о й н ы  п о 

л у ч и л  т и т у л  « К р ы м с к о г о »  — 2 2 5 ,  3 2 6 .

Долгорукий И в а н  М и х а й л о в и ч  ( 1 7 6 4 — 1 8 2 3 ) — к н я з ь ,  п о э т  —  4 1 8 ,

4 2 6 ,  511.
Долгорукий Ю р и й  В л а д и м и р о в и ч  ( 1 7 4 0 — 1 8 3 0 ) — к н я з ь ,  у ч а с т н и к  

С е м и л е т н е й  в о й н ы ,  п е р в о й  и в т о р о й  р у с с к о - т у р е ц к и х  в о й н  —  

4 2 ,  3 1 0 ,  3 9 1 — 3 9 2 ,  3 9 5 ,  3 9 7 ,  502.
Долгорукий Я к о в  Ф е д о р о в и ч  ( 1 6 5 9 — 1 7 2 0 ) — к н я з ь ,  с п о д в и ж н и к  

П е т р а  I, е г о  с о в е т н и к  и д о в е р е н н о е  л и ц о .  У ч а с т н и к  с о з д а н и я  р е 

г у л я р н о й  р у с с к о й  а р м и и .  С 1 7 1 7  г. п р е з и д е н т  Р е в и з и о н - к о л л е -  

г и и  — 4 5 ,  3 3 6 ,  4 0 3 ,  487, 505.
Домашнее С е р г е й  Г е р а с и м о в и ч  ( 1 7 4 3 — 1 7 9 5 ) — п и с а т е л ь ,  д и р е к т о р  

А к а д е м и и  н а у к  в 1 7 7 5 — 1 7 8 3  гг .— 2 3 5 .

Дондук-0мбо —  к а л м ы ц к и й  « в л а д е л е ц »  — 4 6 2 .

Дорат К л а в д и й  И о с и ф  ( 1 7 3 4 — 1 7 8 0 ) — ф р а н ц у з с к и й  п о э т ,  о д и н  из  

к о р и ф е е в  т а к  н а з ы в а е м о й  л е г к о й  п о э з и и — 1 8 8 ,  3 9 7 .

Дохтуров Д м и т р и й  С е р г е е в и ч  ( 1 7 5 6 — 1 8 1 6 ) — г е н е р а л  о т  и н ф а н т е 

р и и .  Г е р о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  1 8 1 2  г .— 3 7 2 .
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Д ревич—  п о л к о в н и к ,  п о з д н е е  г е н е р а л - м а й о р — 2 1 9 ,  2 2 0 .

Дружинин А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 2 4 — 1 8 6 4 )  —  п и с а т е л ь  и л и т е 

р а т у р н ы й  к р и т и к — 8 5 .

Дурылин С е р г е й  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 7 7 — 1 9 5 4 ) — л и т е р а т у р о в е д  и т е а т 

р о в е д  — 3 1 6 .

Дьяков А л е к с е й  А ф а н а с ь е в и ч  ( 1 7 2 1 — 1 7 9 1 ) — о б е р - п р о к у р о р  С е н а т а .  

О т е ц  с е с т е р  Д ь я к о в ы х — 1 6 3 ,  4 0 0 ,  4 6 4 .

Дьякова ( у р о ж д е н н а я  к н я ж н а  М ы ш е ц к а я )  А в д о т ь я  П е т р о в н а  —  ж е 

н а  А .  А .  Д ь я к о в а — 4 0 0 — 4 0 1 .

Евгений Савойский ( 1 6 6 3 — 1 7 3 6 ) — п р и н ц  К а р и н ь я н с к и й  —  з н а м е н и 

т ы й  п о л к о в о д е ц .  О с т а в и в  ф р а н ц у з с к у ю  с л у ж б у ,  п е р е ш е л  в а в 

с т р и й с к у ю .  В  в о й н е  з а  И с п а н с к о е  н а с л е д с т в о  н а н е с  с е р ь е з н ы е  

п о р а ж е н и я  л у ч ш и м  п о л к о в о д ц а м  Ф р а н ц и и .  П о л у ч и л  чи н  г е н е р а 

л и с с и м у с а  — 6 0 ,  3 5 5 .

Егоров —  к а д е т  — 3 7 6 .

Екатерина II Алексеевна ( 1 7 2 9 — 1 7 9 6 )  — 8 , 14— 15, 2 0 ,  2 4 ,  2 8 ,  3 2 ,  

3 3 ,  3 5 — 3 6 ,  4 1 — 4 4 ,  4 7 ,  5 3 ,  5 9 .  6 9 ,  7 1 — 7 2 ,  7 5 — 7 7 ,  8 5 ,  1 1 9 — 1 2 0 ,  

1 2 2 — 1 23,  1 2 5 — 1 2 8 ,  1 3 0 ,  1 3 3 ,  1 3 7 — 1 4 0 ,  1 4 2 — 1 4 7 ,  151 —  153, 155 ,  

1 5 8 — 162, 1 64 ,  1 6 6 — 1 6 8 ,  1 7 5 ,  1 8 1 — 1 8 3 ,  1 8 5 ,  1 8 7 ,  2 0 5 ,  2 0 7 ,  2 1 2 ,  

2 2 1 — 2 2 8 ,  2 3 2 — 2 4 1 ,  2 4 3 — 2 5 2 ,  2 5 4 ,  2 7 6 ,  2 8 1 — 2 8 3 ,  2 8 9 ,

2 9 5 — 2 9 6 ,  3 0 0 — 3 0 3 ,  3 0 8 — 3 0 9 ,  3 1 8 — 3 2 2 ,  3 2 4 ,  3 2 5 ,  3 2 7 — 3 3 6 ,  3 3 8 ,  

3 4 0 — 3 4 1 ,  3 4 3 ,  3 4 5 ,  3 4 7 — 3 4 8 ,  3 5 0 — 3 5 2 ,  3 5 6 ,  3 5 8 — 3 6 0 ,  3 6 2 ,  

3 6 6 — 3 6 7 ,  3 7 1 — 3 7 2 ,  3 7 4 ,  3 7 6 — 3 8 2 ,  3 8 5 ,  3 8 7 — 3 8 9 ,  3 9 1 — 3 9 3 ,  

3 9 5 — 3 9 6 ,  4 0 4 — 4 0 6 ,  4 0 9 ,  4 1 1 — 4 1 2 ,  4 2 2 — 4 2 3 ,  4 2 5 ,  4 2 7 ,  4 3 7 — 4 3 9 ,  

4 6 3 — 4 6 4 ,  4 6 6 ,  4 8 0 ,  4 8 2 ,  489—491, 493—499, 502, 504—505, 
508— 511, 514.

Екатерина I Алексеевна ( 1 6 8 4 — 1 7 2 7 ) — у р о ж д е н н а я  С к а в р о н с к а я ,  

с  1 7 1 2  г. в т о р а я  ж е н а  П е т р а  I. С а м о с т о я т е л ь н о  ц а р с т в о в а л а  в 

1 7 2 5 — 1 7 2 7  гг .— 3 2 .

Елагин И в а н  П е р ф и л ь е в и ч  ( 1 7 2 5 — 1 7 9 4 )  — п о э т ,  д р а м а т у р г  и п е р е в о д 

чик ,  ч л е н  Р о с с и й с к о й  А к а д е м и и  н а у к  с 1 7 8 3  г .—  1 9 7 — 19 8 ,  3 2 4 .

Елизавета Алексеевна ( 1 7 7 9 — 1 8 2 6 ) — и м п е р а т р и ц а ,  ж е н а  А л е к с а н д 

р а  I — 4 0 7 .

Елизавета Петровна ( 1 7 0 9 — 1 7 6 1 ) — д о ч ь  П е т р а  I, р у с с к а я  и м п е р а т 

р и ц а  с  174 1  г .— 2 0 — 2 1 ,  4 0 ,  7 4 ,  9 0 ,  9 4 ,  1 3 4 ,  1 3 6 ,  3 0 0 ,  3 2 3 ,  3 2 5 ,  3 3 6 ,  

4 0 4 ,  4 2 1 — 4 2 2 ,  4 2 5 ,  4 6 2 — 4 6 3 .

Емельян— м у ж и к ,  п о м о г а в ш и й  Н .  А .  Л ь в о в у  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  в 

Г а т ч и н е  — 4 0 7 .

Емин —  э к з е к у т о р ,  с л у ж и в ш и й  п о д  н а ч а л о м  Г. Р .  Д е р ж а в и н а — 1 5 6 .

Ермак Тимофеевич ( у м .  1 5 8 5 ) — к а з а ч и й  а т а м а н .  Г е р о й  н а р о д н ы х  

п е с е н  — 1 9 9 ,  492.
Ермолов А л е к с а н д р  П е т р о в и ч  ( 1 7 5 4 — 1 8 3 6 )  — г е н е р а л - п о р у ч и к .  Ф а в о 

р и т  Е к а т е р и н ы  II  с  1 7 8 5  г. В  1 7 8 6  г. у д а л и л с я  о т  д в о р а — 2 4 3 — 2 4 6 .
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Ермолов Алексей Петрович (1777— 1861) — генерал от инфантерии, 
видный полководец и дипломат, участник суворовских походов 
и войн с Наполеоном. С 1816 г. главнокомандующий на Кавка
зе. В 1827 г. уволен в отставку по подозрению в связях с декаб
ристами—41, 85.

Еропкин Петр Дмитриевич (1723— 1805)— генерал-аншеф с 1773. 
Усмирял чумной бунт в Москве в 1771 г. В 1786— 1790 москов
ский генерал-губернатор—301.

Ефимьев — автор комедии «Братом проданная сестра» — 366.

Жаткин П. А. —488.
Железников — кадет —352.
Железнов П. С. ■— переводчик 1— 352.
Жихарев Степан Петрович (1788— 1860)— переводчик, автор запи

сок о литературной и театральной жизни 1807— 1819 гг.— 127.
Жуковский Василий Андреевич (1783— 1852)— 169, 174, 178, 434, 452.

Завадовский Петр Васильевич (1739— 1812) — граф, в 1802— 1810 гг. 
министр народного просвещения. Был фаворитом Екатерины II — 
325.

Залуцкая  — графиня, любовница О. А. Игельстрома—290.
Занович Предислав —229, 495.
Занович Стефан —229, 495.
Зановичи—231, 232, 495.
Западов Александр Васильевич (р. 1907)— литературовед— 132.
Захаров Иван Семенович (1754— 1816)— сенатор, переводчик, пи

сатель, член «Беседы любителей русского слова»— 194, 288, 446.
Звенигородский — однополчанин В. П. Капниста, оклеветавший его — 

462.
Зеллер  — подпоручик —99.
Зилов  Афанасий Иванович — капитан, однополчанин А. Т. Болото

ва — 105.
Златоуст Иоанн (ок. 347—407) раннехристианский писатель, патри

арх Константинопольский— 181, 490.
Зорич Семен Гаврилович (ум. 1799)— флигель-адъютант и генерал- 

лейтенант, серб по происхождению. Фаворит Екатерины II — 
221, 226, 228—232, 384—385, 495.

Зотов Захар Константинович (1755— 1802)— камердинер Г. А. По
темкина, затем первый камердинер Екатерины II — 127, 248.

Зубов  Валериан Александрович (1771— 1804)— генерал от инфанте
рии, младший брат П. А. Зубова— 160, 299, 397.

Зубов  Николай Александрович (1763— 1805)—старший брат П. А. Зу
бова. Зять А. В. Суворова. В 1794 г. генерал-майор — 33, 302.
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Зубов  Платой Александрович (1767— 1822)— последний фаворит 
Екатерины II, светлейший князь — 44, 159— 161, 274, 282, 294, 
321, 347, 377, 380, 397—398, 412, 437, 490.

Зубовы  —377, 380.
Зульцер  Иоганн Георг (1720— 1779) — немецкий критик. Автор со

чинений по вопросам философии, эстетики, педагогики— 112, 488.
Зюдерманландский герцог — см.: Карл XIII.

Иван Антонович (1740— 1764)— русский император в 1740— 1741 гг. 
Сын Анны Леопольдовны, которая правила за младенца сов
местно с Э. И. Бироном. Правнук Петра I. Свергнут гвардией, 
заключен в тюрьму. Убит при попытке заговорщиков освободить 
его —300—301, 421, 511.

Иван-Бей — турецкий князь —230, 232.
Игельстром Осип Андреевич (1737— 1823)— барон, потом граф; ге

нерал-аншеф. Был под покровительством Г. А. Потемкина. 
В 1784 г. сибирский и уфимский генерал-губернатор. В 1792 г. 
псковский наместник. В 1793 г.— киевский, черниговский и нов- 
город-северский генерал-губернатор. С 1797 г.— военный губер
натор Оренбурга — 242—243, 273, 289, 304, 307.

Иозефович — помещик — 222.
Иордыш — австрийский генерал — 261.
Иосиф 11 (1741 — 1790)— австрийский эрцгерцог с 1780 г. (в 1765— 

1780 гг. соправитель своей матери, Марии Терезии), император 
«Священной Римской империи» с 1765 г.— 72, 151, 224—228, 
237, 249—251, 273, 490, 494.

Ираклий 11 (1720— 1798)— царь Кахетии с 1744 г. С 1762 г. стоял 
во главе Картли-Кахетинского царства. Возглавлял борьбу за 
объединение и национальное возрождение, когда ирано-турец
кая армия угрожала самому существованию грузинского наро
да — 250, 498.

Исленьев Петр Алексеевич (1745— 1827)— генерал-поручик. Участ
ник кампании 1794 г. Командовал колонной при штурме Пра
ги — 43.

Ификрат (конец V — 1-я пол. IV в. до н. э . ) — афинский полко
водец — 378.

К.— собеседник А. В. Суворова —59.
Казанова Сенегальт Джованни Джакопо де (1725— 1798)— италь

янский авантюрист, автор мемуаров — 495.
Калатинский — кадет — 376.
Калигула  Гай Цезарь (I век )— римский император; деспот и само

дур — 128.
Каменский Михаил Федотович (1738— 1809)— граф, воспитанник 

Сухопутного кадетского корпуса; боевой генерал. При Павле I
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генерал-фельдмаршал (с 1797 г . ) — 42, 250—252, 254, 260, 263, 
265, 268, 282—283, 302, 375, 502.

Камилл Марк Фурий (V—IV вв. до н. э.) — римский полково
дец — 350, 506.

Кант Иммануил (1724— 1804)— родоначальник немецкой классиче
ской философии —74.

Кантакузен (Кантакузин) Николай Родионович (1763— 1841) — 
князь, подполковник —267.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708— 1744)— писатель и дипло
мат — 186.

Кантемир Дмитрий Константинович (1673— 1723)— молдавский
ученый и политический деятель. С 1711 г. в России, советник 
Петра I, князь. Участник Персидского похода 1722— 1723 гг.—514.

Капнист (урожденная Дьякова) Александра Алексеевна (ум. 1807) — 
жена В. В. Капниста — 10, 124, 400, 435, 457, 461, 462, 464, 466— 
470, 477, 479, 481.

Капнист Алексей Васильевич (1796— 1867)— сын В. В. Капниста. 
Впоследствии подполковник Воронежского пехотного полка, 
член Союза Благоденствия. Подвергался четырехмесячному аре
сту по делу декабристов—468.

Капнист Анастасия Николаевна — дочь Н. В. Капниста—474.
Капнист Андрей Васильевич — брат В. В. Капниста — 463, 479.
Капнист Василий Васильевич (1757— 1823)— поэт и драматург — 

124— 125, 129, 163, 196, 400, 435, 438—439, 457—459, 462—467, 
469—470, 472, 476, 478—479, 483—484, 514—515.

Капнист Василий Петрович (1700— 1757) — отец В. В. Капниста—462.
Капнист Вера Николаевна (по м у ж у — Глебова)— дочь Н. В. Кап

ниста —474, 476.
Капнист Елизавета Тимофеевна (урожденная Гаусман)— жена 

П. В. Капниста— 464, 472, 473.
Капнист Илья Петрович (1796 — ? ) — сын П. В. Капниста—478— 

479.
Капнист Любовь Николаевна — дочь Н. В. Капниста— 474.
Капнист Надежда Николаевна (в замужестве Кармалина)— дочь 

Н. В. Капниста — 474.
Капнист Николай Васильевич — брат В. В. Капниста—463, 465,

473— 476, 478—479.
Капнист Петр Васильевич (? — 1826)— брат В. В. Капниста — 463, 

465—467, 471, 472—473, 476, 478—479, 483.
Капнист Петр Николаевич (1796—? ) — сын Н. В. Капниста —

474— 475.
Капнист (урожденная Дунина-Барковская) София Андреевна — 

мать В. В. Капниста — 462, 464, 465, 467.

531



Капнист София Николаевна — дочь Н. В. Капниста —473—475.
Капнисты— 119, 459—460.
Карамзин Александр Михайлович — младший, единокровный брат 

Н. М. Карамзина—432, 443.
Карамзин Василий Михайлович — брат Н. М. Карамзина—443.
Карамзин Михаил Егорович — отец Н. М. Карамзина— 188, 443.
Карамзин Николай Михайлович (1766— 1826)— историограф, писа

тель — 5, 8, 129, 169— 170, 174, 188— 192, 194, 198—201, 311, 314, 
316, 357, 364, 367—368, 396, 417, 429, 432, 441—448, 451—453, 
492, 507, 509, 511—512.

Карамзин Федор Михайлович — брат Н. М. Карамзина—443.
Карамзина Екатерина Андреевна (урожденная Колыванова; 1780— 

1851) — вторая жена Н. М. Карамзина—443.
Карамзина Е. Н. (урожденная Протасова) — первая жена Н. М. Ка

рамзина — 442—443.
Карамзина (в замужестве Философова) Марфа Михайловна — еди

нокровная сестра Н. М. Карамзина —443.
Карачай Александр (1790— 1858)— крестник А. В. Суворова—29.
Карачай Андрей (1744— 1808)— венгр, барон, впоследствии граф и 

генерал от кавалерии. В 1789 г. участвовал в сражениях при 
Фокшанах и Рымнике—261.

Карин Федор Григорьевич (конец 1730-х гг.— ок. 1800)— литера
тор, приятель Я. Б. Княжнина. Постоянно вращался в аристок
ратических кругах, вел праздную и веселую жизнь. Пользовался 
репутацией хорошего переводчика —362—363.

Карл V (1500— 1558)— император «Священной Римской империи» 
в 1519— 1556 гг., испанский король (Карлос I) в 1516— 1556, из 
династии Габсбургов. Пытался под знаменами католицизма осу
ществить реакционный план создания «мировой христианской 
державы» — 348.

Карл X I I  (1682— 1718)— король Швеции с 1697 г., полководец. По
терпел поражение в Полтавском сражении 1709 г., после чего 
бежал в Турцию. В 1715 г. вернулся в Швецию—249, 335, 378.

Карл X I I I  (1748— 1818)— шведский король с 1809 г. Герцог Карл 
Зюдермапландский, регент при Густаве IV. Командовал швед
ским флотом в войне с Россией 1788— 1790 гг.— 259, 301, 499.

Карл Фридрих — шлезвиг-голштинский герцог—502.
Карпович —429.
Катон Младший (или Утический; 95—46 до н. э . ) — в Древнем Ри

ме республиканец, противник Цезаря, сторонник Гнея Помпея. 
После победы Цезаря в 46 г. Катон покончил с собой —348, 506.

Катон Старший (234— 149 до н. э . ) — римский оратор и писатель. 
Консул в 195 г. Непримиримый враг Карфагена, поборник ста
рорежимных нравов —60, 352—353.

Катоны —352.
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Катулл Гай Валерий (84—ок. 57 до н. э .) — римский поэт-лирик — 
192, 203.

Каховский Михаил Васильевич (1734— 1800)— граф, генерал-ан
шеф (1788), воспитанник Сухопутного кадетского корпуса. 
В 1773 г. командовал войсками в Крыму. Генерал-губернатор пен
зенский и нижегородский — 42, 282, 502.

Каховский Федор Александрович — прадед С. Н. Глинки—317.
Каиаврик — иезуит —219.
Кашкин Евгений Петрович — майор — 183.
Кашталинский Матвей Федорович — обер-церемониймейстер в 1705— 

1795 гг.— 241, 322—323.
Кейзе рлинг — графиня — 109.
Кейт (Кейм) Конрад Валентин (1731 — 1801)— фельдмаршал (1799). 

Участник итальянского похода А. В. Суворова—53, 345.
Кибрит — директор пансиона в Симбирске— 180— 181.
Кине ль — учитель музыки и живописи —392.
Киреевский Иван Васильевич (1806— 1856)—критик и публицист—213.
Кириллов Петр Иванович — управляющий ассигнационным байком — 

149— 150.
Кирштейн — учитель пения в доме Капнистов — 468.
Клеман Пьер (1700— 1767) — французский драматург и критик— 187.
Клингер Гумфрей — писатель — 194.
Клинтон Генри (1771 — 1829)— полковник, сын главнокомандующего 

английской армией во время войны Североамериканских коло
ний за независимость. Участник Итальянского и Швейцарских 
походов А. В. Суворова—59.

Клугин. — премьер-майор —265.
Клушин Александр Иванович (1763— 1804)—писатель, драматург, 

переводчик. С 1799 г. театральный цензор и режиссер русской 
труппы — 357, 394, 507.

Ключарев Федор Петрович (1754— 1820-е гг .)— писатель, близкий к 
кругу Н. И. Новикова. С 1812 г. московский почт-директор; се
натор с 1815 г. Автор трагедии «Владимир Великий» (М., 
1779) —229, 386.

Ключевский Василий Осипович (1841 — 1911)— историк— 14.
Кнорринг Богдан Федорович (1741— 1826)— генерал от инфанте

рии—291.
Княжнин Яков Борисович (1742— 1791)— писатель, д р ам атург-  

196, 316, 337—338, 342, 355—367, 370, 508.
Кобенцль Иоганн Людвиг (1753— 1809)— граф. В 1779— 1801 гг. 

австрийский посол в России. Впоследствии государственный канц
лер и министр иностранных дел. Принадлежал к дружескому 
кружку Екатерины I I — 247.

Кобургский — принц — см.: Саксен-Кобург Заальфельд Ф. И.
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Ковалинский (Коваленский) Михаил Иванович (1745— 1807)— уче
ник и друг Г. Сковороды. При Екатерине II правил рязан
ским наместничеством. При Павле I был куратором Московско
го университета— 148.

Когорн (Кугорн) Мейо (1641 — 1704)— барон, голландский военный 
деятель, известный фортификатор. Автор книг по военно-инже
нерному делу — 266.

К о г ц е й н  — генерал-адъютант Иосифа II — 226.
Козловский Осип (Иосиф) Антонович (1757— 1831)— русский ком

позитор; поляк по происхождению. В 1700— 1796 гг. выполнял 
обязанности композитора и дирижера у Г. А. Поте/ кипа и 
Л. А. Нарышкина — 380.

Козловский Федор Алексеевич (ум. 1770)— князь, поэт, перевод
чик — 122.

Козлятсв Федор Ильич — подпоручик Семеновского полка, приятель 
И. И. Дмитриева — 191 — 192, 198, 201, 455.

Козодавлев Осип Петрович (1754— 1819)— писатель и перевод
чик — 149.

Кок Поль Шарль де (1794— 1871) — французский писатель — 440.
К о к о ш к и н  Федор Федорович (1773— 1838)— театральный деятель, 

драматург, переводчик; племянник Д. И. Хвостова — 448.
Кокоринов А. Ф. — архитектор — 510.
Коленкур Арман Огюстен Луи (1773— 1827) — посол Франции в Пе

тербурге в 1807— 1811 гг.— 311.
Колобов — подпоручик — 105.
Колонтай — 293.
Колумб Христофор (1451 — 1506) — 387.
Конде Луи Жозеф де Бурбон (1736—1818)— принц, предводитель 

отрядов французских эмигрантов-контрреволюциоиеров; на рус
ской службе в 1797— 1801 гг.— 60.

Кондратович Кирьяк Андреевич (1703— 1788)— поэт, перевод
чик — 187.

Конечный Альбин Михайлович — 486.
Константин Павлович (1779— 1831)— великий князь, сын Павла I, 

участник Итальянского похода А. В. Суворова и войн с Напо
леоном; с 1816 г. фактический наместник в Польше — 304, 455.

Константинов Захар — камердинер Г. А. Потемкина — 235.
Конь (Иванов?) Федор Савельевич — зодчий — 504.
Коперник Николай (1473— 1543)— польский астроном, создатель ге

лиоцентрической системы мира — 374.
Коплан Б. И.— 402.
Корнель Пьер (1606— 1684)— французский драматург — 352, 358,

370, 440.
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Корсаков Иван Николаевич (1754— 1831)— фаворит Екатерины И. 
Флигель-адъютант (с 1778), генерал-майор — 221.

Корсаков Петр Александрович (1790— 1844)— писатель. До 1810 г. 
служил при русской миссии в Голландии; переводил голландских 
поэтов. С 1835 г. цензор — 372, 508.

Кортес Эрнан (1485— 1547)— испанский конкистадор. В 1519— 
1521 гг. возглавил поход в Мексику, приведший к установлению 
там испанского господства — 336, 505.

Корф Н. А.— кенигсбергский генерал-губернатор—74.
Костров Ермил Иванович (1751— 1796)— поэт — 13, 194, 321, 344, 

430—432, 512.
Костюшко Тадеуш Анджей Бонавептура (1746— 1817)— вождь 

польского восстания 1794 г.— 293.
Кравцов Н. И.— 488.
Крафт Георг Вольфганг (1701 — 1754)— физик и математик, акаде

мик, почетный член Российской Академии наук. По националь
ности немец — 420, 511.

Кребийон Проспер Жолио (1674— 1762)— французский драматург — 
370.

Крейц — австрийский генерал-лейтенант — 47, 57.
Крессе —  3 1 7 .

Кречетников Михаил Никитич (1729— 1793)— военный деятель и 
администратор. Генерал-аншеф — 47—48, 268—269, 273—274.

Кромвель Оливер (1599— 1658)— английский государственный дея
тель — 345, 488, 496, 506.

Круглый Алексей Осипович — 507.
Круз Александр Иванович фон (1731 — 1799)— вице-адмирал. Отли

чился в сражениях против шведов в 1790 г., а также при Чес- 
ме — 273, 499.

Крылов Андрей Прохорович — отец И. А. Крылова— 510.
Крылов Иван Андреевич (1769— 1844) — 344, 357, 363—364, 369, 394, 

413, 507—508, 510—511.
Ксенофонт (ок. 430—355 или 354 до н. э.) — греческий писатель и 

историк — 355.
Кузмин — майор — 259.
Кузьмины — братья — 277.
Кулеш  — сельский запевала — 318.
Кулибин Иван Петрович (1735— 1818) — механик-самоучка — 70.
Кумпан Ксения Андреевна — 486.
Куракин Александр Борисович (1752— 1818)— князь, дипломат, 

приближенный Павла I — 165.
Курис Иван Онуфриевич (1762— 1834)— доверенное лицо А. В. Су

ворова. До 1796 г. заведовал его канцелярией. Впоследствии 
оренбургский губернатор — 49, 65—68, 298.
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Курций Марк — по преданию, в 362 г. до н. э. среди римского фо
рума образовалась огромная пропасть. Прорицатели объявили, 
что для предотвращения опасности, грозящей государству, Рим 
должен пожертвовать лучшим своим сокровищем. Курций бро
сился на коне в пропасть, и она закрылась — 45.

Кутайсов Иван Павлович (ок. 1759— 1834)— граф, приближенный 
Павла I — 46, 409.

Кутейников Дмитрий Ефимович — казачий старшина — 251.
Кутузов Михаил Илларионович (1745— 1813)— 53, 209, 269, 278— 

280, 326, 340, 372—381, 383.
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797— 1846)— поэт, дек а б р и ст -  

131— 132.

Л .— секунд-майор — 103—104.
Лабрюйер Жан де (1645— 1696)— французский писатель-мора

лист — 364.
Лавров Н. И.— бригад-майор, приятель Л. Н. Энгельгардта — 305.
Лагарп Фредерик Сезар (1754— 1838)— воспитатель Александра I 

и Константина Павловича. Швейцарский политический деятель, 
приверженец идей Просвещения— 187, 201, 433, 492.

Ладыженский Иван Леонтьевич — крестный отец А. Т. Болотова—89.
Лажечников Иван Иванович (1792— 1869)— писатель, драматург, 

автор исторических романов — 420, 51К
Лазарев В.— 86.
Лампи Иоганн Баттист (1751 — 1830) — австрийский живописец и 

портретист. В 1792— 1798 гг. жил в России — 411.
Лангер Карл Генрихович — профессор Московского университета в 

1764— 1774 гг.— 200.
Ланжерон Александр Федорович (1763— 1831)— граф, генерал от 

инфантерии. По происхождению француз. В России с 1790 г. 
Боевой генерал. В 1816— 1823 гг. новороссийский генерал-гу
бернатор — 306—307.

Ланской Александр Дмитриевич (1758— 1784)— генерал-адъютант. 
Фаворит Екатерины II с 1779 г.— 221, 234, 240, 242.

Ланской Николай Сергеевич (р. 1743)— генерал-майор в 1789 г.— 
291—292.

Лаудон Гедеон Эрнст (1716— 1790)— барон, австрийский полково
дец. Начал военную службу в русских войсках. Впоследствии 
австрийский генералиссимус — 45, 395.

Лафонтен Жан де (1621 — 1695)— французский писатель, баснопи
сец— 170, 178, 187, 198, 347.

Лебедева — 220.
Леблан — гувернер в Сухопутном кадетском корпусе — 345, 354— 

355.
Левицкий Дмитрий Григорьевич (ок. 1735— 1822) — живописец — 

124, 400. 5 36



Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646— 1716)— немецкий философ- 
идеалист, математик, физик, языковед — 355.

Лекен Анри Луи (наст, фамилия Кен, 1729— 1778)— французский 
актер — 368—369.

Лен — дивизионный квартирмейстер (1788)— 262.
Леонтьев — генерал — 462.
Леопольд II (1747— 1792)— брат Иосифа II, сменивший его на тро

не в 1790 г. С 1765 г.— великий герцог тосканский — 273, 500.
Ле Пик Шарль (1749— 1806)— французский танцор и балетмей

стер. В 1786— 1794 гг. работал в Петербурге — 240, 273, 321, 358.
Лессий (Ласси) Петр Петрович (1678— 1751)— генерал-фельдмар

шал; по происхождению ирландец. На русской службе с 1700 г. 
Командующий войсками в русско-шведской войне 1741—- 
1743 гг.— 91, 270, 304—307.

Лецкий — генерал-майор — 305.
Ливен Карл Андреевич (1767— 1844)— князь, министр народного 

просвещения — 315.
Лиза — см.: Сандунова Е. С.
Линней Карл (1707— 1778)— шведский естествоиспытатель — 347.
Линь Шарль Жозеф де (1735— 1814)— бельгийский принц, генерал- 

фельдмаршал, австрийский военный деятель, писатель. В 1780 и 
1787 гг. был в России. Был дружен с императором Иосифом II. 
Написал воспоминания в виде писем к нему — 237, 249, 261, 319, 
321, 411.

Лихачев — сослуживец И. И. Дмитриева — 455—456.
Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1752— 1838)— князь, уча

стник штурма Измаила и штурма Праги. В 1817— 1827 министр 
юстиции — 320.

Локателли Джованни Баттиста (1715— 1785)— итальянский антре
пренер. Основал в 1757 г. в Петербурге, а в 1759 г. в Москве 
итальянскую оперу— 182.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711 — 1765) — 19, 124— 125, 142, 
182, 187, 196, 200, 360, 369—370, 421, 426, 430, 441, 491, 512.

Лонгинов Михаил Николаевич (1823— 1875)— библиограф и исто
рик литературы — 490, 493—497, 499—502.

Лопатин В. С.— 23, 31, 36, 39.
Лопе де Вега — см.: Вега Карпьо де.
Лопухин  Иван Владимирович (1756— 1816)— сенатор, известный 

масон — 165.
Лорансен— бывший французский офицер, директор пансиона в Сим

бирске — 180.
Лорер Николай Иванович (1795— 1873)— декабрист, участник Оте

чественной войны 1812 г.— 459, 472—473, 478, 515 .
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Лосенко Антон Павлович (1737— 1773)— живописец и рисоваль
щик — 186, 338.

Луккезини (Лукезини) Джироламо (1751 — 1825)— маркиз, родом 
из Лукки. Чтец и библиотекарь Фридриха II. С 1789 г. послан
ник в Польше — 261, 500.

Лунин Михаил Сергеевич (1787— 1845) — декабрист, участник войн 
с Наполеоном — 459.

Лутовинов Алексей Иванович — подпоручик Преображенского пол
ка — 142.

Львов Алексей Федорович (1798— 1870) — скрипач, композитор, ди
рижер, музыкальный деятель — 402, 408.

Львов Николай Александрович (1751 — 1803)— деятель русской 
культуры; поэт, переводчик, архитектор— 124—125, 129, 163, 194, 
196— 197, 400—401, 405—408, 413, 438, 464—465, 510. 513—514.

Львов Павел Юрьевич (1770— 1825)— литератор— 193.
Львов Петр Петрович — 413, 510—511.
Львов Федор Петрович (1766— 1836)— литератор, двоюродный брат 

Н. А. Львова — 194, 196, 198. 401—402, 406, 410-411 ,  413, 438.
Львов — полковник — 48—50.
Львова Вера Николаевна — дочь Н. А. Львова—401.
Львова Елизавета Николаевна— 5, 7, 12— 13, 16, 399—413, 491, 

508, 510.
Львова Мария Алексеевна (урожденная Дьякова)— жена 

Н. А. Львова — 124, 163, 400—401, 405, 408, 464.
Львова Прасковья Николаевна — дочь II. А. Львова — 401, 481—482.
Людовик XIV (1638— 1715)— французский король с 1643 г.— 237.
Людовик XVIII (1755— 1824)— французский король с 1814 г.— 497.

Майков Василий Иванович (1728— 1778)— поэт — 395, 430, 432.
Майо Анджелло — аббат — 60.
Макаров Григорий Дмитриевич — тамбовский губернатор в 1785 г.— 

157.
Макдональд Жак Этьен Александр (1765— 1840)— французский ге

нерал. По происхождению шотландец. Впоследствии был марша
лом Франции — 487.

Маклаков — секретарь — 164.
Макогоненко Георгий Пантелеймонович — 7, 8, 178.
Макраковский — польский военачальник — 293.
Максимов — подпоручик — 143.
Макферсон Джеймс (1736— 1796)— шотландский писатель. Выдал 

свои обработки кельтских преданий и легенд за подлинные пес
ни легендарного воина и барда Оссиапа (III в.) — 352, 506.

Малеев Дорофей Борисович-— председатель уголовной палаты в Мо
гилеве в 1782— 1783 гг.— 230, 232.
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Малиновский Алексей Федорович (1762— 1840)— историк, архео
граф; при его участии подготовлено первое издание «Слова о 
полку Игореве» — 430.

Мальбрук (Мальборо) Джон Черчилл (1650— 1722)— английский 
полководец; герцог. Главнокомандующий английской армией в 
войне за Испанское наследство (1701— 1714) — 60.

Мамонов — см.: Дмитриев-хМамоиов.
Мандрыкин Даниил Давыдович (р. 1768)— флигель-адъютант шта

ба А. В. Суворова. Доверенное лицо Суворова — 298.
Манжен— учитель И. И. Дмитриева— 180, 188.
Мария Антуанетта (1755— 1793)— французская королева. С нача

ла Великой французской революции вдохновляла контрреволю
ционные заговоры и интервенцию. Казнена по решению револю
ционного суда — 56.

Мария Федоровна (1759— 1828)— императрица, жена Павла I — 
142, 227, 281, 347.

Маркеза Луиджи (1775— 1829)— итальянский певец — 239.
Марков Аркадий Иванович (1747— 1827)— дипломат, член коллегии 

иностранных дел с 1786 г. Позднее граф. В 1801 — 1803 гг. был 
русским послом в Париже — 302.

Маркс Карл (1818— 1883) — 38.
Мармонтель Жан Франсуа (1723— 1799)— французский писатель, 

друг Вольтера, автор трагедий и романов— 181, 187, 495.
Мартынов Иван Иванович (1771 — 1833) — поэт и переводчик — 438.
Мартыновна (г-жа Зеллер) — 99— 100.
Масальский — польский князь — 293.
Массот (М ассо)— знаменитый французский хирург — 282.
Матью — метрдотель Г. А. Потемкина— 70.
Матюшкина (в замужестве Виельгорская) София Дмитриевна (ум. 

1796) — графиня, мать композитора М. Ю .  Виельгорского — 244.
Медер — генерал-квартирмейстер — 261, 269, 278.
Мекноб — генерал-майор (1790 г.) — 274—275.
Мелин Борис Петрович (1740— 1793)— граф, генерал-поручик — 289.
Мелина (урожденная Грабовская)— жена графа Б. П. Мелина — 

230.
Мелиссино Петр Иванович (1726— 1797)— генерал-майор артилле

рии, один из лучших артиллеристов своего времени. С 1796 г.— 
инспектор всей артиллерии — 228, 336.

Меллер-Закомельский Иван Иванович (ум. 1790)— генерал-аншеф — 
274—276.

М ельгунов Алексей Петрович (1722— 1788)— воспитанник Сухопут
ного кадетского корпуса; сенатор, генерал-губернатор ярослав
ского, новороссийского, костромского, архангелогородского и 
вологодского наместничеств — 222.
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М е н т и к о в  Александр Данилович (1673—1729)— князь, генералис
симус, один из ближайших сподвижников Петра I — 335.

М е н т и к о в  а Мария Александровна — старшая дочь А. Д. Меншико- 
ва — 335.

Менщиков — князь, майор Преображенского полка — 136.
Метастазио (наст, фамилия: Трапасси) Пьетро (1698— 1782) —

итальянский поэт и драматург-либреттист — 357.
Мещерский Прокофий Васильевич — князь, управляющий театраль

ной дирекцией в 1800— 1801 гг.— 230.
Мещеряков Г. П.— 39.
Милошевич — начальник отряда — 278.
Милошевич — генерал-майор — 296.
Миллер — немец, учитель А. Т. Болотова — 74, 105.
Милорадович Михаил Андреевич (1771 — 1825)— граф, генерал, 

сподвижник А. В. Суворова и М. И. Кутузова; в 1818— 1825 гг. 
генерал-губернатор Петербурга — 53.

Мильтон Джон (1608— 1674) — английский поэт — 512.
Миних Бурхард Кристоф (1683— 1767)— фельдмаршал, военный и 

государственный деятель, на русской службе с 1721 г.— 142, 
335—337, 462, 505.

Мирабо Старший, Габриель Оноре Рикетти (1749— 1791)— граф, 
французский политический деятель и оратор — 316.

Мирович Василий Яковлевич (1740— 1764)— подпоручик Смоленско
го полка, пытавшийся освободить из Шлиссельбургской крепос
ти Ивана Антоновича, чтобы совершить государственный пере
ворот. Был казнен — 300—301, 502.

Митридат VI Евпатор (132— 63 до н. э . ) — царь Понта —  324, 504.
Митрофанов — солдат А. В. Суворова — 31.
Михайлов — 290.
Михельсон Иван Иванович (1740— 1807) — генерал от кавалерии. От

личился при Ларге и Кагуле. Командовал отрядом, нанесшим 
решающий удар Е. И. Пугачеву — 272, 305.

Мишка — повар А. В. Суворова — 70.
Модерах — профессор — 357.
Молчин — заседатель суда— 154— 155.
Мольер (Жан Батист Поклен, 1622— 1673) — 142, 354.
Монахтин — генерал — 372, 391.
Монтегю де — граф, капитан французского корабля — 232—233.
Монтень Мишель де (1533— 1592)— французский писатель и фило

соф — 7, 344.
Монтескье Шарль Луи де (1689— 1755) — барон де Секонда, граф, 

французский писатель, просветитель — 45.
Монтесума (1466— 1520)— правитель ацтеков с 1503 г. Захвачен в 

плен Эрнаном Кортесом — 336, 505.
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Мордвинов Николай Семенович (1754— 1845) — контр-адмирал, го
сударственный и общественный деятель — 254.

Мориц Саксонский (1696— 1750)— французский полководец, мар
шал. Автор трактата «Мои мечтания», содержащего новые для 
его времени рассуждения о развитии военного искусства — 378.

М о р с а н ь и  — 240.
Муленкова Валерия Федоровна — 486.

Муравьев Владимир Брониславович — 414, 419, 511.
Муравьев Михаил Никитич (1757— 1807)— писатель и обществен

ный деятель. С 1803 г. товарищ министра народного просвеще
ния и попечитель Московского университета. Один из зачинате
лей русского сентиментализма— 180.

Муравьева Анна Семеновна (урожденная Черноевич) — первая же
на И. М. Муравьева-Апостола — 483.

Муравьев-Апостол, Иван Матвеевич (1768—4 8 5 1 )— писатель и пе
реводчик. С 1802 г. посланник в Мадриде. Сенатор. Член Россий
ской Академии наук — 480, 483.

Муравьев-Апостол Ипполит Иванович (1806— 1826) — декабрист, член 
Северного общества, участник восстания Черниговского полка. 
Застрелился 3 января 1826 г., не желая сдаваться в плен — 459.

Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793— 1886)— декабрист, уча
стник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов — 
459, 483.

Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796— 1826)— один из пяти 
казненных декабристов. Участник Отечественной войны 1812 г. 
и Заграничных походов. Организатор и руководитель восстания 
Черниговского полка — 459, 483.

Муравьева-Апостол Елена Ивановна (в замужестве Капнист)— 459.
Муравьевы-Апостолы — 459.
Мусин-Пушкин Валентин Павлович (1735— 1804)— граф, генерал- 

аншеф. Командовал войсками в Финляндии во время русско- 
шведской войны 1788— 1790 гг. Участник государственного пе
реворота 1762 г. Был вице-президентом Военной коллегии — 
42, 259, 273, 302, 502.

Мышецкий — поручик, однополчанин А. Т. Болотова— 105.

Н .— приятель И. И. Дмитриева — 186.
Наврозов — муж В. Н. Энгельгардт — 306.
Надеждин Николай Иванович (1804— 1856)— критик, эстетик,

ученый, журналист. Издавал журнал «Телескоп» с приложени
ем газеты «Молва» — 455.

Наполеон I (1769— 1821) —  25, 38, 311, 314, 321, 339—340, 346, 347, 
356—357, 376, 382—383, 397, 451, 479, 511, 514.

Нарышкин Лев Александрович (1733— 1799)— приближенный Пет-
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pa III; с 1762 г. шталмейстер. Известен роскошной жизнью, 
остротой ума, неистощимой веселостью— 162, 240—241, 247, 319, 
322, 331, 334—335, 378—381.

Нассау-Зиген Карл Генрих Никола Оттон (1745— 1808)— принц, с 
1786 г. на русской службе; вице-адмирал (1789), участник войн 
с Турцией — 254, 259, 273, 276.

Наталья Алексеевна (1755— 1776)— первая жена Павла I — 144, 
227—228.

Наталья Кирилловна  — царица — 380.
Наталья Митрофановна — помощница и доверенное лицо А. А. Кап

нист — 470, 479.
Нащокин Павел Воииович (1800— 1854)— один из ближайших дру

зей Пушкина — 85.
Неккер Жак Франсуа (1732— 1804)— французский государствен

ный деятель, министр финансов при Людовике XVI — 345.
Неклюдов — зять А. Т. Болотова — 98— 105.
Неклюдов Петр Васильевич — однополчанин Г. Р. Державина; в 

1784— 1786 гг. председатель гражданской палаты в Петербур
г е — 123.

Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752— 1828)— поэт — 
198.

Нелидов — генерал-адъютант в 1798 г.— 307.'
Нелюбохтин — однокашник А. Т. Болотова по пансиону — 93.
Неплюев Иван Иванович (1693— 1773)— государственный деятель и 

дипломат. С 1742 г. наместник Оренбургского края. С 1760 г. 
сенатор и конференц-министр— 133.

Неплюев Иван Николаевич — минский губернатор в 1794 г.— 290.
Неплюев Семен Александрович — сенатор— 164.
Неранчич — единоутробный брат С. Г. Зорича — 231, 495.
Нечаева Н. С.— 178.
Николай — слуга И. И. Дмитриева— 174.
Николай 1 (1796— 1855)— русский император с 1825 г. — 73,

131, 415.
Николае Николай Петрович (1758— 1815)— поэт и драматург — 

198, 396, 510.
Нилов — штабс-капитан — 137.
Новиков Николай Иванович (1744— 1818)— писатель-просветитель, 

журналист и книгоиздатель — 77, 80, 83, 186, 189— 191, 325—■ 
327,339, 344, 364, 427, 435, 440, 442, 444, 492, 504, 508, 515.

Новицкий — генерал-провиантмейстер, бригадир в 1788 г.— 261.
Нострадамус Михаил (1505— 1566) — знаменитый астролог и врач — 

441.
Ньютон Исаак (1643— 1727) — английский физик, астроном и мате

матик — 382.
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Обольянинов Петр Хрисанфозич (1752— 1841) — приближенный
Павла I, генерал-прокурор — 406—408.

Овидий (Публий Овидий Назон; 43 до н. э,— ок. 18 н. э . ) — рим
ский поэт — 492.

Овсянников Осип Иванович — учитель Л. Н. Энгельгардта — 220.
Ожоровский — граф, зять И. М. Муравьева-Апостола — 483.
Озерецковский Николай Яковлевич (1750— 1827)— естествоиспыта

тель, академик (с 1782 г.). В 1768— 1772 гг. участвовал в академи
ческой экспедиции под руководством И. И. Лепехина. В 1785 г. 
исследовал Ладожское и Онежское озера — 332, 367—368,
376, 504—505.

Озеров — полковник, участвовал во взятии Кагула — 330.
Озеров Владислав Александрович (1779— 1816)— 351—352, 366, 372, 

381, 506.
Оксмая Юлиан Григорьевич (1894— 1970)— историк литературы —  

457, 459—460, 514.
Окунсвы — братья, знакомые Г. Р. Державина— 149.
Оленин— поручик, выпускник Сухопутного кадетского корпуса — 

298.
Оленин Алексей Николаевич (1763— 1843)— археолог и историк, с 

1811 г. директор Публичной библиотеки в Петербурге, с 1817 г. 
президент Академии художеств— 194, 196— 197, 323, 438.

Орлов Алексей Григорьевич (1737— 1807/1808)— граф, генерал- 
аншеф. Один из участников дворцового переворота 1762 г. За 
победы у Наварина и Чесмы получил титул Чесменского — 
19, 71, 138, 140, 182, 388, 392.

Орлов Василий Петрович (1745— 1801)— командир Донского ка
зачьего полка. В 1790 г. отличился при штурме Измаила. Позд
нее генерал от кавалерии — 270.

Орлов Григорий Григорьевич (1734— 1783)— граф, фаворит Екате
рины II, брат А. Г. Орлова. Один из организаторов дворцового 
переворота 1762 г.. Первый президент Вольного экономического 
общества — 223, 333, 348, 491.

Орловы — 205, 223, 421, 496.
Оссиан — см.: Макферсон Дж.
Остен-Сакен Рейнгольд — капитан 2-го ранга — 259.
Остен-Сакен Фабиан Вильгельм фон (1752— 1837)— барон, генерал- 

фельдмаршал. Участник войн против Наполеона. В 1814 г. воен
ный комендант Парижа. Получил княжеское достоинство — 
291—292, 371.

Остерман Андрей Иванович (1686— 1747)— граф (с 1730), дипло
мат. На русской службе с 1703 г. Член Верховного тайного со
вета. Фактический руководитель внутренней и внешней полити
ки России при императрице Анне Иоанновне — 324.
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Остсрман Иван Андреевич (1725— 1811)— граф, канцлер, сын 
Л. И. Остермана — 43, 236, 240.

Сфреи — французский актер, преподаватель Сухопутного кадетско
го корпуса — 368.

Павел I (1754— 1801) — 11, 15, 25, 33, 36, 38, 44—46, 118, 120, 124, 130, 
133, 144, 149, 150, 164— 166, 168, 191, 196, 206—208, 212, 228— 
229, 238—239, 299—300, 302—308, 325, 344, 375, 400, 405—409, 
435, 437, 439, 454—456, 467, 480, 487, 496, 502—503, 513.

Панин Никита Иванович (1718— 1783)— граф, дипломат и госу
дарственный деятель, воспитатель великого князя Павла Пет
ровича — 336, 505.

Панин Петр Иванович (1721 — 1789)— граф, генерал-аншеф, руко
водил подавлением восстания Е. И. Пугачева — 46, 336, 495.

Панкратьев Петр Прокофьезич (1757— 1810)— подполковник, 
управляющий канцелярией Н. В. Репнина в 1791 г.— 280, 288.

Парни Эварист Дезире-де Фореш, виконт (1753— 1814)— француз
ский поэт — 397.

Пассек Петр Богданович (1736— 1804)— один из участников двор
цового переворота 1762 г., генерал-губернатор в польских про
винциях — 222, 225, 228, 229.

Паш — учитель французского языка в Сухопутном кадетском кор
пусе — 374—375.

Паш Жан Никола (1746—1823)— французский политический дея
тель — 374.

Певцов — генерал-майор, шеф Екатеринбургского полка — 304.
Пекарский Петр Петрович (1827— 1872)— историк литературы— 16.
Перикл (ок. 490—429 до н. э . ) — афинский стратег— 174.
Перфильев Афанасий Петрович (1731— 1775)— сподвижник Е. И. 

Пугачева — 184.
Песков Л. М. — 178.
Петр I Великий (1672— 1725) — 20, 31—32, 40, 53, 59, 118, 136, 148, 

181, 235, 249, 279, 324, 335—336, 339, 378, 398, 403, 411, 440, 462, 
489, 490, 496, 500, 502, 503, 505, 510, 514.

Петр II (1715— 1730) — русский император — 335.
Петр 111 Федорович (1728— 1762)— русский император с 1761 г.— 

20, 85, 137— 139, 150, 182, 196, 205, 223, 227, 302, 435.
Петрарка Франческо (1304— 1374)— итальянский поэт — 352.
Петров — майор — 380.
Петров Александр Андреевич (ум. 1793)— друг Н. М. Карамзина—■ 

364, 442, 444.
Петров Василий Петрович (1736— 1799)— поэт и переводчик— 19, 

185, 196, 341, 430—431, 512.
Петрушсвский А. Ф. — биограф А. В. Суворова — 21.
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Петрушка — слуга Капнистов — 461, 468.
Пик — см.: Ле Пик Шарль.
Пиндар (522—442 до н. э.) — греческий поэт— 125.
Пирр (319—273 до н. э.) — царь Эпира в 307—302 и 296—273 гг. 

Воевал с Римом, одержал победу при Аускулуме (279 г.) це
ной огромных потерь (отсюда так называемая пиррова побе
да) — 351.

Писарев Дмитрий Иванович (1840— 1868)—критик и публицист—85.
Пистер (Пистор) Якоб Иоганн (Яков Матвеевич)— генерал-квар

тирмейстер армии Г. А. Потемкина во время русско-турецкой 
войны 1787— 1791 гг. В русской службе с 1771 г. Позднее гене
рал-майор — 280.

Питт Уильям Младший (1759— 1806)— английский государствен
ный деятель, глава партии вигов — 394.

Плавильщиков Петр Александрович (1760— 1812) — актер и драма
тург. Автор комедий из крестьянского и купеческого быта — 
369—371, 506.

Планта Вильденберг де — подполковник А. Т. Болотова — 99, 100, 
104.

Платен Ф.— прусский генерал (1761 г.) — 40.
Платом (428 или 427 до н. э.— 348 или 347 до н. э.) — греческий 

философ-идеалист— 174.
Племянников — 331, 383.
Плетнев Петр Александрович (1792— 1862)— писатель и журна

лист— 177, 458, 460.
Плещеева Анастасия Ивановна — знакомая И. И. Дмитриева — 201.
Плото — барон, поручик артиллерии — 287.
Плутарх (ок. 46— 126 до н. э . ) — греческий писатель и историк — 

365, 376.
Погодин Михаил Петрович (1800— 1875)— историк, писатель и пуб

лицист — 173, 315.
Полевой П.— историк литературы — 86.
Полетика Михаил Иванович — 347.
Полетика Петр Иванович (1778— 1849)— дипломат, сенатор — 372.
Полибий (ок. 200 — ок. 120 до н. э . ) — греческий историк — 345.
Политковский Гавриил Герасимович (1770— 1824)— член «Беседы», 

обер-прокурор — 446.
Поль-Джонс (1747— 1792)— контр-адмирал. Выходец из Шотландии. 

Был на русской службе один год. Участник войны за американ
скую независимость — 254.

Помпиньян Жан Жак Лефран (1709— 1784)—французский поэт—361.
Помяловский Иван Васильевич (р. 1845)—филолог и археолог—399.
Понятовский Станислав Август (1732— 1798)— последний польский 

король (1764— 1795). Ориентировался на Россию — 249.

545



Поп Александр (1688—1744) — английский позт — 200, 492.
Попов Василий Степанович (1745—1823)— правитель канцелярии 

В. М. Долгорукого в 1768— 1774 гг. С 1783 г. заведовал канце
лярией Г. А. Потемкина, его доверенное лицо. После смерти По
темкина был начальником императорского кабинета— 127, 235, 
282—283, 287, 322, 342—343, 437

Потапов — соллат— 142
Потемкин Александр Васильевич (ум. 1746)— отец Г. А. Потемки

на— 217, 235—236, 320, 494, 503.
Потемкин-Тавричсский Григорий Александрович (1739— л 7 91) —

князь, генерал-фельдмаршал, государственный деятель, фаворит 
Екатерины И — 6, 8, 11, 14, 24, 3 4 -3 5 ,  57, 70, 126, 146— 148, 
160, 207—208, 215—217, 221, 226—230, 232—238, 240—246, 248— 
252, 254, 259, 265, 267, 269, 271—274, 276—279, 281—287, 306, 317, 
319-325. 327—343, 347—348, 350, 358, 363, 384, 387, 430—432, 
437, 449, 494, 496-498, 500, 503—504, 5р9.

Потемкин Павел Сергеевич (1743— 1796)— граф, генерал-аншеф, 
племянник Г. А. Потемкина. Участник штурма Измаила. Писа
тель и переводчик — 269, 274.

Потемкин Петр Иванович (ум. ок. 1690)— окольничий, предпола
гаемый предок Г. А. Потемкина — 496.

Потемкина Дарья Васильевна (урожденная Кондырева; 1739—
1791) — мать Г. А. Потемкина; статс-дама — 236, 321, 494.

Потемкина Прасковья Андреевна— жена П. С. Потемкина — 272.
Потоцкие — 181.
Потоцкий Игиац (1751 — 1809)— граф, великий маршал Литовский, 

дипломат. В 1794 г. руководил внешними отношениями повстан
ческого правительства и вел переговоры с А. В. Суворовым о 
сдаче Варшавы — 260, 272, 499.

Прево д’Экзиль Антуан Франсуа (1697— 1763)— французский писа
тель — 345, 488, 506.

Прозоровский Александр Александрович (1732— 1809)— князь, глав
нокомандующий в Москве в 1790— 1795 гг. Генерал-фельдмар
шал — 42, 191, 336, 502.

Прокопович Феофан (1681 — 1736)— государственный и церковный 
деятель, писатель, сподвижник Петра I — 186.

Прокопович-Антонский Антон Антонович (1771— 1846)— директор 
Благородного пансиона при Московском университете — 441.

Проперций Секст (ок. 50 — ок. 15 до н. э . ) — римский поэт— 192.
Протасова Анна Степановна (ум. 1826)— камер-фрейлина; в 1801 г. 

получила графское достоинство. Пользовалась особым располо
жением Екатерины II — 240, 247.

Прошка — слуга А. В. Суворова — 46, 69, 70.
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Птолемей Клавдий (ок. 90 — о к. 160)— греческий астроном, созда
тель геоцентрической системы мира — 374.

Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742— 1775)— руководитель 
крестьянского восстания 1773— 1775 гг.— 8, 24, 85, 123, 175—
176, 182— 183, 184, 192, 218, 301, 305, 336, 491.

Пу лазские — 181.
Пурпур — генерал, начальник Сухопутного кадетского корпуса — 

347.
Путята Николай Васильевич (1802— 1877)— зять Л. Н. Энгельгард

та, друг Е. А. Баратынского — 215, 493, 499, 503.
Пушкин Александр Сергеевич (1799— 1837) — 12, 14, 19—20, 38, 84, 

125, 131, 168— 169, 171, 173— 178, 187, 309, 316, 418, 421, 441, 
452, 511.

Пушкин Алексей Михайлович (1771— 1825)— писатель и перевод
чик — 392.

Пушкин Валентин Платонович — см.: Мусин-Пушкин В. П.
Пушкин Василий Львович (1767— 1830)— поэт, дядя А. С. Пушки

на — 174, 434.
Пушкин Сергей Львович (1770— 1848)— отец А. С. Пушкина— 171,

177.
Пушкина Надежда Осиповна (урожденная Ганнибал; 1775— 1836) — 

мать А. С. Пушкина— 177.
Пушкины — 315.

Раевский Иван Артемьевич — крестный отец А. Т. Болотова — 89.
Разумовский Алексей Григорьевич (1709— 1771)— граф, фаворит 

императрицы Елизаветы Петровны, участник дворцового пере
ворота 1741 г.—358.

Разумовский Кирилл Григорьевич (1728— 1803)— граф, последний 
гетман Украины (1750—1764); президент Петербургской Ака
демии наук (1746— 1798); генерал-фельдмаршал (после упразд
нения гетманства) — 235, 239—240, 358.

Расин Жан Батист (1639— 1699)— французский драматург— 187, 
352, 357, 359, 370, 440.

Рафаэль Санти (1483— 1520) — 338, 344.
Рахманов Гавриил Михайлович — полковник Днепровского полка 

(1789) — 268.
Рашетт Жан Доминик (1744— 1809) — французский скульптор. С 

1779 г. работал в России— 151.
Регул (ум. ок. 248 до н. э . ) — римский полководец. Одержал побе

ду над карфагенянами при мысе Экном и около Клупеи (256 г.), 
но был разбит при Тунесе (255 г.) — 352.

Редингер К. Ф.— директор Сухопутного кадетского корпуса — 
372, 373.
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Резанов — обер-прокурор 1-го департамента, начальник Держави
на — 149.

Рек Иван Григорьевич фон (1737— 1795)— генерал-майор. Руково
дил в 1787 г. обороной Кинбурнской крепости — 252.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606— 1669) — голландский живопи
сец — 6.

Репнин Николай Васильевич (1734— 1801)— князь, генерал-фельд
маршал. В 1763— 1769 гг. посол в Польше. Участник Семилет
ней и русско-турецких войн. При Павле 1 генерал-фельдмаршал 
(1796); ближайший советник императора в преобразовании рус
ской армии по прусскому образцу — 42—43, 51—52, 211, 260,
267—269, 271, 278—281, 287—288, 302, 320—321, 332, 375,
500—502.

Ржевский Степан Матвеевич (1732— 1782)— генерал-поручик — 225.
Рибас Хосе де Осип Михайлович (1749— 1800)— русский адмирал. 

Испанец по происхождению. С 1772 г.1:на русской службе. Уча
стник русско-турецкой войны 1781 — 1791 гг., в том числе штурма 
Измаила. Руководитель строительства порта и г. Одесса — 59, 
278, 281, 340—343.

Рибопьер Иван Александрович — генерал-адъютант из свиты Г. А. 
Потемкина — 235.

Ришелье Арман Жак Дюплесси (1585— 1642)— герцог и кардинал, 
французский государственный и политический деятель — 323.

Робеспьер Максимилиан (1758— 1794)— один из вождей Великой 
французской революции — 293.

Рожерсон — врач Екатерины II — 404.
Роза Иосиф — 134.
Розанова Зоя Ивановна — 486.
Розетты — танцор — 240.
Рокасовский И. И. — полковник, командир Козловского мушкетер

ского полка — 289—290.
Росетти — дирижер придворного оркестра — 244.
Ростопчин Федор Васильевич (1763— 1826)— граф, государствен

ный деятель — 45, 313—314, 321, 325, 437—438, 450—451, 487.
Роштейн — секунд-майор — 263.
Роштейн — караульный капитан — 247.
Рубенс Петер Пауль (1577— 1640)— фламандский живописец — 46.
Рудаков В. Е.— 6, 12, 15, 486.
Румянцев Николай Петрович (1754— 1826)— граф, государственный 

деятель и дипломат, сын П. А. Румянцева-Задунайского, извест
ный собиратель русских древностей — 405, 410—411.

Румянце в-Задунайский Петр Александрович (1725— 1796)— граф, 
фельдмаршал, полководец и государственный деятель— 14, 19, 
24, 34, 59, 71, 144, 185, 215, 226—227, 229, 236, 251—252, 254—
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257, 259—269, 272—273, 283, 293, 325, 327—331, 336, 347—348, 
350, 384, 410—412, 494, 497, 505, 509.

Румянцев Сергей Петрович (1755— 1838) — государственный деятель. 
Член Российской Академии (1828). В 1786— 1794 гг. посол в 
Пруссии и Швеции. Член Государственного совета. Сын П. А. 
Румянцева-Задунайского — 411.

Рунич — сержант гвардии (1790) — 276.
Руссо Жан Батист (1671— 1741)— французский поэт-лирик — 355.
Руссо Жан Жак (1712— 1778)— французский писатель — 210, 218, 

316, 344, 347, 365—366, 369, 471.
Рылеев Кондратий Федорович (1795— 1826)— поэт, один из пяти 

казненных декабристов — 418, 491.

Савич Данила — профессор физики Московского университета в 
1757— 1761 гг. С 1762 г. директор Казанской гимназии— 136.

Сакен — см.: Остен-Сакен Рейнгольд.
Сален Ф. Ф. — см.: Остен-Сакен Ф. В.
Сакс де — см.: Мориц Саксонский.
Саксен-Кобург Заальфельд Фридрих Иосия (1737— 1817)— принн 

Саксонский. Произведен в фельдмаршалы за победу под Рым- 
ником — 254, 269, 272, 297.

Салтыков Иван Петрович (1730— 1805)— граф, сын фельдмаршала 
П. С. Салтыкова. Участник Семилетней войны. Генерал-фельд
маршал. Командовал войсками в русско-польской войне — 42. 
251, 254, 258, 260, 263, 292, 302, 502.

Салтыков Николай Иванович (1736— 1816)— князь, генерал-фельд
маршал; с 1773 г. был гофмаршалом двора великого князя Пав
ла Петровича, затем был воспитателем его сыновей — Александ
ра и Константина — 42, 398, 502.

Салтыков Петр Семенович (1698— 1772)— фельдмаршал. Во время 
эпидемии чумы в Москве растерялся, оставил свой пост главно
командующего и был уволен в отставку — 301.

Сальморан — учитель в Шкловском кадетском корпусе — 231—232.
Самойлов Александр Николаевич (1744— 1814)— племянник Г. А. 

Потемкина. Участник штурмов Очакова и Измаила. Впослед
ствии генерал-прокурор, граф — 274—275.

Самойлов Николай — муж сестры Г. А. Потемкина — 235.
Самойлова — сестра Г. А. Потемкина — 235, 272.
Сандерс — доктор в Нарве — 233.
Сандунов Сила Николаевич (Зандукели; 1756— 1820) — актер — 

392—395.
Сандунова Елизавета Семеновна (урожденная Уранова; 1772 или 

1777— 1826)— оперная и концертная певица — 392—395.
Сапега Петр Иванович — граф — 225.
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Сарти Джузеппе (1729— 1802) — итальянский композитор, органист, 
дирижер, педагог. С 1784 по 1801 г. придворный композитор 
и дирижер в Петербурге. В 1786— 1791 гг. служил у Г. А. По
темкина — 239, 272.

Сафо — греческая поэтесса 7—6 вв. до и. э.— 361.
Сегюр Людвиг Филипп (1753— 1830)— граф, французский писа

тель— 217, 247.
Семевский Михаил Иванович (1837— 1892)— историк, журналист — 

85, 399, 402.
Сен-Реаль — французский писатель — 454.
Ссстренцевич — см.: Богуш-Сестренцевич С.
Сивере — отставной полковник — 260, 262—263.
Сивере Яков Ефимович (1730— 1808)— граф, крупный администра

тор, дипломат. В 1792— 1793 гг. посол России в Варшаве — 290.
Сигизмунд III Ваза (1566— 1632)— король Речи Посполитой с 

1587 г., король Швеции в 1592— 1599 гг. Один из организаторов 
интервенции в Русское государство в начале XVII в.— 217.

Силин Фрол — 444—445.
Симонов Константин Михайлович (1915— 1979)— 22, 36—37.
Синельников — генерал — 384.
Сираковский — 293.
Скалой Василий Антонович (1805— 1882)— генерал-майор, муж

С. В. Скалой — 458, 460.
Скалой Софья Васильевна — 5, 7, 10, 12, 16, 457, 485, 500, 514,
Скалоны — 459.
Смирдин Александр Филиппович (1795— 1857)— издатель и книго

продавец— 430, 439, 466.
Соболевский Сергей Александрович (1803— 1870)— эпиграмматист, 

библиограф, друг Пушкина — 414.
Соймонов Федор Иванович (1692— 1780)— государственный деятель, 

гидрограф; в 1757— 1763 гг. сибирский губернатор; в 1763— 
1766 гг. сенатор. Издал атлас Каспийского и Балтийского мо
рей ■— 403—404.

Соловцов Игнатий Иванович — знакомый И. И. Дмитриева— 199.
Софокл (ок. 496 — 406 до н. э.)— греческий поэт-драматург — 427.
Спечинский — 277.
С плени— австрийский генерал — 261.
Сталь Анна Луиза Жермена де (1766— 1817)— французская писа

тельница — 178.
Станевич Евстафий Иванович (1775— 1835)— литератор, близ

кий к кружку А. С. Шишкова — 446.
Станислав Август — см.: Понятовский Станислав Август.
Старов Иван Егорович (1743— 1808) — архитектор — 76.
Стейнбок Яков Федорович — граф, муж Е. А. Дьяковой— 163.
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Стерн Лоренс (1713— 1768) — английский писатель — 390.
Стил Р.— 492.
Столыпин Александр Алексеевич (1774 — после 1845)— в 1795 г. 

флигель-адъютант А. В. Суворова. Участник Отечественной вой
ны 1812 г., генерал-майор — 43, 51.

Стратанович Д. X.— учитель французского языка в Сухопутном ка
детском корпусе — 343—345.

Стремоухое — муж тетки Л. Н. Энгельгардта — 218.
Стремоухова (урожденная Бутурлина)— тетка Л. Н. Энгельгард

та — 218.
Строганое Александр Сергеевич (1733— 1811)— граф, известный лю

битель художеств, меценат. С 1780 г. директор Академии худо
жеств — 46.

Ступишин Иван Васильевич ( ? ) — генерал-поручик, камер-юнкер с 
1762 г.— 331.

Стурдза — один из штаб-офицеров П. А. Румянцева (1789 г . ) — 267.
Суворов Александр Васильевич — 6, 8, 11 — 12, 14— 16, 19—72, 117— 

118, 215, 250—252, 259—260, 268—269, 272—274, 276, 293, 
295—297, 299, 303, 308, 336, 340, 343, 376, 384, 404, 409, 412— 
413, 448, 486-487, 498, 500—502, 505, 509.

Суворов Аркадий Александрович (1784— 1811)— сын А. В. Суворо
ва — 32—33.

Суворов Василий Иванович (1709— 1775) — отец А. В. Суворова; ге
нерал-аншеф. Крестник Петра I — 20, 22, 32, 40, 74.

Суворова Авдотья Федосеевца (урожденная Манукова) — мать 
А. В. Суворова — 20.

Суворова Варвара Ивановна (урожденная Прозоровская; 1750— 
1806) — жена А. В. Суворова — 32, 49.

Суворова Наталия Александровна (1775— 1844)— дочь А. В. Суво
рова — 32—34, 37.

Сумароков Александр Петрович (1718— 1777)— писатель— 11, 125, 
135, 142, 182, 187, 201, 316, 324, 336, 340, 359—362, 366—367, 
370, 421, 425—428, 507.

Сурат И. 3. — 178.
Сутерланд — 513.
Сципион Африканский Старший (ок. 235 — ок. 183 до н. э . ) — ри». 

скин полководец, разгромивший войска Ганнибала при Заме 
(202 г. до н. э.) — 60.

Сюлли Максимиллиан де Бетюп (1560— 1641)— герцог, француз
ский государственный деятель, министр короля Генриха IV — 
327, 504.

Сюрвиль — учитель декламации в Сухопутном кадетском корпусе — 
354.
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Т. — офицер гвардии — 276.
Талызин Александр Федорович — камергер — 235.
Таптыковы — 143.
Тассо Торквато (1544— 1595) — итальянский поэт— 352.
Татищев Николай Алексеевич (1739— 1823)— генерал от инфанте

рии, при Александре I военный министр ■— 233.
Татищев Петр Алексеевич — тесть Л. Н. Энгельгардта — 212.
Тацит Публий (ок. 55—ок. 120) — римский историк — 363.
Текелий (Текели-Попович) Петр Абрамович (1720— 1793) — австрий

ский серб. С 1747 г. на русской службе. Участник Семилетней 
и русско-турецких войн 1768— 1774 и 1787— 1791 гг.— 53—54.

Текутьев — майор — 136.
Теллъ Вильгельм — герой швейцарской народной легенды, отразив

шей борьбу швейцарцев против Габсбургов в XIV в.— 358.
Т имон — врач — 282.
Тимофеев — майор— 48—50.
Тимченко — камердинер А. В. Суворова — 298.
Тит Флавий Веспасиан (39—8 1 ) — римский император с 79 г. Во 

время иудейской войны взял и разрушил Иерусалим — 348, 506.
Тихобраг — см.: Браге Тихо.
Тищенко Петр Герасимович (р. 1768)— участник кампании 1794 г. 

и штурма Праги. С 1795 г. генеральс-адъютант А. В. Суворо
ва — 42.

Тоди Мария Франциска Лучия (1748— 1793)— знаменитая итальян
ская певица — 239.

Толстой — майор — 147— 148.
Толстой Лев Николаевич (1828— 1910) — 15, 35, 209.
Толь Карл Федорович (1777— 1842) — граф, генерал, участник 

Итальянского похода Суворова и войн с Наполеоном — 372, 377.
Тредьяковский — старший член при герольдии — 149.
Тредиаковский Василий Кириллович (1703— 1769)— поэт— 124, 142, 

182, 187, 239, 420, 428, 430, 439, 489, 511.
Трефолев — чиновник — 37.
Троспольская Татьяна Михайловна (ум. 1774) — одна из первых рус

ских профессиональных актрис— 182.
Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1749— 1829)— статс-секретарь 

Екатерины II, государственный деятель— 10, 118, 480—484.
Трубецкой Николай Никитич (1744— 1821)— единоутробный брат 

М. М. Хераскова — 201.
Т угучев — премьер-майор — 99.
Тургенев Александр Иванович (1789—1846)— государственный дея

тель, историк, друг Жуковского, Карамзина, Вяземского, Пуш
кина — 178, 444.
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Тургенев Иван Петрович (1752— 1807)— просветитель, член кружка 
Н. И. Новикова, директор Московского университета — 189, 
201, 444.

Тутолмин Иван Васильевич (1751 — 1815)— начальник Воспитатель
ного дома в Москве — 339.

Тутолмин Николай — полковник, двоюродный брат Т. И. Тутолми- 
на — 154.

Тутолмин Тимофей Иванович (1740— 1809)— генерал-губернатор
Олонецкой и Архангельской губерний в 1784— 1789 гг. Генерал 
от инфантерии. В 1806—1809 гг. главнокомандующий в Моск
ве. Родственник А. Т. Болотова. Окончил Сухопутный кадетский 
корпус — 96, 153— 155, 291.

Тучков Александр Алексеевич (1778— 1812)— генерал-майор. Погиб 
во время Бородинского сражения —344.

Тюренн Анри де Ла Тур д ’Овернь (1611— 1675)— виконт, знамени
тый французский полководец. Маршал Франции. В 1782 г. вы
шли в свет его мемуары, по-видимому, известные А. В. Суворо
ву —60.

Тютчев Федор Иванович (1803— 1873) —9.

У — генерал —55.
Ушаков Федор Федорович (1744— 1817)— адмирал, один из созда

телей Черноморского флота — 254, 281.

Фабий Максим (275—203 до н. э.) — римский полководец, прозван
ный Кунктатором (Медлителем) — 373, 509.

Фаврос де — маркиза, статс-дама Марии Антуанетты —56.
Фалеев Михаил Леонтьевич (ум. 1792)— поставщик армии и флота. 

Участвовал в хозяйственном освоении Северного Причерномо
рья — 342, 343.

Фаминцын Егор Андреевич — генерал-майор (1797). В 1780— 1783— 
поручик правителя харьковского наместничества—251.

Фемистокл (ок. 525— ок. 460 до н. э.) — афинский полководец —60.
Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651— 1715) — француз

ский писатель и религиозный деятель —352, 488.
Феокрит (конец IV в. — 1-я половина III в, до н. э . ) — греческий 

поэт — 357.
Фермор Ф. Ф.— генерал—511.
Ферре — начальник пансиона —74.
Филатов С. Ф.— дядя М. А. Дмитриева — 446.
Филипп II  царь Македонский (380—336 до н. э.) — отец Александ

ра Великого —487.
Филипп Ильич — башкир — 425.
Филиппи — полковник (1788) — 261—262.
Филипповский —326.
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Филипштальский — принц. В 1790 г. полковник русской службы — 
275.

Филопомен (253— 183 до и. э . ) — греческий полководец. В борьбе 
с Римом отстаивал независимость Греции, за что и был прозван 
«последним эллином» —352.

Фирсов — кадет —334.
Фиц-Герберт (Фнцгерберт) Аллен (1753— 1839)— барон, англий

ский дипломат. В 1783 г. назначен чрезвычайным посланником 
при Екатерине II, которую сопровождал в Крым в 1787 г.— 
247, 249.

Флориан, Жан Пьер Клари де (1755— 1794)— французский писа
тель — 198.

Фогар —345—346.
Фогель — преподаватель истории в Сухопутном кадетском корпу

се —375.
Фокс Чарлз Джеймс (1749— 1806)— лидер радикального крыла ви

гов в Великобритании —394.
Фолкенштейн — см.: Иосиф II.
Фомин Евстигней Ипатович (1761— 1800)— композитор, дирижер, 

педагог — 124.
Фонвизин Денис Иванович (1744— 1792) —8, 182, 195— 196, 252—253, 

366, 492, 495, 498.
Фондель — голландский трагик —359.
Франц I (1768— 1835) — австрийский император с 1804 г. Послед

ний император Священной Римской империи (в 1792—1806 гг. 
под именем Франца II). Один из инициаторов коалиций европей
ских монархий против революции и наполеоновской Франции — 
38, 72, 487.

Фрейлих — адъютант 3. Г. Чернышева — 229.
Фрерон Эли Катрин (1718— 1776)— французский писатель и лите

ратурный критик— 187.
Фридрих II Великий (1712— 1786) — прусский король с 1740 г.— 193, 

227, 336, 348, 354, 368, 373, 511.
Фромандье Петр Петрович — инспектор Сухопутного кадетского кор

пуса —345, 350.
Фукидид (ок. 460—400 до н. э.) — греческий историк — 361.
Фукс Егор Борисович (1762— 1829)— начальник походной канцеля

рии А. В. Суворова; автор книг и статей о нем— 15, 56.

X .— граф —55.
X.— майор —51—52.
Х-в —343.
Хандошкин — кадет —344. 
Харламов —345.
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Хвостов Дмитрий Иванович (1757— 1835) — граф, стихотворец-гра
фоман— 120, 131, 194, 428, 439—440, 448, 453.

Хемницер Иван Иванович (1745— 1784)поэт— 13, 124, 405, 438, 404.
Херасков Михаил Матвеевич (1733— 1807)— поэт— 187, 191, 197— 

198, 201—202, 333, 336, 433—435, 492, 508, 512.
Хераскова Елизавета Васильевна (урожденная Неронова)— жена 

М. М. Хераскова— 197, 202, 433, 434.
Хетсо Гейр—216.
Хилков — зять Д. И. Трощииского — 480, 484.
Хилкова Надежда Дмитриевна — дочь Д. И. Трощииского—480, 484.
Хольберг Людвиг (1684— 1754) — датский писатель— 111.
Хомутов — бригадир —248.
Хорват — ротмистр —288.
Хорват Д. И.— танцор —230.
Храповицкий Александр Васильевич (1749— 1801)— статс-секретарь 

Екатерины II в 1782— 1792 гг.— 126— 127, 149, 159.
Храповицкий Платон Юрьевич — правитель смоленского наместни

чества, губернский предводитель в 1782— 1787 гг.—350.
Храповицкий Степан Юрьевич — последователь Н. И. Новикова — 

325—328, 350.

Ц .— офицер гвардии —276.
Цах — генерал-квартирмейстер —60.
Цезарь Гай Юлий (102—44 гг. до и. э.) — римский государственный 

деятель и писатель —30, 38, 57, 60, 373.
Цинциннат — римский патриций, консул 460 г. до н. э. По преда

нию, был образцом скромности, доблести и верности граждан
скому долгу—352.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до и. э . ) — римский политический 
деятель, оратор и писатель —354.

Ч.— офицер гвардии —276.
Чаах — учитель рисования —95.
Чевкин— адъютант киевского губернатора С. Е. Шнркова—47—48.
Чекалевский Я. М.— письмоводитель Г. А. Потемкина—328.
Чемезов (Чемесов) Евграф Петрович (1737— 1765)— гравер— 186.
Черныш — кадет —351—352.
Чернышев Григорий Иванович (ум. 1830)— обер-шенк—244.
Чернышев Захар Григорьевич (1722— 1784)— граф, генерал-фельд

маршал (1773). С 1763 г. вице-президент, с 1773 г. президент 
Военной коллегии, с 1775 г. наместник Полоцкой и Могилевской 
губерний— 144, 223—229, 247, 422—423, 495.

Чернышев Иван Григорьевич (1726— 1797) — генерал-фельдмаршал — 
223.
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Чернышева Анна Родионовна (урожденная Ведель; 1744—1830) — 
жена 3. Г. Чернышева — 226, 228.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889)— 417.
Чертков Евграф Александрович (ум. 1797)— камергер, один из 

участников дворцового переворота 1762 г. — 235.
Чесменский Александр Алексеевич — сын графа А. Г. Орлова-Чесмеи- 

ского —292.
Чствертинский —293.
Чингисхан (1155—1227) — монгольский хан—368, 369.
Чичагов Василий Яковлевич (1726—1809) — адмирал — 273, 500.

Чонжин — однополчанин А. Т. Болотова— 115.
Чулков Михаил Дмитриевич (1743 или 1744, по другим данным 1733 

или 1734—1792)— писатель, историк, этнограф, экономист — 
422, 433, 511—512.

Чупятов — гжатский купец—370—371, 508.

Ш.— князь —55.
Шагин-Гирей (ум. 1787)— крымский хап. Был возведен на престол 

в 1777 г. при поддержке России. В 1783 г. отрекся от власти в 
пользу России. Жил с 1784 г. в России, затем в Турции, откуда 
был сослан на о. Родос, где в 1787 г. убит—242—243.

Шаден Иоганн Маттиас — профессор Московского университета в 
1756— 1797 гг.— 189.

Шаликов Петр Иванович (1767 или 1768— 1852)— князь, поэт и 
журналист — 448—451, 514.

Шамшеев — генерал-майор, занимался заготовкой провианта в 
1788 г.—261.

Шатобриан Франсуа Рене де (1768— 1848)— французский писа- 
сатель-романтик и политический деятель—382, 420.

Шатров Николай Михайлович (1767— 1841)— стихотворец—395— 
396.

Шаховской —213.
Шаховской Борис Григорьевич (ум. 1813)— князь, генерал-лейте

нант— 260, 263, 267.
Шекспир Уильям (1564— 1616) —359, 395.
Шепелев — генерал — 91.
Шереметев Борис Петрович (1652— 1719)— генерал-фельдмаршал 

с 1701 г., граф с 1706 г. Сподвижник Петра I. Участник Крым
ских и Азовских походов — 403.

Шереметев Василий Сергеевич — генерал-майор (1791); в 1794 г. пра
витель Изяславской, в 1796 г.— Волынской губерний—274, 276.

Ширков С. Е .— киевский губернатор — 47.
Шишков — заседатель суда — 154.
Шишков Александр Семенович (1754— 1841)— писатель и государ
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ственный деятель, с 1813 г. президент Академии наук, в 1824—- 
1828 гг. министр народного просвещения, глава литературного 
общества «Беседа любителей российского слова» — 368, 445— 
447, 513.

Шмидт Иоганн Генрих (1749— 1829)— немецкий портретист—45, 46.
Шпарман — подполковник —294.
Штакельберг Отто Магнус (1736— 1799)— посол России в Поль

ше — 261.
Шувалов Иван Иванович (1727— 1797)— государственный деятель, 

фаворит императрицы Елизаветы Петровны, генерал-адъютант. 
Первый куратор Московского университета; президент Академии 
художеств— 135, 137, 200, 247—248, 252, 431.

Шувалов Петр Иванович (1710— 1762)— граф, государственный 
деятель, генерал-фельдмаршал. Фактический руководитель пра
вительства при Елизавете Петровне—205, 223.

Шувалов — граф, командир дивизии— 102.
Шуман Роберт (1810— 1856)— немецкий композитор—402.

Щелин Матвей Михайлович — обер-квартирмейстер — 221.
Щепкин Михаил Семенович (1788— 1863) — актер — 85.
Щербачев Михаил Михайлович (1733— 1790)—сенатор, историк—323.

Эдуард III  (1312— 1377) — английский король с 1327 г.— 497.
Эзоп (6 в. до н. э.) — греческий баснописец —94.
Эллерт — содержатель мужского пансиона в Смоленске— 12, 206, 

219—220.
Элъмпт Иоганн Мартин (1725— 1802) — барон, генерал-фельдмар

шал русской службы. Генерал-аншеф с 1780 г. Выходец из Гер
мании—42, 251, 254, 257, 260, 502.

Элъмпт София Ивановна (в замужестве Турчанинова)— фрейлина 
Екатерины II, дочь И. М. Эльмпта — 245.

Эмин — экзекутор — 159.
Эмин Федор Александрович (1735— 1770)— писатель, журналист и 

переводчик —324.
Энгельгардт Александра Николаевна (в замужестве Вязмитипова) — 

сестра Л. Н. Энгельгардта —207—208, 245—246.
Энгельгардт Анастасия Львовна (в замужестве Баратынская) — 

дочь Л. Н. Энгельгардта—213—214, 493.
Энгельгардт Варвара Николаевна ( в замужестве Наврозова) — се

стра Л. Н. Энгельгардта—219, 306.
Энгельгардт Василий Андреевич — муж сестры Г. А. Потемкина — 

235.
Энгельгардт Василий Васильевич (р. 1758)— внучатный дядя

Л. И. Энгельгардта, племянник Г. А. Потемкина. В 1794 г. ге
нерал-поручик, сенатор.—220, 235, 273, 282.
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Энгельгардт Вернер — генерал-лейтенант — предок Л. Н. Энгельгард
та —205, 217.

Энгельгардт Екатерина Петровна (урожденная Татищева)— жена 
Л. Н. Энгельгардта—212—213.

Энгельгардт Лев Николаевич — 5—7, 10— 12, 14, 16, 205—308, 487, 
493, 495, 498, 500, 503.

Энгельгардт Надежда Петровна (урожденная Бутурлина; ум. 
1785) — мать Л. Н. Энгельгардта—205, 207, 208, 217—219, 233, 
244—245.

Энгельгардт Наталия Львовна — дочь Л. Н. Энгельгардта — 213.
Энгельгардт Николай Александрович (р. 1866)— писатель—216.
Энгельгардт Николай Богданович (р. 1837)— отец Л. Н. Энгель

гардта. В 1782— 1790 гг. правитель Могилевского наместничества— 
205—210, 217—219, 221—223, 225—226, 228—230, 232, 245, 247, 
263—264, 287, 289, 299, 306.

Энгельгардт Петр Львович — сын Л. Н. Энгельгардта—208,213—215.
Энгельгардт София Львовна — дочь Л. Н. Энгельгардта—213, 215.
Энгельс Фридрих (1820—1895) —38.

Юшков — полковник Кинбурнского драгунского полка —246.

Языков Николай Михайлович (1803—1846) — поэт—433.
Яковлев Иван — служитель С. Н. Глинки—390.

Asselin — 469.
Coguct — 469.
Faye — 469.
Leneueu — 219.
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